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ВВЕДЕНИЕ

Как известно, разработка единой стратиграфической шкалы третич
ных отложений (палеогена и неогена) 'Представляет собой чрезвычайно 
сложную задачу, а полученные к настоящему времени результаты весь
ма далеки от совершенства. И то, и другое положения особенно справед
ливы в отношении неогеновых отложений.

Обширные палеогеновые бассейны тропической и субтропической об
ласти характеризовались, как правило, свободным сообщением и нор
мальной соленостью морокой воды. Комплексы фораминифер (особенно 
планктонных) из осадков этих бассейнов на значительных расстояниях 
обнаруживают большую общность видового состава. Быстрое изменение 
планктонных фораминифер во времени послужило основой для создания 
детальных зональных схем стратиграфического расчленения палеогена 
СССР, Италии, Австрии, Югославии, Сирии, АРЕ, Тринидада, США и 
других стран. Синхронность изменения фауны фораминифер позволяет 
уверенно коррелировать разрезы палеогеновых отложений удаленных об
ластей (Крымоко-Кавназский бассейн, Средиземноморье, Карибский 
бассейн). Конечно, при сопоставлении разрезов палеогеновых отложений 
мы и сейчас сталкиваемся с большими трудностями. Они связаны 
с сильными изменениями комплексов фораминифер в различных типах 
осадков, слабой изученностью стратиграфического распространения бен
тосных видов, биогеографическими особенностями микрофауны и т. д. 
Дальнейшие микропалеонтологические исследования и установление 
коррелятивных (синхронных) комплексов планктонных и бентосных фо
раминифер приведут в недалеком будущем к надежному сопоставлению 
разнофациальных отложений палеогена. Но уже сейчас можно сказать, 
что те противоречия, которые существуют между геологами различных 
стран в отношении объема ярусов, подотделов и даже отделов палеогена, 
связаны не столько с трудностями корреляции, сколько с самой методи
кой выделения единиц международной стратиграфической шкалы. Дейст
вительно, в одних работах наблюдается ориентация на стратотипы палео
геновых ярусов Западной Европы. Другие авторы предлагают новые яру
сы, основываясь на этапах геологической истории крупных по площади 
регионов. Третьи опираются на развитие фауны, учитывая при этом раз
личные ее группы и по-разному понимая особенности развития.

Несколько иное положение сложилось со стратиграфией неогена. 
Альпийские тектонические движения конца палеогенового — начала нео
генового времени привели к существенному изменению палеогеографиче
ской обстановки в тропической и субтропической областях. Площади, 
занимаемые морскими бассейнами с нормальной соленостью воды, со
кратились. Возникли бассейны полузамкнутого типа — Предальпийский, 
Венский, Паннонский, Предкарпатский, Крымско-Кавказский, Месопо
тамский, Центрально-Иранский, Предгималайский и др. Основная черта 
последних — чередование отложений нормальной солености с осадками



солоноватоводных, опресненных и засоленных водоемов, а иногда и слоя
ми континентальных пород. Неогеновые отложения полузамкнутых бас
сейнов, как правило, расчленены на дробные стратиграфические подраз
деления, которые обычно хорошо прослеживаются в пределах всего бас
сейна осадконакопления. Но сопоставление неогеновых отложений раз
личных полузамкнутых бассейнов, а также их корреляция с осадками от
крытых морей и океанов является сложной проблемой, ,поскольку здесь 
мы встречаемся с совершенно разными (по видовому и родовому соста
ву) типами фаун. Поэтому достаточно точного сопоставления неогеновых 
отложений, например, Крымско-Кавказской области, Средиземноморья и 
Карибского бассейна, пока не существует. Подобное обстоятельство еще 
более затрудняет (по сравнению с палеогеном) разработку единой стра
тиграфической шкалы неогена.

Вторую причину отсутствия общепринятой стратиграфической шкалы 
неогена нужно видеть в крайне неудачном выборе стратотипов миоцено
вых ярусов. Они территориально разобщены, а слагающие их осадки 
формировались в бассейнах различного типа. Стратотипы аквитанского 
и бурдигальского ярусов находятся на юго-западе Франции, тортонско- 
го — на севере Италии, но все они приурочены к районам, некогда заня
тым открытыми морскими бассейнами нижне- и среднемиоценового вре
мени. Гельветский ярус имеет свой стратотип в Швейцарии, в Предаль
пийском неогеновом прогибе, где наблюдается чередование осадков раз
личной солености. Стратотипический разрез мессинского яруса располо
жен на острове Сицилия. Подстилающие породы миоцена и покрывающие 
осадки плиоцена характеризуются здесь исключительно нормальномор
ской фауной, но отложения самого мессинского яруса «представлены чере
дованием глин, мергелей и гипсов с бедной, угнетенной микрофауной. 
Вообще .микропалеонтологическая характеристика отложений миоцено
вых ярусов в стратотипических разрезах недостаточно ясная. Особенно 
это касается стратотипов аквитанского, гельветокого и мессинского 
ярусов. Исключение составляют стратотипы тортонского и, пожалуй, 
бурдигальского ярусов.

Неудивительно, что вопрос об объеме ярусных подразделений миоце
на даже для осадков открытых морских бассейнов Средиземноморья, 
Карибской и Индо-Тихоокеанской области относится к числу остро дис
куссионных проблем. Толщи отложений с одними и теми же ярусными 
названиями далеко не всегда являются одновозрастными, и подчас нель
зя доверять сопоставлению «по названиям». Естественная реакция на 
сложившуюся ситуацию—возникновение новых ярусных схем. В качест
ве примера можно сослаться на ярусы с буквенной индексацией в Индо- 
Тихоокеанской области, местные ярусы Новой Зеландии и Австралии, 
ярусную шкалу Клейнпелля (Kleinpell, 1938) для миоценовых отложений 
Калифорнии, ярусы Ренца (Renz, 1948) для миоцена Венесуэлы. Сам 
факт установления новых ярусных шкал отражает большие затруднения 
при корреляции местных стратиграфических единиц со стандартными 
ярусами миоцена Европы.

Неопределенность объема ярусных подразделений для осадков откры
тых полносоленых морских бассейнов оказывает отрицательное влияние 
на стратиграфию миоценовых отложений полузамкнутых бассейнов, где 
понимание объема ярусов еще более неопределенно, а подчас становится 
просто произвольным. В результате геологи, изучающие стратиграфию 
миоценовых отложений Крымско-Кавказского бассейна и впадин Цент
ральной Европы, приходят к выводу о необходимости разработки мест
ных ярусных шкал. В основе выделения ярусов лежит анализ развития 
фауны и геологической истории того или иного крупного по площади ре
гиона. Эти местные ярусы обычно легко узнаются в пределах какого-либо 
одного бассейна, но практически не применимы для других регионов.



Из вышесказанного следует, что разработка единой стратиграфиче
ской шкалы неогена как бы распадается на две самостоятельные, но до
полняющие друг друга задачи. Первая из них — это проблема единой 
ярусной шкалы неогеновых отложений открытых морских бассейнов; вто
рая-стратиграфия неогеновых отложений полузамкнутых бассейнов и 
корреляция их с отложениями полносоленых морских бассейнов. Только 
синтез этих двух проблем позволит прийти к выводу о существовании 
единой стратиграфической шкалы неогена и ее основных чертах или же 
заставит нас отрицать такую шкалу. В последнем случае придется гово
рить отдельно о стратиграфической шкале открытых бассейнов и, вероят
но, о нескольких самостоятельных шкалах неогена полузамкнутых (бас
сейнов.

Первая из упомянутых задач является первой в точном значении это
го слова, ибо прежде всего необходимо получить ясное представление 
о развитии фораминифер в его, так сказать, чистом виде. С таким разви
тием фораминифер можно познакомиться только на примере осадков от
крытых морских бассейнов, где режим нормальной солености не нару
шался местными опреснениями или осолонениями. Этой задаче и посвя
щена настоящая работа. Точнее, части ее, ибо мы рассматриваем стра
тиграфию миоценовых отложений и свойственные им фораминиферы, но 
не касаемся плиоцена. Кроме того, в поле нашего зрения находится мио
цен открытых морских бассейнов тропической и субтропической области 
(примерно от 46° юж. шир. до 47° сев. шир.). Миоценовые отложения 
умеренной и бореалыгой области не затрагиваются, хотя в северной ча
сти бассейна Тихого океана и в странах северо-западной Европы они 
пользуются значительным распространением и имеют (северо-западная 
Европа) авою особую ярусную шкалу.

Число еще нерешенных проблем, связанных с биостратиграфией мио
ценовых отложений, достаточно велико. Самыми важными нам кажутся 
следующие вопросы, которым, очевидно, и нужно уделить главное вни
мание.

1. Какие естественные стратиграфические подразделения устанавли
ваются (по фораминиферам) в миоценовых отложениях открытых полно
соленых бассейнов?

Под «естественными подразделениями» подразумеваются единицы 
стратиграфической шкалы, в основе выделения которых лежит эволюцион
ное развитие фауны. Каждое из них характеризуется определенным набо
ром комплексов планктонных и бентосных фораминифер, отличных от та
ковых из сходных фаций подстилающего и покрывающего стратиграфиче
ского подразделения. В ходе исследований необходимо оперировать 
с максимально возможным числом фаций и свойственных им ассоциаций 
фораминифер, сравнивая последние с фораминиферами из аналогичных 
фаций ниже- и вышележащих осадков. Именно подобным путем можно 
разграничить изменения микрофауны, связанные с эволюционным про
цессом, и изменения, 'вызываемые местными причинами (чередование по 
разрезу различных литологических типов осадков или осадков, формиро
вавшихся в условиях различного солевого режима). Достаточно очевидно, 
что если стратиграфическая единица, выделенная в миоценовых отложе
ниях какого-либо района, четко прослеживается и в миоцене совсем дру
гих континентов, то к ней нужно относиться как к естественному страти
графическому подразделению, а причины изменения микрофауны будут 
эволюционными. С вопросом о естественных стратиграфических подраз
делениях миоцена тесно связан и вопрос о характере изменения (синхрон
ном или асинхронном) фораминифер в условиях полносоленых морских 
бассейнов.

2. Каковы названия этих естественных стратиграфических подразде
лений миоцена?



Вопрос разрешается путем сопоставления последних со стратотипами 
стандартных ярусов миоцена (аквитанского, бурдигальского, гельветско- 
го, тортонского, мессинского). Но одновременно мы получаем возмож
ность оценить правомочность и самих ярусов миоцена, установленных 
много десятков лет тому назад.

Как известно, мнения геологов о существе ярусов миоцена весьма про
тиворечивы. Согласно одной из точек зрения, ярусы миоцена представля
ют собой единицы международной стратиграфической шкалы и теорети
чески должны прослеживаться повсеместно; стратотипы этих ярусов — 
бесспорный стандарт, правильность и законность которых не подлежат 
сомнению. Определение возраста .пород достигается корреляцией их со 
стратотипами ярусов, в процессе чего может произойти переоценка воз
раста этих отложений, но отнюдь не переоценка валидности самих яру
сов (и соответствующих стратотипов). Другая точка зрения гласит, что 
ярусы миоцена «являются скорее местными подразделениями и связаны 
больше с трансгрессиями или фациями, чем с настоящими изменениями 
всей фауны» (Жинью, 1952, стр. 508). И далее (стр. 509) Жинью пи
шет еще более определенно — «в течение всего миоцена характер комп
лекса морской фауны остается неизменным». Между этими двумя край
ними мнениями располагаются воззрения геологов и палеонтологов, ког
да ярусам миоцена стремятся придать провинциальное значение, или да
ется новая трактовка объема уже существующих ярусов, или в дополне
ние к существующим предлагаются новые ярусы и т. д.

Не будем предопределять возможное решение данной проблемы. 
Но одно положение кажется несомненным — аквитанский, бурдигаль- 
ский, гельветский, тортонский и мессинский ярусы устанавливались с ис
пользованием сравнительно ограниченного геологического и палеонтоло
гического материала, без должного учета эволюционного развития фау
ны, т. е. прежде всего как региональные стратиграфические категории. 
Проверку их права на существование (в качестве ярусных единиц) мы 
считаем совершенно необходимой.

В ходе этой проверки нужно оценить два момента: а) величину гео
графической протяженности яруса, б) действительно ли свойственная 
ему фауна представляет собой этап эволюции органического мира. По
добное исследование можно провести лишь на основе материалов о био- 
стратиграфии миоценовых отложений всего мира. Нельзя ограничиваться 
каким-либо одним, хотя и крупным по площади регионом (например, 
Средиземноморье).

3. На каком стратиграфическом уровне проводить границу палеогена 
и неогена?

По сути дела, эта проблема сводится к проблеме хаттского и аквитан
ского ярусов. Являются ли они самостоятельными или же между отложе
ниями с рюпельской и бурдигальской фауной можно установить лишь од
но стратиграфическое подразделение? Куда следует относить аквитан
ский ярус — к палеогену или неогену? Эта вопросы вызывают оживлен
ную дискуссию в литературе и мнения геологов и палеонтологов весьма 
различны.

4. Что представляют -собой ярусы среднего миоцена — гельветский и 
тортонский, каков их объем и микропалеонтологическая характеристика? 
Необходимо напомнить, что некоторые геологи .помещают гельветский 
ярус в нижний миоцен.

5. Что представляют собой верхний миоцен (мессинский ярус) откры
тых морских бассейнов, его фауна фораминифер и где проводить границу 
миоцена и плиоцена?

Конечно, все перечисленные неясные проблемы стратиграфии миоце
новых отложений разрешимы при учете различных групп фауны— фора
минифер, остракод, моллюсков, морских ежей. Мы рассмотрим лишь од



ну группу — фораминиферы и попытаемся установить их комплексы для' 
каждого стратиграфического подразделения миоцена.

Возможность выполнения такого -исследования облегчается личным 
знакомством с морскими неогеновыми отложениями Сирии и АРЕ 
(1958—1961 гг.), Италии (1967 г.), Турции (1968 г.) и обширной литера
турой по биостратиграфии и микрофауне миоценовых отложений Среди
земноморья, Западной Африки, Карибского бассейна и Индо-Тихоокеан
ской области (Новая Зеландия, Австралия, Филиппины, острова Индоне
зии, Япония, Калифорния, Колумбия).

В пределах тропической и субтропической области не остается рай
онов, для которых отсутствовали бы данные о стратиграфии миоценовых 
отложений по фауне фораминифер. Разумеется, степень изученности 
биостратиграфии миоцена в разных регионах неодинакова. В неодинако
вой степени освещено и стратиграфическое значение различных групп фо
раминифер— планктонные фораминиферы изучены несколько лучше, чем 
бентосные. В целом же, мировой мииропалеонтологической литературой 
накоплен колоссальный материал о стратиграфии и микрофауне мио
цена.

В настоящей работе мы стремились привести фактический материал 
о стратиграфическом расчленении миоценовых отложений (пофорамини- 
ферам) для подавляющего большинства стран и отдельных регионов тро
пической и субтропической области. Только таким путем можно избе
жать упреков и возражений, что «где-то» существуют разрезы осадков 
миоцена, для которых допустима иная последовательность комплексов 
фораминифер. В то же время мы не ставили себе задачей использования 
всей без исключения литературы о миоцене какого-либо региона, ограни
чиваясь суммой знаний, достаточной для решения поставленных проблем.

Д-р Г. Лутербахер (Швейцария, Базель) передал серию образцов по
род с богатыми комплексами фораминифер из стратотипа бурдигальско- 
го яруса Франции и стратотипического разреза тортонского яруса Ита
лии. Д-ром М. Чита (Италия, Милан) присланы образцы из стратотипа 
лангийского яруса Италии [дубликаты образцов к работе Чита и Пре- 
моля Силва (Cita, Premoli Silva, 1960а) о микрофауне и зональном под
разделении лангийского яруса Италии]. Д-р Пеццани (Италия, Парма) 
любезно передала образцы с фораминиферами из отложений мессинского 
яруса Италии (район Пармы). Эти фораминиферы происходят не из стра
тотипа мессинского яруса, но они чрезвычайно интересны тем, что явля
ются одними из самых богатых для верхнего миоцена Средиземноморья. 
Пользуясь случаем, приносим Лутербахеру, Чита и Пеццани нашу глу
бокую благодарность.

Целый ряд статей и монографий о стратиграфии и микрофауне мио
цена, принадлежащих иностранным авторам, отсутствует в библиотеках 
Советского Союза. По нашей просьбе Батт (Пакистан), Беннер (Анг
лия), Бергрен (США), С. Д. Болтовской (Аргентина), Борсетти (Ита
лия), Бэнди (США), Готтингер (Швейцария), Дрогер (Нидерланды)г 
Дуке (Колумбия), Кати (Италия), Леблик (США), Лис (Франция), Лу
тербахер (Швейцария), Рейсс (Израиль), Сигаль (Франция), Тэппен 
(США), Хагн (ФРГ), Христодулу (Греция) и Эжель (Сирия) прислали 
нам недостающую литературу. Всем названным микропалеонтологам вы
ражаем свою искреннюю признательность за эту большую помощь.

Автор глубоко благодарен В. В. Меннеру и Д. М. Раузер-Черноусовой 
за те многочисленные советы и замечания, которые были получены им 
в процессе написания этой работы.

Настоящая монография касается биостратиграфии миоценовых отло
жений Средиземноморья. Ее продолжение будет посвящено биостратиг
рафии миоценовых отложений бассейнов Атлантического, Индийского и 
Тихого океанов и общим проблемам стратиграфической шкалы миоцена.



СТРАТИГРАФИЯ МИОЦЕНОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 
СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ

Обзор стратиграфии миоценовых отложений по фауне фораминифер 
целесообразно начать с районов Средиземноморья, ибо именно здесь на
ходятся стратотипы ярусов миоцена, а степень изученности миоценовых 
осадков достаточно высока. В пределах этой огромной области нам при
дется оперировать более узкими регионами. В целях удобства изложения 
в некоторых случаях мы будем отступать от строго географического 
принципа.

Всю область Средиземноморья подразделим на три географические 
единицы — Восточное (страны Ближнего Востока), Северное (страны 
Южной Европы) и Южное (страны Северной Африки) Средиземно
морья. Такое деление в известной степени оправдывается еще и тем, что 
в миоценовое время эти три региона отличались друг от друга некоторы
ми особенностями геологического развития.



ВОСТОЧНОЕ СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ

На территории Восточного Средиземноморья миоценовые отложения 
пользуются сравнительно широким распространением, обнажаясь в юго- 
западной Турции, на о-ве Кипр, в северо-западной части Сирии, на побе
режье Ливана и Израиля. Условно в рассматриваемый регион включена 
северо-восточная часть АРЕ и восток Судана (зона Суэцкого канала, 
Суэцкого залива и Красного моря).

ТУРЦИЯ
В юго-западной Турции мощные толщи миоценовых осадков развиты 

в бассейне залива Александретты, состоящем из трех обособленных впа
дин— Сейханской (или впадины Аданы), собственно Александретты и 
впадины Нижнего Оронта (или Антиохии). Расположение впадин хоро
шо видно на рис. 1, взятом из работы В. Г. Казьмина (1965).

По мнению М. В. Муратова (1962) и В. Г. Казьмина (1965), Сейхан- 
ская впадина представляет собой краевой прогиб, отделяющий альпий
скую геосинклинальную область южной Турции от краевой зоны Аравий
ской платформы с верхнерифейским складчатым фундаментом, перерабо
танным движениями альпийского времени. Сформировался Сейханокий 
неогеновый прогиб, очевидно, на краевом шве, разделявшем геосинкли
наль и платформу на донеогеновых этапах их развития. В пользу .подоб
ного предположения говорит характер осадков Сейханской впадины 
(молассавые песчано-мергельно-глинистые толщи) и большие их мощно
сти (свыше 6000 м).

На основании естественных обнажений и глубокого бурения установ
лено, что в Сейханском прогибе нижнемиоценовые (бурдигальские) отло
жения трансгрессивно располагаются на породах палеозоя, мезозоя и па
леогена до олигоцена включительно (Egeran, 1949; С. Tasman, 1950; 
Ternek, 1957, 1958). Начинается бурдигальокий ярус базальными кон
гломератами, выше следуют мергели, известняки и песчанистые извест
няки с г л обит ер ни а'ми, Heterostegina assilinoides Blanck., Н. praecursor 
Tan, H. costata d’Orb., Operculina complanata (Defr.), милиолидами, раз
нообразными моллюсками и морскими ежами, литотамниями. Местами 
известняки почти целиком сложены водорослями и кораллами и имеют 
рифовый облик. Мощность бурдигальоких отложений в центральной ча
сти впадины достигает 500—700 м (район г. Мерсина), уменьшаясь на 
северо-восток до 80 м (район г. Козана).

Данные об осадках аквитанского времени Сейханского прогиба в ра
ботах турецких геологов и палеонтологов отсутствуют. По аналогии 
с близлежащими районами северо-западной Сирии вероятно, что выпа
дение аквитанских отложений из разреза в действительности мнимое. 
Скорее 'мы сталкиваемся здесь с определенной стратиграфической кон-



Рис. 1. Фации и мощности неогеновых отложений северо-восточного Средиземноморья,, 
по В. Г. Казьмину (1965)
1 — области поднятий. Морские отложения: 2 — переслаивание песчаников, глин и мергелей; 3 — 
известняки; 4 — песчаники. Континентальные отложения: 5а — базальты; 5б — туфобрекчии; 6 — 
озерные глины, песчаники, мергели; 7 — направление течения лав; 8 — линии равных мощностей^ 
морских неогеновых отложений, м\ 9 — пункты измерения мощности, м

цепцией, когда существование аквитанского пруса отрицается, а бурди- 
гальский ярус приравнивается ко всему нижнему миоцену.

Трансгрессия миоценового моря продолжалась в гельветское время. 
Осадки гельвета залегают с размывом, а иногда и с небольшим угловым 
несогласием на породах бурдигальского яруса. На юго-восточном борту 
Сейханского прогиба (антиклинальное поднятие хр. Мисис-Даг) гельвет 
трансгрессивно переходит на палеозойские отложения. Этот хр. Мисис- 
Даг в миоцене представлял порог, отделявший Сейханекий прогиб от 
впадины Александретты (М. Tasman, 1957). В основании гельветского 
яруса находится мощная толща (не менее 1400 м) голубоватых мягких 
плитчатых мергелей и глин с обильными птероподами, глобигеринами и 
Orbulina; они сменяются грубозернистыми 'песчаниками и известняками 
мощностью до 700 м. Заканчивается гельвет серыми мергелями и глина
ми с Heterostegina и разнообразными моллюсками. Мощность до 600 л*. 
Суммарная мощность гельветских отложений чрезвычайно велика — око
ло 2700 м.

Тортонские отложения начинаются песчаниками с многочисленными 
Ostrea crassissima Lamarck, О. lamellosa Вгос.; выше следует толща че
редования мергелей, песчанистых мергелей и песчаников. Мощность око
ло 1000 м. Конец тортона отмечен регрессией.

Осадки тортонского яруса перекрыты серией бурых и розоватых пес
чаников, мергелей, глин, гипсов и ангидритов. Их относят к плиоцену 
(Тегпек, 1957) или верхнему миоцену (Тегпек, 1958). По аналогии с раз
резами миоцена северо-западной Сирии (район г. Латакии) верхнемиоце-



•новый возраст гипсоносной толщи Сейханскогб краевого прогиба более 
вероятен.

Неогеновые впадины Антиохии и Александретты приурочены к крае
вой зоне платформы с .верхнерифейоким складчатым фундаментом 
(Казьмин, 1965). Возникновение их тесно связано с глубинными разло
мами, которые разбили краевую платформенную зону на серию блоко
вых .поднятий и разделяющих их сравнительно глубоких межгорных впа
дин. В отличие от Сейханекого краевого прогиба мощность неогена 
в этих межшрных впадинах значительно меньшая (порядка 500—800 м), 
а вместо молассовых толщ превалируют мергельно-глинистые отложе
ния с подчиненными пачками песчаников и гравелитов.

Неогеновая ,впади*на Александретты почти целиком занята водами со
временного залива Александретты. Миоценовые отложения протягива
ются в виде узкой полосы на побережье в районе г. Александретты (юго- 
восточный борт впадины) и вдоль хр. Мисис-Даг (северо-западный борт 
впадины). Они представлены однообразными голубоватыми мергелями 
с подчиненными прослоями глин, алевролитов и тонкозернистых пес
чаников (ten Dam, 1952); мощность их у сел. Ченгена 1300 м. По направ
лению к береговой линии миоценового моря количество песчаных 
прослоев возрастает, появляются рифовые водврослево-коралловые 
известняки, а мощность сокращается. Заканчивается миоцен мас
сивными гипсами, чередующимися с глинами и мергелями. Голубоватые 
мергели характеризуются обильными планктонными и бентосными фора- 
миниферами. К сожалению, тен Дам не приводит их видового состава и 
не подразделяет миоцен на более дробные стратиграфические единицы.

Межгорная рпадина Антиохии (Нижнего Фронта) отделена от впади
ны Александретты хребтами (блоковыми поднятиями) Кизил-Даг и 
Аманус; с юга она ограничивается поднятиями Баосита и Джебель-Акры. 
К миоцену здесь принадлежат толщи глин, мергелей, песчаников и изве
стняков мощностью в несколько сотен метров (Vautrin, 1933; Dubertret, 
Cottreau, 1938; Dubertret, Roger, 1938; Dubertret, 1953; Фюрон, 1955).

Сведения о бурдигальских отложениях Антиохийской впадины огра
ничены. К ним относятся песчаники, мергели и известняки с линзами гру
бых конгломератов, развитые в низовьях р. Аафрин у границы с Сирией. 
В этих породах встречены миогипсины и лепидоциклины.

Осадки гельветского возраста занимают значительно большую терри
торию. Они залегают с размывом на породах бурдигальского яруса и 
трансгрессивно переходят на более древние образования. Гельветские 
отложения представлены глинами, песчаниками и мергелями с разнооб
разными морскими ежами и пектинидами — Pecten fuchsi Fount., Flabel- 
lipecten larteti Tourn., Chlamys submalvinae Blanck. В верхней части гель
ветского яруса преобладают светло-серые мергели, встречаются прослои 
литотамниевых известняков.

Осадки тортонского яруса залегают регрессивно — литотамниевые из
вестняки, глины и светлые мергели с Chlamys scabrella (Lam.), Amussium 
xristatum (Bron.) и другими разнообразными моллюсками. Сведений о 
верхнемиоценовых отложениях Антиохийской впадины нет. Для биостра- 
тиграфического расчленения осадков миоцена юго-западной Турции ис
пользуются преимущественно моллюски, данные о фораминиферах обры
вочны. Вообще же эти отложения характеризуются разнообразной мик
рофауной. В этом нас убеждает знакомство с миоценовыми отложениями 
впадины Мут (бассейн р. Гёксу) к юго-западу от впадины Адана.

Аквитан здесь отсутствует. На известняки и серпентиниты мезозоя и 
палеозоя несогласно ложится толща мергелей, глинистых известняков, 
известковистых глин и мелкозернистых песчаников бурдигальского яру
са с Globigerinoides trilobus (Reuss), G. sub quadrat us Bronn., Globoqua- 
Arina dehiscens (Chapm., Parr et Coll.), G. altispira (Cushm. et Jarv.),



Globigerina foliata Bolli, G. falcotiensis Blow, Loxostomum digitate 
(d’Orb.), Cibicorbis herricki Hadl., Hopkinsina bortoniensis (Forn.), Recto- 
bolivina virgata (Cushm.), Baggina indica (Cushm.), Virgulinella pertusa 
(Reuss), Elphidium ortenburgensis (Reuss), Cribrononion dollfusi 
(Cushm.), Uvigerina capayana Hedb. В верхней части бурдигальского 
яруса (зона или подзона Globigerinoides bisphaerica) к ним добавляются 
Globigerinoides bisphaerica Todd, Praeorbulina glomerosa (Blow), P. tran- 
sitoria (Blew). Мощность бурдигала достигает 300 м.

Выше располагаются крепкие органогеннообломочные, водорослевые 
или микрозернистые известняки среднего миоцена мощностью до 200— 
250 м. В основании этой толщи встречены прослои глинистых известняков 
с микрофауной нижней части среднего миоцена («гельвет») — Candorbu- 
lina tiniversa Jedl., Biorbulina bilobata (d’Orb.), Borelis melo (F. et M.),
B. haueri (d’Orb.), Elphidium fichteliianum (d’Orb.), E. crispum (L.), He- 
terostegina simplex d’Orb., Cibicides dutemplei (d’Orb.). Массивные изве
стняки верхней части этой толщи могут принадлежать уже к верхней по
ловине среднего миоцена (тортонский ярус). Верхнего миоцена во впа
дине Мут нет.

КИПР

Выходы миоценовых отложений занимают значительные площади на 
севере и северо-востоке Кипра, а также на юге острова (см. рис. 1). Эти 
два района разделены массивом Троодос, сложенным образованиями до
кембрия, палеозоя, мезозоя и палеогена. Осадки миоцена выполняют 
узкие и глубокие неогеновые впадины, возникшие в краевой зоне Аравий
ской платформы в связи с глубинными разломами. Впадины ограничи
ваются блоковыми поднятиями — хр. Кирениа и массивом Троодос (Hen
son et al., 1949; Казьмин, 1965). Всего различаются три такие впадины — 
северного побережья Кипра (к северу от хр. Кирениа), Месаория (меж
ду хр. Кирения и массивом Троодос) и южного побережья Кипра (к югу 
от массива Троодос).

Строение миоценовых отложений неодинаково в северной и южной 
частях острова. В прогибах северного побережья Кипра и Месаория к 
миоцену относятся молассовые и флишеподобные толщи большой мощ
ности (до 2500—3500 м). Они напоминают синхроничные отложения Сей- 
ханского краевого прогиба (Турция). Во впадине южного побережья 
Кипра миоцен представлен различными известняками, глинами, мерге
лями и песчаниками значительно меньшей мощности (порядка 400— 
700 м), сходными с одновозрастными осадками впадин Александретты и 
Антиохии. Вообще же впадина южного побережья Кипра является непо
средственным продолжением неогенового Латакийского прогиба (Си
рия), подробная характеристика которого будет дана ниже.

Сложная стратиграфия миоценовых отложений Кипра изучена в не
достаточной степени. Для одних и тех же подразделений пород в литера
туре встречаются различные названия формаций и серий, по-разному 
трактуется их возраст и соотношение в пространстве и времени (Ovey, 
1937; Henson et al., 1949; Cockbain, 1961).

Согласно данным Хенсона, Брауна, Макгинти и Кокбейна, миоцено
вые отложения Кипра отделены перерывом и несогласием от подстилаю
щих олигоценовых и более древних пород. Лишь в наиболее глубоко про
гнутых частях впадин (главным образом, Месаория) процесс накопления 
осадков был непрерывным. Однако из-за отсутствия схемы детального 
стратиграфического расчленения олигоцена и миоцена Кипра подобное 
заключение следует принимать в самом общем виде.

В северной части Кипра в прогибах к северу и югу от хр. Кирениа мио
цен представлен мощной толщей (до 3500 м) флишеподобного чередова



ния песчаников, глин, тонкослоистых известняков и мергелей (формация 
Китреа). Вероятно, эта формация охватывает весь миоцен. Овей (Ovey, 
1937) приводит отсюда следующий список фораминифер: Orbulina uni- 
versa d’Orb., Globigerinoides trilobus (Reuss), Globigerina bulloides 
d’Orb., Globorotalia scitula (Brady), G. menardii (d’Orb.), Nonion bouea- 
nus (d’Orb.), N. pompilioides (F. et M. ), Elphidium crispum (L.), E. ma- 
cellum (F. et M.), Bulimina buchiana d’Orb., B. ovata d’Orb., B. elongata 
d’Orb., Uvigerina asperula Cz., U. bononiensis Forn., U. pygmea d’Orb., 
Bolivina dilatata Reuss, B. miocenica Macf., Eponides haidingerii (d’Orb.), 
E. umbonatus (Reuss), Anomalina ammonoides (Reuss), Planulina arimi- 
nensis d’Orb., Cibicides ungerianus (d’Orb.), Heterostegina depressa 
d’Orb., Borelis melo (F. et M.), Textularia carinata d’Orb., T. saggitula 
Defr. и др. Очевидно, образцы с микрофауной происходят из средне
миоценовой части формации Китреа.

Овей сообщает о таком курьезном факте. Один из образцов породы, 
переданный ему геологами, классифицировался как песчаник. В действи
тельности это был мергель с огромным количеством раковин орбулин. Но 
при наблюдении невооруженным глазом порода казалась мелкозерни
стым песчаником. Судя по описанию и рисункам в работе Овея, вид Orbu
lina universa d’Orb. в понимании этого автора включает собственно
О. universa d’Orb. (инволютные формы), Candorbulina universa Jedl. 
(с заметно выступающими начальными камерами) и Biorbulina bilobata 
d’Orb. (формы с двумя крупными наружными камерами).

В верхней части формации Китреа присутствуют линзы гипсов мощ
ностью до 24 м. Возраст их считается среднемиоценовым (Henson et al., 
1949) на основании присутствия Bulimina elongata subulata Cushm. et 
Park., Cycloloculina miocenica Cushm. et Pont., Rotalia beccarii L., Orbu
lina universa d’Orb. Однако эти виды продолжали существовать и в верх
немиоценовое время. Если принять во внимание повсеместную гипсонос- 
ность отложений мессинского яруса Средиземноморья, то верхнемиоце
новый возраст пачки гипсов Лапатца на о-ве Кипр станет вполне веро
ятным.

На северном и особенно южном склонах массива Троодос характер 
отложений меняется — они более мелководные, а средние мощности ле
жат в пределах 400—500 м. Здесь развиты мелоподобные и органогенно
обломочные известняки, мергели, глины и известковистые песчаники 
(формация Пахна). Нижняя часть формации относится к нижнему мио
цену, о чем свидетельствует состав микрофауны — миогипсины, Miogyp- 
sinoides complanatus (Schlumb.), Cribrononion dollfusi (Cushm.), Globi
gerinoides trilobus (Reuss). Верхние ее горизонты несомненно имеют 
среднемиоценовый возраст, поскольку комплекс фораминифер включает 
гетеростегин, Orbulina universa d’Orb., Borelis melo (F. et M.), Ceratobu- 
limina haueri (d’Orb.), Elphidium crispum (Linn.), Cibicides aknerianus 
(d’Orb.), C. lobatulus (W. et Jac.), Uvigerina semiornata d’Orb., Siphonina 
reticulata Cz., Planularia auris (F. et M.). В непосредственной близости 
от массива Троодос обычны рифогенные известняки нижнего миоцена 
с миогипсинами и лепидоциклинами и среднего миоцена — с морскими 
ежами.

Конец миоцена на территории Кипра отмечен регрессией, и плиоце
новые осадки (серия Месаория) залегают с размывом.

Несомненный интерес представляют данные Кокбейна (Cockbain,
1961) о вертикальном распределении фораминифер в отложениях фор
мации Верхний Лапитос. По мнению Кокбейна, эта формация подсти
лает упоминавшиеся выше формации Кирениа и Пахна и относится к 
олигоцену — нижнему миоцену. Сложена она однообразными слоистыми1 
мелоподобными известняками и мергелями. Олигоценом Кокбейн считает 
нижнюю часть формации с Caiapsidrax dissimilis (Cushm. et Berm.), Glo-



bigerinci venezuelana Hedberg, G. cf. ciperoensis Bolli. В нижнем миоцене 
выделяются отложения аквитанского яруса с Globoquadrina altispira 
(Cushm. et Jarv.), G. dehiscens (Chapm., Parr et Coll.), Globigerinoides 
bisphaericus Todd и бурдигальского яруса c Orbulina suturalis Bronn., 
О. universa d’ Orb., Biorbulina bilobata (d’Orb.), Globigerinoides trilobus 
(Reuss), Globorotalia fohsi Cushm. et Ell., G. menardii (d’Orb.), G. mayeri 
Cushm. et Ell. и теми же видами глобоквадрин.

Описываемая Кокбейном последовательность комплексов планктон
ных фораминифер является стандартной для миоцена всей тропической 
и субтропической области. Однако проведенные нами исследования в Си
рии заставляют по-иксму интерпретировать возраст слоев с названными 
ассоциациями фораминифер. К бурдигальскому ярусу принадлежат от
ложения с Globoquadrina dehiscens, G. altispira и Globigerinoides bisphae
ricus. Слои c Catapsidrax dissimilis и Globigerina venezuelana составля
ют базальную часть нижнего миоцена (аквитанский ярус). Осадки с 
Candorbulina universa Jedl. (= Orbulina suturalis), Biorbulina bilobata 
и Globorotalia fohsi относятся к нижней половине среднего миоцена 
(удовлетворительного ярусного наименования для этого стратиграфиче
ского подразделения нет; чисто условно мы используем термин гельвет- 
ский ярус). Если же Кокбейн прав в своих определениях Orbulina uni
versa и Globorotalia menardii, то формация Верхний Лапитос должна 
охватывать и верхнюю часть среднего миоцена (тортонский ярус).

Таким образом, формация Верхний Лапитос включает отложения 
нижнего и среднего миоцена. Подтверждений ее олигоценового возраста 
в работе Кокбейна нет. К этому остается добавить, что формации Верх
ний Лапитос, Пахна, Кирениа являются типичными образцами литостра
тиграфических подразделений — возраст их по простиранию меняется и 
формации замещают друг друга. К такому выводу приводят даже те 
скудные данные о микрофауне, которые содержатся в работах Овея, Хен
сона и Кокбейна. Отсюда возникают недоразумения по поводу соотноше
ния формаций в пространстве и времени.

Как видно из вышеизложенного, стратиграфия миоценовых отложе
ний Турции и Кипра разработана слабо и ясное представление о последо
вательности комплексов фораминифер получить трудно. Это заставляет 
нас более подробно остановиться на распределении фораминифер в раз
резах миоценовых отложений Сирии. Тем самым мы получаем возмож
ность несколько по-иному интерпретировать строение миоцена юго-за
падной Турции и Кипра, а также ряда других стран Средиземноморья.

СИРИЯ

Морские миоценовые отложения занимают обширные пространства 
на востоке Сирии (бассейн рек Евфрата и Хабура), а также обнажаются 
в северной и северо-западной частях этой страны (район Алеппо, Аафри- 
на и Латакии). Осадки миоценового времени по своей литологии и фауне 
резко различны на востоке и западе Сирии.

На востоке миоценовые отложения возникли в условиях полузамкну
того Месопотамского бассейна, в известной степени изолированного от 
полносоленых морей открытого типа. В разрезе наблюдается чередова
ние осадков различной солености — хемогенных солей, гипсов, ангидри
тов, известняков; различных глин, мергелей и известняков со стеногалии- 
иой или солоноватоводной фауной; озерных и континентальных песчани
ков, глин, алевролитов и мергелей с харовыми водорослями и пресно
водными остракодами.

Северо-западная часть Сирии была занята водами миоценового Сре
диземного моря, имевшего свободное сообщение с Мировым океаном



Рис. 2. Распространение морских миоценовых отложений на территории Сирии
/ — районы распространения морских миоценовых отложений; 2 — районы отсутствия морских мио
ценовых отложений, 3 — разрезы: / — Кесладжук, 1а — Зубар, 2 — Чекурджак, 3 — Кара-Джалие, 
4 — Нкура, 5—6 — Губелли, 7 — Бахура, 8 — Зейнье, 9 — Энн-Нахр, 10 — Эль-Габ, 11 -  Кафер-Хинд- 
Фоани, 12 — Буюк-Халуби, 13 — Парса-Даг, 14 — Бафлиун, /5 — Машаале, 16 — Курт-Фармоз, 17 — 
Гобалли, 18 — скв. Бтейне, 19— Бассута, 20 — скв. Аанадане, 21 — Алеппо, 22 — скв. Суархие, 23_  
скв. Берне, 24 — Салкине, 25 — Д\ханбель, 26 — Айн-эль-Аарус

(рис. 2, см. рис. 1). Здесь развиты отложения исключительно со стено- 
галинной фауной. Лишь в верхнем миоцене произошло нарушение гидро
логического режима, о чем свидетельствуют линзы гипсов и сравнитель
но обедненные комплексы планктонных и бентосных фораминифер. 
В настоящей работе мы касаемся только миоценовых отложений Среди
земноморского бассейна.

На северо-западе Сирии (районы городов Латакии и Аафрина) мио
ценовые осадки выполняют узкие прогибы и грабены, возникновение ко
торых связано с глубинными разломами северо-восточного простирания. 
В. Г. Казьмин (1965), подробно изучивший тектоническое строение севе
ро-западной Сирии, называет эту систему разломов Латакийско-Килис- 
ской. Она разграничивает краевую зону платформы с верхнерифейским 
складчатым фундаментом, сильно переработанным движениями альпий
ского этапа, и платформу предположительно с доверхнерифейским 
складчатым фундаментом, чехол осадочных пород которой не затронут 
или затронут в слабой степени альпийскими движениями.

На территории Сирии Латакийско-Килисская система разломов начи
нается у Латакии, протягиваясь на северо-восток вдоль р. Нахр-эль-Ке- 
бир. Здесь между поднятием Ансария на юго-востоке и блоком Бассит на 
северо-западе располагается глубокий и узкий Латакийский прогиб (или 
прогиб Нахр-эль-Кебир) с мощностью миоценовых осадков до 800 м. По
скольку поднятие Ансария сложено известняками и доломитами мезозоя, 
а Басситский блок состоит из метаморфических пород докембрия и пород
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офиолитовой формации мезозоя, то, по мнению В. Г. Казьмина (1965, 
стр. 44), «под прогибом скрыт разлом или система разломов с амплиту
дой вертикального перемещения в несколько тысяч метров».

Далее к северо-востоку с Латакийско-Килисской системой разломов 
связан узкий Аафринский прогиб, ограниченный с северо-запада выхо
дами палеогена и мезозоя хр. Курд-Даг. Мощность миоценовых отложе
ний достигает 900—1000 м.

С юга к Латакийско-Килисской системе разломов северо-восточного 
простирания подходит меридиональная система разломов Мертвого 
моря, долины р. Иордан и долины Бекаа. Сейчас нельзя точно сказать, 
имели ли место движения по этим сбросам в миоценовое время. Дело в 
том, что грабен Эль-Габ, протягивающийся вдоль восточного склона 
хр. Джебель-Ансария, выполнен мощной толщей континентальных плио
ценовых и четвертичных осадков, а подстилающие отложения не изве
стны. Олигоценовые и миоценовые отложения установлены лишь в север
ной части грабена (район Жиср-эш-Шогур). Это дает основание предпо
лагать, что грабен Эль-Габ был выражен орографически уже в миоцене, 
но наиболее интенсивные опускания начались в плиоцене.

Серия миоценовых узких и глубоких прогибов и грабенов северо-во
сточного и меридионального простирания определила сложный палео
рельеф северо-западной Сирии. Отражение этого — крайнее разнообра
зие типов осадков. Здесь мы встречаемся с мелоподобными известняками 
и мергелями, водорослевыми рифовыми и разнообразными слоистыми 
органогенными известняками, глинами, песками и песчаниками, гравели
тами и валунными конгломератами, угленосными слоями. В некоторых 
разрезах породы монотонны, в других наблюдается быстрое, почти фли- 
шеподобное их переслаивание. По простиранию отложения, как правило, 
не выдержаны. Естественно, также чрезвычайно разнообразны и комп
лексы форамииифер, свойственные определенным типам осадков.

Миоценовые отложения северо-западной Сирии благоприятны для 
проведения биостратиграфических исследований. Изучая сначала изме
нение микрофауны в разрезах с монотонной литологией пород, а затем 
переходя к разрезам с быстрым чередованием осадков, можно установить 
стратиграфические подразделения, которые прослеживаются на всей 
территории северо-западной Сирии. Каждое из этих подразделений полу
чает характеристику по нескольким комплексам планктонных и бентос
ных форамииифер, сменяющих друг друга в пространстве при замещении 
фаций, но отсутствующих в тех же фациях ниже- и вышележащего под
разделения. Нельзя, конечно, не отметить, что фациальная пестрота мио
ценовых отложений района Латакии — Аафрина (в сочетании с разрыв
ными нарушениями плиоценового и четвертичного времени) затрудняет 
проведение обычных геолого-съемочных работ. Лишь с помощью деталь
ных палеонтологических исследований достигается расчленение и сопо
ставление разрезов миоценовых отложений.

К юго-востоку от Латакийско-Килисской системы разломов (т. е. 
в пределах платформы с доверхнерифейским складчатым фундаментом, 
почти не затронутым альпийскими движениями) литологический облик 
миоценовых отложений меняется. На всем пространстве обширного 
Алеппского плато до р. Евфрат на востоке развиты однообразные мел
ководные органогенно-обломочные и рифовые известняки небольшой 
мощности (до 100—200 м).

Первые краткие сведения о миоценовых отложениях северо-западной 
Сирии содержатся в работах Бланкенхорна и Оппенгейма (Blanckenhorn, 
1890; Blanckenhorn, Oppenheim, 1927; Oppenheim, 1919). Большим 
вкладом в изучение миоцена Сирии явились исследования французских 
геологов и палеонтологов Дюбертре, Давид, Коттро, Роже (Dubertret, 
1945, 1953; Dubertret, Roger, 1938; Dubertret, Cottreau, 1938; David, 1933).



По мнению этих авторов, нижний миоцен включает один бурдигальский 
ярус — песчанистые и мергелистые известняки с пакетами грубых кон
гломератов, обнажающиеся по долине р. Аафрин. В известняках встре
чены Miogypsitia globulina Mich., М. cf. irregularis Mich., M. polymorpha 
Rutt'en, Heterostegina costata cTOrb. и лепидоциклины. На палеогеновом 
своде Бафлиун бурдигал начинается конгломератами, выше следуют ри
фовые известняки. Отложения гельветского яруса представлены главным 
образом литотамниевыми известняками. Мергели и глины, развитые по 
долине р. Нахр-эль-Кебир и во впадине Эль-Габ к западу от Идлиба, 
считаются тортонскими. Верхний миоцен, который Дюбертре называет 
понтическим ярусом, включает гипсоносные отложения в низовьях Нахр- 
эль-Кебира.

Изучение распределения планктонных и бентосных фораминифер в 
миоценовых осадках северо-западной Сирии позволяет разработать зна
чительно более детальную и обоснованную стратиграфию, нежели страти
графические схемы предыдущих авторов. Миоценовые отложения Среди
земноморского бассейна Сирии подразделяются нами на пять стратигра
фических единиц. Первое (аквитанский ярус) и второе (бурдигальский 
ярус) подразделения составляют нижний миоцен, третье (гельветский 
ярус) и четвертое (тортонский ярус)—средний миоцен, пятое рассмат
ривается в качестве верхнего миоцена (мессинский ярус). Насколько мьг 
имеем право использовать эти ярусные названия (другими словами, ка
кой смысл в них вкладывается) — станет ясным несколько позднее, когда 
стратиграфические единицы миоцена Сирии будут сопоставлены со стра
тотипами ярусов.

Общая характеристика морских миоценовых отложений Сирии дана 
нами в отдельных статьях (Крашенинников, 1966; Krasheninnikov, 1968), 
а также в объяснительных записках к геологическим картам Сирии в 
масштабе 1 : 500 000 и 1 : 1 000 000 (Поникаров, Крашенинников и др., 
1969; Krasheninnikov et al., 1966а, б). В настоящей работе эта характери
стика значительно расширяется и детализируется. Однако прежде чем 
переходить к обзору средиземноморского миоцена Сирии, необходимо 
остановиться на подстилающих отложениях, т. е. осадках самой верхней 
части олигоцена. Последние выделены нами в зону Cibicides sigmoidalis 
(Крашенинников, 1964а, б; 1965).

Подстилающие отложения (верхний олигоцен)

Непрерывные разрезы верхнеолигоценовых и нижнемиоценОвых от
ложений с фауной нормальной солености представляют большую ред
кость. Тектонические движения конца олигоцена — начала миоцена при
вели к перерыву на рубеже палеогена и неогена, либо же олигоценовые 
и миоценовые отложения со стеногалинной морской фауной разделены 
осадками с фауной солоноватоводного или пресноводного облика. Терри
тория Сирии не составляет в этом отношении исключения, отражая общий 
ход развития области Тетиса в переходную эпоху. Регрессия, начавшаяся 
в Восточном Средиземноморье в верхнем эоцене, завершилась к концу 
олигоцена (Крашенинников, Поникаров, Разваляев, 1964). Аквитанские 
морские отложения северо-западной Сирии залегают обычно трансгрес
сивно на размытом олигоцене или более древних породах. Величину сре
за (т. е., отсутствие или наличие зоны Cibicides sigmoidalis) в породах 
олигоцена определить не удается, так как в районе Аафрина олигоцен 
целиком сложен массивными водорослевыми и органогенно-обломочными 
известняками. Мелкие фораминиферы в них отсутствуют, либо не извле
каются при технической обработке пород. По-видимому, верхнеолигоце- 
новые отложения сохранились от размыва в грабене Эль-Габ (к северу



Рис. 3. Распространение олиго- 
ценоеых отложений в районе 
Пальмиры и Тифора
Выходы отложений: 1 — доол иго- 
ценовых, 2— олигоценовых. 3— после- 
олигоценовых; 4 — разрезы: 1 —
Джебель-Тиас, 2 — Афу-Тиас, 3 — 
возвышенность Хейте, высота 671 м, 
4—8 — возвышенность Хейте, вер
ховья вади Джезель, 9 — Джебель- 
Абнад

от Жиср-эш-Шогура), но крепкие известняки и мергели содержат обед
ненную микрофауну плохой сохранности.

Несколько иной историей геологического развития характеризуется 
юго-западный борт Месопотамской впадины и прилегающая к ней восточ
ная часть внутриплатформенного прогиба Пальмирид. В конце олигоцена 
здесь сохранялся нормальносоленый морской бассейн; отложения зоны 
Cibicides sigmoidalis пользуются широким распространением и прекрасно 
обнажены. Восходящие движения проявились в этой области с некото
рым запозданием — на самом рубеже олигоценового и миоценового вре
мени. Их результат выразился в известном обособлении нижнемиоцено
вого Месопотамского бассейна от Мирового океана. Поэтому регрессив
ный нижний миоцен восточной части Пальмирид и юго-западного борта 
Месопотамской депрессии представлен солоноватоводными осадками 
прибрежной зоны морского бассейна.

Изложенные выше обстоятельства заставляют нас рассмотреть сна
чала верхнеолигоценовые отложения, обнажающиеся на востоке Паль
мирид. Лучшие их разрезы расположены в полосе широтного простира
ния между селений Тифор и Пальмирой (рис. 3). Отложениям этого воз
раста свойственна большая пестрота литологического состава и быстрые 
замещения в горизонтальном и вертикальном направлениях. Четко наме
чается изменение характера осадков вкрест простирания структур в свя
зи с ростом последних в процессе седиментации.

Во всех изученных разрезах верхний олигоцен согласно располагается 
на породах зоны Cibicides pseudoungerianus, содержащей микрофауну 
среднего олигоцена (рюпельский ярус) Западной Европы. К наиболее 
распространенным видам относятся: Globorotalia postcretacea (Mjatl.), 
Globigerina officinalis Subb., G. ouachitaensis Howe et Wall., G. anguli- 
suturalis Bolli, Cassigerinella chipolensis (Cushm. et Pont.), Turborota- 
lia opima (Bolli), Cibicides pseudoungerianus Cushm., C. amphisyliensis 
(Andr.), C. oligocenicus Samoil., C. perlucidus Nuttall, Ceratobulimina 
contraria (Reuss), Valvulineria petrolei (Andr.), Melonis dosularensis 
(Chalilov), Nonionella lobsanensis (Andr.), Angulogerina gracilis (Reuss), 
Bolivina beyrichi Reuss, Robertina declivis (Reuss),Chilostomella cylindroi- 
des (Reuss), Spiroplectammina aff. carinata (d’Orb.), Ammobaculites 
lobsanensis (Andr.), Clavulinoides czaboi (Hantken) и целый ряд других 
форм. Существенного изменения облика осадков на границе зоны Cibi
cides pseudoungerianus и зоны Cibicides sigmoidalis не происходит и раз
личие комплексов фораминифер в этих зонах обусловлено, вероятно, об
щим ходом развития микрофауны, а не местными причинами.

Очень хорошие выходы отложений верхнего олигоцена начинаются на 
западном склоне возвышенности Джебель-Тиас непосредственно к севе



ру от сел. Тифор. Этот разрез был выбран нами в качестве опорного раз
реза олигоценовых отложений для территории Сирии (Крашенинников, 
1964а). В основании зоны Cibicides sigmoidalis залегает (рис. 4', 1) пласт 
крепких глинистых известняков грязно-желтого цвета, которые выше сме
няются чередованием коричневатых и грязно-желтых известковистых 
глин с серо-голубоватыми и зеленоватыми тонкослоистыми некарбонат
ными глинами. Средняя часть разреза представлена желтыми и светло- 
желтыми глинистыми известняками, переходящими по простиранию в 
крепкие буроватые органогеннообломочные известняки. Эта пачка мощ
ностью около 6 м образует в склоне четкий карниз с крутым фасом. За
канчивается верхний олигоцен чередованием серо-голубых и зеленоватых 
слабоизвестковистых глин и малиновых и бурых ожелезненных песков 
и песчаников.

Мощность верхнего олигоцена 28 м. Карбонатные глины разреза со
держат разнообразный комплекс планктонных и бентосных форамини- 
фер: Globigerina ouachitaensis Howe et Wall., G. pseudoedita Subb., 
G. brevispira Subb., G. praebulloides Blow, Turborotalia permicra Blow et 
Banner, Cibicides sigmoidalis Subb., C. borislavensis Aisen., C. tenellus 
(Reuss), C. pseudoutigerianus Cushm., Nonion postgraniferus Subb., Flo- 
rilus boueanus (d’Orb.), Elphidium minutum (Reuss), E. subnodosutn 
(Roemer), Bitubulogenerina kasselensis (Batjes), B. aff. uicksburgensis 
Howe, Uvigerina longa Cushm. et Berm., Bolivina aenariensiformis Mjatl., 
B. aff. dilatata Reuss, Angulogerina ex gr. tenuistriata (Reuss), Siphoge- 
nerina sp., Gyroidina girardana (Reuss), G. aff. borislavensis Masl., 
Cancris auriculus (F. et M.), C. turgidus Cushm. et Todd, Asterigerina 
jascilocutaris Subb., Siphonodosaria inexculta Subb., Gumbelina gracillima 
(Andr.), Spiroplectammina aff. carinata (d’Orb.) и многие другие более 
редкие виды. В детритусовых известняках многочисленны оперкулины. 
Они встречаются совместно с редкими нуммулитами: Nummulites incras- 
satus de la Harpe и N. vascus Joly et Leym. Без видимых следов перерыва 
отложения верхнего олигоцена сменяются светло-серыми кварцевыми 
грубозернистыми песками и песчаниками нижнего миоцена, пронизан
ными корневидными обызвествленными ходами.

Следующий к востоку выход пород верхнего олигоцена находится у 
возвышенности Афу-Тиас (см. рис. 4, 2). По своим литологическим осо
бенностям он близок к предыдущему. В основании залегает пласт креп
ких песчанистых известняков желтого цвета. Выше следует частое чере
дование голубоватых, зеленоватых и буроватых неизвестковистых глин 
с маломощными (10—15 см) пропластками светло-серых кварцевых пес
чаников. Они сменяются крепкими светло-серыми известняками (8 м) 
узловатого сложения со стяжениями кремней. В известняках многочис
ленны ядра морских ежей, крупных гастропод и пелеципод, нередки 
оперкулины. Верхняя песчано-глинистая пачка в этом разрезе отсутст
вует, так как на известняках залегают с резким размывом красноцветные 
континентальные отложения среднего (?) миоцена. Общая мощность 
верхнего олигоцена не превышает 17—20 м.

Преобладание в низах разреза некарбонатных и слабокарбонатных 
глин наложило отпечаток на микрофауну. Комплекс фораминифер резко 
обедненный по сравнению с разрезом Джебель-Тиас. Преобладают виды 
с агглютинированной раковиной: Spiroplectammina aff. carinata (d’Orb.), 
Martinotiella aff. communis (d’Orb.), Textularia sp., Cyclammina placenta 
(Reuss), Ammomarginulina sp.

В западной части возвышенности Хейте (отметка 871 м) верхняя 
часть олигоцена сложена массивными рифовыми водорослевыми и водо
рослево-коралловыми известняками, образующими огромные тела кара
ваеобразной формы (см. рис. 4, 3). Выделение верхнего олигоцена в этом 
разрезе невозможно.



Рис. 4. Разрезы верхнеолигоценовых отложений района Пальмира и Тифора (см. рис. 3)
/ — известняки; 2 — глинистые известняки; 3 — песчанистые известняки; 4 — органогеннообломочные 
известняки; 5 — водорослевые известняки; 6 — коралловые известняки; 7 — оперкулиновые известня
ки; 8 — лепидоциклиновые известняки; 9 — мергели; 10 — песчанистые мергели; / /  — глины; 12 — 
слабо сцементированные песчаники; 13 — конгломераты; 14 — колонии кораллов

Очень сложное строение имеет верхний олигоцен на востоке возвы
шенности Хейте (по вади Джезель). Серия обнажений прекрасно вскры
вает зависимость литологического облика пород от их положения по от
ношению к оси антиклинальной структуры.

Разрез, наиболее близкий к сводовой части структуры, сложен орга
ногенными известняками (см. рис. 4, 4). В нем выделяются три пачки.

Нижняя представлена слоистыми водорослевыми известняками, обра
зованными мелкими комочками и крупными шарами (до 4—6 см) лито- 
тамний. Пространства между ними заполнены детритусовым материа
лом, раковинами лепидоциклин, морских ежей, моллюсков, остатками 
мшанок. В виде тонких прослоев встречаются желтые мергели. Мощность 
5 м.

К средней пачке относятся фораминиферовые известняки, состоящие 
из оперкулин. Лепидоциклины и нуммулиты (Nummulites incrassatus de 
la Нагре, N. vascus Joly et Leym.) сравнительно редки. Фораминиферовые 
известняки не выдержаны по простиранию, часто замещаются шаровыми 
литотамниевыми или детритусовыми известняками светло-серого цвета. 
В основании пачки располагается серо-зеленая известковистая глина, 
тонко переслаивающаяся с буроватыми мергелями. По восстанию пласта 
глины сменяются устричными банками (скопления крупных толстостен
ных устриц размером до 15—20 см). Мощность И м.

Верхняя пачка включает массивные неслоистые водорослевые рифо- 
генные известняки. Они обнажаются в виде неправильных караваев, по
крытых тонкими афанитовыми корками. Сам известняк — плотная и креп
кая порода светло-желтого цвета с афанитовой структурой, нередки стя
жения кремней. Мощность 11 м. Общая мощность верхнего олигоцена 
27 м.

Глинистые и мергелистые прослойки двух нижних пачек содержат 
следующий комплекс фораминифер: Cibicides sigmoidalis Subb., С. perlu- 
cidus Nuttall, C. borislavensis Aisen., C. tenellus (Reuss), Almaena osna- 
brugensis (Roemer), Asterigerina fascilocularis Subb., E. subnodosum 
(Roemer), Cassidulina globosa Hantken, Gyroidina girardana (Reuss), 
Caticris turgidus Cushm. et Todd, Spiroplectammina aff. carinata (d’Orb.), 
Clavulinoides aff. czaboi (Hantken), Cassigerinella chipolensis (Cushm. 
et Pont.).



По падению слоев (т. е. вкрест простирания структуры) верхнеолиго- 
ценовые отложения испытывают резкие фациальные изменения. На про
тяжении каких-нибудь 200—300 м органогеннообломочные, лепидоцик- 
линовые и водорослевые известняки почти целиком замещаются глини
стыми и песчано-глинистыми осадками (см. рис. 4, 5). В описываемом 
разрезе выделяются те же пачки, что и в предыдущем, но состав их суще
ственно иной.

Нижняя пачка (5 м) сложена чередованием зеленоватых, серых и бу
роватых мергелей и известковистых глин с зеленоватыми глинистыми 
литотамниевыми извёстняками. Глины иногда песчанистые, с глаукони
том и ходами илоедов. Известняки обогащены детритусовым материалом, 
раковинами морских ежей, гастропод и пелеципод.

Средняя пачка ( Им)  представляет собой частое переслаивание плот
ных мелкозернистых песчаников грязно-зеленоватого цвета, тонкослои
стых зеленоватых мергелей и известковистых глин с редкими мелкими 
комочками литотамний и желтоватых органогеннообломочных известня
ков с многочисленными оперкулинами.

Наиболее существенно меняется строение верхней пачки (12 м). Вме
сто массивных рифовых известняков наблюдается чередование лепидо- 
циклиновых сильноглинистых известняков и мергелей, зеленоватых изве
стковистых глин с раковинным детритом, буроватых, голубоватых и крас
ных невскипаюших глин с железистыми палочковидными стяжениями и 
отдельных пластов массивных афанитовых водорослевых известняков. 
Среди карбонатных глин встречаются линзы коралловых известняков, 
распадающиеся на отдельные колонии кораллов до 50 см в диаметре.

Изменение пород верхней пачки (по падению слоев) хорошо просле
живается в одном из параллельных разрезов (см. рис. 4, 5). Вдоль рифо- 
генных водорослевых известняков, образующих крупные караваеобраз
ные тела с крутыми склонами, располагаются коралловые постройки вы
сотой до 3 м. Далее следует полоса желтоватых органогеннообломочных 
известняков, песчанистых, переходящих в желтые песчаники с детритусо
вым материалом. Еще далее к югу (см. рис. 4, 7) они замещаются глина
ми с отдельными пластами известняков. Глины преимущественно некар
бонатные, тонкослоистые, жирные, голубоватые и зеленоватые, с крас
ными ожелезненными линзочками и лимонитовыми корками. Фауна в



подобных глинах практически отсутствует. Возможно, это связано со вто
ричным растворением известковых раковин, так как трудно допустить 
безжизненные участки в непосредственной близости от коралловых и во
дорослевых рифов. Маломощные прослои известковистых глин содержат 
фораминиферы, морских ежей, раковины и отпечатки моллюсков. Среди 
известняков выделяются детритусовые и фораминиферовые разности; по
следние состоят из массы крупных (до 5—9 см) лепидоциклин. Обычны 
оперкулины, устрицы, пектены.

При очень пологом залегании пород пласты известняков прослежива
ются по падению на значительное расстояние; отчетливо видно умень
шение их мощности до полного выклинивания. Собственно слои известня
ков и позволяют сопоставлять смежные разрезы.

Мергели и известковистые глины в разрезах по вади Джезель харак
теризуются богатой ассоциацией фораминифер. Комплексы последних из 
различных частей разрезов разнообразны как по соотношению планктон
ных и бентосных видов, так и по составу бентосных фораминифер. Свое
образие отдельных комплексов отражает особенности биономической 
обстановки.

Условия осадконакопления повсеместно были мелководными. Очевид
но, наиболее мелководными они были на участках, приближенных к осе
вой зоне структуры, рост которой происходил параллельно процессу осад
конакопления. Здесь развиты рифовые водорослевые и коралловые 
известняки. Вдоль склона рифов протягивалась сначала полоса органо
геннообломочных, а затем — песчано-глинистых осадков. Интересно ши
рокое распространение некарбонатных глин в непосредственной близости 
от рифовых построек. Вообще для верхнего олигоцена Сирии типичны 
прослои и пачки некарбонатных глин; в зонах Almaetia taurica и Cibicides 
pseudoungerianus олигоцена Сирии они имеют значительно меньшее раз
витие.

В условиях мелководья мир планктонной микрофауны не отличался 
видовым разнообразием. Все же в некоторых пластах мергелей и глин 
планктонные фораминиферы довольно многочисленны: Cassigerinella 
chipolensis (Cushm. et Pont.), Globigerina pseudoedita Subb., G. brevispira 
Subb., G. praebulloides Blow, G. senilis Bandy, G. ouachitaensis Howe et 
Wall., G. euruperta Jenk., G. ciperoensis Bolli, Globigerinita pera (Todd), 
G. unicava (Bolli, Loebl. et Tapp.), Giimbelina gracillima (Andr.).

Состав бентосных фораминифер несравненно богаче: Nonion postgra- 
niferus Subb., Florilus boueanus (d’Orb.), Elphidium minutum (Reuss), 
E. inf latum (Reuss), E. subnodosum (Roemer), E. aff. panamense Cushm., 
Cibicides sigmoidalis Subb., C. borislavensis Aisen., C. pseudoungerianus 
Cushm., C. tenellus (Reuss), Almaena osnabrugensis (Roemer), Cassidu- 
lina globosa Hantken, Bitubulogenerina kasselensis (Batjes), B. aff. vicks- 
burgensis Howe, Uvigerina longa Cushm. et Berm., Siphogenerina sp., 
Caucasina tenebricosa Pischv., Angulogerina ex gr. tenuistriata (Reuss), 
Bolivina beyrichi Reuss, B. floridana Cushm. et Renz, B. fastigia Cushm., 
B. aenariensiformis Mjatl., Chilostomella cylindroides Reuss, Globulina 
gibba d’Orb., Glandulina laevigata (d’Orb.), Valvulineria petrolei (And'r.), 
Gyroidina girardana (Reuss), Cancris auriculus (F. et M.), C. turgidus 
Cushm. et Todd, Discorbis sp., Baggina sp., Alabamina sp., Asterigerina 
fascilocularis Subb., Siphonodosaria inexculta Subb., Saracenaria sp., Mar- 
ginulina sp., Lenticulina sp. sp., Spiroplectammina aff. carinata и др.

Самые верхние слои верхнего олигоцена наблюдаются в 1 о  на юго- 
восток (вниз по долине вади) от предыдущего разреза (см. рис. 4, <9). 
В основании располагается пачка глин с органогеннообломочными изве
стняками в подошве и кровле ее. Она соответствует верхней (третьей) 
пачке рассмотренных выше разрезов (см. рис. 4, 4—7), но мощность воз
растает до 32 м. Среди глин преобладают серо-голубоватые вязкие не-



карбонатные глины с агглютинированными фораминиферами: Spiroplec- 
tammina aff. caritiata (d’Orb.), Textularia sp. sp., Martinotiella aff. com
munis (d’Orb.), Clavulinoides aff. czaboi (Hantken), Cyclammina placenta 
(Reuss), Ammomarginulina sp. Известняки переполнены оперкулинами 
и лепидоциклинами, редко встречаются Nummulites incrassatus de la 
Harpe, Miogypsina sp., Miogypsinoides complanatus (Schlumb.).

Следующая пачка сложена песчаниками и невыдержанными по про
стиранию глинами (мощность 8 м). Песчаники желтые и буро-желтые, 
мелко- и разнозернистые, различной плотности. В них много гроздевид
ных известковистых стяжений. Иногда наблюдается тонкая косая слои
стость и примазки серо-голубоватых некарбонатных глин. Линзовидные 
прослои глин достигают 0,5—2 м мощности. Они обычно некарбонатные 
или слабоизвестковистые, голубоватые или красные ожелезненные.

Заканчивается верхний олигоцен пачкой светло-серых или грязно-бе
лых песчанистых известняков, мелкокавернозных, выщелоченных. Мощ
ность их варьирует в пределах 10—16 м. В известняках много крупных 
гастропод и пелеципод, морских ежей. Но вся фауна выщелочена, сохра
нилась в виде ядер плохой сохранности. В кровле — стяжения кремней 
неправильной формы. Известняки могут переходить в известковистые 
песчаники. Породы характеризуются обильными скоплениями пенеро- 
плид, милиолид и альвеолинид: Archaias kirkukensis Henson, Peneroplis 
aff. evolutus Henson, Meandropsina ex gr. anahensis Henson, Dendritina 
sp. sp., Spirolina sp., Alveolina sp., Quinqueloculina sp., Sigmoilina aff. 
tenuis (Cz.), Triloculina sp. Часто эти фораминиферы являются породо
образующими. В подчиненном количестве экземпляров встречаются 
Miogypsinoides complanatus (Schlumb.), Valvulammina sp., Valvulina sp.f 
Amphistegina sp., лепидоциклины и оперкулины. Многие виды перечне* 
ленных родов являются новыми.

Общая мощность верхнего олигоцена (зона Cibicides sigmoidalis) 
в разрезе по вади Джезель достигает 60—70 м.

Нижнемиоцековые отложения вади Джезель залегают на верхнем 
олигоцене без видимых следов перерыва. Они представлены светло-серы
ми и белыми разнозернистыми кварцевыми песчаниками со струйками 
гравийного материала и косой слоистостью. Нередки прослои светлых 
афанитовых, сильнопесчанистых известняков. Мощность около 30 м.

Полоса олигоценовых отложений протягивается далее вдоль юго-за
падного склона возвышенности Джебель-Абиад. В этом районе весь оли
гоцен состоит из однообразного переслаивания известковистых песчани
ков и различных известняков — оперкулиновых, лепидоциклиновых, 
водорослевых и органогеннообломочных. Мелкие фораминиферы встре
чаются редко, и расчленение олигоцена затруднительно. Условно к верх
нему олигоцену можно относить верхнюю часть разреза мощностью около 
40 м\ в ней выделяется три пачки пород (см. рис. 4, 9).

Нижняя пачка (10—16 м) сложена водорослево-коралловыми извест
няками, изменчивыми по простиранию. Преобладают плотные мелкоком
коватые литотамниевые известняки, переходящие в лепидоциклиновые 
или детритусовые известняки. Среди них встречаются биогермы корал
ловых и литотамниевых известняков (от 0,25 до 1,2 м в диаметре), по
крытые бурыми афанитовыми корками с тончайшей микрослоистостью.

Средняя пачка (6—8 м) представлена мелкозернистыми песчаниками 
желто-зеленоватого цвета, толстослоистыми, с глауконитом. В них — лин
зы лепидоциклиновых известняков.

Верхняя пачка (12—18 м) снова образована водорослево-коралло
выми известняками. Преобладают массивные рифовые коралловые изве
стняки; кораллы слагают караваеобразные тела причудливых очертаний 
до 2 м высотой и до 5—6 м в диаметре. Пространства между рифами за
полнены либо биогермными литотамниевыми известняками с инкрусти



рующими формами водорослей, либо органогеннообломочными извест
няками.

Контакт верхнего олигоцена и нижнего миоцена в разрезах Джебель- 
Абиад проследить не удается. Выходы отложений этого возраста разоб
щены аллювиальными наносами долины вади. Возможно, мощность верх
него олигоцена несколько превышает названную цифру (40 м).

Между водорослевыми и коралловыми рифами разрезов Джебель- 
Абиад отдельными карманами и линзами встречаются детритусовые из
вестняки, переполненные пенероплидами, милиолидами и альвеолинида- 
ми. Породы неизменно сильно выщелоченные и раковины присутствуют 
с Биде ядер. Такая сохранность материала допускает обычно лишь родо
вые определения. Установлены представители Peneroplis, Dendritina, Spi- 
rolina, Archaias, Meandropsina, Praerhapydionina, Quitiqueloculina, 
Alveolina. Редки миогипсиниды (Miogypsinoides). Сходство комплексов 
пенероплид и милиолид в отложениях разрезов Хейте и Джебель-Абиад, 
наличие Miogypsinoides являются основанием для отнесения верхней ча
сти рассмотренного разреза к верхнему олигоцену.

К северу от Пальмиры вдоль северного борта Пальмирид (Туркмание, 
Джебель-Таниет-эт-Таир, Джебель-Дилаа) олигоценовые отложения 
весьма маломощны (15—30 м) и представлены исключительно известня
ками— лепидоциклиновыми, оперкулиновыми и массивными тонкозер
нистыми. Та часть разреза (7—10 м), которая, вероятно, принадлежит к 
верхнему олигоцену, характеризуется главным образом двумя послед
ними разностями пород. В них многочисленны оперкулины, нередки лепи- 
доциклины, Nummuliies incrassaius de la Harpe, N. intermedius d’Arch.; 
экземпляры Miogypsinoides complanatus (Schlumb.)— единичны. В виде 
отдельных линз встречаются крепкие пенероплидово-милиолидовые изве
стняки, состоящие из ядер Peneroplis evolutus Henson, Archaias sp., 
Dendritina sp., Quinqueloculina sp. sp. Согласно, но по очень резкой гра
нице, олигоценовые отложения сменяются кварцевыми песчаниками, пес
чанистыми мергелями и известняками нижнего миоцена.

Восточнее (Кдейр, северный и восточный склоны возвышенности 
Джебель-Бишри) литологический облик олигоценовых отложений ме
няется. Карбонатные породы замещаются песчано-глинистыми.

В районе Кдейр олигоцен сложен зеленоватыми, желтоватыми и буро
ватыми некарбонатными глинами с пластом оперкулиновых известняков 
в кровле. Мощность его незначительна: 14—20 м. Отсутствие в глинах 
фауны не позволяет выделить верхний олигоцен. Выше следуют обычные 
кварцевые пески и песчаники нижнего миоцена.

Вдоль северного склона возвышенности Джебель-Бишри (разрезы 
вади Рхум, Бир-Хуайет-абу-Джир) к олигоцену относятся немые квар
цевые пески и песчаники пестрых окрасок. Здесь олигоцен и нижний мио
цен различаются по ряду литологических признаков, поскольку нижне
миоценовые отложения также представлены кварцевыми песчаниками.

На северо-востоке Джебель-Бишри (район Бир-Седжири) среди оли
гоценовых песков и песчаников появляются прослои известняков. Так, 
у вершины 852 м песчаники венчаются пластом (около 5 м) песчанистых 
оперкулиновых известняков. У вершины 856 м (рядом с месторождением 
битумов) в кровле олигоцена залегает пласт (1,5—2,5 м) грубодетриту- 
совых известняков с ядрами морских ежей, пелеципод и гастропод. В обо
их случаях в известняках встречаются Miogypsinoides complanatus 
(Schlumb.), Nummulites incrassatus de la Harpe и лепидоциклины, что 
позволяет относить их к верхнему олигоцену. Но положение нижней гра
ницы верхнего олигоцена установить не удается.

На юго-восточном склоне Джебель-Бишри олигоцен сохраняет свой 
литологический облик, лишь прослои оперкулиновых и лепидоциклино- 
вых известняков становятся более частыми среди кварцевых песков и



песчаников. Контакт с песчаниками нижнего миоцена виден примерно 
в 15 км на северо-восток от Эль-Хир (около отметки 550 м). В этом райо
не рыхлые светло-серые пески олигоцена сменяются пластом (6 м) выще
лоченных кавернозных песчанистых известняков с мелкими стяжениями 
бурых кремней. В известняках встречены редкие оперкулины, лепидо- 
циклины, Archaias sp., Meandropsina sp., Miogypsitioides sp. Находки 
миогипсинид указывают на принадлежность известняков к верхнему оли
гоцену.

Как отмечалось выше, единственным местом на северо-западе Сирии, 
где можно предполагать наличие верхнего олигоцена, является грабен 
Эль-Габ, вытянутый вдоль хребта Джебель-Ансария. В обрывах долины 
р. Нахр-эль-Ааси у сел. Хаммам-эш-Шейх-эль-Айса обнажается толща 
известняков и глинистых известняков мощностью до 120 м, залегающих 
с размывом на иуммулитовых известняках эоцена. Нижняя часть разреза 
(30—35 м) состоит из крепких известняков сероватого и желтоватого 
цвета. Фораминиферы в них отсутствуют. В средней части разреза (мощ
ность около 30 м) появляются прослои желтых глинистых известняков с 
немногочисленными Globigerina officinalis Subb., Cibicides pseudounge- 
rianus Cushm., C. amphisyliensis (Andr.), C. perlucidus Nuttall, Pseudopa- 
rella almaensis (Samoil.). Этот комплекс свидетельствует об олигоцено- 
вом возрасте отложений (по-видимому, зона Cibicides pseudoungerianus) .

Верхняя половина толщи (мощность 60—65 м) образована переслаи
ванием крепких серых известняков и более мягких глинистых извест
няков желтого цвета (рис. 5, 10) с редкими Cibicides sigmoidalis Subb.,
С. pseudoungerianus Cushm., C. perlucidus Nuttall, Almaena sp., Globi
gerina praebulloides Blow. Состав фораминифер указывает скорее всего 
на верхи олигоцена (зона Cibicides sigmoidalis). В кровле разреза при
сутствуют Globigerinoides trilodus (Reuss) и Globigerinita dissimilis 
(Cushm. et Berm.). Очевидно, это переход к аквитанскому ярусу 
миоцена.

Последнее вполне вероятно, так как в непосредственной близости 
к северу и западу от рассматриваемого выхода обнажаются аквитанские 
отложения. В качестве примера приведем разрез у сел. Кафер-Хинд-Фо- 
ани (16 км на юго-запад от Харима). Здесь на иуммулитовых известня
ках среднего эоцена несогласно залегает толща известняков и мергелей 
мощностью до 100 м. Нижняя часть разреза сложена светло-серыми и 
желтоватыми известняками, слоистыми, крепкими, иногда глинистыми. 
Фораминифер из них выделить не удалось. Верхняя часть представлена 
чередованием крепких глинистых известняков и мягких желтых и светло- 
желтых мергелей, тонкослоистых, пелитоморфных (см. рис. 5, 11), с бога
тым комплексом аквитанских фораминифер: Globigerinita dissimilis 
(Cushm. et Berm.), Globigerina venezuelana Hedb., Globigerinoides trilobus 
(Reuss), Uvigerina rustica Cushm. et Edw., Bulimina alazanensis Cushm., 
Anomalina dorri Cole, Karreriella subcylindrica (Nuttall), Ellipsoglandu- 
lina multicostata (Gall, et Morr.). Нижняя пачка известняков без микро
фауны относится, вероятно, к олигоцену.

В разрезах впадины Эль-Габ наблюдается, по-видимому, непрерыв
ный переход от олигоцена к нижнему миоцену. К сожалению, олигоце- 
новая часть разреза содержит бедную микрофауну или вообще лишена 
ее. Поэтому район Пальмиры по-прежнему остается основным для реше
ния принципиальных вопросов стратиграфии верхнего олигоцена 
Сирии.

Видовой состав фораминифер из отложений зоны Cibicides sigmoida
lis достаточно своеобразен и отличен от микрофауны подстилающих 
осадков зоны Cibicides pseudoungerianus. Черты своеобразия свойствен
ны как крупным, так и мелким планктонным и бентосным форамини- 
■ферам.



Среди крупных фораминифер громадным распространением пользу
ются лепидоциклины. Доживают последние нуммулиты. Представители 
этого рода — Numm'ulites incrassatus de la Нагре, N. vascus Joly et Leym., 
N. bouillei de la Harpe, N. intermedias d’Arch. встречаются очень редко. 
Принципиальное значение имеет появление первых миогипсинид — Mio- 
gypsinoides complanatus (Schlunvb.), Miogypsina sp.

Некоторое обновление видового состава происходит среди планктон
ных фораминифер. Широкое развитие получают Globigerina pseudoe- 
dita Subb. и G. brevispira Subb. Такие виды, как G. officinalis Subb. и 
Globorotalia postcretacea Mjatl., обычные для нижных зон олигоцена,, 
практически исчезают. Это обновление не затрагивает, однако, самого 
существа фауны планктонных фораминифер. Вновь появившиеся виды 
Globigerina относятся к группе так называемых мелких глобигерин, ти
пичных вообще для олигоцена. Кроме того, в зоне Cibicides sigmoidalis, 
встречаются Globigerina ouachitaensis Howe et Wall., G. ciperoensis Bolli, 
G. angustiumbilicata Bolli, G. angulisuturalis Bolli, Cossigerinella chipo- 
lensis (Cushm. et Pont.), распространенные в подстилающих слоях оли- 
гоцена.

Достаточно сложные изменения претерпевает фауна бентосных мел
ких фораминифер. Многие виды аномалинид, текстуляриид, булиминид, 
дискорбид, характерные для зоны Cibicides pseudoungerianus, исчезают 
или резко сокращаются в своем распространении. Другие виды этих се
мейств, а также некоторые представители кассидулинид, хилостомеллид, 
полиморфинид, лягенид переходят без всяких изменений в отложения 
верхнего олигоцена. Наиболее важно появление новых видов: Cibicides 
sigmoidalis Subb., С. borislavensis Aisen., Nonion postgraniferus Subb., 
Elphidium minutum (Reuss), E. inf Шит (Reuss), E. subnodosum (Roe- 
mer), Almaena osnabrugensis (Roemer), Caucasina tenebricosa Pischv.,. 
Bolivina fastigia Cushman, Bitubulogenerina kasselensis Batjes, B. aff. 
vicksburgensis Howe, Uvigerina longa Cushm. et Berm., Cancris turgidus 
Cushm. et Todd, Asterigerina fascilocularis Subb. и др.

Широкое распространение получают пенероплиды — Meandropsina ex 
gr. anahensis Henson, Archaias kirkukensis Henson, Feneroplis aff. evo- 
lutus Henson, Dendritina sp. sp., Spirolina sp. sp. Пенероплиды в сочета
нии с милиолидами и альвеолинидами вообще характерны для мелко
водных фаций (преимущественно органогеннообломочные известняки) 
верхней части олигоцена Ближнего Востока. Они хорошо известны в- 
Ираке и в отложениях свиты средний асмари юго-западного Ирана 
(Henson, 1950; Thomas, 1950; Eames et al., 1962). В целом, комплекс 
бентосных фораминифер зоны Cibicides sigmoidalis носит олигоценовый 
облик. Но в нем уже часто встречаются представители Nonion, Florilus, 
Elphidium, Cancris, Discorbis, Asterigerina, Amphistegina. Конечно, все 
они появились значительно раньше. Но расцвет этих родов, выражаю
щийся в видовом разнообразии, обилии экземпляров, обычном совмест
ном нахождении, относится к миоцену. Именно широкое распростране
ние нонионид, эльфидиид, дискорбид, астеригеринид, пенероплид и ряда 
других семейств придает то неповторимое своеобразие миоценовой мик
рофауне, которое отличает ее от более древних ассоциаций бентосных 
фораминифер. Наличие в микрофауне зоны Cibicides sigmoidalis выше
названных родов нужно рассматривать как свидетельство приближения 
миоценового времени.

Таким образом, в отложениях зоны Cibicides sigmoidalis присутству
ет комплекс крупных и мелких (планктонных и бентосных) форамини
фер, четко отличающийся от микрофауны зоны Cibicides pseudcunderia- 
nus. Следовательно, имеются основания для выделения самостоятельной 
гоны, которая по имени одного из наиболее распространенных видов по
лучила название зоны Cibicides sigmoidalis. Обилие лепидоциклин, при



сутствие нуммулитов, особенности планктонных и бентосных мелких фо
раминифер указывают на олигоценовый возраст зоны. Появление в 
составе микрофауны миоценовых элементов (миогипсиниды, представите
ли нонион1Ид, эльфидиид, дискорбид и т. д.) говорит о самых верхах оли
гоцена. Характер фораминифер и стратиграфическое положение зоны 
Cibicides sigmoidalis определяют возраст отложений этой зоны в качест
ве верхнего олигоцена.

Олигоценовый возраст зоны Cibicides sigmoidalis подтверждается 
моллюсками. По определению Л. П. Кахановой и Л. В. Мироновой, 
среди моллюсков встречаются: 1) типичные олигоценовые виды; 2) виды, 
распространенные в эоцен-олигоценовых отложениях Евразии и Египта;
3) виды, ранее известные лишь из верхнего эоцена Западной Европы, 
юга СССР и Сирии.

К первой группе относятся: Pecten arcuatus Brocchi var. angulocostata 
Sacco, Ostrea khamirensis Cox, Corbula conglobata Koenen, Cardium 
saribulachicum Gabr., Strombus auriculatus Grat., Conus aff. ineditus 
Mich.

Вторую группу составляют: Ampullina vulcani Brong., Fecten arcua
tus Brocchi, Pitar villanovae Desh., Divaricella ermenonvilensis cTOrb., 
Area (Barbatia) cylindracea Desh., Fanope heberti Bosq., Cordiopsis inc- 
rassata Sow., Spondylus bifrons Miinst. var. cisalpinus Brongn., Chlamys 
biarritzensis Arch., Ostrea cf. plicata Sol., Turritella planispira Nyst, T. im- 
bricataria Desh.

Третью группу образуют: Diastoma costellata Lam., Cassidea (Fhal- 
turn') deshayesi Bellardi, Turritella sulcifera Desh., Pleurotomaria nicensis 
Bayan, Meretrix longior Bouss., Corbula valdensis Hobert et Renevier, Ar
ea globulosa Desh., Chama granulosa Arch., Miltha (Fseudomiltha) gigan- 
tea Desh.,, Crassatella vapincana Boussac, Tellina ex gr. striatissima 
Desh., а также местные, описанные Бланкенхорном для территории Си
рии виды — Pecten quinquepartitus Blanck., Р. livoniani Blanck., Cardium 
acutum Blanck.

Наконец, верхнеолигоценовый возраст зоны Cibicides sigmoidalis до
казывается сопоставлением ее со стратотипом хаттского яруса (ФРГ, 
кассельские пески). В стратотипическом разрезе хаттский ярус сложен 
известковистыми и глинистыми мелко- и среднезернистыми песками 
мощностью 13 м. Они содержат разнообразную ассоциацию бентосных 
фораминифер (около 100 видов) хорошей сохранности. Описанию фора
минифер посвящена монография Кюммерле (Kummerle, 1963); списки 
фораминифер из кассельских песков и описание некоторых видов при
водятся также в работе Батьеса (Batjes, 1958).

Комплексы фораминифер зоны Cibicides sigmoidalis Сирии и хат
тского яруса ФРГ обладают большим сходством К Оно заключается в 
наличии таких характерных видов фораминифер с узким вертикальным 
распространением, как Bitubulogenerina kasselensis (Batjes), Almaena 
osnabrugensis (Roemer), Elphidium minutum (Reuss), E. subnodosum 
(Roemer), Cibicides tenellus (Reuss), Uvigerina tenuistriata Reuss, 

Sphaeroidina variabilis Reuss, Asterigerina giirichi (Franke), Giimbelina 
gracillima (Andr.).

Много общих видов и среди сопутствующих фораминифер, которые 
в своем распространении захватывают более значительный интервал 
геологического времени: Bolivina beyrichi Reuss, В. floridana imporcata 
Cushm. et Renz, Florilus boueanus (d’Orb.), Cancris auriculus (F. et M.), 
C. turgidus Cushman et Todd, Spiroplectammina aff. carinata (d’Orb.), 
Globulina gibba d’Orb., Glandulina aequalis Reuss, Cibicides perlucidus

3 Комплексы фораминифер хаттского яруса (кассельские пески) любезно переданы нам 
д-ром Г. Хагн (ФРГ, Мюнхен).



Nuttall, Sphaeroidina bulloides d’Orb., Chilostomella cylindroides Reuss„ 
Globigerina praebulloides Blow, Robertina declivis (Reuss).

Целый ряд общих видов фораминифер в работах Кюммерле и Батье- 
са фигурирует под названием Cibicides boueatius (d’Orb.), С. lobatulus- 
(W. et Jac)., Discorbis orbicularis (Terq.), D. paielliformis (Brady), Rosa- 
lina globularis d’Orb., Nonion granosus crassa d’Orb., Bulimina elongata 
d’Orb., Quinqueloculina juleana d’Orb. Эти определения (с использова
нием наименований миоценовых и современных фораминифер) нам ка
жутся ошибочными. Судя по микрофауне из осадков верхнего олигоце
на Сирии, это новые виды, которые требуют тщательного изучения.

Сходство фораминифер зоны Cibicides sigmoidalis Сирии и кассель
ских песков ФРГ, стратиграфическое положение этой зоны выше отло
жений с фораминиферами рюпельского яруса (зона Cibicides pseudoun- 
gerianus) и ниже аквитанского яруса служат доказательствами соответ
ствия зоны Cibicides sigmoidalis хаттскому ярусу, которым заканчивает
ся олигоцен. Мы лишены возможности обсуждать вопрос о точном сов
падении границ рассматриваемых стратиграфических подразделений, что 
объясняется недостаточно ясными соотношениями хаттского яруса ФРГ 
с подстилающими и покрывающими породами. Ниже кассельских пес
ков, по данным Кюммерле (Kummerle, 1963), лежат глины рюпельского 
яруса, но для них приводится очень краткий список фораминифер. Мож
но допускать соответствие подошвы зоны Cibicides sigmoidalis Сирии 
и хаттского яруса ФРГ. Хуже обстоит дело с верхней границей хаттско
го яруса, ибо на юге ФРГ отложения аквитана с морской фауной отсут
ствуют.

Зона Cibicides sigmoidalis по своему рангу в стратиграфической шка
ле представляет собой, прежде всего, зону в обычном значении этого тер
мина. Она определяется комплексом видов фораминифер и некоторыми 
принципиальными особенностями — появлением среди типичных олиго- 
ценовых фораминифер элементов миоценовой микрофауны. Но возмож
ность (и необходимость) возведения зоны в ранг яруса (хаттского), а 
тем более подотдела (верхний олигоцен) — неясна. Здесь нужно отме
тить два обстоятельства.

С одной стороны, объем зоны Cibicides sigmoidalis Сирии по сути 
дела тот же, что и зоны Cibicides pseudoungerianus. Но последняя соот
ветствует, очевидно, рюпельскому ярусу Западной Европы; следователь
но, и для зоны Cibicides sigmoidalis было бы логичным использовать 
ярусное название.

С другой стороны, зоны Cibicides pseudoungerianus и С, sigmoidalis 
различаются между собой лишь видовым составом фораминифер. Таким 
образом, фораминиферы предоставляют слабое основание для возведе
ния двух рассматриваемых зон в ранг самостоятельных ярусов. Отчасти 
это связано с недостаточной изученностью олигоценовой микрофауны, 
что особенно справедливо в отношении верхнего олигоцена. В отложе
ниях этого возраста на территории Сирии установлено около 120 видов 
мелких фораминифер, т. е. меньше, че*м в подстилающих отложениях 
зоны Cibicides pseudoungerianus и в перекрывающих осадках аквитан
ского яруса.

Сравнительная обедненность мелких фораминифер зоны Cibicides 
sigmoidalis связана с широким распространением осадков, неблагоприят
ных для фораминифер (некарбонатные глины, пески и песчаники, доло- 
митизированные известняки). В данном случае имеются в виду как пер
вичные условия обитания микрофауны, так и условия ее фоссилизации. 
Но и из этих 120 видов фораминифер оказывается возможным иденти
фицировать ограниченное их число, причем стратиграфический интервал 
определенных видов подчас точно не известен. Значительное количества 
видов являются новыми.



Монографическое изучение фораминифер и других групп фауны из 
отложений верхнего олигоцена различых стран Тетиса и Паратетиса 
приведет, нужно полагать, к правильному пониманию статуса рассмат
риваемого стратиграфического подразделения (зона, ярус, подотдел). 
Сейчас же, следуя установившейся традиции, мы вынуждены приравни
вать зону Cibicides sigmoidalis к хаттскому ярусу и верхнему подотделу 
олигоцена.

Отложения верхнего олигоцена (аналоги зоны Cibicides sigmoidalis 
Сирии) по фауне фораминифер устанавливаются в ограниченном числе 
мест. Виной тому уже упоминавшаяся слабая изученность верхнеолиго- 
ценовой микрофауны и сложный ход геологического развития на рубеже 
палеогена и неогена (перерывы и выпадение мз разреза отложений 
верхней части олигоцена, наличие на контакте олигоцена и миоцена кон
тинентальных толщ или слоев с солоноватоводной фауной). Помимо 
южных районов ФРГ (пески у Касселя), следует назвать юго-западную 
Францию (Аквитания), Австрию, Венгрию и СССР (Предкарпатье и юж
ные районы Украины). В целях сравнения рассмотрим кратко верхний 
олигоцен упомянутых стран.

Во Франции (Аквитанский бассейн) к верхнему олигоцену относятся 
слои Экорнбеу с Almaena osnabrugensis (Roemer), Cibicides tenellus 
(Reuss), Elphidium minutum (Reuss), Globigerina ciperoertsis Bolli, 
Miogypsinoides complanotus (Schlumb.), Nummulites bouillei de la Harpe 
и лепидоциклинами (Butt, 1966). Самая верхняя часть слоев, где появ
ляются довольно многочисленные Globigerinoides trilobus (Reuss), при
надлежит, вероятно, уже нижнему миоцену. К микрофауне слоев Экорн
беу мы еще вернемся при обзоре миоценовых отложений Франции.

На территории Верхней Австрии молассовые отложения верхнего 
олигоцена с Miogypsinoides complanatus (Schlumb.) вскрыты скважиной 
в районе Штейр (южнее Линца). Список сопутствующих фораминифер 
И. Кюппер (Кйррег, 1966) не приводит. Все же хаттский возраст отло
жений кажется вполне вероятным, поскольку аквитанский ярус Верхней 
Австрии представлен обычно осадками с солоноватоводной или пресно
водной фауной.

В северной Венгрии (район г. Эгер) верхний олигоцен сложен серы
ми глинами и глауконитовыми глинистыми песками с линзами известня
ков; выше по разрезу они сменяются гравелитами, грубыми песками и 
песчаниками с растительными остатками (Drooger, 1961). В известняках 
встречены Lepidocyclina morgani Lem. et Douv., L. dilatata (Mich.), Mio- 
gypsina septentrionalis Droog., близкая к Miogypsinoides complanatus 
(Schlumb.). Песчано-глинистые породы характеризуются Almaena os
nabrugensis (Roemer), Bitubulogenerina kasselensis (Batjes), Globige
rina ciperoensis Bolli, G. globularis (Roemer), Globigerinita unicava 
(Bolli, Loebl. et Tapp.). Отложения хаттского яруса подстилаются 
мергелями с рюпельской микрофауной (ассоциация Clavulinoides 
szaboi) .

На территории СССР в Предкарпатском краевом прогибе верхнеоли- 
гоценовый возраст имеют отложения поляницкой свиты. Эта свита сло
жена серыми известковистыми глинами, переслаивающимися с аргилли
тами, слюдистыми алевролитами, тонкозернистыми кварцевыми песча
никами. Мощность ее варьирует в широких пределах: 300—800 м. Бла
годаря карбонатности пород поляницкая свита четко отличается от чер
ных листоватых некарбонатных аргиллитов подстилающей менилитовой 
серии.

Те или иные сведения о микрофауне поляницкой свиты содержатся 
в работах Е. В. Мятлюк (1950), Н. Н. Субботиной (1960), Н. Н. Суббо
тиной, Л. С. Пишвановой и Л В. Ивановой (1960), Л. С. Пишвановой 
(1964, 1965) и Н. В. Дабагян (1964). Всего встречено около 100 видов



планктонных и бентосных фораминифер, раковины которых характери
зуются мелкорослостью и тонкостенностью. К наиболее часто упоминае
мым видам принадлежат: Globigerina brevispira Subb., G. pseudoedita 
Subb., Globogerinella evoluta Subb., Cassigeritiella chipolensis (Cushm. 
et Pont.), Globirotalia tetracamerata Subb., G. detiseconnexa Subb., Giim- 
belina gracillima (Andr.), Cibicides sigmoidalis Subb., C. borislavensis 
Aisen., Alabamina typica Subb., Nonion postgraniferus Subb., Florilus 
vitriumbonatus Subb., F. aff. boueanus (d’Orb.), Buliminella rara Pishv., 
Baggatella altiuscula Subb., Caucasina tenebricosa Pishv., Bolivinita cu- 
rieolus Subb., Eponides octocameratus Subb., Reussella regularis Subb., 
Asterigerina fascilocularis Subb.

Большинство исследователей геологии Карпат помещают поляницкую 
свиту в олигоцен (точнее, в кровлю его), а иногда используют термин 
«верхний олигоцен». Правда, из статей О. С. Вялова (1964) и Л. С. Пиш- 
вановой (1964) явствует, что некоторые геологи склонны допускать ниж
немиоценовый возраст свиты.

Прямое сопоставление (по фораминиферам) поляницкой свиты со 
стратотипом хаттского яруса невозможно из-за резких фациальных раз
личий: хатт представлен маломощными мелководными песками, поляниц- 
кая свита — флишевой толщей глин большой мощности. Разрезы верх
него олигоцена Сирии служат своего рода промежуточным звеном, поз
воляя уточнить возраст поляницкой свиты Предкарпатья.

Платформенные верхнеолигоценовые отложения Сирии в целом от
личны от флишевых осадков верхнего олигоцена Предкарпатья. Однако 
микрофауна глинистых пачек верхнего олигоцена Сирии содержит зна
чительное количество видов фораминифер, первоначально описанных из 
поляницкой свиты Предкарпатья. Эти пачки глин чередуются с песчано
глинистыми породами, в которых установлена микрофауна хаттского 
яруса Касселя, и органогенными известняками с нуммулитами и лепи- 
доциклинами. В результате возраст отложений поляницкой свиты опре
деляется как хаттский, а возможность ее отнесения к миоцену исклю
чается. Помещение поляницкой свиты в основание нижнего миоцена ма
ловероятно и с точки зрения «негативных» доказательств. Ниже будет 
дана характеристика великолепного комплекса фораминифер аквитан
ского яруса Сирии, и мы убедимся в его резком отличии от микрофауны 
поляницкой свиты Предкарпатья.

Вверх по разрезу поляницкая свита сменяется нижневоротыщенской 
Последняя представлена известковистыми глинами серого, темного и 
синевато-серого цвета, пластичными, бесструктурными, слюдистыми, с 
тонкими прослоями алевролитов и песчаников. Отличительная особен
ность нижневоротыщенской свиты — засоленность и загипсованность по- 
j)oд. Мощность свиты достигает 300 м и более.

В породах нижневоротыщенской свиты фораминиферы встречаются 
значительно реже, чем в поляницкой, но видовой состав их практически 
тот же самый. На этом основании Л. С. Пишванова, Л. В. Иванова 
и Н. Н. Субботина относят нижневоротыщенскую свиту также к олиго
цену. Иного мнения придерживаются О. С. Вялов (1964) и другие гео
логи, сопоставляющие нижневоротыщенскую свиту соленосных глин с 
аквитанским ярусом нижнего миоцена. При этом они исходят из чисто 
геологических соображений — накоплением флишевых осадков поляниц
кой свиты завершился геосинклинальный этап развития Карпат, молас- 
совые толщи нижневоротыщенской свиты формировались уже в Предкар- 
патском краевом прогибе. Этот переломный момент в геологической ис
тории Карпат и принимается О. С. Вяловым за границу олигоцена и 
миоцена.

Вероятно, нельзя не считаться с идентичностью видового состава по
ляницкой и нижневоротыщенской микрофауны, близостью комплексов
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фораминифер нижневоротыщенской свиты Предкарпатья и верхнего оли
гоцена Сирии и отсутствием элементов аквитанской микрофауны Среди
земноморья в осадках нижневоротыщенской свиты. Верхнеолигоценовый 
возраст нижневоротыщенских глин Предкарпатья кажется нам гораздо 
более вероятным. Определение границы олигоцена и миоцена в Пред- 
карпатье затрудняется тем обстоятельством, что выше нижневоротыщен
ской свиты располагаются мощные толщи соленосных глин, песчаников 
и конгломератов, практически лишенные фораминифер (загорская, сло
бодская, добротовская и верхневоротыщенская свиты). В какой-то сте
пени они соответствуют аквитанскому ярусу, ибо комплексы фора
минифер, приводимые для вышележащей стебникской свиты (Пиш- 
ванова, 1964, 1965), свидетельствуют уже о бурдигальском возрасте 
последней.

Отложения верхней части олигоцена Сирии (зона Cibicides sigmoida- 
lis) первоначально могли рассматриваться в качестве горизонта — еди
ницы местной стратиграфической шкалы палеогена Сирии. Однако от
ложения с аналогичной или близкой микрофауной удается установить и 
в других странах (от Сирии до Франции), что говорит о самостоятель
ности и выдержанности по простиранию данного стратиграфического 
подразделения. В результате имеются основания называть его зоной. 
Фации верхнего олигоцена Сирии, юго-западной части СССР (Предкар- 
патье), ФРГ (пески Касселя) и Франции (Аквитания) различны. Это на
кладывает отпечаток и на микрофауну, и наши представления об общем 
видовом составе фораминифер верхнего олигоцена значительно расши
ряются.

В заключение несколько слов о предположительном верхнем олигоце
не Причерноморской впадины (район Никополя, Николаева и Херсона). 
К верхнему олигоцену здесь относят асканийские слои со стеногалинны- 
ми моллюсками, остатками морских ежей и довольно разнообразными 
фораминиферами (Краева, 1960, 1964; Носовский и Савенко, 1963). Сре
ди последних определены: Sphaeroidina variabilis Reuss, Robertina dec- 
livis (Reuss), Cibicides oligocenicus Samoil., Neogyroidina memoranda 
Subb., Uvigerinella californica Cushm., Caucasina buliminoides Bogd., 
C. schischkienskyae Samoil., Bolivina mississippiensis Cushm., Nonion 
praevius Subb., Spiroplectammina terecensis Bogd., Globigerina officina
lis Subb., а также представители Miliolina, Globulina, Guttulina, Virguli- 
na, Nonion, Cassidulina, Globigerina, видовые названия которых требуют 
уточнения.

Стратиграфический интервал видов фораминифер из асканийских 
слоев довольно значителен, охватывая обычно весь олигоцен. В то же 
время типично хаттские фораминиферы отсутствуют (вероятно, в связи 
с общей обедненностью микрофауны). Таким образом, фораминиферы 
свидетельствуют об олигоценовом возрасте асканийских слоев, хотя и не 
противоречат помещению их в верхний олигоцен.

Некоторые исследователи высказывали мнение о миоценовом воз
расте асканийских слоев. Фауна фораминифер находится в прямом про
тиворечии с подобным заключением. В данном случае можно опираться 
не только на материалы позитивного значения (олигоценовая микро- 
фауна), но и на материалы косвенного (негативного) характера — в ас
канийских слоях отсутствуют какие-либо элементы аквитанской (нижне
миоценовой) микрофауны Средиземноморья.

Закончив обзор верхнеолигоценовых отложений Сирии и их аналогов 
на территории Европы, перейдем к миоцену Сирии.

333 В. А. Крашенинников



Миоцен

Аквитанский ярус

К северо-востоку от Латакии отложения аквитанского яруса выпол
няют миоценовый узкий прогиб, разделявший сложенные палеогеном, ме
зозоем и более древними породами поднятие Джебель-Аккра на севере 
и поднятие Джебель-Ансария на юге; в настоящее время осадки этого 
прогиба рассекаются долиной р. Нахр-эль-Кебир. Далее на восток ак
витанские отложения развиты в северной части грабена Эль-Габ (север
нее Ж'иср-эш-Шогур). Отсюда полоса их выходов протягивается на 
север до Салкине (по долине р. Нахр-эль-Ааси). Наконец, значитель
ную площадь породы этого возраста занимают в Аафринском грабене, 
обнажаясь также на склоне массива Бафлиун.

Почти во всех изученных разрезах породы аквитанского яруса резко 
трансгрессивно залегают на известняках палеогена или верхнего мела. 
Лишь во впадине Эль-Габ они, вероятно согласно, подстилаются мерге
лями и известняками верхнего олигоцена.

В узких прогибах и грабенах северо-западной Сирии строение акви
танских отложений крайне изменчиво по разрезу и не выдержано по 
простиранию.

В Аафринском грабене отложения аквитанского яруса прекрасно об
нажены в разрезе у сел. Буюк-Халуби (рис. 6, 12), где они отделены пе
рерывом от подстилающих известняков (лепидоциклиновых, водоросле
во-коралловых) олигоцена. Вся толща аквитанских осадков общей мощ
ностью свыше 330 м подразделяется на семь литологических пачек (сни
зу вверх):

Мощность, м

1. Самая нижняя пачка состоит из чередования светло-серых плотных изве
стняков, серых плитчатых мергелей и зеленоватых известковистых глин. По
роды нередко песчанистые, с туффитовым материалом. Переслаивание мер
гелей, глин и известняков частое и ритмичное. В нижней части пачки мощ
ность известковых прослоев 10—50 см, глинистых — значительно меньшая 

(5—20 см); в верхней ее половине прослои глин достигают 60 см, тогда как 
толщина пластов известняков уменьшается до 10—15 см. В склонах, долин 
крепкие известняки образуют многочисленные небольшие карнизы, благода
ря чему обнажения имеют характерный «ребристый» вид. В основании за
легают базальные конгломераты, грубые пески и песчаники зеленоватого 
цвета; мощность их по простиранию не выдержана (0,5—4 м). Здесь же
встречены тонкие (30—40 см) прослои базальтов .......................................  около 60

2. Чередование светло-серых и зеленоватых известковистых глин, мелко- и
среднезернистых песчаников зеленоватого или темно-серого цвета, мелкога
лечных конгломератов. Последние состоят из хорошо окатанной гальки крем
ней и известняков размером 0,3—0,5 см и реже до 1 см. Песчаники и кон
гломераты встречаются в виде пластов и крупных линз; в редких случаях 
содержат колонии кораллов, мшанок, раковины устриц, гастропод, лепидо- 
циклин, оперкулин и м и о ги п с и н ......................................................................... 50

3. Монотонное переслаивание маломощных пластов (10—40 см) светло-серых 
крепких известняков, серых мергелей и темных известковистых глин. В ме
стах выходов пород этой пачки хорошо выражена «ребристость» склонов.
Она очень похожа на первую из описанных пачек, но в ее составе значи
тельное место принадлежит разнозернистым песчаникам темного или гряз
но-зеленого цвета. Песчаный материал нередко присутствует и в глинах, и 
в мергелях. Встречаются стволы ископаемых деревьев, а в глинах — обуг
ленные отпечатки растений ...............................................................................  около 65

4. Пачка грубых -валунных конгломератов, песчаников и глин. Грубогалечные 
и валунные конгломераты представляют собой слабо сцементированную по
роду, состоящую из несортированных и неориентированных галек (2—6 см) 
и глыб (30—45 см) различных осадочных и эффузивных пород. Отдельные 
глыбы достигают 1—1,5 м в поперечнике. Слоистость в конгломератах поч
ти не видна. Среди песчаников преобладают грубо- и разнозернистые разно
сти темно-зеленого или черного (от углистого материала) цвета, обычна 
примесь гравия. Угленосные глины и серые мергели занимают подчинен
ное положение. На поверхности напластования глин следы ползания орга-



Мощность, м

низмов (или роющих организмов), заполненные песчаным материалом. Кои 
гломераты, глины и песчаники залегают в виде линз, срезающих друг дру
га, быстро утоняющихся или р а з д у в а ю щ и х с я .............................................. около 90

Далее следует небольшой перерыв.
5. Ритмичное переслаивание белых и светло-серых крепких известняков, об

разующих карнизы в 'склонах долин, мягких пелитоморфных мергелей и 
зеленоватых известковистых глин. Спорадически встречаются тонкие (5—
10 см) прослои средне- и грубозернистых п есч ан и к о в ...................................15

6. Монотонные белые и светло-серые мергели, переходящие в глинистые из
вестняки. Породы грубо- и неяснослоистые, сравнительно плотные, с отпе
чатками мелких пелеципод, нередко песчанистые. Среди них — отдельные 
прослои песчаников и кон глом ератов ................................................................. 10—12

7. Белые и светло-серые известняки, крепкие и массивные, толстослоистые,
иногда песчанистые. Видимая м о щ н о с т ь ....................................................... около 50

В аквитанское время грабен Аафрина был занят узким морским 
проливом, где происходило накопление мелководных осадков. Времен
ные потоки приносили, вероятно, с крутых бортов грабена грубый терри- 
генный материал, и возникали валунные конгломераты, гравелиты, 
угленосные глины и песчаники. Поступление пресных вод приводило иног
да к некоторому нарушению режима нормальной солености. Действи
тельно, в угленосных и некоторых глинистых пачках фораминиферы ред< 
ки и мелкорослы. В аквитанских отложениях разреза Буюк-Халуби 
преобладают бентосные фораминиферы, весьма разнообразные по видово
му составу. Раковины их тонкостенные и небольшие по размеру. Наибо
лее многочисленные фораминиферы в пачках 1, 3, 5 и 6 (переслаивание 
глин, мергелей и известняков). В пачках 2, 4, 7 (грубообломочные по
роды, крепкие известняки) они редки и плохой сохранности.

'К характерным видам относятся: Gaudryina flintii Cushm., Clavuli- 
noides jarvisi Cushm., Dorothia brevis Cushm. et Stainf., Karreriella sub- 
cylindrica (Nutt.), Almaena hieroglyphica (Sigal), A. alticosta (ten Dam 
et Reinh.), Bolivina algeriana Glag., Mag.ne et Mur., B. miocenica Macf., 
B. arta Macf., B. alata (Seg.), B. imporcata Cushm. et Renz, Rectobolivina 
virgata (Cushm.), Bifarina reticulosa Cushm., Plectofrondicularia mexi- 
cana Cushm., P. alazanensis Cushm., P. raricosta (Karr.), P. vaughani 
Cushm., Cassidulina horizontalis Cushm. et Renz, C. havanensis Cushm. 
et Reinh.), Bolivina algeriana Glag., Magne et Mur., B. miocenica Macf., 
Nodosarella subnodosa (Guppy), Trifarina bradyi Cushm., Siphogenerina 
multicostata Cushm. et Jarv., Angulogerina vicksburgensis Cushm., Buli- 
mina alazanensis Cushm., Elphidium lobatum Gall, et Hem., E. kvesanen- 
sis Artsch., Nonion dilatatum Gall, et Hem., Cibicides isidroensis Cushm. 
et Renz, Cibicides mantaensis (Gall, et Morr.)t C. falconensis Renz, Ano- 
malina alazanensis spissiformis Cushm. et Stainf., Gyroidina girardana 
perampla Cushm. et Stainf., G. complanata Cushm. et Stainf.

Среди прочих видов бентосных фораминифер отметим: Vulvulina реп- 
natula (Batsch) var. italica Cushm., V. a'ff. pectinata Hantk., Stomator- 
bina ex gr. concentrica (Park, et Jon.), Siphonina pulchra Cushm., Canc- 
ris auriculus (F. et M.), Discorbis ex gr. mira Cushm., Siphonodosaria 
verneuili (d’Orb.), 5. paucistriata (Gall, et Morr.), Chrysalogonium elon- 
gatum (Cushm. et Jarv.), Ch. tenuicostatum Cushm. et Berm., Ch. longi- 
costatum Cushm. et Jarv., Ch. lanceolum Cushm. et Jarv., Nodosaria lamel- 
lata Cushm. et Stainf., N. adelinensis Palm, et Berm., Lagena trinitatensis 
Nutt., L. pulcherrima enitens Cushm. et Stainf., Quinqueloculina rugosa 
d’Orb., Ellipsonodosaria mappa Cushm. et Jarv., Bolivinella sp. sp., Chi- 
lostomella cylindroides Reuss, Sphaeroidina chilostomata Gall, et Morr.r 
Sph. ciperana Cushm. et Todd.

В нескольких прослоях глинистых песчаников (пачки 1— 3) обнару
жены миогипсиниды — Miogypsina tani Droog., М . gunteri Cole, Miogyp- 
sinoides complanatus (Schlumb.) и мелкие лепидоциклины.



Планктонные фораминиферы встречаются в глинах и мергелях пачек 
1,3,5,6, причем иногда — в массовом количестве экземпляров. Видовой 
состав планктона своеобразен. Преобладают мелкие Globigerina juvenilis 
Bolli, G. angustiiimbilicata Bolli, G. woodi connecia Jenk., G. aff. incre- 
bescens Bandy, G. praebulloides Blow, G. falconensis Blow. Им сопут
ствуют гораздо менее распространенные Globigerinoides trilobus (Reuss), 
Globigerina venezuelana Hedb., Cassigerinella chipolensis (Cushm. et 
Pont.), Globorotalia kugleri Bolli, Turborotalia opima папа Bolli, T. sia- 
kensis (LeRoy).

Соотношение планктонных и бентосных фораминифер и видовой со
став последних сильно меняются в зависимости от литологических осо
бенностей пород. Но в целом комплекс фораминифер остается одно
образным на протяжении всего разреза.

К юго-западу от Буюк-Халуби (по долине р. Аафрин) аквитанские 
отложения также представлены частым чередованием глин, мергелей, 
песчаников и конгломератов, но выделенные в вышеописанном разрезе 
пачки пород по простиранию не выдерживаются. Очень скоро слои акви
танского яруса погружаются под более молодые отложения.

Еще сильнее меняется строение аквитанских отложений на северо- 
восток от Буюк-Халуби. Они последовательно срезают известняки олиго
цена и верхнего эоцена и трансгрессивно переходят на мелоподобные 
известняки среднего эоцена. У сел. Араб-Виране глины, мергели и песча
ники аквитана переслаиваются с грязно-зелеными туфогенными песчани
ками и пластами оливиновых базальтов (2—4 м). Пачки терригенных 
пород в северо-восточном направлении выклиниваются, и к аквитанско
му ярусу принадлежат почти исключительно карбонатные породы — 
светло-серые и серые глинистые известняки, мергели и известковистые 
глины. Базальные конгломераты и песчаники в основании отсутствуют, 
миоцен залегает на палеогене со скрытым несогласием. Светло-серые 
мергели и известняки аквитанского яруса столь сходны по внешнему 
виду с белыми и сероватыми мергелями, глинистыми и мелоподобными 
известняками эоцена, что разграничение миоцена и эоцена в поле подчас 
становится затруднительным.

В северо-восточной части Аафринского грабена аквитанские отло
жения обнажены плохо. Полный их разрез в карбонатной фации можно 
наблюдать за пределами самого грабена — на своде Бафлиун (возвы
шенность Парса-Даг к северу от г. Аазаз). У сел. Касталь аквитанский 
ярус сложен белыми и желтоватыми среднеслоистыми мергелями, чере
дующимися с более крепкими желтоватыми глинистыми известняками 
(рис. 6, 73). Из-за тектонических нарушений мощность пород оценить 
трудно, во всяком случае она не менее 70 м.

Мергели содержат огромные скопления планктонных фораминифер — 
мелких Globigerina juvenilis Bolli, G. aff. increbescens Bandy, G. praebul
loides Blow, G. woodi connecia Jenk., G. falconensis Blow, G. angustium- 
bilicata Bolli. Размеры глобигерин из этих карбонатных осадков не
сколько больше, чем в глинах разреза Буюк-Халуби. Чаще встречаются 
Globigerina venezuelana Hedb., Globigerinita dissimilis (Cushm. et 
Berm.), Globigerinoides trilobus (Reuss); экземпляры Globorotalia kug
leri Bolli единичны.

Бентосные фораминиферы занимают подчиненное положение. Видо
вой состав их по сравнению с микрофауной разреза Буюк-Халуби замет
но меняется. Правдами здесь обычны Bolivina algeriana Glac., Magne et 
Mur., B. alata (Seg.), B, carapitaha Hedb., B. imporcata Cushm. et Renz, 
B. arta Macf., Plectofrondicularia mexicana Cushm..Cassidulina horizon
t a l  Cushm. et Renz, Angulogerina vicksburgensis Cushm., Bulimina 
alazanensis Cushm., Siphonina piilchra Cushm. et Jarvis., но целый ряд 
видов Almaena, Rectobolivina, Plectofrondicularia, Siphogenerina, Aste

rn



rigerina, Discorbis, нониониды, эльфидииды, плеуростомеллиды в карбо
натных породах Парса-Дага отсутствуют. Они как бы замещаются в 
комплексе фораминифер Cassidulinoides erecta Cushm. et Renz, Lingu- 
lina grimsdalei Cushm. et Renz, Ceratobulimina evoluta Cushm. et Jarv., 
Marginulitia cristellaroides Cz., Planularia clara Cushm. et Jarv., Robulus 
clericii (Forn.), R. nuttalli Cushm. et Renz, Buliminella grata Park, et 
Berm., Textularia taturrii Cushm. et Ell., T. lalickeri Cushm. et Renz., 
Siphotextularia sp. sp., Planulitia marialana Hadley, P. rertzi Cushm. et 
Stainf., Cibicides mexicanus Nuttall, Anomalina pompilioides Gall, et Hem., 
Gyroidirta jarvisi Cushm. et Stainf., G. girardana perampla Cushm. et 
Stainf., G. laevigata d’Orb., Ellipsoglandulina multicostata (Gall, et 
Morr.), Uvigerirta gallowayi Cushm., Sphaeroidina bulloides d’Orb., Sph, 
ciperana Cushm. et' Todd, Fullenia bulloides (d’Orb.). В северной части 
впадины Эль-Габ (серия возвышенностей на правобережье р. Нахр-эль- 
Ааси) аквитанские отложения, как и в разрезе Парса-Даг, представле
ны чередованием известняков и мергелей. Но преобладающим развитием 
пользуются сравнительно крепкие известняки светло-желтого цвета, ив 
которых выделение фораминифер весьма затруднительно. При описании 
верхнего олигоцена мы уже упоминали, что в разрезе у сел. Хаммам- 
эш-Шейх-эль-Айса наблюдается, очевидно, постепенный переход от 
олигоцена к нижнему миоцену (см. рис. 5, 10). Несколько севернее, у 
сел. Кафер-Хинд-Фоани (рис. 5, / / ) ,  мягкие желтые мергели содержат 
типичную аквитанскую микрофауну. Планктон включает обильных круп
ных и мелких глобигеринид: Globigerina venezuelana Hedb., G. angusti- 
umbilicata Bolli, G. aff. increbescens Bandy, G. praebulloides Blow. G. 
woodi connecta Jenk., G. falconensis Blow, Globoquadrina praedehiscens 
Blow et Banner; нередко встречается Globigerinoides trilobus (Reuss).

Очень разнообразен бентос: Anomalina pompilioides Gall, et Hem., 
Planulina marialana Hadley, Cibicides isidroensis Cushm. et Renz, 
0. mexicanus Nuttall, Gyroidina dltispira Cushm. et Stainf., G. laevigata 
d’Orb., G. jarvisi Cushm. et Stainf., Baggina indica Cushm., Parrella mexi- 
:ana Cole, Bulimina aff. alsatica Cushm., Globobulimina sp., Uvigerina 
gallowayi Cushm., U. rustica Cushm. et Edw., Sphaeroidina chilostomata 
Gall, et Morr., Chilostomella cylindroides Reuss, Nodosaria lammelata 
Cushm. et Stainf., N. adelinensis Palm, et Berm., Chrysalogonium longi- 
costatum Cushm. et Jarv., Ch. elongatum Cushm. et Jarv., Ch. lanceolum 
Cushm. et Jarv., Siphonddosaria verneuili (d’Orb.).

Многочисленны агглютинированные фораминиферы: Hormosina sp.,. 
Vulvulina pennatula (Batsch) var. italica Cushm., V. aff. pectinata Hant- 
ken, Gaudryina flintii Cushm., Dorothia brevis Cushm. et Stainf., Karre- 
riella gaudryinoides (Fornas.).

Наличие крупных глобигеринид, ряда видов Anomalina, Gyroidinar 
Uvigerina, разнообразных лагенод и агглютинированных фораминифер 
заметно отличает микрофауну аквитанских отложений Эль-Габа от 
комплекса фораминифер из карбонатных отложений Парса-Дага. Как 
увидим впоследствии, рассматриваемое сообщество фораминифер близ- 
ко к микрофауне аквитанских отложений района Латакии.

Полоса выходов мергелей и известняков аквитанского яруса протя
гивается от Кафер-Хинд-Фоани на северо-восток к Хариму; эти породы 
слагают водораздельную часть возвышенности Дуэла, ограниченную с 
запада и востока разломами. Отложения аквитанского яруса развиты 
также в окрестностях Харима (возвышенность Джебель-Барича). Они 
располагаются несогласно на нуммулитовых известняках среднего эоце
на и представлены частым переслаиванием белых и желтоватых мерге
лей с крепкими мелкозернистыми известняками. Мощность в районе Ха
рима 140 м\ в разрезе Кафер-Хинд-Фоани она сокращается, но вряд ли 
менее 100 м.



Широким распространением осадки аквитанского возраста пользуют
ся в районах к северо-востоку от Латакии. Как уже указывалось, они 
приурочены к узкому миоценовому прогибу, разделявшему поднятия 
Джебель-Ансария и Джебель-Акра. Доминируют карбонатные отло
жения.

Один из лучших разрезов отложений аквитанского яруса находится 
у сел. Зейнье на левом берегу р. Нахр-эль-Абиад (см. рис. 5, 8). Породы 
миоцена залегают с размывом на неровной поверхности водорослевых, 
нуммулитовых и крепких мелкозернистых известняков среднего эоцена 
и подразделяются на шесть пачек:

Мощность, м

1. В основании располагаются белые, светло-серые и серо-желтоватые глини
стые известняки; сильноглинистые их разности мягкие и тонкослоистые, сла
боглинистые— крепкие и среднеслоистые (25—35 см). Базальный пласт со
держит небольшое количество детритусового и терригенного материала 7

2. Чередование тонкослоистых желтоватых глинистых известняков с пласта
ми (10—35 см) детритусовых известняков, содержащих обильных оперку- 
лин. Встречаются редкие лепидоциклины и м и о ги п си н ы ....................................5

о. Переслаивание светло-серых неяснослоистых глинистых известняков и более 
крепких светлых известняков; отдельные маломощные линзы детритусовых 
и з в е с т н я к о в .....................................................................................................................12

4. Белые и светло-серые сравнительно мягкие глинистые известняки; прослои
крепких разностей среди них и с ч е з а ю т ....................................................................15

5. Тонкослоистые мягкие мергели серого и серо-желтоватого цвета с отдель
ными прослоями серых более плотных глинистых известняков. Число по
следних увеличивается в кровле пачки ...............................................................  35

6. Монотонная толща белых мелоподобных и серых или желтоватых глини
стых известняков. Породы мягкие, маркие, грубо- и неяснослоистые, с глы
бовой отдельн остью ....................................................................................................70

Общая мощность аквитанского яруса в разрезе Зейнье . . . .  144

Мелоподобные и глинистые известняки Зейнье характеризуются скоп
лениями планктонных фораминифер: Globigerina venezuelana Hedb., 
Globoquadrina praedehiscens Blow et Bann., Globigerinita dissimilis 
(Cushm. et Berm.), G. naparimaensis Bronn. в сочетании с мелкими Glo
bigerina juvenilis Bolli, G. aff. increbescens Bandy, G. praebulloides Blow, 
G. woodi connecta Jenk, G. falconensis Blow, G. angustiumbilicata Bolli, 
Globigerinita unicava Bolli, Loebl. et Tapp. Немногочисленны Turborotalia 
opima папа Bolli, T. siakensis (LeRoy), Globigerinita stainforthi Bolli, 
Loebl. et Tapp, и Globigerinoides trilobus (Reuss); количество последнего 
ь кровле аквитанского яруса быстро возрастает.

Бентосные фораминиферы в количественном отношении уступают 
планктонным, но видовой состав их чрезвычайно разнообразен: Uvige- 
rina gallowayi Cushm., U. rustica Cushm. et Edw., Siphogenerina multi- 
costata Cushm. et Jarvis, Neobulimina sp., Angulogerina vicksburgensis 
Cushm., Bulimina alazanensis Cushm., Globobulimina sp., Robulus nuttal- 
li Cushm. et Renz, Buliminella grata Parker et Berm., Anomalina dorri 
Cole, A. alazanensis spissiformis Cushm. et Stainf., Planulina renzi Cushm. 
et Stainf., P. marialana Hadley, Cibicides mexicanus Nuttall, Pullenia but 
hides (d'Orb.), P. aff. compressiuscula Reuss, Gyroidina girardana peram- 
pla Cushm. et Stainf., G. laevigata d’Orb., G. altispira Cushm. et Stainf.,
G. com'planata Cushm. et Stainf., Ellipsonodosaria mappa Cushm. et Jar
vis, Ellipsoglandulina multicostata (Gall, et Morr.), Fleurostomella ecua- 
dorana Cushm'. et Stainf., P. brevis Schwager, P. alternans Schwager, 
Quinqueloculina rugosa d'Orb., Nodosarella robusta Cushm., N. subnodosa 
(Guppy), N. salmojraghii Martinotti, Cassidulinoides erecta Cushm. et Renz, 
Sphaeroidina chilostomata Gall, et Morr., Linguiina grimsdalei Cushm. et 
Renz, Nodosaria lammelata Cushm. et Stainf., N. boffalorae Martinotti, 
N. stainforthi Cushm. et Renz, Siphonodosaria verneuili (d'Orb.), S. pau- 
cistriata (Gall, et Morr.), Chrysalogonium elongatum Cushm. et Jarvis,



Chr. tenuicostatum Cushm. et Berm., Chr. lanceolum. Cushm'. et Jarvis, 
Chr. longicostatum Cushm. et Jarvis.

В небольшом количестве экземпляров присутствуют: Almaena altico- 
sta (Sigal), Farrella mexicana Cole, Flectofrondicutaria m'exicana Cushm., 
P. raricosta (Karr.).

Очень характерны агглютинированные фораминиферы: Reophax sp. 
sp., Hormosina sp., Ammobaculites sp., Ammodiscus parialanus Hedb., Vul- 
vulina pennatula (Batsch) var. italica Cushm., Textularia vautrini Cuv. et 
Sz., T. lalickeri Cushm. et Renz, Siphotextularia sp. sp., Saccammina sphae- 
rica Sars, Gaudryina flintii Cushman, Clavulinoides jarvisi Cushm., 
C. eucarinatus Cushm. et Berm., Schenckiella suteri Cushm. et Stainf., 
Dorothia brevis Cushm. et Stainf., Karreriella subcylindrica (Nuttall), 
K. gaudryinoides (Forn.).

От подошвы к кровле разреза видовой состав фораминифер сущест
венно не меняется. Покрывающий пласт подчас содержит заметно иной 
палеоценоз фораминифер, по сравнению с микрофауной из подстилаю
щего пласта. Но выше по разрезу мы снова встречаемся с той же мик
рофауной, т. е. наблюдается неоднократная повторяемость палеоценозов. 
Интересно отметить преобладание какого-либо вида глобигеринид и гло- 
бороталиид по отношению к другим планктонным формам. Иногда в об
разце много экземпляров Globigerina venezuelana, a Globoquadrina 
praedehiscens и Globigerinita dissimilis занимают подчиненное положе
ние или даже отсутствуют совсем; в других образцах между ними суще
ствуют обратные соотношения. В нижней половине аквитанского яруса 
Globigerinoides trilobus редок, тогда как в кровле этого яруса он стано
вится обычным. Такой характер распространения G. trilobus отражает 
особенности его эволюционного развития. Действительно, в отложениях 
бурдигальского яруса вид встречается уже в массовом количестве экзем
пляров.

Выходы белых и сероватых мергелей, мелоподобных и мягких глини
стых известняков занимают значительную площадь к западу и востоку 
от Зейнье. Повсеместно они характеризуются богатой фауной форами
нифер.

В этом районе четко прослеживается трансгрессивное залегание ак
витанских пород на различных по возрасту осадках палеогена. Напри
мер, в обнажениях у шоссе Зейнье — Жиср-эш-Шогур (около спуска во 
впадину Эль-Габ) пачка тонкослоистых светло-серых мергелей, толсто
слоистых желтоватых глинистых известняков и крепких мелкозернистых 
известняков располагается, как и в разрезе Зейнье, несогласно на сред- 
неэоценовых органогенных известняках с Nummulites gizehensis Forskal. 
Аквитанские породы содержат микрофауну, аналогичную комплексу 
фораминифер в разрезе Зейнье: Globigerinita dissimilis (Cushm. et 
Berm.), Globigerina venezuelana Hedb., G. angustiumbilicata Bolli, 
G. praebulloides Blow, Turborotalia siakensis (LeRoy), Uvigerina gallo- 
wayi Cushm., U. rustica Cushm. et Edw., Bulimina alazanensis Cushm., 
Anomalina dorri Cole, Flanulina marialana Hadley, Cibicides mexicanus 
Nuttall, Gyroidina altispira Cushm. et Stainf., Fleurostomella alternans 
Schwager, Nodosarella robusta Cushm'., Clavulinoides eucarinatus Cushm. 
et Berm., Siphotextularia sp., Karreriella gaudryinoides (Fornas.).

Примерно в 4 км к северу, в обнажениях по р. Нахр-эль-Абиад 
(у сел. Энн-Нахр, см. рис. 5, 9) нуммулитовые известняки покрываются 
маломощной пачкой (10—15 м) белых мелоподобных известняков и мер
гелей зоны Hantkenina alabamensis среднего эоцена 1. На них залегают

у Деление эоцена на подотделы дается по Средиземноморской стратиграфической шка
ле, отличной от шкалы палеогена Крымско-Кавказской области (Крашенинников, 
1964а).



белые и сероватые мергели и глинистые известняки аквитанского яруса с 
Globigeritiita dissimilis (Cushm. et Berm.), Globigerina venezuelana 
Hedb., Globoquadrina praedehiscens Blow et Banner, Almaena alticosta 
(Sigal), Uvigerina rustica Cushm. et Edw., Melonis soldanii d’Orb., M .ni- 
cobarense (Cushm.), Planalinarenzi Cushm. et Stainf., Ellipsoglandulina 
multicostata (Gall, et Morr.), Nodosarella subnodosa (Guppy), Gaudryi- 
na flintii Cushm. Породы эоцена и аквитанского яруса сходны по лито
логии, а несогласие носит скрытый характер. Провести границу между 
палеогеном и неогеном в полевых условиях весьма затруднительно. В ре
зультате все мергели и мелоподобные известняки рассматриваемого 
района, залегающие выше нуммулитовых известняков среднего эоцена, 
ошибочно помещались французскими геологами в верхний эоцен.

Наконец, во впадине Эль-Габ аквитанские отложения подстилаются 
верхним олигоценом (см. рис. 5, 10).

К юго-западу от Зейнье (южный борт миоценового прогиба) акви
танский ярус установлен у сел. Бахура (бассейн р. Нахр-эль-Кебир). 
Начинается он пачкой (около 30 м) белых и светло-серых неяснослоистых 
глинистых известняков с отдельными прослоями мергелей (см. рис. 5,7). 
Разрез аквитанских отложений оборван здесь сбросом, и далее по скло
ну обнажаются глинистые известняки с линзами бурых и черных крем
ней нижнего эоцена (зона Globorotalia aragotietisis и Acarinina pentaca- 
merata).

После нового разлома следуют белые мягкие глинистые известняки 
(мощность 20—25 м) с аквитанской микрофауной: Globigeritiita dissimi
lis (Cushm. et Berm.), Globoquadrina praedehiscens Blow et Banner, Glo
bigerina venezuelana Hedb., G. angustiumbilicata Bolli, G. falconensis 
Blow, G. woodi connecta Jenk., Globigerinoides trilobus (Reuss), PlCttiuli- 
na renzi Cushm. et Stainf., Cibicides mexicanus Nuttall, Robulus nuttalli 
Cushm. et Renz, Bulimina alazanensis Cushm., Uvigerina gallowayi 
Cushm., U. rustica Cushm. et Edw., Pleurostomella brevis Schwager, P. aff. 
bellardii Hantken, P. ecuadorana Cushm. et Stainf., Nodosarella salmoj- 
raghii Martinotti, Ellipsoglandulina multicostata (Gall, et Morr.), Cassi- 
dulinoides erecta Cushm. et Renz, Chilostomella cylindroides Reuss, Sphae- 
roidina ciperana Cushm. et Todd. Sph. chilostomata Gall, et Morr., Chry- 
salogonium longicostatum Cushm. et Jarvis, Chr. elongatum Cushm. et 
Jarvis, Siphonodosaria verneuili (d’Orb.), Gyroidina girardana perampla 
Cushm. et Stainf., G. laevigata (d’Orb.), Siphonina pulchra Cushm.

Выше залегают глинистые известняки бурдигальского яруса, но не 
исключено, что и они отделены от аквитана сбросом. В нижней пачке 
пород аквитанского яруса фораминиферы те же, что и приведенные 
выше. Пожалуй, в аквитанских отложениях разреза Бахура Globigerino
ides trilobus (Reuss) встречается чаще, чем в разрезах Аафрина, Эль- 
Габа и Зейнье. Но и здесь он значительно уступает по количеству эк
земпляров прочим видам планктонных фораминифер.

Несколько иной литологией характеризуются аквитанские отложения 
по северному борту миоценового прогиба.

У сел. Губелли аквитанский ярус представлен монотонной толщей бе
лых, светло-серых и светло-желтоватых мергелей, глинистых мягких или 
мелоподобных известняков с отдельными пластами крепких тонкозерни
стых известняков (см. рис. 5, 5). Мощность около 150 м.

Аквитанские отложения Губелли напоминают разрезы района Зейнье 
и содержат такую же великолепную фауну планктонных и бентосных 
фораминифер: Globigerina venezuelana Hedb., G. praebulloides Blow, 
G. angustiumbilicata Bolli, G. aff. increbescens Bandy, G. juvenilis Bolli, 
Globoquadrina praedehiscens Blow et Banner, Globigerinita dissimilis 
(Cushm. et Berm.), G. naparimaensis Bronn., Turborotalia opima папа 
Bolli, T. siakensis (LeRoy), Uvigerina gallowayi Cushm., U. rustica Cushm.



et Edw., Bulimina alazatiensis Cushm., Planulina renzi Cushm. et Stainf., 
Cibicides mexicanus Nuttall, C. isidroensis Cushm. et Renz, Gyroidina al- 
tispira Cushm. et Stainf., G. laevigata (d’Orb.), Ellipsoglandulitia multi- 
costata (Gall, et Morr.), Pleurostomella brevis Schwager, P. alternans 
Schwager, Nodosarella robusta Cushm., N. subnodosa (Guppy), Cassidu- 
linoides erecta Cushm. et Renz, Sphaeroidina ciperana Cushm. et Renz, 
Melonis nicobarense (Cushm.), Nonionella sp., Anomalina pompilioides 
Gall, et Hem., Parrella mexicana Cole, Marginulina cristellaroides Cz., 
Chrysalogonium longicostatum Cushm. et Jarvis, Siphotiodosaria pauci- 
striata (Gall, et Morr.), Karreriella subcylindrica (Nuttall), Gaudryina 
flintii Cushm., Siphotextularia sp. sp., *Schenckiella suteri Cushm. et Sta
inf., Textularia lalickeri Cushm. et Renz, Vulvulina pennatula (Batsch) 
var. italica Cushm. В сравнительно небольшом количестве экземпляров 
встречаются Globigerinoides trilobus (Reuss), Globigerinita stainf or- 
thi Bolli, Loebl. et Tappan, G. aff. incrusta Akers.

Однако к юго-западу от Губелли в разрезе у сел. Кара-Джалие (пра
вый берег р. Нахр-эль-Кебир) среди мягких мергелей и глинистых изве
стняков серого и светло-серого цвета появляются прослои грязно-серых 
и буроватых полимиктовых песчаников, количество которых вверх по 
разрезу возрастает (см. рис. 5, 3). Мергели и известняки характеризуют
ся разнообразными аномалинидами, дискорбидами, плеуростомеллида- 
ми, булиминидами, лагенидами, Globigerinita dissimilis (Cushm. et 
Berm.), G. naparimaensis Bronn., G. stainforthi Bolli, Loebl. et Tapp., Glo- 
bigerina venezuelana Hedb., G. praebulloides Blow. G. aff. increbescens 
Bandy, Globoquadrina praedehiscens Blow et Banner; в верхней части ак
витанского яруса обычен Globigerinoides trilobus (Reuss). В районе 
Кара-Джалие меловые, палеогеновые и миоценовые отложения сильно 
нарушены сбросами; аквитанские отложения дважды повторяются в раз
резе. Истинная их мощность, вероятно, порядка 80—100 м. Аквитанские 
мергели и известняки залегают здесь с размывом на породах зоны Hant- 
kenina alabamensis среднего эоцена.

Далее к юго-западу от Кара-Джалие осадки аквитанского яруса по
гружаются под более молодые миоценовые и плиоценовые отложения и 
на низменной приморской равнине восточнее Латакии (низовья р. Нахр- 
эль-Кёбир) нигде не обнажаются. Белые и кремовые мягкие глинистые 
известняки с Globigerina venezuelana Hedb., G. falconensis Blow, Globi
gerinita dissimilis (Cushm. et Berm.) вскрыты скважиной у сел. Махкита 
(в 22 км к северо-востоку от Латакии, несколько восточнее шоссе Лата- 
кия— Антиохия); их видимая мощность около 30 м. Они подстилаются 
породами среднего эоцена.

На средиземноморском побережье Сирии единственный выход отло
жений аквитанского яруса обнаружен у сел. Нкура (12 км к югу от Хаф
фе). Аквитан представлен монотонными светло-серыми, белыми или жел
товатыми глинистыми известняками, мягкими, пелитоморфными, марки
ми, переходящими в неяснослоистые мелоподобные известняки с глыбо
вой отдельностью (см. рис. 5, 4). В верхней части разреза среди них по
являются прослои крепких плитчатых глинистых известняков серого 
цвета. Породы аквитана несогласно перекрывают белые мелоподобные 
и глинистые известняки зоны Acarinina rotundimarginata среднего эоце
на. Сам контакт наблюдается плохо (вдоль него проходит русло неболь
шого ручья).

Комплекс фораминифер включает: Globigerinita dissimilis (Cushm. et 
Berm.), G. stainforthi Bolli, Loebl. et Tapp., Globoquadrina praedehiscens 
Blow et Banner, Globigerina venezuelana Hedb., G. angustiumbilicata 
Bolli, G. praebulloides Blow, G. aff. increbescens Bandy, G. woodi connec- 
ta Jenk., Anomalina dorri Cole, A. pompilioides Gall, et Hem., Planulina 
marialana Hadley, P. renzi Cushm. et Stainf., Cibicides mexicanus Nuttall,



C. mantaensis (Gall, et Могг.), Uvigerina gallowayi Cushm., U. rusiica 
Cushm. et Edw., Ellipsonodosaria mappa Cushm. et Jarvis, Pleurostomel- 
la ecuadorana Cushm. et Stainf., P. brevis Schwager, P. alternans Schwa- 
ger, Nodosarella robusta Cushm., N. subnodosa (Guppy), Chilostomelloi- 
des ex gr. oviformis (Sherb. et Chapm.), Gyroidina jarvisi Cushm. et Sta
inf., G. altispira Cushm. et Stainf., Chrysqlogonium lanceolum Cushm. et 
Jarvis, Chr. elongatum Cushm. et Jarvis, Nodosaria lammelata Cushm. et 
Stainf., Clavulinoides jarvisi Cushm., Valvulitia aff. pectinata Hant., 
Schenckiella suteri Cushm. et Stanf., Dorothia brevis Cushm. et Stainf., 
Karreriella subcylindrica (Nuttall), K. gaudryinoides (Forn.), Siphotextu- 
laria sp. Присутствуют редкие Almaena alticosta (Sigal), Plectofrondicu- 
laria raricosta (Karr.), Amphimorphina sp., Bolivina arta Macf., Globige- 
rinoides trilobus (Reuss). Мощность аквитанского яруса невелика — 
55 м.

Аквитанские отложения северо-западной Сирии характеризуются 
весьма богатой ассоциацией фораминифер. Нами встречено свыше 300 
видов. Видовое разнообразие объясняется большим разнообразием фа
ций на ограниченной территории северо-запада Сирии. Как планктон
ные, так и бентосные фораминиферы обнаруживают отчетливую приуро
ченность к определенным типам пород. Выделяется целый ряд палеоце
нозов фораминифер, которые можно объединить в три основные 
группы.

Первая группа палеоценозов связана с терригенными, глинистыми и 
мергельными осадками Аафринского грабена. Широким распростране
нием пользуются представители Almaena, Bolivina, Rectobolivina, Bifari
na, Trifarina, Angulogerina, Siphogenerina, Plectofrondicularia, Nonion, 
Elphidium, Discorbis, Asterigerina, Cancris, некоторые виды Siphonodo- 
saria, Chrysalogonium, Gyroidina, Cibicides, Cassidulina, Siphonina. 
В песчано-глинистых осадках установлены миогипсиниды и лепидоцик- 
лины. Бентосные фораминиферы обычно преобладают над планктонны
ми; последние включают мелких глобигерин в сочетании с Cassigerinel- 
la chipolensis. Крупные глобигерины, Globigerinita, Globoquadrina, Glo- 
bigerinoides немногочисленны.

Вторая группа палеоценозов характеризует мергели, мелоподобные 
и глинистые известняки Латакийского прогиба. Среди планктонных фо
раминифер доминируют крупные Globigerina venezuelana, Globoquadri
na praedehiscens, Globigerinita dissimilis; чаще встречается Globigerino- 
ides trilobus. Мелкие глобигерины и в этих карбонатных породах присут
ствуют в большом количестве экземпляров. Бентос занимает подчинен
ное положение, но разнообразен по видовому составу. В палеоценозах 
фораминифер появляются многие новые виды аномалинид (Anomalina 
dorri, A. pompilioides, Planulina marialana, P. renzi, Cibicides mexica- 
nus), булиминид (Globobulimina, Buliminella grata, Uvigerina rustica, 
U. gallowayi), хилостомеллид, плеуростомеллид (Pleurostomella, Nodo
sarella, Ellipsoglandulina multicostata), дискорбид (Gyroidina laevigata, 
G. altispira, G. jarvisi, G. complanata, Eponides), лагенид (Lagena, Lenti- 
culina, Marginulina) и кассидулинид (Cassidulina, Cassidulinoides erecta).

Почти неизменно можно обнаружить агглютинированные форамини
феры (Karreriella, Dorothia, Clavulinoides, Gaudryina, Siphotextularia, 
Vulvulina). Все они редки или совсем отсутствуют в палеоценозах пер
вой группы.

Третья группа палеоценозов фораминифер приурочена к мергелям и 
глинистым известнякам на своде Бафлиун и в северной части Эль-Габа. 
Они являются переходными между только что описанными палеоцено
зами, причем микрофауна из аквитанских отложений Эль-Габа стоит 
ближе к комплексам фораминифер из мелоподобных известняков Зей- 
нье, Бахура, Губелли и Нкура, а палеоценозы фораминифер из осадков



аквитанского возраста на своде Бафлиун (разрез Парса-Даг) напоми
нают ассоциации последних из разреза Буюк-Халуби.

В пределах каждой вышеназванной группы палеоценозы различают
ся особенностями видового состава и вместе с тем объединяются неко
торыми общими видами.

Установление специфических комплексов фораминифер в различных 
фациальных типах осадков аквитанского яруса будет способствовать 
правильному пониманию объема этого стратиграфического подразделе
ния и позволит избежать ошибок при корреляции разнофациальных от
ложений аквитана. Перед нами стояла обратная задача — сопоставить 
разнофациальные отложения, когда эти комплексы фораминифер и их 
синхронность (коррелятивность) еще не были известны. Разрезы Буюк- 
Халуби, Бафлиун, Эль-Габ, Зейнье, Губелли, Нкура и др. оказалось воз
можным сопоставить, принимая во внимание следующие палеонтологи
ческие и стратиграфические критерии:

1) наличие общих видов — даже в резко различных палеоценозах 
встречаются общие виды, но в разном количестве экземпляров. Напри
мер, типичные для песчано-глинисто-мергельных осадков Аафрина А1- 
лгаепа alticosta, плектофрондикулярии, Siphogenerina multicostata, Ап- 
gulogerina vicksburgensis и др. в виде редких особей известны и из мело- 
подобных известняков Зейнье. Характерные для последних крупные 
Globigerina vertezuelana, Globigerinita dissimilis, Globoquadrina praede- 
hiscens можно найти в глинистых известняках Парса-Дага и мергелях 
разреза Буюк-Халуби;

2) почти в любом из изученных разрезов имеются прослои пород с 
микрофауной, обильной в полосе развития иных типов осадков. Напри
мер, среди мелоподобных известняков и мергелей разреза Зейнье встре
чаются пропластки известковистых глин с эльфидиидами, плектофронди- 
куляриями, Almaena, боливинами, стандартными для глинисто-мергель
ных осадков Буюк-Халуби. С другой стороны, прослои глинистых изве
стняков среди песчациков, конгломератов, глин и мергелей разреза 
Буюк-Халуби содержат плеуростомеллид, ряд видов Gyroidina, Farrel- 
la, Uvigerina, Globobulimina, Anomalina, Planulina, гораздо более обыч
ных для карбонатных пород Зейнье;

3) огромное значение имеют разрезы с «переходной» литологией по
род, содержащих смешанные комплексы фораминифер. К ним относят
ся разрезы Парса-Дага и северной части Эль-Габа. С помощью пере
ходных разрезов можно составить непрерывную цепь между крайними 
разрезами, т. е. Буюк-Халуби с песчано-глинисто-мергельными отложе
ниями и Зейнье с мелоподобными известняками и мергелями. Комплек
сы фораминифер в промежуточных разрезах дают ценный материал для 
правильного сопоставления разрезов;

4) непосредственное прослеживание перехода одних типов отложений 
в другие по простиранию с параллельным анализом изменения видово
го (и родового) состава фораминифер. Например, в полевых условиях 
оказывается возможным проследить переход песчано-глинисто-мергель
ного комплекса отложений Аафринского грабена в мергели и глинистые 
известняки северо-восточной части этого грабена и свода Бафлиун;

5) стратиграфическое положение осадочных толщ в разрезе. Так, од- 
новозрастность аквитанских мелоподобных известняков Зейнье и мерге
лей и глинистых известняков разреза Парса-Даг доказывается уже тем, 
что в обоих случаях они подстилают отложения бурдигальского яруса.

Использование этих приемов исследования позволило сопоставить 
все разрезы аквитанского яруса — от Парса-Даг на северо-востоке до 
Нкура на средиземноморском побережье и установить зависимость сооб
ществ фораминифер от фациального облика отложений.



Бурдигалъский ярус

Распространение осадков бурдигальского времени напоминает пло
щадное развитие аквитанских отложений. К северо-востоку от Латакии 
они выполняют узкий Латакийский прогиб, переходя отсюда в северную 
часть впадины Эль-Габ (небольшие выходы бурдигала известны вдоль 
западного борта впадины к северу от сел. Жиср-эш-Шогур). Далее к 
северо-востоку бурдигальские отложения занимают Аафринский прогиб,, 
обнажаясь также на склонах свода Бафлиун.

Существенных изменений палеогеографической обстановки на рубе
же аквитанского и бурдигальского времени не произошло, что находит 
свое отражение в характере залегания бурдигальских пород на акви
танских. В большинстве разрезов между ними наблюдается постепенный 
переход (Нкура, Губелли, Чекурджак, Зейнье, Бахура). Иногда (Парса* 
Даг) на контакте бурдигала и аквитана видны четкие следы размыва, 
а в разрезе Кара-Джалие породы этих ярусов разделяются пластом мел
когалечных конгломератов. Однако анализ микрофауны показал, что в 
кровле аквитанских отложений присутствуют бурдигальские форамини- 
феры, а в подошве бурдигала нередки аквитанские формы. Таким обра* 
зом, имеет место нормальная последовательность отложений, а выпаде
ние из разреза сколько-нибудь крупного стратиграфического интервала 
(например, низов бурдигальского яруса) приходится отрицать.

Небольшие изменения очертания береговой линии происходили, ко
нечно, на протяжении всего нижнемиоценового времени. Так, у восточно
го борта Аафринского грабена (сел. Казриха) мергели и известняки 
бурдигала трансгрессивно переходят на породы палеогена; трансгрес
сивное залегание водорослевых известняков средней части бурдигаль
ского яруса на палеогене наблюдается на своде Бафлиун (у сел. Кафар- 
жане). Но все эти мелкие изменения не оказывали заметного влияния 
на общую палеогеографическую обстановку, которая в нижнем миоцене 
отличалась большой стабильностью.

Бурдигальские отложения (подобно аквитанским) характеризуются 
фациальной пестротой, отражая сложный палеорельеф узких прогибов 
и грабенов (разнообразные известняки, мергели, глины, песчаники и 
конгломераты). В отличие от аквитана, грубые валунные конгломераты 
и толщи ритмичного переслаивания пород («ребристые» пачки) в бур- 
дигальском ярусе отсутствуют. Достаточно широкое распространение 
получают водорослевые (иногда рифогенные) известняки, неизвестные 
среди аквитанских отложений.

Северо-восточнее Аафрина контакт бурдигальского и аквитанского* 
ярусов можно видеть на возвышенности Парса-Даг (у сел. Касталь, см. 
рис. 6, 13). Разрез бурдигальских отложений имеет следующее строение 
(снизу вверх):

Мощность, М

1. Базальный пласт буроватых крепких известняков, песчанистых, с мелкими
кремневыми галечками и детритусовым материалом. Порода пронизана вер
тикальными ходами с раковинами камнеточцев. На подстилающих мергелях 
аквитана залегает с отчетливыми следами размыва, поверхность контакта 
неровная, с небольшими к а р м а н а м и .....................................................  0,3

2. Частое переслаивание белых и светло-серых известняков, содержащих Pec-
ten ex gr. josslingi Smith и Ostrea sp .!, и менее плотных пелитоморфных 

мергелей серого и серо-зеленоватого ц в е т а ...........................................................7
3. Тонкое переслаивание зеленоватых известковистых глин с песчаным мате

риалом на плоскостях наслоения, серых мергелей и светло-серых плитчатых 
известняков. В пластах глин и мергелей (их толщина 2—5 см) наблюдается 
м и к р о сл о и сто сть ............................................................................................................ 7 1

1 Определения моллюсков выполнены Р. Л. Мерклиным и И. А. Бертельс-УспенскоА.



4. Плотные зеленовато-серые мелкозернистые известняки с отпечатками пе-
лецилод. Среди них отдельные пласты более мягких мергелей. Эти сравни

тельно крепкие породы образуют в рельефе склона небольшой уступ 3
5. Чередование зеленоватых известковистых микрослоистых глин, плитчатых

мергелей и светлых известняков (как в пачке 3 ) ................................................ 3,5
6. Буро-желтые глинистые песчаники, мелкозернистые, с детритусовым мате

риалом. Встречаются отдельные галечки (0,5—0,7 см) темных кремней.
В верхней части слоя песчаники более крепкие, известковистые . . .  2

7. Пласт крепких мелкозернистых известняков серого цвета. Образует в скло
не небольшой у с т у п ................................................................................................... 0,3

.8. Зеленые и светло-зеленые мягкие известковистые глины с Chlamys scabrella 
(Lmk). В кровле — пласт ржаво-желтых мелкозернистых глинистых песча
ников .................................................................................................................................4

9. Светло-зеленоватые мягкие глинистые мергели, переходящие вверх по раз
резу в светлые плитчатые м е р г е л и ............................................................................15

Эта толща частого переслаивания зеленоватых и светлых глин, мерге
лей и известняков общей мощностью 42 м без признаков перерыва сменя
ется породами пласта 10.

10. Светло-желтые водорослевые крепкие известняки. Они состоят из мелких 
обломков литотамний (3—7 мм, реже свыше 1 см), заключенных в тонко
зернистую основную массу. Обычны также обломки кораллов, криноидей 
пелеципод. Известняки отличаются четкой слоистостью (5—20 см), что 
особенно хорошо подчеркивается выветриванием. Видимая мощность . . около 7

Мергели, глины и глинистые известняки слоев 2—9 содержат богатый 
комплекс фораминифер. Преобладают бентосные виды: Hopkinsina Ьопо- 
tuensis (Forn.), Bulimina tumidula Bogd., Virgulinella pertusa (Reuss), 
Caucasina ex gr. buliminoides Bogd., Baggina indica (Cushm.), Valvuli- 
neria ex gr. globularis bradyi Cushm., Rotalia audouini d’Orb., Planularia 
venezuelana Hedb., Cassidulina tricamerata Gall, et Hem., Cibicides con 
centricus Cushm., Planulina zigzag Gall, et Hem., Loxostomum digitate 
(d’Orb.), Cribrononion dollfusi (Cushm.), Pseudoglandulina comatula 
(Cushm.), Lingulina ponceana Gall, et Hem.

Совместно с этими видами встречаются: Gyroidina girardana peramp- 
la Cushm. et Stainf., Florilus communis (d’Orb.), Almaena alticosta (ten 
Dam et Reinh.), Cibicides mexicanus Nutt., Planulina marialana Hadley, 
Globobulimina hannai Cushm. et Ell., Siphonodosaria verneuili (d’Orb.), 
Chrysalogonium longicostatum Cushm. et Jarv., Plectofrondicularia inter- 
rupta (Karr.), Uvigerina capayana Hedb., Bolivina alata (Seg.), B. hebes 
Macf., B. ventricosa Gall, et Hem., Chilostomella globata Gall, et Hem., 
Baggina paucilocula Cushm., некоторые из них известны и в подстилаю
щих отложениях.

Планктонные фораминиферы довольно многочисленны. В большом 
количестве экземпляров присутствуют: Globigerinoides trilobus (Reuss), 
G. subquadratus Bronn., Globigerina angustiumbilicata Bolli, G. foliata 
Bolli, Cassigerinella chipolensis (Cushm. et Pont.).

К более редким видам относятся: Globigerina bollii Cita et Premoli 
Silva, представители глобоквадрин, Globigerinatella insueta Cushm. et 
Stainf.

Более высокие горизонты бурдигальских отложений обнажаются на 
южном склоне свода Бафлиун (у селений Кафаржане и Катма). Здесь 
разрез начинается водорослевыми известняками, залегающими с размы
вом на белых мелоподобных известняках среднего эоцена. Эти водоро
слевые породы соответствуют литотамниевым известнякам слоя 10 раз
реза Парса-Даг (последнее хорошо прослеживается на аэрофотосним
ках). Следовательно, на небольшом расстоянии к юго-западу от Парса- 
Дага мергели и глинистые известняки аквитанского и нижней части бур- 
дигальского ярусов выклиниваются. На южном склоне свода Бафлиун 
бурдигальские отложения подразделяются на четыре пачки (см. 
рис. 6, 14):



1. Пачка крепких известняков, имеющая сложное строение. Начинается она 
светло-серыми и желтоватыми органогенными известняками, состоящими из 
мелких обломков литотамний. Породы хорошослоистые (пласты по 10—
20 см), иногда почти плитчатые. В основании много мелких галечек (0,5—
2 см) подстилающих эту пачку эоценовых известняков. Постепенно орга
ногенные породы (их мощность 23 м) сменяются светло-серыми и желтова
тыми мелкозернистыми или афанитовыми известняками, лишенными остат
ков литотамний (мощность 66 м). Среди них — отдельные прослои глини
стых известняков с четкой микрослоистостью. В кровле пачки снова зале
гают литотамниевые обломочные толстослоистые известняки желтоватого 
цвета с многочисленными стяжениями бурых кремней причудливой формы

(мощность 22 м). Общая мощность первой п а ч к и .................................111
2. Пачка конгломератов и песчаников с отдельными прослоями глин и мергелей.

В основании — базальный конгломерат, состоящий из неокатанных глыб под
стилающих известняков, гальки (5—20 см) разнообразных осадочных и из
верженных пород. Они сцементированы зеленоватым глинисто-песчаным ма
териалом. Выше следуют зеленые гравелиты, грубо- и разнозернистые плот
ные песчаники, переслаивающиеся с зелеными песчанистыми глинами, 
светло-зеленоватыми известковистыми глинами и мелкозернистыми глини
стыми рыхлыми песчаниками. В кровле пачки частое переслаивание глин, 
песчаников, плитчатых известняков и мергелей (слои по 1—3 см). Мощ
ность у сел. К а т м а ................................................................................................. 85

3. Однообразные мелкодетритусовые известняки, крепкие, светло-желтой ок
раски, хорошо слоистые (пласты по 7—20 см), иногда плитчатые (2—4 см). 
Слоистость известняков подчеркивается выветриванием. Порода состоит из 
обломков литотамний, мшанок, пелеципод и морских ежей . . . 125

4. Частое переслаивание мелкодетритусовых водорослевых крепких известня
ков, глинистых известняков белого цвета, светло-зеленоватых мергелей и зе
леных известковистых глин. Известняки преобладают в нижней части пачки, 
мергели и глины — в верхней. Здесь же залегает пласт (1 м) выветрелых 
базальтов . .....................................................................................................36

Мощность отложений бурдигальского яруса в разрезе Бафлиун до
стигает 357 м, однако по простиранию эта величина не выдерживается. 
То же самое можно сказать и о пачках пород этого разреза. Например, 
зеленые песчаники и глины второй пачки представляют собой крупную- 
линзу. В раздуве линзы мощность песчаников 85 м (у сел. Катма), к юго- 
западу (в месте пересечения возвышенности Бафлиун дорогой на Буль- 
буль) она сокращается до одного-двух десятков метров. Далее к юго- 
западу песчаники, вероятно, выклиниваются.

В разрезе Бафлиун фораминиферы установлены главным образом в 
мягких мергелях, глинах и глинистых песчаниках второй пачки. В этих 
мелководных отложениях преобладают бентосные виды. В массовом, 
количестве экземпляров присутствуют: Virgulinella pertusa (Reuss), 
Hopkinsina bononietisis (Forn.), Bulimina tumidula Bogd., Florilus cam- 
munis (d’Orb.). Совместно с ними встречаются Reophax aff. morrisoni 
Cushm. et Ell.Jextularia ovulata Lalick., T. consecta d’Orb., T. angularis 
d’Orb., T. dollfusi Lalick., Quinqueloculina pseudoseminula Bogd., Q. ru- 
gosa d’Orb., Spiroloculina alveata Cushm. et Todd, Caucasina ex gr. bull- 
minoides Bogd., Melonis soldanii (d’Orb.), Elphidium kvesanensis Artch.,. 
E. ortenburgensis (Egger), Almaena alticosta (ten Dam et Reinh.), Pla- 
nulina zigzag Gall, et Hem., Anomalina pseudogrosserugosa Colom, Sto- 
matorbina ex gr. concentrica (Park, et Jon.). Gyroidina jarvisi Cushm. et 
Stainf., Discorbis havanensis Cushm. et Berm., Rotalia rimosa Reuss, Re- 
ussella laevigata Cushm., Operculina sp., Carpentaria bulloides Gall, et 
Hem., Miogypsina irregularis (Mich.), M. intermedia Drooger, M. sp.

Из планктонных фораминифер обычен Globigerinoides trilobus (Re
uss); помимо него определены: Turborotalia mayeri (Cushm. et Eli.), 
Globigerina foliata Bolli, G. falconensis Blow, G. angustiumbilicata Bolli,. 
редкие Globoquadrina praedehiscens Blow et Bann., G. quadraria (Cushm. 
et Ell.), Globorotalia peripheroronda Blow et Bann. Сходный комплекс 
фораминифер обнаружен в глинах и мергелях четвертой пачки разреза 
Бафлиун, но сохранность микрофауны неудовлетворительна.



В Аафринском грабене к юго-западу от Аафрина осадки бурдигаль- 
ского яруса перекрыты трансгрессивными отложениями гельвета. Пред
ставление о них дает скважина Бтейне, пробуренная на правом берегу 
р. Аафрин против сел. Бассута (см. рис. 6, 18). Бурдигальский ярус сло
жен серо-зеленоватыми тонко- и мелкозернистыми песчаниками, извест- 
ковистыми, с многочисленными тонкими (2—3 см) прослойками зелено
ватых глин и серых мергелей. Грубые песчаники, конгломераты и водо
рослевые известняки, обычные для Бафлиуна, здесь отсутствуют. Мощ
ность превышает 100 м (скважина не вышла из бурдигальских отложе
ний).

Комплекс фораминифер включает разнообразные планктонные и бен
тосные виды. Обильны: Globigerinoides tribolus (Reuss), G. subquadra- 
tus Bronn., Globigerina fGliata Bolli, Globorotalia peripheroronda Blow et 
Bann., Rotalia audouini d’Orb., Discorbis sp. sp. (очевидно, новые виды), 
Hopkitisina bononiensis (Forn.), Florilus communis (d’Orb.), Asterigeri- 
na planorbis d’Orb., Elphidium kvesanetisis Artch.

В несколько меньшем количестве экземпляров присутствуют: Turbo- 
rotalia mayeri (Cushm. et Ell.), Cibicides concentricus Cushm., C. falco- 
tiensis Renz, Cribrononion dollfusi (Cushm.), Reussella laevigata Cushm., 
Loxostomum digitate (d’Orb.), Valvulineria globularis bradyi Cushm., 
V. venezuelana Hedb., Cibicorbis herricki Hadl., Baggina indica (Cushm.), 
B. paucilocula Cushm., Stomatorbina ex gr. concentrica (Park, et Jon.), 
Elphidium ortenburgensis (Egger), E. onerosum Bogd., E. miusserensis 
Djan., Gyroidina girardana perampla Cushm. et Stainf., Eponides parantil- 
larum Gall, et Hem., Bolivina carapitana Hedb., Uvigerina striatissima Per- 
conig, U. capayana Hedb., Plectofrondicularia jarvisi Cushm. et Todd, P i 
raricostata (Karr.), Bolivinella margaritacea Cushm., B. subpectinata 
Cushm., Amphistegina lessonii d’Orb.

Редки: Globoquadrina dehiscens (Chapm., Parr et Coll.) и G. altispira 
(Cushm. et Jarv.), а в верхней части разреза — Praeorbulina glomerosa 
(Blow), Globigerinoides bisphaerica Todd. В кровле бурдигальского яру
са появляются единичные Candorbulina universa Jedl., Biorbulina bilo- 
bata (d’Orb.), Cibicides nucleatus (Seg.). Мощность переходных к гель- 
ветскому ярусу слоев не превышает 7—8 м.

Естественные выходы бурдигальских отложений имеются на запад
ном и восточном бортах Аафринского грабена (к юго-западу от Аафри
на). Вдоль западного борта бурдигальские глины, мергели и песчаники 
образуют узкую полосу выходов; обнаженность здесь оставляет желать 
лучшего. На восточном борту грабена породы бурдигальского яруса 
подняты по сбросу у сел. Казриха (возвышенность Джебель-Смаан). 
Они представлены чередованием желтых и светло-желтых мергелей и 
глинистых известняков с Globigerinoides trilobus (Reuss), Globoquadri
na quadraria (Cushm. et Ell.), Hopkinsina bononiensis (Forn.), Bulimina 
iumidula Bogd., Loxostomum digitate (d’Orb.); видимая мощность их не 
превышает 7—10 м.

К востоку от возвышенности Джебель-Смаан бурдигальские отложе
ния быстро выклиниваются — пробуренная у сел. Аанадане скважина 
показала, что на породах олигоцена непосредственно располагаются из
вестняки гельветского яруса (см. рис. 6, 20).

Прекрасно развиты бурдигальские отложения в Латакийском проги
бе, причем литологический состав осадков существенно иной, чем в Ааф
ринском грабене. В этом районе резко преобладают карбонатные поро
ды— мергели, глинистые и мелоподобные известняки; песчано-глини
стые отложения пользуются ограниченным распространением.

Очень хорошо бурдигальские отложения обнажены у сел. Зейнье (ле
вый берег р. Нахр-эль-Абиад). Они согласно подстилаются сходными 
мергелями и известняками аквитанского яруса, т. е. граница аквитан-



ского и бурдигальского ярусов непосредственно в разрезе не наблюда
ется. Установление точного положения этой границы по фораминиферам 
также связано с некоторыми затруднениями, ибо изменение комплексов 
последних происходит весьма постепенно. Примерно десяти-пятнадцати- 
метровая переходная пачка (при мощности 370 м всего нижнего миоцена 
в обнажении у Зейнье) характеризуется смешанной аквитанско-бурди- 
гальской микрофауной. В разрезе (см. рис. 5, <S) выделяются следующие 
пачки пород (снизу вверх):

Мощность, м
1. Чередование светло-серых хорошослоистых глинистых известняков (иног

да мергелей) и белых грубослоистых мягких мелоподобных известняков.
В основании — пласт крепких буроватых детритусовых известняков и зеле
новатые известковистые г л и н ы ........................................................... . . . 41

-2. Однообразные белые и светло-серые мелолодобные известняки, грубо- и 
неяснослоистые, с глыбовой отдельностью, иногда глинистые. Среди них — 
тонкие прослои крепких окремненных и серых глинистых известняков 55

3. Частое чередование тонкослоистых серых и бурых мелкозернистых извест
няков, плитчатых буроватых детритусовых известняков и светло-серых гли
нистых известняков. Прослои зеленоватых мягких мергелей очень редки. Эта 
пачка относительно крепких пород четко выражена в рельефе . . . .  15

4. Монотонная толща глинистых известняков светло-серого, серого и светло
желтоватого цвета, грубослоистых, марких, иногда пронизанных ходами
роющих организмов. Нередки пласты мергелей, буроватых детритусовых 
крепких известняков или мелкозернистых плитчатых известняков. В кров
ле— пласт (2 м) афанитовых известняков с ядрами пелеципод 112

Бурдигальские отложения разреза Зейнье весьма однообразны. Их 
мощность .................................................................................................................224

Мергели, глинистые и мелоподобные известняки бурдигальского яру
са содержат скопления планктонных фораминифер. В массовом количе
стве экземпляров встречаются Globigerinoides trilobus (Reuss), которо
му сопутствуют несколько менее обильные Globigerinoides subquadratus 
Bronn., Globigerina angustiumbilicata Bolli, G. falconensis Blow, G. folia- 
ta Bolli, Globoquadrina quadraria Cushm. et Ell., Turborotalia mayeri 
(Cushm. et Ell.).

Характерны Globigerina bollii Cita et Premoli Silva, Globoquadrina 
altispira (Cushm. et Jarv.),G. dehiscens (Chapm., Parr et Coll.). Первая 
из них в сравнительно небольшом числе экземпляров развита на всем 
протяжении (от подошвы к кровле) разреза (пожалуй, несколько чаще 
в его нижней половине). Два последних вида Globoquadrina обычны для 
верхней части разреза (пачка 4). В самой кровле разреза Зейнье зале
гает пласт белых глинистых известняков с обильными глобоквадринами. 
Подобное распределение Globigerina bollii и глобоквадрин имеет мест
ное значение и в других разрезах не выдерживается.

Подчиненное положение занимают Globigerinita dissimilis (Cushm. et 
Berm.), Globigerina venezuelana Hedb., Globoquadrina praedehiscens 
Blow et Bann., столь широко развитые в аквитанском ярусе. Совсем еди
ничны экземпляры Globigerinatella insueta Cushm. et Stainf.

В верхней части яруса нередки Globigerinoides bisphaerica Todd и 
Praeorbulina transitoria Blow.

Бентосные фораминиферы в количественном отношении значительно 
уступают планктонным, хотя видовой состав их разнообразен: Siphotex- 
tularia sp., Textdlaria angularis d’Orb., Vulvulina pennatula (Batsch) var. 
italica Cushm., Gaudryina pseudocollinsi Cushm. et Stainf., Karreriella aff. 
gaudryinoides (Forn.), Quinqueloculina rugosa d’Orb., Sigmoilina aff. te
nuis (Cz.), Chrysalogonium elongatum Cushm. et Jarv., Siphonodosaria 
verneuili (d’Orb.), S. paucistriata (Gall, et Morr.), Pseudoglandulina gal- 
lowayi Cushm., Lingulina ponceana Gall, et Hem., Planularia venezuelana 
Hedb., Ceratobulimina evoluta Cushm. et Jarv., Anomalina pseudogrosse- 
rugosa Colom, Cibicides falconensis Renz, Pullenia aff. bulloides d’Orb., 
Globobulimina hannai Cushm. et Ell., Melonis soldanii (d’Orb.), Elphidi-



um ortenburgensis (Egger), Bulimina alazanensis Cushm., Uvigerina bar- 
batula Macf., U. striatissima Perconig., Valvulineria venezuelana Hedb., 
Cibicorbis herricki Hadl., Uvigerina rustica Cushm. et Edw., U. gallowayi 
Cushm., Pleurostomella bierigi Palm, et Berm., P. rimosa Cushm. et 
Berm., P. brevis Schwager, Cassidulina tricamerata Gall, et Hem., Bolivi- 
na alata (Seg.), Plectofrondicularia jarvisi Cushm., Chilostomella globa- 
ta Gall, et Hem., Ch. fakrounensis Marks, Chilostomelloides blanchardi 
Deb. et Sac., Bolivina scalprata miocenica Macf., В . arta Macf., B. ventri- 
cosa Gall, et Hem.

Несколько иным комплексом бентосных фораминифер характеризу
ются прослои детритусовых известняков. Редкие маломощные их пласты 
наиболее, обычны для средней части разреза (пачка 3). В этих мелко
водных отложениях встречены: Operculinasp.,ElphidiumonerosumBogd., 
Е. aff. crispum (L.), Е. kvesanensis Artch., Florilus communis (d’Orb.), 
Asterigerina planorbis d’Orb., Caucasina aff. buliminoides Bogd., Loxo- 
stomum digitale (d’Orb.), Rotalia audouini d’Orb., Discorbis havanensis 
Cushm. et Berm., Gyroidina girardana perampla Cushm. et Stainf., Eponi- 
des parantillarum Gall, et Hem., Almaena alticosta (Ten Dam et Reinh.), 
Siphonina tenuicarinata Cushm., Cibicorbis herricki Hadl., Bolivinella 
margaritacea Cushm., Plectofrondicularia raricosta (Karr.), P. trinitaten- 
sis Cushm. et Jarv., P. morreyae Cushm.

Детритусовым известнякам разреза Зейнье свойственны почти те же 
виды фораминифер, что и песчано-глинистым осадкам Бафлиуна и Бас- 
сута. Тем самым подтверждается правильность сопоставления разнофа
циальных отложений Латакийского прогиба и Аафринского грабена.

Разрез Зейнье расположен на южном борту Латакийского прогиба. 
Из района Зейнье полоса выходов бурдигальских отложений протягива
ется на восток (вдоль долины р. Нахр-эль-Абиад) во впадину Эль-Габ. 
Здесь обнажаются (селения Энн-Нахр, Бекфала) аналогичные светло
серые, белые и светло-желтоватые мергели, глинистые и мелоподобные 
известняки (см. рис. 5, 9) с Globigerinoides trilobus (Reuss), G. subqu- 
adratus Bronn., Globoquadrina dehiscens (Chapm., Parr et Coll.), G. alti- 
spira (Cushm. et Jarv.), Globigerina foliata Bolli, G. bollii Cita et Premoli 
Silva, Cibicides concentricus Cushm., Chilostomella globata Gall, et Hem., 
Cibicorbis herricki (Hadl.), Siphonina tenuicarinata Cushm., Globobuli- 
mina hannai Cushm. et Ell., Uvigerina striatissima Perconig, Pleurosto
mella bierigi Palm, et Berm.

К юго-западу от Зейнье бурдигальские отложения обнажаются вдоль 
шоссе на Латакию. В связи с многочисленными сбросами составить пол
ное представление о бурдигальском ярусе этого района затруднительно. 
Менее других нарушен сбросами разрез у сел. Бахура (по р. Нахр-эль- 
Кебир), хотя и здесь, возможно, контакт бурдигальских пород с акви
танскими тектонический (см. рис. 5, 7). В разрезе выделяется две пач
ки. Нижняя состоит из белых и светло-серых глинистых известняков, мяг
ких, неяснослоистых, с глыбовой отдельностью; мощность около 40 м. 
Верхняя пачка сложена хорошослоистыми крепкими известняками и гли
нистыми известняками светло-серого и желтоватого цвета, нередко обо
гащенными детритусовым материалом; мощность не превышает 60 м. 
Среди фораминифер преобладают планктонные формы. Обильны Globi
gerinoides trilobus (Reuss) и G. subquadratus Bronn., обычны Globoqu
adrina quadraria (Cushm. et Ell.), Globigerina bollii Cila et Premoli Sil
va, G. falconensis Blow, G. foliata Bolli, Turborotalia mayeri (Cushm. et 
ЕП.).

Самая верхняя часть бурдигальского яруса с Globigerinoides bisphae- 
rica Todd в разрезе Бахура отсутствует, чем и объясняется сокращенная 
мощность (около 100 м). Выше бурдигальских известняков с размывом 
залегают гельветские песчаники и мергели с Candorbulina.



В виде узкой полосы бурдигальские отложения повсеместно развиты 
вдоль северного борта Латакийского прогиба. На основании литологиче
ских признаков пород различается два типа разрезов. К первому из них 
относятся разрезы в районе Губелли, ко второму — в районе Чекурджак 
на северо-востоке и Кара-Джалие на юго-западе.

В окрестностях сел. Губелли бурдигальский ярус представлен белы
ми, светло-серыми и желтоватыми мергелями, глинистыми и мелоподоб- 
ными известняками (см. рис. 5, 5, 6). Эти породы мягкие, маркие, пелито- 
морфные, иногда с небольшим количеством детритусового материала. 
Они чередуются с более крепкими известняками светло-буроватого цве
та, обогащенными детритусом, песчинками и мелкими галечками; инте
ресная особенность этих известняков — многочисленные кремневые спи- 
кулы губок. Бурдигальские отложения Губелли, связанные постепенным 
переходом с аквитанскими, напоминают синхроничные осадки района 
Зейнье на южном борту Латакийского прогиба, однако они, по-видимому, 
более мелководны. Это находит отражение и в микрофауне; если в гли
нистых известняках и мергелях еще заметно преобладает планктон, то 
в известняках с песчаным и детритусовым материалом планктонные и 
бентосные фораминиферы встречаются примерно в равных количествах, 
причем среди последних появляются миогипеиниды.

В составе планктона обильны Globigerinoides trilobus (Reuss), G. sub- 
quadratus Bronn., обычны Globigerina angustiumbilicata Bolli, G. foliata 
Bolli, G. falconensis Blow, Cassigerinella chipolensis (Cushm. et Pont.), 
Turborotalia mayeri (Cushm. et Ell.). Вид Globigerina bollii Cita et Pre- 
moli Silva обнаружен во многих образцах, но в очень ограниченном 
числе экземпляров. Крайне неравномерно распространение Globoquad- 
rina altispira (Cushm. et Jarv.) — в основании разреза этот вид присут
ствует в единичных экземплярах, выше его нет, а в верхней части раз
реза имеется пласт мелоподобных известняков с многочисленными 
G. altispira.

Среди бентосных фораминифер определены: Textularia ovulata Lalick., 
Vulvulina pennatula (Batsch) var. italica Cushm., Gaudryina flintii Cushm., 
Quinqueloculina pseudoseminula Bogd., Sigmoilina afi. tenuis (Cz.), Chry- 
salogonium elongatum Cushm. et Jarv., Siphonodosaria verneuili (d’Orb.), 
5. paucistriata (Gall, et Morr.), Discorbis aff. propinqus (Reuss), Valvuli- 
neria globularis bradyi Cushm., Baggina indica (Cushm.), Gyroidina girar- 
dana perampla Cushm. et Stainf., Eponides parantillarum Gall, et Hem.,. 
Siphonina tenuicarinata Cushm., Ceratobulimina evoluta Cushm. et Jarv., 
Amphistegina lesson'd (d’Orb.), Anomalina pseudogrosserugosa Colom, 
Cribrononion dollfusi (Cushm.), Astrononion sp., Elphidium kvesanensis 
Artch., E. onerosum Bogd., E. miusserensis Djan., E. lobatum Gall, et Hem., 
E. aff. crispum (L.), Virgulinella pertusa (Reuss), Loxostomum digitale 
(d’Orb.), Globobulimina hannai Cushm. et Ell., Hopkinsina bononiensis 
(Forn.), Uvigerina barbatula Macf., U. capayana Hedb., Pleurostomella 
bierigi Palm, et Berm., Cassidulina tricamerata Gall, et Hem., Bolivina ala- 
ta (Seg.), B. scalprata miocenica Macf., B. ventricosa Gall, et Hem., Ple- 
ctofrondicularia interrupta (Karr.), F. morreyae Cushm., Amphimorphina 
ex gr. haueriana Neugeb., Chilostomella globata Gall, et Hem., Chilosto- 
melloides blanchardi Dev. et Sac.

Оценка мощности бурдигальских отложений в районе Губелли за
труднительна из-за сбросовых нарушений. Вероятно, она превышает 
200 м.

Разрезы второго типа отличаются от разреза Губелли и выходов по 
южному борту прогиба наличием песчаников и конгломератов; мелопо
добные известняки в них отсутствуют, а мягкие глинистые известняки за
нимают подчиненное положение. Типичным является разрез у сел. Чекур
джак (см. рис. 5, 2), хотя контакт бурдигальских отложений с подстилаю



щими эрозией не вскрыт. Снизу вверх выделяются следующие пачки 
пород:

Мощность, м
1. Монотонная толща тонкослоистых глинистых битуминозных известняков 

различных оттенков бурого цвета. С поверхности известняки покрыты свет
ло-серой коркой. Чередуются породы различной плотности, но преобла
дают прослои крепких известняков. В верхней части пачки нередки линзы 
(мощность 1—2,5 м) грубых сингенетических конгломератов и пласты гру
бозернистых битуминозных песчаников. Известняки переполнены спикула-
ми кремневых г у б о к ..............................................  . . . . . .  свыше 80

2. Хорошо выдержанный по простиранию пласт грубых конгломератов, со
стоящих из окатанных, но плохо ориентированных галек известняков раз
мером до 10—20 см. Цемент известковый. Цвет породы бурый . . 1 —1,5

3. Тонкослоистые до микрослоистых глинистые известняки, плитчатые, силь
но битуминозные, бурые до темно-бурых, сравнительно крепкие. Среди них

тонкие (4—7 см) прослои темно-бурых битуминозных грубозернистых песча
ников. Много спикул г у б о к ................................................................................ 20

4. Переслаивание бурых и темно-коричневых песчанистых известняков, 
известковистых песчаников и конгломератов, состоящих из плоских хоро
шо окатанных, но не ориентированных галек микрослоистых известняков.
Размер галек до 10 см. Породы несут сильную битуминизацию . . .  6

5. Тонко- и микрослоистые битуминозные известняки и рлинистые известняки,
крепкие, колющиеся на плитки, бурого цвета, нередко песчанистые, с 
обильными спикулами кремневых губок. В нижней части пачки — прослои 
полимиктовых песчаников темно-коричневого до черного цвета . . .  40

6. Сильнопесчанистый битуминозный известняк, толстослоистый, темно-корич
невый, крепкий .....................................................................................................  4

7. Частое переслаивание хорошослоистых буроватых глинистых известняков
и менее крепких м е р г е л е й ................................................................................. 10

8. Светло-серые и серо-зеленоватые крепкие мергели и глинистые известняки 
с неясной, либо причудливой слоистостью. Последнее связано с подводными 
оползнями. Встречаются линзы гравелитов с литотамниями, мшанками, об
ломками морских ежей и моллюсков. Целые раковины пелеципод редки —
Pecten ex gr. josslingi Smith, P. beaudanti Bast., Chlamys scabrella (Lmk.),
Ostrea sp.........................................................................................................................15

9. Серые, светло-серые и зеленоватые глинистые известняки, чередуются креп
кие и менее крепкие разности. Встречаются тонкие линзочки песчаников и 
отдельные гальки и зв е с т н я к о в ....................................................................................26

10. Песчанистые серо-зелен.оватые известняки, неяснослоистые, крепкие, узло
ватые из-за окремненных участков, пронизанные ходами роющих организ
мов. Среди них — неправильные линзы гравелитов, конгломератов и от
дельные глыбы разных пород размером до 30 с м .......................................... 7

11. Крепкие плитчатые известняки темно-серого и коричневатого цвета. В верх
ней части пачки они чередуются с тонкослоистыми мергелями серо-зеле- 
новатых о т т е н к о в ...................................................................................................... 16

12. Светло-серые, серые и светло-коричневые крепкие глинистые известняки с
неясной слоистостью. Среди них — прослои узловатых окремненных, очень 
крепких известняков. Обычны линзы конгломератов, гравелитов и полимик
товых песчаников с литотамниями и обломками моллюсков; мощность 
линз 10—30 см. В кровле пачки наблюдаются следы подводных оползней— 
крупные глыбы бурдигальских известняков заключены в аналогичную це
ментирующую массу, слои пород причудливо и з о г н у т ы .......................... 31

13. Однообразные светло-серые и желтоватые толстослоистые (0,5—0,7 м) из
вестняки, крепкие, глинистые. На поверхности напластования можно видеть 
мелкие комочки литотамний (1 —1,5 см), песчаный и детритусовый мате
риал. Встречаются отдельные прослои более мягких глинистых известняков 30

14. Серые, зеленоватые и голубоватые тонкослоистые мергели, пронизанные хо
дами илоедов, нередко песчанистые. В основании и в верхней части пачки с 
ними чередуются серые и бурые грубозернистые полимиктовые песчаники 
(пласты по 5—15 см), а в средней части — невыдержанные по простира
нию линзы конгломератов и п е с ч а н и к о в .......................................................32

В разрезе Чекурджак четко намечается двучленное строение. Нижняя 
половина разреза (пачки 1—6) мощностью свыше 150 м сложена биту
минозными глинистыми известняками и песчаниками с обильными спику
лами кремневых губок. Верхняя часть разреза (пачки 7—14) мощностью 
около 170 м представлена чередованием мертелей и глинистых известня
ков с песчаниками и гравелитами, опикулы в породах отсутствуют. Фо- 
раминиферы из этих двух толщ несколько различны.



Битуминозные 'породы нижней толщи содержат обедненный комп
лекс фораминифер: Globigerinoides trilobus (Reuss), G. subquadratus 
Bronn., Globoquadrina quadraria (Cushm. et Ell.), G. dehiscens 
(Chapm., Parr et Coll.), Globigerina pmebulloides Blow, G. foliata Bol- 
li, Elphidium onerosum Bogd., E. miusserensis Djan., E. kvesanensis 
Artch., E. lobatum Gall, et Hem., E. aff. crispum (L.), E. phrenldae 
Djan., Plectofrondicularia interrupta (Karr.), P. jarvisi Cushm. et Todd, 
P. trinitatensis Cushm. et Jarv., Loxostomum digitate (d’Orb.), Cibicorbis 
herricki Hadl., Discorbis havanensis Cushm. et Berm., Cibicides falco- 
nensis Renz, Cribrononion dollfusi (Cushm.), Bolivina scalprata mio- 
cenica Macf., Bolivinella margaritacea Cushm., Carpenteria bulloides 
Gall, et Hem.

В ряде образцов фораминиферы отсутствуют, либо единичные и 
плохой сохранности. Микрофауна .свидетельствует о бурдигальском 
возрасте отложений. Судя по положению в разрезе — это низы бурди- 
гальского яруса, что подтверждается и нередкими экземплярами Glo- 
bigerinita dissimilis (Cushm. et Berm.). Последняя характерна для ак
витанского яруса, но в подчинённом количестве экземпляров переходит 
и в низы бурдигала. Лишь для самых низов толщи бурых битуминоз
ных известняков, .практически лишенных фораминифер, .можно допу
скать аквитанский возраст. Таким образом, мертели, глинистые и ме- 
лоподобные известняки с обильными фораминиферами и спикулами, 
обнажающиеся в районе Губелли, очень быстро (.на протяжении при
мерно 5 км) 'замещаются битуминозными известняками у Чекурджак, 
где комплекс фораминифер обедненный, а кремневые спикулы образу
ют огромные скопления.

В мергелях и глинистых известняках верхней толщи разреза Чекур
джак фораминиферы несравненно разнообразнее. Обильны: Globigeri
noides trilobus (Reuss), G. subquadratus Bronn., Globigerina foliata 
Bolli, G. angustiumbilicata Belli, G. falconensis Blow, Turborotalia ma- 
yeri (Cushm. et Ell.). В известняках пачки 13 обычны: Globoquadrina 
quadraria (Cushm. et Ell.), G. altispira (Cushm. et Jarv.), G. dehiscens 
(Chapm., Parr et Coll.); здесь же встречены немногочисленные Globi
gerina bollii Cita et Premoli Silva и очень редкие Globigerinita dissimi
lis (Cushm. et Berm.) и Globigerina venezuelana Hedb. Пачки 13 и 14 
содержат: Globigerinoides bisphaerica Todd, Praeorbulina glomerosa 
(Blow), P. transitoria (Blow).

Прослои мергелей и известняков с песчаным и детритусовым мате
риалом характеризуются разнообразными бентосными фораминифера
ми: Hopkinsina bononiensis (Forn.), Angulogerina vicksburgensis 
Cushm., Uvigerina striatissima Perconig, U. capayana Hedb., U. barba- 
tula Macf., Loxostomum digitate (d’Orb.), Globobulimina hannai Cushm. 
et Ell., Cibicorbis herricki (Hadl.), Baggina indica (Cushm.), B. paucilo- 
cula Cushm., Cancris auriculus (F. et M.), Anomalina pseudogrosserugo- 
sa Colom, Cycloloculina miocenica Cushm. et Pont., Cibicides concentri- 
cus Cushm., Planulina marialana Hadley, Llorilus communis (d’Orb.), 
Cribrononion dollfusi (Cushm.), Elphidium onerosum Bogd., E. kvesa
nensis Artch., Asterigerina planorbis d’Orb., Bolivina aff. regularis Nutt., 
B. scalprata miocenica Macf., B. arta Macf., B. hebes Macf., Ehrenbergina 
caribbea Gall, et Hem., EllipsoglanduUna multicostata (Gall, et Morr.), 
E. havanensis (Cushm. et Berm.), Textularia angularis d’Orb., Tritaxili- 
na mexicana Cushm., Stomatorbina ex gr. concentrica (Park, et Jon.), 
Pleurostomella rimosa Cushm. et Berm., Lingulina cosiata d’Orb., Oper- 
culina sp., Miogypsina aff. burdigalensis (Giimb.), M. intermedia Drooger.

Таким образом, верхняя толща пород в разрезе Чекурджак содер
жит типичную бурдигальскую микрофауну, вполне сходную с микрофау
ной из синхронных отложений верхней части разреза Губелли.



Бурдигальские отложения разреза Кара-Джалие (см. рис. 5, 3) во 
многом напоминают осадки того же возраста района Чекурджак. Здесь 
хорошо виден контакт с аквитанским ярусом. В подошве бурдигальоко- 
го яруса располагается пласт мелкогалечных конгломератов и граве
литов (0,5—0,7 ж), однако признаки перерыва отсутствуют— границы 
пласта нечеткие, переход гравелитов к подстилающим аквитанским 
мергелям и перекрывающим известнякам бурдигала постепенный. Выше 
в разрезе выделяются три пачки пород.

Нижняя пачка представлена светло-серыми мягкими пеяснослои- 
стыми мергелями и глинистыми известняками; мощность 20 м. Комплекс 
планктонных фораминифер включает-обильные Globigerinoides trilobus 
(Reuss), Globoquadrina quadraria (Cushm. et Ell.), Globigerina joliata 
Bolli, немногочисленные Globigerina bollii Cita et Premoli Silva, Cassi- 
gerinella chipolensis (Cushm. et Pont.), Globigerinatella insueta Cushm. 
et Stainf. Принадлежность к низам бурдигальского яруса подчеркивается 
нередкими Globigeririita dissimilis (Cushm. et Berm.).

Средняя панка сложена .крепкими тонкослоистыми до плитчатых из
вестняками и глинистыми известняками темно-серого и бурого цвета. 
В верхней половине пачки обычны прослои грязно-бурых поли1Миктовых 
песчаников. Мощность 130 ж. В породах очень много спикул кремневых 
губок. Комплекс фор амин гофер обедненный, сохранность их плохая. 
Планктон представлен главным образом Globigerinoides trilobus 
(Reuss), Globoquadrina quadraria (Cushm. et Ell.), Globigerina foliata 
Bolli. Среди бентосных фораминифер обычны Bathisiphon aff. carapita- 
nus Hedb., Saccammina sp., Reophax aff. morrisoni Cushm. et Ell., Glo- 
bobulimina hannai Cushm. et Ell.; различные хилостомеллиды — Chilo- 
stomella globata Gall, et Hem., C. aff. czizeki Reuss, C. fakrounensis 
Marks, Gyromorphina sp., Chilostomelloides blanchardi Dev. et Sac., 
Sphaeroidina aff. bulloides d’Orb.

Верхняя пачка состоит из светло-серых мягких мергелей и глини
стых известняков. Среди них — прослои крепких желтоватых извест
няков. Видимая мощность около 100 ж. ,Комплекс фораминифер почти 
тот же, что и в верхней пачке разреза Чекурджак. Здесь нередки Globi
gerina bollii Cita et Premoli Silva, Praeorbulina glomerosa (Blow), 
P. transitoria (Blow), Globigerinoides bisphaerica Todd.

Средняя и верхняя пачки бурдигальских отложений в разрезе Кара- 
Джалие и по литологии, и по микрофауне близки, соответственно, ниж
ней и верхней пачкам разреза Чекурджак. Точная их параллелизация 
вряд ли возможна из-за быстрых фациальных изменений осадков. Если 
же допускать подобное сопоставление, то толща бурых битуминозных 
известняков со спикулами губок в районе Чекурджак должна целиком 
входить в состав бурдигальского яруса.

Действительно, аналогичные породы в разрезе Кара-Джалие под
стилаются 20-метровой пачкой мергелей и глинистых известняков с бо
гатым комплексом фораминифер низов бурдигальского яруса.

Последние изученные выходы бурдигальских отложений располо
жены в районе сел. Нкура (юго-восточнее Латакии), где приморская 
равнина сменяется холмистыми предгорьями Джебель-Ансария (см. 
рис. 5, 4). К бурдигальскому ярусу относятся светло-серые, серые и 
желтоватые мергели, тонкослоистые, мягкие, иногда с детритусовым 
материалом. Среди них — отдельные прослои более крепких глинистых 
известняков. Мощность бурдигальских осадков невелика в связи с транс
грессивным залеганием гельвета (15—25 ж). Комплекс форамини
фер включает преимущественно планктонные формы: Globigerinoides 
trilobus (Reuss), G. subquadratus Bronn., Globoquadrina altispira 
(Cushm. et Jarv.), G. dehiscens (Chapm., Parr et Coll.), Globigerina 
faliata Bolli.



Бурдигальские отложения северо-западной Сирии отличаются боль
шой пестротой фаций. Свойственные им фораминиферы необычайно 
разнообразны (свыше 400 видов). Состав фораминифер испытывает из
менения в зависимости от фаций, причем это касается как бентосной, 
так и планктонной микрофауны. Выделяются три группы палеоценозов 
фораминифер.

Первая группа палеоценозов характеризует мергели, мелоподобные 
и глинистые известняки. Огромным развитием пользуется планктон — 
различные виды Globigerinoides, Globigerina, Globoquadrina, Turboro- 
talia. Бентосные фораминиферы занимают подчиненное положение (по 
количеству экземпляров), хотя видовой состав их разнообразен. Почти 
неизменно присутствуют представители Globobulimina, Uvigeritia, Fleu- 
rostomella, Cassidulina, Melonis, Pullenia, Sphaeroiditia, Chilostomella, 
Anomalina, Gyroidina, Siphonodosaria, Lenticulina, Vulvulina, обычны 
некоторые виды Plectofrondicularia, Hopkinsina, Ceratobulimina, Cibi- 
cides. Среди планктонных фораминифер преобладают виды Globigeri
noides и Globigerina; в других случаях наряду с ними много Globoquad
rina,; в третьих — нередки представители Turborotalia. Существенному 
изменению подвержено также относительное содержание упомянутых 
выше родов бентосных фораминифер (и их отдельных видов). Мергели 
и глинистые известняки с палеоценозами первой группы наблюдаются 
в разрезах Зейнье, Губелли, Бахура, Нкура, отчасти в верхней половине 
разрезов Чекурджак и Кара-Джалие.

В мелкозернистых известковистых песчаниках, песчанистых глинах, 
мергелях и известняках с детритусовым материалом (Парса-Даг, Ааф- 
ринский грабен в районе Бассута) планктонные фораминиферы теря
ют доминирующее положение. Планктон и бентос встречаются пример
но в равном количестве экземпляров (вторая группа палеоценозов). 
В составе планктона редки представители рода Globoquadrina и неко
торые глобигерйны (например, Globigerina bollii). С другой стороны, 
в отложениях разреза Бассута присутствуют многочисленные Globoro- 
talia peripheroronda, а в разрезе Парса-Дага — Cassigerinella cipolen- 
sis. Сильно меняется родовой и видовой состав бентоса. Большая роль 
принадлежит видам Rotalia, Discorbis, Valvulineria, Elphidium, Nonion, 
Gribrononion, Caucasina, Virguliriella, Bolivina, Lufxostomum, Florilus, 
Hopkinsina, Asterigerina, Bolivinella, Almaena, Cancris, Textularia; 
типичны Bulimina tumiduta, Cibicorbis herricki, Flanulina zigzag, Cassi
dulina tricamerata. Сходные палеоценозы фораминифер установлены 
также в прослоях песчанистых и детритусовых известняков или мерге
лей в разрезах Губелли, Чекурджак и Кара-Джалие, где они переслаи
ваются с глинистыми и мелоподобными известняками, содержащими 
обильный планктон.

В мелководных песчано-глинистых отложениях свода Бафлиун 
встречена третья группа палеоценозов фораминифер. Последние имеют 
некоторое сходство с только что описанными—в них обычны эльфиди- 
иды, Virgulinella pertusa (Reuss), Bulimina tumidula Bogd., Hopkinsina 
bononiensis (Forn.), представители Rotalia, Caucasina, Florilus, Almae
na. Но этим фораминиферам сопутствуют разнообразные милиолиды 
(Quinqueloculina, Triloculina, Spiroloculina), текстулярии, Reussella, 
Asterigerina, Amphistegina, миогипсины, Operculina, лепидоциклины. 
Планктон имеет второстепенное значение.

Особняком стоят комплексы фораминифер из бурых битуминозных 
известняков с обильными опикулами кремневых губок (разрезы Чекур
джак, Кара-Джалие). Они не отличаются наличием каких-либо особых, 
свойственных только им родов и видов фораминифер (лишь примитив
ные агглютинированные фораминиферы Bathisiphon, Saccammina, Reo- 
hax.y Ammodiscus, Hormosina встречаются чаще), но поражают своей



обедненностью. Последнее особенно удивительно в отношении планктон
ных форм — ведь ;в соседних, расположенных не более чем в 10 км раз
резах глинистые и мелоподобные известняки переполнены планктоном.

Изменение микрофауны на границе аквитанского и бурдигальского, 
бурдигальского и гельветского ярусов было постепенным. В низах бур- 
дигала еще присутствуют виды фораминифер, характерные для аквита- 
на, а в его верхах получают развитие гельветские формы. Например, 
в нижней части бурдигальских отложений довольно обычны Globigeri- 
nita dissimilis (Cushm. etiBerm.), Globigerina venezuelana Hedb., Globo- 
quadrina praedehiscens Blow et Bann.

В верхней части бур|дигальского яруса среди типичного бурдигаль
ского планктона появляются Globigerinoides bisphaerica Todd, Praeor- 
bulina transitoria (Blow), P. glomerosa (Blow), а в 'кровле фиксируют
ся единичные Candorbulina universa Jedl. и Biorbulina bilobata (d’Orb.). 
Это — зона (или подзона) Globigerinoides bisphaerica, выделяемая мно
гими микропалеонтологами. Циха (Cicha et al., 1967) приравнивает ее 
к карпатскому ярусу. Мы склонны расценивать ранг данной страти
графической единицы в качестве зоны или подзоны—во-первых, ассо
циация доминирующих видов фораминифер во всей толще бурдигаль
ских отложений остается постоянной; во-вторых, нижняя граница этого 
п одр а зд е л ан и я н еотчетл и в а я.

Первые экземпляры Globigerinoides bisphaerica в Сирии приурочены 
к подошве верхней половины разреза бурдигальских отложений. Пред
ставители Praeorbulina появляются несколько выше. К зоне (подзоне) 
Globigerinoides bisphaerica следует относить те слои бурдигальских от
ложений, в которых Globigerinoides bisphaerica ассоциирует с Praeorbu
lina transitoria и Р. glomerosa. Мощность зоны в Сирии сравнительно 
невелика, составляя одну третью или одну четвертую часть от всей 
•мощности осадков бурдигальского яруса.

В зоне Globigerinoides bisphaerica известны новые элементы и среди 
бентосной микрофауны — Cibicides nucleatus (Seg.), С. boueanus 
(d’Orb.), C. dutemplei (d’Orb.), Elphidium crispum (L.), E. macellum 
(F. et M.), Cancris brongnartii (d’Orb.), Reussella spinuiosa (Reuss), Ano- 
malina rotula (d’Orb.). Все они пользуются гораздо более широким 
распространением в осадках среднего миоцена.

Таким образом, изменение фораминифер на границе нижнего и 
среднего миоцена происходит постепенно (имеются в виду непрерывные 
разрезы однообразных отложений).

Нижняя часть среднего миоцена («гельветский» ярус)

В Сирии к гельветскому времени приурочена обширная трансгрес
сия моря — самая крупная трансгрессия на протяжении всего неогена. 
Поэтому площади, занятые отложениями гельвета, значительно превы
шают территорию, на которой развиты осадки нижнего миоцена. Отло
жения гельветского яруса обнажаются не только на побережье Среди
земного моря, в Латакийском прогибе, северной части впадины Эль- 
Габ, Аафринском прогибе, но и на широких пространствах Алеппского 
и Идлибского плато до Месопотамской впадины на востоке.

В связи с изменением палеогеографической обстановки на рубеже 
нижнего и среднего миоцена -стратиграфическое соотношение пород 
гельветского яруса с подстилающими отложениями различно. В Ааф
ринском грабене (район Бассута) гельветские осадки связаны с бур- 
дигальокими постепенным переходом, причем резкой смены характера 
осадков на границе этих двух ярусов не наблюдается. Вдоль восточно
го бопта грабена (возвышенность Джебель-Смаан) осадочные породы



гельвета и бурдигала разделены эффузивами. К востоку и югу от Ааф- 
ринского грабена на территории Идлибского и Алеппского плато гель
ветокие отложения трансгрессивно -переходят на известняки олигоцена, 
верхнего и среднего эоцена. В северной части впадины Эль-Габ уста
новлено несогласное залегание гельвета на породах аквитанского яруса.

В Латакийском прогибе на границе между гельветом и бурдигалом 
фиксируется, как правило, размыв. Гельветокие отложения начинаются 
базальными конгломератами и песчаниками. Анализ фораминифер по
зволяет судить о величине перерыва между бурдигальским и гельвет- 
ским ярусами.

В разрезе Чекурджак изменение микрофауны постепенное, прекрас
но -выражена зона Globigerinoides bisphaerica. Следовательно, перерыв 
между отложениями бурдигальского и гельветского ярусов отсутст
вует.

В разрезах Зейнье и на левобережье р. Нахр-эль-Абиад переходные 
слои менее отчетливы. Для этого района допустим перерыв, но страти
графическая величина его ничтожна — она не превышает верхних слоев 
зоны Globigerinoides bisphaerica (в кровле бурдигальских отложений 
встречаются виды Praeorbulina и Globigerinoides bisphaerica).

Совсем иная картина в разрезе Бахура. Мощность отложений бур- 
дигала сокращенная. Вероятно, осадки верхней части бурдигальского 
яруса (зона Globigerinoides bisphaerica) здесь смыты. Расположенный 
несколько западнее разрез Кесладжук подтверждает такое предполо
жение. В окрестностях сел. Кесладжук гельветокие осадки трансгрес
сивно переходят на известняки палеогена.

Резкое изменение палеогеографической обстановки на рубеже ниж
него и среднего миоцена отразилось на фациальном облике гельветских 
отложений. Мягкие белые и светло-серые мергели, мелоподобные и гли
нистые известняки, столь характерные для нижнего миоцена, в гельве
те совершенно отсутствуют. Выделяются два типа фаций. К первому из 
них относятся толщи переслаивания глин, мергелей, известняков, пес
чаников, гравелитов и конгломератов. Они приурочены к Латакийско- 
му прогибу и Аафринскому грабену. Второй тип фаций — массивные 
водорослевые и органогенноО|бломочные известняки. Они пользуются 
огромным распространением от Аафринского грабена и впадины Эль- 
Габ на западе до р. Евфрат на Востоке. Наконец, для гельветского вре
мени необходимо отметить интенсификацию вулканических процессов, 
что привело к образованию базальтов, опилитов и лав.

Наиболее полные разрезы отложений гельветского яруса находятся 
в Латакийском прогибе. Лучший из них начинается у сел. Кесладжук, 
протягиваясь вниз по р. Нахр-эль-Кебир (см. рис. 5, 1). Долина этой 
реки прекрасно вскрывает всю последовательность отложений среднего 
и верхнего миоцена, а также плиоцен. Базальные слои гельветского 
яруса в районе Кесладжук несогласно перекрывают водорослево-нум- 
мулитовые известняки среднего эоцена и трансгрессивно переходят на 
маастрихтские мергели и глинистые известняки со стяжениями крем
ней. По сути дела, мы сталкиваемся с контактом прилегания молодых 
пород к более древним породам крутого борта миоценового прогиба. 
В разрезе гельветского яруса снизу вверх выделяются следующие 
пачки:

Мощность, м

1. Базальная пачка грубообломочных пород, изменчивая по простиранию. Она 
сложена конгломератами, гравелитами, песчаниками и глинами. Конгло
мераты состоят из галек и обломков мезозойских и палеогеновых (нумму- 
литовых) известняков, кремней и эффузивных пород. Сортировка и сте
пень окатанности галек весьма плохая — наряду с мелкими окатанными 
гальками встречаются угловатые глыбы размером до 20—25 см. По прости-



ранию конгломераты часто замещаются рыхлыми конгло-брекчиями. Послед
ние образованы гальками и угловатыми валунами (до 35 см), заключен
ными в песчано-глинистую массу. Серые, зеленоватые и табачные разнозер
нистые песчаники то плотные и крепкие, известковистые, то рыхлые, рассы
пающиеся. Реже они мелкозернистые, плитчатые. Среди этих грубообломоч
ных пород встречаются пласты и линзы зеленоватых глин и мергелей, тон
кослоистых, песчанистых, с мелкими галечками и обломками пелеципод . 20—25

2. Чередование гравелитов, песчаников, известковистых глин и мергелей. Гра
велиты преобладают в нижней части пачки. Они серого или серо-зеленого 
цвета, неплотные, рассыпающиеся, нередко переходят в микроконгломераты; 
мощность прослоев от 0,5 до 1,5 м. В верхней половине пачки доминируют 
песчаники. Они грубо- и разнозернистые, серо-зеленые или табачного цвета 
(за счет песчинок темноцветных эффузивных пород), слабо сцементирован
ные, иногда рыхлые. В кровле песчаники среднезернистые, плитчатые, мик- 
рослоистые. Мощность песчаных пачек — от 1,5 до 5—8 м. Сильноизвестко- 
вистые глины и мергели зеленовато-серые, иногда коричневатые, с обуглен
ными остатками растений и отпечатками мелких пелеципод, местами прони
заны ходами роющих организмов; образуют тончайшие пропластки или слои 
по 20—40 см. Мергельные прослои приурочены главным образом к кровле 
пачки. В целом, в составе пачки преобладают песчаники и гравелиты . 50

3. Переслаивание светло-серых плотных известняков, серо-зеленоватых плитча
тых некрепких мергелей и известковистых глин. В виде тонких прослоев и 
линзочек встречаются ржаво-бурые песчаники. Эта пачка светлых карбонат
ных пород хорошо выражена в рельефе благодаря относительно крепким 
и з в е с т н я к а м ........................................................................................................... 11

4. Частое переслаивание серо-зеленых известковистых глин или светло-серых
мергелей с песчаниками различных оттенков бурого цвета. Наблюдается ли
бо быстрое чередование пластов пород от 2—3 см до 5—10 см, либо пере
слаивание более мощных пластов по 0,4—1 м. В виде отдельных прослоев 
встречаются гравелиты и мелкогалечные конгломераты. Значение песчани
ков несколько увеличивается в верхней части пачки. В глинах обычны обуг
лившиеся остатки растений. Нередко в глинах и песчаниках рассеяно много 
мелких галек, что создает подобие пуддинговых п о р о д .................................76

Общая мощность отложений гельветского яруса в разрезе Кесладжук около 160

Породы описываемого разреза содержат обильные фораминиферы. 
Самое поразительное Заключается в том, что в песчано-глинисто-мергель
ных отложениях с прослоями гравелитов и конгломератов безраздельным 
господством в составе микрофауны пользуются планктонные форамини
феры. Бентосные виды присутствуют в ничтожном количестве экземпля
ров. Например, в глинах и мергелях пачки 2 можно обнаружить совер
шенно единичные бентосные формы, т. е. микрофауна почти на 100% 
состоит из планктонных видов. Несколько чаще бентосные форамини
феры встречаются в верхней части пачки 4 (в некоторых образцах пес
чанистых глин по количеству экземпляров они сравниваются с планк
тонными).

Скопления планктонных фораминифер наблюдаются уже в маломощ
ных прослоях мергелей и глин среди конгломератов, песчаников, граве
литов и конгло-брекчий нижней пачки разреза: обильные Candorbulina 
universa Jedl., Biorbulina bilobata (cTOrb.), Hastigerina siphonifera 
(d’Orb.), Giobigerinoides trilobus (Reuss), G. bisphaerica Todd, G. subciu- 
adratus Bronn. и менее распространенные Praeorbulina glomerosa 
(Blow), P. transitoria (Blow), Globigerina concinna Reuss, G. eam'esi 
Blow. Globoquadrina altispira (Cushm. et Jarv.), G. dehiscens (Chapm., 
Parr et Coll.), G. larmeui Akers, Globorotalia obesa Bolli. Распределение 
отдельных видов планктонных фораминифер неравномерное. В самых 
нижних слоях много Biorbulina bilobata и представителей рода Giobige
rinoides, нередки Hastigerina siphonifera и виды Globoquadrina; род 
Candorbulina практически отсутствует. Средние слои базальной пачки 
характеризуются обильными Candorbulina universa и Biorbulina bilo
bata, виды Giobigerinoides немногочисленны, представители Globoquad
rina и Globigerina единичны, a Hastigerina siphonifera вообще не уста-



новлена. Верхние слои отличаются массовыми Hastigerina siphoniferci, 
обычны виды Globigerinoides, полностью отсутствуют Candorbulina и 
Biorbulina.

Планктонные фораминиферы в изобилии встречаются и в более вы
соких слоях разреза Кесладжук: Candorbulina universa Jedl., Biorbulina 
bilobata (d‘Orb.), Hastigerina siphonifera (d‘Orb.), Globigerina concinna 
Reuss, G. eamesi Blow, Globorolalia obes.a Bolli, Globoquadrina larmeui 
Akers. И здесь можно заметить резкие вариации видового состава ком
плексов фораминифер: обычно доминируют виды Candorbulina и Biorbu
lina; нередко представители Candorbulina, Biorbulina, Hastigerina и 
Globigerinoides находятся примерно в равном количестве экземпляров, 
и ассоциация фораминифер выглядит особенно богатой; наконец, иногда 
преобладают вицы Globigerinoides, а представителей Candorbulina, 
Biorbulina, Hastigerina обнаружить не удается. Комплексы форамини
фер последнего типа, в частности, известны из глин и мергелей пачки 3. 
Создается ложное впечатление, что микрофауна происходит из отложе
ний бурдигальского яруса.

В пачках 2—4 разреза Кесладжук установлены также Globigerina 
bradyi Wiesner, Globigerinoides irregularis Le Roy, Turborotalia mayeri 
(Cushm. et Ell.), немногочисленные Globigerina bollii Cita et Premoll 
Silva, а в кровле четвертой пачки появляется Orbulina universa d‘Orb.

Хотя бентосные фораминиферы в количественном отношении резко 
уступают планктонным, видовой состав их сравнительно разнообразен 
(около 100 видов). Широким распространением пользуются: Pseudoclavu- 
lina rudis (Costa), Textularia deperdita d‘Orb., T mayeriana d‘Orb., 
T. haueri d’Orb., Spiroplectammina carinata (d’Orb.), Martinottiella com 
munis (d’Orb.), Marginulina hirsuta d’Orb., Lenticulina imperatora 
(d’Orb), L. calcar (d’Orb.), Robulus crassa (d’Orb.), Globulina spinosa 
d’Orb., Gyroidina soldanii (d’Orb.), Cancris brongnartii (d’Orb.), Eponi-« 
des schreibersii (d’Orb.), E. aff. probatus Krash., Epistomina partschiana 
(d’Orb.), Siphonina reticulata Cz., Amphistegina hauerina d’Orb., Cibici- 
des nucleatus (Seg.), C. dutemplei (d’Orb.), C. ungerianus (d’Orb.), 
C. boueanus ("d’Orb.), Planulina sp., Melonis soldanii (d’Orb.), Florilus 
communis (d’Orb.), Streblus beccarii (L.), Elphidium fichtellianum 
(d’Orb.), E. macellum (F. et M.), Uvigerina asperula Cz., U. semiornaia 
d’Orb., Globobulimina pyrula (d’Orb.), Bulimina ovata d’Orb., Sphaeroi- 
dina bulloides d’Orb., Chilostomella sp., Bolivina dilatata Reuss.

Многие из этих видов впервые появились на рубеже нижнего и сред
него миоцена, продолжая существовать и в верхней половине среднемио
ценового времени (тортонский ярус). В породах верхней пачки разреза 
Кесладжук найдены редкие Virgulinella pertusa (Reuss) и Elphidium 
ortenburgensis (Egger), характерные для отложений бурдигальского 
яруса.

Аналогичными песчано-глинисто-мергельными породами гельветский 
ярус сложен на всей территории Латакийского прогиба — от впадины 
Эль-Габ на востоке до возвышенности Джебель-Сафкун на западе, где 
выходы гельвета сменяются обнажениями более молодых миоценовых и 
плиоценовых отложений.

В некоторых разрезах базальные слои гельвета образованы чередо
ванием конгломератов, гравелитов и песчаников с подчиненными пла
стами известковистых глин и мергелей. Например, в разрезе Чекурджак 
гельвет начинается конгломератами, гравелитами и песчаниками, зале
гающими в виде линз и срезающими друг друга (см. рис. 5,2). Мелко
галечные конгломераты состоят из окатанных обломков известняков, 
кремней и зеленых эффузивных пород размером от 1 до 5 см. Отдельные 
окатанные валуны достигают 10—15 см в диаметре; наряду с ними 
встречаются угловатые глыбы подстилающих бурдигальских известня



ков. Толстослоистые грубозернистые песчаники имеют грязно-серый или 
серо-зеленый цвет за счет большого количества песчинок эффузивных 
пород. Прослойки светло-серых известковистых глин и мергелей мало
мощны (от 3 до 10—15 см), количество их постепенно увеличивается 
вверх по разрезу.

Здесь мы сталкиваемся с тем же поразительным фактом, что и в раз
резе Кесладжук — тонкие прослои глин и мергелей среди грубообломоч
ных пород содержат поистине мириады раковинок планктонных форами
нифер. Преобладают Candorbulina universa Jedl., Biorbulina bilobatu 
(d’Orb.), Globigeritioides bisphaerica Todd, G. trilobus (Reuss), G. irre
gularis Le Roy, G. subquadratus Bronn.; обычны Globoquadrina altispira 
(Cushm. et Jarv.), G. dehiscens (Chapm, Parr et Coll.), Praeorbulina glo- 
merosa (Blow), P. transitoria (Blow); редки Globigerina concinna Reuss, 
G. carnesi Blow, G. aff. tarchanensis Subb. et Chutz. и совсем единичны 
экземпляры Hastigerina siphortifera (d'Orb.). Как и в предыдущем раз
резе, относительное содержание отдельных видов в комплексе форамини
фер подвержено значительным колебаниям. Особо сильное впечатление 
производят палеоценозы, состоящие из скоплений Candorbulina universa 
Jedl. и Biorbulina bilobata (d’Orb.).

Мощность гельветскон базальной пачки грубообломочных пород в 
разрезе Чекурджак не превышает 25 м. Выше следует толща переслаива
ния серых, светло-серых и серо-зеленоватых мергелей, известковистых 
глин и песчаников с обильными планктонными фораминиферами. Бентос
ная микрофауна занимает подчиненное положение.

В других разрезах грубообломочные породы в основании гельветского 
яруса отсутствуют и отложения этого возраста целиком представлены 
чередованием глин, мергелей и песчаников с отдельными пластами гра
велитов. Разрезы подобного типа наблюдаются в окрестностях селений 
Бахура (см. рис. 5,7), Зейнье (контакт отложений бурдигальекого и 
гельветского ярусов находится у сел. Баксарие; см. рис. 5, 8) и по левому 
борту впадины Эль-Габ (ряд обнажений к северу от р. Нахр-эль-Абиад). 
У сел. Баксарие в подошве гельвета располагаются серые тонкослоистые 
известковистые глины с обильными кандорбулинами и биорбулинами, а 
первые прослои песчаников фиксируются значительно выше. Комплексы 
фораминифер из гельветских осадков рассматриваемых разрезов те же, 
что и в обнажениях по р. Нахр-эль-Кебир.

Гельветские отложения Латакийского прогиба повсеместно характе
ризуются великолепной фауной планктонных фораминифер. Однако 
местность в районе селений Губелли, Чекурджак, Баксарие и к северу 
от р. Нахр-эль-Абиад, где развиты мягкие мергели и глины, нередко 
задернованная и залесенная, а нормальное залегание пород нарушено 
сбросами. Полные разрезы с непрерывной обнаженностью здесь найти 
трудно. Разрез по р. Нахр-эль-Кебир является в этом отношении уни
кальным и его значение для расшифровки стратиграфической последо
вательности осадков неоценимо.

Иной литологический облик носят гельветские отложения на среди
земноморском побережье Сирии. В районе сел. Нкура (юго-восточнее 
Латакии) состав пород весьма пестрый — разнообразные известняки 
(водорослевые, детритусовые, выщелоченные кавернозные, глинистые), 
конгломераты и песчаники, зеленоватые глины, мягкие тонкослоистые 
мергели серо-зеленоватого или буроватого цвета. Видимые мощности 
невелики—10—25 м. Вероятно, эти цифры близки к истинным, ибо раз
резы у Нкура расположены на склоне блокового поднятия Джебель- 
Ансария. Мягкие глины и мергели отличаются обилием планктонных 
фораминифер — Candorbulina universa Jedl., Biorbulina bilobata (d’Orb.), 
Globigerinoides bisphaerica Todd, Globoquadrina larmeui Akers, G. alti
spira (Cushm. et Jarv.), G. dehiscens (Chapm., Parr et Coll.), Globorota-



lia obesa Bolli, Globigerina concinna Reuss, G. eamesi Blow, Globigerino~ 
ides irregularis LeRoy, G. trilobus (Reuss), G. subquadratus Bronn. В не
которых образцах довольно много Globorotalia fohsi Cushm. et Ell.,. 
G. praemenardii Cushm. et Stainf., отсутствующих в синхроничных отло
жениях Латакийского прогиба. «Удельный вес» бентоса в комплексе 
фораминифер по-прежнему ничтожен.

К северу от Латакии в ряде пунктов на побережье Средиземного 
моря (мыс Рас-эль-Басит, сел. Борж-Ислам и др.) к гельветскому ярусу 
относится маломощная пачка (10—25 м) крепких мелкозернистых и 
водорослевых известняков с Glycymeris bimaculata (Poli), Chlamys cala- 
ritana Meneg. и Borelis melo (F. et M.). Подстилаются они пластом кон
гломератов.

Гельветские отложения Аафринского грабена в общих чертах сходны 
с таковыми Латакийского прогиба — переслаивание мергелей, глин, гли
нистых известняков, песчаников, гравелитов, ракушечников.

Низы гельветского яруса вскрыты скважиной на правом берегу 
р. Аафрин к югу от сел. Бтейне (см. рис. 6J8). Осадки бурдигальского 
и гельветского ярусов связаны постепенным переходом. Снизу вверх 
выделяются следующие пачки пород:

Мощность, м

1. Светло-серые, зеленоватые и буроватые мергели с тонким песчаным мате
риалом и мелкими обломками пелеципод и гастропод; в нижней части 
прослой серо-зеленых известковистых г л и н ............................................................13

2. Зеленоватые слабопесчанистые глины с отпечатками мелких пелеципод 1,5
3. Желтоватые мергели, в кровле п есч ан и сты е ....................................  . . 2
4. Неплотные глинистые известняки-ракушечники с Amussium cristatum

(Вгоп.), Chlamys scabrella (Lam.), Glycymeris cf. pilosus (Linne), Aloidis 
gibba curta (Olivi), Ficus cf. conditus Brong............................................................1,5

5. Светло-серые плотные мергели, местами песчанистые, с железистыми стяже
ниями ........................................................................................................................11

6. Светло-серые глинистые известняки с желваками литотамний, обломками и
целыми раковинами м о л л ю с к о в ........................................................  . . 14

Общая мощность гельветских о т л о ж е н и й ...........................  43

От подстилающих осадков бурдигальского яруса они отличаются 
значительно меньшей песчанистостью.

Разрез скважины надстраивается естественным обнажением в крутом 
обрыве правого берега р. Аафрин (примерно против сел. Бассута). В по
родах снова возрастает песчанистость, появляются прослои песчаников, 
гравелитов. Снизу вверх разрез имеет следующее строение (см. рис. 
6,19):

Мощность, ж

1. Переслаивание глинистых гравелитов, песчанистых мергелей и глин. В осно
вании преобладают серо-желтоватые тонкопесчанистые мергели с отдель
ными кремневыми галечками. Они сменяются слабо сцементированными гли
нистыми гравелитами серо-желтого или зеленоватого цвета с неравномер
ным распределением гравийного материала. Верхняя часть пачки — извест- 
ковистые глины серо-зеленоватого цвета, песчанистые, иногда с гравийным 
материалом. Вверх по разрезу известковистость их постепенно увеличива
ется и глины переходят в мергели второй пачки. Много пелеципод и гаст
ропод— Flabellipecten flabelliformis (Вгос.), Pecten ex gr. aduncus Eichw.,
Miltha kolesnikovi Merkl., Cardium hians Broc., Discors discorepuns (Bast.),
Anadara diluvii Linne, Turritella turris Bast. var. capriciosa Er.-Er., T. bica- 
rinata Eichw., Xenophora deshayesi (Mich.), Aporrhais uttingerianus (Risso),
Phalium grateloupi Desh. var. cestasensis C. et P., Conus planispira Er.-Er.,
C. berghaus Mich., Terebra fuscata (Broc.), Cymatium affine (Deshj) . 12'

2. Плотные песчанистые мергели, образующие в склоне крутой уступ. В ниж
ней части они буроватые, выше — от светло-зеленых до зеленых. Песчаная 
примесь тонкозернистая, постоянно присутствуют мелкие галечки. В кровле 
их количество резко увеличивается. Раковины моллюсков и морских ежей 
слагают целые банки. Нередки желваки литотамний и скопления тонких 
трубочек червей ....................................................................................................  Т



3. Чередование слабо сцементированных глинистых гравелитов, мелкозерни
стых глинистых песчаников, зеленовато-серых скорлуповатых глин с пласта
ми крепких мелкозернистых песчаников. Мощность прослоев мягких пород 
0,4—0,6 м, крепких 0,1—0,15 л*. На выветрелой поверхности пачка имеет реб
ристый вид. Местами встречаются линзы мелкогалечных конгломератов.
Много раковин Anadara diluvii L i n n e ............................................................6

4. Пачка мягких известковистых глин зеленоватых и буроватых окрасок, в той
или иной степени песчанистых. Среди них — прослои сильноглинистых мел
козернистых песчаников ржаво-желтого цвета, иногда косослоистых. Ме
стами встречаются линзы глинистых гравелитов, переходящих по простира
нию в пуддинговые породы. В верхней части пачки обычны прослои мер
гелей; в кровле — невыдержанный по мощности (0,7—0,3 м) пласт конгло
мератов с галькой от 1 до 5—7 см в диаметре. Исключительно богатая 
фауна — моллюски, морские ежи, мшанки, кораллы. Желваки литотамний 
достигают 10 см в диаметре. Помимо уже упомянутых видов моллюсков 
найдены: Pycnodonta squarrosa (Des.), Aloidis carinata (Dujard.), Nas- 
sarius gazgae Er.-Er., Clauatula inedita Bell., Conus pseudotextilis pliocenica 
Er.-Er..................................................................................................................................... 16

5. Плотные зеленоватые и серые мергели, дающие в склоне крутой уступ.
Обычно порода содержит значительное количество тонкого песчаного мате
риала. Среди мергелей — маломощные пласты известковистых глин и мелко
зернистых песчаников, богатая фауна моллюсков и морских ежей; нередко 
встречается обугленная д р е в е с и н а .......................................................................... 10

«6. Желтые и серо-зеленые мелкозернистые песчаники, сильноизвестковистые, 
плотные, переходящие в песчанистые мергели. В кровле — гравийный ма
териал. Много раковин пелеципод, гастропод, морских ежей и стяжений ли
тотамний ......................................................................................................................... 11

7. Конгломераты и песчаники с Crassostrea gryphoides (Schloth.) и С. cras- 
sisima Lam..........................................................................................................................6

Мощность отложений верхней части гельветского яруса в естествен
ном обнажении на берегу р. Аафрин около 70 м. Точное сопоставление 
разрезов скважины и обнажения весьма затруднительно. Возможно, они 
несколько перекрывают друг друга. Все же нужно считать, что общая 
мощность гельветского яруса в Аафринском грабене (район Бтейне- 
Бассута) превышает 100 м.

Таким образом,, мергели и глинистые известняки гельветского яруса 
(скважина) вверх по разрезу сменяются толщей чередования песчаников, 
гравелитов, глин и мергелей (обнажение). В соответствии с этим видо
вой состав фораминифер также испытывает существенные изменения.

Гельветские отложения, вскрытые скважиной, содержат богатую 
фауну планктонных и бентосных фораминифер. Они встречаются при
мерно в равном количестве экземпляров.

Комплекс планктонных фораминифер включает: Candorbulina uni
versal .Jecll., Biorbulina bilobata (d’Orb.), Globigerinoides bisphaerica 
Todd, G. trilobus (Reuss), G. irregularis Le Roy, G. subquadratus Bronn., 
Globoquadrina larmeui Akers, Globigerina concinna Reuss, G. eamesi 
Blow, G. globorotaloidea Colom, G. aff. tarchanensis Subb. et Chutz., 
Globorotalia obesa Bolli, G. incompta (Cifelli), G. pseudopachydermi 
Gita, Premoli Silva et Rossi, G. fohsi Cushm. et Ell., G. peripherorondn 
Blow et Bann.

Очень разнообразны бентосные фораминиферы: Pseudoclavulinu 
rudis (Costa), Spiroplectammiria carinata (d‘Orb.), Textularia mayeriana 
d’Orb., Quinqueloculina nussdorfensis d’Orb., Dentalina inornata d’Orb.,
D. pauperata d’Orb., Planularia lanceolata d’Orb., Lenticulina simplex 
(d’Orb.), L. imperatora (d’Orb.), L inornata (d’Orb.), L. calcar (d‘Orb.), 
L. cymboides (d’Orb.), Robulus crassus (d’Orb.), Marginulina rugoso- 
costata d’Orb., Saracenaria arcuata (d’Orb.), Vaginulina badenensis 
d’Orb., Globulina spinosa d’Orb., Gyroidina soldanii (d’Orb.), Cancris 
brongnartii (d’Orb.), Eponides schreibersii (d’Orb.), E aff. probatus 
Krash., E. umbonatus (Reuss), E. haidingerii (d’Orb.), Pseudoparrella sp., 
Epistomina partschiana (d’Orb.), Siphonina reticulata (Cz.), Asterigerina



planorbis d’Orb., Amphistegina haueriana d’Orb., Anomalina badenensis 
d’Orb., A. rotula d’Orb., A. austriaca d’Orb., Cibicides nucleatus (Seg.), 
C. dutemplei (d’Orb.), C. ungerianus (d’Orb.), C. boueanus (d’Orb.), 
C. variolatus (d’Orb.), Planorbulina mediterranensis d’Orb., Cymbalopora 
bradyi Cushm., Melonis soldanii (d’Orb.), Florilus communis (d’Orb.), 
Nonion granosus (d’Orb.), N. punctatus (d’Orb.), Pullenia bulloides 
(d’Orb.), Streblus beccarii (L.), Elphidium fichtellianum (d’Orb.),
E. macellum (F. et M.), E. rugosum (d’Orb.), E. fle{xuosum (d’Orb.), 
Operculina sp., Heterostegina simplex d’Orb., H. costata d’Orb., 
Globobulimina pyrula (d’Orb.), Bulimina ovata d’Orb., B. pupoides d’Orb., 
B. buchiana d’Orb., Reussella spinulosa (Reuss), Uvigerina asperula Cz., 
U. semiornata d’Orb., U. macrocarinata Papp et Turn., Bolivina dilatata 
Reuss, B. plicatella Cushm., B. scalprata miocenica Macf., B. arta Macf., 
B. pokornyi Cicha et Zapl., Sphaeroidina austriaca d’Orb.

Вверх по разрезу (по мере того, как осадки становятся все более 
грубообломочными) количество планктонных фораминифер уменьша
ется, а бентосные фораминиферы по видовому составу менее разно
образны.

В отложениях верхней части гельветского яруса, обнажающихся на 
берегу р. Аафрин, планктонные формы совершенно единичны — Biorbu- 
lina bilobata (d’Orb.), Candorbulina universa Jedl.. Hastigerina siphoni- 
fera (d’Orb.), Globigerinoides trilobus (Reuss). Песчанистые глины и 
мергели характеризуются мелководными бентосными фораминифе- 
рами — Borelis melo (F. et M.), В . haueri (d’Orb.), Quinqueloculina nus- 
sdorfensis d’Orb., Q. juleana d’Orb., Q. akneriana cTOrb., Q. verneuiliana 
d’Orb., Operculina sp., Heterostegina simplex d’Orb.. H. costata d’Orb.,
H. heterostegina (Silv.), Streblus beccarii (L.), Elphidium macellum 
(F. et M.), E. flexuosum (d’Orb.), Eponides schreibersii (d’Orb.), Cancris 
brongnartii (d’Orb.), Florilus communis (d’Orb.), Asterigerina planorbis 
d’Orb., Eponides aff. probatus Krash., Cibicides boueanus (d’Orb.), Uvige
rina asperula Cz., Marginulina rugoso-costata d’Orb., Planularia lanceo- 
lata d’Orb., Bolivina dilatata Reuss.

Особенно бедны микрофауной самые верхние слои обнажения. В них 
найдены редкие Orbulina universa d’Orb. и Bulimina elongata d’Orb. 
Очевидно, мы имеем дело со слоями, переходными к тортонсК|Ому ярусу, 
или с отложениями низов тсртонского яруса. Обедненность фауны не 
позволяет решить этот вопрос однозначно.

Несколько иное строение гельветский ярус имеет в разрезах вдоль 
восточного борта А а фри некого грабена. В районе сел. Машаале нижняя 
его часть представлена вулканогенными породами, верхняя — чередова
нием песчаников, гравелитов, органогеннообломочных известняков и 
ракушечников. Снизу вверх выделяются следующие пачки пород 
(см. рис. 6,15):

Мощность, м
1. Подушечные лавы оливиновых базальтов черно-зеленоватого цвета . . около 80

На южном склоне возвышенности Бафлиун эти лавы подстилаются 
известняками бурдигальского яруса.

2. Пачка известняков, залегающих на разрушенной поверхности эффузивов.
В нижней части пачки известняки водорослево-коралловые, неяснослои
стые, массивные, светло-серого или желтоватого цвета с черными дендри
товидными налетами; в подошве содержат обломки эффузивов и известня
ков. Местами они носят рифовый облик. Выше располагаются устричники, 
состоящие из целых и перебитых раковин Gigantostrea crassicostata 
(Sow.), заключенных в светло-зеленоватый песчанистый известняк. За
канчивается пачка хорошослоистыми (до плитчатых) известняками и гли
нистыми известняками светло-зеленоватого цвета с редкими пелеципо-
д а м и ........................................................................................................................ 7—10

3. Сильно разложенные подушечные базальтовые лавы черного цвета . . около 50**
4. Светло-серые кавернозные известняки, слегка песчанистые, с обломками

моллюсков, мелкими гальками и кремневыми стяжениями . . . .  5—7



5. Подушечные лавы оливиновых базальтов ..............................................около 100
6. Светло-серые и желтоватые известняки, песчанистые, с туфогенным мате

риалом и обломками раковин моллюсков и морских ежей. Фауна плохой 
сохранности — Chlamys cf. calaritana Meneg., Ch. cf. sub-malvinae Blanck.,
Ostrea sp. В кровле известняки сильнопесчанистые, с мелкими (до 0,7 см) 
галечками грязно-зеленоватой о к р а с к и ............................................................2—5

7. Пачка эффузивных пород. Начинается она черными подушечными ба
зальтовыми лавами и оливиновыми анамезитами. Выше следуют подушеч
ные лавы буро-красного и малинового цвета с участками черных базаль
тов ...................................................................................................................  около 60—70

8. На поверхности разложенных эффузивов располагаются грубослоистые
конгломераты серого цвета. Галька состоит из пород местного происхож
дения (кремни, эффузивы, известняки), иногда встречается галька интру
зивных и метаморфических пород, принесенных с горных сооружений на 
юге Турции. Размеры ее 3—6 см, но нередки валуны до 10—15 и даже 
20 см в диаметре. Галька обычно хорошо окатана, но плохо сортирована и 
почти не ориентирована. В конгломератах — линзы гравелитов и желтых 
мелкозернистых песчаников с литотамниями, кораллами, устрицами и пек- 
т и н и д а м и ................................................................................................................ 2,5—4

9. Частое переслаивание песчаников, гравелитов, ракушечников. Песчаники 
кварцевые, разнозернистые, с глинистым цементом, неплотные, желтова
того или серого цвета, с галечками и раковинным детритом. Нередко пере
ходят в пуддинговые породы. Мелкогалечные конгломераты и гравелиты 
образуют крупные линзы. Песчаники переполнены кораллами, морскими 
ежами, пелециподами и гастроподами. В средней части пачки раковины 
моллюсков образуют пласт (1,5 м) известняков-ракушечников. Отсюда 
определены: Lutraria cf. latissima (Desh.), Callista cf. ericina Linne, Pe- 
cten fuchsi Fount., Flabellipecten larteti Tourn., Chlamys sub-malvinae 
Blanck., Ch. cf. albina von Tepp., Ch. ex gr. opercularis Linne, Gigantostrea 
crassicostata (Sow.), Discors discorepuns (Bast.), Monodonta rotellaris 
(Michel.), Turritella subangulata (Brocc.), Neritina martiniana Math. var. 
satana Bon., Tapes sp. Породы этой пачки быстро замещают друг друга
и по разрезу, и по п р о сти р ан и ю ....................................................................... 11

10. Пачка глинистых, оперкулиновых и мелкозернистых известняков. Начина
ется глинистыми желтоватыми известняками, состоящими из оперкулин и 
обломков раковин моллюсков; местами встречаются линзы ракушечников 
из Ostrea lamellosa Вгосс. и тонкие прослои песчанистых мергелей. Выше 
следуют ортаногенные известняки, сложенные оперкулинами и гетеросте- 
гинами. Заканчивается пачка крепкими светло-серыми мелкозернистыми и 
афанитовыми известняками с многочисленными стяжениями бурых и свет
лых кремней причудливой формы ...................................................................... 6

11. Кварцевые мелкозернистые желтоватые песчаники, глинистые, с галеч
ками кремней и раковинами пелеципод. В верхней части — линзы пуддин- 
говых пород и г р а в е л и т о в .............................................................................. 5

12. Грубогалечные, слабо сцементированные конгломераты, переходящие в
гравелиты и пуддинговые породы .  4

В 2 км к юго-востоку от Машаале у сел. Курт-Фармоз наблюдаются 
более высокие слои гельветского яруса (см. рис. 6, 16):

13. Черные мелкозернистые базальты. В южном направлении, вероятно, вы
клиниваются .............................................................................. 8

14. Органогенные светло-серые известняки, состоящие из крупных (2—4 см) 
стяжений водорослей, обломков и целых раковин пелеципод, гастропод и 
морских ежей. Местами известняки биогермные с колониями кораллов до 
15—25 см. В зависимости от характера органических остатков сложение
породы то массивное, то кавернозное. Встречаются линзы устричников с
Ostrea lamellosa Вгосс., Giganiostrea crassicostata (Sow.). В известняках
много песчаного материала и галечек (1—2 с м ) .......................................... 6

15. Мелкодетритусовые песчанистые известняки светло-серого цвета, мягкие на
выветрелой поверхности ...................................................................................... 6

Общая мощность нижней части гельветского яруса (с вулканогенными 
породами) в разрезе Машаале около 300 м. Эти подводные излияния 
подушечных лав, оливиновых базальтов и анамезитов, очевидно, свя
заны с вулканом, существовавшим в гельветское время в районе 
сел. Кара-Тепе. Излияния захватили ограниченную площадь. Действи
тельно, в 16 км на юго-запад скважина на берегу р. Аафрин вскрыла 
лишь исключительно осадочные породы. Прослои известняков среди



эффузивов включают бедную микрофауну плохой сохранности — Elphi- 
dium fichtellianum (d’Orb.), E. macellum (F. et M.), E. ortenburgensis 
(Egger), Asterigerina planorbis d’Orb., Reussella spinulosa (Reuss), Stre
blus beccarii (L.), Hopkinsina bononiensis (Forn.), Cibicides dutemplei 
(d’Orb.), Globigerinoides trilobus (Reuss), Globorotalia obesa Bolli. 
Однозначного ответа на вопрос о возрасте известняков фораминиферы 
не дают. Принимая во внимание пелециподы (Gigantostrea crassicostata) 
и стратиграфическое положение толщи эффузивных пород с прослоями 
известняков (выше бурдигальского яруса), ее следует помещать в осно
вание гельветского яруса.

Мощность вышележащей пачки грубообломочных пород и органоген
ных известняков свыше 40 м. Здесь фораминиферы гораздо разнообраз
нее. Встречаются исключительно бентосные формы: T^xtularia articulata 
d’Orb., Т. abbreviata d’Orb., Elphidium listeri (d’Orb.), E. rugosum 
[d’Orb.), E. obtusum (d’Orb.), E. crispum (Linne), E. macellum (F. et M.), 

Ё. fichtellianum (d’Orb.), E. flexuosum (d’Orb.), Florilus communis 
d’Orb.), Borelis melo (F. et M.), B. haueri (d’Orb.), B. rotellus (d’Orb.), 

Heterostegina costata d’Orb., И. simplex d’Orb., H. heterostegina (Silv.), 
Operculina sp., Amphistegina hauerina d’Orb., Asterigerina planorbis 
d’Orb., Streblus beccarii (Linne), Reussella spinulosa (Reuss), Bolivinc, 
ddataia Reuss, Pyrgo inornata d’Orb., P. affinis (d’Orb.), Quinqueloculina 
ai.neriana d’Orb., Q. nussdorfensis d’Orb., Eponides schreibersii (d’Orb.). 
В одном образце обнаружены единичные планктонные фораминиферы 
Globorotalia obesa Bolli.

Фораминиферы свидетельствуют о синхронности вулканогенно-оса
дочного комплекса сел. Машаале и осадочных отложений района селений 
Бассута и Бтейне, а также об их принадлежности к гельветскому ярусу. 
В обоих случаях рассматриваемые толщи пород занимают сходное стра
тиграфическое положение — выше осадков бурдигальского яруса. Отло
жения в разрезе Машаале более грубообломочные и мелководные, не
жели у Бассута. Поэтому планктон здесь отсутствует, а бентосные 
Фораминиферы представлены видами, которые свойственны мелковод
ным фациям (оперкулины, гетеростегины, эльфидииды, милиолиды, 
альвеолиниды, Streblus).

К югу от сел. Курт-Фармоз гельветские песчаники, гравелиты и опер- 
кулиновые известняки очень быстро (примерно на протяжении 2 км) 
замещаются крепкими и массивными органогенными известняками 
светло-желтой, белой и сероватой окраски. Этот переход можно про
следить со всеми подробностями, ибо западный склон возвышенности 
Джебель-Смаан характеризуется великолепной обнаженностью.

В своем типичном виде массивные гельветские известняки развиты в 
районе сел. Гобалли (10 км на юг от сел. Курт-Фармоз). Они залегают 
с размывом на глинистых известняках и мергелях с бурдигальской 
микрс фауной, причем в кровле породы бурдигала превращены в грубо
обломочную брекчию (см. рис. 6,17). Гельветские водорослевые извест
няки по внешнему облику однообразны. Это крепкие неясно- или грубо
слоистые породы с кавернозной ячеистой выветрелой поверхностью, 
иногда с коричневыми кремневыми конкрециями (5—30 см). Среди них 
различаются: 1) известняки с ясно видимыми желваками литотамний 
(0,5—0,7 см); 2) тонкодетритусовые литотамниевые известняки, сложен
ные мельчайшими обломками водорослей и фауны; 3) шаровые (булло- 
вые) литотамниевые известняки, состоящие из водорослевых желваков 
размером 1—3 см. Все эти разности пород быстро сменяют друг друга 
по разрезу и по простиранию. Водорослевые известняки чередуются с 
пачками хорошослоистых, плитчатых мелкозернистых и афанитовых 
известняков. Остатки фауны чрезвычайно редки (обломки устриц). Лишь 
в кровле разреза появляются пласты сильно выщелоченных, кавернозных



известняков-ракушечников. Мощность гельветских отложений в разрезе 
Гобалли превышает 150 м.

К востоку и югу от возвышенности Джебель-Смаан гельветские от
ложения трансгрессивно переходят на породы более древнего возраста. 
На восточном склоне Джебель-Смаан у сел. Аанадане (см. рис. 6, 20) 
скважиной вскрыты массивные водорослевые и кавернозные органоген
нообломочные известняки с Lima squamosa Lam., Chlamys cf. scissa 
Favre, Tapes vetulus Bast. Мощность их около 70 м. Они залегают на 
глинистых известняках средней части олигоцена (зона Cibicides pseudo- 
ungerianus) .

Почти непрерывные выходы гельветских известняков тянутся на 
восток примерно до меридиана г. Алеппо. Еще восточнее (в сторону 
Евфрата) гельветские отложения сильно денудированы и сохранились в 
виде отдельных останцов — крепкие известняки гельвета венчают мягкие 
мелоподобные известняки и мергели эоцена, предохраняя их от разру
шения. К северу и северо-востоку от Алеппо (рис. 6, 21) гельвет зале
гает с размывом на верхнем эоцене, к югу и юго-западу — на различных 
горизонтах среднего эоцена.

Хотя по внешнему виду гельветские известняки Алеппского плато 
довольно однообразны, монотонность их лишь кажущаяся. Выделяется 
целый ряд разновидностей — водорослевые, мелкозернистые, афанито- 
вые, детритусовые выщелоченные, ракушечники; среди них редкие про
слои мергелей и глинистых известняков. Породы то крепкие и массив
ные, то пористые и кавернозные.

В известняках-ракушечниках, обнажающихся у цементного завода на 
юго-восточной окраине Алеппо (см. рис. 6, 21), найдены Venus cincta 
Eichw., Piiaria (Callista) erycynoides (Lam.), Turritella turris Eichw. 
На крайнем севере Сирии (район сел. iMapea) в гельветских известняках 
установлены Flabellipecten larteti Tourn., Pholadomya alpina Math., Ana• 
dara turonica Duj., Discors discorepans (Bast.), Nucula nucleus L., TeU 
Una planata L., Venus multilamellaia Desh., Terebralia bidentata (Defr.). 
В одном из выходов на правом берегу Евфрата к северу от сел. Мег- 
кене ракушечники содержат обильные раковины Chlamys m'acrotis 
Sow.

В некоторых обнажениях на правобережье Евфрата (г. Джераблюс, 
сел. Каклиже) гельвет начинается базальными конгломератами и глау
конитовыми песчаниками мощностью до 1,5—2,5 м. В районе Каклиже в 
базальных слоях встречена Crassostrea gingensis (Schloth.), Выше 
следуют обычные афанитовые, детритусовые и массивные водорослевые 
известняки.

Аналогичными литотамниевыми, детритусовыми и мелкозернистыми 
известняками представлен гельветский ярус к югу от г. Алеппо (воз
вышенность Джебель-Хасс).

Видимая мощность гельветских отложений невелика на всей терри
тории Алеппского плато (от нескольких метров до 20—40 м). Широким 
распространением пользуются гельветские известняки на территории 
Идлибского плато — от Алеппо на востоке до впадины Эль-Габ на 
западе. Они слагают многие из возвышенностей этого района — Шейх- 
Баракат, Джебель-Барича, отчасти Джебель-Дуэла и Джебель-Завия. 
Здесь развиты массивные водорослевые, мелкозернистые и афанитовые 
известняки, различные, детритусовые известняки и ракушечники, то плот
ные и 'крепкие, то выщелоченные и кавернозные (см. рис. 6, 22, 23). В ря
де обнажений (Джебель-Барича, Шейх-Баракат) водорослевые извест
няки приобретают рифовый облик, слоистость в них почти не видна, лито- 
тамнии принимают стелющуюся форму. Местность, занятая сплошными 
выходами известняков, скалистая, закарстованная, весьма неприветли
вого вида.
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На возвышенности Джебель-Завия гельветские известняки залегают 
на близких по внешнему облику породах среднего эоцена, но характер 
фауны, разумеется, позволяет четко их разграничивать. Отдельные 
выходы органогенных известняков гельвета прослеживаются на юг почти 
до Хан-Шейхун.

Фауна в гельзетских известняках Идлибского плато встречается 
спорадически— иногда породы совсем лишены ее, в других случаях она 
многочисленна. В обнажениях к юго-западу от Алеппо (Кафер-Халаб, 
Шейх-Ис) найдены: Flabellipecten larleti (Tourn.), Pecten cf. cristatoco- 
siatus Sacco, P. aff. aduncus Eichw., Ostrea plicata germanitala De Greg. 
Pitar chione (L.), Xenophora deshayesi (Mich.). На массиве Шейх- 
Баракат (у сел. Дар-Таззе) встречены Crassostrea gryphoides (Schloth.), 
Ostrea forkali (Chemn.).

Южнее г. Харима к верхним слоям разреза гельзетских отложений 
приурочены Flabellipecten larteti Tourn., Chlamys cf. sub-malvinae Blanc., 
Cubostrea frondosa de Seer, Lutraria cf. latissima Desh., Turritella cf. 
turris Bash. Аналогичная фауна, но уже в известняках нижней части 
разреза, установлена восточнее сел. Эриха; здесь известняки подстила
ются базальным конгломератом мощностью 1,5 м. Западнее Эриха на 
спуске во впадину Эль-Габ (у сел. Мханбель) гельвет также начинается 
конгломератами, выше следуют водорослевые известняки и ракушечники 
с Crassostrea gingensis (Schloth.).

Гельветские известняки Идлибского плато отличаются значительно 
большими мощностями, нежели синхроничные отложения Алеппского 
плато. На востоке Идлибского плато они пройдены многочисленными 
скважинами (Иббине, Кафер-Нуране, Маарет-Хан, Батабу, Келли, Суар- 
хие); мощность известняков колеблется в пределах 140—250 м. Лишь в 
отдельных скважинах (Храйтане, Берне) она уменьшается до 60—80 м. 
В естественных обнажениях на западе Идлибского плато (районы Харим, 
Эриха, Идлиб) мощность гельзетских отложений также достаточно 
велика—100—150 м. На территории Алеппского и Идлибского плато 
гельветскими осадками заканчивается разрез миоцена. Естественно, мьг 
оперируем видимыми мощностями, а резкие их колебания в соседних 
разрезах и скважинах в известной мере отражают лишь степень денуда
ции пород.

Гельветские известняки Алеппского и Идлибского плато и возвышен
ности Джебель-Смаан сравнительно богаты фораминиферами. Однако 
последние извлекаются только из мягких разностей пород (глинистые и 
пелитоморфные известняки). Они найдены нами в ограниченном коли
честве разрезов, хотя и на всем пространстве рассматриваемой террито
рии. В этих мелководных отложениях выделяются два палеоценоза 
фораминифер.

Первый из них (эльфидиидовый) приурочен к детритусовьгм извест
някам и линзам глинистых известняков среди ракушечников. В его со
ставе преобладают представители эльфидиид, нонионид, роталиид, 
амфистегинид — Elphidium fichtellianum (d’Orb.), Е. macellum (F. et M.), 
E. crispum (Linne), E. listen (d’Orb.), E. rugosum (d’Orb.), E. flexuosum 
(d’Orb.), E. aff. antonina (d’Orb.), Nonion granosus (d’Orb.), Florilus 
boueanus (d’Orb.), Streblus beccarii (Linne), Amphistegina hauerina 
(d’Orb.), Asterigerina planorbis d’Orb. (обнажения у Алеппо, Идлиба* 
Мареа, Менбиджа и Джераблюса).

Второй палеоценоз включает представителей альвеолинид, пенеро- 
плид, милиолид — Borelis melo (F. et M.), В. haueri (d’Orb.), В. rotellus 
(d’Orb.), Peneroplis aff. evolutus Hens., Dendritina rangi d’Orb., Meand- 
ropsina aff. anahensis Hens., Quinqueloculina akneriana d’Orb., Q. nus- 
sdorfensis d’Orb., Q. verneuilina d’Orb., Pyrgo inornaia d’Orb. Видовой: 
состав милиолид достаточно разнообразен, но микрофауна очень плохой



сохранности (в виде ядер) и определять ее трудно. Милиолидово-альве- 
олиновый палеоценоз установлен в разрезах у Идлиба, Шейх-Баракат, 
в районе Алеппо, возвышенности Джебель-Хаос и в ряде обнажений на 
правобережье Евфрата. Он связан с пелитоморфными известняками, 
содержащими то или иное количество детритусового материала.

В крепких органогенных известняках нередко можно обнаружить 
оперкулии и менее частых Heterostegina costata d’Orb. и Н. heteroste- 
gina (Silv.).

Таким образом, гельветские отложения Идлибского и Алеппского 
плато резко отличны от синхроничных осадков Аафринского и Латакий- 
ского прогибов. В первом случае, это массивные водорослевые детриту- 
совые и мелкозернистые известняки, во втором — глины, мергели, песча
ники, гравелиты, мягкие глинистые известняки. Граница между двумя 
типами фаций проходит вдоль восточного борта Аафринского грабена и 
впадины Эль-Габ. Рыхлые песчано-глинисто-мергельные осадки заме
щаются массивными известняками необычайно быстро. Выше указыва
лось, что у сел. Машаале на протяжении всего 2 км песчаники, граве
литы, мергели и оперкулиновые известняки переходят в массивные орга
ногенные известняки. Классический разрез органогенных известняков у 
сел. Гобалли находится в 5—6 км от скважины и обнажения на правом 
берегу р. Аафрин, где глины, мергели и песчаники гельвета содержат 
разнообразных планктонных и бентосных фораминифер. Следовательно., 
и здесь замещение одних фаций другими очень быстрое. К сожалению, 
его не удается проследить непосредственно, ибо разрезы у Гобалли и 
Бтейме разделены долиной р. Аафрин.

На западном склоне впадины Эль-Габ (севернее Жиср-эш-Шогур) 
гельвет сложен глинами и мергелями с планктонными фораминиферами., 
на восточном — массивными водорослевыми и мелкозернистыми извест
няками. Расстояния между выходами разнофациальных отложений 
гельветского яруса не превышают 6—10 км, т. е. смена фаций происходит 
не менее быстро, чем в Аафринском прогибе. Поскольку сама впадина 
Эль-Габ выполнена плиоценовыми и четвертичными осадками, непосред
ственный переход глинисто-мергельных отложений в массивные извест
няки не наблюдается.

В гельветских отложениях северо-западной Сирии встречено около 
250 видов фораминифер, т. е. примерно 2/з от числа видов фораминифер 
из бурдигальских отложений Сирии. Некоторое обеднение микрофауны 
объясняется, вероятно, более однообразными фациями (по сравнению с 
бурдигальскими). Например, в гельветских отложениях отсутствуют 
белые мелоподобные и глинистые известняки, отличающиеся порази
тельно разнообразными фораминиферами.

Резкое разграничение фаций находит свое отражение и в распреде
лении фораминифер. На востоке (Алеппское и Идлибское плато) с раз
личными известняками связан комплекс типично мелководных форами
нифер— милиолиды, альвеолиниды, эльфидииды, пенероплиды, некото
рые виды Nonion, Streblus, Amphistegina, Asterigerina, Rotalia. Планк
тонных фораминифер совершенно нет.

На западе (Латакийский и Аафринский прогибы) глины, мергели и 
глинистые известняки содержат обильный планктон и разнообразных 
бентосных фораминифер. В подобных отложениях Латакийского прогиба 
и на побережье Средиземного моря безраздельным господством поль
зуются планктонные фораминиферы. Интересно отметить, что характер
ные для гельвета Globorotalia fohsi Cushm. et Ell., G. peripheroronda 
Blow et Bann., G. peripheroacuta Blow et Bann. здесь редки. Лишь в 
районе сел. Нкура обнаружены более или менее многочисленные экзем
пляры Turborotalia mayeri (Cushm. et Ell.). В песчано-глинисто-мергель
ных осадках Аафринского грабена планктон теряет доминирующее поло



жение, но состав его по-прежнему разнообразен. Именно в этом районе 
довольно часто встречаются глобороталии и турбороталии. Но в целом 
в палеоценозах фораминифер уже превалирует разнообразный по .видо
вому составу бентос. При замещении глин, мергелей и песчаников грубо
зернистыми песчаниками, гравелитами и детритуеовыми известняками 
преобладающее развитие в палеоценозах получают эльфидииды, милио- 
лиды, оперкулины, гетеростегины, некоторые роталииды и нониониды 
(Машаале, Бтейме). Тем самым осуществляется переход к палеоценозам 
фораминифер из различных органогеннообломочных известняков Алеп
пского и Идлибского плато.

Тортонский ярус

Отложения гортонокого яруса на территории северо-западной Сирии 
по сравнению с гельветскими занимают значительно меньшие площади. 
Обширная трансгрессия гельветского времени во второй половине сред
него миоцена сменилась не менее обширной регрессией. Тортонские 
осадки развиты лишь в Лагакийском прогибе и в северной части впадины 
Эль-Габ. Следовательно, и по сравнению с нижнемиоценовыми отложе
ниями породы тортона обнажаются на более ограниченном пространстве. 
Правда, при описании разреза гельвета на правом берегу р. Аафрин мы 
отмечали, что в его кровле встречены тортонские Orbulina universa 
сГОгЬ. и Bulimina elongata d’Orb. Вероятно, это переходные между гель
ветом и тортоном слои, а более высокие горизонты последнего могли быть 
уничтожены эрозией позднейшего времени. Такое предположение мы 
делаем скорее из осторожности. Во всяком случае, фаунистически дока
занного тортона в Аафринском грабене нет. Полностью отсутствуют 
тортонские отложения на территории Алеппского и Идлибского плато.

Самый лучший разрез тортонских отложений находится в долине 
р. Нахр-эль-Кебир (вниз по течению от сел. Кесладжук). Он представ
ляет собой непосредственное продолжение разреза гельветских отложе
ний (см. рис. 5,/). Этот разрез нужно считать опорным для среднего 
миоцена Сирии, так же как разрез Зейнье-Баксарие — опорным для 
нижнего миоцена. Тортонский ярус сложен чередованием глин, мергелей, 
глинистых известняков, песчаников и гравелитов и по литологии пород 
неотличим от гельвета. Граница между ними проводится на основании 
микрофауны. Контакт тортонского и гельветского ярусов находится у 
сел. Кесладжук высоко на склоне долины р. Нахр-эль-Кебир. Поскольку 
слои полого «наклонены к юго-западу, тот же контакт мы наблюдаем у 
уреза воды примерно в 9 км вниз по течению реки от сел. Кесладжук 
(у возвышенности Джебель-Сафкун). Каких-либо следов перерыва на 
границе тортона и гельвета нет. Снизу вверх в разрезе тортонского яруса 
выделяются следующие пачки пород:

Мощность, м
1. Серо-зеленые и буроватые известковистые глины и более светлые мергели

с относительно редкими прослоями плитчатых мелко- и среднезернистых 
песчаников. В глинах много обугленных растительных остатков. В подош
ве — пласт (2 м) грубых п е с ч а н и к о в ............................................................24

2. Переслаивание крепких буроватых плитчатых мелко- и среднезернистых
полимиктовых песчаников и песчанистых известняков серого цвета с об
ломками моллюсков и мелкими литотамниевыми стяжениями. Поверхность 
известняковых слоев испещрена следами ползания организмов. Изредка 
встречаются прослои серо-зеленоватых известковистых глин . . . .  12

3. Мягкие серые и серо-зеленоватые мергели, переходящие в тонкослоистые 
известковистые глины. С ними чередуются бурые грубозернистые песча
ники, замещающиеся по простиранию слабо сцементированными песками.
Глины и мергели преобладают в основании пачки, в верхней ее части мер
гели и песчаники играют примерно одинаковую роль. Детритусовый мате
риал образует косые с л о е ч к и ..................................  . . . .  10



Мощность, м

4. Серые и буроватые полимиктовые песчаники, крепкие, хорошослоистые, 
мелко- и среднезернистые. Среди них — отдельные пропластки гравелитов.
Эта пачка крепких пород четко выражена в р е л ь е ф е .......................... 6

5. Серые и серо-зеленоватые слоистые мергели, чередующиеся с ржаво-бу
рыми рассыпающимися песчаниками. Мергели содержат рассеянную гальку 
кремней, эффузивов и известняков размером до 1—2 см, а также обломки 
моллюсков. Местами наблюдаются линзы пуддинговых пород. Песчаники 
нередко косослоистые. Довольно часто можно видеть внутренние размывы, 
срезание одних пород линзами других ...........................................................  20

6. Монотонные серые, светло-серые и зеленоватые мергели, переходящие в из-
вестковистые глины. В виде отдельных прослоев встречаются мягкие гли
нистые известняки. Глины и мергели иногда песчанистые, с детритусом 
моллюсков и галечками до 3—5 см. В редких случаях гравийный мате
риал образует линзы рыхлых г р а в е л и т о в ......................................................46

7. Пачка песчаников и мергелей трехчленного строения. В основании зале
гает пласт (1,2 м) мелкогалечных конгломератов и песчаников. Они рас
полагаются на размытой поверхности мергелей. В кровле последних—кар
маны и вертикальные ходы (роющих организмов), выполненные песчаным 
материалом. Сами песчаники заключают плохо окатанные глыбы мергелей.
Выше следуют серо-зеленоватые тонкослоистые мергели с раковинным дет
ритусом и песчаной присыпкой на плоскостях напластования (15,8 м). За
канчивается пачка пластом (около 5 м) серых и бурых средне- и грубо
зернистых песчаников, обогащенных гравийным материалом (иногда ва
луны до 30 с м ) ....................................................................................................22

8. Крепкие известняки и глинистые известняки, образующие отвесные обрывы 
в склонах долины р. Нахр-эль-Кебир. В нижней части пачки располага
ются крепкие белые и светло-серые известняки, толстослоистые, с неболь
шими колониями кораллов, обломками устриц и других пелецнпод. Обыч
ны линзы песчаного материала и мелкие гальки. В верхней части пачки 
преобладают менее плотные серые глинистые известняки с линзовидными 
прослоями (40—25 см в раздуве) ржавых песчаников и мелкогалечных
конгломератов ................................................................................................... 30

9. Светло-серые песчанистые известняки и мергели, чередующиеся с тонкими
пропластками ржаво-бурых песчаников и зеленоватых глин . . . .  11

10. Однообразные тонкослоистые серо-зеленоватые мергели и буроватые из-
вестковистые глины. Редко встречаются пласты грубозернистых песчани
ков или плитчатых мелкозернистых песчаников темно-серого цвета. В по
родах много стяжений литотамний и обломков моллюсков . . . .  21

11. Крепкие органогеннообломочные известняки, слагающие поверхность воз
вышенности Джебель-Сафкун и образующие обрывы в склонах долины 

р. Нахр-эль-Кебир. По своему характеру они довольно разнообразны. Пре
обладают светло-серые детритусовые известняки, всегда выщелоченные, 
тонкопористые. Порода состоит из мелких обломков раковин моллюсков, 
морских ежей, мшанок, литотамний. По простиранию детритусовые извест
няки переходят в выщелоченные ракушечники. С этими породами чере
дуются тонкие прослои плитчатых глинистых известняков, мягких мергелей 
и известковистых глин. В некоторых местах на контакте с подстилающими 
мергелями фиксируется размыв. Для нижней части пачки обычны пласты 
сингенетических известняковых конгломератов с галькой от 1—2 до 5—
10 см\ отдельные глыбы нижележащих мергелей достигают 25 см . . 6—10

12. Частое переслаивание детритусовых известняков, мергелей и песчанистых 
известняков. Первые из них серого или желтоватого цвета, пористые, вы
щелоченные, состоят из очень тонкого раковинного детрита. Песчанистые 
известняки буроватые, тонкослоистые до плитчатых, с многочисленными га
лечками (1—4 см) кремней, известняков, эффузивов. Мергели серо-зе- 
леноватые, с детритусовым материалом. В некоторых случаях переслаива
ние этих пород ритмичное и очень частое (через 3—б см) . . . .  20

Общая мощность отложений тортонского яруса в разрезе по р. Нахр- 
эль-Кебир ......................................................................................  около 230

Породы тортонского яруса характеризуются разнообразными (около 
300 видов) и обильными фораминиферами. Видовой состав их по разрезу 
практически не меняется. Однако в зависимости от литологического 
облика отложений ассоциации фораминифер даже из смежных слоев 
могут быть существенно различными — и по соотношению планктонных 
и бентосных форм, и по видовому составу.

По-прежнему громадным распространением пользуются планктонные 
фораминиферы, но такого подавляющего превосходства над бентосом



(по количеству экземпляров), как в гельветских осадках, -не наблю
дается. Комплекс планктонных фораминифер включает Orbulina universa 
d’Orb., Hastigerina siphonifera (d’Orb.), Globigerinoides obliqua Bolli, 
G. irregularis Le Roy, G. elongata (d’Orb.), G. bollii Blow, G. altiapertura 
Bolli, G. adriatica (Forn.), Globigerirta bulloides d’Orb., G. microstoma 
Cita, Premoli Silva et Rossi, G. nepenthes Todd, G. apertura Cushrri , 
G. eamesi Blow, G. decoraperta Tak. et Saito, G. globorotaloidea Colom, 
G. quinqueloba Natland, G. eggeri Rhumb., G. bradyi Wiesn, G. bulbosa 
Le Roy, Globorotalia menardii (d’Orb.), G. scitula (Brady), G. lenguaensis 
Bolli, G. acostaensis Blow, G. pseudopachyderma Cita, Premoli Silva et 
Rossi и единичные Globigerinita glutinata (Egger).

Многочисленные в подстилающих отложениях Biorbulina biloo at а 
(d’Orb.), Globigerinoides trilobus (Reuss), Globorotalia obesa Bolli зани
мают подчиненное положение, a Candorbulina universa Jedl. очень редка.

В распределении планктонных фораминифер бросается в глаза сле
дующая особенность — в одних прослоях известковистых глин, мергелей 
и глинистых известняков преобладают крупные Orbulina, Globigerinoi
des, Hastigeriria\ в других пластах внешне сходных пород комплекс 
фораминифер состоит из массы мелких Globigerina. Отложения с двумя 
названными ассоциациями фораминифер чередуются на протяжении 
всего разреза. Конечно, встречаются и смешанные иалеоценозы. Ком
плексы крупных планктонных фораминифер также неодинаковы по сво
ему составу — иногда они образованы скоплениями орбулин; -в других 
случаях доминируют представители Globigerinoides, орбулин почти нет.

Крайне неравномерно встречается Globorotalia menardii (d’Orb.). 
Первые экземпляры ее появляются в кровле пачки 5. В некоторых про
слоях глин и мергелей из пачек 6, 9, 10 этот вид найден в довольно боль
шом количестве экземпляров. Но подобные прослои разделены отложе
ниями, где G menardii отсутствует. Вид G. scitula (Brady) установлен 
только в отложениях самой верхней части разреза (пачки 11 и 12).

Бентосные форамиииферы очень разнообразны в песчанистых глинах 
и мергелях с детритусовым материалом и желваками литотамний. 
Их также много в прослоях глин и мергелей среди органогенных извест
няков пачки 11.

К наиболее обычным видам принадлежат: Reophax papillosus (Neug.) 
var. compressus Seg., Vulvulina pennatula (Batsch) var. italica Cushm., 
Gaudryina tumidula Cushm., Bigenerina agglutinans d’Orb., Martinottiella 
communis (d’Orb.), Spiropleciammina carinata (d’Orb.), Siphotextularia 
concava (Karr.), Textularia deperdita d’Orb., T. gramen d’Orb., Spirolocu- 
lina depressa (d’Orb.), Robulus dilectus (Seg.), R. echinatus (d’Orb.) var. 
curvicostus (Seg.), Planularia auris (Defr.), Gyroidina soldanii (d’Orb.), 
Valvtilineria obtusa (d’Orb.), V. complanata (d’Orb.), Discorbis semiorbis 
(Karr.), D. squamulus (Reuss), Eponides umbonatus (Reuss), E. schrei- 
bersii (d’Orb.), Cancris brongnartii (d’Orb.), C oblongus (Will.), Sipho- 
nina reticulata Cz., Asterigerina planorbis d’Orb., Epistomina partschiana 
(d’Orb.), Stomatorbina ex gr. concentrica (Park, et Jon.), Heronallenia 
lingulata (Burr, et Holl.), Alliatina excentrica di Nap. All., Lamarckina 
erinacea (Karr.) Planorbulina mediterranensis d’Orb., Cibicides lobatulus 
(W. et Jac.), C. ungerianus (d’Orb ), C dutemplei (d’Orb.), C. boueanus 
(d’Orb.), Ceratobulimina haueri (d’Orb.), Florilus communis (d’Orb.), 
Melonis soldanii (d’Orb.), Nonion granosus (d’Orb.), N. umbostelligernm 
Serova, Porosononion subgranosus (Egger), Cribrononion dollfusi vigne- 
auxi Carapl et Jul., Elphidium hauerinum (d’Orb.), E. angulatum (Egger) s 
E. antonina (d’Orb.), E. aculeatum (d’Orb.), E. crispum (L.), E. macellum 
(F. et M.), E. listeri (d’Orb.), E. fichtellianum (d’Orb.), Streblus beccarii 
(L.), Reussella spiriulosa (Reuss),Bulimina elongata d’Orb., B. buchiana 
d’Orb., B. subulata Park, et Jon., Virgulina schreibersiana Cz., Uvigerina



venusta Franc., U. acuminata Hos., U. semiornata cTOrb., Bolivina dilatata 
Reuss, B. antiqua d’Orb., Cassidulina laevigata d’Orb., C. margareta Karr., 
Ehrenbergina dinapolii Gian.

Этим не исчерпывается список бентосных фораминифер. Они много 
разнообразнее (различные виды текстулярий, лягенид, полиморфинид, 
дискорбид, аномалинид, роталиид, булиминид и других семейств). 
В связи с фациальными особенностями осадков почти полностью отсут
ствуют милиолиды, слабо развиты нониониды и эльфидииды.

В северной части впадины Эль-Габ тортонские отложения обнажают
ся как по западному, так и по восточному борту.

В обнажениях на западном склоне депрессии (к северу от р. Нахр* 
эль-Абиад) тортон представлен чередованием мергелей, известковистых 
глин, глинистых известняков и песчаников серого, светло-серого и серо
зеленоватого цвета. Нередки линзы гравелитов. По сравнению с тортон- 
скими осадками в долине р. Нахр-эль-Кебир комплекс планктонных 
фораминифер здесь не столь богатый — Orbulina universa d’Orb., Hasti- 
gerina siphonifera (d’Orb.), Globigerinoides irregularis Le Roy, G. elon- 
gata (d’Orb.), G. trilobus (Reuss), Globigerina bulloides d’Orb., G. ne
penthes Todd, G. apertura Cushm., G. eggeri Rhumb., редкие Globorotalia 
menardii (d’Orb.), Globigerinita glutinata (Egger).

В количественном отношении бентосные фораминиферы, как правило, 
преобладают над планктоном. Видовой состав их близок к вышеприве
денному— Siphotextularia concava (Karr.), Textularia deperdita d’Orb., 
Valvulineria obtusa (d’Orb.), Discorbis semiorbis (Karr.), Eponides 
schreibersii (d’Orb.), Epistomina partschiana, (d’Orb.), Lamarckina erina- 
cea (Karr.), Nonion umbostelligerum Serova, Elphidium crispum (L.), 
E. hauerinum (d’Orb.), Bulimina elongata d’Orb., Uvigerina semiornata 
d’Orb., Borelis melo (d’Orb.) и многие другие.

Вдоль восточного борта впадины выходы тортонских отложений про
тягиваются на значительное расстояние — от г. Харим на севере до воз
вышенности Джебель-Завия на юге. Литология пород и содержащаяся в 
них микрофауна по направлению е севера на юг испытывают существен
ные изменения.

На севере, в районе г. Харим и сел. Салкине, тортонские отложения 
обнажаются на склонах возвышенностей Джебель-Барича и Джебель- 
Дуэла. Они с размывом перекрывают органогенные известняки гельвета 
или нуммулитовые известняки палеогена. В основании — пласт (0,3— 
1,0 м) базальных конгломератов, состоящих из галек кремней и под
стилающих известняков. Соотношение тортонских пород с более древ
ними отражает крупные изменения палеогеографической обстановки 
(регрессия) на рубеже гельветского и тортонского времени. В некоторых 
разрезах базальных конгломератов нет, и гельветские и тортонские от
ложения связаны постепенным переходом. Представлен тортонский ярус 
исключительно карбонатными породами, прослои песчаников, гравели
тов, глин отсутствуют. Например, в районе Салкине (см. рис. 6,24) к 
тортонскому ярусу относится толща неоднократного чередования светло
серых, серых и желтых мергелей, глинистых и тонкодетритусовых извест
няков. Видимые мощности достигают 100—140 м.

Мергели и глинистые известняки характеризуются разнообразными 
планктонными и бентосными фораминиферами. Так, из разреза у 
сел. Абрейте определены: Orbulina universa d’Orb., Hastigerina siphoni
fera (d’Orb.), Globigerinoides trilobus (Reuss), G. irregularis Le Roy, 
G. obliqua Belli, Globigerina bulloides d’Orb., G. eggeri Rhumb., Bulimina 
elongata d’Orb., Elphidium macellum (F. et M.), E. aculeatum (d’Orb.), 
Cassidulina margareta Karr., Valvulineria complanata (d’Orb.), Reussella 
spinulosa (Reuss), Melonis soldanii (d’Orb.), Cibicides boueanus (d’Orb.), 
C. lobatulus (W. et Jac).



Южнее, вдоль северо-западного и северного склонов возвышенности 
Джебель-Завия, строение тортонского яруса иное. Преобладающее зна
чение получают терригенные породы, а мергели и глинистые известняки 
встречаются в виде отдельных прослоев. Там же, где они образуют более 
мощные пачки, мергели и известняки песчанистые, с тем или иным коли
чеством органогенного детритусового материала. Осадки подобного типа 
обнажены в районе селений Идлиб, Эриха, Мханбель (на спуске во впа
дину Эль-Габ). Располагаются они с размывом на известняках гельвета 
и палеогена.

К числу типичных разрезов тортонских отложений относится разрез 
у сел. Мханбель (см. рис. 6, 25). На контакте гельвета и тортона заметен 
четкий размыв.

Тортонский ярус начинается пачкой базальных конгломератов и пес
чаников мощностью около 10 м. Выше располагается толща переслаива
ния органогеннообломочных известняков, белых и серых мергелей, серых 
и красновато-пятнистых глин, алевролитов, песчаников и конгломератов. 
Заканчивается разрез песчанистыми мергелями с линзами песчаников. 
Мощность не менее 150 м. По простиранию отдельные слои разреза вы
держиваются слабо. Намечается увеличение объема песчаного и гравий
ного материала от подошвы к кровле разреза.

В этих мелководных осадках планктонные фораминиферы отсут
ствуют. Комплекс бентосных фораминифер не отличается разнообра
зием— Elphidium hauennum (d’Orb.), Е. listen (d’Orb.), Е. macellum 
(F. et M.), E. crispum (L.), E. fichtellianum (d’Orb.), E. aculeatum 
(d’Orb.), E. antonina (d’Orb.), E angulatum (Egger), Borelis melo 
(F. et M.), Nonion granosus (d’Orb.), Asterigerina planorbis d’Orb., 
Reussella spinulosa (Reuss), Globulina gibba d’Orb., Cibicides lobatulus 
(W. et Jac.), Streblus beccarii (L.), Cancris brongnartii (d’Orb.), Bolivina 
dilatata Reuss, Eponides schreibersii (d’Orb.), Florilus communis (d’Orb.), 
Quinqueloculina consobrina d’Orb., Feneroplis sp.

К югу от сел. Мханбель возрастает роль песчаников и гравелитов, а 
прослои глин, мергелей и известняков становятся все более маломощ
ными. В районе сел. Айн-эль-Аарус (см. рис. 6, 26) тортон представлен 
грубогалечными и валунными конгломератами мощностью около 100 м\ 
южнее этого селения мощность сокращается до нескольких десятков 
метров. Грубые песчаники и конгломераты, очевидно, нужно считать 
прибрежной фацией тортонского моря. Таким образом, регрессия тортон
ского времени достаточно очевидна и в районах впадины Эль-Габ. Дей
ствительно, выходы гельветских известняков с обильными Borelis melo 
<F. et M.) известны из более южных частей впадины.

Мессинский ярус

Верхнемиоценовое время отмечено дальнейшей регрессией. Море 
почти покидает пределы Сирии, и верхнемис-ценовые осадки пользуются 
ограниченным распространением. Они обнажаются в низовьях долины 
р. Нахр-эль-Кебир и ее левого притока р. Нахр-эль-Ких (т. е. исключи
тельно в пределах Латакийского прогиба).

Мессинские отложения заметно отличаются от подстилающих пород 
среднего и нижнего миоцена. Верхний миоцен сложен биогермными сер- 
пулевыми известняками, водорослевыми строматолитовыми известня- 
няками, ракушечниками, гипсами, глинами и мергелями. Признаки пере
рыва на границе тортонского и мессинского ярусов отсутствуют. По мик
рофауне эта граница устанавливается четко. Строение верхнемиоценовых 
отложений не выдержано по простиранию, и разрезы по рекам Нахр-эль- 
Кебир и Нахр-эль-Ких отличаются друг от друга.



В разрезе по р. Нахр-эль-Кебир верхнемиоценовые отложения под
разделяются на две пачки пород (см. рис. 5,/):

Мощность, м

1. Нижняя из них сложена серпулевыми, детритусовыми и афанитовыми из
вестняками, замещающимися по простиранию. Преобладают афанитовые 
известняки оливкового и сероватого цвета, пронизанные многочисленными 
трубочками серпул. Часто количество серпул столь велико, что они обра
зуют караваеобразные биогермы серпулевых известняков. Последние пред
ставляют собой кавернозную породу, полости которой выстилаются щетка
ми кристаллов кальцита. Поверхности биогермов покрыты светло-бурыми 
или оливковыми корками афанитовых известняков, причудливо изогнутыми, 
с микрослоистостью. Иногда корки очень тонкие (0,5—2 см), а выше их сно
ва следуют серпулевые известняки. В других случаях «корковые извест
няки» достигают толщины 20—40 см, причем между смежными корками 
сохраняются узкие полости прихотливой формы. Афанитовые и серпулевые 
известняки верхнего миоцена Сирии сходны с аналогичными породами из 
нижнего сармата юго-западной части Русской платформы (Подолия, Мол
давия). Местами афанитовые известняки содержат довольно много пеле- 
ципод и гастропод (Lithophaga lithophaga L., Ostrea sp., Capulus sp.).
Обычно за счет выщелачивания от фауны сохраняются лишь ядра . . 3—7

2. Верхняя пачка состоит из чередования гипсов, строматолитовых известня
ков, глин и мергелей. Строение ее трехчленное.

Нижняя часть представлена гипсоносными слоями — переслаиванием 
крупнокристаллических серых и светлых гипсов с тонкослоистыми полосча
тыми мелкокристаллическими гипсами. Среди них — пласты известняков 
(желтоватых пелитоморфных плитчатых, грубокавернозных выщелоченных, 
строматолитовых). Последние образуют караваеподобные тела до 1—2 м в 
диаметре и 0,2—0,5 м высотой. В известняках прекрасно видна субконцент
рическая микрослоистость, отдельные тонкие слои подчас причудливо изо
гнуты. По мнению И. Н. Крылова, любезно просмотревшего шлифы, стро- 
матолитовые известняки — продукт жизнедеятельности синезеленых водо
рослей.

Средняя часть сложена глинами, мергелями и известняками. Глины 
известковистые, тонкослоистые, серые или серо-желтоватые. Мергели мяг
кие, буроватого цвета, иногда песчанистые. Известняки довольно разнооб
разны — глинистые тонкопористые светло-серые с ядрами мелких гастро
под, органогеннообломочные выщелоченные с мелкими Ostrea sp., крепкие 
тонкозернистые без фауны.

Верхняя часть пачки вновь состоит из гипсов — слоистых, мелкозерни
стых, светло-серых, иногда тонкополосчатых.

Мощность верхней пачки . . . .  . около 30

Видимая мощность верхнемиоценовых отложений по долине р. Нахр- 
эль-Кебир 35—40 м. Выше трансгрессивно залегают осадки плиоцена. 
Непосредственный контакт наблюдается плохо из-за сильной задерно- 
ванности местности.

Глины и мергели в средней части гипсоносной пачки (их мощность не 
превышает 3—3,5 м) богаты планктонными и бентосными фораминифе- 
рами — Globorotalia apertura Pezz., G. minutissima Bolli, G. involuta 
Pezz., G. aff. obesa Bolli, G. scitula (Brady), Globigerinita apenninica 
(Pezz.), Globigerina bulloides d’Orb., G. apertura Cushm., G. eggeri 
Rhumbl., G. nepenthes Todd, G. quinqueloba Natl., мелкие Orbulina uni- 
versa d’Orb., Globigerinoides trilobus (Reuss), Hastigerina siphonifera 
(d’Orb.), Porosononion subgranosus (Egger), Nonion citai di Nap., 
Elphidium macellum (F. et M.), E. aculeatum (d’Orb.), E. advenum 
(Cushm.), Streblus beccarii (L.), Asterigerina planorbis d’Orb., Quinquelo- 
culina consobrina (d’Orb.), Bolivina dilatata Reuss, Cymbalopora vitrea 
Pezz., Bulimina aculeata d’Orb., B. echinata d’Orb., Cibicides boueanu< 
(d’Orb.). В небольшом количестве экземпляров встречаются Candorbu- 
lina sp. nov., Uvigerina gaudryinoides Lipp., U. siphogenerinoides Lipp., 
Valvulineria ex gr. complanata (d’Orb.).

В разрезе отложений мессинского яруса по р. Нахр-эль-Кебир нами 
установлены также виды планктонных фораминифер, описанные недавно 
из верхнего миоцена Андалузии (Perconig, 1967) и Венесуэлы (Bolli,



Bermudez, 1965) — Globorotalia margaritae Bolli et Berm., G. incompta 
(Cifelli), G. gavalae Perc., Globigerinoides obliquus extremus Bolli et 
Berm., G. tapiesi Perc., Globigerina riveroae Bolli et Berm. G. pitassiana 
Perc.

Иное строение имеют верхнемиоценовые отложения в районе сел. Зу- 
бар у водораздела с долиной р. Нахр-эль-Ких (см. рис. 5,1а):

Мощность, м
1. Пласт слабо сцементированных глинистых конгломератов, состоящих из ока

танных обломков подстилающих известняков и мергелей. В песчано-глини
стом цементе остатки пелеципод, гастропод, морских ежей и редкие мелкие 
желваки л и т о та м н и й ...................................................................................... 0,2—0,3

2. Темно-серые и зеленовато-серые тонкослоистые известковистые глины, мяг
кие, местами жирные. Выше по разрезу сменяются светло-бурыми плитча
тыми мергелями. В кровле — тонкие прослойки светлых глинистых извест
няков (2—3 см), линзочки (до 5 см) детритусового материала . . .  11

3. Пласт плотных пелитоморфных известняков светло-серого или кремового
цвета, испещренных тончайшими нитевидными ходами. Последние выполне
ны бурым железистым веществом, и эти дендритовидные ходы хорошо за
метны на светлом фоне породы. Встречаются отпечатки мелких пелеципод. 
Мощность пласта непостоянна. Иногда он распадается на три части — в 
подошве и кровле крепкие известняки, в середине — светлые мягкие мер
гели ........................................................................................................................0,4—1,2

4. Чередование мергелей, известковистых глин и известняков. Мергели серые
или зеленовато-серые, тонкослоистые до плитчатых, листоватые, с отпечат
ками пелеципод. Зеленоватые глины микрослоистые с обугленными ра
стительными остатками. Светло-серые известняки пелитоморфные, прони
занные нитевидными извилистыми ходами. Мощность пачек мергелей и 
глин 1,0—4,5 м, пластов известняков— 15—20 см. Количество последних 
возрастает в верхней части рассматриваемой толщи пород . . . .  19

5. Строматолитовые крепкие известняки серого и белого цвета, образующие
крупные караваеобразные тела до 1,5—2,5 м в диаметре. Прекрасно видна 
субконцентрическая слоистость (0,5—1,5 см), причем слои с бугристой 
неровной поверхностью иногда легко отделяются друг от друга. В пределах 
слоев видна тончайшая микрослоистость. В результате процессов выветри
вания в районе сел. Зубар наблюдаются сплошные развалы водорослевых 
известняков. Эти породы аналогичны строматолитовым известнякам в низах 
гипсоносной пачки разреза по р. Н а х р -э л ь -К е б и р ....................................... 5

Мощность верхнемиоценовых отложений у сел. Зубар около 40 м. 
Выше с размывом располагаются черные и серые вязкие глины плио
цена.

Глины и мергели верхнего миоцена в разрезе Зубар более богаты 
фораминиферами, чем в разрезе по р. Нахр-эль-Кебир. Все виды планк
тонных фораминифер отличаются мелкими размерами раковины — Orbu- 
lina aff. universa d’Orb., Candorbulina sp. nov., Globorotalia apertura 
Pezz., G. margaritae Bolli et Berm., G. involuta Pezz., Globigerina aper
tura Cushm., G. bulloides d’Orb., G. nepenthes Todd, G. eggeri Rhumbl., 
Globigerinita apenninica (Pezz.), Globigerinoides obliquus extremum 
Bolli et Berrn. Из бентосных фораминифер в массовом количестве экзем
пляров встречаются: Bulimina echinata d’Orb., В. aculeata d’Orb., Val- 
vulineria aff. complanata (d’Orb.), которым сопутствуют Nonion citai di 
Nap., Elphidium macellum (F. et M.), E. aculeatum (d’Orb.), Cibicides 
lobatulus (W. et Jac.), C. boueanus (d’Orb.), Cymbalopora vitrea Pezz., 
Bolivina dilatata Reuss, B. robusta Brady, B. variabilis (Will.), B. dentel- 
lata Tav., Uvigerina gaudryinoides Lipp.

Комплексы фораминифер из верхнемиоценовых отложений, обнажаю
щихся по долине р. Нахр-эль-Кебир и в районе Зубар, близки между 
собой, и можно уверенно сопоставлять эти два разреза. Однако по про
стиранию осадки верхнего миоцена изменяются столь быстро, что кор
реляция отдельных пачек невозможна.

Интересной особенностью отложений мессинского яруса северо-запад
ной Сирии является обилие отолитов.



Микрофауна в верхнемиоценовых осадках распределена весьма не
равномерно. Одни образцы пород переполнены ею; другие совершенно 
лишены фораминифер. Это отражает, очевидно, неодинаковые биономи- 
ческие условия (и прежде всего, гидрохимический режим) бассейна, не
однократно изменявшиеся во времени и пространстве.

Вероятно, верхнемиоценовые отложения первоначально захватывали 
более значительные площади, но впоследствии были уничтожены пред- 
плиоценовой эрозией и в ходе трансгрессии плиоценового моря. Напри
мер, на границе среднего миоцена и плиоцена в районе сел. Нкура на
блюдаются огромные глыбы строматолитовых известняков верхнего 
миоцена. Очевидно, мягкие глины, мергели и гипсы мессинского яруса 
легко размывались и уничтожались, а крепкие водорослевые известняки 
сохранялись. Сейчас мы видим их как своего рода ископаемый элювий 
или как экзотические глыбы, заключенные в черных глинах плиоценового 
возраста.

Покрывающие отложения (нижний плиоцен)
Морские отложения плиоцена на территории северо-западной Сирии 

обнажаются в низовьях долины р. Нахр-эль-Кебир, па побережье Среди
земного моря к югу и северу от Латакии и >в северной части впадины 
Эль-Габ.

Плиоценовое время отмечено новой трансгрессией, однако ее размеры 
в Сирии значительно уступают масштабам миоценовых трансгрессий. 
Восточнее Латакии осадки плиоцена с размывом располагаются на мер
гелях, известняках и гипсах верхнего миоцена, срезают его и переходят 
на более древние породы. Трансгрессивное залегание плиоцена на поро
дах среднего миоцена, палеогена и мела наблюдается на побережье 
Средиземного моря и во впадине Эль-Габ.

Плиоценовые отложения великолепно обнажены по долине р. Нахр- 
эль-Кебир, где их мощность около 500 м. На основании фораминифер 
плиоцен подразделяется на две части.

Нижняя часть плиоцена представлена однообразной толщей серых, 
зеленоватых и темно-серых до черных глин, переслаивающихся с песча
никами и известняками. Глины хорошослоистые, с примесью тонкого 
песчаного материала, иногда слабоизвестковистые и жирные, в других 
случаях — известковистые. На выветрелой поверхности глины приобре
тают более светлую окраску. Песчаники тонко- и мелкозернистые, глини
стые, серые или желтоватые. Глинистые известняки светло-серые, мягкие, 
реже крепкие, образующие в склонах долины небольшие уступы. Глины 
резко преобладают в разрезе, их пачки достигают 20—40 м мощности. 
Песчаники встречаются в виде тонких прослоев (0,2—0,4 м) и слагают 
три пачки мощностью по 5—6 м. Известняки также образуют отдельные 
пласты и пачки до 5—10 м. Мощность нижнего плиоцена 317 м.

Плиоценовые отложения чрезвычайно богаты моллюсками. Раковины 
пелеципод нередко образуют рыхлые глинистые ракушечники.

Фораминиферы разнообразны и обильны. В отличие от верхнемиоце- 
повой микрофауны их раковины характеризуются крупными размерами. 
В огромном количестве экземпляров присутствуют планктонные виды — 
Sphaeroidinclla dehiscerts (Park, et Jon.), ulobigerinoides gomitulus 
(Seg.), G. sacculifer (Brady), G. conglobatus (Brady), G. rubrum 
(d’Orb.), Globorotalia hirsuta (d’Orb.), G puncticulata (Desh.), G. cras- 
saformis (Gall, et Wissl.). Среди бентосных фораминифер типичны: 
Planularia ariminensis (d’Orb.), Anomalina helicina (Costa). Siphoninci 
planoconvexa (Silv.), Sigmoilina celcita Costa, Uvigerina peregrina 
Cushm., Bulimina costata d’Orb., Boliviria villalverniensis Mart., B. cata- 
nensis Seg., Cassidulina crassa d’Orb., Cassidulinoides bradyi (Norm.), 
Dorothia gibbosa (d’Orb.), Karreriella bradyi (Cushm.).



Основные черты биостратиграфии миоценовых отложений Сирии

Великолепные разрезы миоценовых отложений на территории северо- 
западной Сирии, фациальное разнообразие последних и богатство фора- 
миниферами позволяют сделать некоторые выводы о стратиграфии мио
цена.

1. Между несомненно олигоценовыми (рюпельскими) и несомненно 
миоценовыми (бурдигальскими) отложениями в Сирии выделяются две 
стратиграфические единицы с различными комплексами фораминифер.

Нижняя из них характеризуется обильными лепидоциклинами и ред
кими нуммулитами. Сообщество планктонных и мелких бентосных фора
минифер включает ряд видов, неизвестных в подстилающих отложениях. 
Вместе с тем, имеется значительное количество видов, общих с форами- 
ниферами из рюпельского яруса. Появляются первые миогипсиниды, 
достигающие расцвета в миоценовое время. Среди мелких бентосных 
фораминифер неизменно присутствуют представители Nonion, Florilus, 
Porosononion, Elphidium, Cancris, Asterigerina, Discorbis, т. e. родов, 
наиболее обычных для миоцена. Олигоценовый возраст рассматривае
мого подразделения бесспорен, но наличие элементов миоценовой микро- 
фауны указывает на самую верхнюю часть олигоцена. Эта стратиграфи
ческая единица сопоставляется с хаттским ярусом, ибо свойственные ей 
мелкие фораминиферы близки к микрофауне из стратотипа хаттского» 
яруса.

Верхнее подразделение (аквитанский ярус) отличается развитием 
многочисленных новых видов планктонных и бентосных фораминифер — 
Globigerinita dissimilis (Cushm. et Berm.), G. stainforthi Bolli, Loebl. ct 
Tapp., G. naparimaensis Bronn., Globigerina venezuelana Hedb., G. falco- 
nensis Blow, G. woodi connecta Jenk., Globoquadrina praedehiscens Blow 
et Barm., Globigerinoides trilobus (Reuss), Turborotalia siakensis (Le- 
Roy), Clavulinoides eucarinatus Cushm. et Berm., C. jarvisi Cushm., 
Dorothia brevis Cushm. et’ Stainf., Karreriella subcylindrica (Nutt.), 
K. gaudryinoides (Fornas.), Robulus nuttalli Cushm. et Renz, Gyroidina 
altispira Cushm. et Stainf., G. complanata Cushm. et Stainf., G. jarvisi 
Cushm. et Stainf., Almaena alticosta (ten Dam et Reinh.), A. hieroglyphica 
(Sigal), Anomalina dorri Cole, A . pompilioides Gall, et Hem., Planulina 
renzi Cushm. et Stainf., P. marialana Hadley, Cibicides isidroensis Cushm. 
et Renz, Nonion dilatatum Gall, et Hem., Melonis nicobarense (Cushm.) „ 
Elphidium lobatum Gall, et Hem., Buliminella grata Park, et Berm., Buli- 
mino alazanensis Cushm., Angulogerina vicksburgensis Cushm., Uvigerina 
gallowayi Cushm., U. rustica Cushm. et Edw., Siphogenerina multicostala 
Cushm. et Jarv., Pseurostomella ecuadorana Cushm. et Stainf., P. brevis 
Schwager, Nodosarella robusta Cushm., N. salmojraghii Mart., Cassiduliria 
horisontalis Cushm. et Renz, Rectobolivina virgaia Cushm., Plectofrondi- 
cularia mexicana Cushm., P. alazanensis Cushm., P. raricosta (Karr.).

Часть этих видов свойственна только аквитанскому ярусу, другие 
переходят в бурдигальекий ярус. Миогипсиниды (Miogypsina tani Droo- 
ger, M. gunteri Cole.) становятся стандартным элементом микрофауны. 
Продолжают встречаться лепидоциклины, но их количество в аквитан
ских осадках Сирии меньшее, нежели в олигоцене. Полностью исчезают 
нуммулиты.

Таким образом, на границе хатгского и аквитанского ярусов в Сирии 
имела место кардинальная смена фораминифер. Начиная с аквитанского 
времени, они приобретают типично миоценовый облик. На рубеже акви
танского и бурдигальского ярусов изменение фораминифер 'менее суще
ственно и касается видового состава. Если основываться на группе фора
минифер, то за границу палеогеновой и неогеновой систем следует при
нимать границу хатгского и аквитанского ярусов.



2. Обзор миоценовых отложений Сирии убеждает, что они включают 
пять стратиграфических подразделений, каждое из которых характери
зуется определенным комплексом планктонных и бентосных форамини- 
фер. Самое нижнее из этих подразделений (аквитанский ярус) рассмот
рено в предыдущем параграфе. Остановимся вкратце на главных особен
ностях микрофауны остальных подразделений.

Бурдигальский ярус отличается присутствием Globigerinoides trilobus 
(Reuss), G. bisphaericus Todd, G subquadratus Bronn., Globoquadrina 
quadraria (Cushm. et Ell.), G altispira (Cushm. el Jarv.), G. dehiscens 
(Chapm., Parr et Coll.), Praeorbulina transitoria (Blow), P. glomerosa 
(Blow), Glotrigerina foliata Bolli, G. falconensis Blow, G. bollii Cita et 
Premoli Silva, Globigerinatella insueta Cushm. et Stainf., Globorotalia 
peripheroronda Blow et Bann., Turborotalia mayeri (Cushm. et Ell.), Tex- 
tularia ovulata Lalick., T. dollfusi Lalick., T. consecta d’Orb., Gaudryina 
pseudocollinsi Cushm. et Stainf., Quinqueloculina rugosa d’Orb., Q. pseu- 
doseminula Bogd., Planularia vetiezuelana , Hedb., Discorbis havatiensis 
Cushm. et Berm., Valvulineria venezuelana Hedb., Cibicorbis herricki 
Hadley, Baggirta indica (Cushm.), Stomatorbina ex gr. concentrica (Park, 
et Jon.), Anomalina pseudogrosserugosa Colom, Cibicides concentricus 
Cushm., Planulina zigzag Gall, et Hem., Astrononion ergenicus Bogd., 
Cribrononion dollfusi (Cushm.), Rotalia audouini d’Orb., Elphidium orten- 
burgensis (Egger), E. kvesanensis Artch., E. miusserensis Djan., E. onero- 
sum Bogd., Virgulinella pertusa (Reuss), Loxostomum digitale (d’Orb.), 
Bulimina tumidula Bogd., Hopkinsina bononiensis (Forn.), Uvigeritia 
slriatissima Perc., Caucasina aff buliminoides Bogd., Pleurostomella 
rimosa Cushm. et Berm., P bierigi Palm, et Berm., Cassidulina tricamc- 
rata Gall, et Hem., Bolivina alata (Seg.), B. hebes Macf., Bolivinella 
margaritacea Cushm., B. subpectinata Cushm., Plectofrondicularia inter- 
rupta (Karr.), P. jarvisi Cushm. et Todd, Chilosiomella globata Gall, et 
Hem. В мелководных отложениях часто встречаются миогипсиниды — 
Miogypsina intermedia Drooger, М. irregularis (Mich.) и др.

Для гельветского яруса типичны: Candorbulina universa Jedl., Biorbu- 
lina bilobata (d’Orb.), Hastigerina siphonifera (d’Orb.), Globigerinoides 
irregularis Le Roy, Globoquadrina larmeui Akers, Globigerina concinna 
Reuss, G. aff. tarchanensis Subb. et Chutz., G. eamesi Blow, Globorotalia 
obesa Bolli, G fohsi Cishm. et Ell., G. praemenardii Cushm. et Stainf., 
Spiroplectammina carinata (d’Orb.), Borelis melo (F. et M.), B. haueri 
(a’Orb.), Quinqueloculina nussdorfensis d’Orb., Q. juleana d’Orb., 
Heterostegina heterostegina (Silv.), Anomalina badenensis d’Orb., 
A. rotula d’Orb., Cibicides nucleatus (Seg.)r Elphidium fichtellianum 
(d’Orb.), E. rugosum (d’Orb.), E. flexuosum (d’Orb.), E. obtusum (d’Orb.), 
Uvigerina asperula Cz., U. macrocarinata Papp et Turn., Heterostegina 
simplex d’Orb., H. costata d’Orb., а также очень разнообразные лагениды 
(В1ИДЫ их перечислены при описании отложений гельветского яруса). 
Миосипсиниды и лепидоциклины в гельвете Сирии нами не обнаружены.

Тортонский ярус характеризуется: Orbulina universa d’Orb., Globige- 
tinoides obliqua Bolli, G. elongata (d’Orb.), G. bollii Blow, G. altiapertura 
Bolli, G. adriatica (Forn.), Globigerina nepenthes Todd, G. apertura 
Cushm., G. bulloides d’Orb., G. microstoma Cita, Premoli Silva et Rossi, 
G. decoraperta Tak. et Saito, G. quinqueloba Natl., G. eggeri Rhumb., 
G. bradii Wiesn., G. bulbosa Le Roy, Globorotalia menardii (d’Orb.), 
G. lenguaensis Bolli, Sipholextularia concava (Karr.), Valvulineria obtusa 
(d’Orb.), V. complanata (d’Orb.), Discorbis semiorbis (Karr.), D. squamu- 
lus (Reuss), Heronallenia aff. lingulata (Burr, et Holl.), Alliatina excent- 
rica di Napoli, Lamarckina erinacea (Karr.), Nonion umbostelligerum Ser., 
Porosononion subgranosus (Egger), Elphidium hauerinum (d’Orb.), 
E. angulatum (Egger), E. antonina (d’Orb.), Cassidulina margareta



Karr., Bulimina elongata d’Orb., Uvigerina venusta Franc., U. acuminata 
Hos.

Отложения мессинского яруса содержат более бедную фауну фора- 
миннфер, чем любой из четырех перечисленных ярусов. В качестве новых 
элементов отметим: Globigerina riveroea Bolli et Berm., Globorotalia 
apertura Pezz., G. involuta Pezz., G. margaritae Bolli et Berm., Globige- 
rinita apenninica (Pezz.), Candorbulina sp. nov., Globigerinoides obliquus 
extremus Bolli et Berm., Uvigerina gaudryinoides Lipp., Nonion cita di 
Nap., Bolivina dentellata Tav. Обильны Valvulineria aff. complanata 
(d’Orb.), Bulimina echinata d’Orb., B. aculeata d’Orb. и мелкие глобиге- 
рины — Globigerina apertura Cushm., G. bulloides d’Orb., G. nepenthes 
Todd, G. eggeri Rumb., но почти все они уже известны в отложениях тор- 
тонского яруса.

3. Верхняя граница миоцена на территории Сирии четкая. Самые 
нижние горизонты плиоцена заключают богатейшую ассоциацию планк
тонных и бентосных фораминифер совсем иного облика, нежели микро
фауна подстилающих мессинских и тортонских отложений. Правда, эти 
отличия в основном касаются видового состава, ибо набор родов фора
минифер почти общий для миоцена и плиоцена. Исключение составляет 
Sphaeroidinella. Родов Candeina и Pulleniatina в плиоцене Сирии не 
обнаружено. Необходимо помнить, что глинисто-гипсоносные осадки 
верхнего миоцена с прослоями строматолитовых известняков возникли, 
очевидно, в условиях нарушенного гидрохимического режима. Осадки 
же плиоцена (судя по различным группам фауны) отлагались в водной 
среде нормальной океанической солености. Поэтому для решения во
проса о границе миоцена и плиоцена огромное значение имеют те области 
открытых морских бассейнов, где нормальная соленость воды не нару
шалась на протяжении всего неогенового времени.

4. На основании общности микрофауны аквитанский и бурдигаль- 
ский, гельветский и тортоиский ярусы могут быть объединены в более- 
крупные единицы стратиграфической шкалы — подотделы. Мы имеем в 
виду, соответственно, нижний и средний миоцен. Особняком стоит мес
синский ярус, причисляемый к верхнему миоцену.

К видам, общим для аквитанского и бурдигальского ярусов, отно
сятся: Textularia lalickeri Cushm. et Renz, Gaudryina flintii Cushm., Quin- 
queloculina rugosa d’Orb., Nodosaria stainforthi Cushm. et Renz, N. lamel- 
lata Cushm. et Stainf., Chrysalogonium elongatum Cushm. et Jarv., Chr. 
longiscatum Cushm. et Jarv., Gyroidina girardana perampla Cushm. ei! 
Stainf., G. jarvisi Cushm. et Stainf., Baggina paucilocula Cushm., Eponi- 
des parantillarum Gall, et Hem., Siphonina pulchra Cushm., Almaena 
alticosta (ten Dam et Reinh.), Parrella mexicana Cole, Ceratobulimina 
evoluta Cushm. et Jarv., Planulina marialana Hadley, Cibicides mexicanus 
Nutt., C. falconensis Renz, Globigerina foliata Bolli, Cassigerinella chipo- 
lensis (Cushm. et Pont.), Plectofrondicularia raricosta (Karr.), P. trinita- 
tensis Cushm. et Jarv., Elphidium lobatum Gall, et Hem., Bulimina alaza- 
nensis Cushm., Ellipsoglandulina multicostata (Gall, et Morr.), Bolivina 
arta Macf.

Ряд видов фораминифер, типичных для аивитана, в подчиненном 
количестве экземпляров встречается и в бурдигальских отложениях. 
Осадки обоих этих ярусов содержат миогипсин и лепидоциклин. Пред
ставители Almaena и Cassigerinella и лепидоциклины наиболее обильны 
в олигоцене, и наличие их в отложениях нижнего миоцена Сирии указы
вает на определенную связь, преемственность между микрофауной олиго
цена и нижнего миоцена.

Очень крупное изменение фораминифер произошло на границе ниж
него и среднего миоцена. На этом рубеже в Сирии исчезают лепидо- 
пиклины, виды Almaena и Cassigerinella, а также миогипсиниды.



Важнейшая особенность микрофауны гельветского и тортонского 
ярусов — огромное развитие орбулинид. Представители Candorbulina, 
Biorbulina, Orbulina образуют, несомненно, группу родственных форм. 
Недаром некоторые авторы рассматривают их в качестве видов одного 
и того же рода. Среди общих для гельвета и тортона Сирии планктонных 
фораминифер назовем Hastigerina siphonifera (d’Orb.), Globigerinoides 
irregularis Le Roy, Globorotalia obesa Bolli, Globigerina eamesi Blow, 
G. eggeri Rhumb., Globorotalia scitula praescitula Blow, Turborotalia 
mayeri (Cushm. et Ell.)

Очень много общих бентосных видов — Martinottiella communis 
(d’Orb.), Gyroidina soldanii (d’Orb.), Cancris brongnartii (d’Orb.), F.poni- 
des schreibersii (d’Orb.), £. umbonatus (Reuss), £. haidingerii (d’Orb.), 
Epistomina partschiana (d’Orb.), Siphonina reticulata Cz., Cibicides 
dutemplei (d’Orb.), C ungerianus (d’Orb.), C. boueanus (d’Orb.), C. loba- 
tulus (W. et Jac.), Melonis soldanii (d’Orb.), Florilus communis (d’Orb.), 
Flphidium macellum (F. et M.), E. crispum (L.), Bulimina ovata d’Orb., 
B. pupoides d’Orb., Uvigerina semiornata d’Orb., Reussella spinulosa 
(Reuss), Bolivina dilatata Reuss, Asterigerina planorbis d’Orb., Borelis 
melo (F. et M.), Sphaeroidina austriaca d’Orb., Pullenia bulloides (d’Orb.), 
Nonion granosus (d’Orb.), A. punctatus (d’Orb.), Globobulina pyrula 
(d’Orb.). Этот комплекс бентосных фораминифер в Советском Союзе и 
странах Центральной Европы, где объем гельветского и тортонского 
ярусов понимается иначе, известен как «тортонский».

Если к верхнему миоцену Сирии подходить с точки зрения его микро- 
фаунистической характеристики, то он лишен ярких индивидуальных 
особенностей в качестве самостоятельного подотдела и, вероятно, даже 
самостоятельного яруса. Своеобразный обедненный комплекс планктон
ных и бентосных фораминифер верхнего миоцена позволяет легко отли
чать осадки этого возраста от подстилающих тортонских и покрывающих 
плиоценовых отложений. Ему свойственны новые виды Globorotalia, 
Globigerinita, Globigerina, Candorbulina, Uvigerina, Nonion, Bolivina; 
в большом количестве экземпляров присутствуют некоторые виды Buli
mina и Vdlvulineria, малочисленные в тортоне. Но всех этих признаков 
недостаточно, чтобы возвести мессинские отложения в высокий ранг 
самостоятельного подотдела. Оговоримся, что мы имеем в виду форами
нифер и осадки позднего миоцена территории Сирии. Только изучение 
верхнемиоценовых отложений других областей Тетиса и различных групп 
микро- и макрофауны позволит всесторонне и правильно оценить ранг 
рассматриваемого стратиграфического подразделения.

5. На примере миоценовых отложений северо-западной Сирии не
трудно убедиться, сколь тесно видовой состав ассоциаций фораминифер 
связан с условиями накопления осадков. В отложениях одного и того же 
стратиграфического подразделения меняется процентное соотношение 
планктона и бентоса, а определенным типам пород свойственны свои 
специфические комплексы бентосных фораминифер. Но едва ли не самое 
интересное заключается в том, что состав планктонных фораминифер 
испытывает резкие вариации в различных осадках каждого из ярусов 
нижнего и среднего миоцена.

В целом ряде случаев, исходя из литологических особенностей пород 
и содержащихся в них фауны и флоры, нетрудно выяснить условия суще
ствования фораминифер в бассейнах миоценового времени. Например, 
водорослевые известняки гельвета, обнажающиеся на пространствах 
Алеппского и Идлибского плато и возвышенности Джебель-Смаан, явля
ются несомненно мелководными образованиями. В пользу этого говорит 
обилие литотамний, наличие устричников. морских ежей и типично мел
ководных фораминифер — эльфидиид, альвеолинид, пенероплид, милио- 
лид, гетеростегин и оперкулин.



Толща мергелей, глин, песчаников и конгломератов аквитанского 
яруса в районе Аафрина также принадлежит к мелководным образова
ниям. Все эти породы возникли в узком морском проливе, занимавшем 
Аафринский грабен. С окрестных возвышенностей временные потоки 
сносили -массу грубого обломочного материала, о чем свидетельствует 
чередование глин и мергелей с валунными конгломератами и угленос
ными слоями.

Временные потоки и речки оказывали, очевидно, опресняющее воз
действие на морскую воду пролива. Поэюму в глинах и мергелях пре
обладают бентосные фораминиферы, причем и планктонные и бентосные 
формы отличаются мелкорослостью.

В миоцене Сирии имеются отложения с экологически «необычной» 
микрофауной, если подходить к ней с общепринятых позиций.

Яркий пример представляют глины, мергели, песчаники и конгло
мераты гельветского и тортонского возраста, выполняющие Латакийский 
прогиб. Они содержат колоссальные скопления планктонных форамини- 
фер, буквально переполнены ими, а бентосные виды встречаются в ни
чтожно малом количестве экземпляров. В настоящее время хорошо 
известна приуроченность меловых, палеогеновых и миоценовых планк
тонных фораминифер к мелсподобным мягким известнякам, мергелям и 
глинам. Их принято считать осадками открытых морских бассейнов, точ
нее— участков морей и океанов, достаточно глубоководных и удаленных 
от береговой линии. Материалы по палеогеновым отложениям Сирии 
подтверждают подобные воззрения. Но распределение планктонных 
фораминифер в осадках миоцена Сирии оказалось много сложнее и 
далеко не всегда подчиняется такому простому правилу.

Действительно, среднемиоценовые глины, мергели, песчаники и 
конгломераты Латакийского прогиба нельзя относить ни к глубоковод
ным отложениям, ни к осадкам удаленных от побережья областей моря. 
Возникновение их происходило в морском проливе шириной не более 
20 км. Этот пролив занимал миоценовый прогиб между блоковыми под
нятиями Джебель-Анеария и Джебель-Акра. Анализ геологического раз
вития показывает (Крашенинников, Поникаров, Разваляев, 1964), что 
поднятие Джебель-Анеария четко определилось на рубеже мела и палео
гена. В сводовой его части постмеловые осадки неизвестны, а на склонах 
залегают маломощные мелководные мергели, водорослевые и нуммули- 
товые известняки с рядом внутренних перерывов. Они относятся к пале
оцену, нижнему и среднему эоцену, а породы более молодого возраста 
отсутствуют.

Очевидно, распространение миоценовых отложений Латакийского 
прогиба в современном срезе близко совпадает с площадью их накопле
ния в миоцене. К тому же наблюдаются контакты прислонения пород 
гельветского яруса к мезозойским и палеогеновым породам, слагающим 
склоны поднятий. Следовательно, песчано-глинисто-мергельные толщи 
гельвета и тортона с огромными скоплениями планктонных фораминифер 
возникли в условиях непосредственной близости к побережью.

Но, может быть, эти породы глубоководные, образовавшиеся в глубо
ких подводных каньонах? На этот вопрос приходится ответить отрица
тельно. Основное возражение связано не столько с обилием прослоев и 
линз грубообломочных пород (конгломераты, гравелиты, песчаники), 
сколько с наличием багряных водорослей. Стяжения литотамний явля
ются стандартным компонентом осадков, и нет оснований допускать их 
переотложение (снос) из более мелководных зон. Таким образом, глу
бина образования осадков с литотамниями и планктоном не превышает 
300—150 м. Конечно, встречаются прослои глин и мергелей без литотам
ний, но вряд ли будет логичным «опустить» их на глубины порядка 
1—2 км.



Все вышесказанное заставляет считать мергельно-глинисто-песчаные 
осадки гельвета и тортона в Латакийском прогибе прибрежными и мел
ководными образованиями. Причины столь бурного развития планктона 
в прибрежных и сравнительно мелководных областях миоценового 
Средиземного моря (т. е. конкретные факторы биономии) для нас не
ясны. Установление их связано со специальными палеоэкологическими 
исследованиями. Сейчас можно лишь повторить, что распределение 
планктонных фораминифер в морских осадках подчиняется гораздо более 
сложным закономерностям, чем это принимается микропалеонтологами.

Особенно осторожно нужно переносить результаты изучения экологии 
современных фораминифер на ископаемую микрофауну. Исследуя рас
пределение планктонных и бентосных фораминифер в современных осад
ках Мексиканского залива, Гримсдейл и Моркховен (1956) пришли к 
выводу, что процентное соотношение планктона и бентоса находится в 
прямой зависимости от глубины образования осадка. Впоследствии этот 
метод был использован при палеоэкологических работах, и глубину 
ископаемых бассейнов стали определять с точностью буквально одного- 
двух десятков метров. На примере гельветских и тортонеких отложений 
Латакийского прогиба легко убедиться, к каким ошибочным выводам 
привел бы актуалистический метод, взятый в своем, так сказать, чистом 
виде. Ведь возникновение линзовидных прослоев глин и мергелей с гро
мадными скоплениями планктонных фораминифер (залегающих среди 
базальных конгломератов гельвета) нужно было бы приурочивать к 
многокилометровым глубинам.

Мелоподобные известняки и мергели принято рассматривать в каче
стве отложений открытых морских бассейнов, возникших на известном 
удалении от береговой линии. Именно такие условия осадконакопления 
следует допускать для мелоподобных мягких мергелей и известняков 
палеогена Сирии. Но нахождение аналогичных .пород аквитанского и 
бурдигальского ярусов в узком Латакийском прогибе кажется совер
шенно необычным и трудно объяснимо. Вопрос о глубинах их образова
ния остается открытым (в мелолодобных известняках и мергелях нет 
литотамний). Однако очевидно, что глинистые и известковые осадки про
гиба отлагались в непосредственной близости от побережья.

Чрезвычайно большой интерес представляет реконструкция биономи- 
ческих условий верхнемиоценового морского бассейна. При этом нужно 
принимать во внимание: 1) наличие хемогенных осадков (гипсов); 
2) полное отсутствие багряных водорослей и широкое распространение 
синезеленых водорослей, образующих строматолиты; 3) общую обеднен- 
ность фауны; 4) мелкорослость фораминифер; 5) наличие обильных 
планктонных фораминифер, но относящихся к ограниченному числу 
видов. Перечисленные особенности осадков, флоры и фгуны свидетель
ствуют о неодинаковых биономичееких условиях (гидрохимическом 
режиме) в различных частях бассейна и о их смене на протяжении верх
немиоценового времени.

Действительно, планктонные фораминиферы требуют нормальной 
солености морской воды или солености, очень близкой к ней. Напротив, 
обедненность видового состава и мелкорослость фауны, отсутствие лито
тамний, широкое распространение строматолитов синезеленых водорос
лей и биогермов серпулевых известняков указывают на существенные 
отклонения от нормальной солености (в сторону опреснения или осоло- 
нения). Осаждение гипсов происходило, естественно, при условии высо
кой насыщенности солей в морской воде. К сожалению, верхнемиоцено
вые отложения на территории северо-западной Сирии занимают неболь
шие площади и не представляется возможным выяснить закономерность 
распределения осадков различной солености в пространстве и во времени 
(т. е. на протяжении верхнего миоцена). Можно предполагать два вари-



Рис. 7. Границы распространения нижнемиоценовых, «гельветских», тортонских, мессин
ских и плиоценовых отложений на территории Сирии
1 — выходы домиоценовых пород; 2 — площадь распространения морских миоценовых и плиоцено
вых отложений; 3—7 — границы распространения отложений: 3 — нижнего миоцена, 4 — «гельвет- 
скою» яруса, 5 — тортонского яруса, 6 — мессинского яруса, 7 — плиоцена

анта палеогеографической обстановки: 1) наряду с областями открытого^ 
морского бассейна, где соленость была близка к нормальной, существо
вали замкнутые и полузамкнутые лагуны, где солевой режим отклонялся 
от нормального; 2) образование осадков различной солености происхо
дило в едином бассейне в результате резких градиентов величины соле
ности. Ограниченность материала не позволяет высказаться в пользу 
того или иного предположения.

6. С точки зрения геологического развития миоцен Сирии представ
ляет единый крупный еедиментационный цикл, в котором различаются 
четыре этапа.

Конец олигоцена характеризуется восходящими движениями, и море 
покидает пределы северо-западной Сирии. Наличие отложений верхнего 
олигоцена можно предполагать лишь в северной части грабена Эль-Габ.

Начало миоцена отмечено аквитанской трансгрессией. Аквитанский 
морской бассейн занимал Латакийский и Аафринский прогибы. Контуры 
его почти не изменились и в бурдигальское время. Литологический облик 
отложений аквитанского и бурдигальского ярусов очень сходен. Первый 
этап геологического развития северо-западной Сирии (на протяжении 
миоценового времени) отвечает нижнему миоцену.

В гельветское время (второй этап) море резко расширило свои раз* 
меры. Помимо Латакийского и Аафринского прогибов, где шло накопле
ние глинисто-мергельно-песчаных осадков, оно захватило Идлибское и 
Алеппское плато до р. Евфрат на востоке, где происходило образование 
мелководных органогенных известняков. В гельвете через территорию 
северной Сирии установилось прямое свободное сообщение Средиземно



морского и Месопотамского морских бассейнов. Это — максимум миоце
новой трансгрессии в Сирии. Для гельвета Сирии характерен интенсив
ный вулканизм.

Нижний миоцен и гельвет составляют трансгрессивную фазу геоло
гического развития Сирии. В тортонское время (третий этап) начались 
события противоположного характера. Тортон северо-западной Сирии 
регрессивен. Море покинуло территорию Алеппского и Идлибского плато 
и Аафринский прогиб. Воды его занимали лишь Латакийский прогиб и 
северную часть впадины Эль-Габ. Здесь накапливались песчано-глини
сто-мергельные молассовые осадки, аналогичные гельветским.

В верхнем миоцене (четвертый этап) размеры морского бассейна еще 
более сократились. Гипсоносные отложения мессинского яруса обна
жаются на небольшой площади в юго-западной части Латакийского про
гиба. Таким образом, миоцен заканчивается явной регрессией. Тортон и 
верхний миоцен — регрессивная фаза геологической истории Сирии в 
миоценовое время.

В плиоцене вновь имела место трансгрессия, однако масштабы ее 
невелики. Выходы плиоценовых отложений приурочены к Латакиискому 
прогибу и к побережью Средиземного моря. Размеры плиоценового мор
ского бассейна Сирии превышали размеры мессинского, но -не достигали 
контуров тортонского моря.

Границы распространения морей нижнемиоценового, гельветского, 
тортонского, мессинского и плиоценового времени на территории северо- 
западной Сирии схематично показаны на рис. 7.

На этом мы заканчиваем обзор миоценовых отложений Сирии и 
переходим к миоцену других районов Тетиса. В дальнейшем нас особенно 
будет интересовать: 1) насколько выдерживаются установленные в 
Сирии пять стратиграфических подразделений в миоцене других стран; 
2) насколько правомочны те ярусные названия, которые мы употребляем 
для них.

ЛИВАН, ИОРДАНИЯ

На территории этих стран Ближнего Востока миоценовые отложения 
обнажаются в ряде пунктов на побережье Средиземного моря. Присущая 
км микрофауна почти не изучена.

В Ливане выходы миоценовых отложений установлены у городов 
Триполи, Бейрут и Сайда (Keller, 1933; Dubertret, 1960). В районе Сайда 
разрез начинается мергелями и известняками бурдигальского яруса с 
лепидоциклинами и Operculina complanata Defr.; мощность 80 м. Дюбер- 
тре считает их аналогами бурдигальских отложений долины р. Аафрин. 
Выше следуют литотамниевые известняки и гравелиты мощностью около 
100 м, они относятся к виндобонскому ярусу. Аналогичен разрез у Бей
рута, хотя бурдигальский ярус выделяется здесь условно. Далее к северу 
у Триполи (возвышенность Джебель-Тирболь) бурдигал отсутствует и 
гельветские породы залегают с размывом на сеноне. В основании гель
вета располагается пласт (3 м) конгломератов. Они сменяются толщей 
(175 м) литотамниевых известняков с альвеолинидами. Заканчивается 
гельвет чередованием мергелей, иззестняков и песчаников с Heteroste- 
gina costata d’Orb. и Ostrea crassissima Lmk.; мощность 87 м. Гельвет
ские отложения Ливана обнаруживают определенное сходство с литотам- 
ниевыми известняками и песчаниками гельвета Сирии (Джебель-Смаан, 
Алеппское плато). По данным Келлера, самые верхи разреза Джебель- 
Тирболь уже принадлежат к тортонскому ярусу.

В Иордании найдены лишь среднемиоценовые отложения — извест
няки с Ostrea gryphoides (Shloth.) и Pecten benedictus Lmk. (Dubertret,



I960). Они обнажаются в виде небольших пятен к северо-западу от 
Иерусалима и к юго-западу от Хеброна. Каких-либо данных о микро
фауне не имеется.

ИЗРАИЛЬ

Значительно полнее развиты миоценовые отложения на территории 
Израиля (Bentor, 1960). Они образуют три полосы фаций, грубо парал
лельных современному берегу Средиземного моря.

Отложения западной полосы представлены глинами и мергелями с 
прослоями водорослевых известняков; мощность их весьма велика — 
до 1400 м. На поверхности они почти не обнажаются, будучи покрыты 
плиоценовыми и четвертичными осадками приморской равнины. По дан
ным Рейсса (Reiss, 1957), миоцену свойственны виды Miogypsina, Globi- 
gerinoides, Globoquadrina, Candorbulitia, Orbulina.

По направлению к востоку глины и мергели замещаются сначала 
маломощными известняками и мергелями, а затем известняками и кон
гломератами. В этих более восточных районах Израиля миоцен выхо
дит на поверхность. Здесь установлены осадки нижнего и среднего 
миоцена.

В разрезах возвышенности Хашефела аквитанский ярус представлен 
известняками и песчанистыми мергелями с миогипсинами, лепидоцикли- 
нами и оперкулинами; правда, Кокс и Блейк считают эти отложения 
олигоценом (хаттский ярус). К бурдигалу предположительно относят 
плотные кристаллические известняки и песчанистые известняки с гетеро- 
стегинами, оперкулинами, амфистегинами и лепидоциклинами.

Гельветский ярус сложен водорослево-коралловыми рифовыми извест
няками, в разрезе по вади Хеси среди них — прослои мергелей 
с Pecien cf. denudatus Reuss. Тортонскому ярусу соответствуют извест
няки с Callistotapes vetulus Bast., Venus plicata Gmel., Ostrea gryphoi- 
des Schloth., обнажающиеся у сел. Бир-Квейлфе. Списков фораминифер 
для отложений среднего миоцена Бентор не приводит.

В последние годы миоценовые отложения приморской равнины 
Израиля разбурены скважинами и на основании фораминифер расчле
нены на ярусы (Reiss, Gvirtzmann, 1966а). Скважины вскрыли мощную 
толщу серо-зеленоватых мергелей и известковистых глин с подчиненными 
прослоями песчаников, водорослевых и коралловых известняков, граве
литов и базальтов. Она получила название «слои Сакие». Впрочем, стра
тиграфический смысл этого термина не вполне определенный, ибо «слои 
Сакие» могут охватывать литологически сходные породы верхнего 
эоцена, олигоцена, а также плиоцена и плейстоцена. Мергели и глины 
«слоев Сакие» представляют собой сравнительно глубоководные осадки 
эпиконтинентального склона (200—400 м), о чем свидетельствуют обиль
ные планктонные фораминиферы, головоногие и птероподы — Aturia 
aturi (Bast.), Cavatina taurinensis (Mich.), различные виды Clio (Avni- 
melech, 1966).

В другой статье Рейсс и Гвирцман (Reiss, Gvirtzmann, 1966b) воз
водят «слои Сакие» в ранг серии, подразделяя ее на несколько формаций.

Самая нижняя формация Бет-Гуврин охватывает верхний эоцен, оли
гоцен и нижний миоцен и сложена глинистыми известняками и мерге
лями. В подошве ее иногда фиксируются конгломераты, а в кровле — 
прослои известковистых глин. По направлению к востоку (обнажения на 
возвышенности Хашефела) мергельно-глинистые породы средней части 
формации Бет-Гуврин замещаются органогеннообломочными известня
ками формации Лакиш с лепидоциклинами, гетеростегинами и Miogypsi- 
noides. Присутствие последнего говорит по крайней мере о хаттском воз-



Рис. 8. Схема фациальных замещений в миоценовых и плиоценовых отложениях Израи
ля по направлению от прибрежной равнины к горной части страны, по Рейссу и Гвирц- 
ману (Reiss, Gvirtzmann, 1966b)
/ — мергели; 2 — песчанистые мергели; 3 — мергели с солоноватоводной фауной; 4 — известняки; 

5 — органогеннообломочные известняки; 6 — устричники; 7 — песчаники; 8 — конгломераты; 9 — гипсы

расте верхних слоев формации Лакиш. Поверхностных выходов нижне
миоценовой части формации Бет-Гуврин на возвышенности Хашефела не 
имеется (они уничтожены, очевидно, размывом).

Выше по разрезу следует формация Зиким. Она относится к среднему 
миоцену и состоит из известковистых глин с подчиненными прослояхми 
мергелей; в кровле формации встречены пласты гипсов и ангидритоз. 
Отложения формации Зиким пройдены скважинами на приморской рав
нине, ее аналоги на возвышенности Хашефела отсутствуют в связи с 
перерывом в накоплении осадков.

Венчается серия Сакие формацией Яфо, сложенной чередованием 
известковистых глин, песков и песчаников. Она охватывает верхи сред
него миоцена, плиоцен и низы плейстоцена. На возвышенности Хашефела 
глины и пески тортонской части формации Яфо замещаются органоген
ными известняками формации Зиклаг. Они образованы скоплениями 
обломков водорослей, кораллов, мшанок, пелеципод и гастропод, мор
ских ежей, раковин милиолид, Amphistegina, Borelis melo (F. et M.). 
Известняки имеют желтоватую и красновато-розовую окраску.

На рис. 8, взятом из работы Рейсса и Гвирцмана (Reiss, Gvirtzmann, 
1966b) и несколько схематизированном, хорошо видно, что границы 
формаций «скользят» во времени и не являются стратиграфическими. 
Органогенные известняки формации Зиклаг вообще образуют линзы 
среди песчано-глинистых пород формации Яфо.

Понимание ярусов и подотделов миоцена Рейссом и Гвирцманом 
весьма противоречиво, отражая общие противоречия в интерпретации 
этих стратиграфических единиц. В своем исследовании о стратиграфии



Неогеновых отложений приморской равнины Рейсс и Гвирцман (Reiss, 
Gvirtzmann, 1966а) следуют концепции Имса, Беннера, Блоу и Кларка 
(Eames et al., 1962), включавшим весь нижний миоцен и низы среднего 
миоцена в состав олигоцена. Но уже в послесловии к этой работе они 
отходят от своих воззрений и высказывают взгляды, близкие к нашим.

Нижнюю границу миоцена Рейсс и Гвирцман проводят по появлению 
рода Globigerinoides (уровень Globigerinoides); подошву среднего мио
цена— по широкому распространению Orbulina suturalis Bronn. 
(■= Candorbulina universa Jedl.) и О. bilobata d’Orb. ( =Biorbulina bilo
bata) (уровень Orbulina). Положение границы аквитанского и бурди- 
гальского ярусов намечается ими условно, однако в этих единицах стра
тиграфической шкалы нетрудно видеть аналоги аквитана и бурдигала в 
нашем понимании (возможное небольшое несовпадение границы акви
танского и бурдигальского ярусов в разрезах нижнего миоцена Сирии и 
Израиля в данном случае несущественно).

В среднем миоцене Рейсс и Гвирцман различают два яруса. Верхний 
из них (тортонекий) несомненно отвечает тортону Сирии и тортонскому 
ярусу в его стратотипическом разрезе. Нижний ярус охватывает гельвет- 
екие и послегельветские, но дотортонские отложения. Какого-либо на
звания Рейсс и Гвирцман для него не используют. Этот ярус соответ
ствует гельветскому ярусу Сирии в нашем понимании. Однако, как 
станет ясно из дальнейшего, и мы вкладываем в термин «гельвет» услов
ный смысл, временно обозначая им ярусную единицу между бурдигалом 
и тортоном.

Приведем комплексы планктонных фораминифер для отложений 
каждого яруса миоцена, пройденных скважинами на равнине вдоль 
Средиземного моря.

В хаттском ярусе, которым заканчивается олигоцен, встречены: Glo- 
bigerina angustiumbilicata Bolli, G. ciperoensis Bolli, G. praebulloides 
Blow, G. angulisuturalis Bolli, G. woodi Jenk., Globorotalia increbescens 
(Bandy), G. kugleri Bolli, Cassigerinella chipolensis (Cushm. et Pont.), 
Globigerinita unicava (Bolli, Loebl. et Tapp.).

Аквитанский ярус определяется Globigerinoides primordius Blow et 
Bann., G. trilobus (Reuss), Globoquadrina praedekiscens Blow et Bann., 
Globigerinita dissimilis (Cushm. et Berm.), Globigerina venezuelana 
Hedb. Из верхнеолигоценовых отложений сюда переходят: Globigerina 
angustiumbilicaia Bolli, G. angulisuturalis Bolli, Cassigerinella chipolen
sis (Cushm. et Pont.), Globorotalia kugleri Bolli.

К характерным видам бурдигальского яруса Израиля принадлежат: 
Globigerinatella insueta Cushm. et Stainf., Globoquadrina dehiscent 
(Champ., Parr et Coll.), G. langhiana Cita et Gel., G. altispira (Cushm. et 
Jarv.), Globigerina foliata Bolli, Globigerinoides trilobus (Reuss), G. sica- 
nus de Stefani ( =  G. bisphaerica Todd), Globorotalia barisanensis Le 
Roy, G. mayeri Cushm. et Ell., G. scitula praescitula Blow. В верхней 
части бурдигальских отложений появляются: Praeorbulina glomerosa 
(Blow) и Р. iransitoria (Blow) (Reiss, Gvirtzmann, 1966b). В другой из 
своих работ (1966а) авторы относят два последних вида к роду Porticu- 
lasphaera. Из кровли бурдигальского яруса известны первые экземпляры 
Candorbulina universa Jedl.

Комплекс фораминифер нижнего яруса среднего миоцена (наш услов
ный гельвет) включает Candorbulina universa Jedl., Biorbulina bilobata 
(d’Orb.), Globorotalia praemenardii Cushm. et Stainf., G. barisanensis 
Le Roy, G. obesa Bolli, Globigerinoides irregularis Le Roy, G. trilobus 
(Reuss), G. bisphaerica Todd; в нижней части продолжают встречаться 
Praeorbulina glomerosa (Blow) и P. transitoria (Blow).

 ̂Отложениям тортонского яруса свойственны Globorotalia menardii 
(d’Orb.), G. scitula (Brady), G. conica Jenk., Globigerinoides elongatus



(d’Orb.), G. mitrus Todd, G. obliqua Bolli, G. bollii Blow, Hastigeriaa 
siphonifera (d’Orb.), Globigerina concinna Reuss, G. nepenthes Todd, 
G. bulloides d’Orb., G. decoraperta Так. et Saito, G. apertura Cushm., 
G. bradyi Wiesn., G. parabulloides Blow, Sphaeroidinellopsis seminulina 
(Schw.). Особенности распространения Candorbulina universa Jedl. и 
Orbulina universa d’Orb. в осадках среднего миоцена Израиля Рейсс и 
Гвирцман не анализируют.

Отложения верхнего миоцена (мессинского яруса) отсутствуют. 
На глинах, песчаниках и известняках тортона с размывом залегают 
осадки плиоцена с Globorotalia crassaformis Gall, et Wissl., Globigerino- 
ides conglobatus (Brady), Sphaeroidinella dehiscens (Park, et Jon.).

В заключение несколько слов о ходе геологического развития терри
тории Израиля на протяжении миоценового времени. На основании ис
следований Рейсса и Гвирцмана (Reiss, Gvirtzmann, 1966а, b) создается 
впечатление, что существенного изменения палеогеографической обста
новки на рубеже олигоцена и миоцена не произошло. Граница хмежду 
ними проходит в литологически однородной толще пород (формация 
Бет-Гуврин), признаки размыва и перерыва не отмечаются, а стандарт 
ная последовательность комплексов фораминифер говорит об отсутствии 
стратиграфических пробелов. Стабильные условия накопления глинисто
мергельных илов сохранялись и в нижнемиоценовое время.

Первая половина среднего миоцена («гельветский» век) отмечена 
регрессией моря. Отложения формации Зиким развиты лишь на терри
тории прибрежной равнины, восточнее их нет. В осадках появляется 
песчаный материал, а в кровле формации — гипсы.

Породы тортонекого яруса залегают трансгрессивно и с размывом. 
Они занимают значительно 'большие площади, чем отложения нижней 
части среднего миоцена (рис. 9). Необходимо все же сделать следую
щую оговорку. Отнесение всех органогенных известняков с Borelis rnelo 
(F. et M.) к тортонской формации Зиклаг кажется нам недостаточно 
убедительным, ибо упоминаемые Рейссом и Гвирцманом немногочислен
ные виды бентосных фораминифер — общие для всего среднего миоцена. 
Не исключено, что часть известняков с Borelis melo (F. et M.) принадле
жит к гельвету, т. е. осадки гельветского времени пользовались более 
широким распространением.

Регрессия моря фиксируется в верхнем миоцене — осадки мессинского 
яруса в Израиле не установлены.

Начало плиоцена характеризуется трансгрессией. Плиоценовое море 
захватывало большие площади, чем в гельвете, но не достигало размеров 
тортонекого моря.

Последовательность кохмплексов планктонных фораминифер в мио
ценовых отложениях Израиля и Сирии идентична. Другими словами, на 
основании фораминифер можно выделить одни и те же стратиграфиче
ские единицы (ярусы). Много общего имеется в истории геологического 
развития — трансгрессия в плиоцене, регрессия в верхнем миоцене, 
самая крупная трансгрессия в среднем миоцене, конфигурация аквитан
ского и бурдигальского бассейнов совпадала. Однако существуют и 
важные различия: в Израиле нижний миоцен геологически тесно связан 
с олигоценом, тогда как на северо-западе Сирии аквитан залегает резко 
трансгрессивно; в Израиле гельвет (слои с кандорбулинами) регресси
вен, а тортонский век характеризуется сравнительно крупной трансг
рессией, тогда как в Сирии наблюдаются прямо противоположные 
соотношения между ареалами распространения осадков гельвета и 
тортона.



Рис. 9. Границы распространения нижнемиоценовых, «гельветских», тортонских и плио
ценовых отложений на территории Израиля, по Рейссу и Гвирцману (Reiss, Gvirtz- 
mann, 1966а)
1—4 — границы: / — нижнего миоцена (включая поздний олигоцен), 2 — «гельвета», 3 — тортона,
4 — плиоцена; 5 — горный район с выходами мезозоя

Рис. 10. Распространение миоценовых отложений на территории восточной части АРЕ 
/ — домиоценовые образования, 2 — выходы миоцена; 3 — послемиоценовые отложения

АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЕГИПЕТ (СЕВЕРО ВОСТОЧНАЯ ЧАСТЬ)

Миоценовые отложения обнажаются вдоль южного отрезка Суэцкого 
канала (между Большим Горьким озером и Суэцем) и по обоим берегам 
Суэцкого залива (рис. 10). Особенно хорошо они развиты на побережье 
Синайского полуострова.

Строению миоценовых отложений зоны Суэцкого залива и Суэцкого 
канала посвящена многочисленная литература (Blanckenhorn, 1901; 
Moon, Sadek, 1923; Sadek, 1926, 1959; Саид, 1965 и др.). Первые работы 
о миоценовых фораминиферах АРЕ принадлежат, очевидно, Макфэдиену 
(Macfadyen, 1930), Кювийе (Cuvillier, 1938) и Стейнфорту (Stain forth, 
1949). Они содержат весьма обобщенные сведения о микрофауне. За по
следнее десятилетие появилась серия статей, в которых приводится опи
сание многих видов планктонных и бентосных фораминифер и излагается 
стратиграфическое расчленение осадков миоцена (Said, Basiouni, 1958; 
Said, Metwalli 1963; Said, El-Heiny, 1967; Souaya, 1961, 1963a, 1965, 
1966a, b, c; Kerdany, 1968; Sadek, 1969; Andrawis, 1969; Wasfi, 1969, 
Beckmann et al., 1969).



В зоне Суэцкого залива и Суэцкого канала олигоцен представлен 
континентальными образованиями, а чаще отсутствует совсем, и отло
жения миоцена трансгрессивно перекрывают все более древние породы 
вплоть до кристаллического фундамента. В силу тектонических причин 
между миоценовыми осадками района Суэцкого залива и зоны Суэцкого 
канала существуют весьма значительные различия.

Грабен Суэцкого залива на протяжении неогенового времени отли
чался тенденцией к устойчивому опусканию, и здесь накопилась толща 
осадков мощностью до нескольких тысяч метров. Миоценовые отложения 
хорошо обнажены на побережье Синайского полуострова по вади Гаран- 
даль и вади Вардан и вскрыты многочисленными скважинами в узкой 
прибрежной полосе — Судр, Матарма, Асл, Гарандаль, Абу-Рудейс, Фей- 
ран и другими. На африканском побережье они пройдены скважинами 
Рахми, Рас-Гариб, Шукейр, Гебель-Зейт, Карим, Хургада. Обычно мио
цен подразделяется на три литостратиграфические единицы (снизу 
вверх): формация Нухуль, серия Гарандаль (или формация мергелей с 
Globigerina, или формация Рудейс) и эвапоритовая серия.

Формация Нухуль включает базальные конгломераты, сменяемые 
выше песчаниками с тонкими прослоями глин и мергелей. Мощность 
этих отложений непостоянна (от 30 до 200 м) \ в ряде разрезов они, веро
ятно, отсутствуют.

Отложения серии Гарандаль согласно залегают на глинах, мергелях 
и песчаниках формации Нухуль или же несогласно на более древних 
породах. Нижняя ее половина представлена однообразными мягкими 
известковистыми глинами и мергелями серого и зеленоватого цвета с 
подчиненными прослоями плитчатых известковистых песчаников, песча
нистых мергелей и известняков. В верхней части серии количество пла
стов песчаников и гравелитов среди глин и мергелей возрастает; в осно
вании верхней пачки залегают мелкогалечные конгломераты. Глинисто
мергельные породы серии Гарандаль характеризуются обильными план
ктонными фораминиферами, о чем говорит и старое название серии — 
формация мергелей с Globigerina. Мощности осадков серии Гарандаль 
велики—500—800 м. На африканском побережье они достигают 1250 м, 
а на синайском побережье Суэцкого залива—3000 м (Саид, 1965).

Глины и мергели с обильными планктонными фораминиферами сме
няются осадками иного типа — серией эвапоритов: чередование гипсов, 
ангидритов, солей, глин, мергелей и местами «доломитизированных 
известняков сложного рифового строения» (Саид, 1965, стр. 155) с остат
ками водорослей. Соотношение хемогенных пород с глинами и мергелями 
в разных разрезах неодинаково. В скважине Абу-Рудейс-2 (Said, Е1- 
Heiny, 1967) выделяется пять пачек массивных ангидритов и солей мощ
ностью (соответственно, от подошвы к кровле серии) 12 jw, 35 м, 73 м, 
103 му 208 м. Они переслаиваются с пачками мергелей, глин и нуллипоро- 
вых известняков мощностью 23 м, 100 м, 28 м и 40 м. Тонкие прослойки 
глин и мергелей наблюдаются и в гипсоносных пачках. В разрезе у воз
вышенности Гебель-Хаммам-Фарауы (Sadek, 1959) различают три пачки 
ангидритов мощностью 180 ж, 170 му 70 м\ они разделяются пачками 
желтых и зеленоватых глин и мергелей мощностью 120 м и 55 м. 1

Глины и мергели эвапоритовой серии содержат планктонные и бен
тосные фораминиферы, кораллы, морские ежи, устрицы и пектиниды. 
В целом же фауна здесь значительно беднее, чем в подстилающих мер

1 Гипсоносные пачки I и II не выдержаны по простиранию и иногда выклиниваются 
совсем. В этом случае первая и вторая мергельные пачки, входящие в эвапоритовую 
серию, сходны по литологии с породами серии Гарандаль ( = формация Рудейс). Они 
образуют самостоятельную формацию Карим. Поэтому некоторые геологи АРЕ начи
нают серию с гипсоносной пачки III. Именно такой точки зрения придерживается 
Садек (Sadek, 1959).



гелях с Globigerina. В самой верхней части эвапоритовой серии (так 
называемая верхняя эвапоритовая формация мощностью 240 м\ Said, 
El-Heiny, 1967) фауна не обнаружена и возраст ее становится проблема
тичным.

Мощность серии эвапоритов варьирует от нескольких сотен до не
скольких тысяч метров. Максимальная мощность (3450 м) установлена 
при бурении на о-,ве Тавила (устьевая часть Суэцкого залива), причем 
скважина не вышла за пределы эвапоритовой серии. На долю солей в 
разрезе этой скважины приходится около 70%.

Эвапоритовые отложения составляют одно из самых выдержанных 
по простиранию подразделений миоцена АРЕ. К юго-востоку от Суэц
кого залива (побережье Африки) они протягиваются на сотни километ
ров вдоль узкой полосы прибрежной равнины Красного моря. Правда, 
мощность гипсов и ассоциирующих с ними доломитизированных кавер
нозных известняков не превышает 100—300 м, а соли отсутствуют (Саид,
1965).

В некоторых разрезах на побережье Синайского полуострова (вади 
Вардан, вади Сомар, Халейфия, Зиета, Гебель-Хаммам-Фараун) в кров
ле эвапоритовой серии залегают рифовые водорослевые известняки мощ
ностью ПО—130 м. В литературе они известны под названием «серии 
нуллипоровых пород», «известняков с Lithothamnium» или пачки Хам- 
мам-Фараун. Распространение известняков спорадическое — они приуро
чены к древним блоковым поднятиям (Саид, 1965).

На синайском побережье выше эвапоритовой серии следует мощная 
толща лишенных фауны песчаников, гравелитов и глин. Возраст ее 
условно определяется как верхи миоцена — плиоцен (Said, El-Heiny, 
1967).

Разрезы миоценовых отложений Суэцкого залива в связи с их полно
той и богатым содержанием планктонных фораминифер представляют 
большой интерес для стратиграфии и микропалеонтологии. Микрофауна 
из осадков миоцена по вади Гарандаль описана Суая (Souaya, 1965, 
1966а, Ь, с); расчленение миоценовых отложений по фауне фораминифер 
в скважине Абу-Рудейс-2 выполнено Саидом и Эль-Хейни (Said, El-Hei- 
ny, 1967). Стратиграфические схемы миоцена предложены также Керда- 
ни (Kerdany, 1968) и Васфи (Wasfi, 1969).

Эти авторы придерживаются концепции самостоятельности хроно- и 
биостратиграфических единиц. В пределах каждого из разрезов они раз
личают множество биостратиграфических подразделений — зон, подзон 
и зонул. В большинстве случаев последние оказываются местными едини
цами (слоями с определенными ассоциациями фораминифер) и связаны 
с изменениями фаций. Интересно подчеркнуть следующий факт — раз
рез вади Гарандаль находится не более чем в 100 км от скважины Абу- 
Рудейс-2, однако схемы зонального расчленения миоцена этих двух рай
онов совершенно различны. В связи с этим рассмотрим отдельно распре
деление фораминифер в скважине Абу-Рудейс-2 и разрезе вади Гаран
даль.

Мергельно-глинистые отложения серии Гарандаль в скважине Абу- 
Рудейс-2 (рис. И) расчленяются Саидом и Эль-Хейни на следующие 
зоны (снизу вверх): Globigerina parva, Globorotalia kugteri—GloboquacL- 
rina altispira globosa, Globigerinoides subquadrata — Globigerinita stain- 
forthi, Globigerinoides bisphaerica — G. transitoria.

Комплекс фораминифер зоны Globigerina parva включает Globigeri
noides trilobus (Reuss), Globigerina ciperoensis Bolli, G. angulisuturalis 
Bolli, G. angustiumbilicata Bolli, G. venezuelana Hedb., G. praebulloides 
Blow, G. parva Bolli, G. druryi Akers совместно с немногочисленными 
Globigerinita dissimilis (Cushm. et Berm.), G. stainforthi (Bolli, Loebl. et 
Tapp.) и обильными Cassigerinella chipolensis (Cushm. et Pont.).



Рис. 11. Разрез скважины Абу- 
Рудейс-2, по Саиду и Эль- 
Хейни (Said, El-Heiny, 1967)
1 — глины;
2 — песчаники;
3 — конгломераты;
4 — мергели;
5 — известняки;
6 — гипсы;
7 — соли
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Зона Globorotalia kugleri — Globoquadrina altispira globosa отлича

ется обилием Globigerina venezuelana Hedb., наличием в верхней ее ча
сти Globorotalia kugleri Bolli и G. siakensis Le Roy.

В отложениях зоны Globigerinoides subquadratus — Globigerinita 
stainforthi возрастает роль Globigerinita stainforthi (Bolli, Loebl. et 
Tapp.) и видов рода Globigerinoides— G. subquadrata Bronn., G. diminu- 
ta Bolli, G. quadrilobata (d’Orb.), G. trilobus (Reuss).

Ассоциации фораминифер двух первых зон близки между собой. При
сутствие олигоценовых Globigerina parva, G. ciperoensis, G. angulisutura- 
lis и нижнеаквитанской Globorotalia kugleri дальнейшими исследования
ми не подтверждено (Fahmy, Fakhry, Krasheninnikov et al., 1969; Wasfi, 
1969; Kerdany, 1968). Саид и Эль-Хейни допустили ошибки при опреде
лении видов фораминифер. Базальные слои серии Гарандаль с Globige
rinoides trilobus, Globigerina venezuelana, Globigerinita dissimilis явно 
имеют аквитанский (верхнеаквитанский) возраст. Зона Globigerinoides 
subquadratus — Globigerinita stainforthi принадлежит уже к бурдигаль- 
скому ярусу.

Зона Globigerinoides bisphaerica — G. transitoria характеризуется за
метно иным комплексом фораминифер. В нем много видов Globigerinoi
d e s— G. trilobus (Reuss), G. bisphaerica Todd, G. transitoria Blow.
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G. subquadrata Bronn., обычны Globoquadrina altispira (Gushm. et Jarv.), 
G. dehiscetis (Chapm., Parr et Coll.), появляются Globorotalia fohsi bari- 
sanensis Le Roy и G. archeomenardii Bolli. Бурдигальский возраст отло
жений этой зоны очевиден.

Зона Globigerinoides bisphaerica— G. transitoria помимо верхней ча
сти серии Гарандаль охватывает и низы серии эвапоритов (два нижних 
горизонта гипсов с разделяющей их мергельной пачкой). Вышележащие 
осадки эвапоритовой серии Саид и Эль-Хейни подразделяют на зоны: 
Globorotalia fohsi barisanensis, Globorotalia fohsi fohsi, Orbulina universa.

Микрофауна зоны Globorotalia fohsi barisanensis (вторая пачка мер
гелей) во многом сходна с комплексом фораминифер из осадков подсти
лающей зоны. По-прежнему здесь много Globigerinoides trilobus (Reuss), 
Globoquadrina altispira (Cushm. et Jarv.), G. dehiscens (Chapm., Parr et 
Coll.), Cassigerinella chipolensis (Cushm. et Pont.), Globigerina anqusti- 
umbilicata Bolli. К новым элементам микрофауны относятся Globorotalia 
barisanensis Le Roy и единичные орбулиниды — Biorbulina bilobata 
(cTOrb.), Candorbulina universa Jedl., Orbulina universa d’Orb. В этой 
зоне можно видеть аналоги самых верхних слоев бурдигальского яруса 
Сирии и низов гельвета.

В зоне Globorotalia fohsi fohsi (третья пачка мергелей) широкое рас
пространение получают Candorbulina universa Jedl., Biorbulina bilobata 
(d’Orb.), Orbulina universa d’Orb., Globorotalia fohsi fohsi Cushm. et Ell.; 
им сопутствуют более редкие Globorotalia praemenardii Cushm. et StainL, 
G. mayeri Cushm. et Ell., G. obesa Bolli, Globigerina concinna Reuss.

Совершенно аналогичная ассоциация фораминифер свойственна зоне 
Orbulina universa (четвертая пачка мергелей); лишь Globorotalia fohsi 
Cushm. et Ell. отсутствует.

Микрофауна двух последних зон свидетельствует об их принадлежно
сти к нижней части среднего миоцена (гельветский ярус Сирии). 
Некоторым противоречием является присутствие Orbulina universa 
d’Orb. По данным Саида и Эль-Хейни, этот вид в большом количестве 
экземпляров встречается почти с самого основания среднего миоцена 
(зона Globorotalia fohsi), тогда как в действительности О. universa ха
рактерна для тортона. Нам кажется, что Саид и Эль-Хейни не делают 
четкого разграничения между Candorbulina universa Jedl. и Orbulina uni
versa d’Orb. Если же допустить тортонокий возраст отложений зон Orbu
lina universa в скважине Абу-Рудейс-2, то становится непонятным пол
ное отсутствие типично тортонских видов глобигерин, глобигериноидесов, 
Globorotalia menardii (d’Orb.), G. scitula (Brady) и др.

На основании стратиграфического положения лишенная фауны верх
няя эвапоритовая формация и нижняя часть немой песчано-глинистой 
толщи относятся к тортонскому ярусу среднего миоцена и верхнему мио
цену.

Необходимо заметить, что сами Саид и Эль-Хейни иначе интерпрети
руют возраст осадков, вскрытых скважиной Абу-Рудейс-2. Разделяя воз
зрения Имса, Беннера, Блоу и Кларка (Eames et al., 1962), весь нижний 
миоцен они считают аквитанским ярусом, а слои с Candorbulina univer
sa и Biorbulina bilobata помещают в бурдигальский ярус. Ошибочность 
этой концепции будет показана в дальнейшем.

Разрез по вади Гарандаль (рис. 12) Суая (Souaya, 1965, 1966а, Ь, с) 
считает типовым для миоценовых отложений всего района Суэцкого за
лива. Осадки миоцена расчленяются им на семь биостратиграфических 
зон (assemblage zone), а последние — на 15 подзон и зонул.

В пределах мергельно-глинистой серии Гарандаль мощностью около 
550 м различаются шесть зон (снизу вверх): Cibicides ellisi, Uvigerina 
semiornata, Buliminella cuvillieri, Bolivina oligocaenica, Bolivina dilatatar 
Eggerella propinqua. Присущие им комплексы планктонных и бентосных



Рис. 12. Разрез миоценовых от
ложений по вади Гарандаль, 
по Суая (Souaya, 1966)
1 — мергели;
2 — глины;
3 — песчаники;
4 — гипсы
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фораминифер близки между собой, и мы ограничимся общим списком 
фораминифер, важных с точки зрения определения возраста — Globige- 
rinoiaes trilobus (Reuss), G. subquadratus Bronn., Globoquadrina altispira 
(Cushm. et Jarv.), G. dehiscens (Chapm., Parr et Coll.), Cassigerinella chi- 
polensis (Cushm. et Pont.), Globorotalia rnayeri Cushrn. et Ell., G. fohsi 
barisanensis Le Roy, Hopkinsina bononiensis (Forn.), Loxostomum digita
te (cTOrb.), Baggina indica (Cushm.), Uvigerina striatissima Perc., Bull- 
mina alazanensis Cushm., Bolivina hebes Macf., B. arta Macf., B. oligoca- 
enica Spand., B. miocetiica Macf., Cycloloculina annulata Her.-All. et Ir., 
Virgulinella pertusa (Reuss), Rotalia awadi Souaya.

В нижней зоне Cibicides ellisi встречаются миогипсиниды: Miogypsina 
intermedia Droog. и Miogypsinoides complanatus mauretanica Bronn., а в 
верхней зоне Eggerella propinqua найдены Praeorbulina transitoria 
(Blow), P. glomerosa (Blow) (Суая относит их к роду Porticulasphaera) 
и появляются единичные Candorbulina universa Jedl. и Biorbulina biloba- 
ta (d’Orb.).

На основании фораминифер толщу глин и мергелей формации Гаран
даль, обнажающуюся по вади Гарандаль, следует коррелировать с бур- 
дигальским ярусом Сирии. Она залегает с размывом на красноцветных



слоях, условно относимых к олигоцену. Суая не упоминает об аквитан
ских видах фораминифер (Globigerinita stainforthi, G. dissimilis, Globi- 
gerina vetiezuelana) , приводимых Саидом и Эль-Хейни для нижних слоев 
серии Гарандаль в скважине Абу-Рудейс-2. Поэтому вопрос об отложе
ниях аквитанского яруса остается открытым.

Строение эвапоритовой серии по вади Гарандаль (Суая называет ее 
Главной гипсовой серией) такое же, как и в скважине Абу-Рудейс-2. Вы
деляются пять гипсоносных пачек, чередующихся с пачками мергелей 
и известняков. Мощность последних здесь менее значительна — от 6 до 
36 м.

Отложения эвапоритовой серии (за исключением гипсоносных пачек 
I и V) входят в состав седьмой зоны Orbulina suturalis. Комплекс фора
минифер состоит из Orbulina suturalis Bronn. (= Candorbulina universa 
Jedl.), Biorbulina bilobata (d’Orb.), Praeorbulina glomerosa (Blow), 
P. transitoria (Blow), Globigerina concinna Reuss, Globorotalia fohsi ba- 
risanensis Le Roy, G. mayeri Cushm. et Ell., Cibicides ungerianus (d’Orb.), 
C. variolatus (d’Orb.), C. dutemplei (d’Orb.), Anomalina rotula d’Orb., 
Spiroplectammina carinata (d’Orb.), Heterostegina costata d’Orb., Quin- 
queloculina boueana d’Orb., Q. laevigata d’Orb., Sigmoilina tenuis (Cz.), 
Uvigerina asperula Cz., Bolivina dilatata Reuss.

Следовательно, и в разрезе вади Гарандаль рассматриваемая часть 
эвапоритовой серии принадлежит нижней половине среднего миоцена 
(гельветский ярус Сирии) 1. В отличие от Саида и Эль-Хейни, Суая не 
упоминает о Orbulina universa d’Orb. Тем самым исчезают последние ос
нования для отнесения эвапоритовой серии с кандорбулинами к тортон- 
скому ярусу.

Представления Суая о возрасте отдельных подразделений миоцено
вых отложений по вади Гарандаль ошибочны. К бурдигальскому ярусу 
Суая относит лишь зону Cibicides ellisi с миогипсинидами. Вышележа
щие зоны Uvigerina semiornata, Buliminella cuvillieri, Bolivina otigocae- 
nica, Bolivina dilatata включаются в гельветский ярус, а зона Orbulina 
suturalis и зона Eggerella propinqua, где появляются единичные Candor- 
bulina universa Jedl.,— в тортонский ярус. При этом Суая понимает тор- 
тонский ярус в объеме тортона Венского бассейна, но не стратотипа 
тортона Италии. Однако из дальнейшего станет ясным, что они нерав
ноценны по своему содержанию (отложения тортонского яруса в страто
типе располагаются выше слоев с кандорбулинами).

Ошибочность взглядов Суая в известной мере связана с неверным 
(слишком широким) толкованием целого ряда видов фораминифер: Е1- 
phidium antonina (d’Orb.), Е. macellum (F. et M.), E. advena Cushm., 
Nonion granosus (d’Orb.), Discorbis obtusus (d’Orb.), Valvulineria comp- 
lanata (d’Orb.), Cibicides boueanus (d’Orb.), Bulimina elongata d’Orb., 
Uvigerina urnula d’Orb., U. asperula Cz., Cassidulina laevigata d’Orb., 
и др. Все они обычны для среднего миоцена; по данным же Суая, диа
пазон их распространения охватывает и нижний миоцен. Как можно по
нять из списков литературы в статьях Суая, в ходе определительской 
работы он ориентировался на микропалеонтологические исследования по 
среднему миоцену Венского бассейна. Обширная литература о нижне
миоценовой микрофауне, прекрасно описанной в странах Карибского 
бассейна, осталась вне поля его зрения. Все это вместе взятое и привело, 
очевидно, к излишне широкому пониманию объема видов фораминифер 
и к неточной их диагностике.

1 Как показывают таблицы вертикального распределения фораминифер в работах 
Суая, первая мергельная пачка, располагающаяся между горизонтами гипсов I и II, 
почти не содержит кандорбулин. Она относится еще к бурдигальскому ярусу, а гра
ница между нижним и средним миоценом проходит где-то внутри второй пачки мер
гелей.



Рис. 13. Корреляция миоценовых отложений района Суэцкого залива, вскрытых сква
жинами
/ — гипсы; 2 — глины; 3 — мергели; 4 — известняки; 5 — глинистые известняки; 6 — песчаники; 
7 — конгломераты

Рис. 14. Разрез миоценовых отложений возвышенности Гебель-Гарра, по Суая (Sou- 
ауа, 1963)
/  — мергели; 2 — известняки; 3 — глинистые известняки; 4 — песчанистые известняки; 5 — песчаники; 
6 — конгломераты; 7 — глины; 8 — засолоненные и загипсованные глины

Проведенное нами (Fahmi, Fakhry, Krasheninnikov et al., 1969) изу
чение фораминифер из миоценовых отложений, вскрытых скважинами 
Судр-36 и Асл-24 на синайском побережье Суэцкого залива и скважина
ми Рахми-2, Карим-24 и Хургада-132 на африканском побережье (см. 
рис. 10), позволило выделить аквитанский, бурдигальский ярусы и ниж
нюю часть среднего миоцена (условный гельвет).

К аквитанскому ярусу относятся отложения формации Нухуль (рис. 
13); мощность их 27—48 м. Видовой состав фораминифер почти одина
ков во всех скважинах и не отличается разнообразием. Преобладают 
планктонные фораминиферы: Globigerina angustiumbilicata Bolli, С. pra- 
ebulloides Blow, G. woodi connecta Jenk., G. falconensis Blow, Cassigeri- 
tiella chipolensis (Cushm. et Pont.), Globigerinoides trilobus primordius 
Bann. et Blow, Globorotalia siakensis Le Roy.

Бентосные фораминиферы по количеству экземпляров уступают план
ктонным. Несколько разнообразнее они в аквитанских отложениях, прой



денных скважинами Рахми-2 и Судр-36. К видам, характерным для акви
танского яруса АРЕ, принадлежат: Elphidium lobatum Gall, et Hem., Bu- 
litnina alazanetisis Cushm., Gyroidina girardana perampla Cushm. et Sta- 
i n f G. complanata Cushm. et Stainf., Cassidulina havanensis Cushm. 
et Berm., Chrysalogonium tenuicostatum Cushm. et Berm., Planularia 
venezuelana Hedb., Cibicides mantaensis (Gall, et Могг.), C. mexicanus 
Nutt. Некоторые \из них продолжали существо!вать и в бурдигальское 
время.

Микрофауна аквитанских отложений Суэцкого залива сравнительно 
обедненная. В частности, мы обнаружили здесь единичные экземпляры 
Globigerina venezuelana Hedb., Globigerinita dissimilis (Cushm. et Berm.), 
G. stainforthi (Bolli, Loebl. et Tapp.), Globoquadrina praedehiscens 
Blow et Bann. Эти виды стандартны для аквитана Италии, Сирии, Три
нидада, Венесуэлы и других стран мира.

Поскольку комплекс фораминифер обедненный, а в составе его пре
обладают виды, обычные для всего нижнего миоцена, возраст формации 
Нухуль, строго говоря, находится в пределах: аквитанский ярус — низы 
бурдигальского яруса. Фораминиферы формации Нухуль исключают 
олигоцен; фораминиферы и стратиграфическое положение в разрезе не 
позволяют помещать формацию в среднюю, а тем более в верхнюю 
часть бурдигальского яруса. Три обстоятельства заставляют отдавать 
предпочтение аквитанскому возрасту формации Нухуль: 1) наличие Glo- 
bigerinoides trilobus primordius, Globigerina woodi connecta, Elphidium 
lobatum, Gyroidina complanata, тяготеющих к нижней половине нижнего 
миоцена; 2) стратиграфическое положение формации Нухуль — непос
редственно под отложениями несомненного бурдигала; 3) отсутствие в 
отложениях формации Нухуль видов фораминифер, типичных только для 
бурдигальского яруса.

Отложения бурдигальского яруса района Суэцкого залива по фауне 
фораминифер подразделяются на две части. Применяя терминологию 
Блоу (Blow, 1956), нижнюю из них можно назвать зоной (подзоной) 
Globigerinoides trilobus и верхнюю — зоной (подзоной) Globigerinoides 
bisphaerica.

Зоне Globigerinoides trilobus соответствуют отложения формации Ру- 
дейс мощностью от 84 до 408 м. По количеству экземпляров доминиру
ют планктонные фораминиферы: Globigerinoides trilobus (Reuss)., G. sub- 
quadratus Bronn., Globigerina foliata Bolli., G. falconensis Blow , G. angu- 
stiumbilicata Bolli, Globoquadrina altispira (Cushm. et Jarv.), G. dehiscens 
(Chapm. Parr et Coll.), G. langhiana Cita et Gel., Globorotalia mayeri 
Cushm. et Ell. В некоторых ассоциациях фораминифер резко преоблада
ют глобигерины, в других — глобигериноидесы.

Бентосные фораминиферы представлены Hopkinsina bononiensis 
(Forn.), Virgulinella pertusa (Reuss), Loxostomum digitale (d’Orb.), Uvi- 
gerina striatissima Perc., Bulimina alazanensis Cushm., Caucasina sp., 
Anomalina pseudogrosserugosa Colom, Baggina indica (Cushm.), Gyroidi
na girardana perampla Cushm. et Stainf., Cibicorbis herricki (Hadl.), Cibi
cides mexicanus Nutt., Bolivina aff. alata (Seg.), B. hebes Macf., Cribro- 
nonion dollfusi (Cushm.), Elphidium ortenburgensis (Egger), E. onerosum 
Bogd., Pleurostomella rimosa Cushm. et Berm.

К зоне Globigerinoides bisphaerica относятся отложения формации 
Карим (без самой ее верхней части). Наибольшие мощности ее отмечены 
в скважинах Рахми-2 и Асл-24 (соответственно, 200 м и 111 м ). В сква
жине Карим-24 мощность сокращается до 84 м, а в скважине Хурга
да-132 даже до 14 м. Микрофауна рассматриваемой зоны содержит прак
тически те же виды фораминифер, что и нижняя часть бурдигальского 
яруса, но с ними ассоциируют многочисленные Globigerinoides bisphaeri
ca Todd и несколько более редкие Praeorbulina glomerosa (Blow) ,



P. transitoria (Blow). В скважине Рахми-2 установлены редкие Globige
rina bollii Cita et Premoli Silva. В верхней части подзоны присутствуют 
единичные Candorbulina utiiversa Jedl.

В скважине Хургада-132 обнаружены довольно многочисленные Мю* 
gypsina sp. Плохая их сохранность затрудняет определение до вида, но 
сам факт нахождения миогипсин в отложениях зоны Globigerinoides Ы- 
sphaerica имеет принципиальное значение.

Как и аквитанский планктон, бурдигальские планктонные форамини- 
феры отличаются обедненностью — редки Globigerina bollii Cita et Pre
moli Silva, виды Globoquadrina и Globorotalia, отсутствует Globigerina- 
tella insueta Cushm. et Stainf.

Нижнюю часть среднего миоцена (гельвет) составляют самые верх
ние слои формации Карим и часть эвапоритовой серии от пачки Баба 
до пачки Хаммам-Фараун включительно. Мощность фаунистически до
казанного гельвета варьирует от 213 м в скважине Асл-24 до 55 ж в сква
жине Карим-24.

Отложения гельветского яруса характеризуются обильными Candor
bulina universa Jedl. Этому виду сопутствуют Biorbulina bilobata 
(d’Orb.), Hastigerina siphonifera (d’Orb.), Globigerinoides irregularis Le 
Roy, G. trilobus (Reuss), Globorotalia obesa Bolli, Globigerina concinna 
Reuss. В подчиненном количестве экземпляров и преимущественно в ни
зах гельвета продолжают встречаться Globigerinoides bisphaerica Todd, 
Fraeorbulina transitoria (Blow), P. glomerosa (Blow), Globoquadrina al- 
tispira (Cushm. et Jarv.).

Бентосные фораминиферы представлены Cibicides nucleatus (Seg.). 
C. dutemplei (d’Orb.), C. ungerianus (d’Orb.), C. boueanus (d’Orb.), Ano- 
malina rotula d’Orb., Ammonia beccarii (L.), Cancris brongnartii 
(d’Orb.), Elphidium macellum (F. et M.), E. crispum (L.), Eponides schrei- 
bersii (d’Orb.), Gyroidina soldanii (d’Orb.), Nonion granosus (d’Orb.), 
Bolivina dilatata Reuss, Bulimina pupoides d’Orb., Heterostegina costata 
d’Orb., Epistomina partschiana (d’Orb.), Lenticulina imperatora (d’Orb.), 
Spiroplectammina carinata d’Orb.

Нижняя граница гельветского яруса достаточно ясная, ибо относящи
еся к гельвету самые верхние слои формации Карим содержат очень хо
рошую микрофауну. Положение верхней границы гельвета неопределен
ное по следующим причинам. Как правило, прослоям глин и мергелей 
среди гипсов свойственна обедненная фауна фораминифер. Но в сква
жине Асл-24 в мергелях пачки Хаммам-Фараун встречен великолепный 
комплекс планктонных фораминифер — обильные Candorbulina universa 
Jedl., Biorbulina bilobata (d’Orb.) и др. Эта микрофауна однозначно оп
ределяет возраст пород пачки Хаммам-Фараун (и ее аналогов в других 
скважинах) как гельветский (дотортонский, с точки зрения объема стра
тотипа юртонского яруса Италии). Однако из вышележащих слоев эва
поритовой серии фораминиферы не известны. В силу этого не исключено, 
что верхняя часть эвапоритовой серии включает, помимо верхнего миоце
на и тортона, самые верхние слои гельвета.

Границы упоминаемых литостратиграфических подразделений (фор
маций) не совсем точно совпадают с хроностратиграфическими граница
ми. Например, в скважине Судр-36 самая верхняя часть формации Ну- 
хуль относится уже к бурдигалу. В скважине Асл-24 базальные слои фор
мации Рудейс содержат аквитанскую микрофауну. Граница нижнего и 
среднего миоцена проходит внутри однообразных глин верхней части 
формации Карим, а не по подошве эвапоритовой серии. Однако эти рас
хождения не очень существенны, и формации Нухуль, Рудейс, Карим и 
нижняя часть эвапоритовой серии (до пачки Хаммам-Фараун) по своему 
значению близки к свитам, т. е. вспомогательным стратиграфическим 
единицам.
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Как видим, наши представления о возрасте подразделений миоцено
вых отложений Суэцкого залива весьма значительно отличаются от 
взглядов Суая (Souaya, 1966b, с), Саида и Эль-Хейни (Said, El-Heiny, 
1967). Отличны они и от взглядов Васфи (Wasfi, 1969), который явно 
завышает границу нижнего и среднего миоцена. Васфи относит к ниж
нему миоцену не только формации Нухуль, Рудейс, Карим, но и нижнюю 
часть эвапоритовой серии с кандорбулинами. Средний миоцен он начина
ет пачкой Хаммам-Фараун.

Кердани (Kerdany, 1968), подразделяющий миоцен Суэцкого залива 
на семь местных биостратиграфических зон, вопроса о их возрасте не 
касается. Следует отметить близкое совпадение интервалов стратигра
фического распространения ряда руководящих видов планктонных фора- 
минифер по данным Кердани и в нашей интерпретации. По мнению Кер
дани, Praeorbulina glomerosa и Р. transitoria появляются в самой верх
ней части формации Рудейс (в пачке Мрейр). На этом уровне нами на
блюдались очень редкие экземпляры Р. glomerosa и Р. transitoria и гра
ница зон Globigerinoides trilobus и Globigerinoides bisphaerica проводи
лась выше (в кровле формации Рудейс). Нельзя исключать возможность 
некоторого понижения рассматриваемой границы (по подошве пачки 
Мрейр), поскольку изменение планктонных фораминифер на границе зон 
(подзон) Globigerinoides trilobus и Globigerinoides bisphaerica весьма 
постепенное.

Узкая полоса выходов миоценовых отложений прослеживается почти 
вдоль всего красноморского побережья АРЕ, но изучены они еще слабо. 
К югу от Кусейра миоцен начинается гравелитами, песчаниками и раз
личными известняками (песчанистыми, органогеннообломочными, водо
рослевыми и коралловыми). Мощность их не менее 120 м. В этих породах 
Суая (Souaya, 1963а) установил: Borelis melo (F. et M.), Heterostegina 
aff. costata d’Orb., Streblus beccarii (L.), Spiroplectammina carinata 
d’Orb., выделив биостратиграфическую зону Borelis melo. Далее следует 
пачка (до 150 м) массивных гипсов и ангидритов с редкими линзами хе- 
могенных известняков. Гипсы сменяются пресноводными мергелями и пе
счаниками небольшой мощности (30 м).

Описанный (комплекс пород Суая относит к нерасчлененному миоцену. 
Если Borelis тё1о действительно появляется с базальных слоев, то ниж
ний миоцен у Кусейра отсутствует, и средний миоцен ложится прямо на 
кристаллический фундамент.

Миоценовые отложения района Суэцкого канала формировались на 
устойчивом блоке Африканской платформы. Они маломощны и мелко
водны и обычно лишены планктонных фораминифер, что сильно отлича
ет их от осадков миоцена грабена Суэцкого залива. К югу от Большого 
Горького озера миоцен обнаружен к востоку и к западу от Суэцкого ка
нала (возвышенности Гебель-Атака, Гебель-Гарра, Гебель-Гинейфа). 
Распределению фораминифер в отложениях этого возраста посвящены 
исследования Макфэдиена, Суая, Саида, Басиуни, Метвалли (Macfadyen, 
1930; Souaya, 1961, 1963b; Said, Basiouni, 1958; Said, Metwalli, 1963).

В 1960 г. мы имели возможность познакомиться с разрезом миоцена 
в обрывах Гебель-Гинейфа.

В районе Суэца миоцен трансгрессивно залегает на континентальном 
олигоцене или более древних породах. Достоверный аквитанский ярус 
не установлен. К бурдигальскому ярусу относится пачка чередования се
рых, зеленоватых и красноватых глин, песчаников, песчанистых и дет- 
ритусовых известняков (рис. 14). В них обнаружены: Miogypsina inter
media Droog., М. cushmani Vaugh., Miogypsinoides complanatus maure- 
tanica Bronn., Nephrolepidina sp., Operculina complanata (Defr.), O. car- 
penteri (Silv.), Heterostegina heterostegina (Silv.), Bolivina scalprata mi- 
ocenica Macf., Elphidium flexuosum (d’Orb.), Loxostomum digitale*



(d’Orb.), Stomatorbina ex gr. concetitrica (Park, et Jon.), Hopkinsina bo- 
noniensis (Forn.), Virgulinella pertusa (Reuss) и редкие планктонные 
формы — Globigerinoides trilobus (Reuss), Cassigerinella chipolensis 
(Cushm. et Pont.).

Средний миоцен (виндобонский ярус) сложен чередованием водоро
слево-коралловых биогермных и органогеннообломочных известняков с 
песчаниками и глинами серых и зеленоватых окрасок. Комплекс фора- 
минифер включает: Borelis melo (F. et M.), В. haueri (cTOrb.), Hetero- 
siegina costata d’Orb., H. frizzelli Souaya, Elphidium crispum (L.), E. ma- 
cellum (F. et M.), E. rugosum (d’Orb.), Spiroplectammina carinata 
(d’Orb.), Quinqueloculina laevigata d’Orb., Pyrgo bulloides (d’Orb.), No
nion granosus (d’Orb.), Globigerina concinna Reuss, Hastigerina siphoni- 
fera (d’Orb.) и некоторые другие.

Для миоценовых отложений восточного берега Суэцкого канала Мак- 
фэдиен приводит обширный список фораминифер, но распределение их 
по разрезу детально не анализируется. Очевидно, Макфэдиен имел дело 
с бурдигальскими и среднемиоценовыми осадками. Действительно, неко
торые из изображенных им видов характерны для бурдигальского яру
са— Globoquadrina dehiscens (Chapm., Parr et Coll.), Globigerinoides 
trilobus (Reuss), Baggina indica (Cushm.), Hopkinsina bononiensis 
(Forn.), Plectofrondicularia raricosta (Karr.), P. interrupta (Karr.), P. tri- 
nitatensis Cushm. et Jarv., Amphimorphina aff. hcueriana Neug., Bolivina 
kebes Macf., B. alata Seg., Caucasina sp., Virgulinella pertusa (Reuss), 
Pleurostomella alternans Schw, (некоторые определения видов у Макфэ- 
диена неточны, поэтому названия фораминифер даны в нашей интер
претации) .

Другие виды обычны для среднего миоцена — Anomalina rotula 
d’Orb., Siphonina reticulata (Cz.), Cancris brongnartii (d’Orb.), Epistomi* 
na partschiana (d’Orb.), Uvigerina pygmea d’Orb., Bulimina buchiana 
d’Orb., В . aculeata d’Orb., Reophax papillosus (Neug.), разнообразные 
лягениды.

В разрезе Гебель-Гинейфа миоцен заканчивается плотными мелкозер
нистыми или выщелоченными известняками, практически лишенными фа
уны. Мы встретили лишь мелких устриц, аналогичных устрицам из верх
немиоценовых отложений района Латакии в Сирии. Несколько западнее 
Суэца (возвышенность Гебель-Атака) эти известняки замещаются изве- 
стковистыми песчаниками и песчанистыми глинами. В некоторых просло
ях обнаружены обильные пресноводные гастроподы (Buliminus, Planor- 
bis), в других — смесь морских и пресноводных форм. Садек (Sadek, 
1926) относит пески и глины Гебель-Атака к верхнему миоцену, считая 
их фациальным аналогом серии эвапоритов и известняков с Lithothamni- 
оп Суэцкого залива. С подобным выводом можно согласиться лишь от
части. Пески и глины с пресноводными гастроподами и известняки с мел
кими устрицами, очевидно, имеют верхнемиоценовый возраст, но их сле
дует коррелировать с самыми верхними горизонтами эвапоритовой серии 
и низами немой песчано-глинистой толщи Суэцкого залива.

Мощности миоценовых отложений в районе Суэцкого канала невели
ки. Они варьируют в пределах 60—150 м.

По мнению Саида и Басиуни (Said, Basiouni, 1958), миоценовая впа
дина Суэцкого залива была отделена от Средиземного моря тектониче
ским выступом—(подводным порогом в районе Суэца. Это поднятие ока
зало существенное влияние на весь ход геологического развития в зоне 
Суэцкого канала и Суэцкого залива. В олигоценовое время вся рассмат
риваемая территория была охвачена регрессией — осадки олигоцена от
сутствуют или же представлены континентальными образованиями. В на
чале нижнего миоцена сюда снова проникли воды Средиземного моря. 
В связи со сложным палеорельефом (погруженные и относительно при



поднятые тектонические блоки) разрезы начинаются отложениями либо 
аквитанского яруса, либо бурдигальского. Существование подводного 
порога у Суэца дало себя знать в конце нижнего миоцена — верхи бурди
гальского яруса и весь средний миоцен в зоне Суэцкого канала характе
ризуются стеногалинной фауной; к югу от порога мергели, глины и из
вестняки с планктонными и бентосными фораминиферами чередуются с 
мощными горизонтами гипсов и солей (эвапоритовая серия). В верхнем 
миоцене режим нормальной солености был нарушен и к северу от порога 
у Суэца; отложения этого возраста здесь регрессивны.

В зоне Суэцкого залива к этому времени относится формирование 
фаунистически немых пород самой верхней части эвапоритовой серии и 
низов песчано-глинистой толщи.

СУДАН (ПОБЕРЕЖЬЕ КРАСНОГО МОРЯ)

Разумеется, Судан нельзя причислять к странам Восточного Среди
земноморья. Но развитые на его красноморском,побережье миоценовые 
отложения сходны с одновозрастными осадками северо-восточной части 
АРЕ. Поэтому миоцен Судана удобнее рассмотреть в настоящем разде
ле нашей работы.

Миоценовые отложения, обнажающиеся на побережье Красного моря 
от Порт-Судана на юге до границы с АРЕ на севере, подразделяются 
Сестини (Sestini, 1965) на четыре формации.

Миоцен начинается формацией Магерсум. В районе Порт-Судана к 
ней относится толща неправильного чередования гравелитов, песков и 
глин мощностью от 30 до 165 м. Фауны почти нет. Севернее, у залива 
Донгунаб мощности возрастают во много раз, достигая 1000—1500 м. 
В состав формации здесь входят массивные соли, гипсы, ангидриты с 
прослоями красноцветных песчаников, гравелитов, глин и мергелей. 
По мнению Сестини, основная масса пород формации Магерсум имеет 
континентальное и лагунное происхождение; наличие маломощных гори
зонтов с бедной морской фауной говорит о кратковременных инвазиях 
моря. Возраст формации Сестини определяет условно в пределах нижне
го миоцена — нижней части среднего миоцена.

Выше залегает формация Хор-Эйт, где хемогенных пород не наблю
дается. Нижние две трети формации представлены переслаиванием 
песчаников, гравелитов и известняков, в верхней трети преобладают из
вестняки с кораллами, Ostrea gryphoides Schloth. и другими моллюска
ми. Возраст ее несомненно среднемиоценовый.

Далее следует формация Абу-Имама. Она начинается пачкой песча
ников, сменяемых по разрезу оолитовыми и биогермными известняками 
с литотамниями, милиолидами, пенероплидами, Borelis m'elo (F. et М.), 
Operculina complanata Defr., Heterostegina heterostegina (Silv.). Мощ
ность известняков формации Абу-Имама весьма постоянна — 40—45 м. 
По возрасту формация также относится к среднему миоцену.

Заканчивается миоцен формацией Донгунаб. У залива Донгунаб она 
сложена гипсами, солями, глинами и песчаниками мощностью до 700 ж. 
К югу мощность формации сокращается, а соли выпадают из разреза. 
Фауны в породах этого литостратиграфического подразделения не най
дено. Сестини считает формацию Донгунаб верхнемиоценовой.

Таким образом, в разрезе миоценовых отложений Судана имеется 
две соленосно-гипсоносных формации (Магерсум и Донгунаб), разде
ленных слоями с морской фауной (формации Хор-Эйт и Абу-Имама). 
Крайне ограниченные сведения о микрофауне миоцена Судана не позво
ляют проводить точную корреляцию с миоценовыми осадками северо- 
восточной части АРЕ. Надо полагать, формации)Хор-Эйт, Абу-Имама и 
Донгунаб (средний — верхний миоцен) отвечают эвапоритовой серии



АРЕ. Гораздо сложнее вопрос о формации Магерсум — она может заме* 
щать (хотя бы частично) глинисто-мергельные породы серии Гарандаль 
с богатой морской фауной бурдигала. Создается впечатление, что коли
чество прослоев и толщ с морской фауной в миоценовых отложениях 
Суэцкого залива и Красного моря уменьшается с севера на юг.

* * *

После обзора миоценовых отложений Восточного Средиземноморья 
нетрудно заметить две особенности. На протяжении миоценового вре
мени: 1) изменение фауны фораминифер в разных областях обнаружи
вает определенные черты сходства (такой вывод можно сделать несмот
ря на слабую изученность миоценовых фораминифер Кипра, Турции, 
Ливана и отчасти АРЕ; 2) геологическое развитие территории Восточ
ного Средиземноморья в своих главных чертах было единообразньш.

В последовательности ассоциаций фораминифер четко видна следу
ющая закономерность. Миоцен начинается слоями с комплексом Globi- 
gerinita dissimilis, G. staitiforthi, Globigerina venezuelana, Globoquadrina 
praedehiscens, Globigerinoides trilobus (Сирия, Израиль, Кипр, зона 
Суэцкого залива в АРЕ). Эта микрофауна сменяется комплексом фора
минифер, включающим Globoquadrina dehiscens, G. altispira, Globigeri- 
natella insueta, Globigerinoides trilobus, G. bisphaerica, Globigerina bol- 
lii, Praeorbulina glomerosa, P. transitoria (Сирия, Израиль, Кипр, Тур
ция, APE).

Стратиграфически выше располагаются отложения с Candorbulina 
universa, Biorbulina bilobata, Hastigerina siphonifera, Globorotalia fohsi, 
G. obesa, Globigerina concinna (Сирия, Израиль, Турция, Кипр, APE).

Далее выделяются отложения с Orbulina universa, Globorotalia те- 
nardii, G. scitula, Globigerinoides obliqua, G. bollii, Globigerina nepenthes 
(Сирия, Израиль, Кипр).

Заканчивается миоцен осадками с Globorotalia apertura, G. involuta, 
Globigerinita apenhinica, Globigerina apertura, Bulimina echinata, Uvige- 
rina gaudryinoides, Globorotalia margaritae (Сирия). Конечно, называя 
несколько руководящих форм для каждого комплекса, мы подразуме
ваем все входящее в него разнообразие видов.

Возраст отложений с перечисленными ассоциациями фораминифер 
трактуется по-разному, но сейчас не это главное. Важно то, что в раз
личных странах Восточного Средиземноморья они сменяют друг друга 
во времени в одинаковой последовательности. Схема принципиального 
сопоставления миоценовых отложений стран Восточного Средиземно
морья приведена на табл. 1.

Конец олигоцена в Сирии, Турции, Ливане и на северо-востоке АРЕ 
отмечен крупной регрессией. Миоцен залегает трансгрессивно. Лишь на 
западе Израиля и в отдельных структурах с устойчивой тенденцией к 
прогибанию (грабен Эль-Габ в Сирии и, возможно, некоторые прогибы 
Кипра) морские осадки олигоцена согласно сменяются миоценовыми. 
Трансгрессия началась в аквитанское время (Сирия, Турция, АРЕ). 
В бурдигальское время иногда наблюдается некоторое ее расширение 
(Турция, Ливан, АРЕ). Своего максимума трансгрессия достигла в сред
нем миоцене, но на различных его этапах. На территории Сирии, Турции, 
Ливана этот максимум отвечает нижней половине среднего миоцена 
(«гельветский» век); в Израиле пик трансгрессии падает на вторую по
ловину среднего миоцена (тортонский век). Чаще же тортонские отло
жения входят в регрессивную серию (Турция, Сирия, отчасти зона Суэц
кого залива и Красного моря в АРЕ). Несомненно, своего максимума 
регрессия достигла в верхнем миоцене. Это выражается в том, что верх
немиоценовые осадки занимают ограниченные площади (Сирия и, ве-
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Последовательность комплексов фораминифер в миоценовых отложениях Восточного Средиземноморья

Возраст, по автору Си;ия Турция Кипр Израиль APE (Суэцкий залив)
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П р и м е ч а н и е .  В таблицах 1, 3, 4 и на рисунках И, 13, 23, 25, 27 родовые названия планктонных фораминифер даны сокращенными.



роятно, Турция), либо отсутствуют совсем (Ливан, Израиль, Иордания). 
Кроме того, верхний миоцен представлен гипсоносными и соленосными 
толщами (Сирия, Турция, возможно верхи эвапоритовой серии в АРЕ) 
или песчаниками, глинами и известняками с бедной морской, солонова
товодной и пресноводной фауной (зона Суэцкого залива и Суэцкого ка
нала в АРЕ). Плиоценовое время характеризуется новой трансгрессией 
(Сирия, Кипр, Турция, Израиль, АРЕ), но размеры ее значительно мень
шие, нежели размеры миоценовых трансгрессий.

Гипсоносные и соленосные толщи Восточного Средиземноморья в 
пределах миоценового времени разновозрастны. В зоне Суэцкого залива 
хемогенные осадки появились в кровле бурдигальского яруса (до мо
мента широкого распространения кандорбулин и биорбулин). Накопле
ние их продолжалось в гельветское время и, возможно, в тортоне и 
верхнем миоцене (верхняя эвапоритовая формация). В остальных стра
нах Восточного Средиземноморья гипсы приурочены к отложениям верх
него миоцена — Сирия, Кипр, Турция (впадина Александретты). Прав
да, фаунистических доказательств верхнемиоценового возраста гипсо
носных слоев Кипра и Турции нет. Но их положение в разрезах настоль 
ко сходное (между осадками тортона и плиоцена с богатой фауной), что 
напрашивается вывод о синхронности гипсоносных отложений Сирии, 
Кипра и Турции.

Нужно полагать, в ближайшие годы мощные толщи миоценовых 
осадков Турции, Кипра и северо-востока АРЕ будут расчленены (по фа
уне фораминифер) более детально, и тогда ход геологического разви
тия Восточного Средиземноморья на протяжении миоцена будет выяс
нен с несравненно большими подробностями.



СЕВЕРНОЕ СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ

Северное Средиземноморье является той областью, где находятся 
почти все стратотипические разрезы ярусов миоцена (за исключением 
гельветского), а степень изученности миоценовых отложений и содер
жащейся в них микрофауны весьма высока. Поэтому миоцен Южной 
Франции, Италии, Албании, Греции, Испании, островов Мальорка и Си
цилия представляет для нас живейший интерес.

ЮЖНАЯ ФРАНЦИЯ

На территории Южной Франции миоцен развит в двух изолирован
ных районах. Первый из них находится на юго-востоке, по долине 
р. Роны к северу от Марселя. Этот так называемый Ронский бассейн от
крывался непосредственно в миоценовое Средиземное морег а на севере 
переходил во Внешнеальпийский прогиб. Второй район расположен на 
юго-западе, в Аквитании, и известен под названием Аквитанского бас
сейна или залива. Он открывался в сторону миоценового Атлантическо
го океана, а на востоке заканчивался слепо. Следовательно, с точки зре
ния палеогеографии Аквитанский залив принадлежит к акватории мио
ценового Атлантического океана. В раздел «Северное Средиземноморье» 
мы включаем его чисто условно. Такое отклонение от географического 
принципа при изложении материала диктуется необходимостью как 
можно быстрее познакомиться со стратотипами аквитанского и бурди- 
гальского ярусов, находящихся на территории Аквитании. Своего рода 
извиняющим обстоятельством служит большая близость миоценовой 
фауны Аквитании и Средиземноморья. Например, Жинью (1952, 
стр. 506) писал, что фауна миоценовых отложений Аквитанского залива 
«ничем существенным не отличается от фауны Средиземноморского бас
сейна». Аналогичного взгляда придерживается и Кокс (Сох in Eames 
et al., 1962). Последний относит юго-западную Францию (Аквитанию) 
к Атлантической подпровинции Средиземноморской провинции, резко 
противопоставляя ее Северо-Европейской провинции. Сообщение же 
Аквитанского залива со Средиземным морем осуществлялось вокруг 
Пиренейского полуострова — Северо-Бетским проливом на юге Испании- 
и Южно-Рифским проливом на севере Марокко и Алжира.

Центральная равнинная часть Аквитании покрыта довольно мощ
ным чехлом четвертичных отложений. Естественные выходы миоцена 
существуют на севере — левобережье р. Гаронна в районе Бордо и от
части на юге — по р. Адур и ее притокам. В центре Аквитанского бассей
на и на низменном побережье Атлантического океана (Ланды) миоце
новые осадки вскрыты многочисленными скважинами (рис. 15).

По периферии Аквитанского бассейна развиты мелководные и мало
мощные песчаники, глины, ракушечники с бентосными фораминифера-



ми — все левобережье Гаронны 
на юг и юго-восток от Бордо 
(общее название этого райо
н а— Борделе). В центральных 
частях бассейна мощность от
ложений возрастает, широким 
распространением пользуются 
глины и мергели, а наряду с 
бентосными фораминиферами 
много планктонных форм. По
этому строение миоценовых от
ложений Борделе и Ланд мы 
рассмотрим раздельно.

Фауне фораминифер и стра
тиграфии миоцена Аквитании 
посвящено большое количество 
работ.

Д ’Орбиньи был, очевидно, 
первым исследователем, обра
тившим внимание на микрофа
уну нижнего миоцена юго-за
падной Франции. К сожалению,
ОН не опубликовал специальной Рис. 15. Неогеновый бассейн Аквитании, по 
статьи, а ВКЛЮЧИЛ описания Караль, Жюлиюс, Муа, Виньо (Caralp et al., 
миоценовых фораминифер в 1966)
СВОИ монографии за 1826 г. И граница бассейна
1852 г. Эти старые издания 
трудно доступны, и мы позна
комились с видами, установленными д'Орбиньи, по Каталогу форамини
фер Эллиса и Мессины (Eliis, Messina, 1940—1953). Непосредственно 
микрофауне из стратотипов аквитана и бурдигала посвящена моногра
фия Дрогера, Каасшитера и Кея (Drooger et al., 1955), а планктонным 
фораминиферам — статьи Дженкинса (Jenkins, 1964, 1966). Описания фо
раминифер из осадков нижнего и среднего миоцена Аквитании содержат
ся ь ряде других работ (Caralp, Julius, 1960; Cushman, 1929, 1936, 1939; 
Julius, 1961a; Hardenbol, 1966; Lalicker, 1935; Poignant, 1965, 1967; Rey. 
1958; Sigal, 1949, 1950).

Особое положение занимают монографии Кювийе и Сакаля (Cuvil- 
lier, Szakal, 1949), Сакаля и Дебурля (Szakal; Debourle, 1957) о бентос
ных и планктонных фораминиферах из мезозойских и третичных отло
жений Аквитании. В них приводятся описания и изображения довольно 
многих миоценовых видов фораминифер, в том числе интересующих нас 
в первую очередь планктонных видов — Orbulina urtiversa d’Orb., О. bi- 
lobata d’Orb., Globorotalia menardii (d’Orb.), Globoquadrina altispira 
(Cushm. et Jarv.) и др. Однако распределение их по разрезу не анали
зируется, стратиграфический интервал видов дается просто как «миоцен». 
Естественно, это в некоторой степени обесценивает значение монографии.

При расчленении осадков нижнего миоцена Аквитании важную роль 
играют крупные фораминиферы — миогипсиниды. Они рассматриваются 
в работах Караль, Гавуаль, Виньо, Пуаньян (Caralp, Gavoille, 1962, 
1964; Caralp et al., 1963; Gavoille, Vigneaux, 1963, 1964; Poignant, 1962).

He менее многочисленны и исследования биостратиграфического по
рядка, основанные на фауне фораминифер. Они принадлежат Альвинри, 
Караль, Муа, Виньо, Жюлиюс, Лями, Вейлон, Пуаньян, Сёч, Манье идр. 
(Alvinerie et al., 1964, 1966; Caralp et al., 1963, 1966; Caralp, Lamy, 1965; 
Caralp, Vigneaux, 1961a; Julius, 1960, 1961b, 1963; Moyes et al., 1955; 
Poignant, 1966, 1968; Sourdillon, 1960; Szots et al., 1964).



Рис. 16. Стратотипический разрез аквитан
ского яруса, по Дрогеру, Каасшитер и Кей 
(Drooger, Kaasschieter, Key, 1955)
1 — известняки; 2 — песчанистые известняки; 3 — 
органогеннообломочные известняки и ракушечни
ки; 4 — известняки с озерной фауной; 5 — мергели 
с озерной фауной; 6 — мергели; 7 — глины; 8 — 
песчаники

Наконец, отметим работы обще
го плана Караль, Виньо, Чепреги- 
Мезнерич, Дрогера, Сёч, Манье, 
Муа, Вейлона, Рутша, в которых 
поднимаются принципиальные воп
росы ярусного деления нижнего мио
цена Аквитании и где неизменно фи- 
гурирует микрофауна (Caralp, Vig- 
neaux, 1961b; Csepreghy-Meznerics, 
1964; Drooger, 1958a, 1960, 1964; 
Rutsch, 1951; Szotz, 1965; Vigneaux 
et al., 1954).

Перейдем теперь к обзору миоце
новых отложений Аквитанского бас
сейна.

К северо-восточной полосе есте
ственных выходов (Борделе) при
урочены стратотипы аквитанского и 
бурдигальского ярусов. Они сложе
ны чередованием мелководных мор
ских, солоноватоводных и озерных 
осадков; общая мощность не превы

шает 30—40 м. Обнаженность здесь очень плохая. Небольшие выходы по
род расположены в руслах маленьких речек, впадающих слева в Гарон
ну. Непосредственная их корреляция в поле весьма затруднительна, а 
подчас вообще невозможна (Drooger et al., 1955). Объясняется это тем, 
что пни практически горизонтальном залегании породы характеризуют
ся неотчетливой слоистостью, а высота обнажений по отношению к дну 
долины примерно одна и та же (первые метры). Эти изолированные вы
ходы разделены задернованными участками и купами кустарников. На 
территории Борделе нет ни одного разреза, в котором можно было бы 
сразу проследить аквитанский и бурдигальокий ярусы в их полном объ
еме. Недаром Жинью (1952, стр. 529) писал, что изучение стратиграфии 
нижнемиоценовых отложений Борделе «является весьма неблагодарной 
задачей».

Стратотипический разрез отложений аквитанского яруса расположен 
вдоль долины маленькой речки Сен-Жан-д’Этамп, между селениями 
Лабред и Сока. Собственно, он состоит из трех небольших обнажений 
(Мулэн-де-Бернашон, Ларье и Мулэн-дель-Эглиз), плохо сопоставимых 
друг с другом (рис. 16). Осадки аквитана трансгрессивно и с размывом 
залегают на белых озерных известняках с Helix и Ытпеа, условно отно
симых к хаттскому ярусу (верхний олигоцен). Начинается аквитанский 
ярус белыми и голубоватыми мергелями с харовыми водорослями и со
лоноватоводными остракодами, фораминиферы отсутствуют. Выше сле
дуют желтоватые пески, серо-голубоватые песчанистые мергели и песча
нистые ракушечники (фалены), местами содержащие обильную фауну 
моллюсков. Эти породы покрываются пластом (0,1 —1,0 м) пористых 
брекчированных известняков озерного происхождения; иногда они не-

Мулэн -as -Верноwon Мут-деиь-*



ivibie, в других случаях — с многочисленными раковинами Limnea и Pla
norbis. Далее снова залегают желтые пески и фалены с морской фау
ной. Заканчивается аквитан озерными известняками и мергелями с 
helix, Planorbis, Limnea, Paludina. Мощность осадков этого яруса 17— 
14 м. В стратотипическом разрезе аквитан подразделяют на нижний, 
средний и верхний. Подобное расчленение явно отражает чередование 
в разрезе осадков, образовавшихся в условиях различной солености и, 
естественно, содержащих разную фауну. Установление нижнего, средне
го, верхнего аквитана в других районах северной Аквитании (Базас, 
Ажен) встречается с непреодолимыми трудностями.

Поскольку аквитанский ярус в стратотипе и смежных районах Бор
деле представлен мелководными отложениями, планктонные форамини
феры редки и малочисленны. В одном образце из обнажения у Мулэн- 
дель-Эглиз Блоу и Беннер (Eames et al., 1962) обнаружили Globigerina 
ciperoensis Bolli и G. praebulloides Blow. Более обширен список планк
тонных фораминифер, приводимый Дженкинсом и Сёч (Jenkins, 1964, 
1966; Szots, 1969) — Globigerina woodi Jenk., G. woodi connecta Jenk., 
G. angustiumbilicata Bolli, G. praebulloides Blow, G. ciperoensis Bolli, 
G. juvenilis Bolli, G. ouachitaensis Howe et Wall., G. angulisuturalis Bolli, 
G. leroyi BlowetBann., Globigerinoides primordius Blow et Bann., G. tri- 
lobus (Reuss), Cassigerinella chipolensis (Cushm. et Pont.), Globorotalia 
continuosa Blow, G. semivera (Horn.).

Бентосные фораминиферы более разнообразны — Miogypsina gunte- 
ri Cole, M. tani Droog., Elphidium minutum (Reuss), E. criptostomum 
(Egger), Florilus boueanus (d’Orb.), Nonion tuberculatum (d’Orb.), Cri- 
brononion dollfusi (Cushm.), Globulina gibba d’Orb., Discorbis globularis 
bradyi Cushm. (этот вид фораминифер в действительности относится к 
неизвестному нам виду Valvulineria, характерному для всего нижнего 
миоцена Сирии), D. mira Cushm. (под этим названием фигурирует, оче
видно, D. havanensis Cushm. et Berm.), Cibicides lobatulus (W. et Jac.), 
Quinqueloculina rugosa d’Orb., Q. maculata Gall, et Hem., Q. seminula 
(L.), Triloculina subrotunda (Montagu), T. trigonula (Lmk), T. consobri- 
na d’Orb., Reussella laevigata Cushm., Rotalia audouini d’Orb., R. rimosa 
Reuss, Asterigerina planorbis d’Orb., Cibicides boueanus (d’Orb.), C. unge- 
rianus (d’Orb.), C. dutemplei (d’Orb.) и некоторые другие. Как явствует 
из работы Дрогера, Каасшитера и Кея (Drooger et al., 1955), наиболее 
многочисленны миогипсины. Мелкие бентосные фораминиферы пред
ставлены в образцах единичными и редкими экземплярами. Видовые 
определения фораминифер в ряде случаев неверны (Каасшитер исполь
зовал названия современных и сред'нем1Иоценовых видов).

Контакт бурдигальского яруса с аквитанским наблюдается в обна
жении у Мулэн-дель-Эглиз, где эти два яруса разделены эрозионной 
поверхностью. К бурдигалу (нижнему) относятся пески, слабо сцемен
тированные песчаники и фалены с Pecten burdigalensis мощностью око
ло 1 м. Вверх по речке Сен-Жан-д’Этамп от этого места протягивается 
серия небольших выходов пород бурдигальского яруса. Поскольку в ре
гиональном плане породы наклонены к западу, здесь развиты более вы
сокие слои бурдигала: в районе сел. Сока обнажаются коричневатые 
пески, серо-голубые глины и фалены среднего бурдигала, а еще запад
нее у сел. Пон-Пуркэ выходят желтые пески и фалены верхнего бурди
гала. Как и в случае аквитанского яруса, деление бурдигала на три ча
сти связано, скорее всего, с местными особенностями литологического 
состава осадков.

Мелкие выходы бурдигальских фален, глинистых песков и кварцевых 
мелкозернистых песков желтоватого или буроватого цвета имеются и в 
других районах Борделе — у селений Леоньян, Кокийа, Сеста, Базас, 
Мериньяк. Именно окрестности Леоньяна считаются типичным местона



хождением отложений бурдигальского яруса. Однако сколько-нибудь 
полный разрез этого яруса, в котором можно было бы наблюдать все 
его слои от подошвы до кровли, отсутствует. В результате трудно оце
нить полную мощность бурдигальского яруса (по естественным обна
жениям) в районе стратотипического разреза. Вероятно, она исчисляет
ся одним-двумя десятками метров.

Д-р Лутербахер (Базель, Швейцария) передал нам несколько образ
цов глинистых песков, происходящих из обнажений бурдигала у Пон- 
Пуркэ (исходя из вышеизложенного, их следует считать верхнебурди- 
гальскими). Эти образцы содержат вполне хорошую микрофауну. Ра
зумеется, планктонные фораминиферы относительно редки— Globigeri- 
noides trilobus (Reuss), Globigerina foliata Bolli, G. angustiumbilicata 
Bolli, G. praebulloides Blow, Cassigerinella chipolensis (Cushm. et Pont.), 
Globoquadrina dehiscens (Chapm., Parr et Coll.).

Гораздо разнообразнее бентосные фораминиферы, причем присут
ствуют они в большом количестве экземпляров — Elphidium ortenbur- 
gensis (Egger), E. kvesanensis Artsch., E. onerosum Bogd., Florilus com
munis (d’Orb.), Cribrononion dollfusi (Cushm.), var. cestasensis Car. et 
Jul., Discorbis havanensis Cushm. et Berm., Baggina indica (Cushm.), 
Rotalia audouini (d’Orb.), Eponides parantillarum Gall, et Hem., Asteri- 
gerina planorbis d’Orb., Almaena alticosta (ten Dam et Reinh.), Cancris 
auriculus (F. et M.), Bulimina tumidula Bogd., Virgulinella pertusa 
(Reuss), Hopkinsina bononiensis (Forn.), Reussella laevigata Cushm., 
Bolivinella margaritacea Cushm., B. subpectinata Cushm., Loxostomum 
digitate (d’Orb.), Bolivina arta Macf., Quinqueloculina pseudoseminula 
Bogd., Q. rugosa d’Orb., Spiroloculina tricosta Cushm. et Todd, Triloculi- 
na sp., Pyrgo alata (d’Orb.), Cibicides falconensis Renz, C. concentricus 
Cushm., Porosononion sp., Textularia consecta d’Orb., T. vautrini Cuv. et 
Sz., T. lalickeri Cushm., Karreriella sp.

Нами встречены также виды Discorbis, Valvulineria, Parrella, Nonio• 
nella и Caucasina, свойственные осадкам бурдигальского яруса Сирии 
(вероятно, часть этих видов — новые).

Сходные комплексы фораминифер из бурдигальских отложений Бор
деле приводятся и другими микропалеонтологами (Кэшмен, Лаликер, 
Драгер, Каасшитер, Кювийе, Дженкинс, Караль, Г'авуалль, Виньо, Жю- 
лиюс, Харденболь, Пуаньян, Лями, Муа), хотя некоторые виды Discor
bis, Valvulineria, Bulimina, Quinqueloculina фигурируют у них под иными 
названиями. Кроме того, в работах перечисленных исследователей да
ются описания и изображения еще целого ряда видов фораминифер — 
Globigerina woodi Jenk., Rotalia rimosa Reuss, Stomatorbina ex gr. con- 
centrica (Park, et Jon.), Textularia angularis d’Orb., T. dollfusi Lalick., 
Operculina complanata (Defr.), Miogipsina irregularis (Mich.), M. inter
media Drooger. В образцах из бурдигала Пон-Пуркэ последние нами не 
встречены, но они обычны для бурдигальских осадков Сирии.

На территории Борделе отложения нижнего миоцена сменяются фа- 
ленами с Pecten besseri, Р. latissimus, Cardita jouanneti. Их принято от
носить к гельветскому ярусу среднего миоцена (Жинью, 1952).

В окрестностях Салль гельветские органогеннообломочные извест
няки с Cardita jouanneti Bast, мощностью около 50 м содержат прослои 
и линзы глин, глинистых песков и глауконитовых песчаников. В них об
наружена довольно разнообразная фауна фораминифер (Julius, 1963; 
Alvinerie et al., 1966). По вполне понятным причинам в этих мелковод
ных отложениях преобладают бентосные виды: Quinqueloculina akneria- 
па d’Orb., Spiroplectammina carinata (d’Orb.), Textularia deperdita d’Orb., 
T. abbreviata d’Orb., T. gramen d’Orb., T. subangulata d’Orb., Globulina 
aequalis d’Orb., G. gibba d’Orb., Nonion boueanum (d’Orb.), N. granosum 
(d’Orb.), N. vigneauxi Car et Jul., Elphidium fichtellianum (d’Orb.), E. ma-



cellum (F. et M.), E. minutum (Reuss), Bulimina elongata d’Orb., Reussella 
spinulosa (Reuss), Angulogerina angulosa (Will.), Hopkinsina borioniensis 
(Forn.), Trifarina bradyi Cushm., Bolivina antiqua d’Orb., B. dilatata 
Reuss, Gyroidina soldanii (d’Orb.), Streblus beccarii (L.), Cushmanella 
brownii (d’Orb.), Cibicides boueanus (d’Orb.), C. lobatulus (W. et Jac.), 
Eponides haidingeri (d’Orb.), Asterigerina planorbis d’Orb.

Нетрудно заметить, что это обычный среднемиоценовый комплекс 
фораминифер. Большинство характерных фораминифер нижнего мио
цена Аквитании в гельветский ярус не переходит. Связь с бурдигальской 
микрофауной проявляется в наличии общих видов Nonion, Globulina, 
Reussella, Asterigerina, Angulogerina, имеющих широкий стратиграфиче
ский диапазон, и таких фораминифер, как Stomatorbina ex gr. concentri- 
ca (Park, et Jon.), Discorbis globularis bradyi Cushm., Hopkinsina bono- 
niensis (Forn.).

Из планктонных форм указываютсяGloborotalia obesa Bolli, Globige- 
rinoides trilocularis (d’Orb.), Globigerina bulloides d’Orb., Orbulina bilo- 
bata (d’Orb.), 0. suturalis Bronn. В обнажении Мулэн-Деба последняя 
встречается в небольшом количестве экземпляров, но по всему разрезу. 
Более богаты раковинами Orbulina suturalis Bronn. прослои глин в раз
резе карьера Шато; совместно с ней присутствует Orbulina universa 
d'Orb. Жюлиюс помещает эти слои в кровлю гельветского яруса.

Таким образом, в Аквитании Orbulina suturalis Bronn. (т. е. Candor- 
bulina universa Jedl.) появляется с основания гельветского яруса. На ру
беже нижнего и среднего миоцена (т. е. на границе бурдигальского и 
гельветского ярусов) здесь весьма сильно изменяется видовой состав бен 
тосных фораминифер. Миогипсиниды, столь характерные для осадков 
нижнего миоцена Аквитании, в базальных слоях среднего миоцена отсут
ствуют (хотя для гельвета Борделе по-прежнему типичны мелководные 
фации).

Попытаемся теперь сравнить комплексы фораминифер из стратоти
пов аквитанского и бурдигальского ярусов юго-западной Франции и 
миоценовых отложений Сирии.

Конечно, бросается в глаза полное сходство фораминифер бурдигаль
ского яруса Франции и второго (из пяти установленных) стратиграфиче
ского подразделения миоцена Сирии. При этом, разумеется, нужно 
сравнивать сходные мелководные фации. В Сирии к ним относятся гли
ны, песчаники и мергели, вскрытые скважиной у сел. Бассута и обнажа
ющиеся в разрезе Бафлиуна. В этих отложениях встречены все виды 
Globigerinoides, Globigerina, Globoquadrina, Cassigerinella, Miogypsina, 
Elphidium, Cribrononion, Nonionella, Florilus, Discorbis, Gyroidina, Epo
nides, Baggina, Valvulineria, Almaena, Stomatorbina, Rotalia, Cibicides, 
Bulimina, Virgulinella, Caucasina, Hopkinsina, Bolivinella, Loxostomum, 
Quinqueloculina, Spiroloculina, Pyrgo, Textularia, которые свойственны 
осадкам бурдигальского яруса в его стратотипическом разрезе. Мы име
ем право называть второе подразделение миоцена Сирии бурдигальским 
ярусом. Естественно, стратотип бурдигала Франции дает ограниченное 
представление о фораминиферах этого возраста. Сирия, где разнообра
зие фаций велико, значительно расширяет наши познания о бурдигаль
ской микрофауне. С помощью бентосных фораминифер (мелких и круп
ных) в мелководных фациях миоцена Сирии оказывается возможным 
найти точные аналоги бурдигальского яруса Франции; в то же время на 
территории Сирии прослежен переход мелководных отложений бурди
гала к более глубоководным. Последним свойственны такие ассоциации 
планктонных и бентосных фораминифер, многие виды которых полностью 
отсутствуют в стратотипе бурдигальского яруса Франции. Особенно важ
но установление бурдигальского комплекса планктонных фораминифер 
(виды Globoquadrina, Globigerinatella, Globigerina, Globigerinoides,



Globigeriniia, Cassigerinella, Globorotalia, Turborotalia). Их повсемес т
ное распространение позволяет выделять бурдигальский ярус и в обла
стях Атлантики и Тихого океана, удаленных от Средиземноморья и Ак
витании на многие тысячи километров. В дальнейшем мы убедимся, что 
смысл термина «бурдигальский ярус по планктонным фораминиферам» 
у разных микропалеонтологов и биостратиграфов крайне противоречив, 
поскольку прямое сопоставление со стратотипом бурдигала практически 
невозможно из-за бедности его пород планктоном. Это приводило иссле
дователей к крупным ошибкам при стратиграфических построениях.

Вопрос о точности совпадения нижней и верхней границ бурдигаль- 
ского яруса Борделе и второго стратиграфического подразделения Си
рии нельзя решить однозначно. Виной тому дефекты стратотипическога 
разреза бурдигала. Так, совпадение нижних границ проблематично, 
поскольку неясна сущность аквитанского яруса и соотношение стратоти
пов аквитана и бурдигала на территории Борделе. Допустимо совпа
дение верхних границ бурдигальокого яруса Борделе и Сирии. И там, и 
здесь этот уровень определяется исчезновением основной массы нижне
миоценовых бентосных видов (в том числе, миогипсинид и рода Almae- 
па), появлением Candorbulina universa Jedl., Biorbulina bilobata (d’Orb.) 
и новой (среднемиоценовой) ассоциации бентосных фораминифер.

Однако глины и пески бурдигальского яруса в стратотипическом раз
резе с породами среднего миоцена непосредственно не контактируют, и 
возможен иной вариант корреляции. По мнению Сёч (Szots, 1968), отло
жения с Praeorbulina transitoria (Blow), Globigerinoides bisphaerica 
Todd, G. trilobus (Reuss), G. subquadratus Bronn., Globoquadrina dehis- 
cens (Chapm., Parr et Coll.), G. altispira (Cushm. et Jarv.), Globigerirta 
foliata Bolli, Globorotalia obesa Bolli, G. peripheroronda Blow et Bann. 
(обнажение у Собриг) располагаются стратиграфически выше пород 
стратотипа бурдигальского яруса и по формальным причинам являются 
постбурдигальскими. Слои у Собриг скорее всего соответствуют зоне 
Globigerinoides bisphaerica Сирии (с Praeorbulina transitoria и Р. glo- 
merosa). В таком случае стратотипу бурдигальского яруса будет отве
чать лишь зона Globigerinoides trilobus Сирии.

Но по формальным соображениям слои у Собриг (зона Globigerinoi
des bisphaerica) ме могут быть отнесены и к среднему миоцену — ведь- 
в стратотипах тортонского и гельветского ярусов эта зона не выделяется. 
К рассматриваемой проблеме нужно подходить с иных позиций, учиты
вая реальное изменение микрофауны. На предыдущих страницах бы
ло показано, что изменение планктонных и бентосных фораминифер на 
уровне широкого распространения Candorbulina universa несравненно 
более резкое, нежели на границе зон (подзон) Globigerinoides trilobus и 
Globigerinoides bisphaerica. Именно в силу этого две названные зоны 
следует объединять в составе бурдигальского яруса.

После определения возраста второго подразделения миоцена Сирии,, 
как бурдигальского, кажется вполне естественным, что первое (самое 
нижнее) подразделение миоцена Сирии должно соответствовать акви
танскому ярусу юго-западной Франции. Однако прямое сопоставление 
по сути дела исключено, поскольку стратотип аквитана характеризуется 
бедной (качественно и количественно) микрофауной. Правда, почти все 
виды планктонных и мелких бентосных фораминифер, известных из 
стратотипа аквитанского яруса Борделе, найдены и в отложениях са
мого нижнего подразделения миоцена Сирии. Но они обладают сравни
тельно широким стратиграфическим распространением и определяют 
возраст пород лишь в пределах нижнего миоцена. Планктонные и мел
кие бентосные фораминиферы, типичные для «аквитанского яруса» Си
рии и характеризующиеся узким стратиграфическим интервалом, ш 
стратотипе аквитана на территории Франции отсутствуют.



Анализируя распределение фораминифер в отложениях нижнего ми
оцена Франции, Дрогер и Каасшитер (Drooger et al., 1955) пришли к вы
воду, что аквитан и бурдигал различаются главным образом видами ми- 
огипсинид, а комплекс мелких фораминифер почти одинаков. В отноше
нии миогипсинид в Сирии наблюдается та же самая картина: нижнему 
подразделению миоцена свойственны Miogypsina gunteri и М. tani, сле
дующему (т. е. бурдигалу) — М. irregularis и М. intermedia. Эти данные 
говорят в пользу аквитанского возраста первого подразделения миоцена 
Сирии. Но не следует забывать, что стратиграфическое распростране
ние отдельных видов Miogypsina (и их соотношение с комплексами мел
ких фораминифер) изучено, на наш взгляд, недостаточно полно. К тому 
же существуют различные мнения при трактовке объема видов Miogyp
sina. Примером является работа Караль и Гавуалль (Caralp, Gavoille,
1962), в которой рассматриваются миогипсиниды из нижнемиоценовых 
отложений, пройденных скважиной у Сока. Авторы понимают Miogypsi
na gunteri и М. tani несколько по иному, чем Дрогер.

Нам кажется, Дрогер и Каасшитер не совсем правы, считая комплекс 
мелких фораминифер из стратотипических разрезов аквитана и бурди- 
гала Франции одинаковым по видовому составу. Судя по приводимым 
им спискам, в аквитанском ярусе Борделе почти нет Loxostomum digitate 
(d’Orb.), Hopkinsina bononiensis (Forn.), Bolivin&lla margaritacea 
Cushm., Bulimina elongata d’Orb. (= B. tumidula Bogd.). Все эти виды ха
рактерны для бурдигала Франции и Сирии, а с другой стороны—отсут
ствуют в нижнем подразделении миоцена Сирии и аквитанском ярусе 
Сфанции. Тем самым напрашивается мысль о синхронизме осадков ни
зов миоцена Сирии и аквитана Франции. Но при корреляции решающую 
роль играют не отрицательные данные — отсутствие тех или иных видов, 
а данные положительного порядка — наличие общих руководящих видов 
фораминифер. Приходится с сожалением констатировать, что последни
ми в настоящее время мы не располагаем.

На основании всего изложенного становится очевидным, что назва
ние «аквитанский ярус» по отношению к первому (нижнему) подразде
лению миоцена Сирии можно применять в значительной степени условно. 
В этом вопросе нужно соблюдать большую осторожность, тем более, что, 
согласно взглядам некоторых исследователей — Виньо, Манье, Вейлон, 
Муа, Караль и др. (Vigneaux et al., 1954; Moves et al., 1955; Caralp, Vig 
neaux, 1961b), аквитанские ибурдигальские осадки Борделе представля
ют собой, соответственно, мелководные и более глубоководные фации од
ной и той же стратиграфической единицы (жирондский ярус).

Нам кажется, что фораминиферы нижнемиоценовых отложений Бор
деле заслуживают дальнейшего изучения. Вероятно, эти исследования 
позволят высказаться более определенно о статусе аквитанских отложе
ний в их стратотипическом разрезе (самостоятельный ярус или фация 
более глубоководного бурдигала).

На юге Аквитании отложения нижнего миоцена обнажаются в ряде 
мест между Даксом и Мон-де-Марсаном (бассейн р. Адур). Как и в бо
лее северных районах, они сложены желтыми песками и песчаниками, 
песчанистыми известняками, голубоватыми мергелями и фаленами с 
обильной макрофауной. Биостратиграфия нижнего миоцена по форами- 
ниферам здесь изучена хуже, нежели на территории Борделе. Чаще речь 
идет вообще о нижнем миоцене, а самостоятельные аквитанский и бур- 
дигальский ярусы не выделяются. В некоторых случаях они рассматри
ваются в качестве фаций одного ярусного подразделения (Poignant,
1966).

На территории Борделе ниже отложений аквитанского яруса распо
лагаются озерные известняки, предположительно относимые к хаттско- 
му ярусу. На юге Аквитании в районе Дакса нижний миоцен согласно,



Рис. 17. Разрезы верхнеолигоценовых отложений в районе Экорнбэу, по Батту (Butt, 
1966)
1 — глинистые мергели; 2 — мергели; 3 — известняки; 4 — песчаники; 5 — глины

без признаков перерыва, подстилается верхним олигоценом. Поэтому 
разрезы у Дакса представляют огромный интерес.

Выходы пород верхнего олигоцена находятся в окрестностях сел. 
Экорнбэу (12 км на северо-запад от Дакса); в геологической литературе 
они получили название слоев Экорнбэу. Стратиграфии и микрофауне 
этих отложений посвящены исследования Дувийе (Douville, 1925), Сига- 
ля (Sigal, 1949, 1950), Рея (Rey, 1958), Пуаньян (Poignant, 1964, 1965), 
Беннера и Блоу (Eames et al., 1962), Сёг (Szots, 1961), Сёч, Мальмустье 
и Манье (Szots et al., 1964). Особого внимания заслуживает монография 
Батта (Butt, 1966), в которой приводится описание 86 видов крупных 
и мелких фораминифер из слоев Экорнбэу.

Стратотипический разрез слоев Экорнбэу расположен у сел. Сен- 
Жеур-де-Марен (2 км от сел. Экорнбэу). Он состоит из трех изолирован
ных небольших выходов, которые Батт обозначает цифрами I, II, III 
(рис. 17). Мощность пород в этих трех выходах равна, соответственно, 
2,6 м, 4,3 м и 4 м. По мнению Батта, второе обнажение надстраивает пер
вое, а третье находится стратиграфически выше второго. Однако суще
ствуют и иные мнения. Пуаньян (Poignant, 1964) считает, что породы 
обнажения II более древние, чем породы обнажения I. Сёч, Мальмустье 
и Манье (Szots et al., 1964) рассматривают их в качестве синхроничных 
по времени образования отложений. Слои Экорнбэу в стратотипическом 
разрезе представлены преимущественно голубоватыми мергелями и из- 
вестковистыми глинами; в виде подчиненных прослоев присутствуют кре
пкие известняки, известковистые песчаники, пески и сильнопесчанистые 
глины.

Для пластов песчаников и известняков характерны многочисленные 
лепидоциклины. Прочие крупные фораминиферы встречаются реже — 
Miogypsinoides complanatus (Schlumb.), Nummulites bouillei de la Harpe,



Operculina complanata (Defr.), Spiroclypeus blancketihorni Henson, Hete- 
rostegitia assilinoides (Blanck.). Дувийе (Douville, 1925) сообщает о мно
гочисленных Nummulites vascus Joly et Leym., но последующие специа
листы об этом виде не упоминают.

Планктонные фораминиферы в слоях Экорнбэу не отличаются разно
образием и сравнительно редки — Globigerina ciperoensis Bolli, G. oua- 
chitaensis Howe et Wall., G. angustiumbilicata Bolli, G. praebulloides 
Biow, Globoroialia opima папа Bolli, Globigetinoides trilobus primordius 
Blow et Bann. Экземпляры последнего вида приурочены к мергелям об
нажения II, занимающего самое высокое стратиграфическое положение; 
единичные экземпляры обнаружены также в кровле обнажения I.

Среди богатого комплекса мелких бентосных фораминифер назовем 
Almaena osnabrugensis (Roemer), A. hieroglyphica (Sigal), A. delmasi 
Rey, A. siphoninaeformis (Sigal), Mississippina pacifica Parr, Gyroidina 
planulata Cushm. et Renz, Gyroidinoides parvus (Cushm. et Renz), Escor- 
nebovina cuvillieri (Poign.), Alabamina tangentialis (Clodius), A. perlata 
(Andr.), Cibicides tenellus (Reuss), C. americanus Cushm., C. scalenus 
Gall, et Hem., Anomalina alazanensis Nutt., Lamarckina halkyardi Cushm., 
Rotalia viennoti Greig, Pararotalia canui (Cushm.), P. audouini (d’Orb.), 
B.lphidium minutum (Reuss), E. stratoni Appl., Nonion dingdeni Cushm., 
Bolivina fastigia Cushm., B. melettica Andr., Siphogenerina mayi Cushm. et 
Park., Uvigerina woodringi Berm., Bitubulogenerina vicksburgensis (Ho
we), Bolivinella subrugosa Butt, B. elegans Parr, Plectofrondicularia co- 
okei Cushm.

Комплекс фораминифер из слоев Экорнбэу Аквитании отличается как 
от микрофауны рюпельского яруса Бельгии, ФРГ, ГДР и Сирии (Reuss, 
1851, 1856, 1863, 1866; Andreae, 1844; Bornemann, 1855; Batjes, 1958; Кра
шенинников, 1965), так и от ассоциации фораминифер из осадков акви
танского яруса Средиземноморья (слои с Globigerinita dissimilis, Globi
gerina venezuelana, Miogypsina sp. sp.). В то же время существует несо
мненное сходство между микрофауной слоев Экорнбэу юго-западной 
Франции, зоны Cibicides sigmoidalis (верхний олигоцен) Сирии и страто
типа хаттского яруса ФРГ. К общим видам фораминифер с узким верти
кальным распространением относятся Almaena osnabrugensis, Bitubulo
generina kasselensis, В. vicksburgensis, Cibicides tenellus, Elphidium mi
nutum, Bolivina fastigia. Очень важен факт совместного нахождения в 
слоях Экорнбэу нуммулитов и Miogypsinoides complanatus. В Сирии пе
рекрытие интервалов стратиграфического распространения нуммулитов и 
миогипсинид наблюдалось нами только в верхнеолигоценовой зоне Cibi
cides sigmoidalis. Все эти данные позволяют видеть в слоях Экорнбэу 
аналоги зоны Cibicides sigmoidalis Сирии и кассельских песков ФРГ. 
Вслед за Сёч (Sz6ts, 1961), Чепреги-Мезнерич (Csepreghy-Meznerics, 
1964), Баттом (Butt, 1966) и Пуаньян (Poignant, 1965) мы относим слои 
Экорнбэу к верхнему олигоцену (хаттский ярус).

Вероятно, слои Экорнбэу у сел. Сен-Жеур-де-Марен принадлежат к 
самой верхней части верхнего олигоцена, ибо в них уже присутствуют 
элементы аквитанской микрофауны — Almaena hieroglyphica (Sigal), 
A. alticosta (ten Dam et Reinh.), Anomalina alazanensis Nutt., Cribrono- 
nion dollfusi (Cushm.), Bolivina alata (Seg.), Uvigerina gallowayi 
Cushm. Мергели обнажения III с редкими Globigerinoides trilobus primor
dius Blow et Bann. составляют, очевидно, непосредственный переход 
к аквитанскому ярусу или даже относятся к самым его низам (в них нет 
нуммулитов). Наличие элементов аквитанской микрофауны, а также 
слабая изученность стратиграфии переходных от палеогена к неогену 
отложений явились, надо полагать, причиной того, что возраст слоев 
Экорнбэу рассматривается некоторыми микропалеонтологами в качестве 
аквитанского (Sigal, 1949, 1950).
g  В. А. Крашеьинников ИЗ



Стратиграфический объем слоев Экорнбэу понимается французскими 
стратиграфами не всегда однозначно. Так, для слоев Экорнбэу в обна
жениях и скважинах у селений Собюсе и Теннеду Рей (Rey, 1958) приво
дит заметно иной комплекс фораминифер: Almaena hieroglyphica (Sigal), 
A. alticosta (ten Dam et Reinh.), A. delmasi Rey, A. escornebovensis (Si
gal), Anomalina pompilioides Gall, et Hem., Bolivina alata (Seg.), Discor- 
bis globularis (d’Orb.). var. bradyi Cushm., Gyroidinoides girardana (Re- 
uss), Loxostomum digitate (d’Orb.), Nonion boueanus (d’Orb.), Reussella 
laevigata Cushm., Stomatorbina concentrica (Park, et Jon.). Рей пишет 
об «обильной фауне крупных фораминифер» — миогипсинах и лепидо- 
циклинах, но нуммулиты здесь отсутствуют. Вполне вероятно, что слои 
Экорнбэу в этом районе действительно захватывают низы нижнего мио
цена.

В последние годы в связи с поисками на нефть центральная (равнин
ная) часть Аквитанского бассейна была разбурена большим количеством 
скважин. При обработке материалов бурения получены весьма интерес
ные данные о фациальных замещениях осадков от центра к периферии 
бассейна и последовательности комплексов не только бентосных, но и 
планктонных фораминифер (Sourdillon, 1960; Caralp et al., 1963, 1966; 
Alvinerie et al., 1964; Poignant, 1964; Szots et al., 1964).

Очень важен разрез скважины Леон-3 (Szots et al., 1964). Сверху 
вниз выделяются:

1) Гельветский ярус с Orbulina cf. suturalis Bronn., О. universa d’Orb., 
Globorotalia obesa Bolli, G. scitula Brady, G. menardii (d’Orb.), 
Globigerina bulloides d’Orb., Globigerinoides trilobus (Rcuss), Globoquad- 
rina dehiscens (Chapm., Parr et Coll.), G. quadraria (Cushm. et Ell.), 
Cibicides dutemptei (d’Orb.), Ceratobutimina contraria (Reuss), Planulina 
ariminensis d’Orb., Vaginulina badenensis d’Orb. Судя по первому появ
лению орбулинид (вероятно, Candorbulina) и сопутствующей им микро
фауне, эти отложения соответствуют гельветскому ярусу Сирии в нашем 
понимании. Они, однако, могут включать и более молодые (тортонские) 
осадки (слои с Globorotalia menardii и Orbulina universa).

2) . Нижний миоцен с Globoquadrina dehiscens (Chapm., Parr et Coll.), 
G. altispira (Cushm. et Jarv.), G. quadraria (Cushm. et Ell.), Globigerina 
foliata Bolli, Globigerinoides trilobus (Reuss), G. bisphaerica Todd, Porti- 
culasphaera transitoria (Blow), P. glomerosa curva (Blow), Globorotalia 
obesa Bolli, G. praemenardii Cushm. et Stainf., G. mayeri Cushm. ct Eil., 
G. fohsi barisanensis Le Roy, Cibicides trinitatensis Nutt., Planulina mexi- 
cana Cushm. et Stainf., Nonion incisum (Cushm.), Cassidulina horizonta- 
lis Cushm. et Renz, Gyroidina complanata Cushm. et Stainf.

Сёч, Мальмустье и Манье не разбирают вопрос о принадлежности от
ложений с рассматриваемым комплексом фораминифер к какому-либо 
ярусу нижнего миоцена (бурдигальскому или аквитанскому). По сути 
дела, они лишены возможности прямого сопоставления нижнего миоцена 
скважины Леон-3 со стратотипами миоценовых отложений на террито
рии Борделе. Микрофауна миоцена в скважине Леон-3 отлична от мик
рофауны как бурдигальского, так и аквитанского ярусов в их стратоти
пических разрезах. Разные фации, разные и комплексы фораминифер.

Но сопоставление миоценовых отложений скважины Леон-3 и Сирии 
не вызывает особых затруднений — первые из них соответствуют бурди
гальскому ярусу Сирии. При этом корреляция возможна лишь с бурди- 
гальскими отложениями в фации мергелей, глин и мягких глинистых и 
мелоподобных известняков, развитых в Сирии в Латакийском прогибе. 
Как мы уже знаем, в Аафринском прогибе последним соответствуют пе
счано-глинистые осадки с фораминиферами, совершенно идентичными 
фораминиферам стратотипического разреза бурдигальского яруса Фран
ции. Таким образом,' круг замкнулся. Из этого примера видно, насколь



ко хорошо мы должны знать синхроничные палеоценозы фораминифер 
в пределах одного стратиграфического подразделения.

3) Ниже, по данным Сёч, Мальмустье и Манье, следует олигоцен 
(рюпельский ярус). Нам кажется, что вскрытые скважиной отложения 
олигоцена подразделяются по фауне фораминифер на две части.

Непосредственно ниже бурдигальского яруса залегают осадки с Са- 
tapsidrax dissimilis (Cushm. et Berm.), Globigerina venezuelana Hedb., 
Globorotalia cf. kugleri Bolli, Globigerinoides trilobus (Reuss), Karveriella 
chilostoma (Reuss), Atiomalina alazanensis var. spissiformis Cushm. et 
Stainf., Cibicides mexicartus Nutt., Planulina mexicana Cushm. et Stainf., 
Gyroidina girardana (Reuss), Cassidulina horizontalis Cushm. et Renz, 
Uvigerina spinicostata Cushm. et Jarv., Ellipsonodosaria paucistriata Gall, 
et Могг. Для этого же интервала указываются Globoquadrina quadraria 
(Cushm. et Ell.), G. dehiscens (Chapm., Parr et Coll.), G. altispira (Cushm. 
et Jarv.); вероятно, они происходят из кровли рассматриваемых слоев. 
По микрофауне эти слои синхроничны самому нижнему подразделению 
миоцена Сирии, которое мы условно (в силу невозможности сопоставле
ния со стратотипом) называем аквитанским ярусом. Во всяком случае, 
характер фораминифер не позволяет относить его к олигоцену, а тем бо
лее к рюпельскому ярусу.

В подстилающих отложениях преобладают: Globigerina ciperoensis 
Bolli, G. angulisuturalis Bolli, G. angustiumbilicata Bolli, G. cf. ampliaper- 
tura Bolli, Globorotalia opima папа Bolli, а среди бентоса встречаются: 
Clavulinoides szaboi (Hantk.), Cibicides perlucidus Nutt., Almaena escor- 
nebovensis (Sigal). Возраст их несомненно олигоценовый. Судя по при
сутствию Almaena escornebovensis, эти отложения отвечают скорее всего 
верхнему олигоцену (т. е. слоям Экорнбэу района Дакса).

Объем некоторых видов Сёч, Мальмустье и Манье понимают излиш
не широко. Например, Cibicides pseudoungerianus Cushm., Bolivina anti- 
qua d’Orb., B. dilatata Reuss, Globigerina venezuelana Hedb., G. apertura 
Cushm и некоторые другие указываются ими для всего олигоцена и ми
оцена. В действительности интервал их стратиграфического распростра
нения значительно уже. В силу отмеченного обстоятельства интерпрета
ция материалов Сёч, Мальмустье и Манье вызывает известные затруд
нения.

Таким образом, ниже отложений гельветского яруса с орбулинидами 
во внутренних частях Аквитанского бассейна прослеживаются те же под
разделения, что и в Сирии — бурдигальский ярус с глобоквадринами, 
Globigerinoides trilobus, G. bisphaericus, . Globorotalia barisanensis\ 
«аквитанский» ярус c Globigerinita dissimilis, Globigerina venezuelana 
и миогипсинами и, вероятно, верхний олигоцен с Almaena escornebo
vensis.

К сожалению, несмотря на достаточно детальные исследования по
следних лет геологи и палеонтологи не пришли к единообразному пони
манию возраста отдельных подразделений олиго-миоценовых отложений 
Аквитании и их наименований.

Осадки, в которых совместно встречаются нуммулиты, Miogypsinoi- 
des complanatus и Almaena escornebovensis (слои Экорнбэу и их анало
ги), Сёч, Мальмустье и Манье (Szots et al., 1964) считают рюпельским 
ярусом. Слои Экорнбэу Пуаиьян (Poignant, 1964) относит к верхней ча
сти рюпельского яруса, рассматривая их в то же время как самые верх
ние горизонты олигоцена. Пуаньян подчеркивает, что отсутствие хаттско- 
го яруса из-за проблематичного перерыва в осадконакоплении маловеро
ятно. Если верхи олигоцена представлены нормальноморскими отложе
ниями, то, по мнению Пуаньян, хаттский ярус по фауне не выделяется и 
в качестве самостоятельной стратиграфической единицы не может суще
ствовать.



Именно к хаттскому ярусу (верхний олигоцен) относит слои с нум
мулитами и Miogypsinoides complanatus Чепреги-Мезнерич (Csepreghy- 
Meznerics, 1964). Однако Чепреги-Мезнерич предлагает: 1) называть са
мое верхнее подразделение олигоцена не хаттским, а аквитанским яру
сом, исходя из приоритета последнего по отношению к термину хаттский 
ярус; 2) установить стратотип нового аквитанского яруса на территории 
Ланд во Франции. Что же касается аквитанских отложений Сока, Лаб- 
ред и Базаса, то Чепреги-Мезнерич считает их лишь фацией бурдигаль- 
ского яруса. Конечно, в подобной интерпретации новый «аквитанский 
ярус» соответствует хаттскому и венчает олигоцен; со стратотипом акви
танского яруса на территории Борделе он не имеет ничего общего.

По нашему мнению, установление какого-то нового аквитанского яру
са неправомочно в номенклатурном отношении и лишено целесообразно
сти— хаттский ярус выделяется в целом ряде стран (ФРГ, Сирия, СССР, 
Франция), а между хаттским ярусом олигоцена и бурдигальским ярусом 
миоцена располагается еще одно, равноценное им стратиграфическое по
дразделение. Вопрос лишь в том, как называть его (аквитанский или 
ярус нового наименования).

Следующее подразделение олиго-миоценовых отложений Аквитании— 
слои с Globigerinita dissimilis, Globigerina venezuelatia, миогипсинами 
и без нуммулитов (аквитанский ярус Сирии в нашей интерпретации). 
Сёч, Мальмустье и Манье помещают эти слои в рюпельский ярус, не при
водя каких-либо доказательств. Самое печальное заключается в том, что 
оно не фигурирует у них в качестве самостоятельной стратиграфической 
единицы и совершенно выпадает из поля зрения других исследователей 
(Csepreghy-Meznerics, 1964; Poignant, 1964; Alvinerie et al., 1964). Меж
ду прочим, и в работе Сёч, Мальмустье и Манье можно найти доказа
тельство существования в Аквитании самостоятельного подразделения с 
Globigerinita dissimilis и Globigerina venezuelana и соответствия его ак
витанскому ярусу Сирии.

Эти авторы провели параллелизацию олиго-миоценовых отложений 
Аквитанского бассейна с одновозрастными осадками Тринидада, для ко
торых разработана зональная шкала. Нижний миоцен, вскрытый сква
жиной Леон-3, они сопоставляют с зоной Globigerinatella insueta, где 
присутствуют те же виды Globoquadrina, Globigerinoides, Globigerina, 
Globorotalia. Граница между олигоценом и миоценом проводится ими 
в разрезах Тринидада по подошве зоны Globigerinatella insueta. Но ниж
ний миоцен в понимании Сёч, Мальмустье и Манье—это всего лишь бур- 
дигальский ярус.

Как будет ясно из дальнейшего, при корреляции миоценовых отло
жений Сирии и Тринидада мы пришли к совершенно аналогичному за
ключению—подошва бурдигальокого яруса соответствует основанию зо
ны Globigerinatella insueta Тринидада. Ниже последней в разрезах Три
нидада располагаются зоны Catapsidrax stainforthi и Catapsidrax dissi
milis, микрофауна которых идентична комплексу фораминифер аквитан
ского яруса Сирии и верхней части рюпельского яруса (по терминологии 
Сёч, Мальмустье и Манье) Аквитании. Аквитанский же ярус Сирии зани
мает бесспорно более высокое стратиграфическое положение, нежели 
зона Gibicides sigmoidalis Сирии (хаттский ярус, верхний олигоцен) с 
нуммулитами, лепидоциилинами, Miogypsinoides complanatus 
(Schlumb.), Almaena osnabrugensis (Roemer) (аналог слоев Экорнбэу 
юго-западной Франции). Таким образом, можно лишь дискутировать во
прос о правильном ярусном наименовании для отложений с Globigerinita 
dissimilis и Globigerina venezuelana\ сам же факт их существования в 
качестве самостоятельной стратиграфической единицы нам кажется 
достаточно очевидным. Это подразделение прослеживается и в Си
рии, и в Аквитании, и на о-ве Тринидад, и во многих странах мира, рас



полагаясь между бурдигальским ярусом (нижний миоцен) и хаттским 
ярусом (верхний олигоцен).

В отношении аквитанского и бурдигальского ярусов Борделе все 
больше исследователей начинает склоняться в пользу того, что они явля
ются фациями одной и той же стратиграфической единицы. Виньо, Манье, 
Вейлон, Муа, Караль и Альвинри (Vigneaux et al., 1954; Caralp, 
Vigneaux, 1961a; Alvinerie et al., 1964), будучи не в состоянии разделить 
по фауне фораминифер, остракод, мшанок и моллюсков отложения ак
витанского и бурдигальского ярусов Борделе, предложили для этого ком
плекса осадков новое название — жирондский ярус. Правда, иногда они 
различают аквитанский подъярус, соответствующий начальному этапу 
нижнемиоценовой трансгрессии (т. е. началу цикла седиментации), и 
бурдигальский подъярус, отвечающий моменту стабилизации морского 
режима (т. е. времени накопления несколько более глубоководных осад
ков). Но при подобной интерпретации аквитана и бурдигала их фаци
альная природа и, следовательно, локальный характер становятся доста
точно очевидными. По сути дела, аналогичной концепции придерживается 
и Чепреги-Мезнерич (Csepreghy-Meznerics, 1964). Она считает невоз
можным отделить по фауне морских организмов или пульмонат акви
танский ярус Борделе от бурдигальского. По мнению Чепреги-Мезне
рич, это—две фации одного и того же яруса (бурдигальского).

Нельзя не отметить следующего положительного результата изучения 
миоценовых осадков Аквитании за последние годы — практически, те
перь никто не относит аквитанские отложения Борделе к олигоцену.

Обзор исследований Виньо, Манье, Сёч, Мальмустье, Пуаньян, Чеп
реги-Мезнерич, Караль и других стратиграфов и микропалеонтологов 
приводит к неутешительному выводу — в схеме стратиграфического рас
членения миоценовых отложений Аквитанского бассейна еще много не
ясного, а валидность аквитанского яруса в его типичном местонахожде
нии так и не установлена. Сопоставление относительно полных разрезов 
миоценовых отложений на территории Ланд со стратотипами аквитан
ского и бурдигальского ярусов Борделе столь же затруднительно, как и 
корреляция с последними разрезов миоцена Сирии. В этом смысле пока
зательны ошибки, допущенные Сурдиллон (Sourdillon, 1960) при опре
делении возраста пород, вскрытых буровой скважиной в районе Фруа 
(Ланды, на побережье Атлантического океана в 55 км к северу от Биар
риц).

К верхней части олигоцена Сурдиллон относит толщу глин с Globige- 
rinita dissimilis (Cushm. et Berm.), Globigerina venezuelana Hedb., Glo- 
bigerinoides trilobus (Reuss), G. bisphaericus Todd, Globoquadrina altis- 
pira (.Cushm. et Jarv.), G. dehiscens (Chapm., Parr et Coll.), Uvigerina 
rustica Cushm. et Edw., Karreriella gaudryinoides (Porn.). Подошва ниж
него миоцена проводится по появлению Candorbulina universa Jedl., Bior- 
bulina bilobata (d’Orb.), Globigerinotdes transitoria Blow, Globorotalia 
praernenardii Cushm. et Stainf., G. fohsi (Cushm. et Ell.). Сурдиллон пи
шет о невозможности корреляции относительно глубоководных отложе
ний Ланд и мелководных осадков миоцена Борделе. Поэтому за границу 
олигоцена и миоцена принимается уровень наиболее резкого изменения 
микрофауны. Сейчас можно совершенно определенно сказать, что эта 
граница в действительности является границей нижнего и среднего мио
цена, а «олигоцен» в скважине Фруа представляет собой глубоководный 
аналог нижнего миоцена Борделе.

По поводу аквитанского и бурдигальского ярусов Борделе допустимы 
два предположения: 1) в стратотипических разрезах аквитанский ярус 
(его более глубоководные аналоги — слои с Globigerinita dissimilis и 
Globigerina venezuelana) плохо отделяется от бурдигальского из-за 
обедненности комплекса фораминифер в мелководных осадках; 2) анало



ги слоев с Globigerinita dissimilis и Globigerina venezuelana в стратоти
пе отсутствуют из-за перерыва в осадконакоплении, и весь нижний ми
оцен Борделе соответствует бурдигальскому ярусу; в этом случае для 
нижнего подразделения нижнего миоцена необходимо ввести новое 
ярусное название.

Мы не знакомы непосредственно с разрезами олиго-миоценовых отло
жений Аквитании и не можем высказать своего категорического мнения 
в пользу того или иного предположения. Все же второе из них нельзя счи
тать неправдоподобным — ведь и по другим группам фауны нижний ми
оцен Борделе не расчленяется на сколько-нибудь обоснованные стратиг
рафические единицы. Это накладывает известную условность на термин 
«аквитанский ярус», который мы используем для обозначения самого 
нижнего яруса миоцена.

После всего изложенного выше не лишне снова вспомнить слова 
Жинью (1952) о том, что изучение стратиграфии нижнего миоцена Бор
деле является весьма неблагодарной задачей. Не лучше ли в таком слу
чае обратиться к прекрасным полным разрезам миоценовых отложений 
других стран (Сирия, Италия, Марокко, Тринидад, Венесуэла, Куба 
и др.), где четко видна последовательность комплексов фораминифер и 
где гораздо легче решить принципиальные вопросы стратиграфической 
шкалы миоцена!

Перейдем далее к миоцену Ронского бассейна. Конец олигоцена от
мечен здесь регрессией, и хаттский ярус сложен озерными известняками 
с Helix ramondi (Жинью, 1952). Отложения аквитанского яруса транс
грессивны, но занимают очень ограниченную площадь — на побережье 
Средиземного моря у Марселя и Монпелье. В бурдигальское время вдоль 
дуги Западных Альп море проникает далеко в глубь континента, перехо
дя на территорию Швейцарии. Трансгрессивная серия нижнего миоцена 
сложена преимущественно мелководными терригенными породами — 
конгломератами, песками и песчаниками; нередки также песчанистые 
органогеннообломочные известняки. В центральной части Ронского бас
сейна шло накопление органогенных известняков, состоящих из обиль
ных остатков литотамний и мшанок. Эти мягкие породы легко распили
ваются и широко используются в строительстве. Судя по описанию, они 
напоминают «пильный камень» Подолии верхнетортонского возраста.

В среднем миоцене (виндобон) море достигает максимальных разме
ров, захватив всю долину Роны. Центральная часть бассейна характери
зуется сравнительно глубоководными осадками — голубоватыми мерге
лями и слюдистыми мергелями с плевротомами, напоминающими фацию 
шлира Австрии. С приближением к побережью среднемиоценового моря 
они замещаются глинистыми песками с Ostrea crassissima и рыхлыми 
желтыми песчаниками. Верхнему миоцену (понт, по терминологии фран
цузских геологов) соответствуют пески, мергели и конгломераты с прес
новодными и солоноватоводными моллюсками и фауной млекопитающих 
(гиппарионы).

Работы, посвященные стратиграфии миоценовых отложений Ронского 
бассейна по фауне фораминифер, немногочисленны (Bonnet et al., 1952; 
Lys, Bourdon, 1958). Видовые определения фораминифер подчас носят 
предварительный характер. Для аквитанского яруса отмечаются: Epis- 
tomaria (?) cf. cubana Palm., Elphidium minutum (Reuss), Globigerina 
bulloides d’Orb., Nodosarella sp., для бурдигальского — Globigerinoides 
trilobus (Reuss), Elphidium cf. flexuosum (d’Orb.), Cibicides cf. mexicanus 
(Nutt.), Bolivina arta McFad, Sphaeroidina cf. variabilis (Reuss). В верх
ней половине бурдигальского яруса, по данным Лиса, появляется Orb и- 
lina universa d’Orb.

Хотя в среднем миоцене выделяются гельветский и тортонский ярусы, 
приводимые для них комплексы фораминифер почти одинаковы — Spirop-



iectammina carinata (d’Orb.), Textularia mayeriana d’Orb., T. abbreviata 
d’Orb., Elphidium crispum (L.), E. macellum (F. et M.), Nonion boueanus 
(d’Orb.), Plectofrondicularia diversicostata (Neug.), Cibicides dutemplei 
(d’Orb.), Bolivina dilatata Reuss, Sigmoilina tenuis Cz., Uvigerina pygmea 
d'Orb., Virgulina schreibersii Cz., Pullenia bulloides d’Orb., Listerella com
munis (d’Orb.), Valvulineria cf. complanata (d’Orb.), Epistomina elegans 
(d’Orb.), Globigerina concinna Reuss, Orbulina universa d’Orb. Какие- 
либо данные о фораминиферах из понтических отложений (верхний мио
цен) отсутствуют. В осадках плиоцена (плезанс) микрофауна вновь раз
нообразна. Из-за слабой изученности вертикального распределения фо- 
раминифер миоцен юго-восточной Франции в настоящее время не пред
ставляет для нас такого живого интереса, как миоцен Аквитанского бас
сейна. Но разнообразие фораминифер в миоценовых отложениях Ронско
го бассейна (основная их масса фигурирует в статьях Лиса и др. со зна
ками aff., cf. или просто под номерами) служит залогом того, что и здесь 
возможно выделение всех ярусов миоцена.

Детальная стратиграфия миоцена Ронского бассейна и установление 
особенностей геологического развития этой территории будут иметь ог
ромное значение для корреляции миоценовых отложений открытых мо
рей Тетиса и полузамкнутых бассейнов Паратетиса. Ронский бассейн 
был своего рода воротами, через которые Средиземноморье в миоцено
вое время сообщалось с Предальпийским прогибом и внутренними бас
сейнами Центральной Европы (Венским, Паннонским, Предкарпатским). 
Все трансгрессии и регрессии в Ронском бассейне должны были сказы
ваться на ходе геологического развития миоценовых впадин и прогибов 
Центральной и Восточной Европы.

Даже при относительно слабой изученности стратиграфии миоцена 
юго-восточной Франции намечается параллелизм геологического разви
тия (по крайней мере в основных чертах) Ронского бассейна и северо- 
западной Сирии: нижний миоцен — трансгрессивная эпоха; средний мио
цен— время максимальной трансгрессии; верхний миоцен — эпоха рег
рессии и накопления континентальных или гипсоносных толщ. Плиоцен 
снова представляет трансгрессивную серию.

СЕВЕРНАЯ ИТАЛИЯ

На территории Италии выходы миоценовых отложений занимают об
ширные площади (рис. 18). В виде почти непрерывных полос они протя
гиваются вдоль западного, восточного и северного склонов Апеннин. 
Для нас особенно интересен миоцен Северной Италии, где находятся 
стратотипические разрезы лангийского и тортонского ярусов.

За последние 15 лет итальянскими специалистами опубликована це
лая серия статей и монографий, которые дают очень полное представле
ние о строении миоценовых отложений Пьемонта, Ломбардии, Трентино, 
Эмилии и Романьи и о содержащейся в них фауне фораминифер. Ярус
ная шкала миоцена, употребляемая итальянскими геологами, несколько 
отличается от принятой в других странах Средиземноморья. Она вклю
чает аквитанский, лангийский, гельветский, тортонский и мессинский 
ярусы. Именно эта шкала применяется для обозначения возраста пород 
на листах геологической карты Италии. Гораздо реже для отложений 
верхней части нижнего миоцена — низов среднего миоцена используются 
термины — бурдигальский и гельветский ярус (Lorenz, 1962с; Vervloet, 
1966). В некоторых случаях между гельветом и тортоном помещается 
серравальский ярус (Vervloet, 1966; Selli, 1967), а миоцен начинают бор- 
мидским ярусом (Blow, Smout, 1968). Последние два яруса предложены 
Парето еще в 1865 г.



Рис. 18. Выходы неогеновых отложений на территории Италии
Выходы отложений: 1 — домиоценовых, 2 — неогеновых, 3 — четвертичных

Вероятно, не будет ошибкой сказать, что распределение фораминифер 
в миоценовых отложениях Северной Италии изучено очень хорошо. Сме
на ассоциаций фораминифер в различных разрезах принципиально оди
накова. И все же сведение литературного материала в единое целое 
(т. е. корреляция по литературным данным) связано с некоторыми за
труднениями. Они обусловлены противоречивым пониманием объема 
ярусов, неточностями в определении возраста пород и широким примене
нием местных зон (биостратиграфические зоны, биозоны, ценозоны, зо- 
нулы).

Прекрасно обнажены миоценовые отложения на юге Пьемонта (рис. 
19). Сплошная полоса их выходов протягивается вдоль северного склона 
Лигурийских Альп и массива Волтри (общее название этой холмистой 
местности — Ланги). Разрезы миоцена у селений Кунео, Чева, Брикко-



делла-Кроче, Аккуи считаются классическими. Не меньшей известностью 
пользуются обнажения миоцена к северу и северо-востоку от холмов 
Ланги — в районе городов Асти, Алессандрия, Тортона, Вогера, а также 
в окрестностях Турина.

На северном склоне Лигурийских Альп и массива Волтри нижний ми
оцен связан с олигоценом постепенным переходом. Исключением явля
ется район сел. Миллезимо (к юго-востоку от Чева), где осадки акви
танского яруса располагаются прямо на породах кристаллического фун
дамента (Lorenz, 1960, 1962а; Vervloet, 1966). Самые верхние слои оли- 
юцена с обильными лепидоциклинами, редкими Nummulites cf. interme* 
dius d’Arch., но без миогипеин Лоренц (Lorenz, 1962a, 1968) называет 
верхним стампием, отрицая существование хаттского яруса в качестве 
самостоятельной стратиграфической единицы. Примерно для этой же 
пачки песчаников и песчанистых мергелей Вервлоэ использует термин 
хаттский ярус. Однако Лоренц и Вервлоэ приводят лишь краткие списки 
мелких фораминифер, и мы лишены возможности сравнить рассматривае
мое подразделение пород с подлинным хаттским ярусом (верхним оли
гоценом) .

В непрерывном разрезе у сел. Спиньо-Монферрато олигоцен заканчи
вается слоями с Globigerina angustiumbilicata Bolli, G. oligocaenica 
Blow et Bann., G. rohri Bolli, Globorotalia opima opima Bolli, G. opima 
папа Bolli, G. increbescens (Bandy), Globigerinita unicava Bolli, Loebl. et 
Tapp., Globorotaloides suteri Bolli, Nummulites intermedius d’Arch., N vas- 
cus Joly et Leym. (Gelati, 1968a). Мощность слоев достигает 500 м. Воз
раст их Джелати определяет как хаттский, коррелируя эти слои с зоной 
Globigerina ciperoensis и самой нижней частью зоны Globorotalia kugle- 
ri стратиграфической зональной шкалы Болли (Bolli, 1957). За границу 
олигоцена и миоцена Джелати принимает уровень появления Globigeri- 
noides.

В западной части холмов Ланги (район Чева и Миллезимо) акви
танский ярус начинается пачкой конгломератов, песчаников и сильнопес
чанистых мергелейс лепидоциклинами, Operculina complanata (Defr.),

Рис. 19. Выходы миоценовых отложений на территории Южного Пьемонта, по Верв 
лоэ (Vervloet, 1966)
Выходы отложений: 1 — домиоценовых; 2 — миоценовых



О. ex gr. ammonoides (Gron.), Miogypsinoides complanatus (Schlumb.), 
Miogypsina gunteri Cole (Lorenz, 1962a, b, 1964; Vervloet, 1966); мощ
ность пачки около 50 м. Эти грубообломочные породы сменяются тол
щей серых песчанистых мергелей с подчиненными прослоями тонкозерни
стых песчаников и гравелитов. Мощность мергелей варьирует в пределах 
100—150 м. Здесь встречаются те же виды миогипсинид совместно с 
Globigerinita dissimilis (Cushm. et Berm.), Globigerinoides trilobus (Re- 
uss), Cassidulina horizontalis Cushm. et Renz и мелкими глобигеринами.

В районе Спиньо-Монферрато и Брикко-делла-Кроче аквитанские от
ложения отличаются большой мощностью. Нижняя часть аквитана сло
жена конгломератами и песчаниками с очень редкими прослоями песча
нистых мергелей и водорослевых известняков (формации Оврано); мощ
ность формации 550 м. Породы верхней части аквитанского яруса входят 
в состав формации Таторба. Она состоит из чередования серых и бурова
тых среднезернистых слоистых песчаников с сероватыми глинами, мерге
лями и песчанистыми известняками; мощность формации около 500 м К 
Фораминиферы свойственны главным образом мергелям формации Та
торба.

Количество планктонных и бентосных форм примерно одинаково 
(Cita, Premoli Silva, 1960а; Premoli Silva, 1960; Conato, 1954; Gelati, 
1968a; Vervloet, 1966). Первые из них представлены Globigerinita dissi
milis (Cushm. et Berm.), G. unicava Bolli, Loebl. et Tapp., Globigerinoides 
trilobus primordius Blow et Bann., G. trilobus trilobus (Reuss), Globoquad- 
rina praedehiscens Blow et Bann., Globigerina venezuelana Hedb., G. an- 
gustiumbilicata Bolli, G. woodi Jenk., Globorotalia acrostoma Wezel.

Среди бентосных фораминифер обычны миогипсины из группы Mio
gypsina intermedia — М. globulina, Karreriella subcylindrica (Nutt.), Par- 
rella mexicana Cole, Uvigerina rustica Cushm. et Edw., U. gallowayi 
Cushm., Bolivina tectiformis Cushm., Siphonodosaria verneuili (d’Orb.). 
Аналогичная микрофауна характерна и для формации Оврано, но встре
чается она редко.

Аквитанский ярус разреза Спиньо-Монферрато, по мнению Джелати, 
соответствует верхней части зоны Globorotalia kugleri, зонам Globigerini
ta dissimilis и Globigerinita stainforthi шкалы Болли (Bolli, 1957). Такая 
интерпретация объема аквитанского яруса кажется нам справедливой. 
Но проводимая Джелати корреляция миоценовых отложений Северной 
Италии и Тринидада не совсем точна. Для верхней части аквитанского 
яруса Спиньо-Монферрато (зона Globigerinoides trilobus—Globoquadri- 
па dehiscens) указываются Globoquadrina altispira (Cushm. et Jarv.), 
G. dehiscens (Chapm., Parr et Coll.), Globigerinoides bisphaerica Todd, 
типичные для отложений бурдигальского яруса. Самые верхние слои 
«аквитана» Спиньо-Монферрато имеют бурдигальский возраст. Впрочем, 
и сам Джелати допускает для них бурдигальский возраст.

Севернее, в районе Асти (разрез по р. Майниа), к аквитанскому 
ярусу относятся светло-желтые мергели, довольно плотные, иногда 
сланцеватые, с обильными фораминиферами и (радиоляриями; видимая 
мощность 16 м (Ruscelli, 1956). Отсюда описаны: Globigeriia venezue
lana Hedb., Karreriella subcylindrica (Nutt.), Uvigerina rustica Cushm. 
et Edw., U. gallowayi Cushm., Bulimina alazanensis Cushm., B. alsatica 
'Cushm., Bolivina tectiformis Cushm., B. arta Macf., Plectofrondicularia 
mexicana (Cushm.), P. alazanensis Cushm., P. raricosta (Karr.), Nodo- 
saria stainforthi Cushm. et Renz, Siphonodosaria paucistriata (Gall, et 
Morr.). Gyroidina girardana (Reuss), Planulina osnabrugensis Miinst. 1
1 Соотношение формаций Оврано и Таторба с хроностратиграфическими подразделе

ниями (ярусами) весьма приблизительное. Не исключено, что они охватывают и часть 
бурдигальского яруса. В таком случае мощность отложений аквитанского яруса яв
ляется завышенной.



(очевидно, под этим названием фигурирует Almaena alticosta (ten Dam 
et Rein.).

Еще севернее, у Турина (холмистая местность Коллина-ди-Торино 
на правом берегу р. По), аквитанский ярус снова представлен мелко
водными осадками — конгломератами, песчаниками и песчанистыми 
мергелями верхней части формации Суперга. Они сменяются мергелями 
с отдельными прослоями песчаников, составляющих пачку нижних мер
гелей с птероподами (Cita, Elter, 1960). Мощности отложений значи
тельны — порядка 500 м. Комплекс фораминифер включает Globigeri- 
nita dissimilis (Cushm. et Berm.), Globigerina venezuelana Hedb. и до
вольно разнообразный бентос.

Списки фораминифер из аквитанских отложений района Чева, 
Брикко-делла-Кроче, Асти и Турина нельзя считать полными. Тем не 
менее, нетрудно заметить близость видового состава фораминифер ак
витанского яруса Южного Пьемонта и Сирии (разрезы Зейнье, Энн- 
Нахр, Бахура, Губелли, Нкура и др.). Конечно, у итальянских микро- 
палеонтологов было еще меньше оснований, чем у нас, называть эти 
отложения аквитанским ярусом. Наше преимущество заключалось в том, 
что в Сирии мелководные фации Ааф|ринского грабена содержали ряд 
видов миогипсинид и мелких 'бентосных фораминифер, известных из 
осадков аквитанского яруса в его стратотипе. Итальянские микро
палеонтологи исходили, очевидно, из чисто стратиграфических сообра
жений— осадки с Globigerina venezuelana, Globigerina dissimilis и 
Miogypsina gunteri располагаются стратиграфически ниже лантийского 
яруса. Следовательно, они соответствуют аквитанскому ярусу, ибо 
подошва лангия коррелировалась с нижней границей бурдигал ьского 
яруса. Проведенные .нами исследования в Сирии служат известным 
подтверждением взглядов стратиграфов и микропалеонтологов Италии. 
Во всяком случае, аквитанский ярус в их понимании — это самое ниж
нее стратиграфическое подразделение миоцена (хотя подчас аквитан 
захватывает низы бурдигала).

Большой интерес представляет микрофауна, описанная ди Наполи - 
Аллиата (di Napoli Alliata, 1953) из обнажений у Гарбанья по р. Мац- 
щапиеди (около Тортоны). В образцах глин и мергелей им обнаружен 
комплекс разнообразных фораминифер (свыше 100 видов). Среди них 
отметим следующие — Globigerinita dissimilis (Cushm. et Berm.), Glo
bigerina venezuelana Hedb., Globigerinoides trilobus (Reuss), Gaudryina 
pseudocollinsi Cushm. et St., Karreriella subcylindrica (Nutt.), Chrysa- 
logonium elongatum Cushm. et Jarv., Ch. lanceolum Cushm. et Jarv., 
Ch. longicostatum Cushm. et Jarv., Ch. tenuicostatum Cushm. et Berm., 
Nodosaria boffalorae Mart., Bolivina tectiformis Cushm., Bulimina alaza
nensis Cushm., Buliminella grata Park, et Berm., Siphonodosaria mappa 
(Cushm. et Jarv.), Ellipsoglandulina multicostata (Gall, et Morr.), No- 
dosarella robusta Cushm., N. salmojraghii Mart., N. subnodosa (Guppy), 
Pleurostomella alazanensis Cushm., P. alternans Schw., P. brevis Schw., 
P. ecuadorana Cushm. et Stainf., Gyroidina altispira Cushm. et Stainf., 
G. girardana perampla Cushm. et Stainf., G. jarvisi Cushm. et Stainf., 
Parrella mexicana (Cole), Anomalina alazanensis Nutt. var. spissiformis 
Cushm. et Stainf., A. dorri Cole, Cibicideis mexicanus Nutt., Planulina 
renzi Cushm. et Stainf., P. marialana Hadley, Gyroidina laevigata d’Orb. 
Бентосные фораминиферы разнообразнее планктонных, но по количеству 
экземпляров резко преобладает планктон (иногда до 70%).

Приводимый ди Наполи-Аллиата список фораминифер повторяет тот, 
который дается нами для аквитанских отложений Сирии (разрезы но 
долине р. Нахр-эль-Кебир и р. Нахр-эль-Абиад). Значительное сходство 
наблюдается и с аквитанскими фораминиферами из районов Асти, 
Ланги и Турина. Однако ди Наполи-Аллиата придерживается иного



мнения о возрасте ip а осматриваемых глин и мергелей Гарбанья и 
р. Маццапиеди, относя их к верхнему юлигоцену. Причины этого по
нять 'нетрудно. При определении возраста пород ди Наполи-Аллиата 
пытался сопоставить их (по фауне фораминифер) со стратотипами хат- 
тского яруса (верхний юл неоцен) или аквитанского яруса (нижний 
миоцен). В обоих случаях юн потерпел неудачу, ибо коррелировались 
отложения различного фациального облика. К иному результату при
вело сопоставление с олиго-миоценовыми отложениями Карибского 
бассейна. Фораминиферы м ер гельно-глинистой толщи у Гарбанья очень 
близки микрофауне из средней части мергелей Сиперо на о-ве Трини
дад, 'возраст погорюй долгое время ошибочно считался олигоценовым. 
Неверное толкование (возраста слоев с Globigerina venezuelana, Globi- 
gerinita dissimilis, Globigerinoides trilobus, Anomalina dorri в Кари 6- 
ском бассейне послужило причиной неточных выводов ди Наполи- 
Алли ата.

Ди Наполи-Аллиата допустил точно такую же ошибку, как Сёч, 
Мальмустье и Манье (Szots et al., 1964) при определении возраста 
относительно глубоководных осадков центральной части Аквитанского 
бассейна. Французские специалисты также коррелировал и их с раз
резами олиго-миоцена Тринидада. Материалы по биостратиграфии тре
тичных отложений Сирии убедительно показывают, что комплекс фора- 
минифер (планктонных и бентосных) верхнего олигоцена совсем иной,, 
нежели микрофауна из глин и (мергелей, обнажающихся у Гарбанья 
и по р. Маццапиеди. Аналоги этих слоев в Сирии располагаются стра
тиграфически выше верхнего олигоцена. Следовательно, пачку глин и 
мергелей с описанной ди Наполи-Аллиата микрофауной нужно поме
щать в аквитанский ярус (с той долей условности в названии, о которой 
уже говорилось).

Отложения аквитанского яруса в районе Тортоны — Алессандрии 
пользуются достаточно широким распространением. Об этом, в частно
сти, свидетельствует работа Асколи (Ascoli, 1956). Для мергелей и 
глин, обнажающихся в окрестностях селений Момбисаджио и Монга- 
риоло, им приводится ассоциация фораминифер, очень близкая к микро
фауне, установленной ди Наполи-Аллиата в разрезах у Гарбанья и по 
р. Маццапиеди. Правда, Асколи считает эти 'слои олипоценовыми (верх
ний олигоцен), но истоки его ошибок, как и ди Наполи-Аллиата, ясны.

Перейдем к обзору отложений лангийского яруса Южного Пьемонта. 
Этот ярус установлен Парето в 1865 г., т. е. значительно раньше, чем 
бурдигальекий ярус во Франции (Депере в 1893 г.). Обычно принима
лось, 'что объемы лангийского и бурдигальского ярусов в какой-то 
степени перекрывают друг друга. Но в какой именно степени? По этому 
поводу существуют разные точки зрения. Депере и Ог считали лангий- 
ский ярус аналогом верхней части бурдигала. По мнению Жинью, 
лангийский прус охватывает не только бурдигал, но и нижнюю часть 
гельвета. Многие итальянские стратиграфы, однако, полагают, что 
объемы лангийского и бурдигальского ярусов совпадают. Основываясь 
на правиле приоритета и принимая во внимание наличие прекрасного 
стратотипического разреза лангийского яруса (него нельзя сказать о 
бурдигале), итальянские геологи находят возможным включить это г 
ярус в международную стратиграфическую шкалу, отказавшись, есте
ственно, от термина «бурдигальекий ярус» (Конференция Комитета по 
стратиграфии средиземноморского неогена, 1959 г., Вена). Во всяком 
случае, в итальянской литературе употребляется почти исключительно 
термин «лангийский ярус», но не бурдигальекий. Наконец, Блоу (Blow, 
1969) помещает лангийский ярус непосредственно выше бурдигала.

Парето не указал, какой конкретно разрез ;на территории Ланги сле
дует принимать за стратотип лангийского яруса. В качестве такового»



Чита .и Премоли-Силв a (Cita, Premoli Silva, 1960а; Cita, 1964) выбрали 
разрез Брикко-делла-Кроче у сел. Чеосоле, находящийся, по их словам, 
в сердце Лангийских холмов. Здесь лангийский ярус сложен однооб
разными серыми птероподовыми мергелями с подчиненными прослоями 
мелкозернистых песчаников, песчанистых известняков и мергелей. 
Мощность превышает 500 м. Л антий подстилается а.квитаноки.м ярусом 
(Cita, Premoli Silva, 1960а), однако непосредственный контакт наблю
дается плохо из-за характера обнаженности (аллювий в долине р. Бор- 
мида-ди-Миллезимо). В верхней части аквитана нередки прослои пес
чаников и турбидитов; количество их в низах лангий-ското яруса резко 
сокращается.

Позднее верхняя часть аквитанских отлож1ений в разрезе у Чес соле 
была выделена Чита и Премоли-Силва (Cita, Premoli Silva, 1968) в 
зону Globigeritioides trilobus — Globoquadrina dehiscetis (термин акви
танский ярус авторы в этой работе заменяют нижним миоценом). 
Комплекс фораминифер включает Globigeritioides trilobus (Reuss), 
G. bisphaerica Todd, Globoquadrina dehiscens (Chapm., Parr et Coll.), 
G. altispira (Cushim. et Jarv.). Globigerina bollii Cita et Premoli Silva, 
Globorotalia mayeri Cushm. et Ell. Рассматриваемая зона синхронична 
•одноименной зоне Джелати (Gelati, 1968а) jb разрезе Спиньо-Монфер- 
рато, о бурдигальском возрасте которой мы говорили (выше. Таким об
разом, лангийский ярус ib его стратотипе подстилается отложениями 
нижней части бурдитальского яруса — зона Globigerinoides trilobus — 
Globigerina insueta или зона N 7, по терминологии Блоу (Blow, 1959, 
1969).

Фораминиферы в стратотипическом разрезе лангия изучены рядом 
исследователей (Cita, Premoli Silva, 1960а, b, 1968; Premoli Silva, 1960; 
Cita, Gelati, 1960; Cita, Blow, 1969; Vervloet, 1966). Преобладает планк
тон, составляющий иногда 90% от всего количества особей. На основа
нии планктонных фораминифер лангийский ярус в стратотипе подразде
ляется на три зоны (снизу нверх): Globoquadrina dehiscens (или зона 
Globoquadrina langhiana), Globigerina bollii, Orbulina suturalis.

Зона Globoquadrina dehiscens помимо зонального вида характе
ризуется G. altispira (Cushm. et Jarv.), G. langhiana Cita et Gelati, 
G. quadraria (Cushm. et Ell.), Globigerinoides trilobus (Reuss), G. sub- 
quadratus Bronn., Globigerina foliata Bolli, G. angustiumbilicata Bolli, 
G. bollii Cita et Premoli Silva, G. falconensis Blow, G. praebulloides 
Blow, Globorotalia peripheroronda Blow et Bann., G. mayeri Cushm. et 
Ell., G. obesa Bolli, Hopkinsina bononiensis (Forn.), Uvigerina flintii 
Cushm., Bolivina arta Macf., B. scalprata Macf., Plectofrondicularia 
jarvisi Cushm. et Todd, P. raricosta (Karr.). Из подстилающих отложе
ний переходя г немногочисленные Globigerina venezuelana Hedb. и Glo- 
bigerinita dissimilis (Cushm. et Berm.). Здесь появляются также редкие 
Praeorbulina transitoria (Blow) и P. glomerosa (Blow).

Зона Globigerina bollii содержит близкий комплекс фораминифер. 
Ее отличительная особенность связана с обилием Globigerina bollii Cita 
et Premoli Silva, Praeorbulina glomerosa (Blow) и P. transitoria 
(Blow).

Нижняя граница зоны весьма неотчетливая. Помимо увеличения ко
личества экземпляров трех названных видов, она определяется исчезно
вением Globoquadrina langhiana.

Принципиальные изменения происходят в микрофауне зоны Orbulina 
suturalis. Они заключаются в широком распространении Orbulina su
turalis Bronn. (т. е. Candorbulina universa Jedl. в нашем понимании), 
Orbulina bilobata d’Orb. (Biorbulina bilobata в нашем понимании), 
Hastigerina siphonifera (d’Orb.). Совместно с ними встречаются Globo
rotalia obesa Bolli, G. mayeri Cushm. et Ell., G. peripheroronda Blow et



Bann., Globigerinita incrusta Akers, Globoquadrina altispira (Cushm. et 
Jarv.), G. dehiscens (Chapm., Parr et Coll.). В отложениях этой зоны 
заканчивают свое существование Globigerinoides bisphaerica Todd, 
Praeorbulina glomerosa (Blow.). Из бентосных фораминифер упо
минаются лишь Uvigerina striatissima Perc., U. barbatula Macf. Мощ
ность отложений зоны Orbulina suturalis около 200 м. Поскольку в со
став нижнего миоцена, по представлениям итальянских геологов, вхо
дят аквитанский и лангийский ярусы, то вполне естественно, что кан- 
дорбулины, с их точки зрения, получают развитие в верхней части 
нижнего миоцена.

Лангийский прус в разрезе Брикко-делла-Кроче согласно покрыва
ется отложениями гельветского (серравалльского) яруса. Характер 
пород на границе между этими подразделениями меняется постепен
но— в гельветском ярусе вновь возрастает роль песчаных пород.

Сходная литология свойственна лангийскому ярусу и в других райо
нах Ланги, хотя соотношение песчаных и глинисто-мергельных осадков, 
а также мощности отложений подвержены значительным вариациям. 
На западе, в окрестности Чева, широким распространением пользуют
ся желто-бурые тонко- и грубозернистые песчаники с подчиненными 
прослоями песчанистых мергелей (формация Мураццано). Количество 
последних увеличивается лишь в верхней 'части формации, а самые ее 
верхние 75 м состоят исключительно из 'однообразных песчанистых 
мергелей. Мощность лангийского яруса здесь не менее 500 м. На 
востоке, в районе сел. Серравалле-Скривиа, мощность лангийских отло
жений сокращается до 85 м (формация Преципиано). Низы формации 
(35 м) сложены крепкими известковистыми песчаниками, верхняя часть 
(50 м) — сероватыми песчанистыми мергелями. Для лангийского яруса 
в этих разрезах даются суммарные списки фораминифер (Vervloet, 
1966).

Иное строение имеет лангийский ярус в районе Асти (Ruscelli, 1956). 
В разрезе по р. Майина он начинается пачкой темных песчанистых мер
гелей. Выше следует довольно мощная толща серо-зеленых слюдистых 
песчаников с редкими прослоями мергелей. Заканчивается ярус серо
зелеными песчанистыми мергелями. Общая мощность 130 м. Зонально
го расчленения лангийских отложений в работе Русчелли не дается. 
Суммарный же комплекс фораминифер в разрезе по р. Майина тот же 
самый, что и в Брикко-делла-Кроче. Он включает Globoquadrina altispi
ra (Cushm. et Jarv.), G. dehiscens (Chapm., Parr et Coll.), Globigerinoi
des trilobus (Reuss), Globigerina concinna Reuss, Orbulina bilobata 
d’Orb., O. suturalis Bronn., Globigerinella aequilateralis Brady (этот вид 
мы называем Hastigerina siphonifera d’Orb.), Turborotalia mayeri 
(Cushm. et Ell.), Martinottiella communis (d’Orb.), Elphidium fichtellia- 
num (d’Orb.), E. macellum (F. et M.), Uvigerina auberiana d’Orb., 
U. barbatula Macf., Eponides umbonatus (Reuss), Siphonina reticulata 
(Cz.), Epistomina elegans (d’Orb.), Cibicides boueanus (d’Orb.), 
C. lobatulus (W. et Jac.) и др.

В окрестностях Турина лангийский ярус начинается толщей конгло
мератов, песчаников и песков с редкими прослоями мергелей (форма
ция Термофора.). Микрофауна этих 1прубообломочных отложений очень 
бедная. Чита и Эльтер (Cita, Elter, 1960) условно считают их аналогом 
зоны Globoquadrina dehiscens в разрезе Брико-делла-Кроче. Выше рас
полагается верхняя пачка птероподовых (мергелей, сменяемая чередо
ванием мергелей с песчаниками (низы формации Бальдиссеро). Фора- 
миниферы здесь разнообразны— Globigerina bollii Cita et Premoli Silva, 
Globoquadrina quadraria (Cushm. et Ell.), G. dehiscens (Chapm., Parr 
et Coll.), G. altispira (Cushm. et Jarv.), G. langhiana Cita et Gelati, 
Globigerinoides trilobus (Reuss), G. bisphaericus Todd, Praeorbulina



transitoria (Blow), P. glomerosa (Blow) и различные литуолиды, тек- 
стулярииды, булиминиды, дискорбиды, лагениды, нониониды. Чита и 
Эльтер рассматривают эти отложения ,в (Качестве аналогов зоны Globi- 
gerina bollii стратотипического разреза Ланги.

Средняя часть формации Бальдиссеро (Сложена теми же мергелями 
и песчаниками, что и ее низы, но видовой состав микрофауны испы
тывает существенные изменения. В большом количестве экземпляров 
встречается Orbulina suturalis Bronn., которая «сопровождается Praeor- 
bulina glomerosa circularis (Blow), Globorotalia mayeri Cushm. et Ell., 
Globoquadritia altispira (Cushm. et Jarv.) и различными бентосными 
фораминиферами. Чита и Эльтер «сопоставляют среднюю часть форма
ции Бальдиссеро с зоной Orbulina suturalis в разрезе Брикко-делла- 
Кроче.

Сопоставление л английского- яруса Италии с миоценовыми отложе
ниями Сирии показывает, что лангий охватывает не только верхи ниж
него миоцена (зону Globigerinoides bisphaerica «бурдипальскопо яруса), 
но и низы среднего миоцена (слои с кандорбулинами). Чтобы разо
браться в этой сложной (проблеме, рациональнее рассмотреть сначала 
весь разрез миоцена Италии, а затем перейти к корреляции с миоце
новыми осадками Сирии.

Средний миоцен итальянские геологи начинают гельветским (серра- 
валльским) ярусом. Под этим названием они понимают отложения, 
располагающиеся между л амишским и тортонским ярусами, стратоти
пы которых находятся на территории Италии.

В центре Лангийоких холмов к «гельветскому ярусу относится толща 
толстослоистых среднезернистых песков и слабо сцементированных 
песчаников серо-желтоватого цвета с отдельными прослоями глин и 
мергелей. Видимая мощность их в разрезе Бриико-делла-Кроче 120 м. 
Чита и Премоли-Сил,ва (Cita, Premoli Silva, 1960а) выделяют эти от
ложения в зону Globorotalia mayeri. В глинисто-мергельных прослоях 
многочисленны Orbulina suturalis Bronn. (= Candorbulina universe 
Jedl.) и Globorotalia mayeri Cushm. et Ell. Им сопутствуют Globigerina 
concinna Reuss, G. foliata Bolli, Globigerinoides trilobus (Reuss), Glo- 
borctalia obesa Bolli, G. barisanensis Le Roy, Globoquadrina altispira 
(Cushm. et Jarv.), Hastigerina aequilateralis (Brady) ( t . e. Hastigerina 

siphonifera d’Orb. в нашем понимании).
He менее значительна роль песчаных пород и в гельвете западной 

части Ланги (район Кунео). В прослоях глин и мергелей обычны 
Orbulina suturalis Bronn., О. bilobata d’Orb., Globigerinoides trilobus 
(Reuss), Globigerina concinna Reuss (Rossi, 1955).

На крайнем востоке холмов Ланли (район Серравалле-Скривиа) 
гельзет сложен «песчанистыми мергелями с прослоями песчаников. Ко
личество последних и их мощность возрастают к «кровле гельветского 
яруса, где отмечаются пласты грубозернистых песчаников до 2 м мощ
ностью. Общая мощность гельвета здесь «не менее 350 м. Прослои глин 
и мергелей характеризуются обильными планктонными и бентосными 
фораминиферами— Orbulina suturalis Bronn., О. bilobata d’Orb., Globi
gerina concinna Reuss, G. druryi Akers, G. parabulloides Blow, Globige
rinoides trilobus (Reuss), Globorotalia mayeri Cushm. et Ell., G. obesa 
Bolli, G. peripheroronda Blow et Bann., G. praemenardii Cushm. et 
Stainf., Hastigerina siphonifera (d’Orb.), Globoquadrina dehiscens 
(Chapm., Parr et Coll.), G. altispira (Cushm. et Jarv.), Vaginulina le- 
gumen (L.), Marginulina hirsuta d’Orb., Uvigerina auberiana d’Orb., 
Bolivinoides miocenicus Gian., Cassidulina laevigata d’Orb., Siphonina 
reticulata Cz., Anomalina ammonoides (Reuss). В верхней части гель
ветского яруса появляются Orbulina universa d’Orb. и Globorotalia 
lenguaensis Bolli.



Именно разрез у сел. Серравалле-Скривия послужил Парето стра
тотипом для установленного им серравалльского яруса, промежуточного 
между лангием и тортоном. Это мало употреби,мое ярусное название 
за последние годы вновь стало использоваться в работах итальянских 
микропалеонтологов (Vervloet, 1966; Cita, Premoli Silva, 1968; Mosna, 
Micheletti, 1968; Cita, Blow, 1969).

Чита, Прем оли-Сил в а и Джелати (Cita, Premoli Silva, 1968; Cita, 
Blow, 1969; Gelati, 1968b) 'предлагают вообще отказаться от термина 
гельветский ярус применительно к стратиграфии миоцена Италии 
(с чем можно вполне согласиться). С целью уточнения палеонтологиче
ского содержания серравалльского яруса ими установлен парастрато
тип этого яруса—разрез Аргуэлло-Леквио <в 60 км к западу от страто- 
типа у Серравалле-Скривия (и в 14 \км западнее стратотипа лангий- 
ского яруса у Чессоле). Серр-авалльский ярус сложен здесь более 
глубоководными осадками — глинами и мергелями с подчиненными 
прослоями песчаников; мощность 585 м. Богатая микрофауна позволяет 
выделить три зоны: Globorotalia mayeri, Globorotalia mayeri— Globo- 
rotalia praemenardii, Globorotalia mayeri — Globorotalia lenguaensis 
(верхняя часть последней зоны относится уже, по мнению Чита и Пре- 
моли-Силва, к тортонскому ярусу). Состав фораминифер практически 
тот же, что и в стратотипе. Отметим обилие Candorbulina universa Jedl., 
Biorbulina bilobata (d’Orb.), Globorotalia praemenardii Cushm. et 
Stainf.,G. mayeri Cushm. et Ell. В кровле яруса найдены Globigerina 
decoraperta Так. et Saito, G. bulbosa Le Roy, Globorotalia pseudopachy- 
derma Cita, Premoli Silva et Rossi, обычные для тортона.

В целом, на территории Ланги отложения тельветского яруса (в ин
терпретации геологов и микропалеонтологов Италии) отличаются от 
подстилающих осадков ланпийского яруса более широким распростра
нением терригенных (песчаных) пород. По направлению к северу (Асти, 
Алессандрия) все большее значение начинают приобретать мертели и 
глины.

В окрестности Асти (разрез по р. Майниа) гельветский ярус пред
ставлен однообразными серыми и серо-зелеными мергелями видимой 
мощностью 60 м (Ruscelli, 1956). Они характеризуются очень богатой 
ассоциацией фораминифер (171 вид). Среди планктонных форамини
фер обычны Orbulina suturalis Вгопп., О. bilobata d’Orb., Globigerinella 
aequilateralis (Brady), Globigerinoides trilobus (Reuss), Globigerina 
concinna Reuss, G. bulloides d’Orb., Globorotalia mayeri Cushm. et Ell., 
G. cf. scitula (Brady); в верхней части мергельной пачки появляется 
Orbulina universa d’Orb.

В составе бентоса чрезвычайно разнообразны лагениды и булимини- 
ды — Robulus ariminensis (d’Orb.), R. concinnus (Reuss), R. gibbus 
(d’Orb.), R. crassus (d’Orb.), Planularia auris (Defr.), Vaginulina legumen 
(L.), Marginulina cristellaroides (Cz.), M. hirsuta d’Orb., Dentalina inor- 
nata d’Orb., Nodosaria longiscata d’Orb., Bulimina buchiana d’Orb., B: pu- 
poides d’Orb., В . pyrula d’Orb., Uvigerina semiornata d’Orb. и многие дру
гие. Из прочих фораминифер присутствуют Pseudoclavulina rudis (Cos
ta), Martinottiella communis (d’Orb.), Bolivina antiqua d’Orb., Gyroidina 
soldanii (d’Orb.), Eponides haidingeri (d’Orb.), E. umbonatus (Reuss), 
Anomalina ammonoides (Reuss), Cibicides boueanus (d’Orb.), C. dutemplei 
(d’Orb.), C. lobatulus (W. et Jac.), C. ungerianus (d’Orb.).

Около Турина, на правом берегу р. По (холмы Коллина-ди-Торино), 
гельветский ярус сложен мергелями с прослоями песчанистых мергелей; 
мощность 120 м. В породах много Globorotalia mayeri Cushm. et Ell. и 
Orbulina suturalis Bronn., здесь же появляется Orbulina universa d’Orb. 
Чита и Эльтер (Cita, Elter, 1960) считают эти отложения аналогом зоны 
Globorotalia mayeri в разрезе Брико-делла-Кроче.



Рис. 20. Последовательность 
отложений миоцена и плиоце
на, вскрытых реками Мацца- 
пиеди и Кастелланиа в районе
Санта-Агата-Фоссили, по Джи- 
но (Gino, 1953)
/ — аквитанский ярус;
2 — лангнйский ярус;
J — серравалльский ярус (или гель

вет в интерпретации геологов 
Италии);

4 — тортонский ярус;
5—5 — мессинский ярус;
5 — нижняя часть (пачка табачных

глин),
о -- верхняя (глпсоносная) часть;
7 — плиоцен

Большой интерес представляет -монография Русчелли (Ruscelli, 
1953), посвященная гельветским отложениям района Тортоны. Они не
посредственно подстилают мертели тортонского яруса в его стратотипи
ческом разрезе (рис. 20). Толща гельветоких пород мощностью 324 м 
обнажена по р. Маццапиеди и ее продолжению р. Кастелланиа.

По литологическим особенностям пород гельвет подразделяется на 
две части. Нижняя часть сложена светлыми и светло-серыми тонкозер
нистым песками и песчаниками, сильноглинистыми, иногда слюдисты
ми, с прослоями песчанистых мергелей; мощность 120 м. В верхней 
части гельвета преобладает более грубый терригенный материал. Здесь 
развиты грубо- и среднезернистые известковистые пески и песчаники 
серого и серо-желтоватого цвета, иногда косослоистые, с кораллами и 
обломками моллюсков, прослои глин и мергелей практически отсутст
вуют; мощность 204 м.

Фораминиферы, естественно, наиболее разнообразны в нижней пес
чано-мергельной пачке (155 видов). Планктонные формы представлены 
Orbulina suturalis Bronn., О. bilobata d’Orb., Globigerinella aequilatera- 
lis (Brady), Globoquadrina altispira (Cushm. et Jarv.), Globigerinoides 
trilobus (Reuss). Globigerina concinna Reuss, G. bulloides d’Orb., G. eg- 
geri Rhumb., Globorotalia mayeri Cushm. et Ell., G. cf. scitula (Brady).

Русчелли отмечает присутствие Orbulina universa d’Orb., Globorota
lia canariensis (d’Orb.), G. menardii (d’Orb.). Нам кажется, что три 
последних определения неточны. При плохой сохранности материала за 
Orbulina universa легко принять О. suturalis (т. е. Candorbulina universa 
Jedl.) с сильно объемлющей последней камерой. Что же касается Glo
borotalia canariensis и G. menardii, то под этими /названиями, очевидно, 
скрываются виды из группы G. fohsi и G. praemenardii.

Комплекс бентосных фораминифер включает Spiroplectammina 
carinata (d’Orb.), S. corrugata (Costa), Pseudoclavulina rudis (Costa), 
Sigmoilina tenuis (Cz.), Nonion boueanus (d’Orb.), N. soldanii (d’Orb.), 
Elphidium crispum (L.), E. fichtellianum (d’Orb.), E. macellum 
(F. et M.), Bulimina buchiana d’Orb., B. pupoides d’Orb., Uvigerina se- 
miornata d’Orb., U. urnula d’Orb., Bolivina dilaiata Reuss, B. antiqua 
d’Orb., Heronallenia desioi Ruse., Gyroidina soldanii (d’Orb.), Cassiduli- 
na laevigata d’Orb., Ehrenbergina dinapolii Gian., Anomalina ammonoi- 
des (Reuss), Cibicides boueanus (d’Orb.), C. ungerianus (d’Orb.) и мно
гочисленных лагенид.

Верхняя пачка песчаных пород не столь богата фораминиферами 
(81 вид), и встречаются они в небольшом количестве экземпляров. 
В этих явно мелководных осадках особенно малочисленны глобигери-
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ниды, глобороталииды, булиминиды и лагениды. Доминируют эльфп- 
дииды, нониониды, роталииды. Однако каких-либо принципиально но
вых элементов микрофауны в верхней пачке гельветского яруса не 
наблюдается.

В разрезе по рекам Маццапиеди и Кастелланиа, описанном Русчел- 
ли, неясен вопрос о величине стратиграфического перерыва и возрасте 
отложений, подстилающих гельвет. Русчелли считает их верхним оли- 
гоценом, но списков форами,нифер не приводит. Аналогичную позицию 
занимает и Джино (Gino, 1953). По его мнению, гельвет залегает здесь 
трансгрессивно на породах верхнего юлилоцена. Мы уже знаем, что 
«верхний олигоцен» на р. Маццапиеди, в интерпретации ди Наполи- 
Аллиата (di Napoli Alliata, 1953), в действительности содержит пре
красную микрофауну низов нижнего миоцена (аквитанского яруса).

С другой стороны, Русчелли (Ruscelli, 1953) сообщает о воззрениях 
некоторых геологов, которые склонны относить нижнюю песчано-мер
гельную пачку гельвета к ланкийскому ярусу. Вероятность этого исклю
чать нельзя, но и ,в таком случае песчано-мергельная пачка может 
соответствовать лишь самой верхней части лангийского яруса (зоне 
Orbulina suturalis, по терминологии Чита и Премоли-Силва). Действи
тельно, уже в базальных слоях пачки Русчелли встретила Orbulina su
turalis Bronn., О. bilobata d’Orb., Globigerinella aequilateralis (Brady). 
Все они полностью отсутствуют в той части лангая, которая отвечает 
бурдигальскому ярусу нижнего миоцена. Таким образом, в обнажении 
р. Маццапиеди базальные слои среднего миоцена с кандорбулинами 
(низы гельвета в нашем понимании или зона Orbulina suturalis лангий
ского яруса в интерпретации геологов Италии) с размывом залегают 
на породах аквитанского яруса, из разреза выпадает бурдигал.

Близких взглядов придержи,вается и Вервлоэ (Vervloet, 1966). Со
гласно его данным, в разрезе горы Ронцоне (юго-западнее сел. Гар- 
банья) выше олигоценовой формации Маиоло с размывом залегает фор
мация Ронцоне аквитанского возраста. К ней относится пачка мергелей, 
песчанистых мергелей, песчаников, конгломератов и детритусовых из
вестняков с миогипсинами, Globigerinoides trilobus (Reuss), Globigeritia 
venezuelana Hedb., Globigerinita dissimilis (Cushm. et Веппт.); мощ
ность около 50 м. Еще выше также с размывом располагается форма
ция Маццапиеди, базальные слои которой уже содержат Orbulina su
turalis Bronn., О. glomerosa (Blow), Hastigerina siphonifera (d’Orb.) и 
относятся Вервлоэ к лангийокому ярусу. Судя по характеру микрофау
ны, базальные слои могут принадлежать лишь к верхней части лангия — 
зоне Orbulina suturalis, а низы лангия (аналоги верхней части бурди- 
гальского яруса) из разреза выпадают.

По направлению к северу мощность формации Ронцоне быстро со
кращается до 15 м (разрез горы Провинера на левом берегу р. Мацца
пиеди), а на правом берегу этой речки (разрез горы Сан-Вито) она, 
по-видимому, выклинивается совсем (рис. 21). Последнее предполо
жение Вервлоэ вряд ли справедливо — именно из разреза Сан-Вито ди 
Наполи-Аллиата (di Napoli Alliata, 1953) описал великолепную фауну 
аквитанских фораминифер. Следует подчеркнуть, что перерыв между 
аквитаном и гельветом (в нашей интерпретации) в долине Маццапиеди 
имеет локальное значение. К западу от горы Ронцоне, как пишет Вер
влоэ, разрез миоценовых отложений становится непрерывным.

Стратотипический разрез тортонского яруса, установленного в 
1858 г. Майер-Эймаром, расположен по долине р. Маццапиеди—Ка- 
стеллания у сел. Санта-Агата-Фоссили (район Тортоны). Он является 
непосредственным продолжением разреза гельветских (серравалльских) 
отложений, только что рассмотренного нами по материалам Русчелли 
(рис. 22, см. рис. 21). Фораминиферам из стратотипа тортонского яруса



Рис. 21. Профиль между горой Ронзоне и горой Сан-Вито, район Санта-Агата-Фоссили, 
по Вервлоэ (Vervloet, 1966)
1 — формация Маиоло (олигоцен), 2 — формация Ронзоне (акьитан); 3—4 — формация Маццапнеди: 
3 — нижняя часть (лангийский ярус); 4 — верхняя часть (серравалльский ярус)

посвящены :взаи1М1НО дополняющие друг друга работы — одни из них 
(Cita et al., 1965, 1966; Cita, Premoli Silva, 1968; Cita, Blow, 1969) 
касаются исключительно планктона, в другой (Gianotti, 1953) основное 
внимание уделено бентосным фораминиферам. Объем тортонского яруса 
в этих статьях и монографиях трактуется несколько по-разному.

Джанотти придерживается классического определения Майер-Эйма- 
ра, понимая под тортонским ярусом толщу мергелей и глин, располо
женную между гельветсиими песчаниками и .вархнемиоценовыми (мес
синскими) пипсами. Литолотческие особенности пород позволяют раз
делить ее на три пачки. Нижняя представлена серыми мергелями и 
сильноизвестковистыми глинами мощностью 128 му в базальных сло
ях— примесь тонкого песчаного материала. Средняя пачка сложена из- 
вестковистыми песками и песчаниками, мощность ее невелика— 35 м. 
Наконец, (верхняя пачка снова состоит из -мергелей и известковистых 
глин серо-голубоватого и серо-желтоватого цвета, в кровле породы 
принимают табачно-серые оттенки; мощность 166 м. Общая мощность 
отложений тортонского яруса 329 м.

Согласно воззрениям Чита, Премоли-Силва и Росси (Cita et al., 
1965, 1966) табачно-серые мергели в кровле разреза (их мощность 
< коло 50 м) относятся к (мессинскому ярусу. Они характеризуются 
'•бедненным комплексом мелкорослых форами ни фар, среди которых 
обычны Globigerina bulloides d’Orb., мелкие Orbulina universa d’Orb., 
Bulimina aculeata d’Orb., B. echinata d’Orb., Uvigerina gaudryinoides 
Lipp. Мы можем только согласиться с мнением Чита, Премоли-Силва 
и Росси, ибо перечисленные выше виды фораминифер типичны для 
мессинского яруса Сирии. В таком случае мощность тортонского яруса 
в стратотипическом ра'Зрезе сокращается до 279 м.

Тортонские отложения разреза по р. Маццапиеди — Кастелланиа ис
ключительно богаты микрофауной. В них встречено около 400 видов 
фораминифер.

К планктонным представителям фораминифер относится более 
50 видов (не считая разновидностей). Наиболее обычны из них Orbuli- 
па universa d’Orb., Hastigerina siphonifera (d’Orb.), Globorotalia aco- 
staensis Blow, G. lenguaensis Bolli, G. mayeri Cushm. et Ell., G. menar- 
dii (d’Orb.), G. praemenardii Cushm. et Stainf., G. scitula (Brady), 
G. continuosa Blow, G. pseudopachyderma Cita, Premoli Silva et Rossi, 
G. merotumida Blow et Bann., Globigerina apertura Cushm., G. bradyi 
Wiesn., G. bulbosa Le Roy, G. bulloides d’Orb., G. concinna Reuss, G. deco-



Рис. 22. Схематическая геоло
гическая карта района между 
Санта-Агата-Фоссили и Серра- 
валле-Скривиа, но Селли и др. 
(Selli et al., 1967)
1 — аквитанский ярус;
2 — лангийский ярус;
3 — серравалльский ярус;
4—6 — тортонский ярус:
4 —1 нижняя мергельная пачка,
5 — средняя песчаная пачка,
6 — верхняя мергельная пачка;
7 — мессинский ярус;
8 — плиоцен;
9 — четвертичные отложения

raperta Так. et Saito, G. eamesi Blow, G. eggeri Rhumb., G. globorotaloi- 
dea Colom, G. microstoma Cita, Premoli Silva et Rossi, G. nepenthes 
Todd, G.quinqueloba Natl., Globigerinoides obliquus Bolli, G. bollii Blow, 
G. altiapertura Bolli, G. elongata (d’Orb.), G. adriatica (Forn.), Gw irre
gularis Le Roy, G. trilobus (Reuss).

Из подстилающих отложений ;в ограниченном количестве экземпля
ров переходят Orbulina bilobata d’Orb., Globoquadrina dehiscens 
(Chapm., Parr et Coll.), G. altispira (Cushm. et Jarv.), Globorotalia 
obesa Bolli. Очень редки экземпляры Orbulina suturalis Bronn.

Некоторые особенности вертикального p аспределения планктонных 
фораминифер, позволяют Чита, Премоли-Силва и Росси разделить тор- 
тонские отложения в их стратотипе на три зоны: Globorotalia mayeri — 
G. lenguaensis, Globorotalia mayeri— Globigerina nepenthes, Globoro
talia menardii— Globigerina nepenthes. Однако отличительные призна
ки этих зон крайне нечеткие. Они являются лишь местными подразде
лениями (слои с определенным типом микрофауны).

Очень полный список бентосных фораминифер из стратотипа тор- 
тонского яруса приводится Джанотти (Gianotti, 1953а, Ь). К сожалению, 
этот автор описывает сравнительно ограниченное количество видов. Мы 
не можем повторять весь список фораминифер из работ Джанотти и 
ограничимся самыми важными для стратиграфии видами. К ним от
носятся: Elphidium aculeatum (d’Orb.), Е. angulatum (Egger), E. ungeria 
(Reuss), E. fichtellianum (d’Orb.), Nonion soldanii (d’Orb.), N. bouea- 
nus (d’Orb.), Nonionella turgida (Will.), Buliniinella elegantissima 
(d’Orb.), B. multicamerata Cushim. et Park., Bulimina elongata d’Orb., 
B. aculeata d’Orb., B. buchiana d’Orb., B. subulata Cushm. et Park., 
B. pupoides d’Orb., Uvigerina pygmea d’Orb., U. semiornata d’Orb., 
U. proboscidea Schw., Angulogerina angulosa (Will.), Virgulina schrei- 
bersiana Cz., Bolivina antiqua d’Orb., B. dilatata Reuss, Heronallenia 
lingulata (Burr, et Holl.), Cancris oblongus (Will.), Eponides haidingeri 
(d’Orb.), E. schreibersii (d’Orb.), E. umbonatus (Reuss), Siphonina pla- 
noconvexa (Silv.), Asterigerina planorbis d’Orb., Cassidulina laevigata 
d’Orb., C. oblonga Reuss, Cushmanella brownii (d’Orb.), Ehrenbergina 
dinapolii Gian., Pullenia bulloides (d’Orb), P. quinqueloba (Reuss), 
Sphaeroidina bulloides d’Orb., Planulina wiillerstorfi (Schw.), Cibicides



aknerianus (d’Orb.), C. boueanus (d’Orb.), C. dutemplei (d’Orb.), С. /о  
batulus (W. etJac.), C. ungerianus (d’Orb.), Quinqueloculina akneriana 
d’Orb., Sigmoilina celata (Costa), Pyrgo simplex (d’Orb.), P. scutella 
(Karr.), Reophax papillosus (Neug.) var. compressus Seg., Spiroplectam- 
mina carinata (d’Orb.), Textularia concava (Karr.), T. abbreviata d’Orb., 
Bigenerina agglutitians d’Orb., Vulvulina pennatula (Batsch.).

Необычайно разнообразны лагениды — Robulus curviseptus (Seg.), 
R. dilectus (Seg.), R. echinatus (d’Orb.) var. curvicostus (Seg.), R. costa
tus (F. et M.), R. vitreus (Seg.), Platiularia cassis (F. et M.), P. auris 
(Defr.), Saracenaria arcuata (d’Orb.), S. italica Defr., Amphicoryne 
falx (Park, et Jon.), Lingulitia costata d’Orb., Vaginulina sulcata Costa 
и многие другие (всего свыше 130 видов).

Тортонские отложения ib стратотипичеаком paiapeae подразделяются 
Джанотти на нижний, средний и верхний тартан. Нижний тартан вклю
чает нижнюю пачку 'мергелей и среднюю пачку песков и песчаников. 
Среднему тортону соответствуют серо-голубоватые мертели верхней 
мергельной пачки. Самая .верхняя часть этой пачки (мергели табач
ного цвета и несколько подстилающих их пластав голубоватых мерге
лей) принадлежит к верхнему тортону. Осадки верхнего тортона резко 
отличаются от подстилающих обедненным комплексом мелкорослых 
фораминифер. Эти слои Чита, Премоли-Силв а и Росси помещают 
(справедливо, по нашему мнению) в основание мессинского яруса. 
Различие микрофауны нижнего и среднего тортона несущественно. 
Среднему тортону свойственны несколько более разнообразные форами- 
ниферы —появляются Lagena, Cornuspira, Robertina, Cushmanella, 
Buliminella, отсутствующие в нижнем тартане. Кроме того, по мнению 
Джанотти, ;в среднем тартане возрастает число видов, общих с совре
менными. Анализ распределения фораминифер в миоценовых отложе
ниях Сирии и литературные данные показывают, что виды Lagena, 
Cornuspira, Buliminella, Cushmanella из среднего тортона стратотипи
ческого разреза в. других областях известны с основания тортона или 
и? еще более древних отложений. Что касается «более современного» 
облика среднетортонских фораминифер, то условность отождествления 
некоторых миоценовых видов с современными :вряд ли требует особых 
пояснений. Очевидно, «нижний» и «средний» тортон в стратотипе 
этого яруса являются местными литологическими подразделениями. 
Последнее, естественно, накладывает отпечаток и на состав мик
рофауны.

В районе Тортоны изучены не только стратотипический, но и другие 
разрезы тартонс!кото яруса. Примером последних служит разрез у Тор- 
ре-деи-Кальдерари (Ascoli, 1957). Здесь к тортонюкюму ярусу относит
ся толща мергелей и оильноизвестковистых глин мощностью 75 му со
гласно залегающих на гельветских песчаниках. Как и в случае разреза 
по р. Маццапиеди, лицо комплекса фораминифер, так сказать, опре
деляется обилием Orbulina universa d’Orb., Globigerina bulloides d’Orb., 
Globorotalia scitula (Brady). Продолжают встречаться Orbulina bilo- 
bata. d’Orb. и О. suturalis Bronn., но :в незначительном количестве эк
земпляров. Бентосные фораминиферы (180 видов) идентичны бентосу в 
стратотипе тортона, и мы на них останавливаться не будем.

Несколько южнее Тортоны в районе селений Стаццано и Серравал- 
ле-Скривия тортонский ярус сложен мергелями, песчаниками и извест
но вистыми песчаниками конкреционного .сложения; мощность около 
150 м (Vervloet, 1966). Среди фораминифер обильны Orbulina universa 
d’Oib. и Globigerina bulloides d’Orb.; кроме них встречаются Globige
rina nepenthes Todd, Globorotalia menardii (d’Orb.), G. scitula (Brady), 
G. mayeri Cushm. et Ell., Globigerinoides obliquus Bolli, G. trilobus 
(Reuss), Hastigerina siphonifera (d’Orb.). В базальных слоях тортон-



ского яруса -присутствуют редкие экземпляры Orbulina suturalis Bronn. 
и очень редкие — Orbulina bilobata cTOrb. Осадки тартана согласно 
подстилаются гельветскими песчаниками и песчанистыми мергелями с 
ка1ндарбул1инами и биорбулинами.

В окрестностях Турина к тортонокому ярусу относится толща мер
гелей, песчанистых (мергелей, песчаников и ракушечников (Cita, Elter, 
1960). В этих мелководных отложениях резко преобладают бентосные 
фораминиферы (Ruscelli, 1952). Среди них обычны Quinqueloculina ak- 
neriana d’Orb., Q. seminula (L.), Globulina gibba d’Orb., Nonion bouea- 
nus (d’Orb.), Elphidium crispum (L.), Reussella spinulosa (Reuss), 
Bulimina pupoides d’Orb., B. ovata d’Orb., Uvigerina semiornata d’Orb., 
Bolivina dilatata Reuss, B. antiqua d’Orb., Rectobolivina marentinensis 
Ruse., Rotalia beccarii (L.), Cassidulina laevigata d’Orb., Cibicides bo- 
ueanus (d’Orb.), C. lobatulus (W. et Jac.). Из планктонных форм много
численны экземпляры Globigerina bulloides d’Orb.

К северу от линии Турин — Асти — Алессандрия — Тортона с приб
лижением к долине р. По среднемиоценовые отложения скрываются под 
современными и плиоценовыми осадками. В отдельных разрозненных 
выходах обнажаются пачки пород небольшой мощности. Одному из 
обнажений подобного типа (холм у сел. Помаро-Монферрато на правом 
берегу По северо-западнее Валенца) посвящена статья Джирелли и 
Пиццокеро (Girelli, Pizzochero, 1960).

Толщу мергелей и глинистых песчаников серого и серо-желтоватого 
цвета авторы подразделяют на три биозоны: Globorotalia praemenardii, 
Globigerinoides bisphaericus, Orbulina universa. Комплекс планктонных 

фораминифер первой (нижней) из них включает Globorotalia praeme
nardii Cushm. et Stainf., G. mayeri Cushm. et Ell., Orbulina bilobata 
(d’Orb.), Globigerinoides bisphaericus Todd, G. trilobus (Reuss), Hasti- 
gerina siphonifera (d’Orb.), Globigerina concinna Reuss и обильных 
Orbulina suturalis Bronn. Аналогичная ассоциация фораминифер свой
ственна и следующей биозоне, лишь Globigerinoides bisphaericus Todd 
встречается в большем количестве экземпляров. Вид Orbulina universa 
d’Orb. в этих биозонах полностью отсутствует.

В нижней части (биозоны Orbulina universa (подзона Globorotalia 
mayeri) еще много О. suturalis Bronn., а О. universa d’Orb. занимает 
подчиненное положение. Совместно с этими видами встречаются Globi
gerina concinna Reuss, G. bulloides d’Orb., Globorotalia mayeri Cushm. 
et Ell., Hastigerina siphonifera (d’Orb.), редкие Globoquadrina dehiscens 
(Chapm., Parr et Coll.) и G. altispira (Cushm. et Jarv.). В (верхней части 
биозоны (подзона Globorotalia menardii) наблюдается обилие Orbulina 
universa d’Orb., обычны Globorotalia menardii (d’Orb.) и G. scitula 
(Brady), a Orbulina suturalis Bronn. становится редкой.

Две нижние биозоны разреза у Помаро-Монферрато Джирелли и 
Пиццокеро сопоставляют с зоной Orbulina suturalis ланпийского яруса. 
Кстати сказать, они ошибочно отождествляют его с бурдигальским 
ярусам. Возраст биозоны Orbulina universa Джирелли и Пиццокеро 
определяют в качестве гельветокого. Последнее нам кажется малове
роятным. К гельветекюму ярусу (в интерпретации геологов Италии) 
можно относить лишь нижнюю часть этой биозоны (подзона Globorota
lia mayeri) с обильными кандорбулинами. Верхняя часть биозоны (под
зона Globorotalia menardii) с орбулинами, Globorotalia menardii и 
G. scitula явно имеет тортонский возраст.

Типичные разрезы миоценовых отложений Пьемонта даны на рис. 23, 
соотношение формаций — на рис. 24.

На территории других провинций Северной Италии (Ломбардия, 
Лигурия, Эмилия и Романья) стратиграфия и микрофауна отложений 
миоцена изучены менее детально.



Рис. 23. Разрезы миоценовых отложений Южного Пьемонта, включающие стратотипы 
-лангийского, серравалльского и тортонского ярусов, по Чита, Премоли-Сильва, Россг, 
Вервлоэ, Селли и др. (Cita, Premoli Silva, 1960а; Cita et al., 1965; Vervloet, 1966; Se 11 i 
-t al., 1967)
J — глины; 2 — извес^ковистые песчаники; 3 — алевролиты; 4 — конгломераты; 5 — гипсы; 6 — извест * 
«яки; 7 — песчанистые известняки; 8 — мергели; 9 — песчанистые мергели; 10— мергели с гравий
ным материалом

На юге Ломбардии (между Павией и Вогерой) нижнемиоценовые 
отложения и по литологии, и по фауне фораминифер близко напомина
ют одновозрастные осадки Тортоны. К нижнему миоцену здесь отно
сится плохо обнаженная, довольно мощная толща мергелей, глин, 
песчанистых мергелей и песчаников (Salvatori, 1956; Forti, 1958). 
Иногда речь идет о нерасчлененном нижнем миоцене, иногда выделяют
ся аквитанский и лангийский ярусы. Во всяком случае, в этом районе 
можно различать: 1) аквитанский ярус с Globigerinoides trilobus 
(Reuss), Globigeritia venezuelana Hedb., Globigerinita dissimilis (Cushm. 
et Berm.), Bulimina alazanensis Cushm-., Anomalina dorri Cole; 2) низы 
лангийского яруса c Globoquadrina dehiscens (Chapm., Parr et Coll.), 
G. altispira (Cushm. et Jarv.), Globigerinoides trilobus (Reuss) и
о) верхнюю часть лангия с кандорбулинами, относящуюся уже к сред
нему миоцену.
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Рис. 24. Соотношение формаций миоценовых отложений на территории Южного Пье
монта, по Джелати (Gelati, 1967)
/ -м е р г е л и ;  2 -  песчанистые мергели; 3 -  чередование глинистых и песчанистых мергелей; 4 -  

песчаники

На .низменной равнине р. По неогеновые отложения вскрыты много
численными скважинами к северо-востоку от Турина, в районе городов. 
Милана Крема, Кремоны, Кортемаджоре, Феррары (Cinelli, Iedeschi, 
1968; Francesca, Tedeschi, 1968; Dondi, Papetti, 1968). .

Подошва миоцена определяется развитием представителен и looigeri- 
noides. К аквитанскому ярусу относятся глины, мергели и песчаники 
мощностью (восточнее Милана) до 1600 ж. Среди фораминифер встре
чены: Globigerina venezuelana Hedb., Globigerinoides trilobus (Reuss), 
Globorotalia opima папа Bolli, Globigerinita dissimilis (Cushm. e 
Berm.), G. stainforthi (Bolli, Loebl. et Tapp.), G. unicava (Bolli), Ano- 
malina alazanensis Nutt., Bulimina alazanensis Cushm., Gyroidina girar- 
dana (Reuss), Karreriella subcylindrica (Nutt.). Вероятно, верхняя 
часть «аквитана» Чинелли и Тедеши с Globoquadrina dehiscens (Chapm., 
Parr et Coll.), G. altispira (Cushm. et Jarv.), Globigerinatella insueta 
Cushm. et Stainf. имеет бурдигальский возраст.

Лангийский ярус сложен песчаниками и .мергелями максимальной 
мощностью до 1000 м (юго-восточнее Пьяченцы). Он характеризуется 
Orbulina suturalis Bronn., Praeorbulina glomerosa (Blow), A tr?nsit°: 
ria (Blow), Globoquadrina dehiscens (Chapm., Parr et Coll.), ^  Langni- 
ana Cita et Gel., G. altispira (Cushm. et Jarv.), Globigerina bollu Cita 
et Premoli Silva, Globigerinoides trilobus (Reuss), G. bisphaerica Todd, 
Biorbulina bilobata (d’Orb.), Globorotalia peripheroronda Blow et Bann., 
G. praemenardii Cushm. et Stainf., G. acrostoma Wezel, Planuhna mari- 
alana Hedl., P. renzi Cushm. et Stainf., Bulimina alazanensis Cushm., 
Karreriella gaudryinoides (Forn.). Несомненно, лангийский ярус доли
ны р. По включает верхние слои бурдигальского яруса и низы «гельве
та» (среднего миоцена).

Фации гельветских отложений изменчивы, варьируя от песчаных 
до чисто мергельных. Максимальная мощность к юго-востоку от Пья
ченцы достигает 1350 м. К обычным видам фораминифер принадлежат 
Orbulina suturalis Bronn., Biorbulina bilobata (d’Orb.), Globorotalia



mayeri Cushm. et Ell., G. praemenardii Cushm. et Stainf., Globigerinoides 
irregularis Le Roy, G. trilobus (Reuss), Globigerina coricinna Reuss, Glo- 
boquadrina altispira (Cushm. et Jarv.); весьма разнообразны бентосные 
фораминиферы (лагениды, були1МИ'ниды и др.). Здесь же появляется 
Orbulina utiiversa d’Orb.

Тортонский ярус в центральной части впадины р. По сложен мерге
лями с подчиненными прослоями песчаников, мощность до 1700 м. 
По направлению к северу и югу (т. е. в сторону бортов впадины) зна
чение песчаных пород увеличивается. Тортон характеризуется богатым 
комплексом фораминифер— Orbulina utiiversa d’Orb., Globigerina ne
penthes Todd, G. bulloides d’Orb., G. quinqueloba Natl., G. apertura 
Cushm., Globorotalia menardii (d’Orb.), G. scitula (Brady), G. acostaen- 
sis Blow, G. incompta Ciff., Globigerinoides obliquus Bolli, G. bulloideus 
Cresc., G. trilobus (Reuss) и различными видами бентосных форамини- 
фер. В подчиненном количестве экземпляров встречаются Orbulina su- 
turalis Bronn., Biorbulina bilobata (d’Orb.), Globorotalia miocenica Palm.

iK верхнему миоцену (мессинскому ярусу) относится толща глин, 
мергелей и песчаников с многочисленными прослоями гипсов в верхней 
части. Мощности верхнего миоцена долины р. По находятся в пределах 
первых сотен метров, возрастая до 700 м у Равенны и 1200 м у Реджо- 
Эмилия. Фораминиферы распределены неравномерно. Наряду с доволь
но богатыми их ассоциациями встречаются бедные комплексы мелко
рослых фораминифер. Нередко глины и мергели лишены микрофаунь, 
К типичным видам мессинского яруса принадлежат Globigerina nepen
thes Todd, G. microstoma Cita, Premoli Silva, Rossi, G. apertura Cushm., 
G. bulloides d’Orb., G. bulbosa Le Roy, G. quinqueloba Natl., Orbulina 
universa d’Orb., Globorotalia involuta Pezz., G. miocenica Palm., G. aper- 
iura Pezz., Globigerinoides obliquus Bolli, G. bollii Blow, Sphaeroidinel- 
lopsis seminulina (Schw.), Sph. grimsdalei (Keijz.), Uvigerina gaudry 
inoides Lipp., Bolivina dentellata Tav., Bulimina aculeata d’Orb., Valvu- 
lineria aff. complanata (d’Orb.), Cibicides italicus Nap., Cassidulina ca- 
rinata Silv.

Верхний миоцен согласно покрывается осадками плиоцена с Globo
rotalia puncticulata (Desh.), G. inf lata (d’Orb.), G. crassaformis (Gall, 
et Wissl.), G. hirsuta (d’Orb.), G. bononiensis Dondi, Globigerinoides go- 
mitulus (Seg.), G. sacculifera (Brady).

На севере Ломбардии вдоль южного склона Преальп развиты мощ
ные молассовые толщи олигоцен-миоценового возраста (рис. 25). В ли
тературе они известны под названием формации Гонфолит. Стратигра
фии этих отложений по фауне фораминифер посвящены работы Зинони 
(Zinoni, 1951), Конеонни (Consonni, 1953), Сантини (Santini, 1956) и 
Чита (Cita, 1957). Исследования перечисленных авторов охватывают 
территорию Ломбардии между оз. Маджоре на западе и оз. Гарда на 
востоке.

Формация Гонфюлит состоит из неоднократного переслаивания пачек 
различных пуддинповых пород, конгломератов, песчаников, глин, мерге
лей и песчанистых мергелей. Отложения этой формации изменчивы по 
простиранию; то же самое можно сказать и о мощностях, которые колеб
лются от нескольких сотен метров до 2000 м. Макрофауна практически 
отсутствует, что долгое время не позволяло подойти к вопросу о возра
сте отложений. Микрофауна распределена неравномерно — в некоторых 
прослоях обычны планктонные фораминиферы, в других присутствуют 
только виды с агглютинированной раковиной. Подобные прослои разде
лены пачками пород, совершенно лишенными фораминифер (стерильные 
зоны, по терминологии Читы).

Граница олигоцена и миоцена в молассовых осадках формации Гон
фолит намечена весьма приблизительно. На юго-западном побережье
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Рис. 25. Разрезы формации Гонфолит (олигоцен — нижний миоцен) южной Ломбардии, 
по Чита (Cita, 1957)
1 — песчаники: 2 — конгломераты; 3 — глины

оз. Гарда к верхнему олигоцену (хаттскому ярусу) Зинони относит пес
чанистые известняки и гравелиты с лепидоциклинами, Nummulites 
boucheri Нагре и Miogypsina sp. Выше залегают гравелиты и литотам- 
ниевые известняки с 1Миогипсинами аквитанского яруса (нижний мио
цен). К сожалению, списков мелких фораминифер Зинони не дает.

Наиболее полный разрез формации Гонфолит находится у оз. Комо. 
Нижние 1500 м разреза Чита считает олигоценовыми. Миоцен начина
ется зоной Planulina osnabrugensis, параллелизуемой с аквитанским 
ярусом. Контурный рисунок этого вида показывает, что под названием 
Р. osnabrugensis скрывается какой-то вид рода Almaena (очевидно,
A. alticosta ten Dam et Reinh.). Комплекс фораминифер из осадков рас
сматриваемой зоны включает Globigerinita dissimilis (Cushm, et Berm.), 
Globigerina venezuelana Hedb., Globigerinoides trilobus (Reuss), Ano- 
malina alazanensis spissiformis Nutt., A. dorri Cole, Cibicides falconensis 
Renz, C. mantaensis (Gall, et Morr.), C. mexicanus Nutt., Planulina 
marialana Hadl., P. renzi Cushm. et Stainf. Parrella mexicana (Cole), 
Uvigerina gallowayi Cushm., U. rustica Cushm. et Edw., Ellipsoglanduli- 
na multicostata (Gall, et Morr.), Chilostomelloides aff. oviformis (Sherb. 
et Chapm.), Gyroidina altispira Cushm. et Stainf., G. girardana perampla 
Cushm. et Stainf., G. laevigata (d’Orb.), Chrysalogonium lanceolum 
Cushm. et Jarv., Nodosaria stainforthi Cushm., N. boffalorae Mart..



Pleurostomella alternans Schw., Nodosarella salmoiraghii Mart., Bolivina 
alata (Seg.)1, Miogypsinoides complanatus (Schlumb.), Karreriella subcy- 
lindrica Nutt. Некоторые виды фораминифер из этого списка указыва
ются Чита и для более древних подстилающих, отложений (средний— 
верхний олигоцен).

Близкие комплексы фораминифер из других разрезов у оз. Комо 
описаны Сантини, а к юго-востоку от этого озера — Кон-сонни. Однако 
эти авторы дают несколько иную интерпретацию возраста пород, заклю
чающих подобную микрофауну. Консонни весьма осторожно говорит
0 верхнем олигоцене— аквитанском ярусе нижнего миоцена. По ее мне
нию, более точное определение возраста в пределах этого интервала 
вряд ли возможно. Сантини относит рассматриваемые отложения г 
верхнему олигоцену.

Разрез формации Гонфолит у оз. Комо заканчивается зоной Globo
quadrina dehiscens, где помимо зонального вида в большом количестве 
экземпляров встречается Globigerinoides trilobus (Reuss), а в кровле 
появляется Orbulina sp. Возраст отложений этой зоны Чита определяет 
как нижний—средний миоцен.

Таким образом, в миоценовых отложениях Северной Ломбардии 
наблюдается та же последовательность комплексов фораминифер, что 
и в разрезах Пьемонта. Здесь выделяется аквитанский ярус с Globigeri- 
nita dissimilis и Globigerina venezuelatia, нижняя часть л аннинского 
яруса с Globoquadrina dehiscens и Globigerinoides trilobus и, возможно, 
верхняя часть лангия с орбулинами. Лучше всего изучена аквитанская 
микрофауна, почти аналогичная ассоциации фораминифер из аквитан
ских отложений района Тортоны (di Napoli Alliata, 1953). Причины, по
будившие Консонни и Сантини считать ее верхнеолигоценовой, пример
но того же порядка, что и у ди Наполи-Аллиата. Мы их уже разбирали.

Процесс осадконакопления на протяжении юлигоценового и нижне- 
миоценового времени в прогибе к югу от Альп был, очевидно, непреры
вен. Полные разрезы отложений, переходных от олигоцена к миоцену, 
встречаются не так уж часто, и, естественно, представляют огромный 
интерес. Нужно надеяться, что в дальнейшем распределение форамини
фер в разрезах формации Гонфолит на -севере Ломбардии будет изучено 
с гораздо большими подробностями, и в нашем распоряжении окажутся 
очень важные материалы о ходе изменения этой группы микрофауны на 
рубеже олигоцена и нижнего миоцена. К отрицательным «качествам» 
формации Гонфолит нужно отнести наличие «стерильных зон».

В Лигурии на побережье Средиземного моря (район -сел. Финале- 
.Лигуре юго-западнее Савоны) породы бурдигальского яруса залегают 
на кристаллическом фундаменте (Lorenz, 1962с). Бурдигал начинается 
пачкой (мощность 25 м) грубых песчаников с очень тонкими прослойка
ми мергелей, в которых найдена Globoquadrina dehiscens (Chapm., Parr 
et Coll.). Они сменяются серыми мергелями (мощностью 20 м) с Globi
gerinoides trilobus (Reuss), Globoquadrina dehiscens (Chapm., Parr et 
Coll.), Bolivina aria Macf., Siphonina burdigalensis (Colom), Cibicides 
burdigalensis Colom, Chrysalogonium elongatum (Cushm. et Jarv.), Do- 
rothia brevis (Cushm. et Stainf.). Выше залегают известняки формации 
Пьетра-ди-Финале с гельветскими пектинидами. Лоренц — один из не
многих стратиграфов, использующий термин «бурдигальский ярус» 
применительно к миоцену Италии.

Стратиграфия и фораминиферы нижнего миоцена провинции Эмилия 
и Романья изучены слабо (главным образом, по скважинам). Лучше
1 По мнению Вецеля (Wezel, 1966), изучавшего топотипы Bolivina alata из плиоцена 

Сицилии (район Этны), этот вид приурочен к плиоценовым и четвертичным образова
ниям. В осадках миоцена и олигоцена встречается близкая к нему по морфологии 
В. beyrichi Reuss.



обстоит положение с нижней частью среднего миоцена. Напротив, вы
сокая степень изученности свойственна фораминиферам тортонских от
ложений.

Отложения нижнего миоцена и нижней части среднего миоцена 
Эмилии и Романьи образуют так называемую мергельно-песчаную фор
мацию. Она состоит из чередования мергелей и песчаников с подчинен
ными прослоями известняков и глин (Selli et al., 1967; Dondi et al, 1968; 
Cati, Borsetti, 1968).

Формация начинается отложениями аквитанского яруса с Globigeri
na venezuelana Hedb., Globigerinoides trilobus (Reuss), Globorotalia 
opima папа Bolli, Globigerinita dissimilis (Cushm. et Berm.), G. unicava 
(Bolli, Loebl. et Tapp.), Gyroidina laevigata d’Orb., Valvulina pennatula 
italica Cushm., Gyroidina girardana perampla Cushm., Trifarina bradyi 
Cushm., Nodosarella robusta Cushm. Мощность в районе Болоньи около 
300 м. Судя по микрофауне, объем аквитанского яруса Романьи пример
но тот же, что и принимаемый нами в Сирии.

Отложения лангийского яруса, вскрытые скважиной у Болоньи, ха
рактеризуются Globigerina falconensis Blow, Globigerinoides trilobus 
(Reuss), G. bisphaerica Todd, Globoquadrina dehiscens (Chapm., Parr et 
Coll.), G. altispira (Cushm. et Jarv.), Praeorbulina transitoria (Blow), 
P. glomerosa (Blow), Orbulina suturalis Bronn., Biorbulina bilobata 
(d’Orb.), Globorotalia mayeri Cushm. et Ell., G. peripheroronda Blow et 
Bann. Мощность их не превышает 200 м. Вероятно, они соответствуют 
всему бурдигальскому ярусу и низам «гельвета» Сирии.

В работах Борсетти и Кати (Selli et al., 1967; Cati, Borsetti, 1968), 
изучавших миоценовые осадки Романьи по естественным обнажениям, 
нет сведений о аквитане и нижней части бурдигальского яруса. По их 
данным, мергельно-песчаная формация Романьи начинается зоной Globi
gerinoides bisphaerica с Globigerinoides trilobus (Reuss), G. quadrilobata 
(d’Orb.), G. bisphaerica Todd., Globoquadrina dehiscens (Chapm., Parr et 
Coll.), Globigerina bollii Cita et Premoli Silva, Globorotalia mayeri 
Cushm. et Ell.

Выше следуют зона Praeorbulina с P. glomerosa (Blow), P. transito
ria (Blow), Globorotalia fohsi barisanensis Le Roy и зона Orbulina sutu
ralis,, где широко распространены Orbulina suturalis Bronn., 0. bilobata 
(d’Orb.).

Эти три зоны объединяются в лангийский ярус (нижний миоцен). 
С нашей точки зрения, две первые зоны принадлежат к нижнему миоце
ну (бурдигальскому ярусу), а зоной Orbulina suturalis ( = Candorbulina 
universa) открывается средний миоцен.

Борсетти (Borsetti, 1965) описала фораминифер из песчано-глини
стых отложений верхней части формации Мачиньо, обнажающихся 
у сел. Лиццанонин-Бель1ведере (юго-западнее Болоньи). Отсюда указыва
ются: Orbulina suturalis Bronn., Globorotalia obesa Bolli, G. mayeri 
Cushm. et Ell., Globigerinoides bisphaerica Todd, G. irregularis Le Roy, 
G. trilobus (Reuss), Globoquadrina altispira (Cushm. et Jarv.). Борсетти 
относит эти слои и верхней части лангийского яруса (к зоне Orbulina 
suturalis в понимании Чита). Во всяком случае, принадлежность их к 
низам среднего миоцена достаточно очевидна.

В мергелях лангийского яруса разреза Рио-делле-Баголе (Эмилия, 
севернее Модены) установлены: Orbulina suturalis Bronn., Hastigerina 
aequilateralis (Brady), Globigerina bollii Cita et Premoli Silva, G. concin- 
na Reuss, Globigerinoides bisphaerica Todd, G. trilobus (Reuss), Globoqu
adrina dehiscens (Chapm., Parr et Coll.), Gyroidina laevigata (d’Orb.), 
Bolivina arta Macf., Cassidulina laevigata d’Orb., Chrysalogonium longi- 
costatum Cushm. et Jarv., Cibicides nucleatus (Seg.), Ellipsoglandulina 
multicostaia (Gall, et Morr.), Karreriella gaudryinoides (Forn.) (Died,.



1965). Этот список представляет собой явное смешение нижне- и сред
немиоценовых форм, обычное и для лангия других районов Северной 
Италии.

Гельветский ярус Романьи определяется широким распространением 
Gtbulina suturalis Bronn., Biorbulina bilobata (d’Orb.), Globorotalia 
praetnenardii Cushm. et Stainf., G. scitula praescitula Blow, G. obesa 
Bolli, G. mayeri Cushm. et Ell., Globigerina concinna Reuss, Globigerinoi- 
des irregularis Le Roy, Globoquadrina larmeui Akers, G. altispira (Cushm. 
et Jarv.), G. dehiscerts (Chapm., Parr et Coll.). Им сопутствуют редкие 
Orbulina universa d‘Orb., Globigerinoides obliquus Bolli, Globorotalia 
scitula (Brady).

Вероятно, монография Диечи (Dieci, 1959) о тортонских форамини- 
ферах Эмилии является одной из наиболее полных работ о микрофауне 
тортонского яруса всей Северной Италии. В ней приводится описание 
(правда, краткое) и изображение 208 видов фораминифер. Они проис
ходят из голубоватых и серых мергелей, обнажающихся у Монтегиббио 
и Кастельветро (район Модены). Диечи подчеркивает полную тождест
венность изученной им микрофауны с комплексом фораминифер из от
ложений тортонского яруса в районе Тортоны (разрезы Санта-Агата- 
Фоссили и по р. Маццапиеди).

Действительно, комплекс фораминифер включает такие стандартные 
для тортона виды, как Orbulina universa d’Orb., Globorotalia menardii 
(d’Orb.), G. scitula (Brady), Globigerina dubia Egger, G. apertura Cushm., 
G. bulloides d’Orb., Globigerinoides conglobatus Brady (по нашему мне
нию, под этим названием подразумевается G. obliquus Bolli), Uvigerina 
pygmea d’Orb., U. proboscidea Schw., U. auberiana Forn., Bulimina 
buchiana d’Orb., B. elongata lappa Cushm., B. pupoides d’Orb., Bolivina 
aniiqua d’Orb., B. dilatata Reuss, Cancris oblongus (Will.), Anomalina 
ammonoides (Reuss), Cibicides boueanus (d’Orb.), C. lobatulus (Walk, et 
Jac.), C. ungerianus (d’Orb.), Planulina ariminensis (d’Orb.), Cassiduli- 
na laevigata d’Orb., Eponides umbonatus (Reuss), E. schreibersii (d’Orb.), 
Quinqueloculina badenensis d’Orb., Siphonina planoconvexa (Silv.), 
Pyrgo bulloides (d’Ofb.), Robulus crassus (d’Orb.), R. echinatus (d’Orb.), 
Epistomina elegans (d’Orb.), Pseudoclavulina rudis (Costa), Textularia 
mayeriana d’Orb. и многие другие. Правильность определения некоторых 
видов в работе Диечи вызывает сомнение. Это относится главным обра
зом к фораминифера.м, описанным д’Орбиньи, Форназини, Сегуэнца, 
Швагером, Фихтеллем и Моллем из плиоценовых и современных 
осадков.

Почти аналогичной ассоциацией фораминифер характеризуются тор- 
тонские отложения в разрезах у селений Баганца и Касатино (район 
Пармы). Тортонская М1ИК|рофауна поражает своим видовым разнообра
зием (Barbieri, Petrucci, 1963).

Диечи, Барбиери и Петруччи касаются главным образом видового 
состава фораминифер тортонского яруса Эмилии и Романьи; собствен
но стратиграфия тортонских отложений (литология и мощности осадков, 
фациальные замещения и т. д.) ими не рассматривается. На основании 
работ других исследователей можно прийти к выводу, что вдоль север
ного и северо-восточного склонов Апеннин развиты мелководные фации 
тортона. Так, у сел. Виголеж> (юго-западнее Пьяченцы) к тортону отно
сится толща песчаников, песков, песчанистых глин и ракушечников 
мощностью до 120 м (Borsetti, 1963). В этих породах многочисленны 
обычные для мелководных осадков бентосные фораминиферы — Elphidi- 
ит crispum (L.), Е. macellum (F. et М.), Е. fichtellianum (d’Orb.), Е. аси- 
leatum (d’Orb.), Е. semistriatum (d’Orb.), Nonion boueanus (d’Orb.), 
N. granosus (d’Orb.), Borelis bradyi (Silv.), Globulina gibba 
d’Orb., Quinqueloculina seminula (L.), Q. consobrina (d’Orb.),
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Рис. 26. Разрезы миоценовых отложений Романьи, по Селли и др. и Борсетти (Selli- 
ct al., 1967; Borsetti, 1963)
/ — разрез по р. Сантерно (юго-восточнее Болоньи); / /  — разрез Виголено (юго-восточнее Пьячен
цы); / — известняки; 2 — глинистые известняки; 3 — песчанистые известняки; 4 — органогеннообло
мочные известняки и ракушечники; 5 — мергели; 6 — алевролиты; 7 — глины; 8 — песчаники; 9 — 
гипсы

Discorbis imperatorius (d’Orb.), Streblus beccarii (L.), S. punctato-grano- 
sus (Seg.), Asterigerina planorbis d’Orb., Cibicides lobatulus (W. et Jac.)r 
C. boueanus (d’Orb.).

По направлению на северо-восток с приближением к долине р. По 
фации становятся более глубоководными. Скважины у Кортемаджоре 
(район Пьяченцы) и к северу от Болоньи вскрыли мощную серию мерге
лей и глин с обильным планктоном — Orbulina universa d’Orb., Globige- 
ritia bulloides d’Orb., G. nepenthes Todd, G. decoraperta Tak. et Saito, 
Globorotalia menardii (d’Orb.), G. acostaensis Blow, Globigerinoides 
obliquus Bolli (di Napoli Alliata, 1952a; Cati, Borsetti, 1968). Однако во 
всех случаях комплексы фораминифер чрезвычайно близки к микро
фауне из стратотипического разреза тортонского яруса (от 80 до 90% 
общих видов).

Некоторые разрезы миоценовых отложений Эмилии и Романьи при
ведены на рис. 26.

Переходим далее к отложениям мессинского яруса (верхнего миоце
на) Северной Италии. Объем этого яруса, установленного в 1867 г. 
Майер-Эймаром, и его право на существование вызвали большую дис
куссию в геологической литературе. В .настоящее время в Северной 
Италии к нему относят серию осадков, располагающуюся между тортон- 
ским ярусом (в новом понимании его стратотипа; Cita et al., 1965) и 
плиоценом. Соответствие ее неостратотипу мессинского яруса на терри



тории Сицилии (Selli, 1960) достаточно очевидно, хотя Блоу (Blowr. 
1969) допускает некоторое перекрытие стратотипа тортона и неострато- 
типа мессинского яруса.

Мессинский ярус сложен осадками иного типа, чем осадки подстила
ющего тортона и перекрывающего плиоцена. В Пьемонте и Эмилии он 
представлен глинами и мергелями с многочисленными прослоями гип
сов, ангидритов и загипсованных хемогенных известняков; подчиненное 
значение имеют пески, песчанистые глины и конгломераты. Восточнее, 
в Романьи, в глинисто-мергельных толщах помимо гипсов появляются 
прослои с серой. Возникновение ее связано с восстановлением гипсов 
под воздействием углеводородов из вмещающих осадочных пород. Эта 
знаменитая гипсово-серная формация (formazione gessososolfifera) 
Романьи разрабатывается целым рядам рудников.

Мессинские отложения содержат своеобразную мелкорослую угне
тенную фауну фораминифер. Многие прослои пород лишены ее. Вообще 
изученность верхнемиоценовой микрофауны не столь высокая, как ниж- 
не- и ереднемиоценовой. В известной мере этот пробел заполняется 
недавней монографией Пеццани (Pezzani, 1963b). В то же время несом
ненна большая близость видового состава мессинских фораминифер из 
различных районов Северной Италии.

Мы уже отмечали, что пачка мергелей и глин табачного цвета (мощ
ность около 50 м), подстилающая первый гипсоносный пласт в разрезе 
по р. Маццапиеди — Кастелланиа (район Тортоны, Пьемонт), теперь 
помещается в основание мессинского яруса. В этих отложениях планк
тонные фораминиферы составляют не менее 50% от всего количества 
фораминифер (di Napoli Alliata, 1951; Cita et al., 1965). Они представ
лены мелкими глобигеринидами и глобороталиидами — Globigerina 
microstoma Cita, Premoli Silva et Rossi, G. bulloides d’Orb., G. apertura 
Cushm., G. cf. bulbosa Le Roy, G. quinqueloba Natl., Orbulina universa 
d’Orb., Globorotalia involuta Pezz., G. apertura Pezz., G. aff. obesa Bolli.

Среди бентосных фораминифер характерны Bulimina aculeata d’Orb.,
В. echinata d’Orb., B. inflata Seg., Uvigerina gaudryinoides Lipp., Trifari
na bradyi Cushm., Bolivina antiqua d’Orb., B. dilatata Reuss, B. plicatella 
Cushm., Cibicides lobatulus (W. et Jac.), Elphidium aculeatum (d’Orb.), 
E. advenum (Cushm.), E. angulatum (Egger), Sigmoilina celata (Costa). 
Обращает на себя внимание почти полное отсутствие агглютинирован
ных фораминифер и слабое развитие лагенид; у некоторых булиминид 
наблюдается аномальное расположение камер. Выше первого пласта 
гипсов микрофауна сохраняет свои особенности, но становится очень 
бедной.

На юге Ломбардии в окрестностях г. Павии верхний миоцен также 
начинается глинами. Выше они переслаиваются с пластами и линзами 
гипсов; в кровле — прослои конгломератов (di Napoli Alliata, 1951). 
Бедная и мелкорослая фауна фораминифер включает Bulimina echinata 
d’Orb., Bolivina dilatata Reuss, Uvigerina gaudryinoides Lipp., U. siphoge- 
nerinoides Lipp., Globigerina bulloides d’Orb.

Севернее скважина у сел. Касальпустерленго (район Милана) вскры
ла толщу мергелей, глин и гипсов верхнего миоцена с Rotalia beccarii 
(L.), Elphidium crispum (L.), Nonion boueanus (d’Orb.), Uvigerina 
gaudryinoides Lipp., Orbulina universa d’Orb., Globigerina bulloides 
d’Orb. (di Napoli Alliata, 1951).

На территории Эмилии отложения мессинского яруса пройдены 
скважиной у сел. Сан-Панкрацио (район Пармы). В основании их рас
полагается пачка коричневатых слоистых мергелей и загипсованных 
мергелей с редкими Bulimina echinata d’Orb., Bolivina dilatata Reuss, 
Globigerina bulloides d’Orb. Выше залегает мощная толща гипсов и за
гипсованных мергелей без микрофауны (di Napoli Alliata, 1951).



В окрестности г. Сальсомаджоре (примерно в 20 км северо-западнее 
Пармы) верхняя часть мессинского яруса сложена глинами, песками и 
конгломератами с линзами гипсов и загипсованных известняков. Бога
тая фауна фораминифер отсюда описана Пеццани (Pezzani, 1963а, Ь). 
Преобладает планктон (60% от всего количества экземпляров). Наибо
лее обильны представители рода Globigerina—G. bulloides d’Orb., 
G. apertura Cushm., G. dutertrei d’Orb., G: cf. eamesi Blow, G. eggeri 
Rhumb., G. nepenthes Todd, G. pachyderma (Ehrenb.), G. quinqueloba 
Natl., G. parabulloides Blow. Этим видам сопутствуют Globigerinita 
glutinata (Egger), Catapsidrax apenninicus Pezz., Globorotalia apertura 
Pezz., G. involuta Pezz., G. minutissima Bolli, G. aff. obesa Bolli, G. plio- 
cenica Mistr., Hastigerina siphonifera (d’Orb.) и некоторые другие.

К характерным видам бентосных фораминифер принадлежат Bulimi- 
па aculeata d’Orb., В. affinis d’Orb., В. echinata d’Orb., Bolivina dentel- 
lata Tavani, B. dilatata Reuss, B. plicatella Cushm., B. variabilis (Will.), 
Valvulineria aff. complanata (d’Orb.), Cymbalopora vitrea Pezz., Elphidi- 
um decipiens (Costa), E. advenum (Cushm.), Nonionella limbatosiriata 
Cushm., Asirononion italicum Cushm. et Edw., Nonion parmense Pezz., 
N. citai di Napoli, Spiroloculina tabianensis Pezz., Quinqueloculina padana 
Perconig. Почти полностью отсутствуют агглютинированные форамини- 
феры. Пеццани подчеркивает такую особенность микрофауны, каж кар
ликовость планктонных и бентосных видов. Общее их число достигает 
100, но некоторые из них, на наш взгляд, требуют переопределения.

Комплексы фораминифер из мессинских отложений Пьемонта и Эми
лии чрезвычайно близки между собой. Но в разрезе Маццапиеди — Ка- 
стелланиа они происходят из самых низов яруса, а в разрезе у Сальсо
маджоре— из верхней части этого яруса. Следовательно, видовой 
состав фораминифер от подошвы к кровле мессинского яруса сущест
венно не меняется.

Сходный комплекс фораминифер встречен (Lipparini, 1932; Dondi 
et al., 1968) в верхнемиоценовых отложениях Романьи. В районе Бо 
лоньи серые мергели тортона с богатой фауной моллюсков сменяются 
формацией «синеватых мергелей» («Marne azzure») с Cerithium, Hydro- 
Ыа, Nassa. Выше располагается толща гипсов и гипсоносных известня
ков. Фораминиферы из «синеватых мергелей» резко отличаются от тор- 
тонских мелкорослостью и обедненностью видового состава. Среди них 
преобладают многочисленные Globigerina nepenthes Todd., G. bulloides 
d’Orb., Bulimina aculeata d’Orb., Bolivina dilatata Reuss, Uvigerina 
gaudryinoides Lipp., Globorotalia apertura Pezz., Globigerinoides obliqu- 
us Bolli, которым сопутствуют некоторые милиолиды, эльфидииды, 
дискорбиды и аномалиниды. Лагениды и агглютинированные форамини
феры отсутствуют. Липпарини ошибочно использовал для отложений 
верхнего миоцена термин «понтический ярус».

На юго-востоке Романьи (селения Фаэнца, Модильяни) мощность 
прослоев гипсов среди мергелей, песков и песчанистых мергелей верхне
го миоцена достигает 10 м (di Napoli Alliata, 1951). В обедненном комп
лексе фораминифер наиболее обычны Bulimina aculeata d’Orb., В. stria
ta d’Orb., Globigerina bulloides d’Orb., Orbulina universa d’Orb., мелкие 
глобороталии и глобигериноидесы. В прослоях глин среди гипсов встре
чены дрейсензии, конгерии и кардиумы.

Миоценовые отложения Пьемонта, Ломбардии, Эмилии и Романьи 
перекрыты глинами, мергелями и песчаниками плиоцена с великолеп
ной фауной планктонных и бентосных фораминифер — Globigerinoides 
gomitulus (Seg.), G. sacculifer (Brady), G. conglobatus (Brady,) Globo
rotalia hirsuta (d’Orb.), G. puncticulata (Desh.), G. crassaformis (Gall, et 
Wissl.), G. bononiensis Dondi, G. inf lata (d’Orb.) Planulina ariminensis 
(d’Orb.), Anomatina helicina (Costa), Cassidulina crassa d’Orb., Uvigeri-



na peregrina Cushm. и многими другими (Martinis, 1954; Medioli, Zan- 
zucchi, 1963; Barbieri, 1969, 1967; Iaccarino, 1967).

В 1967 г., будучи участником IV Конгресса по стратиграфии неогена 
Средиземноморья (Болонья), мы непосредственно познакомились с раз
резами миоценовых отложений южного Пьемонта: стратотипом лангий- 
скош яруса у селений Буббио и Чессоле; стратотипом серравалльского 
яруса у селений Серравалле-Скривиа и Гави; стратотипом тортонского 
яруса между селениями Серравалле-Скривиа и Санта-Агата-Фосси- 
ли; нижней частью мессинского яруса у Санта-Агата-Фоссили. Верхи 
мессинского яруса изучались на территории Эмилии — по ручью Кросто- 
ло к югу от Реджо-Эмилия и в разрезе у сел. Табиано (западнее Пар
мы). Повсеместно породы содержат очень богатые комплексы форэми- 
нифер.

В ходе геологической экскурсии нами также осмотрены стратотипи
ческие и другие разрезы табианскстю и плезанскош (пьяченцского) 
ярусов: по ручью Кростоло (южнее Реджо-Эмилия), у Табиано (запад
нее Пармы) и в районе сел. Кастель-Арквато (юго-восточнее Пьяченцы).

Мы уже упоминали, что в нашем распоряжении были комплексы 
фораминифер (коллекции Чита, Куглера, Пеццани) из: 1) стратотипи
ческого разреза лангийского яруса и гельвета у Брикко-делла-Кроче;
2) стратотипа тортонского яруса по р. Маццапиеди-Кастелланиа и смеж
ных разрезов тортона у Санта-Агата-Фоссили и Серравалле-Скривиа;
3) нижнемиоценовых отложений окрестности Турина и возвышенности 
Монферрато; 4) верхнего миоцена Сальсомаджоре.

Изучение всех этих материалов приводит нас к выводу, что итальян
ские микропалеонтолопи правильно отразили в своих работах конкрет
ное распределение фораминифер в миоценовых отложениях Северной 
Италии. Поэтому мы ограничимся краткими замечаниями. Иное дело 
теоретические представления итальянских специалистов. В целом ряде 
случаев мы занимаем другие позиции.

Разрез миоценовых отложений у Турина начинается песками с ред
кими Globigerina venezuelana Hedb., G. praebulloides Blow, Globigerinita 
dissimilis (Cushm. et Berm.), Globoquadrina praedehiscens Blow et Bann. 
Эти породы, обнажающиеся по р. Суперга, несомненно принадлежат 
аквитанскому ярусу. Стратиграфически выше (у сел. Бальдиосеро) 
залегают пески с довольно .многочисленными Miogypsina globulina 
(Mich.), Operculina sp. и редкими Globigerinoides trilobus (Reuss), Glo
boquadrina dehiscens (Chapm., Parr et Coll.), Baggina indica (Cushm.), 
Cribrononion dollfusi (Cushm.), Almaena alticosta (ten Dam et Reinh.), 
Hopkinsina bononiensis (Forn.). Возраст этих отложений — бурдигаль- 
ский ярус (или самые низы лангийского яруса по терминологии италь
янских геологов). Наши наблюдения согласуются с выводами Чита и 
Эльтера (Cita, Elter, 1960).

В разрезе Брикко-делла-Кроче в основании лангийского яруса нахо
дятся слои с многочисленными Globigerinoides trilobus (Reuss), G. sub- 
quadratus Bronn., Globigerina foliata Bolli, редкими Globigerinoides 
bisphaerica Todd, Globoquadrina dehiscens (Chapm., Parr et Coll.), 
G. altispira (Cushm. et Jarv.), единичными Praeorbulina glomerosa 
(Blow.), P. trasitoria (Blow). Это зона Globoquadrina dehiscens в пони
мании Чита и Премоли-Силва (Cita, Premoli Silva, 1960a).

Следующая зона Globigerina bollii лангийского яруса характеризу
ется .многочисленными Globigerinoides trilobus (Reuss), G. subquadra- 
tus Bronn., обычны Globigerina bolli Cita et Premoli Silva, G. foliata 
Bolli, Globoquadrina dehiscens (Chapm., Parr et Coll.), G. altispira 
(Cushm. et Jarv.), Globigerinoides bisphaerica Todd, Praeorbulina transi- 
toria (Blow), P. glomerosa (Blow), Globorotalia peripheroronda Blow et 
Bann. Наконец, в кровле зоны появляется Candorbulina universa Jedl.
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(мы, естественно, -называем виды так, как -принято -при описании миоце
на Сирии).

Верхняя зона (Orbulina suturalis по терминологии Чита и Премоли- 
Силва) лангийского яруса содержит довольно многочисленные Candor- 
buliria universa Jedl., Globigerinoides bisphaerica Todd, G. irregularis 
Le Roy, Praeorbulina glomerosa (Blow), P . transitoria (Blow), Turboro- 
talia mayeri Cushm. et Ell., Globorotalia obesa Bolli, Globigerina concin- 
na Reuss; редко встречаются Globoquadrina aliispira (Cushm. et Jarv.), 
G. dehiscens (Chapm., Parr et Coll.), Biorbulina bilobata (d’Orb.), Hasti- 
geriria siphonifera (d’Orb.).

Комплекс фораминифер из отложений тельветского яруса (зона 
Globorotalia mayeri) в разрезе Брикко-делла-Кроче состоит из тех же 
видов Candorbulitia, Globigerinoides, Globigerina, Globorotalia, Globoqu
adrina Hastigerina, что и в осадках верхней зоны лангийского яруса. Ис
чезают лишь представители Praeorbulina, Globigerinoides bisphaerica,. 
а в кровле появляются виды (Orbulina universa, Globigerinoides obliqu- 
us), достигающие расцвета в тортоне.

Таким образом, в миоценовых отложениях разреза Брикко-делла- 
Кроче мы встретились с распределением форамин-ифер, столь хорошо 
описанным Чита и Премоли-Силва. Обращают на себя внимание три 
обстоятельства. Во-первых, комплексы фораминифер из зоны Globoquad
rina dehiscens и зоны Globigerina bollii очень близки между собой. 
Последняя отличается многочисленными Globigerina bollii, Globigerino
ides bisphaerica, Praeorbulina transitoria, P. glomerosa, но все они из
вестны и в более древних осадках зоны Globoquadrina dehiscens.

Во-вторых, принципиальное изменение микрофауны имело место на 
границе зоны Globigerina bollii и зоны Orbulina suturalis, где широкое 
распространение получают представители Candorbulina, Biorbulina, Has
tigerina и ряд новых видов Globorotalia, Globigerina, Globigerinoides.

В-третьих, между комплексами планктонных фораминифер зоны 
Orbulina suturalis лангийского яруса и зоны Globorotalia mayeri (гель- 
ветский или серраваллБСкий ярус) нет сколько-нибудь существенных 
различий. Некоторые вариации видового состава фораминифер от
части связаны с изменением по разрезу литологического облика 
отложений.

Мы не будем касаться видового состава фораминифер из стратоти
пического разреза тортонского яруса, ибо он оказался близким к тому, 
который был описан в рассмотренных выше статьях и монографиях 
(Gianotti, 1953а; Cita et al., 1965, и др.). Чрезвычайно интересны вариа
ции комплексов планктонных фораминифер. Некоторые образцы харак
теризуются обилием Orbulina universa d’Orb. В других случаях комплекс 
фораминифер состоит из огромных скоплений мелких глобигерин. Встре
чаются и смешанные ассоциации из различных видов Globigerina, 'Glo
bigerinoides и Orbulina universa d’Orb. Аналогичная картина наблюда
лась и в тортонских отложениях Сирии. Виды Globorotalia menardii 
(d’Orb.) и Hastigerina siphonifera (d’Orb.) по количеству экземпляров 
уступают (в нашем материале) прочим представителям планктонных 
фораминифер. Крайне редка Candorbulina universa Jedl. Чита, Премоли- 
Силва и Росси также пишут, что этот вид переходит в тортон из под
стилающих отложений в единичных экземплярах. Великолепной фауной 
фораминифер с крупными Orbulina universa d’Orb. отличаются образцы 
из разреза Санта-Агата-Фюссили, находящегося в нескольких километ
рах от р. Маццапиеди—Кастелланиа.

Очень богаты фораминиферами образцы из мессинских отложений 
Сальсомаджоре (разрез Табиано-Баньи). Основная масса видов нашла, 
безусловно, отражение в работе Пеццани (Pezzani, 1963b). Однако этим 
не исчерпывается все многообразие фораминифер верхнего миоцена



Сальсомаджоре, и мы обнаружили целый ряд других видов— Globige- 
rinoides obliquus extremus Bolli et Berm., Globorotalia margaritae Bolli 
et Berm., G. miocenica Palm., G. acostaensis Blow, G. gavalae Perc., Glo- 
bigerina microstoma Cita, Premoli Silva, Rossi, Sphaeroidinellopsis sp. 
Изученность мессинских форамдашфер Северной Италии, как и других 
стран, явно недостаточная. Нужно ‘надеяться, что дальнейшие исследо
вания итальянских микропалеонтологов воаполнят этот пробел.

Литератур-ные данные *по био-стратиграфии миоценовых отложений 
Италии и фактический материал, находившийся в нашем распоряжении, 
позволяют уверенно коррелировать различные подразделения миоцена 
Сирии и Италии. Мы уже говорили о соотношении отложений аквитан
ского яруса Сцрии и Италии. И там, и здесь он является самым нижним 
ярусным подразделением миоцена. Нижние их границы принципиально 
совпадают (уровень появления Globigerinoides). Верхние границы акви- 
тана Сирии и Италии иногда совпадают. Чаще же аквитан Италии 
захватывает и нижнюю часть бурдигальского яруса (зона Globigerinoi
des trilobus— Globoquadrina dehiscens) с обильными Globigerinoides 
trilobus, G. subquadratus, Globoquadrina altispira, G. dehiscens, но без 
Globigerinoides bisphaerica и видов Praeorbulina.

К выводу о бурдигальском возрасте зоны Globigerinoides trilobus— 
Globoquadrina dehiscens Италии ранее пришли Дрогер и Сочин (Dro- 
oger, 1954а; Drooger, Socin, 1959) на основании распределения миогип- 
синид. В разрезе у сел. Росиньяно (50 км ik востоку от Турина) в осно
вании трансгрессивного миоцена они встретили толщу брекчиевидных 
известняков и мергелей (мощность 40—80 м) с многочисленными Globo
quadrina dehiscens (Chapm., Parr et Coll.), G. quadraria (Cushm. et Ell.), 
Globigerinoides trilobus (Reuss) и мелкими глобигеринами типа Globige- 
ппа globularis Roemer и G. ciperoensis Bolli. Им сопутствуют Lepidocycli ■ 
na tournoueri Lem. et Douv. и Miogypsina globulina (Mich.). Поскольку 
последний вид характеризует бурдигальекий ярус в его стратотипе, Дро
гер и Сочин считают возраст известняков и мергелей у Росиньяно бур- 
дигальским. «Негативное» доказательство бурдигальского возраста они 
видят и в том, что в мергелях и известняках у Росиньяно отсутствуют 
орбулиниды. Последние появляются, по мнению Дрогера, в постбурди- 
гальское (среднемиоценовое) «время.

Очевидно, Дрогер и Сочин не изучали более высокие горизонты раз
реза Росиньяно, обнажающиеся у сел. Каса-Лючина в 1,5 км восточнее 
Росиньяно. В образцах, переданных Лутербахером, нами определены 
Praeorbulina glomerosa (Blow), Р. transitoria (Blow), Globigerinoides 
bisphaerica Todd, G. trilobus (Reuss), G. subquadratus Bronn., Globige- 
rina foliata Bolli, Globorotalia obesa Bolli, Globoquadrina dehiscens 
(Chapm., Parr et Coll.). Еще выше появляются единичные Candorbulina 
universa Jedl. и Biorbulina bilobata (d’Orb.). По терминологии -стратигра
фов Италии, это будет нижняя часть лангийокого яруса ( = верхний 
бурдигал Сирии) с переходом к зоне Orbulina suturalis ланти некого яру
са (т. е. к среднему миоцену).

Две нижние зоны лангийского яруса Италии (Globoquaarina Langhi- 
апа и Globigerina bollii) соответствуют верхней части бурдигальского 
яруса Сирии (зоне Globigerinoides bisphaerica). Названные подразделе
ния миоцена Италии и Сирии содержат тождественную фауну планктон
ных фораминифер (общие виды Globigerinoides, Globoquadrina, Globigc- 
rina, Globorotalia, Praeorbulina). Много общих видов и среди бентоса 
(они относятся к родам Miogypsina, Almaena, Baggina, Hopkinsina, Uvi- 
gerina, Plectofrondicularia, Cribrononion). Выделение зон Globoquadrina 
langhiana и Globigerina bollii в бурдигальском ярусе Сирии оказалось 
невозможным. Эти две зоны следует считать местными подразделениями 
миоцена Южного Пьемонта, известными только из двух разрезов.



fBoo6me же в отложениях верхней части нижнего миоцена (бурдигаль- 
ский ярус) Южного Пьемонта и Сирии выделяются две хроностратигра- 
фические единицы — зоны (или подзоны) Globigerinatella insueta — Glo- 
bigerinoides trilobus и Globigerinatella insueta — Globigerinoides bisphae- 
rica, по терминологии Блоу (Blow, 1959).

Зона Orbulina suturalis лангийского яруса и гельветский (серравалль- 
ский) ярус Италии соответствуют «гельветскому» ярусу Сирии. Общие 
виды Candorbulina, Biorbulina, Globigerinoides, Globigerina, Globorota- 
ha, Turborotalia, Hastigerina свидетельствуют о синхронности этих под
разделений миоцена Италии и Сирии. И в той, и в другой стране именно 
с основания кандорбуликовых слоев появляется новый бентос, в значи
тельной степени сохраняющий свой видовой состав на протяжении всего 
среднего миоцена. Но в гельзетских отложениях Сирии не удается выде
лить тех двух зон, которые установлены в одновозрастных осадках Ита
лии. От кровли бурдигальского яруса до подошвы тортона в Сирии ви
довой состав фораминифер сравнительно однообразен, Candorbulina uni- 
versa Jedl. ( = Orbulina suturalis Bronn.) обильна, a Turborotalia mayeri 
(Cushm et Ell.) присутствует в ограниченном количестве экземпляров. 
В силу вышесказанного мы не можем принять зоны Orbulina suturalis 
и Globorotalia mayeri итальянских микропалеонтологов в качестве уни
версальных стратиграфических подразделений миоцена Средиземно
морья.

Таким образом, лангийский ярус охватывает самую верхнюю часть 
нижнего миоцена (зону Globigerinoides bisphaerica бурдигальского яру
са) и низы среднего миоцена с кандорбулинами (нижнюю половину гель
вета Сирии). Его нельзя считать ярусным подразделением международ
ной стратиграфической шкалы по трем причинам.

Во-первых, лангийский ярус не относится к числу естественных стра
тиграфических единиц, ибо внутри его имело место кардинальное изме
нение планктонных и бентосных фораминифер, знаменующее рубеж 
нижнего и среднего миоцена.

Во-вторых, нижняя граница лангийского яруса совпадает с хроностра- 
тиграфической границей невысокого ранга — границей зон (уровень по
явления Praeorbulina). Этот уровень находится внутри естественного 
стратиграфического подразделения (бурдигальского яруса), в пределах 
которого (от подошвы к кровле) комплекс фораминифер претерпевает 
второстепенные изменения.

В-третьих, верхняя граница лангийского яруса не является хроно- 
етратиграфической. Она проходит внутри естественного стратиграфиче
ского подразделения с кандорбулиновым комплексом, расчленяя его на 
две части. Но эти две части кандорбулиновых слоев, например, в Сирии, 
содержат почти идентичную микрофауну, и верхнюю границу лангийско
го яруса здесь провести вообще невозможно. По сути дела, лангийский 
ярус Италии «отрывает» какую-то часть у вышележащей стратиграфи
ческой единицы.

Долгое время итальянские геологи безоговорочно помещали лангий
ский ярус в нижний миоцен. Сейчас намечается некоторый отход от это
го. В примечании к статье Чита и ПремолиЮилва (Cita, Premoli Silva, 
1960а) один (из авторов статьи (Чита) пишет (стр. 15), что при корреля
ции миоценовых отложений Ланги и Колина-ди-Торино она «пришла к 
неожиданному заключению». Оказалось, что отложениям с бурдигаль- 
скими миогипсшнидами в разрезе Колина-ди-Торино соответствует лишь 
нижняя зона (Globoquadrina dehiscens) лангийского яруса в его стра
тотипе. Более молодые зоны (Globigerina bollii и Orbulina suturalis) сле
дует относить уже к гельветскому (?) ярусу. Эта корреляция, очевидно, 
не совсем точна. К тому же бурдигальские отложения не обязательно 
содержат миогипсинид. Во всяком случае зона Globigerina bollii Италии



и ее примерные аналоги в Сирии заключают нижнемиоценовую микро
фауну (в Сирии и АРЕ — миогипсинид). Эта зона должна быть остав
лена в бурдигальском ярусе и именно этот ярус имеет право на сущест
вование в международной стратиграфической шкале.

Зоной Orbulina suturalis Италии начинается средний миоцен (гель- 
ветский ярус, по нашей терминологии). Совсем недавно Чита и Блоу 
(Cita, Blow, 1969) предложили начинать средний миоцен лангийским 
ярусом. В таком случае со второстепенной хроностратиграфической гра
ницей будет совпадать даже не подошва яруса, а подошва подотдела. 
Согласиться с этим вряд ли возможно.

Конечно, термин «гельветский ярус» геологи \и микропалеонтологи 
Италии употребляют, как и мы, чисто условно. Недаром его нередко бе
рут в кавычки. Сопоставление со стратотипом гельветского яруса оказа
лось невозможным в равной степени и для нас, и для итальянских спе
циалистов. По сути дела под названием гельветский ярус в Италии фи
гурируют отложения, располагающиеся между стратотипом лангийско- 
го яруса и стратотипом тортонского яруса. Пытаясь избежать условности 
термина «гельветский ярус» итальянские геологи для этих отложений 
иногда используют старое название — серравалльский ярус (Serrava- 
lliano). Однако принять этот ярус в качестве единицы международной 
стратиграфической шкалы нельзя — серравалльский ярус охватывает 
лишь верхнюю часть естественного стратиграфического подразделения 
(кандорбулиновых слоев) и его нижняя граница совершенно неопреде
ленна.

Гельветский ярус — единственный ярус миоцена, стратотип которого 
находится за пределами собственно Средиземноморской области (Внеш
неальпийская молассовая депрессия, Швейцария). Мы вернемся к нему 
после обзора всего миоцена открытых бассейнов. Сейчас же повторим, 
что под гельветским ярусом подразумеваются отложения с кандорбули- 
новым комплексом фораминифер, располагающиеся между бурдигаль- 
ским ярусом (в объеме обнажений Леоньян и Собриг, Франция) и 
тортонским ярусом (в объеме его стратотипа в Италии).

Отложения миоцена Сирии, которые мы называем тортонскими, точ
но соответствуют тортонскому ярусу Италии в его стратотипическом раз
резе. Комплексы фораминифер практически тождественны, включая 
представителей как планктона (Orbulina universa, многие вкды Globo- 
rotalia, Globigerina, Globigerinoides), так и бентоса (эльфидииды, ряд 
видов лагенид, Bulimina, Buliminella, Uvigerina, Heronallertia, Cushma- 
nella, Siphonina, Ehrenbergina, Pyrgo, Siphotextularia, Textularia, Reop- 
hax и др.). Единообразие состава фораминифер подчеркивается нали
чием многочисленных общих видов с более широким стратиграфическим 
распространением (в пределах всего среднего миоцена).

Сочин (Socin, 1958) признает тот очевидный факт, что в миоценовых 
осадках Пьемонта виды Orbulina (в широком понимании рода) появи
лись в более древних слоях, нежели стратотип тортона по р. Маццапие- 
ди — Кастелланиа и смежный с ним разрез у Санта-Агата-Фоссили. По 
аналогии с Венским бассейном Сочин предлагает расширить объем тор
тонского яруса, проводя нижнюю его границу по массовому развитию 
орбулин (в данном случае, Candorbulina universa Jedl.). В результате, 
в тортонский ярус нужно было бы включить «гельвет» геологов Италии 
и зону Orbulina suturalis лангийсксго яруса. Эта ошибочная точка зре
ния не нашла последователей в среде специалистов Италии. Мы строго 
придерживаемся определения тортонского яруса, данного в работе Чита, 
Премоли-Силва и Росси (Cita et al., 1965).

Отложения мессинского яруса Сирии и Северной Италии характе
ризуются совершенно аналогичной ассоциацией планктонных и бентос
ных фораминифер (общие виды Globigerina, Globorotalia, Globigerini-



ta, Globigerinoides, Bulimina, Bolivina, Uvigerina, Valvulineria, Cymba- 
lopora, Elphidium, Nonion, Porosononion). Объемы этого яруса в Сирии 
и Северной Италии совпадают. Однако не следует забывать, что в дан
ном случае мы делаем сопоставление не со стратотипом мессинского 
яруса, который находится на о-ве Сицилия.

Как уже отмечалось, Пеццани (Pezzani, 1963b) описала форамини- 
фер из верхней части мессинского яруса Эмилии. Не исключено, что 
в Сирии мы имели дело с микрофауной из нижней половины мес
синского яруса. Действительно, в Сирии плиоцен залегает трансгрес
сивно, и в чисто теоретическом плане допустимо уничтожение осадков 
верхней части мессинского яруса. Однако микрофауна мессинского 
яруса Сирии и из слоев в кровле верхнего миоцена Эм-илии одинакова. 
Таким образом, ассоциация фораминифер на протяжении мессинского 
времени существенных изменений не претерпела.

Верхняя граница миоцена в Сирии и Северной Италии понимается 
единообразно. Комплексы фораминифер из основания плиоцена Сирии 
«и Италии одинаковы. В этом мы могли убедиться, сравнивая состав 
планктонных и бентосных фораминифер из нижней части плиоцена в 
разрезах Табиано и Кростоло (Эмилия) и базальных слоев плиоцена 
Сирии (разрез по р. Нахр-эль-Кебир).

Сопоставление миоцена Сирии и Северной Италии приводит к сле
дующему главному выводу — в отложениях миоцена этих двух стран 
Средиземноморья последовательность комплексов планктонных и бен
тосных фораминифер идентична. Четвертое подразделение миоцена Си
рии точно отвечает стратотипу тортона. Лангийский ярус и гельвет 
( =  серравалльский ярус) в интерпретации стратиграфов Италии не мо
гут быть приняты в качестве естественных (ярусных) стратиграфиче
ских единиц.

СРЕДНЯЯ И ЮЖНАЯ ИТАЛИЯ

Менее подробно рассмотрим миоценовые отложения Средней (про
винции Марке, Тоскана), и Южной (Лацио, Абруццо-э-Молизе, Кампа
ния, Базиликата, Апулия, Калабрия) Италии. Биостратиграфическая 
изученность миоцена здесь не столь высокая, как в северной части 
страны. Крупные палеонтологические монографии, посвященные фауне 
фораминифер, отсутствуют. Но за последнее время появилась серия 
статей с описаниями и изображениями фораминифер. Эти работы дают 
достаточно полное представление о фораминиферах и биостратиграфии 
миоценовых отложений в различных провинциях Средней и Южной 
Италии.

В провинции Марке (районы Римини, Сан-Марино, Анкона) мощная 
толща неогеновых осадков (до 6000 м) выполняет передовой прогиб, 
вытянутый вдоль горной цепи Апеннин. В миоцене прогибания были не 
столь значительны, как в плиоцене, и общая мощность миоценовых от
ложений измеряется величиной порядка 1000 м.

Строение нижнего и среднего миоцена изучено еще слабо. К аквитан
скому ярусу отнесена формация «бишиаро» мощностью 100 м. Она сло
жена известковистыми мергелями и плотными глинистыми известняка
ми с прослоями кислых туффитов, туфопесчаников и мергелей с обиль
ными диатомеями и радиоляриями (триполи). Формация соответствует 
местной биостратиграфической зоне (ценозоне) Globigerinoides trilobus 
(Selli et al., 1967; Carloni et al., 1968).

Комплекс фораминифер состоит из Globigerinoides trilobus (Reuss), 
Globigerinita dissimilis (Cushm. et Berm.), Globigerina venezuelana 
Hedb., G. praebulloides Blow, Globorotalia kugleri Bolli, G. opima папа



Bolli. Для верхней части зоны указываются Globigerina bollii Cita et 
Premoli Silva, Globorotalia obesa Bolli, Globoquadrina dehiscens (Chapm., 
Parr et Coll.). Надо полагать, эти слои уже относятся к бурдигальскому 
ярусу.

Выше располагается толща серых и светло-серых мергелей и из- 
вестковистых мергелей мощностью от 300 до 450 м. По аналогии с мио
ценом Венского бассейна эти отложения названы шлиром. По возрасту 
-шлир отвечает лангийскому, «гельветскому» (серравалльскому) и тор- 
тонскому ярусам.

Лангийский ярус подразделяется Кати и Борсетти на три ценозоны: 
Globigerinoides bisphaerica, Praeorbulina, Orbulina suturalis. Первая из 
них характеризуется Globigerinoides bisphaerica Todd., G. trilobus 
(Reuss), Globorotalia mayeri Cushm. et Ell., G. obesa Bolli, Globoquadri
na dehiscens (Chapm., Parr et Coll.), G. altispira (Cushm. et Jarv.), 
G. langhiana Cita et Gel., Globigerina bolli Cita et Premoli Silva, G. para- 

bulloides Blow. Своеобразие второй определяется Praeorbulina transi- 
toria (Blow), P.glomerosa (Blow). Эти две ценозоны совместно с верх
ней частью ценозоны Globigerinoides trilobus примерно равноценны бур
дигальскому ярусу в нашей интерпретации.

Лангийский ярус заканчивается ценозоной Orbulina suturalis, где с 
зональным видом ассоциируют Biorbulina bilobata (d’Orb.), Praeorbuli
na glomerosa (Blow), Globorotalia praemenardii Cushm. et Stainf., 
G. mayeri Cushm. et Ell. и другие виды глобороталий, глобигерин, глобо- 
квадрин и глобигериноидесов. Эти отложения, где кандорбулины встре
чаются с последними преорбулинами, принадлежат к нижней части ус
ловного гельвета в нашем понимании.

«Гельветский» ярус Борсетти и Кати включает две ценозоны — Orbu
lina universa и Globigerinoides obliquus. Комплекс фораминифер нижней 
из них тот же, что и в отложениях ценозоны Orbulina suturalis. Появля
ется лишь О. universa d’Orb. и исчезают преорбулины. Возраст ценозоны 
Orbulina universa действительно «гельветский» (дотортонский).

Иное положение с ценозоной Globigerinoides obliquus, где зональный 
вид сопровождается Globigerina nepenthes Todd, G. decoraperta Так. et 
Saito, G. billoides d’Orb., Globorotalia involuta Pezz., G. incompta Cif., 
threnbergina dinapolii Giann. Все эти виды характерны для тортонских 
отложений и ценозону Globigerinoides obliquus следует помещать в тор- 
тонский ярус. Рассматриваемую зону миоценовых отложений провинции 
Марке Борсетти и Кати параллелизуют с зоной Globorotalia mayeri — 
Globorotalia lenguaensis и низами зоны Globorotalia mayeri— Globigeri
na nepenthes, которые установлены Чита и Премоли-Силва (Cita, Pre
moli Silva, 1968) в стратотипическом разрезе тортона Пьемонта (лишь 
для самых низов первой из них Чита и Премоли-Силва допускают серра- 
валльский возраст). Подобная корреляция свидетельствует о тортонском 
возрасте ценозоны Globigerinoides obliquus.

К тортонскому ярусу Марке (ценозона Globorotalia menardii) Бор
сетти и Кати относят лишь слои с обильными Globorotalia menardii 
(d’Orb.).

Отложения нижнего и среднего миоцена Марке Борсетти и Кати под
разделяют на местные биостратиграфические зоны. Методика их работ 
мало чем отличается от общепринятой среди итальянских микропалеон
тологов. Но подчас довольно трудно найти точное положение этих мест
ных зон в рамках используемых нами хроностратиграфических ярусных 
единиц. Локальный характер биостратиграфических зон становится 
особенно очевидным при попытках микропалеонтологов Италии и дру- 
тих стран установить зоны, единые для миоцена всей территории Ита
лии (Bertolino et al., 1968) и Средиземноморья (Cati et al., 1968). Мно
гочисленные местные зоны заменяются меньшим числом зон более круп



ного стратиграфического объема. Последние практически соответствуют 
ярусам в нашем понимании. Так, зона Globigerinita dissimilis Среди
земноморья отвечает аквитанскому ярусу, зона Globigerinoides trilobis — 
бурдигальскому, зона Orbulina s. 1.— «гельветскому», зона Globorotalia 
menardii — тортонскому ярусу.

Выше указывалось, что при первоначальном установлении лаинь:- 
ского и серравалльского ( =  «гельвет») ярусов в Пьемонте учитывались 
прежде всего литологические особенности отложений, а как самостоя
тельные стратиграфические единицы лангий и серраваллий не существу
ют. В разрезах южного Пьемонта верхняя часть лангийского яруса (зона 
Orbulina suturalis) сложена глинами и мергелями, серравалльский ярус— 
песчанистыми породами. Различие в литологии отложений приводит к 
некоторым различиям в составе комплексов фораминифер. В провинции 
Марке разрез нижнего и среднего миоцена однообразен — мергели шли
ра и осадки с обильными кандорбулинами непосредственно подстилают 
тортон. Очевидно, Карлони, Кати и Борсетти считали необходимым во 
что бы то ни стало выделить лангий и «гельвет» (т. е. серравалльский 
ярус). Однако не может быть твердой уверенности в совпадении границ 
лангия и серраваллия провинций Марке и Пьемонта.

Большой мощностью (до 700 м) отличаются отложения верхнего мио
цена (мессинского яруса) Марке. В его составе выделяется несколько 
пачек.

Начинается верхний миоцен тонкослоистыми битуминозными мерге
лями и голубоватыми глинами с прослоями бурых битуминозных мерге
лей; мощность до 50 м. Собственно, граница тортонского и мессинского 
ярусов проходит внутри этой пачки.

Выше располагается пачка эвапоритов (серия гессосо-сольфифера) 
мощностью от 20 до 150 м. Она имеет трехчленное строение (снизу 
вверх): 1) битуминозные мергели с обильными диатомовыми (Трипо
ли); 2) чередование битуминозных мергелей с известняками, обогащен
ными серой (до 32%); 3) гипсоносная толща — переслаивание гипсов 
(до 12 пластов мощностью от нескольких дециметров до 2 м) с битуми
нозными мергелями и глинами; мощность гипсоносной пачки 5—60 м.

Эвапоритовая серия сменяется толщей серых и буроватых известко- 
вистых глин и тонкослоистых мергелей с довольно частыми прослоями 
песков. Местами мергели и глины почти полностью замещаются извест- 
ковистыми песчаниками. Мощность меняется в широких пределах—от 
15 до 500 м. В верхней части этой толщи около Анконы найдена фауна 
солоноватоводных моллюсков, имеющая, по мнению Жилле (Gillet,
1963), большое сходство с моллюсками понтического яруса (плиоцен) 
СССР.

Заканчивается мессинский ярус толщей (до 600 м) серых глин и мер
гелей с тремя — пятью пачками хемогенных известняков («коломбач- 
чи»). Эти известняковые пачки четко прослеживаются через всю терри- 
торю Марке. Нередко глины и мергели замещаются песчаниками.

Фораминиферы известны из двух нижних пачек мессинского яруса 
Марке — Rectuvigerina gaudryinoides Lipp., R. siphogenerinoides Lipp., 
Bulimina echinata d’Orb., B. aculeata d’Orb., Bolivian dentellala Tav., 
Globorotalia apertura Pezz., G. involuta Pezz., Globigerinoides obliquus 
Bolli, Globigerina nepenthes Todd, G. apertura Cushm. Прослои мергелей 
среди гипсов подчас содержат очень богатую микрофауну.

Осадки верхнего миоцена сменяются глинами плиоцена с обильными 
фораминиферами— Globorotalia hirsuta (d’Orb.), G. puncticulata (Desh.), 
Sphaeroidinella sp. sp., Anomalina helicina (Costa), Uvigerina rutila 
Cushm. et Todd и др.

Схематические разрезы миоценовых отложений Марке приведены! 
на рис. 27.



Рис. 27. Схематический разрез миоценовых отло- 
-ткений Марке, по Селли и др. (Selli et al., 1967)
/ — известняки; 2 — глинистые известняки; 3 — мергели; 
4 — глины; 5 — песчаники; 6 — гипсы; 7 —соли

Рис. 28. Разрезы отложений мессинского яруса 
Тосканы по двум скважинам, по Тавани (Tavani, 
1957)
/ — глины; 2 — песчаники; 3 — конгломераты; 4 — извест
няки; 5 — гипсы iWU ЕЕМ Е5ЕИ

В работе Селли, Борсетти, Кати и др. (Selli et al., 1967) дана обоб
щенная характеристика миоцена провинции Марке. Поэтому мы еще 
остановимся на исследовании Перконига (Perconig, 1955), посвящен
ном конкретным разрезам миоцена в окрестности Фермо.

Разрез начинается глинами и мергелями гельветского яруса, напоми
нающими шлировые фации Венского бассейна (более низкие горизонты 
миоцена не обнажены). Мощность около 260 м. Среди фораминифер рез
ко преобладает планктон (до 70%). Наиболее часто встречаются: 
Orbilina universa d’Orb., Globorotalia menardii (d’Orb.), G. mayeri 
Cushm. et Ell., Globigerinoides trilobus (Reuss), Globigeritia bulloides 
d’Orb. и несколько реже Globorotalia scitula (Brady) и Globoquadrina 
dehiscens (Chapm., Parr et Coll.).

Тортонский ярус представлен мергелями с подчиненными прослоями/ 
глинистых известняков, мощность до 170 м. По-прежнему доминирую
щее положение занимает планктон (80%). В массовом количестве экзем-



:пляров присутствуют Globorotalia scitula (Brady), Orbulina universa 
d’Orb., Globigerina bulloides d’Orb.

Очевидно, гельветские и тортонские отложения Фермо в действитель
ности принадлежат только к тортонскому ярусу. Именно осадкам этого 
возраста свойственны обильные Orbulina universa, Globorotalia menardii, 
G. scitula. Приводимые Перконигом контурные рисунки этих видов сви
детельствуют о правильном их понимании.

К мессинскому ярусу относится мощная (до 900 м) молассовая тол
ща песчаных пород с отдельными прослоями глин и мергелей. Гипсы 
имеются лишь в подошве разреза Морровалье, в других разрезах они 
отсутствуют. Фораминиферы редки и характеризуются мелкорослостью. 
Планктон составляет 60%. Здесь установлены: Globigerina bulloides 
a'Orb., G. dubia Egger, E. eggeri Rhumb., Globorotalia scitula (Brady), 
Orbulina universa d’Orb., 0. aff. suturalis Bronn. Контурный рисунок пос
леднего вида показывает, что под этим названием скрывается новый вид 
Candorbulina. Бентосные фораминиферы довольно разнообразны—Boli- 
vina antiqua d’Orb., В. catanensis Seg., В. dilatata Reuss, В. usensis Co- 
nato, Bulimina aculeata d’Orb., B. costata d’Orb., B. inflata Seg., Cassidu- 
linoides bradyi {Нотт.) ,Uvigerina peregrina Cushm., Valvulineria compla- 
nata (d’Orb.), различные Lagena, милиолиды и нониониды. Вероятно, 
некоторые из них требуют переопределения.

Мессинские отложения согласно сменяются плиоценовыми с обыч
ным богатым комплексом планктонных и бентосных фораминифер.

На территории Тосканы (районы Ливорно, Сиена, Сесина, Вольтер- 
ра) наибольшим распространением пользуются отложения верхнего 
миоцена х. Помимо естественных обнажений, они вскрыты серией сква
жин (Tavani, 1955, 1958; Giannini, 1958—1959; Signorini, 1966; Gandin,
1967).

Верхний миоцен Тосканы, как и других областей Италии, представлен 
эвапоритовой формацией — чередованием различных аргиллитов (песча
нистых, известковистых или слабокарбонатных, со стяжениями гипса), 
песчаников и гипсов (рис. 28). Некоторые скважины прошли линзы ка
менных солей. Мощности гипсоносной серии находятся в пределах 200— 
300 м. Фауна в глинистых породах распределена очень неравномерно — 
одни прослои обогащены ею, в других она встречается редко, а в третьих 
отсутствует совсем.

Среди фораминифер многочисленны Bolivina dentellata Tav., В. dina- 
polii Tav., В. dilatata Reuss, Reussella tumida Tav., Bulimina echinata 
d’Orb., B. aculeata d’Orb., Uvigerina tenuistriata Reuss var. gaudryinoides 
Lipp., U. tenuistriata Reuss var. siphogenerinoides Lipp., Asterigerina phi- 
norbis d’Orb., Valvulineria complanata (d’Orb.), Rotalia beccarii (L.), 
Elphidium josephina (d’Orb.), E. macellum (F. et M.), Cibicides lobatulus 
(W. et Jac).

Нередко встречаются агглютинированные фораминиферы (виды Нар- 
lovhragmoides, Spiroplectammina, Textularia, Gaudryina), а в некоторых 
образцах много планктона — Globigerina bulloides d’Orb., G. dubia Egger, 
Orbulina universa d’Orb. Раковины фораминифер обычно мелкорослые, 
а навивание булиминид на поздних стадиях развития может быть ано- 1

1 Ближе к центральной части северных Апеннин обнажаются отложения нижнего и 
среднего миоцена. К северо-востоку от Флоренции они подстилаются мощной толщей 
(свыше 2000 м) глин и песчаников олигоцена, составляющих осевую зону хребта. 
По-видимому, здесь можно проследить переход от олигоцена к миоцену. Микрофау
на из осадков олигоцена включает разнообразные агглютинированные фораминифе
ры, мелкие глобигерины, аномалиниды, булиминиды, дискорбиды и т. д. (Emiliani, 
1954). Но изучена она еще недостаточно детально, многие виды требуют переопре
деления. Поэтому характер верхнеолигоценовых фораминифер и их изменение на 
границе с миоценом остаются неясными.



жальным. Существенного изменения видового состава микрофауны по 
разрезу не наблюдается.

Очень интересны указания Тавани о том, что отдельные прослои 
аргиллитов переполнены обломками скелетов морских ежей. Многочис
ленны также Ervilia pusilla Phil., Е. cf. podolica Eichw., Corbula gibba 
Ol., Cardium papillosum Poli.

Неравномерное распределение фауны в отложениях верхнего миоцена 
Тосканы Тавани объясняет неоднократным изменением условий ее суще
ствования на протяжении верхнемиоценового времени. В общем, бассейн 
характеризовался повышенной соленостью. Когда соленость морской 
воды лишь незначительно превышала ее нормальную величину, фауна 
была относительно разнообразна, причем существовала такая стенога- 
линная группа организмов, как морские ежи. По мере повышения соле
ности видовой состав фауны становился обедненным, а затем организмы 
полностью вымирали.

Для верхнего миоцена Тосканы Тавани применяет название — сармат
ский ярус.

Несколько иное и весьма сложное строение обнаруживают верхне
миоценовые отложения, вскрытые скважиной в долине р. Тросса (Gianni- 
т , Tavani, 1960). Базальные их слои сложены конгломератами, песчани
ками и аргиллитами с прослоями лигнитов. Здесь встречены остатки Шр- 
parion, представители же морской фауны отсутствуют. Джаннини и Тава
ни предполагают, что образование этих пород происходило в опреснен
ном или солоноватоводном бассейне. Средняя пачка состоит из чередо
вания песчаников, органогенных известняков и глин с морской фауной. 
Те же породы слагают и верхнюю пачку, но они переслаиваются с гип
сами. Однако пласты глин и известняков по-прежнему характеризуются 
морской фауной — остатками морских ежей, раковинами Ostrea, Chla- 
mys, Vermetus, Flabellum. Фораминиферы в отложениях средней и верх
ней пачек разреза многочисленны. Видовой состав их аналогичен тому, 
который приводился для других разрезов верхнего миоцены Тосканы.

В отложениях верхнего миоцена прибрежных районов Тосканы (за
паднее Сиены) Сальваторини (Salvatorini, 1967) обнаружил виды фора- 
минифер, стандартные для мессинского яруса. Им выделено четыре но
вых вида — Tritaxia gracilis, Bolivina etrusca, Rectuvigerina cylindrica, 
Tiuborotalia pseudobesa.

Общее представление о миоценовых отложениях Южной Италии (про
винции Абруццо-э-Молизе, Лацио, Кампания, Базиликата, Лукания, Апу
лия и Калабрия) дает работа Селли (Selli, 1957). Осадки нижнего и сред
него миоцена этих провинций Селли подразделяет на две «крупные био
зоны», по его терминологии. Нижняя из них называется биозоной Globo- 
quadrina, верхняя — биозоной Orbulina universa.

Комплекс фораминифер биозоны Globoquadrina включает Globoquad- 
rina quadraria (Cushm. et Ell.), Globigeritia venezuelana Hedb., Globige- 
rinita dissimilis (Cushm. et Berm.), лепидоциклин и миогипсинид. Она 
соответствует нижнему миоцену. В пределах этой биозоны Селли уста
навливает с помощью миогипсинид более дробные стратиграфические 
единицы — аквитанский ярус с Miogypsinoides complanatus (Schlumb.), 
Miogypsina gunteri Cole, M. tani Droog. и лангийский ярус c Miogypsina 
irregularis (Mich.) и M. intermedia Droog.

Биозона Orbulina universa характеризуется Orbulina suturalis Bronn., 
O. universa d’Orb., 0. bilobata. d’Orb., Globigerinoides bisphaerica Todd, 
G. transitoria Blow, G. trilobus (Reuss), G. glomerosa Blow, Globorotalia 
thenardii (d’Orb.). Она отвечает среднему миоцену. По мнению Селли, 
диапазоны стратиграфического распространения Orbulina suturalis 
Bronn. и О. universa d’Orb. перекрывают друг друга. Но в нижней части 
рассматриваемой биозоны отчетливо преобладает О. suturalis (гельвет-



ский ярус), а в верхней ее половине — О. universa (тортонский ярус). Для 
последней типична также Globorotalia menardii (d’Orb.).

Принимаемое Селли стратиграфическое расчленение нижне- и сред
немиоценовых отложений совпадает (в общих чертах) с нашей схемой 
подразделения миоцена Сирии. Сходство заключается в аналогичной 
микропалеонтологической характеристике нижнемиоценовых ярусов по 
видам миогипсинид и среднемиоценовых ярусов по видам орбулинид и 
Globorotalia. Селли, как и мы, за границу нижнего и среднего миоцена 
принимает тот рубеж, у которого исчезают миогипсиниды, лепидоцикли- 
ны, а орбулиниды получают бурное развитие. Лангийский ярус в пони
мании Селли становится синонимом бурдигальского яруса. Но он не соот
ветствует лангийскому ярусу в стратотипическом разрезе Северной Ита
лии, где последний захватывает и низы слоев с кандорбулинами 
( = Orbulina suturalis, по терминологии Селли). Этот пример показывает 
противоречивую интерпретацию объема лангийского яруса в различных 
провинциях Италии.

Селли оперирует ограниченным набором видов фораминифер. Одна
ко он сумел правильно уловить основные особенности их изменения во 
времени. Благодаря этому Селли удалось расшифровать сложный ход 
геологического развития Средней и Южной Италии в миоценовое время. 
Основные черты этого развития заключаются в следующем.

Восточнее Рима и в Сабинских горах олигоцен и миоцен связаны по
степенным переходом. Юго-восточнее (провинции Лацио, Абруццо, Мо
лизе, Апулия, Кампания, Чиленто) миоцен трансгрессивно переходит на 
дислоцированные породы юры, мела и палеогена, а на юге (в провинции 
Калабрия) — на интрузивно-метаморфический герцинский комплекс 
«Тирренского континента». Неоднородность тектонического строения 
Средней и Южной Италии обусловливает постепенность трансгрессии. 
В Абруццо, южном Лациуме и на юге Чиленто (район Салерно) она при
урочена к аквитанскому времени. На территории Молизе, северного Чи- 
лекто, провинций Саннио и Лукания и в северной части Калабрии (вдоль 
тирренского побережья) море трансгрессировало в различные моменты 
лангийского времени. Наконец, в Апулии, горах Гаргано и южной части 
Калабрии трансгрессия имела место в гельвете.

Начальным фазам миоценовой трансгрессии соответствуют мелковод
ные грубообломочные осадки — пески, песчаники, конгломераты, песча
нистые известняки. Нередки прослои органогенных и литотамниевых из
вестняков. Но поскольку трансгрессия была разновременной, возраст 
песчаных толщ и известняков в основании миоценовых разрезов Средней 
и Южной Италии различен. Так, в районе Салерно аквитанский ярус 
представлен песчанистыми известняками, переходящими выше в толщу 
чередования глин, мергелей и песчаников. В Абруццо к нему относятся 
органогеннообломочные известняки с мшанками, литотамниями, лепидо- 
циклинами и миогипсинами. В разрезах Молизе, Саннио, Чиленто, Лука
нин и на тирренском побережье Калабрии ( к северо-западу от г. Катанд- 
заро) к лангийскому ярусу принадлежат толщи песчано-глинистых пород 
и различных известняков — органогенных, песчанистых, окремненных. 
В Калабрии (северо-восточнее Катандзаро) гельветский ярус сложен не
мыми конгломератами и песчаниками, переходящими выше в «песчаную 
молассу с Clypeaster». Мощности осадков трансгрессивной серии, есте
ственно, сильно варьируют. Нижний миоцен на территории Молизе до
стигает 150 м, гельвет в Калабрии — свыше 120 м.

В среднем миоцене объем грубообломочных осадков резко сокращает
ся. Преобладают глины и мергели с подчиненными прослоями песчани
ков. Подобными породами сложены гельветский и тортонский ярусы Мо
лизе и Саннио. Правда, в тортоне Молизе иногда преобладают песчаники 
и отложения приобретают облик молассы. Мощность среднего миоцена-
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Рис. 29. Разрезы миоценовых отложений Средней и Южной Италии, показывающие ход трансгрессии на 
протяжении миоценового времени, по Селли (Selli, 1967)



в разрезах Молизе превышает 400 м. В Калабрии мергели и глины ти
пичны для тортонского яруса. Характерным видом для них здесь являет
ся Streblus putictatogranosus (Seg.), отличающийся сильно скульптури- 
рованной раковиной (Ruggieri, Sprovieri, 1964').

Этим песчано-глинистым «апеннинским» фациям противопоставля
ются «апуло-гарганские» фации почти чистых органогеннообломочных 
известняков, развитые в горах Гаргано и в Апулии вдоль побережья 
Адриатического моря. Особую известность получили нижнемиоценовые 
известняки в окрестностях г. Лечче, где они являются прекрасным строи
тельным материалом. Высокое искусство архитектурного орнамента при
несло этому городу славу Флоренции рококо.

Верхнемиоценовые (мессинские) отложения развиты главным обра
зом на территории Калабрии. Они представлены мергелями, глинами и 
хемогенными известняками с прослоями гипсов мощностью 10—15 м. 
К сожалению, Селли не приводит их микропалеонтологической характе
ристики.

Разрезы миоценовых отложений Южной Италии (по Селли) приве
дены на рис. 29. Они хорошо иллюстрируют постепенное развитие миоце
новой трансгрессии.

Общую характеристику миоцена Южной Италии дополним материа
лами о миоцене отдельных районов этой обширной территории. Они по
священы более частным вопросам стратиграфии, отличаются деталь
ностью и предоставляют ценные сведения о микрофауне и стратиграфии 
миоцена.

В провинции Абруццо (по крайней мере, на границе Марке и Абруц- 
цо) миоцен перекрывает олигоцен с угловым несогласием (Colacicchi, 
1958). В основании миоцена залегает толща мергелей и песчаников с 
Globigerina dissimilis Cushm et Berm, в нижней части и обильными Glo- 
boquadrina altispira (Cushm. et Jarv.) в середине толщи. Выше следует 
пачка темных мергелей, относимая к тортону. Заканчивается миоцен 
мощными (до 2000 м) молассами. По возрасту они принадлежат к концу 
тортона — верхнему миоцену (сармат). Лишь в самой кровле этой молас- 
совой толщи переслаивания песчаников, мергелей и глин встречен гори
зонт с гипсами.

Детальное биостратиграфическое расчленение миоценовых отложений 
Абруццо (район между г. Терамо и г. Асколи-Пичено) дано Крешенти 
(Crescenti, 1966). Этот исследователь различает пять ценозон: Globigeri
nita dissimilis (аквитанский ярус), Globigerinoides trilobus (лангийский 
ярус), Orbulitia utiiversa (гельветский ярус), Globorotalia menardii (тор- 
тонский ярус) и ценозону обедненных и однообразных фораминифер 
(мессинский ярус).

Отложения ценозоны Globigerinita dissimilis установлены только в 
разрезе Валлефуселла (рис. 30). Они представлены серо-желтоватыми 
мергелями и глинистыми мергелями видимой мощностью 18 м. Среди 
обильных фораминифер резко преобладает планктон (около 85%) — Glo
bigerinoides trilobus (Reuss), G. dinapolii Ognib., Globigerinita dissimilis 
(Cushm. et Berm.), G. stainforthi (Bolli, Loebl. et Tapp.), G. unicava (Bol- 
li, Loebl. et Tapp.), Globigerina venezuelana Hedb., G. falconensis Blow, 
G. praebulloides Blow.

В этих отложениях нетрудно видеть аналог аквитанского яруса Сирии. 
Возможно, они включают и самые низы бурдигала, поскольку здесь уже 
встречаются Globigerinatella insueta Cushm. et Stainf. и Globoquadrina 
dehiscens (Chapm., Parr et Coll.).

Из бентосных фораминифер отметим Anomalina alazanensis Nutt., 
Gyroidina altispira Cushm. et Stainf., G. jarvisi Cushm. et Stainf., Nodosa- 
ria boffalorae Mart., Planulina renzi Cushm. et Stainf., Pleurostomella bre
vis Schw., Uvigerina gallowayi Cushm.
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Рис. 30. Разрезы миоценовых отложений на территории Абруццо в районе Терамо и 
Асколи-Пичено, по Крешенти (Crescenti, 1966)
/ — песчаники; 2 — глины; 3 — мергели; 4 — известняки; 5 — песчанистые известняки; 5 — глинистые 
известняки

Рис. 31. Разрез отложений среднего и верхнего миоцена у Болоньяно, район Пескары, 
по ди Наполи Аллиата (di Napoli Alliata, 1964)
1 — известняки; 2 — глинистые известняки; 3 — доломиты; 4 — глины; 5 — гипсы

Отложения ценозоны Globigerinoides trilobus присутствуют в том же 
разрезе Валлефуселла — мергели и глинистые известняки (мощность 
20 м) с Globoquadrina altispira (Cushm. et Jarv.), G. dehiscens (Chapm., 
Parr et Coll.), G. langhiatia Cita et Gel., Globorotalia mayeri Cushm. et 
Ell., G. obesa Bolli, Globigeriiwides trilobus (Reuss), Globigerinatella insu- 
etci Cushm. et Stainf., Anomalina pseudogrosserugosa Colom, Hopkinsirta 
bononiensis (Forn.) Для верхней части ценозоны обычны Globigerinoides 
bisphaerica Todd, Praeorbulina glomerosa (Blow) и P. transitoria (Blow). 
Хотя Крешенти отождествляет ценозону Globigerinoides trilobus Абруццо 
с лангийским ярусом Северной Италии, достаточно очевидно, что она 
включает лишь часть этого яруса — зоны Globoquadrina dehiscens и Glo- 
bigerina bollii, по терминологии Чита и Премоли-Сильва (Cita, Premoli



Silva, 1960a). Аналоги зоны Orbulina suturalis лангийского яруса Север
ной Италии входят в состав следующей ценозоны Orbulina universa 
Абруццо. Действительно, в кровле лангийского яруса этой провинции 
Крешенти отмечает редкие экземпляры Orbulina suturalis Вгопп. Таким 
образом, объем ценозоны Globigerinoides trilobus Абруццо близко совпа
дает с объемом бурдигальского яруса Сирии.

Значительно большим площадным распространением пользуются от
ложения ценозоны Orbulina universa. К ней относятся мергели и глини
стые известняки с прослоями калькаренитов; мощность 115 м. Комплекс 
планктонных фораминифер включает Orbulina suturalis Вгопп., О. bilo- 
bata (d’Orb.), О. universa d’Orb., Hastigerina siphonifera (d’Orb.), Glo- 
borotalia fohsi Cushm. et Ell., G. barisanensis Le Roy, G. praemenardii 
Cushm. et Stainf., Globigerina regina Cresc., Globigerinoides bulloideus 
Cresc., G. trilobus (Reuss), G. bisphaerica Todd, G. irregularis Le Roy, 
Praeorbulina glomerosa (Blow), P. transitoria (Blow).

Весьма заметно изменяется бентосная микрофауна. В отложениях 
ценозоны много типично среднемиоценовых видов — Cassidulina laeviga
ta d’Orb., Cibicides lobatulus (W. et Jac.), C. boueanus (d’Orb.), C. unge- 
rianus (d’Orb.), Elphidium crispum (L.), Eponides umbonatus (Reuss), 
Sigmoilina tenuis (Cz.), Siphonina reticulata (Cz.).

Видовой состав фораминифер ценозоны Orbulina universa характерен 
для отложений, непосредственно подстилающих породы тортона в его 
стратотипическом разрезе на севере Италии. Вероятно, поэтому Крешен
ти относит отложения ценозоны Orbulina universa к гельвету. Гельвет- 
ский ярус в понимании Крешенти примерно соответствует условному 
гельвету Сирии. Неясно только совпадение их верхних границ. Не исклю
чено, что самые верхние слои гельвета Абруццо, где появляется Globige- 
rinoides obliquus Bolli и возрастает значение Orbulina universa d’Orb., 
принадлежат тортонскому ярусу.

Ценозона Globorotalia menardii сложена серыми и желтоватыми гли
нами, мергелями и глинистыми известняками с прослоями органогенных 
калькаренитов, мощность от 60 до 100 м. Планктонные фораминиферы 
составляют 90%. Наиболее важны Globorotalia menardii (d’Orb.), G. len- 
guaensis Bolli, G. scitula ventricosa Ognib., Globigerina decoraperta Tak. 
et Saito, G. nepenthes Todd, Globigerinoides obliquus Bolli, G. adriatica 
(Fern.), Orbulina universa d’Orb.

Совместно с ними встречаются Hastigerina siphonifera (d’Orb.), Glo
borotalia mayeri Cushm. et Ell., Globigerina apertura Cushm., G. bulbosa 
Le Roy, G. bulloides d’Orb., G. microstoma Cita, Premoli Silva et Rossi, 
G. parabulloides Blow, G. quinqueloba Natl., Globigerinoides elongatus 
(d’Orb.), G. helicinus (d’Orb.), G. trilobus (Reuss).

В небольшом количестве экземпляров присутствуют Orbulina sutura
lis Вгопп. и О. bilobata (d’Orb.).

Хотя бентосные фораминиферы немногочисленны' видовой состав их 
разнообразен. Отметим среди них Bolivina antiqua d’Orb., В. dilatata 
Reuss, Bolivinoides miocenicus Gian., Bulimina pupoides d’Orb., Cancris 
oblongus (d’Orb.), Cibicides italicus di Napoli, Ehrenbergina dinapolii 
Gian., Planularia auris (Defr.), Planulina ariminensis (d’Orb.), Uvigerina 
proboscidea Schw.

Отложения ценозоны Globorotalia menardii Крешенти коррелирует с 
тортонским ярусом Северной Италии. Несомненно, эта ценозона соот
ветствует также тортону Сирии (если не касаться точного совпадения 
нижних границ).

Верхний миоцен (мессинский ярус) к западу от Терамо и Асколи-Пи- 
чено представлен мощной (до 850 м) молассой — тонкозернистыми квар
цево-слюдистыми песчаниками с подчиненными прослоями аргиллитов и 
мергелей. Микрофауна очень бедная — мелкие булимины из группы Bu



litnina elongate, cTOrb.— B. echinata d'Orb., глобигерины, Orbulina univer
se d’Orb.

Подошва плиоцена определяется появлением нового планктона — 
Sphaeroidinella sp., Globoroialia hirsuta (d’Orb.), G. puncticulata (Desh).

Как можно заметить, Крешенти (Crescenti, 1966) для миоценовых от
ложений Абруццо, Кати и Борсетти (Selli et al., 1967) для миоцена Мар
ке используют одноименные биостратиграфические зоны (ценозоны): 
Globigerinoides trilob us, Orbulina unwersa, Globorotalia menardii. Ho 
судя по комплексам фораминифер, стратиграфические объемы одноимен
ных ценозон неодинаковы.

Ценозона Globorotalia menardii Крешенти примерно равноценна це- 
нозонам Globorotalia menardii и Globigerinoides obliquus в схеме Кати 
и Борсетти; ценозона Orbulina universa Крешенти примерно отвечает 
ценозонам Orbulina universa и Orbulina suturalis Борсетти и Кати, а це
нозона Globigerinoides trilobus Крешенти охватывает ценозоны Ргаеог- 
bulina, Globigerinoides bisphaerica и верхнюю часть ценозоны Globigeri
noides trilobus в понимании Кати и Борсетти. Этот пример, в частности, 
показывает, насколько трудно сопоставлять отложения, подразделенные 
на серии биостратиграфических зон. Приходится обращать особое вни
мание на микропалеонтологическое содержание этих зон.

На Западе Абруццо вдоль Апеннин верхний миоцен, как видно из пре
дыдущего, сложен молассовыми осадками, среди которых гипсы отсут
ствуют или очень редки. С удалением от Апеннин верхнемиоценовые от
ложения принимают облик уже знакомой нам эвапоритовой серии. В этом 
отношении типичны разрезы мессинского яруса в окрестностях г. Песка
ры на побережье Адриатического моря (di Napoli Alliata, 1964).

В разрезе у сел. Болоньяно отложения мессинского яруса согласно 
подстилаются известняками тортона (рис. 31). Начинается мессинский 
ярус пачкой желтых доломитизированных аргиллитов с тонкими про
слойками доломитов; мощность до 10 м. Выше залегает гипсоносная тол
щ а— чередование слоистых и массивных сахаровидных гипсов, кавер
нозных известнякор и загипсованных глин; мощность 30 м. Среди фора
минифер преобладают бентосные виды. Комплекс их характеризуется 
следующими особенностями: 1) по сравнению с тортонской микрофауной 
количество видов резко сокращается, но каждый вид представлен доста
точно большим количеством экземпляров; 2) в строении раковины у не
которых видов обнаруживаются аномальные явления (например, у ВиШ~ 
mina aculeata часто можно наблюдать двурядкое расположение послед
них камер); 3) при общей мелкорослости фораминифер некоторые виды 
отличаются крупной раковиной (свыше 1 мм) с хорошо развитой орна
ментацией. Причины возникновения микрофауны подобного типа связа
ны, по мнению ди Наполи-Аллиата, с возрастанием солености морской 
воды (выше нормальных значений солености). К наиболее распростра
ненным видам относятся Bulimina aculeata d’Orb., В. echinata d’Orb., 
Bolivina dentellata Tavani, Elphidium crispum (L.), Ammonia beccarii 
(L.), Rectuvigerina tenuistriata siphogenerinoides Lipp., Orbulina universa 
d’Orb. Помимо фораминифер в породах много остатков офиуроидей и ото
литов.

Для среднемиоценовых отложений западной части Молизе (район 
Кампобасо) Крешенти (Crescenti, 1964) применяет ту же биостратигра- 
фическую схему, что и для миоцена Абруццо. Средний миоцен сложен 
здесь мощной толщей аргиллитов, мергелей, глинистых известняков и пес
чаников, местами переходящей в мергельно-песчаный флиш.

Ценозона Orbulina universa характеризуется Orbulina suturalis 
Broun., О. bilobata (d'Orb.), О. universa d’Orb., Praeorbulina glomerosa 
(Blow), P. transitoria (Blow), Globigerinoides trilobus (Reuss), G. irregu
laris Le Roy, G. bisphaerica Todd, Globorotalia mayeri Cushm. et Ell.,
J1 В. А. Крашенинников 161



Elphidium crispum (L.). По возрасту ценозона относится к гельветскому 
ярусу; мощность ее достигает 600 м.

Микрофауна ценозоны Globorotalia menardii (тортонский ярус) вклю
чает Globorotalia menardii (d’Orb.), G. lenguaensis Bolli, Orbulina univer- 
sa d’Orb., Globigerina nepenthes Todd, Globigerinoides obliquus Bolli, 
G. elongatus (d’Orb.), Bolivinoides miocenicus Gian., Cibicides italicus de 
Nap. Мощности отложений этой ценозоны также весьма велики — в пре
делах 300—540 м.

Одним из руководящих видов бентосных фораминифер для тортон- 
ского яруса Абруццо и Молизе является Cibicides italicus, первоначаль
но описанный ди Наполи-Аллиата из тортона более северных районов 
Италии (di Napoli Alliata, 1952b).

По данным Аккорди, Девото и др. (Accordi et al., 1967) в Лацио 
трансгрессия неогенового моря приурочена ко второй половине нижнего 
миоцена. С ней связана фация мелководных органогенных известняков, 
залегающих несогласно на породах юры, мела и палеогена. В начале 
среднемиоценового времени наступила стабилизация морского режима и 
отлагались глинисто-мергельные осадки с планктонными фораминифе- 
рами. В тортоне и верхнем миоцене они сменяются терригенными песча- 
но-глинисгыми отложениями.

В работе Аккорди, Девото и др. списков микрофауны почти не при
водится, и очень трудно составить представление об объеме подотделов 
миоцена в понимании авторов. Поэтому существенным дополнением слу
жит исследование Анжелуччи (Angelucci, 1966), который изучал разрезы 
миоценовых отложений в районе Фрозиноне (около 90 км на юго-восток 
от Рима).

Миоцен располагается здесь трансгрессивно на породах верхнего мела 
и палеоцена. В его составе Анжелуччи различает три литологических 
комплекса: 1) известняков, 2) мергелей и 3) глинисто-песчаных пород 
(рис. 32).

Первый из них начинается грубодетритусовыми известняками с обиль
ными литотамннями и мшанками; мощность до 40 м. Из фораминифер 
встречены глобоквадрины и глобороталии, не определимые до вида. 
Условно эти известняки отнесены по возрасту к верхнему лангию — ниж
нему гельвету. Верхняя часть лангийского яруса в стратотипе принадле
жит к среднему миоцену и вполне вероятно, что слои нижнего миоцена 
в разрезах у Фрозиноне вообще отсутствуют. Выше следуют тонкодетри- 
тусовые известняки с глобоквадринами, глобигериноидесами и Orbulina 
universa d’Orb.; мощность их от 15 до 40 м. Наличие орбулин позволяет 
Анжелуччи считать эти известняки гельветскими. Поскольку они подсти
лают торгон, то действительно известняки относятся к нижней части 
среднего миоцена. Необходимо заметить, что Анжелуччи, очевидно, не 
делает различий между орбулинами и кандорбулинами.

В основании комплекса мергелей залегает пачка (10—15 м) мергели
стых известняков с Cylindrites. Она характеризуется Globorotalia archeo- 
menardii Bolli, Globigerinoides obliquus Bolli, Orbulina universa d’Orb., 
Cibicides dertonensis Ruse., Ehrenbergina dinapolii Gian. Planulina arimi- 
nensis (d’Orb.), Robulus cultratus Montf., Siphonina reticulata (Cz.). 
Анжелуччи помещает известняки в кровлю гельвета, но они могут уже 
относиться к тортону. Несомненно тортонский возраст имеет вышележа
щая пачка мергелей и известковистых глин с многочисленными Globoro
talia menardii (d’Orb.), Globigerina bulloides d’Orb., G. concinna Reuss, 
Orbulina universa d’Orb., Globigerinoides trilobus (Reuss) и разнообраз
ными бентосными фораминиферами; мощность этой пачки 15—20 м.

Заметно отличается своими литологическими особенностями комплекс 
глинисто-песчаных пород. Нижняя его часть представлена мощной тол
щей чередования хорошо сортированных песчаников и глин с тортонскои



Рис. 32. Разрез миоценовых отложений по долине р. Латина, 
район Фрозиноне, по Анжелуччи (Angelucci, 1966)
/ — глины; 2 — песчаники; 3 — мергели с кандорбулинами; 4 — глинистые 
известняки с C ylin drites\ 5 — детритусовые известняки; 6 — известняки с 
мшанками и литотамниями

Рис. 33. Разрезы миоценовых отложений Южной Италии, по 
Рода, Вецель, Веццани (Roda, 1964; Wezel, 1966; Vezzani, 1966)
/ __ известняки; 2 — глинистые известняки; 3 — мергели; 4 — глинистые 
мергели; 5 — Триполи (глины, мергели, диатомиты); 6 — глины; 7 — песча  ̂

ники; 8 — конгломераты; 9 — гипсы; 10— соли; 11 — сланцы мезозоя
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микрофауной — Globorotalia tnenardii (d’Orb.), G. scitula (Brady), 
G. mayeri Cushm. et Ell., Globigerina apertura Cushm., G. bulloides d’Orb., 
Globigerinoides dinapolii Ognib., Orbulina universa d’Orb., Bolivinoides 
miocenicus Gian., Cassidulina laevigata d’Orb., Gyroidina soldatiii d’Orb.. 
Эти отложения вверх по разрезу сменяются молассовыми грубыми пес
чаниками, лишенными фауны; Анжелуччи считает их мессинскими. Об
щая мощность верхнего литологического комплекса достигает 500 м.

Юго-восточнее Лацио на территории Кампании миоценовые отложе
ния в общих чертах сохраняют свое строение.

В районе сел. Казерты (севернее Неаполя) осадки миоцена трансгрес
сивно перекрывают известняки верхнего мела (Ogniben, 1958). Начи
нается миоцен пачкой известняков Мастроянни мощностью 80 м, состоя
щей из известняковых брекчий и органогеннообломочных известняков.



На основании моллюсков ее относят к низам гельветского яруса. Выше 
следует маломощная (3—5 м) пачка глинистых известняков Монтаньел- 
ла с глобигеринами, Orbulina suturalis Вгопп., О. bilobata (d’Orb.), Glo- 
borotalia mayeri Cushm. et Ell. и немногочисленными G. menardii 
(d’Orb.), Orbulina universa d’Orb. Эти известняки также включаются 
в состав гельветского яруса.

Толща гельветских известняков сменяется отложениями совсем ино
го рода — флишем Молета мощностью около 400 м. Флиш состоит из ча
стого переслаивания алевролитов и песчаников с редкими прослоями 
мергелей и глин. В подошве и кровле флишевой толщи установлены пла
сты мергелей, буквально переполненные планктонными фораминифера- 
ми; в остальной части флиша обнаружены лишь редкие агглютинирован
ные фораминиферы. Комплекс планктонных фораминифер включает 
главным образом Globigerina bulloides d’Orb., G. dubia Egger, Globige- 
rinoides adriaticus (Forn.), G. dinapolii Ognib., G. trilobus (Reuss), G. sac- 
culifer (Brady), G. trilocularis (d’Orb.), которые составляют вместе 92% 
от всего количества фораминифер. На долю Orbulina universa d’Orb. 
приходится 2%, несколько чаще (3,5%) встречаются глобороталии — 
Globorotalia menardii (d’Orb.), G. mayeri Cushm. et Ell., G. scitula 
(Brady).

Почти в точности совпадает с вышеприведенным и видовой состав 
микрофауны в верхнем мергельном прослое, добавляются лишь единич
ные Globigerinella aequilateralis (Brady), Orbulina bilobata (d’Orb.), 
0. suturalis Вгопп. Оньибен помещает нижнюю часть флиша Молета в 
кровлю гельветского яруса, а его верхнюю часть считает тортонской. Нам 
кажется, что видовой состав планктонных фораминифер скорее говорит 
о тортонском возрасте флиша Молета.

Более высокие горизонты миоцена в районе Казерта отсутствуют 
из-за чисто тектонических причин — среднемиоценовые отложения, вхо
дящие в состав автохтона, перекрыты огромным надвигом более древних 
пород.

Нельзя не отметить следующей особенности монографии Оньибена. 
На прилагаемых таблицах диапазон стратиграфического распростране
ния таких важнейших видов, как Orbulina universa, О. bilobata, О. sutu
ralis, Globorotalia. menardii, G. scitula, Globigerinoides trilobus, G. saccu- 
lifer, Globigerinella aequilateralis, Globigerina concinna, G. dubia, чрезвы
чайно велик — от олигоцена до настоящего времени. Согласиться с этим 
никак нельзя. Очевидно, здесь находит отражение излишне широкое по
нимание объема видов фораминифер в сочетании с неверными данными 
о их распространении в других районах. Интерпретация результатов ис
следования Оньибена вызывает определенные затруднения.

Отложения несомненного тортона на территории Кампании установ
лены Коппа (Сорра, 1967) в районе Салерно. К тортону относится тол
ща переслаивания конгломератов, песчаников и глин с очень богатой 
бентосной микрофауной (около 250 видов): Bolivina miocenica Gian., 
Burseolina calabra Seg., Cibicides italicus di Nap., Planularia auris 
(Defr.), Uvigerina pygmea d’Orb., Nonion granosum (d’Orb.), Elphidium 
aculeatum (d’Orb.) и др.

Среди планктонных фораминифер обычны Orbulina universa d’Orb., 
Globigerina nepenthes Todd, G. bulloides d’Orb., Globigerinoides bollii 
Blow, G. obliquus Bolli, Turborotalia pseudopachyderma (Cita, Rossi, Pre- 
moli Silva), T. mayeri (Cushm. et Ell.), Globorotalia menardii (d’Orb.).

Стратиграфии миоценовых отложений южных провинций Италии 
(Базиликата и Лукания) посвящены исследования Вецеля (Wezel, 
1966b, с) и Веццани (Vezzani, 1966).

Флишевые миоценовые отложения южного склона Апеннин, обращен
ного к заливу Таранто, Вецель подразделяет на три биостратиграфиче



ские зоны — Globigerinoides trilobus, Globorotalia fohsi, Globorotalia 
menardii. Возраст их определяется, соответственно, как нижний миоцен, 
нижняя часть среднего миоцена (гельвет), тортонский ярус. С мнением 
Вецеля о возрасте пород в общих чертах можно согласиться.

Микропалеонтологической характеристики ценозоны Globigerinoides 
trilobus Вецель не дает. Отсюда описывается лишь новый вид Globoro
talia acrostoma.

К ценозоне Globorotalia fohsi относится толща флишеподобного че
редования мергелей, известковистых глин, глинистых известняков, каль- 
каренитов, известняковых брекчий, кварцевых и аркозовых песчаников 
мощностью свыше 000 м (рис. 33). Пачки мергелей и известковистых 
глин содержат разнообразную фауну планктонных фораминифер — 
Globorotalia fohsi Cushm. et Ell., G. barisanensis Le Roy, G. praemenardii 
Cushm. et Stainf., G. mayeri Cushm. et Ell., G. obesa Bolli, G. opima папа 
Bolli, G. opima continuosa Blow, Orbulina suturalis Bronn., 0. bilobata 
(d’Orb.), Globigerinella cf. aequilateralis (Brady), Globoquadrina larmeui 
Akers, Globigerinoides trilobus (Reuss), Globigerina foliata Bolli. Продол
жают встречаться Globoquadrina dehiscens (Chapm., Parr et Coll.) и 
G. altispira (Cushm. et Jarv.), появляется Orbulina universa d’Orb.

В районе сел. Стильяно, где \Вецель изучал разрезы, породы гельве
та трансгрессивно перекрыты осадками плиоцена, а тортонский и мес
синский ярусы отсутствуют.

Тортонские отложения хорошо обнажены в более северных районах 
Базиликаты — к югу от г. Потенца и по долине р. Агри. В разрезе у 
сел. Эписко.пиа (см. рис. 33) тортон сложен мощной толщей (свыше 
400 м) желтоватых песчаников и песков, пепельно-серых и голубоватых 
мергелей и известковистых глин с подчиненными прослоями калькаре- 
нитов и граувакк (Vezzani, 1966а). Нередко переслаивание пород рит
мичное, и отложения принимают флишевой облик. Эти пачки бедны мик
рофауной. В чисто мергельных лачках фораминиферы разнообразны — 
190 видов. Среди планктонных фораминифер обильны Orbulina universa 
d’Orb., Globigerina bulloides d’Orb., G. concinna Reuss, Globigerinoides 
sp. sp., Globorotalia scitula (Brady). Вместе e ними встречаются Hasti- 
gerina siphonifera (d’Orb.), Globorotalia menardii miocenica Palmer, 
G. mayeri Cushm. et Ell., G. incompta (Cifelli) и редкие Orbulina sutura
lis Bronn.

Бентосные фораминиферы представлены Vulvulina pennatula italica 
Cushm., Planularia auris (Defr.), Uvigerina pygmea d’Orb., Bolivina an- 
tiqua d’Orb., Bolivinoides miocenicus Gian., Ehrenbergina dinapolii Gian., 
Valvulineria complanata (d’Orb.), Cancris oblongus (Will.), Cibicides ita- 
licus Nap., Planulina ariminensis (d’Orb.), Elphidium crispum (L.), E. ma- 
cellum (F. et M.) и многими другими видами.

Отложения среднего миоцена к югу от Потенца трансгрессивно пере
крыты конгломератами, песками и глинами плиоцена с Globorotalia 
hirsuta (d’Orb.,), G. inf lata (d’Orb.), Globigerinoides ruber (d’Orb.), El
phidium complanatum (d’Orb.), Bolivina catanensis Seg. (Vezzani, 1966b).

Очень скудными данными мы располагаем о микрофауне миоценовых 
отложений крайней юго-восточной части Италии (провинция Апулия). 
В разрезе у сел. Ариано-Ирпино глины лангийского яруса (нижний мио
цен) характеризуются Candorbulina universa Jedl., Orbulina bilobata 
(d’Orb.), O. universa d’Orb., Globoquadrina altispira (Cushm. et Jarv.), 
Globigerinoides trilobus (Reuss), Globigerinella sp., Globorotalia mayeri 
Cushm. et ЕИ. (Lipparini, 1955). Видовой состав фораминифер ясно ука
зывает на принадлежность отложений к среднему миоцену (нижняя его 
половина).

На предыдущих страницах мы отмечали, что в нижнем и среднем 
миоцене Апулии преобладают карбонатные «фации. Доминирующее поло-



жениг известняки и мергели занимают и в верхнем миоцене (мессин
ский ярус), где они чередуются с гипсами. В районе г. Отранто (юго- 
восточнее Лечче) эти отложения содержат Bulimirta echinata d’Orb., 
В. aculeata d’Orb., Rectuvigerina gaudryinoides (Lipp.), Globigerinoides 
trilobus (Reuss), Bolivina dilcdata Reuss (Ungaro, 1966).

На крайнем юго-западе Италии (Калабрия) обширные площади за
няты выходами отложений верхнего миоцена. Они подробно описаны 
Рода (Roda, 1964) в районе Кротоне. Разрез миоцена начинается конгло
мератами и песчаниками с моллюсками и морскими ежами, трансгрес
сивно залегающими на гранитах и метаморфических породах фундамен
та. Мощность этих базальных слоев не менее 150 м. Песчаники переходят 
в мощную (до 300—350 м) толщу голубоватых, хорошослоистых глин и 
глинистых мергелей с Orbulina suturalis Вгопп., О. universa d’Orb., Glo
bigerinoides trilobus (Reuss), Globigerinella aequilateralis (Brady), Glo- 
bigerina bulloides d’Orb., Globorotalia scitula (Brady), Bigenerina nodo- 
saria d’Orb., Bolivina arta M ad , Robulus cultratus Montf., Uvigerina pro- 
boscidea Schw. Рода относит толщу глин и мергелей к тортонскому яру
су, но она может захватывать и более низкие горизонты среднего мио
цена.

Отложения мессинского яруса имеют следующее строение (снизу 
вверх, см. рис. 33):

Мощность, м

1. Формация Триполи — чередование диатомитов, известковистых глин и
тонких прослоев гипса ......................................................................................  25

2. Нижняя эвапоритовая формация — мергели и известняки в основании, сме
няемые сплошными г и п с а м и ................................................................................  150—200

3. Формация обломочно-соленосных пород — пески, песчаники, аргиллиты, из
вестняки, эвапоритовые брекчии, гипсы и соли. В подошве находится глав
ный соленосный горизонт. Мощность сильно в а р ь и р у е т ..........................  150—450

4. Верхняя эвапоритовая формация — чередование глин, песчаников, ангидри
тов и гипсов. В глинах найдена морская и солоноватоводная фауна . . 500

5. Конгломераты Карване — переслаивание конгломератов, песчаников и глин
с солоноватоводной ф а у н о й ................................................................................ 25

Рода не приводит каких-либо данных о микрофауне мессинского 
яруса Калабрии. Он ограничивается замечанием, что осадкам этого 
возраста свойственны бедные и мелкорослые фораминиферы.

Породы мессинского яруса сменяются глинами и мергелями нижнего 
плиоцена с Globorotalia hirsuta (d’Orb.), G. puncticulata (Desh.), Globi
gerinoides gomitulus (Seg.), Siphonina planoconvexa (Silv.), Uvigerina 
rutila Cushm.

Распределение комплексов фораминифер в миоценовых отложениях 
Центральной и Южной Италии то же самое, что и в классических раз
резах миоцена Пьемонта. Однако точное сопоставление миоценовых 
осадков в пределах Италии .подчас затруднительно из-за применяемой 
геологами и биостратиграфами системы так называемых биостратигра- 
фических зон со всеми их разновидностями (табл. 2). Серьезные ошибки 
связаны с использованием лангийского и серравалльского (или «гельвег- 
ского») ярусов в качестве хроностратиграфических единиц. Объем их в 
разных провинциях Италии оказывается различным, что доказывает их 
несостоятельность как ярусных подразделений.

ОСТРОВ СИЦИЛИЯ

Миоценовые отложения занимают почти всю южную часть острова. 
В виде небольших по площади выходов они встречаются и на севере 
Сицилии.



Таблица 2
Биостратиграфические зоны миоценовых отложений Йталий

Возраст Пьемонт (Cita, Premoli 
Silva, 1967)

Пьемонт 
(Vervloet, 1966)

Молизе
(Crescent i, 1966)

Пьемонт (Girelli, 
Pizzochero, 1960)

Южная Италия 
(Wezel, 1966 b)

Марке, Романья 
(Selli et al., 1967)

Центральная и Южная 
Италия (Selli, 1957)
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В центральных районах острова (горы Мадонне) нижнемиоценовые 
и олигоценовые осадки составляют единый литологический комплекс — 
формацию нумидийского флиша (Ogniben, 1963). Это название, как уви
дим впоследствии, взято из лексикона геологов Северной Африки, где 
оно используется для обозначения флишевых отложений примерно того 
же возраста. Миоценовая часть нумидийской формации сложена чере
дованием темных и бурых глинистых сланцев с серыми плохо сортиро
ванными песчаниками; мощность ее около 1400 м. От подстилающего 
олигоцена миоценовые отложения отличаются главным образом отсут
ствием «дикого» флиша — прослоев и линз брекчий и конгломератов. 
Низы миоценового флиша характеризуются Globigerina venezuelana 
Hedb. и Globigerinita dissimilis (Cushm. et Berm.) и принадлежат, оче
видно, к аквитанскому ярусу. Выше в осадках появляются довольно мно
гочисленные представители Globoquadrina, Globorotalia mayeri Cushm. 
et Ell. и Globigerinoides trilobus (Reuss), что указывает скорее всего на 
бурдигальский возраст верхних горизонтов флиша.

Выше флишевой толщи следуют мергели с тонкими прослоями пес
чаников (мощность 650 м) и далее — чистые голубоватые мергели (мощ
ность около 400 м) с богатой микрофауной верхней части лангийского, 
гельветского и тортонского ярусов. К сожалению, списков фораминифер 
Оньибен не приводит.

Мергели сменяются грубыми конгломератами, переходящими вверх 
по разрезу в песчаники и, наконец, в серые и голубоватые мергели 
с богатой ассоциацией тортонских фораминифер; мощность окола 
600 м.

Заканчивается миоцен гипсоносной серией мессинского яруса — чере
дованием известняков, гипсов и мергелей со скоплениями диатомовых 
(«Триполи»).

Некоторые дополнительные сведения о микрофауне миоценовых от
ложений гор Мадоние предоставляют работы Вецеля (Wezel, 1965, 
1966d). Принадлежность нижней части нумидийского флиша к олиго
цену (разрезы в районе сел. Портелля — Колла) доказывается наличием 
Globigerina ciperoensis Bolli, G. angulisuturalis Bolli, G. ouachiiaensis 
Howe et Wall., Globorotalia opima Bolli, Globigerinita unicava Bolli, Loebl. 
et Tapp., Cassigerinella chipolensis (Cushm. et Pont.).

Значительно южнее в районе городов Кальтаниссетта и Энна глины 
и алевролиты верхней части нумидийского флиша содержат типичную* 
нижнемиоценовую микрофауну — Globigerinoides trilobus (Reuss), Glo
boquadrina dehiscens (Chapm., Parr et Coll.), G. altispira (Cushm. 
et Jarv.), Globigerina foliata Bolli, G. falconensis Blow, Globorotalia 
mayeri Cushm. et Ell.

В самой кровле флишевой толщи появляются орбулины, Hastigerina 
siphonifera (d’Orb.), Globoquadrina larmeui Akers. Вецель справедливо 
относит эти слои к низам среднего миоцена (гельветскому ярусу). Нужна 
отметить, что из-за сложной тектоники и многочисленных разрывных на
рушений разрезы с нормальной последовательностью слоев в пределах 
нумидийского флиша почти не известны.

Очень богаты фораминиферами тортонские «мергели с глобигери- 
нами» — Globorotalia scitula (Brady), G. menardii (d’Orb.), G. menardii 
miocenica Palmer, G. lenguaensis Bolli, Globigerinoides obliquus Bolli, 
G. adriaticus (Forn.), Globigerina bulloides d’Orb., Orbulina universa 
d’Orb., O. suturalis Bronn.

Значительно более детально (с точки зрения микропалеонтологиче- 
ской характеристики) описаны миоценовые отложения района Сиракуз 
в юго-восточной Сицилии (Cita, 1958).

Литологический облик осадков здесь сильно изменчив по простира
нию, но на территории отдельных площадей он был довольно постоян



ным на протяжении всего миоценового времени. Непосредственно к запа
ду от Сиракуз нижний и средний миоцен сложены различными извест
няками — литотамниевыми, органогеннообломочными, тонкозернисты
ми. Прослои мергелей занимают подчиненное положение. В районе сел. 
Рагуза известняки пропитаны углеводородами и разрабатываются в ка
честве сырья для асфальта. Толща карбонатных пород в окрестностях 
Сиракуз очень сходна с органогенными известняками Апулии (у г. Леч
че), о которых упоминалось выше. К юго-западу (вдоль р. Телларо) и на 
северо-запад от Сиракуз известняки замещаются мергелями и глинами с 
подчиненными прослоями и пачками известняков. Верхний миоцен пред
ставлен серией гессосо-солфифера. К ней относится толща переслаива
ния мергелей, глин, «Триполи», оолитовых известняков и гипсов. Мощ
ности миоценовых отложений у Сиракуз не столь велики, как в зоне раз
вития флиша центральной Сицилии, но все же достигают 1000 м.

Аквитанский ярус установлен Чита только в районе сел. Монти — 
Климити — органогенные известняки с лепидоциклинами, оперкулинами, 
амфистегинами и Miogypsina gunteri Cole.

Мергели, глинистые и песчанистые известняки лангийского яруса, 
развитые к юго-западу и северо-западу от Сиракуз, содержат многочис
ленных планктонных фораминифер. Особенно обилен Globigerinoides 
trilobus (Reuss), обычны Globoquadrina quadraria (Cushm. et Ell.), G. de- 
hiscens (Chapm., Parr et Coll.), Globorotalia mayeri Cushm. et Ell., G. bari- 
sanensis Le Roy, Globigerina concinna Reuss и в несколько меньшем ко
личестве экземпляров встречается Globoquadrina altispira (Cushm. 
et Jarv.).

В качестве характерных видов лангийского яруса указываются Orbu- 
lina suturalis Bronn., О. bilobata d’Orb. и Globigerinoides bisphaerica Todd. 
Однако Чита не рассматривает распределение планктонных форм в пре
делах яруса, и мы можем лишь подозревать (по аналогии с другими 
районами), что орбулиниды приурочены к верхней части лангия.

Комплекс бентосных фораминифер включает Planulina renzi Cushm. 
et Stainf., Anomalina alazanensis Nutt., A. spissiformis Cushm. et Stainf., 
Siphonodosaria verneuili (d’Orb.), Plectofrondicularia raricosta (Karr.), 
Pleurostomella alternans Schw., Bolivina arta Macf., Parrella mexicana 
Cole, Uvigerina barbatula Macf., Karreriella gaudryinoides (Forn.).

Непосредственно к западу и юго-востоку от Сиракуз лангийский ярус 
представлен органогенными известняками с Miogypsina irregularis 
(Mich.).

К гельветскому ярусу в известняковой фации относится формация 
Сиракузы — светлые и желтоватые известняки с литотамниями, корал
лами, мшанками, оперкулинами, гетеростегинами и многочисленными 
Neoalveolina sp. Очень разнообразными фораминиферами характеризу
ются мергельно-глинистые осадки гельвета.

Среди планктонных видов в большом количестве экземпляров при
сутствуют Orbulina suturalis Bronn., О. bilobata (d’Orb.), Globigerinoides 
bisphaerica Todd, G. trilobus (Reuss), Globoquadrina altispira (Cushm. 
et Jarv.). Им сопутствуют редкие Globorotalia mayeri Cushm. et Ell., 
G. fohsi Cushm. et Ell., Globoquadrina dehiscens (Chapm., Parr et Coll.) 
и впервые появляющиеся Orbulina universa d’Orb. и Globorotalia menar- 
dii (d’Orb.).

Весьма разнообразны бентосные фораминиферы — Spiroplectammina 
caritiata (d’Orb.), Textularia abbreviata d’Orb., Bigenerina nodosaria 
d’Orb., Martinottiella communis (d’Orb.), Pseudoclavulina rudis (Costa), 
Bulimina buchiana d’Orb., B. ovata d’Orb., B. pupoides d'Orb., Bolivina 
antiqua d’Orb., Eponides schreibersii (d’Orb.), E. haidingeri (d’Orb.), 
E. umbonatus (Reuss), Ceratobulimina contraria (Reuss), Cibicides akne- 
rianus (d’Orb.), C. boueanus (d’Orb.), C. dutemplei (d’Orb.), Saracenaria



arcuata (d’Orb.), Vaginulina legumen d’Orb., Robulus inornatus (d’Orb.), 
R. Helena (Karr.) и многие другие.

Гельветские отложения района Сиракузы соответствуют верхней 
части гельветского яруса в нашем понимании. Действительно, в этих 
осадках еще обильны кандорбулины, но уже появляются тортонские 
Orbulina universa и Globorotalia menardii.

На территории юго-западного сектора исследований тортонский ярус 
сложен известковистыми мергелями с частыми прослоями известняков. 
На северо-запад от Сиракуз в породах возрастает количество терриген- 
ного материала — здесь преобладают глинистые или песчанистые мер
гели. К юго-востоку от Сиракуз тортон установлен в известняковой фа
ции— органогенные известняки с мшанками и водорослями; местами 
мелководные отложения тортона, вероятно, отсутствуют.

Характерными видами планктонных фораминифер являются Orbuli
na universa d’Orb., Globorotalia scitula (Brady), G. menardii (d’Orb.), 
Globigerinella aequilateralis (Brady), Globigerina dutertrei d’Orb., G. bul- 
loides d’Orb., Globigerinoides trilobus (Reuss); сугубо подчиненное поло
жение занимают Orbulina bilobata (d’Orb.) и О. suturalis Bronn.

Очень многочисленны бентосные фораминиферы. Помимо видов, об
щих с гельветскими, отметим Ehrenbergina dinapolii Gian., Uvigerina 
pygmea d’Orb., U. proboscidea Schw., Bolivina tortuosa Brady, B. dilatata 
Reuss, Bolivinoides miocenicus Gian., Siphonina planoconvexa (Silv.), Cas- 
sidulina oblonga Reuss, C. laevigata d’Orb., Valvulineria complanata 
(d’Orb.), Sigmoilina tenuis Cz., Lingulina costata d’Orb., Planularia cas
sis (F. et M.), P. auris (Defr.), Robulus gravidus (Seg.), R. curviseptus 
(Seg.).

Тортонские отложения района Сиракуз соответствуют тортонскому 
ярусу Северной Италии в его стратотипическом разрезе, а также тор- 
тону Сирии. Правда, трудно говорить о точном совпадении нижних гра 
ниц.

В верхнемиоценовое время сохранялось то же самое распределение 
фаций. К северо-западу от Сиракуз развиты серые и буроватые, иногда 
битуминозные мергели и глины с прослоями гипсов. К обычным видам 
фораминифер относятся мелкие Orbulina universa d’Orb., Globigerina 
bulloides d’Orb., G. concinna Reuss, Bulimina echinata d’Orb., B. aculeata 
d’Orb., B. inflata Seg., Uvigerina gaudryinoides Lipp., Bolivina antiqua 
d'Orb., B. dilatata Reuss, B. tortuosa Brady, B. paralica Perc., Bolivinoides 
miocenicus Gian., Nonion padanum Perc., Sigmoilina coelata Costa, Rotalia 
beccarii (L.).

Юго-восточнее этого города верхний миоцен представлен оолитовыми 
и милиолидовыми известняками и ракушечниками с Mactra podolica 
Eichw., Tapes gregaria Goldf., Ervilia podolica Eichw., Modiola volhynica 
Eichw. Очевидно, именно эта ассоциация пелеципод, типичная для сар
матских отложений внутренних бассейнов Центральной и Восточной 
Европы, позволяет Чита использовать термин «сарматский ярус» для 
осадков верхнего миоцена Сицилии.

Эвапоритовая серия Сиракуз согласно покрывается светлыми мерге
лями нижнего плиоцена с огромными скоплениями фораминифер 
(«труби»).

Интересны и принципиально важны те данные о миоценовых отложе
ниях юго-восточной Сицилии (районы Рагуза и Сиракузы), которые из
ложены в монографии Имса, Беннера, Блоу и Кларка (Eames et al., 
1962). В разрезе Монте-Касисиа толща пород под названием «верхняя 
пачка известняков Рагуза» состоит из чередования мергелей и органо
генных известняков. Мергели содержат Globorotalia fohsi barisanensis 
Le Roy, Globigerinoides bisphaerica Todd, Globigerinatella insueta Cushm. 
et Stainf., Praeorbulina glomerosa (Blow), P. transitoria (Blow). В из



вестняках обнаружены Miogypsinella complanata (Schlumb.), Miogypsina 
globulina (Mich.), Austrotrillina howchini (Schlumb.), Praerhapydionina 
delicata Hens., Spiroclypeus blanckenhorni Hens. В разрезе Молино- 
Гаэтани эти отложения сменяются пачкой мергелей Телларо с Orbulina 
suturalis Bronn., Biorbulina bilobata (d’Orb.), Globorotalia fohsi Cushm. 
et Ell. По простиранию мергели Телларо с орбулинидами могут заме
щаться известняками с Borelis melo (F. et M.). Эти известняки Палац- 
цоло в разрезе Мелильи подстилаются известняками с Miogypsinella 
complanata (Schlumb.), Miogypsina sp. и Spiroclypeus blanckenhorni 
Hens, (стратиграфический аналог верхней пачки известняков Рагуза).

Материалы Имса, Беннера, Блоу и Кларка о конкретном распределе
нии планктонных и бентосных фораминифер в миоценовых осадках юго- 
восточной Сицилии вполне согласуются с нашими наблюдениями в 
Сирии, но интерпретация возраста отложений существенно различна. 
Верхняя пачка известняков Рагуза, где миогипсиниды встречаются сов
местно с Praeorbulina glomerosa (Blow), Р. transitoria (Blow), Globige- 
rinoides bisphaerica Todd, принадлежит, на наш взгляд, к самой верхней 
части бурдигальского яруса. Мергели Телларо с Candorbulina universa 
ledl. и Biorbulina bilobata (d’Orb.) и синхроничные им известняки с 
Borelis melo (F. et M.) следует относить к среднему миоцену («гельвет- 
ский» ярус). Таким образом, миогипсиниды в Сицилии исчезают у гра
ницы массового развития кандорбулин и появления нового бентоса, хо
рошо известного из среднего миоцена Венского бассейна. Что же ка
сается Имса, Беннера, Блоу и Кларка, то они считают известняки Рагуза 
аквитанскими, априорно признавая только аквитанский возраст осадков 
с Miogypsinella complanata (Schlumb.). Мергели Телларо с Candorbulina 
и Biorbulina помещаются этими авторами в бурдигальский ярус.

Результаты исследований Имса, Беннера, Блоу и Кларка в Сицилии 
позволяют сделать еще два вывода.

Во-первых, стратиграфическое распространение крупных форамини
фер миоценового времени заслуживает дальнейшего, более детального 
изучения. Стратиграфический диапазон некоторых видов оказывается до
вольно значительным. Например, диапазон распространения Miogypsinel
la complanata схватывает верхний олигоцен и весь нижний миоцен.

Во-вторых, известняки Рагуза в Сицилии и по положению в разрезе 
(ниже кандорбулиновых слоев), и по содержащейся в них микрофауне 
(Globorotalia barisanensis, Praeorbulina glomerosa, P. transitoria, Globi- 
gerinoides bisphaerica) могут сопоставляться с зоной Globigerina bollii 
в разрезе Брикко-делла-Кроче Северной Италии. Но именно из-за отсут
ствия миогипсинид Чита относит эту зону к гельветскому ярусу среднего 
миоцена. Совершенно очевидно, что отсутствие миогипсинид объясняется 
литофациальными условиями. Ведь на том же стратиграфическом уровне 
Miogypsinella complanata и род Miogypsina в узком понимании встрече
ны в Сицилии. Действительное вымирание миогипсинид происходит не
сколько позднее — на рубеже среднемиоценового времени (т. е. времени 
появления обильных кандорбулин и биорбулин).

Миоценовые отложения Сицилии интересны главным образом тем, что 
здесь (северо-восточная часть острова, район Мессины) в 1867 г. Майер- 
Эймар установил мессинский ярус. Отложения этого возраста в окрест
ностях Мессины представлены породами, типичными для мессинского 
яруса других районов Италии — мергелями, глинами и хемогенными из
вестняками с мощными пачками гипсов. Однако конкретного разреза 
Майер-Эймар не указал. Сложная тектоника, слабая обнаженность и 
постседиментацконные явления типа оползневых, свойственные вообще 
областям развития пластичных гипсоносно-глинистых толщ, привели к 
тому, что Селли (Selli, 1960) был не в состоянии найти здесь непрерыв
ный разрез, в котором была бы видна вся последовательность отложений



Пасквазия
Рис. 34. Неостратотип мессинского яруса, о-в 
Сицилия, по Селли (Selli, 1960)
/ — мергели; 2 — Триполи (мергели, диатомиты); 3 — 
труби (белые мергели с обильными форамнниферами); 
4 — эвапоритовые известняки; 5 — гипсы; 6 — глины

тортонского, мессинского ярусов и 
нижнего плиоцена. Это обстоятельство 
заставило Селли искать разрез подоб
ного характера в других частях остро
ва.

Великолепный непрерывный разрез 
осадков среднего-верхнего миоцена и 
плиоцена Селли обнаружил в центре 
Сицилии между городами Кальтанис- 
сетта и Энна. Этот разрез Каподарсо- 
Пасквазия и был предложен Селли в 
качестве неостратотипа мессинского 
яруса (Selli, I9601, 1964а). В работах 
Селли приводятся довольно большие 
списки фораминифер (определения 
д’Онофрио) для отложений тортона, 
мессинского яруса и плиоцена. Описа
нию фораминифер из неостратотипа 
мессинского яруса посвящена также 
отдельная статья д’Онофрио (d’Onof- 
rio, 1964). Основные особенности лито
логии и микрофауны верхнего миоцена 
в разрезе Каподарсо-Пасквазия выгля
дят следующим образом (рис. 34).

Подстилающие отложения тортон
ского яруса представлены серо-голубо- 
ватыми глинистыми мергелями с про
слоями буроватых и белесых мергелей 
и слабопесчанистых глин. Мощность 
превышает 150 м. Эти породы характе
ризуются обильными планктонными 
фораминиферами — Orbulina universa 
d’Orb., Globigerirtoides elongaia 

(d’Orb.), G. obliquus Bolli, G. altiapertura Bolli, G. trilobus (Reuss), Glo- 
bigerina bulloides d’Orb., G. quinqueloba Natl., Globorotalia scitula (Bra
dy), G. obesa Bolli. Совместно с ними встречаются, переходя из гельвет- 
ских отложений, Orbulina suturalis Bronn. и Orbulina bilobata (d’Orb.).

Бентосные фораминиферы немногочисленны — Martinottiella com
munis (d’Orb.), Sigmoilina tenuis (Cz.), Pyrgo bulloides (d’Orb.), Nonion 
soldanii (d’Orb.), Gyroidina soldanii (d’Orb.), Eponides umbonatus 
(Reuss), Cassidulina laevigata d’Orb.

Отложения мессинского яруса располагаются на тортоне согласно и 
на основании литологических особенностей подразделяются на семь па
чек (снизу вверх):
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1 Эта работа также опубликована Селли (Selli, 1964b) на английском языке в трудах 
XXI сессии Международного геологического конгресса в Копенгагене (1960).



1. Серо-голубоватые мергели, сходные с тортонскими по внешнему виду, но
отличающиеся резко обедненной мелкорослой микрофауной (видового со

става ее Селли не п р и в о д и т ) ..............................................................................около 25
2. Ритмичное переслаивание известковистых мергелей и мергелей со скопле

ниями диатомовых (местное название «Триполи»). Последние представляют 
собой белую, светло-серую и желтоватую породу листоватого сложения, 
раскалывающуюся на тончайшие (до 1 мм) слоечки. Обедненный комплекс 
фораминифер состоит из Bulimina echinata d’Orb., Bolivina dentellata Ted. et 
Zanm., Globigerina bulloides d’Orb., G. quinqueloba Natl., Globigerinoides 
altiapertura Bolli, Orbulina universa d’Orb. Селли и д’Онофрио упоминают 
Orbulina suturalis Bronn. Очевидно, под этим названием фигурируют мел
кие, с двумя выступающими маленькими камерами кандорбулины, относя
щиеся, вероятно, к другому (новому) виду кан д о р б у л и н .......................... 25

-3. Хемогенные (эвапоритовые) известняки серого и желтоватого цвета, крупит
чатого сложения. Иногда структура их брекчиевидная. Фауна отсутствует 4—5

4. Нижняя пачка гипсов. Среди последних различаются три разности: саха
ровидные мелкокристаллические гипсы («балатини»), крупнокристалличе
ские волокнистые селенитоподобные гипсы («спиччиолино») и белые и свет
ло-серые тонкозернистые гипсы типа алебастра («мармориньо»). Пачки 
гипсов по 8—24 м разделяются тонкими (0,5—1,0 м) прослоями серых гли
нистых мергелей. В мергелях встречаются очень мелкие глобигериниды, не 
поддающиеся определению ..................................................................................68

По направлению к югу мощность пачки гипсов быстро возрастает, 
достигая в центральной части синклинального прогиба 500 м. По про
стиранию она переходит в соленосную толщу с пластами калийной и ка
менной соли, которая разрабатывается рудником «Пасквазия».

Мощность, м

5. Пачка «промежуточных глинистых мергелей» сероватого цвета, иногда
слегка песчанистых, местами загипсованных. Комплекс фораминифер вклю
чает Globigerina bulloides d’Orb., G. quinqueloba Natl., Globorotalia obesa 
Bolli, G. cf. minutissima Bolli, G. cf. scitula (Brady), Orbulina suturalis 
Bronn., Streblus beccarii (L.).....................................................................................33

6. Верхняя пачка гипсов, состоящих из сахаровидных и селенитоподобных раз
ностей. Присутствуют очень тонкие (0,3—-0,4 м) прослои мергелей. Микро
фауна о тс у тс тв у е т .................................................................................................. 19

7. Пачка «верхних глинистых мергелей», серо-голубоватых, неяснослоистых, 
иногда слегка песчанистых, с пластом (0,7 м) «балатино» и «спиччиолино» 
в средней части. Наряду с Globigerina bulloides d’Orb, Orbulina universa 
d’Orb., Streblus beccarii (L.) среди фораминифер появляются виды, типич
ные для плиоцена — Globigerinoides cf. gomitulus (Seg.), Sphaeroidinella sp., 
Globorotalia puncticulata ( D e s h . ) ........................................................................7

Общая мощность отложений мессинского яруса в неостратотипиче- 
ском разрезе Каподарсо-Пасквазия 183 м.

Осадки мессинского яруса согласно сменяются известковистыми мер
гелями и мергелистыми известняками белого и бело-желтоватого цвета, 
хорошослоистыми, с обильными фораминиферами. Местное название 
их — труби. Видовой состав комплекса фораминифер стандартен для 
нижнего плиоцена — Globigerinoides gomitulus (Seg.), G. sacculifer 
(Brady), Sphaeroidinella sp., Globorotalia hirsuta (d’Orb.), G. puncticula
ta (Desh.), Sigmoilina celata (Costa), Anomalina helicina (Costa), A. or- 
nata (Costa), Planulina ariminensis d’Orb., Cibicides robertsonianus (Bra
dy), Uvigerina rutila Cushm.

Ход изменения гидрохимического режима в конце миоцена рисуется 
Селли следующим образом. На рубеже среднего и верхнего миоцена 
нормальная соленость морской воды изменилась в сторону ее повыше
ния. Повышенная соленость сохранялась на всем протяжении верхне
миоценового времени. Максимального значения она достигала в начале 
мессинского века, когда образовались гипсы нижней гипсоносной пачки



в разрезе Каподарсо-Пасквазия и соответствующие им каменные соли*, 
сильвин и карналлит в осевой зоне синклинального прогиба, а также в. 
конце мессинского века, когда возникли гипсы верхней гипсоносной пач
ки неостратотипического разреза. Между этими двумя пиками осолоне 
ние бассейна было менее значительным и отлагались мергельно-глини
стые осадки с планктонными фораминиферами и остракодами (пачка 
промежуточных мергелей). На границе верхнего миоцена и плиоцена 
соленость морской воды стала нормальной, и в низах плиоцена опять 
появляется великолепная фауна планктонных и бентосных форамини- 
фер. На этом основании Селли считает возможным подразделять мес
синский ярус на три подъяруса — нижний, средний и верхний.

Нам кажется, что установленным Селли трем подразделениям мес
синского яруса Сицилии нельзя придавать стратиграфический смысл. 
Ведь палеонтологически они не различаются. Имеющийся же в наличии: 
материал по микрофауне мессинских отложений Северной Италии, Тос
каны, Марке, Сирии, да и из самого неостратотипа в Сицилии, говорит 
об однообразном видовом составе фораминифер на всех уровнях мессин
ского яруса. Та фауна фораминифер, которую Пеццани описала в райо
не Пармы из глин и мергелей выше последнего прослоя гипсов, встрече
на нами в Сирии в породах, подстилающих первый гипсоносный пласт. 
Нижне-, средне- и верхнемессинский подъярусы в неостратотипическом 
разрезе мессинского яруса нужно считать лишь литологическими пачка
ми, имеющими ограниченное территориальное распространение.

Сравнение мессинских отложений Пьемонта, Эмилии, Романьи, Тос
каны, Марке, Калабрии и Сирии с осадками мессинского яруса в его не
остратотипе на территории центральной Сицилии показывает, что они 
занимают одно и то же стратиграфическое положение (между тортоном 
и нижним плиоценом), а микропалеонтологическая характеристика мес
синского яруса повсеместно одинаковая.

По мнению Селли, мессинский ярус является единственно приемле
мым хроностратиграфическим подразделением для морских формаций 
верхнего миоцена, хотя в Средиземноморье они главным образом эвапо- 
ритовые. Нельзя не признать, что для подобного вывода Селли (Selli, 
1960) имел ряд оснований: 1) в Италии мессинский ярус входит в со
став непрерывной серии морских отложений неогена, подстилаясь сред
ним миоценом (тортонский ярус) и перекрываясь нижним плиоценом 
(табианский ярус); 2) мессинский ярус определяется комплексом планк
тонных и бентосных фораминифер, представляющим этап их эволюци
онного развития (хотя это развитие в какой-то мере искажено отклоне
нием биономических условий от стеногалинных); 3) эта микрофауна 
фиксирует подошву и кровлю мессинского яруса и, очевидно, позволит 
установить его аналоги в области открытых океанических бассейнов. 
Вместе с тем, мессинскому ярусу свойствен и крупный недостаток — 
общая бедность фауны (по сравнению с тортоном и плиоценом).

Сейчас мы можем только сказать, что мессинский «ярус» безусловно 
относится к числу стратиграфических единиц неогена Средиземноморья, 
венчая миоцен. Конечно, корреляция мессинских отложений Средизем
номорья в значительной степени облегчается их литологическим едино
образием (гипсоносность, соленосность). Но это отражает местные усло
вия Средиземноморского бассейна и, естественно, не может выдержи
ваться за его пределами. Чтобы прийти к окончательному выводу о су
ществе мессинского «яруса» (хроностратиграфическая единица?) и его 
ранге (ярус?), нужно рассмотреть неогеновые отложения Атлантического 
и Индо-Тихоокеанского бассейнов, где условия нормальной солености: 
морской воды не нарушались и в верхнемиоценовое время.



На территории Сардикии миоценовые отложения пользуются ограни
ченным распространением. На фоне древних интрузивных, мезозойских 
и палеогеновых пород Тирренского континента они образуют три изоли
рованных пятна: 1) на юге у Кальяри, 2) на западе у сел. Ористано и 
3) на севере у сел. Сассари.

В черте города Кальяри и его окрестностей (рис. 35) миоцен начи
нается толщей серых глин и мергелей мощностью от 100 до 300 м (Со- 
maschi Caria, 1959; Gandolfi, Porcu, 1967). Они сменяются пачкой квар
цевых песчаников мощностью 12—40 м. Выше развиты исключительно 
карбонатные отложения — глинистые и песчанистые известняки, перехо
дящие в органогеннообломочные и литотамниевые известняки; мощность 
пачки карбонатных пород около 100 м.

В этих мелководных осадках преобладают бентосные фораминиферы: 
Vulvulina pennatula italica Cushm., Sphaeroidina bulloides d’Orb., Sig- 
moilina tenuis (Cz.), Eponides umbonatus (Reuss), Bolivina antiqua 
d’Orb., B. arta Macf., Elphidium fichtellianum (d’Orb.), E. macellum 
(F. et M.), E. crispum (L.), Spiroplectammina carinata (d’Orb.), Bulimina 
subulata Cushm., et Park., Uvigerina urnula d’Orb., Cibicides dutemplei 
(d’Orb.), C. lobatulus (W. et Jac.), C. boueanus (d’Orb.), Anomalina am- 
monoides Reuss, Eponides haidingeri (d’Orb.), Siphonina reculata (Cz.), 
Robulus curviseptus Seg.

Планктонные формы сравнительно немногочисленны — Globigerinoi- 
des bisphaerica Todd, G. trilobus (Reuss), Orbulina bilobata d’Orb., O. uni- 
versa d’Orb., Globigerina concinna Reuss, Globorotalia mayeri Cushm. et 
Ell., G. menardii (d’Orb.), G. scitula (Brady), Globoquadrina dehiscens 
(Chapm., Parr et Coll.).

Миоценовые отложения Кальяри Комаски-Кариа относит к нижней 
части среднего миоцена (гельветскому ярусу). Близких взглядов придер
живаются Гандольфи и Порку, но для верхней половины разреза (пачка 
известняков) они допускают тортонский возраст. Последнее нам кажет
ся вполне вероятным: Сейчас правильнее говорить о среднемиоценовом, 
возрасте рассматриваемых отложений.

Рис. 35. Разрезы миоценовых 
отложений в окрестности Ка
льяри, о-в Сардиния, по Кома
ски-Кариа (Comaschi Caria, 
1959)

1 — глины;
2 — песчаники;
3 — песчанистые известняки;
4 — глинистые известняки;
5 — известняки
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К северу от Кальяри в районе селений Ассоло, Лас-Плассас, Вилла- 
мар, Фуртеи (примерно в 60—80 км от Кальяри) миоценовые отложения 
расчленены более детально (Pomesano Cherchi, 1968; Moretti, Micarelli, 
1968; Gandolfi, 1968). Миоцен залегает здесь несогласно на вулканиче
ских породах предположительно олигоценового возраста и представлен 
толщей глинистых и песчанистых мергелей с подчиненными прослоями 
детритусовых известняков и песчаников; мощность около 500 м. В соста
ве миоцена установлен аквитанский и лангийский ярусы. Выше следуют 
миоценовые базальты.

Аквитанский ярус характеризуется Globigerinoides trilobus (Reuss), 
G. primordius Blow et Bann., Globigerina angustiumbilicata Bolli, G. fo- 
tiata Bolli, G. praebulloides Blow, G. venezuelana Hedb., Globigerinita 
dissimilis (Cushm. et Berm.), G. stainforthi (Bolli, Loebl. et Tapp.), G. 
unicava (Bolli, Loebl. et Tapp.), Globoquadrina praedehiscetis Blow et 
Bann., Globorotalia opima папа Bolli, G. acrostoma Wezel.

Помесано-Керки указывает также Globoquadrina dehiscens (Chapm., 
Parr et Coll.), G. larmeui Akers, G. langhiana Cita et Gel., Globorotalia 
■obesa Bolli, Globigerina bollii Cita et Premoli Silva. Очевидно, они про
исходят из самой верхней части аквитанских отложений, переходных к 
бурдигалу (или имеющих бурдигальский возраст).

Лангийский ярус подразделяется на три зоны:
зону Globoquadrina dehiscens — Globoquadrina langhiana, где много

численны Globigerinoides trilobus (Reuss), Globoquadrina altispira 
(Cushm. et Jarv.), G. dehiscens (Chapm., Parr et Coll.), G. langhiana 
Cita et Gel., Globorotalia obesa Bolli, Globigerina bollii Cita et Premoli 
Silva; здесь же появляется Globigerinoides bisphaerica Todd;

зону Globigerinoides bisphaerica с обильными G. bisphaerica Todd, 
Praeorbulina transitoria (Blow);

зону Orbulina suturalis, которая определяется обилием О. suturalis 
Bronn. в ассоциации с Praeorbulina glomerosa (Blow), P. transitoria 
(Blow), Globorotalia peripheroronda Blow et Bann., G. peripheroacuta 
Blow et Bann.

По нашему мнению, зона Globoquadrina dehiscens — Globoquadrina 
langhiana относится к нижнему бурдигалу (зона Globigerinoides trilobus 
Сирии), зона Globigerinoides bisphaerica соответствует одноименной зоне 
верхней части бурдигальского яруса Сирии, зона Orbulina suturalis (т. е. 
Candorbulina universa) несомненно имеет среднемиоценовый возраст 
(«гельветский» ярус Сирии).

На западном побережье Сардинии у Ористано (мыс Сан-Марко) к 
миоцену принадлежит толща песчаников, известковистых песчаников, 
глин и мергелей сравнительно небольшой мощности (Ferro, 1962). В этих 
отложениях весьма разнообразны бентосные фораминиферы (аномали- 
ниды, булиминиды, лагениды, нониониды), а из планктонных видов 
встречаются Globorotalia menardii (d’Orb.), Globigerinoides trilobus 
(Reuss), Orbulina bilobata d’Orb., 0. universa d’Orb., O. suturalis Bronn. 
Ферро относит миоценовые осадки мыса Сан-Марко к тортонскому 
ярусу.

Как видим, разрезы миоценовых отложений Сардинии не отличаются 
той стратиграфической полнотой, которая свойственна миоцену Апеннин
ского полуострова. В частности, отложения мессинского яруса не уста
новлены. Из-за слабой изученности фораминифер выделение гельветско- 
го и тортонского ярусов у Кальяри и тортонского яруса у Ористано 
нельзя считать бесспорным.



Сведения о микрофауне миоценовых отложений Мальты очень огра
ниченны (Blow, 1957).

Миоцен начинается (в естественных выходах) «нижними кораллино- 
выми известняками» с Miogypsitia irregularis Mich., Miogypsinoides 
complanatus (Schlumb.), Austrotrillina howchini (Schlumb.).

Блоу относит эти известняки к зоне Globigerinatella insueta, посколь
ку в Сицилии указанной ассоциации фораминифер сопутствуют Globige
rinatella insueta Cushm. et Stainf., Globigerinoides bisphaerica Todd, 
Praeorbulina glomerosa (Blow).

Выше кораллиновых известняков согласно залегают «глобигериновые 
известняки» с многочисленными Orbulina (Блоу включает в состав этого 
рода и Candorbulina). Они сменяются «голубыми глинами» с Globorota- 
lia fohsi fohsi Cushm. et Ell. и G. fohsi barisanensis Le Roy.

Сопоставление с миоценовыми отложениями Сирии позволяет счи
тать, что нижние кораллиновые известняки имеют нижнемиоценовый 
(бурдигальский) возраст, а глобигериновые известняки и голубые глины 
принадлежат к среднему миоцену («гельветскому» ярусу).

ЮГОСЛАВИЯ

Если на западном побережье Адриатического моря миоценовые отло
жения тянутся сплошной полосой от Венеции до Бриндизи, то на его 
восточном берегу обнажаются породы мезозоя и палеогена. Выходы мио
цена появляются лишь на крайнем юго-западе Югославии, в Черногории.

В окрестностях селений Ульцинья и Пистула (почти у границы с 
Албанией) в лесках и песчаниках с остатками литотамний и мшанок 
встречен небогатый комплекс фораминифер — ’piroplectammina carinata 
(d’Orb.), Robulus inornatus d’Orb., R. c u ltr a tu Montf., Eponides haidin- 
geri (d’Orb.), Streblus beccarii (L.), Cibicides dutemplei (d’Orb.), Orbu
lina universa d’Orb., Globigerina bulloides d’Orb. Джоджо-Томич (Dzodzo- 
Tomic, 1958) относит эти отложения к среднему миоцену. Бедная микро- 
фауна не позволяет определить возраст пород более точно (в пределах 
среднего миоцена).

Вопрос о нижнем миоцене в районе Ульцинья неясен. При бурении 
здесь была вскрыта флишеподобная толща песчано-глинистых пород, 
отнесенная к олигоцену (Canovic, Dzodzo-Tomic, 1958). Среди форами
нифер, однако, встречены Globigerinita dissimilis (Cushm. et Berm.) и 
Globigerina venezuelana Hedb., типичные для нижнего миоцена. К со
жалению, объем этих видов понимается нередко очень широко и они 
приводятся из осадков олигоцена и эоцена. Если определения Чанович и 
Джоджо-Томич правильны, то пройденные скважиной отложения у Уль
цинья охватывают не только олигоцен, но и нижний миоцен. Нам кажется 
это вполне вероятным, поскольку на поверхности уже обнажается сред
ний миоцен, а непосредственно к юго-востоку на территории Албании 
разрезы олигоценовых и миоценовых отложе» ий непрерывны.

АЛБАНИЯ

Миоценовые отложения хорошо развиты на i дриатическом побережье 
Албании. В 1960 г. Е. В. Мятлюк опубликованы предварительные данные 
о стратиграфии и фораминиферах миоцена Албании.

Аквитанский ярус представлен толщами флишевого и флишеподоб- 
ного переслаивания глин, песчаников, мергелей и известняков; в основа-
12 В. А. Крашенинников 177



нии его прослеживается пачка конгломератов. Среди планктонных фо
раминифер установлены Globigerinita sp., Globigerina increbescens Ban
dy, G. tricamerata Tolm., Globigerinoides trilobus (Reuss), Turborotalia 
miocenica Pishw., Globoquadritia ex gr. dehiscens (Chapm., Parr et Coll.) 
и единичные G. altispira (Cushm. et Jarv.). Флишевые осадки богаты 
фораминиферами с агглютинированной раковиной — различными вида
ми Rhabdamtnina, Proteotiina, Haplophragmoides, Cyctammina, Spirople- 
ctammina, Martinottiella. Обычны также представители Siphonodosaria, 
Chrysalogonium, Almaena.

Бурдигальский ярус сложен мергелями и алевролитами, в подошве 
его фиксируется пачка конгломератов. В большом количестве экземп
ляров (особенно в верхней части яруса) встречаются Globigerinoides tri
lobus (Reuss) и Globoquadrina altispira (Cushm. et Jarv.). Совместно c 
ними присутствуют Globigerina increbescens Bandy, G. venezuelana Hedb., 
G. diplostoma Reuss, Globoquadrina dehiscens (Chapm., Parr et Coll.). 
Среди бентосных фораминифер отмечаются Elphidium kvesanensis Artch., 
Amphistegina hauerina d’Orb., Heterostegina aff. costata d’Orb., Bolivina 
arta Macf.

В своей статье E. В. Мятлюк пишет, что в верхней части бурдигаль- 
ского яруса микрофауна очень близка к гельветской. Очевидно, к гель- 
ветским элементам относятся Orbulina universa d’Orb. и Globigerina bi- 
lobata d’Orb. (под первым названием фигурирует, скорее всего, Candor- 
bulina universa Jedl., а под вторым — Biorbulina bilobata d’Orb.).

Среднемиоценовые отложения Албании в работе Е. В. Мятлюк не 
рассматриваются. О присущей гельвету Албании микрофауне можно 
узнать из статьи Н. Н. Субботиной, Л. С. Пишвановой и Л. В. Ивановой 
(1960), которые, по-видимому, были достаточно хорошо осведомлены 
о результатах исследований Е. В. Мятлюк. Описывая комплекс фора
минифер из богородчанской с-виты Предкарпатского прогиба на терри
тории СССР, эти авторы указывают, что свита характеризуется скопле
ниями Candorbulina universa Jedl., которой сопутствуют Globigerina bi
lobata d’Orb., G. altispira Cushm. et Jarv., Globigerinoides trilobus 
(Reuss), G. bisphaerica Todd, G. transitoria Blow, Turborotalia mayeri 
(Cushm. et Ell.). На етр. 25 они сообщают, что «в Албании аналогичный 
комплекс микрофауны встречен вместе с гельветской макрофауной». 
И далее — «нижняя (часть богородчанской свиты.— В. К.) с массовыми 
кандорбулинами, может быть, должна относиться еще к гельвету, так 
как именно она и отвечает албанскому гельвету». Следовательно, гель
вет Албании характеризуется кандорбулиновым комплексом форами- 
нифер.

Таким образом, последовательность планктонных фораминифер в 
нижне-среднемиоценовых отложениях Албании и Сирии одинаковая, а 
стратиграфическая разбивка осадков этого возраста на аквитанский, 
бурдигальский и гельветский ярусы у Е. В. Мятлюк и у нас практически 
совпадает.

В последующие годы появилась серия работ А. Кондо (Kondo, 1962, 
1964, 1965; Papa, Kondo, 1967), посвященная фораминиферам нижнего 
и среднего миоцена Албании.

Согласно исследованиям Кондо, аквитанский ярус связан с олигоце- 
ном постепенным переходом и подразделяется на нижний и верхний 
подъярусы. Нижний аквитан начинается глинами со смешанной палеоген- 
неогеновой микрофауной; выше следуют песчаники и конгломераты, где 
преобладают миоценовые формы. Нижнеаквитанский комплекс форами
нифер включает Globigerina venezuelana Hedb., Globigerinita dissimilis 
(Cushm. et Berm.), G. sextiapertura Kondo, Globigerinoides ex gr. trilobus 
(Reuss), Turborotalia mayeri (Cushm. et Ell.), Miogypsina sp., Bulimina 
alazanensis Cushm., Uvigerina gallowayi Cushm., Pleurostomella alternans



Schw., P. bellardi Hantk., Gyroidina girardana (Reuss), Stilostomella lan- 
ceola (Cushm. et Jarv.), Spiroloculina excavata d’Orb., Rotalia erzenerisis 
Kondo, Almaena sp., Anomalina alazanensis Nutt., Cibicides mexicanus 
Nutt., Karreriella gaudryinoides (Forn.), K. subcylindrica (Nutt.), Bathy- 
siphon sp., Reophax sp.

Верхний аквитан сложен песчано-глинистым флишем с богатой фау
ной фор а мини фар. Помимо вышеперечисленных видов здесь встреча
ются Stilostomella tenuicosta Cushm. et Berm., 5. longicosta d’Orb., Bo- 
livitia arta Macf., B. miocenica Macf., Uvigeritia rustica Cushm. et Edw., 
Ellipsoglandulina multicostata (Gall, et Morr.), Anomalina pompilioides 
Gall, et Hem., Globigerina increbescens Bandy, Globigerinoides pseudo- 
sphaericus Mjatl, G. subquadratus Bronn., Globoquadrina dehiscens 
(Chapm., Parr et Coll.). Присутствие двух последних видов указывает 
на принадлежность отложений к верхам аквитанского яруса, ибо в боль
шом количестве экземпляров они обычны уже для бурдигальского яруса.

Бурдигальский ярус Албании Кондо также подразделяет на нижний 
и верхний подъярусы. Первый из них представлен мергелями и известня
ками, второй — мергелями. Однако все различие комплексов форамини- 
фер сводится к тому, что ;в нижнем бурдигале микрофауна обедненная, 
а в верхнем бурдигале — богатая.

Бурдигальские отложения Албании характеризуются Globigerinoides 
trilobus (Reuss), G. subquadratus Bronn., Globoquadrina altispira (Cushm. 
et Jarv.), G. dehiscens (Chapm., Parr et Coll.), Globigerina incerta Akers, 
Turborotalia mayeri (Cushm. et Ell.), Anomalina pompilioides Gall, et 
Morr., Planulina renzi Cushm. et Stainf., Sigmoilina tenuis (Cz.), Plecto- 
frondicularia raricosta (Karr.), Stilostomella tenuicosta Cushm. et Jarv., 
5. lanceola (Cushm. et Jarv.), S. elongata Cushm. et Jarv., S. pauperata 
d’Orb., Nonion boueanus d’Orb., Bolivina arta Macf., B. hebes Macf., 
B. miocenica Macf., Uvigerina rustica Cushm. et Edw., Parrella mexicana 
(Cole), Karreriella gaudryinoides (Forn.), K. bradyi Cushm., Eggerella 
bradyi Cushm., различными представителями Bathysiphon, Haplophrag- 
moides, Ammodiscys, Reophax, Cyclammina и других родов.

Мергели, глины и известняки гельветского яруса Албании отличаются 
обилием орбулинид— Orbulina universa d’Orb. и О. bilobata d’Orb., ко
торые сопровождаются Globigerina concinna Reuss, Globigerinoides tri
lobus (Reuss), G. subquadratus Bronn., Globoquadrina dehiscens (Chapm., 
Parr et Coll.), G. altispira (Cushm. et Jarv.), Globorotalia fohsi Cushm. 
et Ell., G. mayeri Cushm. et Ell.

По мнению Папа и Кондо, первые орбулиниды появляются в кровле 
бурдигальского яруса, в массовом количестве экземпляров присутствуют 
в гельветском ярусе и продолжают встречаться в тортонском ярусе. Они 
справедливо замечают, что данные О. С. Вялова и Л. С. Пишвановой 
(1965) о тортонском (нижнетортонском) возрасте слоев с Candorbulina 
universa Предкарпатья и Закарпатья не подтверждаются материалами 
по миоцену Албании. Остается пояснить взгляды Папа и Кондо на си
стематику этой группы фораминифер. Вид Candorbulina universa Jedl. 
авторы считают синонимом Orbulina universa d’Orb. Род Praeorbulina 
включается в состав рода Orbulina (в связи с чем орбулиниды указыва
ются для верхней части бурдигальского яруса). Конечно, в терминоло
гическом отношении гельветский ярус Папа и Кондо чисто условен, обо
значая нижнюю ярусную единицу среднего миоцена.

Исследования Кондо подтверждают большую близость фораминифер 
из аквитанских, бурдигальских и гельветских отложений Албании и Си
рии. По нашему мнению, подъярусы бурдигала Албании относятся к 
числу местных стратиграфических единиц. В случае непрерывных разре
зов в низах аквитанского яруса не могут не присутствовать элементы 
олигоценовой микрофауны. Выше комплекс фораминифер становится



типично аквитанским, а далее в нем появляются первые бурдигальские 
формы. Однако подразделение аквитанского яруса на два (или три) 
подъяруса, учитывая подобный ход изменения микрофауны, весьма 
условное, ибо границы между ними будут крайне неопределенны.

ГРЕЦИЯ

Миоценовые отложения хорошо обнажены на северо-западе Греции 
(Западный Эпир), располагаясь между горными сооружениями Пинда 
и побережьем Ионического моря. Они представляют собой непосред
ственное продолжение выходов миоцена на территории Албании 
(рис. 36). Как и в Албании, изучение их стратиграфии затрудняется 
сложной тектоникой — слои миоценовых пород смяты в крутые склад
ки, нарушены сбросами, нередко с востока на них надвинуты известняки 
мезозоя. Отложения нижнего миоцена приурочены к Средней Иониче
ской тектонической зоне, среднего и верхнего миоцена — к Внешней 
Ионической зоне (на побережье Ионического моря). Биостратиграфии 
миоцена Западного Эпира посвящены исследования Ж. и Ж. Бизон 
(G. Bizon, J. Bizon, 1965, 1968; G. Bizon, 1967).

В пределах Средней Ионической зоны миоцен трансгрессивно и не
согласно перекрывает олигоцен и эоцен. Последние сложены переслаи
ванием мергелей, глин, песчаников и песчанистых известняков или фли- 
шем мощностью до 6000 м. Однако в кровле флишевой и флишеподоб- 
ной толщи найдены Globorotalia kugleri Bolli, G. acrostoma Wezel, Glo
bigerinoides primordius Blow et Bann., G. trilobus (Reuss), Globigerinita 
dissimilis (Cushm. et Berm.), Globigerina woodi Jenk., G. angustiumbili- 
cata Bolli, Globoquadrina aff. dehiscens (Chapm., Parr et Coll.) Miogy- 
psinoides sp. и лепидоциклины.

Ж. и Ж. Бизон справедливо относят эти отложения к зоне Globorota
lia kugleri (по стратиграфической зональной шкале Болли) и к акви
танскому ярусу. Однако они помещают аквитанский ярус в кровлю оли
гоцена. Причины такого решения достаточно очевидны. Ж. и Ж. Бизон 
начинают миоцен слоями, которые с угловым несогласием перекрывают 
подстилающие отложения эоцена-олигоцена. Но не менее очевиден и 
«прикладной» характер этого решения.

Нижний миоцен (бурдигальский ярус, по терминологии Ж. и Ж. Би
зон) сложен мергелями, глинами, известковистыми песчаниками и пес
чанистыми известняками. Мощность его в синклинали Бозара дости
гает 1700 м. На основании микрофауны нижний миоцен подразделяется 
на три зоны:

зона Globorotalia dissimilis с Globigerinoides trilobus (Reuss), G. alti- 
aperturus Bolli, Globigerinita dissimilis (Cushm. et Berm.), G. stainforthi 
(Bolli, Loebl. et Tapp.), G. incrusta Akers, Globorotalia acrostoma Wezel, 
Globigerina woodi Jenk., G. juvenilis Bolli, G. angustiumbilicata Bolli, 
Cassigerinella chipolensis (Cushm. et Pont.);

зона Globoquadrina dehiscens, где широкое распространение получа
ют G. dehiscens (Chapm., Parr et Coll.), G. langhiana Cita et Gel., Glo
borotalia obesa Bolli;

зона Globigerinoides trilobus, нижняя граница которой определяется 
обилием G. trilobus (Reuss), Globoquadrina altispira (Cushm. et Jarv.) 
и появлением Globigerinoides bisphaerica Todd и Globorotalia periphero- 
ronda Blow et Bann. Верхняя часть зоны характеризуется многочислен
ными Globigerinoides bisphaerica Todd, Praeorbulina transitoria (Blow), 
P. glomerosa (Blow).

Столь богатая фауна планктонных фораминифер позволяет легко 
коррелировать нижнемиоценовые отложения Греции и Сирии. Зона Glo~



Рис. 36. Распространение неогеновых отложений на территории Греции 
/ — донеогеновые отложения; 2 — неогеновые отложения; 3 — четвертичные отложения

bigerinita dissimilis Эпира соответствует аквитанскому ярусу Сирии, зоны 
Globoquadrina dehiscens и Globigerinoides trilobus — бурдигальскому 
ярусу. Для последнего возможно и более точное сопоставление. Зона 
Globoquadrina dehiscens и низы зоны Globigerinoides trilobus Эпира 
синхроничны нижнему бурдигалу Сирии (зона Globigerinoides trilobus), 
верхняя часть зоны Globigerinoides trilobus Эпира — верхнему бурдига
лу Сирии с преорбулинами (зона Globigerinoides bisphaerica) .

Средний миоцен залегает трансгрессивно и несогласно на породах 
более древнего возраста. Он хорошо изучен в районе сел. Парта на по
бережье Ионического моря (к югу от границы с Албанией). К среднему 
миоцену здесь относится мощная (около 800 м) толща голубоватых мер
гелей с прослоями песчанистых мергелей, известняков и известняковых 
брекчий. Последние особенно типичны для низов разреза. Изменение 
фораминифер от подошвы к кровле толщи мергелей позволяет подраз
делить ее на три зоны: Globorotalia fohsi barisanensis, Globorotalia maye- 
ri, Globorotalia menardii.

Первая нижняя зона характеризуется обилием Orbulina suturallis 
Bronn., с которой ассоциируют Praeorbulina glomerosa (Blow), Biorbu- 
lina bilobata (d’Orb.), Globorotalia fohsi barisanensis Le Roy, G. obesa 
Bolli, Globigerinoides trilobus (Reuss), Globigerina praebulloides Blow, 
Globoquadrina dehiscens (Chapm., Parr et Coll.), G. altispira globosa 
Bolli, Globigerinoides irregularis Le Roy, Hastigerina sp.

Отличительные признаки второй зоны заключаются в исчезновении 
Globorotalia fohsi barisanensis Le Roy и появлении многочисленных эк



земпляров С. mayeri Cushm. et Ell. Комплекс остальных видов форами- 
нифер остается почти неизменным, причем Orbulina suturalis Bronn. и 
Biorbulina bilobata (d’Orb.) встречаются в еще большем количестве 
экземпляров. В самой кровле биозоны установлены Globorotalia ргаете- 
nardii Cushm. et Stainf., редкие Orbulina universa d’Orb. и Globigerinoides 
obliquus Bolli. Существенная особенность микрофауны рассматриваемой 
зоны — отсутствие Praeorbulina glomerosa (Blow), хотя сами авторы не 
упоминают об этом.

Комплекс фораминифер третьей зоны состоит из обильных Orbulina 
universa d’Orb., которым сопутствуют Globorotalia menardii (d’Orb.), 
G. scitula (Brady), G. acostaensis Blow, G. lenguaensis Bolli, Globige
rinoides obliquus Bolli, G. cf. bollii Blow, Globigerina bulloides d’Orb., 
G. nepenthes Todd и редкие глобоквадрины.

Возраст зоны Globorotalia fohsi barisanensis и зоны Globorotalia 
mayeri Ж. и Ж. Бизон считают гельветским. Доказательство они видят 
в том, что орбулиниды появились непосредственно в послебурдигальское 
время (выходы гельветских отложений в районе Салль, Франция), но в 
дотортонекое время (зона Orbulina suturalis лангийского яруса Италии). 
Кроме того, прослои мелководных известняков зоны Globorotalia fohsi 
barisanensis лишены ми оги пенни д, а отложения зоны в целом отделены 
от более древних пород Эпира верхнебурдигальской складчатостью. По
следнее, разумеется, нельзя принимать во внимание — это местная осо
бенность геологического строения. Зону Globorotalia fohsi barisanensis 
Ж. и Ж. Бизон коррелируют с зоной Orbulina suturalis лангийского 
яруса Италии, а зону Globorotalia mayeri с серравалльским ярусом. 
Естественно, зону Globorotalia menardii они сопоставляют со стратоти
пом тортонекого яруса Италии.

Как видим, объемы «гельветского» и тортонекого ярусов Эпира и 
Сирии совершенно точно совпадают.

Отложения тортонекого яруса изучены также Ж. и Ж. Бизон к севе
ро-западу от Парта (район сел. Стрелиа). Тортонские голубоватые 
мергели залегают здесь е размывом на известняках верхнего мела и юры 
и перекрыты шарьяжем мезозойских же известняков. Отсюда приводит
ся следующий комплекс фрраминифер— Globorotalia menardii (d’Orb.), 
G. scitula (Brady), G. acostaensis Blow, G. obesa Bolli, Globigerina bulloi
des d’Orb., G. nepenthes Todd, Globigerinoides adriatica (Forn.), G. obli
quus Bolli, G. trilobus (Reuss), Orbulina universa d’Orb. Эта ассоциация 
фораминифер чрезвычайна близка к микрофауне зоны Globorotalia me
nardii из разреза Парга.

Отложения верхнего миоцена (мессинский ярус, зона Globorotalia 
miocenica) регрессивны и на территории Западного Эпира занимают 
крайне незначительные площади. В районе Риза верхний миоцен пред
ставлен чередованием гипсов, водорослевых известняков, глин и голубо
ватых мергелей с Globorotalia miocenica Palm., G. miozea saphoae J. et 
G. Bizon, Globigerinoides obliquus extremus Bolli et Berm., Rectuvigerina 
gaudryinoides (Lipp.). Эти отложения синхроничны мессинскому ярусу 
Италии и Сирии.

В других районах континентальной Греции стратиграфия миоцено
вых отложений изучена слабо. Восточнее Пинда на территории Фесса
лии (район селений Калабака и Триккала) установлены мергели, песча
ники и конгломераты верхнего олигоцена с Globigerina ciperoensis Bolli, 
G. praebulloides Blow, Almaena escornebovensis Sigal. Выше следуют 
мергели и конгломераты низов нижнего миоцена с Globigerinoides tri
lobus (Reuss), Globigerina praebulloides Blow, Globoquadrina aff. dehis- 
cens (Chapm., Parr et Coll.), Almaena escornebovensis Sigal, Miogypsina 
aff. gunteri Cole; мощность до 700 м. Мергели Триккала с многочислен
ными Globigerinoides trilobus (Reuss), G. altiapertura Bolli, Globoquad-



rina dehiscetis (Chapm., Parr et Coll.), Globorotalia obesa Bolli, Miogypsi- 
na globulina (Mich.) относятся, вероятно, уже к бурдигальско^у ярусу. 
Морские отложения среднего миоцена с орбулинидами не встречены 
(G. Bizon, 1967).

В Западной Македонии (бассейн Гревена) установлены отложения 
нижнего миоцена (G. Bizon, 1967). Они начинаются песчаниками и 
конгломератами с прослоями лигнитов. Выше залегают бурдигальские 
известняки и мергели с миогипсинами, Globoquadrina dehiscetis (Chapm., 
Parr et Coll.), Globigerinoides trilobus (Reuss), G. bisphaerica Todd.

Интересные данные Христодулу (Christodoulou, 1965) о миоцене се
верного побережья Салоникского залива. Скважины, пробуренные в 
грабене между Салониками и Янница, вскрыли мощную (2000—1380 м) 
толщу песчаников и известковистых глин бурдигальского возраста с 
Globigerina bollii Cita et Premoli Silva, G. foliata Bolli, G. venezuelana 
Hedb., Globigeritioides trilobus (Reuss), Globoquadrina dehiscetis (Chapm., 
Parr et Coll.), G. quadraria (Cushm. et Ell.), Anomalina pompilioides Gall, 
et Hem., Bulimina alazanensis Cushm., Uvigerina gallowayi Cushm., U. 
striatissima Perc. Породы бурдигала несогласно залегают на глинистых 
сланцах и песчаниках верхнего эоцена и в свою очередь несогласно 
перекрываются солоноватоводными отложениями верхнего миоцена 
(сарматский ярус). Таким образом, весь средний миоцен выпадает из 
разреза. Заслуживает внимания замечание Христодулу об отсутствии 
осадков верхнего бурдигала, поскольку самые верхние слои нижнемио
ценовой толщи лишены Globigerinoides bisphaerica и Praeorbulina.

В верхнемиоценовое время территория современного Эгейского моря 
представляла собой континентальный массив, разделявший мессинский 
бассейн Средиземноморья и сарматский бассейн Крымско-Кавказской 
области. Морские отложения мессинского яруса с планктонными фора- 
мин,иферами найдены на некоторых островах в южной части Эгейского 
моря (Aubouin, Dercourt, 1965).

Миоценовые отложения развиты также на островах Ионического 
(Корфу, Левкас, Кефаллиния, Закинф) и Додеканесского (Карпатос, 
Касос) архипелагов.

На островах Корфу и Левкас строение миоценовых отложений то же 
самое, что и в Западном Эпире (J. Bizon, G. Bizon, 1965, 1968; J. Bizon, 
1967; Marangoudakis, 1964). Разрез начинается мергелями и известня
ками аквитанского яруса с Globorotalia kugleri Bolli, Globigerinita dissi- 
milis (Cushm. et Berm.), Globigerinoides trilobus (Reuss), Miogypsinoides 
и Miogypsina. Они сменяются мергелями, известняками и песчаниками 
бурдигальского яруса с Globigerinoides trilobus (Reuss), G. bisphaerica 
Todd, Globoquadrina dehiscens (Chapm., Parr et Coll.), G. altispira 
(Cushm. et Jarv.), Praeorbulina glomerosa (Blow), P. transitoria (Blow). 
Мощность слоев с преорбулинами невелика — на о-ве Левкас 5 му

В среднем миоцене выделяется гельвет с Orbulina suturalis Bronn., 
О. bilobata (d’Orb.), Sphaeroidinellopsis grimsdalei (Keijz.), Globorota
lia fohsi barisanensis Le Roy и тортонекий ярус c Orbulina universa d’Orb., 
Globorotalia menardii (d’Orb.), G. scitula (Brady), Globigerina nepenthes 
Todd, Borelis melc (F. et M.), Cassidulina laevigata d’Orb., Spiroplectam- 
mina carinata (d’Orb.).

Значительно полнее на островах Корфу и Левкас представлены отло
жения верхнего миоцена и плиоцена. На о-ве Левкас к мессинскому 
ярусу относится толща мергелей, песчаников и глин с прослоями гипса; 
мощностью около 300 м. Среди фораминифер обычны Globorotalia mioce- 
nica Palm., G. miozea saphoae J. et G. Bizon, G. menardii (d’Orb.), G. 
acostaensis Blow, Globigerina nepenthes Todd, Globigerinoides obliquus 
Bolli, Orbulina universa d’Orb. На о. Корфу в низах мессинских отло
жений присутствуют мелкие линзы гипса. Выше их мощность возрастает



до 25 м. В кровле обычны пласты водорослевых известняков (мелобезии). 
Удивительное сходство с разрезами верхнего миоцена Сирии!

Отложения плиоцена трансгрессивны. На о-ве Корфу, например, они 
либо подстилаются верхним миоценом, либо переходят на различные 
горизонты среднего миоцена. Плиоценовые мергели очень богаты планк
тонными ф op а м и ни фе р а ми — Sphaeroidinella sp., Globorotalia inf lata 
(d’Orb.), G. puncticulata (Desh.), G. crassaformis (Gall, et Wissl.), G. 
hirsuta (d’Orb.).

Аналогичная последовательность миоценовых отложений описана на 
о-ве Кефаллиния (Hagn, 1958; Drooger, 1958b; G. Bizon, 1967). Интерес
ны данные о соотношении планктонных фораминифер и миогипсинид. 
В разрезе Ано-Ангон к верхнему бурдигалу (возраст по Ж. Бизон, мне
ние которой совладает с нашим) относится толща флишеподобного пе
реслаивания мергелей и глин с отдельными прослоями органогеннооб
ломочных известняков. В мергельно-глинистых породах комплекс фора
минифер состоит из обильных Globigerinoides trilobus (Reuss) в 
сочетании с менее распространенными G. bisphaerica Todd, Praeorbulina 
transitoria (Blow), P. glomerosa (Blow), Globoquadrina altispira (Cushm. 
et Jarv.), Globorotalia mayeri Cushm. et Ell. В одном образце найдены 
единичные Orbulina suturalis Bronn. Прослои органогенных известняков 
содержат лелидоциклин, Miogypsinoides complanatus (Schlumb.), Mio- 
gypsina irregularis (Mich.), Operculina complanata (Defr.), Heterostegi- 
na sp.

Выше располагаются глины и мергели гельветского яруса с обиль
ными Orbulina suturalis Bronn. в ассоциации с О. bilobata (d’Orb.), 
Hastigerina siphonifera (d’Orb.), Globorotalia fohsi barisanensis Le Roy, 
G. mayeri Cushm. et Ell., Globigerinoides trilobus (Reuss),G. bisphaerica 
Todd, Praeorbulina transitoria (Blow), Globoquadrina dehiscens (Chapm., 
Parr et Coll.), G. altispira (Cushm. et Jarv.). Миогипеин и лепидоциклин 
в этих слоях нет.

Таким образом, на о-ве Кефаллиния лепидоциклины и миогипсины 
заканчивают свое существование в самой кровле бурдигальского яруса 
(зона Globigerinoides bisphaerica). В средний миоцен они не переходят.

Не лишне остановиться на возрасте отложений в разрезе Ано-Ангон 
в интерпретации Хагна и Дрогера. Слои с Praeorbulina и Globigerinoides 
bisphaerica Хагн помещает в кровлю аквитанского яруса, а слои с Orbu
lina suturalis — в подошву бурдигальского. К такому выводу Хагн при
шел на основании сопоставления миоценовых отложений Кефаллинии с 
миоценом Карибского бассейна, принимая при этом стратиграфическую 
разбивку Беннера и Блоу (Eames et al., 1962). По мнению Дрогера, слои 
с Orbulina suturalis относятся к тортону, а подстилающие их отложения 
с глобоквадринами, Globigerinoides trilobus, G. bisphaerica — к гельвет- 
скому ярусу. В своем заключении о возрасте флишевых толщ Кефалли
нии Дрогер исходит из разрезов миоцена Венского бассейна, где орбу- 
лины появляются с подошвы «тортона», а подстилающие осадки гель
вета содержат Globigerinoides bisphaerica Todd.

Для нас самое интересное заключается в том, что последовательность 
этих двух комплексов фораминифер в миоценовых отложениях Кефал
линии в точности совпадает с их размещением в миоцене Сирии, Фран
ции, Италии. Но с возрастными определениями Хагна и Дрогера согла
ситься нельзя. Ни тортон Венского бассейна, ни, тем более, подразделе
ния миоцена Карибского бассейна, не являются стратотипами ярусов 
миоцена. К тому же Дрогер и Хагн не дают оценки ярусов миоцена в их 
стратотипических разрезах с точки зрения стратиграфической естест
венности самих ярусо-в. На основании сопоставления с разрезами миоце
на Франции, Италии и Сирии отложения с глобоквадринами, Globigeri
noides bisphaerica и Praeorbulina о-ва Кефаллиния следует относить к



верхней части бурдигальского яруса, а слои с Orbulina suturalis (т. е. 
Candorbulina universa Jedl.) — помещать в нижний ярус среднего миоце
на, условно называемый гельветским.

На о-ве Закииф неоген сложен карбонатными породами — известня
ками, окремненными известняками и мергелями мощностью около 700 м 
(J. Bizon, G. Bizon, Horstmann, 1969; G. Bizon, Mirkou, 1969). Хорошая 
фауна планктонных фораминифер позволяет выделить: аквитанский 
ярус с Globorotalia kugleri Bolli, G. acrostoma Wezel, Globigerinoides tri- 
lobus (Reuss), Globigerina woodi Jenk., Globigerinita dissimilis (Cushm. 
et Berm.), Cassigerinella chipolensis (Cushm. et Pont.);

нижнебурдигальские отложения c Globigerinoides trilobus (Reuss), 
G. diminuta Bolli, Globoquadrina dehiscens (Chapm., Parr et Coll.), G. 
altispira (Cushm. et Jarv.) Globorotalia obesa Bolli;

верхнебурдигальские отложения c Globigerinoides bisphaerica Todd, 
Praeorbulina transitoria (Blow), P. glomerosa (Blow);

«гельветекий» ярус c Orbulina suturalis Broun, Globorotalia fohsi 
barisanensis LeRoy, Hastigerina sp.;

тортонский ярус c Orbulina universa d’Orb., Globorotalia menardii 
(d’Orb.), G. scitula (Brady), G. acostaensis Blow, Globigerina nepenthes 
Todd, Globigerinoides obliquus Bolli;

мессинский ярус c Globorotalia miocenica Palm., G. miozea saphoae 
G. et J. Bizon, Globigerinoides adriatica (Forn.), G. obliquus Bolli;

плиоцен c Globorotalia puncticulata (Desh.), G. inf lata (d’Orb.), 
G. hirsuta (d’Orb.), G. crassaformis (Gall, et Wissl.), Sphaeroidinella 
dehiscens (Park, et Jon.), Pulleniatina sp., Globigerinoides sacculifera 
(Brady), G. rubrum (d’Orb.).

Это — стандартная последовательность комплексов фораминифер в 
осадках неогена.

Фораминиферам неогеновых отложений о-ва Карпатос (Додеканез- 
ский архипелаг) посвящена монография Христодулу (Christodoulou, 
1960а). Этот автор относит изученные им отложения к нижнему плиоце
ну. Действительно, основная масса описанных и изображенных видов фо
раминифер свойственна несомненному плиоцену. Вместе с тем, в неоге
новых осадках Карпатос встречены Orbulina suturalis Bronn., Biorbulina 
bilobata (d’Orb.), Globigerinoides bisphaerica Todd, G. trilobus (Reuss), 
Praeorbulina transitoria (Blow), типичные для миоцена. Возникают по
дозрения, не охватывает ли неоген Карпатос помимо плиоцена и некото
рую часть миоцена. К сожалению, Христодулу не анализирует распреде
ление фораминифер по разрезу.

К среднему миоцену относятся известняки и глины, обнажающиеся 
на соседнем небольшом островке Касос (Christodoulou, 1961а). Извест
няки характеризуются многочисленными Neoalveolina melo (F. et M.), 

Довольно большие площади занимают выходы миоценовых отложе
ний на территории о-ва Крит. Они обнажаются в северо-западной части 
острова (между городами Платонос и Ретимни), в центре его (к югу от 
г. Гераклион) и на востоке (между городами Иерапетра и Сития). Мор
ские осадки нижнего миоцена нигде не найдены. На породах мезозоя, 
палеогена и континентального миоцена (?) располагаются отложения 
среднего миоцена (Christodoulou, 1963).

Средний миоцен начинается конгломератами, гравелитами, песчани
ками и глинистыми песчаниками с Neoalveolina melo (F. et M.), Heteros- 
tegina costata d’Orb., Orbulina suturalis Bronn , Globigerinoides bisphae
rica Todd. Христодулу относит их к гельвету. Эти грубообломочные по
роды сменяются известковистыми глинами, мергелями, детритусовыми и 
литотамниевыми известняками с подчиненными прослоями песчанистых 
глин. Возраст толщи карбонатных отложений определяется в качестве 
тортонского; в кровле ее снова нередки пласты песчаников и конгломера-
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Рис. 37. Схематический разрез миоценовых отложений о-ва Крит, по 
Христодулу (Christodoulou, 1963)

Ъ  1 — глины: 2 — песчаники; 3 — конгломераты; 4 — известняки; 5 — мергели
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тов. Мощность среднего миоцена в различных тектониче
ских зонах о-ва Крит варьирует, достигая 300—500 м 
(рис. 37).

Для отложений среднего миоцена Христодулу приво
дит суммарные списки фораминифер (многие из них изо
бражены на таблицах). Они насчитывают свыше 200 ви
дов. Среди них отметим следующие: Orbulina suturalis 
Вгопп., О. bilobata (d’Orb.), О. universa d’Orb., Hastigeri- 
na aequilateralis (Brady), Globigerina concinna Reuss, 
Globigerinoldes bisphaerica Todd, G. elongatus (d’Orb.), 
G. trilobus (Reuss), G. obliquus Bolli, Praeorbulitia glome- 
rosa (Blow), P. transitoria (Blow), Globoquadritia altispi- 
ra (Cushm. et Jarv.), Globorotalia menardii (d’Orb.), 
G. scitula (Brady), Anomalina nucleata (Seg.), A. rotula 
d’Orb., Cibicides boueanus (d’Orb.), C. dutemplei (d’Orb.), 
Bolivina antiqua d’Orb., B. miocenica Gian., Bulimina elon- 
gata d’Orb., Cassidulina laevigata d’Orb., Ehrenbergina 
dinapoli Gian., Elphidium aculeatum (d’Orb.), Liebusiella 
rudis (Costa), Nonion granosum (d’Orb.), Planularia auris 
(Defr.), Sigmoilina tenuis (Sz.), Uvigerina macrocarinata 
Papp et Tourn. Состав фораминифер свидетельствует, что 
средний миоцен представлен в полном объеме (гельвет 
и тортон).

Совсем иные осадки развиты в верхнем миоцене — 
конгломераты, песчаники и глины с солоноватоводными и 
пресноводными остракодами, пелециподами, гастропода- 
ми (Unio, Melanopsis, Planorbis, Hydrobia, Valvata, Neri- 
tina) и харовыми водорослями. Лишь в базальных слоях 
обнаружены немногочисленные устрицы и фораминифе- 

L-=-2-Jt' ры — Streblus beccarii (L.), Elphidium crispum (L.). Хри-
$ стодулу и Хараламбус (Christodoulou, Haralambous, 

1960a; Christodoulou, 1963) отождествляют верхний мио 
цен Крита с сарматским ярусом.

Биостратиграфические исследования Фрейденталя (Freudenthal, 
1969) в провинции Каниа (западная часть Крита) и Меуленкампа (Меи- 
lenkamp, 1969) в провинции Ретимнон (центральная часть Крита) под
тверждают мнение Христодулу о среднемиоценовом возрасте пород. На 
территории этих провинций к морскому миоцену относится толща 
конгломератов, песчаников, глин, мергелей и органогенных известняков 
тортонского яруса. Они подстилаются континентальными и пресновод
ными осадками, а покрываются глинами, мергелями и песчаниками с 
прослоями гипсов верхнего миоцена. Полных списков фораминифер для 
тортона Крита Фрейденталь и Меуленкамп не приводят. Первый из них 
детально изучал лишь представителей семейства Planorbulinidae, вто
рой— некоторые группы Uvigerina.

На территории континентальной Греции и прилегающих островов в 
эпоху верхнего миоцена имела место регрессия моря. Осадки верхнего 
миоцена либо отсутствуют, либо они гипсоносные (Западный Эпир, 
острова: Корфу, Левкас, Кефаллиния, Закинф, Крит), озерные (Крит) 
и континентальные (Салоники).

Отложения плиоцена трансгрессивны и широко развиты — Крит 
(Christodoulou, 1963), о-в Карпатос (Christodoulou, 1960а), ряд районов



Пелопоннесского полуострова (Christodoulou, 1957, 1960b; Christodoulou, 
Haraiambous, 1960b), в Аттике (Christodoulou, 1961b), на островах Кор
фу и Кефаллиния (Marangoudakis, 1964). Они содержат богатейшую 
фауну сгеногалинных фораминифер.

БАЛЕАРСКИЕ ОСТРОВА

Значительным распространением пользуются миоценовые отложения 
на принадлежащих Испании Балеарских островах — Мальорке, Менорке 
и в несколько меньшей степени на острове Ивиса. Наиболее детально они 
изучены на о-ве Мальорка (Colom, 1945, 1946а, Ь, 1956, 1958; G. Bizon 
et al., 1968).

В конце олигоценового времени территория современных Балеарских 
островов характеризуется крупной регрессией с последующей дислока
цией горных пород (савская фаза складчатости). Совместно с террито
рией Сардинии и Корсики она вошла в состав «Тирренского континента». 
'Континентальный период продолжался в течение почти всего аквитан
ского времени. -Первая миоценовая трансгрессия на о-ве Мальорка про
изошла в конце аквитанского — начале бурдигальского времени.

В соответствии с различными стадиями развития бурдигальской 
трансгрессии, в разрезе отложений этого возраста выделяются три пачки 
пород.

В основании бурдигальского яруса располагаются базальные конгло
мераты значительной мощности. Местами они озерного или континен
тального происхождения, с растительными остатками. В других случаях 
конгломераты морские, с Miogypsina mediterranea Bronn., Operculitia 
complanata Defr., Helerostegina. costata d’Orb. Выше залегают известко- 
вистые песчаники различной зернистости и органогеннообломочные из
вестняки с водорослями, мшанками, моллюсками, морскими ежами и 
бентосными фораминиферами. Существенно иные осадки свойственны 
верхней части бурдигальского яруса (стадия стабилизации трансгрес
сии). К этому моменту приурочено образование серых и голубоватых 
мергелей, переполненных планктонными микроорганизмами. Среди них 
присутствуют микроорганизмы как е кремневым скелетом—диатомовые 
водоросли, силикофлягелляты, радиолярии, так и с известковым—фора- 
мин1иферы, дискоастериды, кокколитофориды. Особенно обильны остатки 
микрофауны с кремневым скелетом, к которой добавляются спикулы 
кремневых губок. Эти голубоватые мергели -с массой диатомовых, радио
лярий, силикофлягеллят и спикул губок в работах испанских геологов 
известны под местным названием «моронитас». Общая мощность бур- 
дигальских отложений превышает 200 м.

Указанные выше три пачки пород не являются строго выдержанными 
стратиграфическими горизонтами местного значения. Их мощности и 
стратиграфический объем изменяются с востока на запад в завиоимости 
от положения по отношению к «Тирренскому континенту». На основании 
характера осадков на территории Мальорки установлены три зоны седи
ментации (рис. 38).

Восточная зона охватывает восточную часть острова (Сьерра-Леван- 
те) и западную часть о-ва Менорки. Она непосредственно примыкает к 
«Тирренскому континенту» и отличается преобладанием мелководных 
осадков. Бурдигальский ярус сложен здесь органогенными известняками 
и песчаниками, а мергели приурочены лишь к кровле разреза (рис. 39). 
Но и среди них нередки прослои песчаников и известняков.

Западная зона включает западную часть Мальорки (Сьерра-Норте) 
и о-в Ивиса. Она находилась на известном удалении от «Тирренского 
континента». Поэтому песчаники и органогенные известняки в основании



Рис. 38. Палеогеографическое положение Балеарских островов и зоны седиментации 
на о-ве Мальорка в бурдигальское время, по Колому (Colom, 1958)
/ — континентальные массивы; 2 — неритовые фации; 3 — осадки с обильным глауконитом; 4 — пе
лагические фации

бурдигальского яруса маломощны, а главная часть разреза состоит из- 
мергелей с обильным планктоном. Эти мергели замещают по простира
нию мелководные осадки восточной зоны.

Центральная зона Мальорки, как показывает само название, распо- 
лс жена на стыке двух первых зон и характеризуется смешанными, пере
ходными осадками. Отличительная ее особенность — наличие сильно 
глауконитизированных песчаников и мергелей с обильными диатомо
выми.

Бурдигальские отложения Мальорки содержат чрезвычайно богатый 
комплекс фораминифер (Колом описал отсюда около 350 видов). Их 
распределение на площади и по разрезу тесно связано с литологиче
скими признаками осадков.

Мелководные песчаники, песчанистые мергели и известняки вклю
чают преимущественно бентосных фораминифер — Reophax morrisoni 
Cushm. et Ell., Vulvulina pennatula (Batsch), Chrysalogoniutn longicosta- 
tum Cushm. et Jarv., Ch. asperum Cushm. et Stainf., Lingulina ponceana 
Gall, et Hem., L. costata d’Orb., Mississippina concentrica (Park, et Jon.), 
Planulina marialana Hadl., Anomalina pseudogrosserugosa Colom, 
A. pompilioides Gall, et Hem., Cassidulina horizontalis Cushm. et Renz, 
Pleurosiomella bierigi Palm, et Berm., P. rimosa Cushm. et Berm., P. prae- 
gerontica Cushm. et Stainf., Orthomorphina havanensis Cushm. et Berm., 
Ehrenbergina cubensis pollentiana Colom, Plectofrondicularia morreyae 
Cushm., Bilimina tuxpamensis Cole, Loxostomum digitate (d’Orb.), Rectu- 
vigerina seriata (Cushm. et Jarv.), Heterostegina granulosa Bouss., Elphi- 
dium ortenburgensis (Egger), Miogypsina burdigatensis (Gtimb.), M. me- 
diterranea Bronn. и многие другие. При .сравнении их с фораминиферами 
из бурдигальских отложений Сирии обнаруживается большое сходство. 
Некоторые виды в монографиях Колома (Colom, 1945, 1946а, 1956) и 
у нас фигурируют под различными названиями.

В более глубоководных мергелях доминируют планктонные форами- 
-ниферы. В массовом количестве экземпляров встречаются Globigeri- 
noides trilobus (Reuss) и Globigerina conglomerata Schwager. Им сопут-



Западная зона Центральная Застойная зона
(Сьерра-Норте) зона (Сьерра-Леванте)
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Рис. 39. Фациальные замещения в отложениях бурдигальского яруса на о-ве Мальор
ка, по Колому (Colom, 1958)
\ — базальные конгломераты; 2 — песчаники; 3 — известняки (преимущественно органогеннообломоч
ные); 4 — глинистые известняки; 5 — глинистые известняки с песчаным материалом; 6 — мергели и 
глины с глауконитом; 7 — мергели с пелагическими фораминиферами, радиоляриями и наннопланк-
тоном (моронитас); «5 — граница исчезновения миотипсин в миоценовых отложениях Мальорки

.ствуют редкие (по терминологии Колома) Globigerina altispira Cushm. 
et Ell., G. dissimilis Cushm. et Berm., Globigerinoides bisphaerica Todd, 
G. glomerosa Blow, G. transitoria Blow, Globoquadrina quadraria advena 
Berm, и очень редкие Globigerina concinna Reuss, Globorotalia mayeri 
Cushm. et Ell., G. fohsi Cushm. et Ell. Наконец, здесь присутствуют ред
кие Orbulina universa d’Orb., О. universa forma bilobata d’Orb. и несколь
ко более частая О. universa forma suturalis Bronn.

Взгляды Колома на систематику планктонных фораминифер свое
образны. Им не признаются роды Globigerinita, Candorbulina, Biorbu- 
lina, некоторые глобоквадрины отнесены к роду Globigerina. Виды орбу- 
линид «suturalis» и «bilobata» лишаются какого-либо систематического 
значения. Колом считает их формами вида Orbulina universa.

Вид Globigerina conglomerata описан Швагером из современных 
осадков и имеет отдаленное внешнее сходство со своим «двойником» из 
бурдигальских отложений Мальорки. Из описания и рисунков Колома 
•следует, что для последнего типична крупная (0,7 мм) высокая раковина 
с четырьмя вздутыми камерами и уплощенной спинной стороной. Ни в 
нашем материале из бурдигальского яруса Сирии, ни по литературным 
данным мы не знаем другого сходного по морфологии вида, кроме Globi
gerina bollii Cita et Premoli Silva. Это название и будет для него, оче
видно, правильным.

В работе 1956 г. Колом приводит изображение Globigerinella aequila- 
teralis (Brady), а в статье 1958 г. упоминает G. siphonifera (d’Orb.). Ве
роятно, это один и тот же вид, соответствующий Hastigerina siphonifera 
(d’Orb.) в нашем понимании. Судя по описанию и изображению (Colom, 
1946а, табл. III, фиг. 93—96) Globigerina quadripartita Koch, под этим 
названием фигурирует Globoquadrina dehiscens (Chapm., Parr etColl.). 
типичная для бурдигальского яруса.

Планктонные фораминиферы в относительно глубоководных мерге
лях (глубину их образования Колом оценивает в 500—600 м) сопровож



даются весьма разнообразными лагенидами, кассидул инида ми, булими- 
нидами, хилостомеллидами и агглютинированными фораминиферами. 
Последним Колом (Colom, 1945) посвятил отдельную монографию. Бур- 
дигальские агглютинированные фораминиферы Мальорки отличаются 
богатством родового и видового состава. Колом приводит описание 
видов — Crithionina, Technitella, Hyperammina, Reophax, Ammodiscus, 
Trochamminoides, Cyclammina, Spiroplectammina, TIaplophragmoidesy. 
Ammobaculites, Textularia, Bigenerina, Vulvulina, Gaudryina, Karreriellay 
Eggerella, Dorothia, Listerella, Textulariella, Tritc\xilina. Среди них до
вольно много видов, общих для бурдигальских отложений Мальорки и 
Сирии — Ammobaculites buiosensis Cotom, Textularia deyaensis Colom,. 
Vulvulina pennatula italica Cushm., Gaudryina maioricensis Colom, /(ar- 
reriella gaudryinoides (Form), /(. subcylindrica (Nutt.), Eggerella bradyi 
Cushm., Dorothia burdigalensis Colom, Tritaxilina balearica Colom, 
7\ pleionensis Cushm.

Колом четко показал, как комплексы бентосных фораминифер в 
ходе замещения (с востока на запад) мелководных песчаников и извест
няков более глубоководными мергелями «скользят» вниз по разрезу 
(см. рис. 39). Особенно важны эти наблюдения для миогипсинид. На во
стоке в разрезах бурдигальских отложений Сьерра-Леванте они просле
живаются до .самой кровли бурдигальского яруса. На западе в разрезах: 
Сьерра-Норте миогипсиниды исчезают примерно в середине бурдигаль
ского яруса, там, где органогеннообломочные известняки сменяются мер
гелями. На этом примере хорошо видно, что исчезновение миогипсинид. 
не обязательно свидетельствует о кровле нижнего миоцена. Их отсут
ствие может вызываться развитием литофаций, неблагоприятных для 
обитания миогипсинид. Зависимость распределения миогипсинид от фа
ций рассматривалась нами ранее на материале миоценовых отложений. 
Сирии, Северной Италии, Сицилии. Несомненно, истинное положение 
границы нижнего и среднего миоцена можно установить лишь при усло
вии анализа всего комплекса фораминифер.

Среднемиоценовые отложения Мальорки (Колом называет их виндо- 
бонскими или гельвет-тортонскими) отделены от нижнего миоцена не
согласием и перерывом. Залегают они трансгрессивно и начинаются ба
зальными конгломератами, мощность которых невелика. Выше следуют 
тонкозернистые песчаники и белые органогенные известняки с пелеципо- 
дами и морскими ежами. В виде отдельных прослоев встречаются водо
рослевые известняки и желтоватые мергели. Мощность среднего миоцена 
100 м (Colom, 1946b, 1956).

Поскольку среднемиоценовые отложения Мальорки мелководны, сре
ди фораминифер преобладают бентосные виды — Neoalveolina melo 
(F. et M.), Dentritina elegans d’Orb., Peneroplis laevigatus Karr., P. per- 
tusus (Forsk.), Amphistegina lessonii d’Orb., Cibicides nucleatus (Seg.),
C. lobatulus (W. et Jac.), Planorbulina mediterranensis d’Orb., Elphidium 
crispum (L.), Nonion boueanum (d’Orb.), N. granosum (d’Orb.), Eponides 
haidingeri (d’Orb.), Reussella spinulosa (Reuss), Bolivina antiqua d’Orb., 
Bulimina buchiana d’Orb., B. elongata subulata Park, et Cushm., B. pupo- 
ides d’Orb., Uvigerina pygmea d’Orb., Virgulina schreibersiana Cz., Hete- 
rostegina costata d’Orb., Robulus calcar (L.), R. crassus (d’Orb.), R. echi- 
natus (d’Orb.), Planularia cassis Silv., Spiroplectammina carinata 
(d’Orb.), Textularia concava Karr., T. consecta d’Orb., T. deperdita d’Orb. 
и др. Миогипсиниды полностью отсутствуют. Комплекс фораминифер (по 
сравнению с нижнемиоценовым) изменился очень сильно.

Несколько более глубоководными виндобонские отложения были на 
западе Мальорки (севернее и юго-восточнее современного залива Паль
ма). В глинисто-мергельных осадках здесь нередки планктонные фора- 
миниферы. Чаще других встречаются Orbulina universa d’Orb., О. uni-



versa bilobata d’Orb. и Globigeritioides trilobus (Reuss). Немногочислен
ны экземпляры Globorotalia menardii (d'Orb.), G. rnayeri Cushm. et Ell., 
Globigerinella siphortifera (d’Orb.), Globigerint bulloides d’Orb., G. heli- 
cina d’Orb., Globoquadrina altispira (Cushm. et Jarv.). Они сопровож
даются разнообразными представителями Robulus, Dentalina, Uvigerina.

Исследования Колома дают довольно полное представление о микро
фауне миоценовых отложений Балеарских островов и ее общем измене
нии на протяжении нижне-среднемиоценового времени. Но детали рас
пределения фораминифер в пределах каждого из подотделов миоцена 
(нижнего и среднего) им не рассматриваются. Поэтому точное сопостав
ление миоценовых осадков Балеарских островов и Сирии затрудни
тельно. Безусловно, бурдигал Мальорки охватывает весь бурдигальский 
ярус Сирии, включая его самые верхние слои с Globigeritioides bisphaeri- 
са, Praeorbulitia transitoria, Р. glomerosa. Ассоциации планктонных и 
бентосных фораминифер из бурдигальских отложений этих двух районов 
чрезвычайно близки. Однако неясно, точно ли совпадают границы бурди- 
гала в разрезах Мальорки и Сирии. Не может ли бурдигальский ярус 
Мальорки иметь в своем составе более древние (аквитанские) и более 
молодые (гельветские) осадки миоцена?

В какой-то степени ответ на этот вопрос дает небольшая статья 
Ж- и Ж. Бизон и Колом (G. Bizon et al., 1968). На севере Мальорки 
(разрез Мальпас-Алькудиа) миоцен начинается слоями с Globigeritioides 
trilobus (Reuss), G. altiapertura Bolli, Globigerinita dissimilis (Cushm. 
et Berm.), Globorotalia acrostoma Wezel, Globigeritia praebulloides Blow, 
G. woodi Jenk., Globoquadrina dehiscens (Chapm., Parr et Coll.). Это 
кровля аквитанского яруса или переход к бурдигальскому ярусу.

В других районах (у селений Санта-Маргарита и Полленса) базаль
ные слои миоцена характеризуются несомненно бурдигальской микро
фауной— Globigerinoides trilobus (Reuss), G. diminuta Bolli, Globo
quadrina altispira (Cushm. et Jarv.), G. dehiscens (Chapm., Parr et Coll.), 
G. langhiana Cita et Gel., Globorotalia mayeri Cushm. et Ell., G. obesa 
Bolli, Cassigerinella chipolensis (Cushm. et Pont.).

Таким образом, первая миоценовая трансгрессия на о-ве Мальорка 
приурочена к позднеаквитанскому-раннебурдигальскому времени. 
«Бурдигал» Колома может захватывать самые верхи аквитанского яруса.

Микрофауна верхней части так называемого бурдигальского яруса 
Мальорки включает Globigerinoides bisphaerica Todd, Praeorbutina glo- 
merosa (Blow), P. transitoria (Blow), Globorotalia fohsi barisanensis Le 
Roy. Это действительно верхний бурдигал. Но в отложениях, располага
ющихся ниже поверхности несогласия, Колом ранее обнаружил Candor- 
bulina universa Jedl., Biorbulina bilobata (d’Orb.), Cibicides nucleatus 
(Seg.), типичные для нижней половины среднего миоцена (условный 
гельвет). Вероятно, «допокровный миоцен» Мальорки заканчивается 
либо верхним бурдигалом, либо низами гельвета (в зависимости от по
ложения эрозионного среза). Следовательно, бурдигал Колома включает 
самые низы гельвета. Заметим, что Колом ошибочно ставил знак равен
ства между лангийским и бурдигальским ярусом, а последний считал 
синонимом всего нижнего миоцена.

В виндобонских отложениях («послепокровный миоцен») Ж. и Ж. Би
зон и Колом установили Orbulina universa d’Orb., Globigerina nepenthes 
Todd, G. bulloides d’Orb., Globigerinoides obliquus Bolli, Globorotalia aco- 
staensis Blow, G. scitula (Brady), Hastigerina sp., Sphaeroidinellopsis. 
Тортонский возраст этих отложений очевиден. Они располагаются резко 
несогласно и трансгрессивно на более древних породах, и большая часть 
гельветского яруса с кандорбулинами отсутствует. Крупную морскую 
трансгрессию среднего миоцена Колом называл второй миоценовой тран
сгрессией.



Поскольку вторая трансгрессия отвечает тортонскому времени, то ге
ологическая история Балеарских островов (Западное Средиземноморье) 
и Сирии (Восточное Средиземноморье) в среднем миоцене существенно 
различна. В Сирии трансгрессия приурочена к нижней половине средне
го миоцена («гельвету»), а тортонские отложения регрессивны; на Ба
леарских островах гельвет отмечен регрессией (перерыв в осадконакоп- 
лении), а тортон трансгрессивен.

Каких-либо данных о мессинских отложениях островов Мальорка, 
Менорка и Ивиса в работах Колома нет. Очевидно, они отсутствуют в 
связи с регрессией верхнемиоценового времени.

Миоценовые отложения Балеарских островов содержат богатейшую 
ассоциацию планктонных и бентосных фораминифер. Остается надеять
ся, что дальнейшее изучение распределения видов фораминифер по раз
резу снимет многие неясные вопросы биостратиграфии миоцена этого 
района Средиземноморья.

ЮГО-ВОСТОЧНАЯ ИСПАНИЯ

Центральные области Испании (бассейн р. Эбро, Старая и Новая 
Кастилия) заняты выходами континентальных отложений миоцена. Мор
ской миоцен развит на юге и юго-востоке Испании — в Андалузии, Мур
сии и Валенсии. В миоценовое время между древним массивом Иберий
ской Месеты на севере и складчатыми сооружениями Андалузских гор 
^Сьерра-Невада) на юге располагался Северо-Бетский пролив, соеди 
нявший Средиземноморский бассейн с Атлантическим океаном (рис, 
Почти сплошной полосой морские породы миоцена обнажаются в бассей
не Гвадалквивира и в виде отдельных (Пятен—в Подбетоких горах 
(к югу и востоку от Гранады) и на средиземноморском побережье меж
ду Валенсией и Картахеной.

Своеобразные осадки нижнего миоцена Северо-Бетского пролива 
описаны Коломом и Гамунди (Colom, 1952; Colom, Gamundi, 1951). Ак
витанский ярус (Колом считает его синонимом верхнего олигоцена) за
нимает сравнительно ограниченные площади. Отложения его либо со
гласно подстилаются нижним олигоценом, либо трансгрессивно переходят 
на породы триаса и мела. В бурдигальское время произошла крупная 
трансгрессия — осадки этого возраста развиты на значительно более об
ширном пространстве. С аквитаном они связаны постепенным переходом 
и часто трансгрессивно перекрывают древние породы.

Толща отложений аквитанского и бурдигальского ярусов в литологи
ческом отношении монотонна. Она представляет чередование уже упоми
навшихся нами знаменитых «моронитас», глобигериновых мергелей, тон
козернистых известковистых песчаников и более редких прослоев дет- 
ритусовых известняков или известняков с лепидоциклинами и водорос
лями. Мощность не превышает 300 м.

Моронитас получили свое название от города Морона (недалеко от 
Севильи). Это — светлые или серо-голубоватые мергели с огромными 
скоплениями пелагических микроорганизмов с кремневым скелетом — 
радиолярий, диатомовых водорослей, силикофлягеллят, динофлягеллят. 
К ним добавляются обильные спикулы кремневых губок. Во многих слу
чаях содержание кремнезема в моронитас достигает 25—50%, т. е. поро
да по сути дела является диатомовой землей. Видовое разнообразие ди- 
атомей исключительно велико — отсюда описано свыше 500 их видов. 
В некоторых образцах преобладают радиолярии. Вероятно, первоначаль
но это были радиоляриевые глинистые илы. Карбонатная составная часть 
моронитас образована скоплениями кокколитофорид, дискоастерид и 
планктонных фораминифер. Последние обнаруживают тенденцию к об-



Рис. 40. Северо-Бетский морской пролив бурдигальского времени на территории Испа
нии, по Колому (Colom, 1952)
I  — области поднятий ( а  — достоверные, б — предполагаемые); 2 — области, занятые морским бас
сейном; 3  — места выходов моронитас

разованию самостоятельных слоечков глобигериновых мергелей (рис. 
41). Внешне они выглядят как тонкозернистые песчаники, но в шлифах 
хорошо видно, что «песчинки» являются раковинами глобигеринид. По 
мнению Колома, нижнемиоценовые отложения Северо-Бетского прогиба 
характеризуются самой высокой концентрацией планктонных форамини- 
фер во всем разрезе третичных осадков Иберийского полуострова.

Касаясь генезиса аквитан-бурдигальских осадков с обильным план
ктоном Южной Испании, Колом отрицает их глубоководное происхожде
ние. Принимая во внимание палеогеографию и литологический состав, 
Колом пишет, что накопление осадков происходило на средних глубинах 
неритовой зоны в сравнительно узком морском проливе с сильными те
чениями. Чередование тонких слоев пород с преобладанием либо план
ктона с кремневым скелетом, либо с известковым планктоном Колом 
объясняет сезонными и годовыми климатическими колебаниями.

Совершенно неожиданны приводимые Коломом валовые (обобщен
ные) списки планктонных фораминифер. Слои нижнего аквитана содер
жат массу мелких Globigerina bulloides d’Orb. и G. concinna Reuss, кото
рые сопровождаются Candorbulina universa Jedl., Globorotalia canariensis 
(d’Orb.), G. praemenardii Cushm. efc Stainf.: к обычным видам относится 
Orbulina universa d’Orb. Более молодые слои аквитанского яруса, пере
ходные к бурцигалу, и отложения самого бурдигальского яруса характе
ризуются преобладанием видов рода Globigerinoides— G. trilocularis 
(d’Orb.), G. sacculifera (Brady), G. conglobata (Brady). Совместно с ними 
встречаются Globigerinella aequilaieralis (Brady), Globorotalia canarien- 
sis (d’Orb.), G. praemenardii Cushm. et Stainf., Orbulina universa d’Orb., 
Candorbulina universa Jedl., Globigerina altispira Cushm. et Jarv. В неко
торых районах (Аликанте) установлены массовые скопления раковин 
Orbulina bilobata. d’Orb.

Заключение Колома о нижнемиоценовом возрасте отложений Северо-
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Рис. 41. Тонкослоистые песчано-мергельные по
роды нижнего миоцена Испании с фораминифе- 
рами и наннопланктоном, по Колому (Colom, 
1952)
Правый верхний угол: шлиф мергелистых песчаников, 
показывающий чередование слоечков с глобигеринидами 
(темное), кварцевыми зернами (белое) и моронитас (се
рое); увел. 1. Колонка: схематический рисунок того же 
шлифа, увел. 7,5. 1 —  слоечки с обильными глобигерини
дами, 2  — слоечки с зернами кварца, 3  — моронитас, 4  —  

слоечки со спикулами губок, 5 — слоечки с глобигерини
дами, спикулами губок и пиритом
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Бетского пролива находится в полном 
противоречии с результатами биострати- 
графических исследований на территории 
Сирии, Италии, Франции, Албании и Гре
ции, а в отношении стратиграфического 
распределения орбулинид — также с ис
следованиями более поздних лет самого 
Колома (Colom, 1956, 1958) на Балеар
ских островах. Некоторые видовые опре
деления Колома, несомненно, неточны. 
Так, Globigerinoides cotiglobatus, G. trilo- 
cularis, Globorotalia canariensis известны 
из более молодых (плиоценовых и совре
менных) осадков. В определении орбули
нид, как таковых, трудно ошибиться, а 
массовое их развитие приурочено к сред
нему миоцену. Тем более странным вы
глядит список бентосных фораминифер — 
Chrysalogonium longicostatum Cushm. et 
Berm., Ch. tenuicostatum Cushm. et Berm., 
Ch. tanceoluni Cushm. et Jarv., Cassidulina 
horizontalis Cushm. et Renz, C. havanensis 
Cushm. et Berm., Anomalina pompilioides 
Gall, et Hem., Planulitia marialana Hadl., 
P. renzi Cushm. et Stainf., Uvigerina rusti- 
ca Cushm. et Edw., Bulimina tuxpamensis 
Cole, Nodosarella subtiodosa (Guppy), 

Pleurostomella alternans Schw., Ellipsonodosaria mappa Cushm. et Jarv, 
Siphogenerina multicostaia Cushm. et Jarv., S. seriata (Cushm. et Jarv.), 
Karreriella subcylindrica (Nutt.), Dorothia brevis Cushm. et Stainf., Ellip
sonodosaria paucistriata (G. et Hem.). Это типично нижнемиоценовый 
комплекс фораминифер.

Мы можем лишь предполагать, что так называемые нижнемиоцено
вые отложения Северо-Бетского пролива соответствуют не только ниж
нему, но и нижней части среднего миоцена с кандорбулинами. В опреде
лении возраста миоценовых формаций Южной Испании Колом исходил 
из корреляции их с олигоцен-миоценовыми осадками Карибского бас
сейна. Но последние не являются эталоном, а возраст их отдельных под
разделений спорен. Сейчас известно, что в Карибском бассейне имело 
место сильное занижение возраста миоценовых формаций. Именно эта 
старая точка зрения и отражена в работах, на которые ссылается Ко
лом. В миоценовых отложениях Карибского бассейна наблюдается в 
точности такая же последовательность комплексов фораминифер, как 
в Сирии и Италии.



Рис. 42. Палеогеографическая обстановка эпохи среднего миоцена на территории Испа
нии, по Колому (Colom, 1951)
/ — континентальные массивы ( а  — достоверные, 6  — предполагаемые); 2  — области, занятые мор
ским бассейном

По данным Колома (Colom, 1952), непосредственно в постбурдигаль- 
ское время нижнемиоценовые отложения (в понимании Колома, разу
меется) Северо-Бетской депрессии были интенсивно дислоцированы. Воз
никли Подбетские горные цепи. Они соединились со Сьерра-Невадой, 
марокканским Рифом и образовался единый огромный Бетско-Рифский 
массив. Морской Северо-Бетский пролив разорвался на две части. На 
западе возник Бетский залив, открывавшийся в Атлантический океан. На 
востоке сохранились небольшие заливы Средиземного моря к югу от 
Валенсии, между Аликанте и Мурсией (рис. 42). Свободное сообщение 
между Атлантикой и Средиземноморьем (через территорию Испании) 
было нарушено.

Иную интерпретацию геологического развития Северо-Бетского про
лива во вторую половину миоценового времени находим у Жинью (1952). 
Соглано Жинью, бурдигал и гельвет развиты совместно в долине Гва
далквивира, в бассейне Гранады, во всех синклинальных бассейнах Под- 
бетских цепей до Средиземного моря, между Валенсией и Картахеной. 
Замыкание залива произошло в самом конце виндобонского времени. 
К этому моменту относится образование континентальных конгломера
тов, залегающих в кровле виндобонского яруса окрестностей Гранады, 
а также гипсоносно-сернистых осадков в районе Лорки (западнее Мур
сии). Последние сильно напоминают верхнемиоценовые (мессинские) от
ложения северного и восточного Средиземноморья.

Виндобонские отложения, по мнению Колома отсутствующие в Се- 
веро-Бетском проливе, описаны им (Colom, 1951, 1954) на средиземно- 
морском побережье между Аликанте и Мурсией. Они трансгрессивно пе
рекрывают породы мезозоя и палеогена и представлены толщей песча
ников, глин и мергелей мощностью до нескольких сотен метров. Среди 
фораминифер преобладают бентосные виды — разнообразные лагениды, 
Textularia subangulata d’Orb., Spiroplectammina carinata (cTOrb.), Sipho- 
textularia concava (Karr.), Nonion granosum (d’Orb.), Elphidium crispum 
(L.), Bolivina dilatata Reuss, Bolivinoides miocenicus Gian., Bulimina elo-



Рис. 43. Схематическая геологическая карта Сьерра-де-Карраской, Испания, по Демар
ку (Demarcq, 1966)
/ — палеозой и мезозой; 2  — аквитанский и бурдигальский ярусы; 3  — конгломераты Колумбаре; 
4 — мергели и песчаники Пухальварес; 5— мергели Торремендо; 6 —  песчаники Вилларе (мессинский 
ярус); 7 — мергели и песчаники с устрицами (мессинский ярус); 8  — плиоценовые и четвертичные 
отложения; 9  — сбросы

rigata d’Orb., В. pupoides cTOrb., Uvigerina pygmea d’Orb., Cassidulina 
margareta Karr., Siphonina reticulata (Cz.), Streblus punctatogranosus 
(Seg.), Eponides haidingerii (d’Orb.), Cibicides boueanus (d’Orb.) и мно
гие другие. В комплексе планктонных фораминифер многочисленны Or- 
bulitia universa d’Orb., Globigerina globorotaloidea Colom, G. diplostoma 
Reuss. Колом упоминает также Orbulina suturalis Bronn., O. bulobata 
(d’Orb.), Globigerinoides trilobus Reuss; прочие виды глобигериноидесов 
и глобороталий явно требуют переопределения.

Объем виндобонского яруса в интерпретации Колома неясен. Судя 
по составу микрофауны, он несомненно включает тортон; возможно, вин- 
добон Аликанте и Мурсии охватывает и часть слоев с кандорбулинами 
(гельвет). Подтверждением служат материалы, приводимые в статьях 
Дюран-Дельга и Манье (Durand-Delga, Magne, 1958), Демарка (De
marcq, 1966) и Мартинеца (Martinez, 1969).

По данным Дюраи-Дельга и Манье, в районе сел. Караъака (северо- 
западнее Мурсии) выше отложений олигоцена несогласно располагаются 
известняки и мергели среднего миоцена с Orbulina suturalia Bronn., О. Ы- 
lobata (d‘Orb.), Turborotalia may'eri (Cushm. et Ell.), Globigerinoides ir
regularis Le Roy, G. bisphaerica Todd, G. trilobus (Reuss), Globoquadrina 
altispira (Cushm. et Jarv.), G. quadraria advena Berm. Эти известняки 
и мергели принадлежат к нижней части среднего миоцена («гельвету»). 
Дюран-Дельга и Манье допускают, что породы относятся к самым верх
ним слоям нижнего миоцена. Однако их взгляды отражают то понима
ние объема нижнего миоцена, согласно которому нижний подотдел мио
цена заканчивается лангийским ярусом. Как ясно из предыдущего, лан- 
гийский ярус Италии охватывает и часть среднемиоценовых отложений с 
кандорбулинами.

Несомненно тортонские отложения описаны Демарком в районе воз
вышенности Сьерра-де-Карраской, расположенной к югу от Мурсии. Де
марк различает здесь допокровный миоцен (бедные фауной конгломера
ты, песчаники и мергели аквитанского и бурдигальского ярусов) и после- 
покровный миоцен, отделенный несогласием от более древних пород.



В основании послепокровного миоцена располагается пачка конгло
мератов Колумбаре мощностью около 300 м (рис. 43) Прослойки глин 
и мергелей в кровле пачки содержат тортонскую микрофауну — Orbulina 
utiiversa d’Orb., Globorotalia menardii (d’Orb.) Globigerinoides altiapertu- 
ra Bolli, G. obliquus Bolli, Globigerina nepenthes Todd, G. bulbosa Le Roy, 
G. apertura Cushm., G. bultoides d’Orb. По простиранию эти конгломера
ты замещаются мергелями и песчаниками Пухальварес с Orbulina uni- 
versa d’Orb., О. bilobata (d’Orb.), О. suturalis Bronn., Globorotalia acosta- 
ensis Blow, G. scitula (Brady), Globigerina bulbosa Le Roy, G. bollii Cita 
et Premoli Silva, G. concinna Reuss, которые Демарк помещает в самую 
кровлю гельвета. Но это существенно дела не меняет. Кроме того, комп
лекс фораминифер позволяет относить мергели и песчаники Пухальварес 
и к базальным слоям тортона.

Выше следуют известняки, мергели и песчанистые мергели Торремен- 
до (мощность от 300 до 400 м) с обычной богатой тортонской микрофау
ной: Orbulina universa d’Orb., Globorotalia menardii (d’Orb.), G. mayert 
Cushm. et Ell., Globigerinoides obliquus Bolli, Globigerina apertura 
Cushm., Planulina ariminensis d’Orb., Bulimina pupoides d’Orb., Bolivino- 
ides miocenicus Gian., Elphidium crispum (L.), Pseudoclavulina rudis 
(Seg.), Siphonina planoconvexa (Silv.), Uvigerina pygmea d’Orb. и мно
гие другие.

Породы самой верхней части пачки мергелей Торремендо загипсова
ны, микрофауна бедная, причем в ее составе появляется Uvigerina tenu- 
istriata gaudryinoides Lipp. Эти слои Демарк справедливо считает пере
ходными к мессинскому ярусу (верхний миоцен). Выжележащие глины, 
мергели и песчаники мессинского яруса практически лишены форамини
фер. Мощность верхнего миоцена в разрезах Сьерра-де-Карраской неве
лика— порядка 100 м.

Сходное строение верхнемиоценовые отложения имеют и к северо-во
стоку от Мурсии (Almela, Quintero, 1966). В окрестности Ориуэла мерге
ли и песчаники тортонского яруса сменяются мергелями, известняками 
и глинами с пластами гипсов мощностью от 1 до 10 м. В верхней части 
этой толщи встречены солоноватоводные фораминиферы, гастроподы и 
пелециподы — Elphidium crispum (L.), Streblus beccarii (L.), Nonion bo- 
ueanus (d’Orb.), Hydrobia, Bithinia, Melania, Adacna. Альмела и Кинтеро 
называют верхний миоцен понтическим ярусом.

Отложения нижнего плиоцена вновь характеризуются богатой фауной 
стеногалинных фораминифер — Globorotalia inflata (d’Orb.), G. puncticu- 
lata (Desh.), Globigerinoides conglobatus (Brady), G. rubrum (d’Orb.), 
Uvigerina peregrina Cushm.

Мартинец (Martinez, 1969) изучал разрезы «послепокровного миоце
на» примерно в том же районе, что и Демарк (к югу и юго-востоку от 
Мурсии). Самые нижние слои разреза с Orbulina suturalis Bronn., Globo
rotalia praemenardii Cushm. et Stainf., G. mayeri Cushm. et Ell., Globige
rinoides bisphaerica Todd Мартинец считает еще «гельветскими». Основ
ная же часть разреза отнесена к тортонскому ярусу (средний миоцен) 
и андалузскому ярусу (верхний миоцен).

Фораминиферы тортонского яруса включают Globorotalia menardii 
(d’Orb.), G. lenguaensis Bolli, G. acostaensis Blow, G. scitula (Brady), 
G. pseudopachyderma Cita, Premoli Silva, Rossi, G. martinezi Perc., Glo
bigerina decoraperta Tak. et Saito, G. nepenthes Todd, G. microstoma Cita, 
Premoli Silva, Rossi, Orbulina universa d’Orb., Globigerinoides obliquus 
Bolli, разнообразные бентосные виды.

Сравнительно богатые ассоциации фораминифер встречены в отложе
ниях верхнего миоцена— Globorotalia miocenica Palm., G. plesiotumida 
Blow et Bann., G. merotumida Blow et Bann., G. menardii miotumida 
Jenk., G. pseudomiocenica Bolli et Berm., G. apertura Pezz., G. miroensis



Perc., Globigerinoides obliquus extremus Bolli et Berm., G. tapiesi Perc., 
G. helicinus (d’Orb). Sphaeroiditiellopsis subdehiscens Blow, Globigerina 
picassiana Perc., Rectuvigerina gaudryinoides Lipp., R. siphogenerinoides 
Lipp., Bulimina aculeata d’Orb.

К юго-западу от Мурсии (обнажения у г. Велец-Рубио) описаны так
же базальные слои «допокровного миоцена» — конгломераты, песчаники 
и глины формации Сиудад-Гранада (Soediono, 1969). Они несогласно 
перекрывают более древние породы. Комплекс фораминифер свидетель
ствует о принадлежности отложений к зоне Globorotalia kugleri аквитан
ского яруса— G. kugleri Bolli, Globigerina angustiumbilicata Bolli, 
G. praebtilloides Blow, G. euapertura Jenk., G. tripartita Koch, G. venezu- 
elana Hedb., Globigerinita dissimilis (Cushm. et Berm,), Globorotaloides 
suteri Bolli, Almaena sp., Miogypsinoides bantamensis (Tan), Miogypsina 
gunteri Cole.

После исследований Демарка, Дюран-Дельга, Манье, Мартинеца, 
Соедионо становится очевидным, что воззрения Колома о возрасте под
разделений миоцена Северо-Бетского пролива требуют существенного 
пересмотра. Как пишет Колом (Colom, 1952), миоценовые отложения Се
веро-Бетского пролива содержат скопления планктонных фораминифер. 
Детальное изучение стратиграфического распределения последних мо
жет дать очень много для решения принципиальных вопросов стратиг
рафии миоцена и для понимания палеогеографических связей между Сре
диземноморьем и Атлантикой.

Сравнение геологической истории территории юго-восточной Испании 
и Балеарских островов обнаруживает общие особенности. И там, и здесь 
миоцен трансгрессивен. В Северо-Бетской депрессии трансгрессия нача
лась в аквитанское время, на Балеарских островах — очевидно, в бурди- 
гальское время. Непрерывный процесс осадконакопления продолжался 
примерно до середины гельветского времени, когда наступила регрессия. 
Именно в этот момент отложения нижнего миоцена и низов среднего ми
оцена (так называемый допокровный или доорогенный миоцен) Северо- 
Бетского геосинклинального прогиба были дислоцированы, и пролив, со
единявший Средиземноморье и Атлантику (через территорию южной 
Испании), прекратил, вероятно, свое существование. Регрессия гельвет
ского времени сменилась тортонской трансгрессией. Однако на юго-во
стоке Испании тортонские отложения ограничены в своем распростране
нии прибрежными районами южной Валенсии, Мурсии и восточной Ан
далузии, т. е. залив Средиземного моря в тортонское время не вдавался 
глубоко внутрь территории Испании. Осадки верхнего миоцена регрес
сивны. Они, по-видимому, отсутствуют на Балеарских островах и слабо 
развиты на юго-востоке Испании (города Ориуэла, Мурсия, Лорка). 
Мессинские отложения этих районов гипсоносны и характеризуются обе
дненной фауной морских и солоноватоводных фораминифер и моллюсков.

Последовательность комплексов фораминифер в миоценовых отложе
ниях стран Северного Средиземноморья показана на табл. 3.



Последовательность комплексов фораминифер в миоценовых отложениях Северного Средиземноморья

Возраст, 
по автору Южная Франция Северная Италия Центральная и Южная 

Италия Остров Сицилия Остров Сардиния Мальта Югославия Албания Греция Балеарские острова Юго-восточная
Испания

Ве
рх

ни
й 

ми
оц

ен

М
ес

си
нс

ки
й

яр
ус

G. involu ta, G. apertura, 
G. m ar gar Пае, G. obli- 
quus exiremus, G. apen- 
ninica, G. apertura, G. 
nepenthes, Bullmina  
aculeata, B . echinata, 
U vigerina gaudrylnoide

G. apertura, G. involu
ta, U vigerina gaudryi- 
noides, U. siphogeneri- 
noides, Bulim ina echi
nata, B. aculeata, Bo- 
livina den tella ta , E l
phidium  josephina

G. quinqueloba, G. bul- 
loides, Bulimina echi
nata, B olivina dentel
la ta

Streblus beccarii, E lph i
dium crispum

U vigerina gaudryinoi- 
des, Streblus beccarii, 
Elphidium  crispum

Ср
ед

ни
й 

ми
оц

ен

То
рт

он
ск

ий
яр

ус

0. universa, G. menar
dii, G. scitula

0 . universa, G. menar- 
d ii, G. scitula, G. len- 
guaensis, G. acostaensis, 
G. bulbosa, G. deco гa- 
perta , G. nepenthes, G. 
obliquus, G. b o llll, G. 
altiapertura

G. m enardii, G. acosta
ensis, G. scitula, 0 . uni
versa, G. obliquus, G. 
decoraperta, G. nepen
thes, G. lenguaensis

G. m enardii, G. scitula, 
G. lenguaensis, G. ob li
quus, G. adriaticus, 0 . 
universa, G. bulloides, 
Uvigerina pygmea, Si- 
phdnina planoconvexa

Qrbulina universa, G. 
menardii, G. scitula, 
Bulimina subulata

Orbulina universa, Glo- 
bigerina bulloides, Ci
bicides dutem plei, Epo- 
nides haidingeri, S piro- 
plectammina carinata

0. universa, ' G. m enar
d ii, G. acostaensis, G. 
scitula, G. nepenthes, G. 
obliquus, G. adriatica, 
G. b o llii

0 . universa, G. menar
d ii, Bulimina elongata, 
D endritina elegans, Pe- 
neroplis laevlgatus, 
U vigerina pygm ea

0. universa, G. m enar
d ii,  G. scitula, G. aco
staensis, G. obliquus, 
G. a ltiapertu ra , G. ne
penthes, G. bulbosa

«Г
 ел

ьв
ет

ск
ий

» 
яр

ус

С. universa, G. obesa, 
В. bilobata, G. fohsi, 
G. praemenardii, No- 
nio.i granosum, Bolivi- 
na d ila ta ta

C. u.iiversa, B. biloba
ta, G. obesa, G. foh si, 
G. praem enardii, G. 
m ayeri, G. concinna, H. 
siphonifera, G. irregu
laris, C ibicides nuclea- 
tus

C. u iiversa, B. biloba
ta, H. siphonifera, G. 
fohsi, G. praem enardii, 
G. irregularis, G. m ay
eri

C. universa, B. biloba
ta, G. fohsi, H . sipho
nifera, G. larm eui, C i
bicides duiem plei, Bo- 
relis melo

C. universa, B. biloba
ta, G. concinna, Sigmo- 
ilina tenuis

C. universa, G. fohsi, 
G. barisanensis

C. universa, B. biloba
ta , G. m ayeri, G. fohsi, 
G. concinna, Cibicides 
ungerianus

C. universa, B. biloba
ta, P . glomerosa, G. 
irregularis, G. fohsi, 
G. obesa, H . siphonifera

C. universa, B. biloba
ta , H. siphonifera, C i
bicides iiucleatus, Bore- 
lis  melo

C. universa, B. biloba
ta, G. praem enardii, G. 
irregularis, G. concin
na, H . siphonifera

Н
иж

ни
й 

ми
оц

ен

Бу
рд

иг
ал

ьс
ки

й
яр

ус

G. trilobus G. dehis- 
cens, G. bisphaerica, P. 
glomerosa, Cribrononion 
dollfusi, Hopkinsina bo- 
noniensis, B olivinella  
m argaritacea, Virguli- 
nella pertusa

G. bisphaericus, P . g lo 
merosa, P . transitoria , 
G. trilobus, G. langhia- 
na, G. dehiscens, G. al- 
tlsp tra , G. b o llii, Hop
kinsina bononiensis

P . transitoria , G. b is
phaericus, P . glomero
sa, G. trilobus, G. de
hiscens, G. a ltisp ira , G. 
bo llii, G. insueta, Hop
kinsina bononiensis

G. bisphaerica, P . tran
sitoria, G. dehiscens, G. 
a ltisp ira , G. barisanen- 
sis, G. insueta, M iogyp- 
sina globulina, Austrot- 
rillin a  howchtni

G. bisphaerica, G. de
hiscens, G. trilobus

M iogypsina irregula
ris, M iogypsinoides 
complanatus, Austro- 
tr illin a  howchiai

Globigerinita dissim i
lis, Globigerina vene
zuelana

G. subquadratus, G. tri
lobus, G. bisphaerica, 
G. a ltisp ira , G. dehis
cens, Bolivina hebes, 
E lphidium  kvesanensis

G. trilobus, G. b ispha
erica, P . transitoria, G. 
dehiscens, G. langhiana, 
G. a ltisp ira , G. barisa- 
nensis

G. trilobus, G. b ispha
erica, P . glomerosa, G. 
altisp ira , Loxostomum  
digitate, P lanu lin a ma- 
rialana, M iogypsina  
burdigalensis

G. a ltisp ira , G. tr ilo 
bus, Cassidulina Jiori- 
zontalis, Anomalina 
pom pilioides, P lanuli
na renzi, Uvigerina  
rustica, Siphogenerina 
m ulticostata, Bulimina 
tuxpamensis, Nodosa- 
rella  subnodosa

Ак
ви

та
нс

ки
й 

яр
ус G. woodi, G. angusti- 

um bilicata, G. leroyi, 
G. prim ordius, M iogyp- 
sina tani, M. gunteri, 
E lphidium  minutum. 
Disc or bis havanensis

G. dissim ilis, G. vene- 
zuelana, G. trilobus, 
Anomalina dorri, Uvi- 
gerina rustica, U . gal- 
low ayi, Bulimina ala- 
zanensis, Almaena a lti- 
costa, E llipsoglandu- 
lin a  m ulticostata

G. venezuelana, G. d is
sim ilis , G. trilobus, G. 
sta in forth i, G. falco- 
nensis, M . com planatus, 
M. tani, M. gunteri, 
U vigerina ga llow ayi

G. venezuelana, G. dis
sim ilis , G. trilobus, G. 
fo lia ta , G. falconensis, 
M iogypsina gunteri

G. d issim ilis, G. vene
zuelana

1

G. venezuelana, G. dis
sim ilis, G. sextiapertu- 
ra, G. trilobus, Uvige
rina gallow ay i, Buli
m ina alazanensis, Ano
malina alazanensis

G. d issim ilis , G. cipe- 
roensis

В. А. Крашенинников



ЮЖНОЕ СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ

На средиземноморском побережье Африки миоценовые отложения 
в виде широкой полосы прослеживаются от Марокко на западе до АРЕ 
на востоке. Но биостратиграфическая их изученность (по фауне фора- 
минифер) не столь высокая, как в странах Южной Европы и Ближнего 
Востока. Конечно, нужно иметь в виду, что на территории Северной Аф
рики детальные геологические исследования проводились и проводятся 
многочисленными частными компаниями в связи с поисками на нефть, 
газ и подземные воды. Вероятно, в ходе этих работ достигнуты интерес
ные результаты о стратиграфии миоцена. Однако они, как правило, в пе
чати не публикуются.

МАРОККО

Миоценовые отложения Марокко выполняют Южнорифскую депрес
сию, располагавшуюся между докембрийским массивом Рифа на севере 
и палеозойскими и мезозойскими складчатыми сооружениями Марок
канской Месеты и Среднего Атласа на юге. Эта депрессия была вторым 
проливом, соединявшим миоценовое Средиземное море с Атлантическим 
океаном (рис. 44 .̂

Исследования Роша, Шубера, Рея, Готтингера, Марсэ, Дарденна и 
других (Roch, 1950; Dardenne, 1954; Rey, 1954; Hottinger, 1962; Choubert 
et al., 1964, 1966) дают общее представление о стратиграфии Северного 
Марокко, в той или иной степени основываясь на фауне фораминифер. 
Работы Бронниманна (Bronnimann, 1940), Дрогера (Drooger, 1954b, 
1956), Обера (Aubert, 1962), Готтингера (Hottinger, 1966 а, b, с), Муй- 
лаера (Muylaert, 1966) посвящены описанию отдельных групп планктон
ных и бентосных фораминифер из осадков марокканского миоцена.

В связи со сложным геологическим строением Северного Марокко 
объем миоцена в различных тектонических зонах неодинаков, а фации 
по простиранию испытывают резкие вариации. Мы остановимся главным 
образом на стратиграфии миоценовых отложений Прерифа и Южно- 
Рифского прогиба, не касаясь частностей и стремясь проследить после
довательность комплексов фораминифер. Поскольку мнения разных ис
следователей о возрасте отдельных подразделений миоцена Марокко 
противоречивы, мы сначала дадим свою интерпретацию возраста, а за
чем рассмотрим причины существующих разногласий.

Мощная толща мергелей, глин, песчаников, конгломератов и органо
геннообломочных известняков Южнорифской депрессии четко подразде
ляется внутренним перерывом и угловым несогласием на две серии. От
ложения нижней серии сильно дислоцированы, а в зоне Прерифа вовле
чены в крупный покров (надвинуты с юга на докембрийский цоколь



Рис. 44. Морской пролив Южного Рифа миоценового времени на территории Марок
ко, по Рошу (Roch, 1950)
/ — области поднятий; 2 — области, занятые морским бассейном; 3 — 4 — границы распространения 
отложений: 3  — нижнего и среднего миоцена, 4 — верхнего миоцена

Рифа). Эта серия называется допокровным миоценом (Le Miocene «d’an- 
te-nappe»). Отложения верхней серии всегда автохтонны. В геологиче
ской литературе Марокко они обозначаются термином послепокровный 
миоцен, или миоцен второго цикла, или миоцен, возникший после обра
зования покровов (Le Miocene «post-nappe»).

На территории Прерифа миоцен связан с олигоценом постепенным 
переходом или трансгрессивно залегает на породах более древнего воз
раста. В толще отложений допокровного миоцена (аллохтон) различают
ся две формации — терригенных пород и белых мергелей.

Формация терригенных пород представлена переслаиванием конгло
мератов, песчаников, микробрекчий и мергелей и часто носит облик 
флиша. Местами развиты прослои литотамниевых известняков рифового 
облика. Иногда в составе флиша развиты мощные пачки аркозовых пес
чаников и мергелей. Роль последних возрастает в верхней части форма
ции терригенных пород. Мощность отложений этой формации, по данным 
Роша, достигает 850 м.

Нижняя половина формации характеризуется Globigerinita dissimilis 
(Cushm. et Berm.), Globigerina venezuelana Hedb., Globigerinoides trilo- 
bus (Reuss), Globorotalia mayeri Cushm. et Ell. и мелкими глобигерина- 
ми типа Globigerina globularis Roemer.

•Среди бентосных фораминифер обычны Vulvulina pennatula Batsch, 
Dorothia brevis Cushm. et Stainf., Spiroloculina alveata Cushm. et Todd, 
Chrysalogonium longicostatum Cushm. et Jarv., Chr. asperum Cushm. et 
Stainf., Chr. tenuicostatum Cushm. et Berm., Plectofrondicularia alazanen- 
sis Cushm., Buliminella grata Park, et Berm., Bulimina alazanensis 
Cushm., Stilostomella verneuili (d’Orb.), S. paucistriata (Gall, et Morr.), 
Pleurostomella alazanensis Cushm., P. alternans Schw., P. bierigi Palm, 
et Berm., Gyroidina complanata Cushm. et Stainf., G. jarvisi Cushm. et 
Stainf., Anomalina alazanensis spissiformis Cushm. et Stainf., A. pompi- 
liodes Gall, et Hem., Cibicides mexicanus Nutt., Miogypsinoides complana- 
tus (Schlumb.), Miogypsina tani Droog., M. basraensis Bronn., Grzybo-v-



skia assilitioides (Blanck.) Spiroclypeus anghiarensis (Silv.) и лепидо- 
циклины.

Почти все эти виды планктонных и бентосных фораминифер типичны 
для аквитанского яруса Сирии.

Известковиетые песчаники и мергели верхней части терригенной фор
мации содержат бурдигальокую микрофауну— Globigerinatella insueta 
Cushm. et Stainf., Globigerinita naparitnaensis Bronn., Globigerinoides 
trilobus (Reuss), G. bisphaerica Todd, Globoquadrina dehiscens (Chapm., 
Parr et Coll.), G. altispira (Cushm. et Jarv.), G. quadraria (Cushm. et 
Ell.), Globorotalia mayeri Cushm. et Ell., Karreriella gaudryinoides 
(Forn.), Plectofrondicularia alazanensis Cushm., P. vaughani Cushm., 
Uvigerina rustica Cushm. et Edw., Pleurostomella brevis Schw., Nodosa- 
rella subnodosa (Guppy), Atiomalina alazanensis Nutt., Cibicides mexica- 
nus Nutt., Osangularia mexicana (Cole), Schenckiella cyclostomata (Gall, 
et Morr.), Sch. suteri Cushm. et Stainf., Miogypsina irregularis (Mich.), 
M. burdigalensis (Gumb.), Lepidocyclinam sp. sp.

Формация белых мергелей сложена серыми и белыми мергелями с 
прослоями песта;ников и песчанистых мергелей. Этим отложениям свой
ственны совсем иные фора(МИниферы, нежели подстилающим осадкам— 
Orbulina suturalis Bronn., О. bilobata (d’Orb.), Globorotalia fohsi Cushm. 
et Ell., G. barisanensis Le Roy, G. praemenardii Cushm. et Stainf., 
G. archaeomenardii Bolli, Globigerina foliata Bolli, Hastigerina aequila- 
teralis (Brady), Martinottiella communis (d’Orb.), Robulus clericii (Forn.), 
R. cultratus Montf., Bulimina pupoides d’Orb., B. buchiana d’Orb., Uvige
rina proboscidea Schw., Gyroidina soldanii (d’Orb.), Heterostegina hete
rostegina (Silv.), H. complanata Men eg. Лепидоциклины и миогипсины 
здесь отсутствуют. Формация белых мергелей по возрасту относится к 
нижней половине среднего миоцена (условный гельветский ярус Сирии).

В конце гельветского времени отложения нижнего миоцена и нижней 
части среднего миоцена были интенсивно дислоцированы, надвинуты на 
цоколь Рифа, и вся зона Прерифа испытала поднятие. Однако уже в 
самом начале тортонского времени ясно наметились движения обратно
го знака и наступила трансгрессия моря. Тортонс-кие отложения в зоне 
Прерифа пользуются ограниченным распространением, обнажаясь в уз
ких синклиналях (они носят название постпокровные оинклинади). От
ложения послепокровного миоцена часто начинаются !красноцветными 
конгломератами. Они сменяются толщей переслаивания песчаников 
(нередко слабо сцементированных), конгломератов и мергелей мощ
ностью в несколько сотен метров. В верхней части пасторогенного мио
цена доминируют мергели, мощность их также весьма значительна. На 
протяжении всей рассматриваемой толщи пород встречается типичная 
то'ртонская микрофауна—Orbulina universa d’Orb., Globorotalia menar- 
dii (d’Orb.), G. scitula (Brady), Globigerinoides obliquus Bolli, Globige
rina bulloides d’Orb., Heterostegina costata politatesta Papp et Kupper.

К югу от зоны Прерифа располагается Южнорифский прогиб. На за
паде его ширина превышает 30 км\ в районе селений Матмата и Туахар 
сна сокращается до нескольких километров, вновь возрастая к востоку 
от сел. Таза (рис. 45). Как явствует из работы Шубера, Готтингера, 
Марсе и Сутера (Choubert et al., 1964), разрез начинается отложениями 
среднего миоцена, нижний миоцен отсутствует. В автохтонном миоцене 
прогиба эти авторы различают две формации: молассу основания и фор
мацию голубых мергелей.

Моласса основания сложена чередованием конгломератов, грубозер
нистых песчаников, желтых и -розоватых известняков и известковистых 
песчаников с морскими ежами, мшанками, устрицами и пектинидами. 
Мощности достигают 400—500 м. Миоцен трансгрессивно залегает на 
породах мезозоя и палеогена (главным образом, на юрских известня-



Рис. 45. Схема тектонического строения Северного Марокко, по Шуберу, Готтингеру и 
др. (Choubert et al., 1964)
/ —зоны выходов миоцена (прогиб Южного Рифа, послеорогенные синклинали, атлантическое по
бережье); 2  — древние массивы (с выходами докембрия, палеозоя, мезозоя); 3 — зона Прерифа с ал
лохтонным миоценом; 4 — границы послеорогенных синклиналей в зоне Прерифа; 5  — фронт 
шарьяжа

ках). Прослои мергелей характеризуются гельветской микрофауной — 
Orbulina suturalis Bronn., О. bilobata (d’Orb.), Hastigerina aequilateralis 
(Brady), Globorotalia fohsi Cushm. et Ell., G. barisanetisis Le Roy, 
G. praemenardii Cushm. et Stainf., Heterostegina costata d’Orb., Uvigerina 
macrocarinata Papp et Tourn.

На молассе основания трансгрессивно залегает формация голубых 
мергелей, достигающая огромной мощности (до 2000 м ) . В подошве ее 
располагаются конгломераты, брекчии и песчанистые известняки, быст
ро переходящие в,верх по разрезу в мергели, желтые на выветрелой 
поверхности и голубые в свежем изломе (рис. 46). Эти мергели бедны 
макрофауной, но 'содержат обильные тортонские фораминиферы — 
Orbulina universa d’Orb., Globorotalia menardii (d’Orb.), G. scitula 
(Brady), Globigerinoides obliquus Bolli, Globigerina nepenthes Todd, 
G. bulloides d’Orb., G. concinna Reuss, Globigerinoides trilobus (Reuss), 
Spiroplectammina deperdita (d’Orb.), S. carinata (d’Orb.), Quinqueloculi- 
na longirostra d’Orb., Triloculina gibba d’Orb., Elphidium crispum (L.), 
E. macellum (F. et M.), Bulimina ovata d’Orb., B. pupoides d’Orb., B. acu- 
leata d’Orb., В . pyrula d’Orb., Virgulina schreibersiana Cz., Siphonina 
planoconvexa (Silv.), Asterigerina planorbis d’Orb., Cassidulina laevigata 
d’Orb., Cibicides dutemplei (d’Orb.), C. lobatulus (W. et Jac.).

На границе прогиба и зоны Прерифа среднемиоценовые отложения 
испытывают довольно сложные фациальные замещения, однако мы их 
касаться .не будем. Отметим лишь, что севернее сел. Мекнес верхняя 
часть мелассы основания и низы голубых мергелей переходят в светлые 
мергели Бени-Амер с богатой микрофауной. Возраст их долгое время 
был спорным, теперь его можно считать твердо установленным (верхи 
гельвета — низы тортона)

На крайнем западе Южнорифското прогиба (западнее Мекнеса), 
где миоцен прогиба сливается с миоценом атлантического побережья 
Марокко, появляются более древние слои этого возраста (Dardenne, 
1954). В районе сел. Зеготта допокровный миоцен включает песчани
стые известняки и мергели бурдигальского яруса с Globigerinoides trilo-



Рис. 46. Схема палеогеографической обстановки на территории Северного Марокко в 
среднемиоценовую эпоху, по Шевалье (Chevalier, 1962)
1 — древние массивы; 2 — трансгрессия «гельветского» времени; 3 — «гельвегские» отложения с мад- 
репоровыми кораллами; 4 —  трансгрессия тортонского времени; 5 — трансгрессивный тортон зоны 
Прерифа; 6 — фронт шарьяжа

bus (Reuss), Globoquadrina dehiscens (Chapm., Parr et Coll.), G. altispira 
(Cushm. et Jarv.) и мергели нижнего виндобона c Orbulina suturalis 
Bronn., О. bilobata (d’Orb.) Globigerirtella aequilateralis (Brady), Globi- 
gerina concinna Reuss. Осадки бурдигала и нижнего виндобона связаны 
постепенным переходом. После интенсивных дислокаций и .надвига 
пород мезо-кайнозоя на докембрийский массив Рифа последовало обра
зование отложений послепокровного миоцена — песчанистых мергелей 
верхнего виндобона с обильными Orbulina uniuersa d’Orb. и Globorotalia 
menardii (d’Orb.).

Отличительные признаки комплексов фораминифер из отложений 
нижнего и верхнего виндобона северо-западного Марокко, приводимые 
в работе Дарденна, недостаточно четкие. Поэтому трудно говорить о 
точном совпадении нижнего и верхнего виндобона с «гельветским» и 
тортонским ярусами Сирии. Одно несомненно — образование крупней
ших надвигов Южнорифского прогиба приурочено по времени к концу 
нижней половины среднего миоцена.

На территории Прерифа разрез миоцена заканчивается отложениями 
тортонского яруса. В южнорифском прогибе ж -востоку от Таза (район 
селений Герсиф и Таурирт) выше голубых мергелей тортона следует 
лагунно-озерная серия Хандек-эль-Уайш верхнего миоцена (Жинью, 
1952; Roch, 1950; Choubert et al., 1964; Montjamont, 1963). Она состоит 
из пестрых и красноцветных -глин, песчаников и мергелей с линзами гип
сов, лигнитов и банками озерных известняков. В этих породах обнару
жены остатки млекопитающих (Mastodon, Hipparion) и пресноводные 
моллюски (Melania, Micromelania) .

Таким образом, на рубеже среднего и верхнего миоцена южнориф- 
ский пролив, соединявший Средиземное море и Атлантику, перестал су
ществовать. Замыкание его, следовательно, произошло в несколько бо
лее позднее время, нежели замыкание Северо-Бетского пролива на юге 
Испании (граница гельвета и тортона).

Площади, занятые верхнемиоценовым морем на территории Марок
ко, были крайне незначительными — район Рабата на северо-западе и 
районы городов Немура и Мелильи на северо-востоке (ом. рис. 44). 
Верхнемиоценовые осадки Рабата принадлежат уже к бассейну Атлан
тического океана, Немура и Мелильи — к Средиземноморью.



В окрестности Мелильи отложения верхнего миоцена (мессинского 
яруса) несогласно перекрывают мергели, песчанистые известняки и 
песчаники тортонского яруса с Orbulina universa d’Orb., Globigerina 
nepenthes Todd, Globigerinoides obliquus Bolli, Globorotalia menardii 
(d’Orb.), Ammonia punctato-granosa (Seg.), Uvigerina venusta liesigen- 
sis Toula (Choubert et al., 1966). Мессинский ярус обычно начинается 
пластами ikohгломератов и конглобрекчий. Они сменяются мергелями 
и песчанистыми мергелями с моллюсками и фораминиферами— Uvige
rina gaudryinoides Lipp., U. siphogenerinoides Lipp., Ammonia inflata 
(Seg.), Globorotalia menardii miocetiica Palm., различные виды Bolivina 
и Elphidium. Песчано-мергельные осадки по простиранию замещаются 
коралловыми известняками с разнообразными морскими ежами и мол
люсками (Chevalier, 1962). В -кровле мессинского яруса появляются 
линзы гипсов и прослои озерных известняков с харовыми водорослями. 
Плиоценовые отложения вновь содержат обильную стеногалинную 
фауну.

Необходимо сказать о противоречиях в трактовке возраста отдель
ных подразделений миоцена Марокко. Рей (Rey, 1954) весь нижний мио
цен Южного Рифа помещал в олигоцен: при этом он ориентировался на 
разрезы миоцена Карибского бассейна, принимая ошибочную точку 
зпения местных -стратиграфов.

Обер (Aubert, 1962) в общем правильно относил допокровлый мио
цен к аквитану, бурдигалу и нижнему виндобону (слои с кандорбулина- 
ми), но он рассматривал аквитан-окий ярус в качестве верхнего олиго
цена. Послепокровный миоцен (тортон) Обер назвал верхним вин до - 
боном.

Серьезные ошибки допущены Шубером, Готтингером, Марсэ и Суте- 
ром (Choubert et al., 1964). Самые низы миоцена Прерифа они считают 
бурдигалом, а подлинный бурдигальский ярус с Globigerinatella insueta, 
Globigerinoides bisphaerica, Globorotalia barisanensis и глобоквадрина- 
ми — гельветом. Верхнюю часть допокровного миоцена .с кандорбулина- 
ми и Globorotalia fohsi эти исследователи рассматривают в качестве 
«нижнего тортона», а послепокровный миоцен с орбулинами и Globoro- 
talia menardii — в качестве «'верхнего тортона». Ошибочные положения 
авторов -связаны с их ориентацией на разрезы миоцена Венского бас
сейна. Однако мы уже знаем, что слои с кандорбулина1ми, отвечающие 
«нижнему тортону» Венского бассейна, непосредственно подстилают 
тортонский ярус в его стратотипе.

Более правильные взгляды (высказаны. Готтингером в другой его ра
боте (Hottinger, 1962), где нижнемиоценовая часть допокровного мио
цена приравнена к бурдигальскому ярусу, слои с кандорбулинами 
(верхи доорогенного миоцена)— к гельвету, а послепокровный мио
цен — к тортонскому ярусу.

Неверная трактовка возраста миоценовых формаций Северного Ма
рокко затрудняла понимание хода геологического развития этого ре
гиона и, прежде всего, время проявления пароксизмов складчатости и 
образования покровной структуры Прерифа.

АЛЖИР

Морские миоценовые отложения широко развиты в полосе северно
го Алжира — на территории Теллийского Атласа и отчасти в области 
Высоких плато. Они обнажаются к северу от линии, проходящей от 
г. Тлемсен (у границы с Марокко) на восток к г. Тиарет и горам Бу- 
Саада. Далее эта линия поворачивает на юго-восток к г. Бискра; здесь 
миоценовое море проникало довольно далеко в глубь Сахарского Атла-
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Рис. 47. Схема палеогеографической обстановки на территории Алжира в эпоху ниж
него миоцена и его положение в системе Западного Средиземноморья, по Мюрауру 
(Muraour, 1956)
/ — области поднятий ( а  — достоверные, б  — предполагаемые); 2  — области, занятые морским бас
сейном. Поднятия (цифры на карте): 1 — Тессала, 2 —Уарсени, 3 — Бибан, 4 — Теллийский выступ, 
5 — Ходна, 6 — Кессара-Боргу

са. Из района Бискры линия отклоняется к северо-востоку, пересекает 
границу с Тунисом и выходит к побережью Средиземного моря у г. Га
бес (рис. 47). К югу от этой линии на территории Высоких плато и Са
харского Атласа морские осадки миоцена замещаются континенталь
ными.

В конце стампийского времени палеогеновые и более древние отло
жения Алжира были интенсивно дислоцированы с образованием гор
ных хребтов и разделяющих их впадин (Жинью, 1952). Накопление верх- 
неолигоценовых и миоценовых осадков происходило в этих впадинах, а 
поднятия протягивались с запада на восток в виде цепей островов. Са
мые крупные островные участки находились в северо-восточном Алжире 
(департамент Константины). Сложная палеогеографическая обстановка 
привела к большому разнообразию фаций (от континентальных до раз
личных типов нормальноморских осадков), причем строение миоценовых 
отложений в двух смежных бассейнах может быть существенно различ
ным. Если принять во внимание, что в последующую эпоху миоцен был 
сильно дислоцирован, а с севера на него надвинуты покровы пород бо
лее древнего возраста, то трудности изучения стратиграфии миоцена 
станут достаточно ясными.

Стратиграфии миоценовых отложений Алжира, основанной на фауне 
фораминифер, посвящено большое количество работ — главным обра
зом мелких статей, где рассматриваются частные вопросы биостратигра



фии миоцена. Крупных обобщающих исследований нет, как нет и еди
ной региональной стратиграфической шкалы миоценовых отложений. 
Статьи, в которых миоцен Алжира подразделяется на зоны (хотя бы 
биостратиграфического толка), единичны (Cassan, 1968b). Не будет 
ошибкой сказать, что биостратиграфическая изученность миоцена Ал
жира не находится на современном уровне. Нужно сделать лишь одну 
оговорку — мы имеем в виду опубликованные материалы.

Обзор миоценовых отложений Алжира начнем с разрезов Большой 
Кабилии, где миоцен представлен весьма полно.

На территории Большой Кабилии (к югу от Алжира и Деллиса) 
выше дислоцированного палеогена трансгрессивно и с угловым несогла
сием располагается верхний олигоцен (Muraour, 1956), называемый ал
жирскими геологами деллизским ярусом (или формацией). В его состав 
включаются отложения хаттского и аквитанского ярусов. Представлены 
они мощной (несколько сотен метров) толщей флиша — чередованием 
конгломератов, пуддинговых пород, мергелей, аркозов, граувак и из- 
вестковистых песчаников с волноприбойными знаками, косой слоисто
стью и следами подводных оползней. Нижняя часть флиша содержит 
Nummulites tournoueri de la Нагре, N. cf. incrassatus de la Harpe, лепи- 
доциклины и действительно имеет олигоценовый (вероятно, верхнеолиго- 
ценовый) возраст.

Мергели из верхних горизонтов флишевой толщи характеризуются 
Globigerina dissimilis Cushm. et Berm., G. conglomerata Schw., Globoqua- 
drina quadraria advena Berm., Globigerinoides triloba (Reuss), Osangu- 
laria mexicana (Cole), Pleurostomella bierigi hebeta Cushm. et Stainf., 
Planilina renzi Cushm. et Stainf., Bulimitia alazanetisis Cushm., Anomali- 
na pompilioides Gall, et Hem.

Эта микрофауна несомненно нижнемиоценовая, скорее всего аквитан
ская, но алжирские геологи включают аквитанский ярус в олигоцен. 
В то же время нельзя согласиться с Жинью (1952), считавшим деллиз- 
скую формацию аналогом аквитанского яруса. В настоящем аквитане 
(Франция, Италия, Сирия) нуммулитов нет и низы деллиза относятся 
уже к олигоцену.

Очевидно, правильное название вида Globigerina conglomerata Schw. 
из аквитана Большой Кабилии будет G. venezuelana Hedb. На приво
димом Мюрауром рисунке хорошо видно плотное навивание раковины и 
узкие удлиненные камеры. По сути дела, к подобному выводу пришел и 
сам Мюраур, отмечавший лишь некоторое отличие камер начального 
оборота.

Деллизский ярус сменяется картеннским ярусом (или формацией) 
алжирских геологов. Мюраур и Колом (Colom, Muraour, 1956) считают 
его нижним миоценом (бурдигальским ярусом). В другой работе 
Мюраур (Muraour, 1965) сопоставляет картенн с бурдигалом и низами 
гельветского яруса (последний фигурирует со знаком вопроса).

Начинается картенн красноцветными конгломератами, пуддингами 
и песчаниками с тонкими прослойками бурых аргиллитов; мощность 
около 200 м. В этих континентальных отложениях обнаружены остатки 
мастодонтов. От подстилающего аквитанского яруса картенн отделен 
несогласием.

Выше по разрезу осадки картенна становятся морскими (некоторые 
геологи картенном называют лишь эти отложения с морской фауной). 
Залегание их явно трансгрессивное'. Они перекрывают континентальный 
бурдигал (?), олигоценовый флиш, аргиллиты и песчаники сенона и 
кристаллические породы докембрия. В подошве морского картенна рас
полагается маломощная пачка конгломератов и пуддингов, сменяемых 
песчаниками и органогеннообломочными известняками. Основная часть 
разреза состоит из мергелей мощностью до 250 м. В кровле среди них



появляются нередкие прослои песчаников. В целом картенн представ
ляет собой четкий седиментационный цикл.

В указанных выше двух работах Мюраура и Колома (Muraour, 1956; 
Colom, Muraour, 1956) приводятся не только списки, но и изображения 
фораминифер из морских осадков картенна. Это позволяет гораздо луч
ше оценить объем тех или иных видов в понимании этих исследователей. 
Толщу мергелей картенна они подразделяют на два горизонта.

Нижний характеризуется Globigerinoides triloba (Reuss), Globigeri- 
na diplostoma Reuss, G. conglomerata Schw., G. concinria Reuss, Globo- 
quadrina altispira (Cushm. et Jarv.), Globigerina vianocensis Col., Globo- 
rotalia mayeri Cushm. et Ell., Globigerinella hirsuta (Brady), Textularia 
subangulata d’Orb., T. consecta d’Orb., Plectofrondicularia deyaensis Col., 
Ellipsonodosaria paucistriata Cushm. et Jarv., Pleurostomella brevis 
Schw., Chrysalogonium longicostatum. Cushm., Karreriella subcylindrica 
(Nutt.), Atiomalina pompilioides Gall, et Hem., Planulina renzi Cushm., 
Uvigerina rustica Cushm. et Edw., Ellipsoglandulina multicostata Gall, 
et Hem.

Приведенный комплекс фораминифер обычен для бурдигальского 
яруса. Непонятно лишь указание авторов о том, что здесь встречается 
Orbulina suturalis Bronn. forma universa d’Orb. Судя по изображению 
Globigerina conglomerata Schwager в работе Колома и Мюраура, пот 
этим названием описана G. bollii Cita et Premoli Silva. Этот рисунок 
G. conglomerata имеет мало общего с изображением G. conglomerata 
в работе Мюраура за 1956 г. (последнюю мы относим ik G. venezuelana) .

Отличительная особенность верхнего горизонта заключается глав
ным образом в наличии Bulimina pupoides d’Orb., В. buchiana d’Orb., 
Orbulina suturalis Bronn., 0. suturalis forma bilobata d’Orb., Globorotalia 
praemenardii Cushm. et Stainf., G. globorotaloidea Col., G. cibacensis 
Berm. Для этих отложений с кандорбулинами и Ostrea crassissima Lam. 
Мюраур и принимал условно гельветский возраст.

Для стратиграфического расчленения миоценовых отложений Боль
шой Кабилии болыцое значение имеют наблюдения Дама и Манье 
(Dame, Magne, 1956). Пожалуй, они более правильно проследили из
менение комплексов фораминифер по разрезу, чем Мюраур и Колом. 
Свои исследования Дам и Манье проводили в районе уэда Себо между 
г. Деллисом на севере и сел. Тизи-Узу на юге. Миоцен залегает транс
грессивно и несогласно на породах нумидийской формации (верхний 
эоцен — олигоцен). Авторы придерживаются подразделения миоцена па 
два подотдела — нижний и верхний.

Нижний миоцен включает два горизонта. Нижний горизонт пред
ставлен типичными деллизскими фациями — частым переслаиванием 
пуддинговых пород, песчаников и мергелей с обильными Globigerinoides 
triloba (Reuss) и несколько менее частыми Globigerina conglomerata 
Schw., G. altispira Cushm. et Jarv., Globoquadrina. quadraria advena 
Berm., Globorotalia cf. mayeri Cushm. et Ell., Uvigerina rustica Cushin. 
et Edw., Siphonodosaria verneuili (d’Orb.). Верхний горизонт сложен 
мергелями с подчиненными прослоями песчаников и Дамом и Манье в 
собственно деллиз не включается. Наряду с Globigerinoides triloba 
(Reuss), G. irregularis Le Roy, Globigerina altispira Cushm. et Jarv., Glo
borotalia mayeri Cushm. et Ell., G. praemenardii Cushm. et Stainf. здесь 
очень часто встречаются Candorbulina universa Jedl., Orbulina bilobata 
d’Orb.

Отложения верхнего миоцена начинают новый седиментационный 
цикл. К югу и западу от Тизи-Узу они трансгрессивно переходят на бо
лее древние породы Теллийского Атласа. К верхнему миоцену относит
ся толща серо-голубоватых мергелей с обильными Orbulina universa 
d’Orb. и Globigerina bulloides d’Orb.; в подчиненном количестве экзем-



пляров им сопутствуют Globigeritioides triloba (Reuss), G. irregularis 
Le Roy, Candorbulina universa Jedl., Orbulina bilobata d’Orb., Globorota* 
lia cf. mayeri Cushm. et Ell.

Анализ распределения фораминифер в миоценовых отложениях 
Большой Кабилии показывает, что деллиз в понимании Дама и Манье 
не соответствует таковому Колома и Мюраура. Деллизский ярус пер
вых из них содержит бурдигальскую микрофауну. Следовательно, его 
нужно коррелировать с картенном Колома и Мюраура, поскольку 
последний характеризуется бурдигальскими фораминиферами и 
лишь в кровле картенна появляются гельветские кандорбулины. Вопрос 
об аналогах деллиза в интерпретации Колома и Мюраура (верхний оли
гоцен, включая аквитанский ярус) в районе между Деллисом и Тизи- 
Узу остается открытым. Во всяком случае, Дам и Манье не упоминают 
об отложениях аквитанского возраста с Globigerinita dissimilis, Globi- 
gerina venezuelaria и Globigeritioides trilobus.

Противоречия аналогичного типа не единичны. Например, толща 
флишеподобного переслаивания мергелей и глин в районе мыса Джине 
и уэда Эль-Арба первоначально относилась к картенну (нижний мио
цен). Позднее (Colom, Muraour, 1955) в мергелях и глинах был обнару
жен богатый комплекс фораминифер, включающий Globigerinita dissi
milis (Cushm. et Berm.), Globigerina conglomerata Schw. (судя по ри
сункам этого вида, в данном случае ему соответствует G. venezuelana 
Hedb.), G. diplostoma Reuss, Globigerinoides trilobus (Reuss), Globoquad- 
rina quadraria advena Berm., Globorotalia mayeri Cushm. et Ell., Parrella 
mexicana Cole, Anomalina pompilioides (Gall, et Hem.), Planulina renzi 
Cushm. et Stainf., Pleurostomella bierigi hebeta Cushm. et Stainf., P. al- 
ternans Schw., Uvigerina rustica Cushm. et Edw.

Колом и Мюраур пришли к выводу об аквитанском (верхнеолигоце- 
новом, по их представлению) возрасте отложений, что соответствует 
деллизу местной стратиграфической шкалы. Мы согласны с мнением 
Колома и Мюраура об аквитанском возрасте рассматриваемой толщи 
мергелей и глин. Не исключено все же, что она охватывает и часть бур- 
дигальского яруса. Некоторые из изображений Globigerinoides trilobus 
(Reuss) напоминают G. bisphaerica Todd, известного из осадков б у р д и -  
гальского времени.

Те противоречия, которые возникли между Коломом и Мюрауром. с 
одной стороны, Дамом и Манье, с другой, в отношении возраста отдель
ных формаций миоцена Большой Кабилии, нашли свое отражение в се
рии последующих небольших статей (Muraour, 1958; Magne, 1958; Co
lom, Muraour, 1958). Однако эти работы не расширяют наших представ
лений о фораминиферах из миоценовых осадков Кабилии. Отметим 
только, что для «своего» верхнего миоцена (в действительности, тортон- 
ского яруса) Манье, помимо обильных Orbulina universa d’Orb. и Glo
bigerina bulloides d’Orb., указывает формы, переходные от Globorotalia 
praemenardii Cushm. et Stainf. к G. menardii (d’Orb.).

Расхождения взглядов геологов относительно объема и возраста под
разделений местной стратиграфической шкалы (деллиз, картенн) имеют 
второстепенное значение. Самое интересное для нас — последователь
ность комплексов фораминифер в миоценовых отложениях Большой Ка
билии. А она обнаруживает те же особенности, что и в других странах 
Средиземноморья.

Действительно, снизу вверх в миоцене Большой Кабилии наблюда
ется четырехкратная смена комплексов фораминифер:

1) аквитанский с Globigerinita dissimilis и Globigerina venezuelana— 
верхи верхнего олигоцена, по Мюрауру (Muraour, 1956);

2) бурдигальский с обильными Globigerinoides trilobus, Globoquad- 
rina dehiscens, G. altispira, Globigerina conglomerata ( = G. bollii), кото
рое



рый Мюраур, Дам и Манье (Muraour, 1956; Dame, Magne, 1956) поме
щают в нижнюю часть нижнего миоцена, а Колом в совместной работе с 
Мюрауром (Colom, Muraour, 1956) приравнивают ко всему нижнему 
миоцену;

3) гельветский с Candorbulina universa, Biorbulina bilobata, Globo- 
rotalia praemenardii, Globigerinoides irregularis. Это — верхняя часть 
нижнего миоцена, по данным Дама и Манье (Dame, Magne, 1956), Ко- 
лома и Мюраура (Colom, Muraour, 1956), или гельвет со знаком вопроса 
в работе Мюраура (Muraour, 1956);

4) тортонский с Orbulina universa, Globigerina bulloides, Globorotalia 
aff. menardii — верхний миоцен Дама и Манье (Dame, Magne, 1956; 
Magne, 1958).

Аналогичный ход изменения микрофауны мы имели возможность 
видеть в разрезах миоценовых отложений Сирии.

Принадлежность верхней части нижнего миоцена Алжира (с кандор- 
булинами) к среднему миоцену доказывается и фауной моллюсков. 
Отсюда приводятся Pecten fuchsi Font., Cubostrea frondosa de Serr., 
Chlamys albina Tepp., Ch. submalvinae Blanck., Penten cf. cristato-costa- 
tus Sacco. Почти все они обычны для среднего миоцена Сирии.

На юго-запад от Большой Кабилии в области Высоких плато автох
тонный миоцен перекрыт крупными шарьяжами Южного Телля (Chevilly 
et al., 1956). К этой работе приложена таблица распределения комплек
сов фораминифер, составленная Манье. Она позволяет уверенно гово
рить о наличии на данной территории отложений аквитанского и бурди- 
гальского ярусов.

Аквитанский ярус входит в состав палеогеновой нумидийской фор
мации. Между городами Богари на западе и Айн-Айса на востоке верхи 
формации сложены микроконгломератами и различными песчаникам» 
с прослоями мергелей. Авторы относят их к верхнему олигоцену, но при
водимый комплекс фораминифер типичен для аквитанского яруса — 
Globigerina venezuelana Hedb., G. dissimilis Cushm. et Berm., Osangula- 
ria mexicana (Cole), Gyroidina girardana perampla Cushm. et Stainf., 
Planuhna renzi Cushm. et Stainf., Siphonodosaria verneuili (d’Orb.).

Выше нумидийской формации несогласно располагается нижний мио
цен в понимании Шевийи, Кикена и Спенглера (Chevilly et al., 1956). 
Начинается он красноцветными континентальными слоями, которые 
сами авторы склонны считать аквитанскими. Выше следует толща мер
гелей, песчанистых мергелей и песчаников с обычной бурдигальской 
микрофауной — обильные Globigerinoides triloba (Reuss) в сочетании 
с Globoquadrina quadraria advena Berm., G. altispira (Cushm. et Jarv.), 
Globorotalia cf. mayeri Cushm. et Ell., Uvigerina rustica Cushm. et Edw. 
Шевийи, Кикен и Спенглер для самых верхних слоев рассматриваемой 
толщи пород допускают виндобонский возраст. Но фаунистически это 
положение не обосновывается. Во всяком случае, каких-либо указаний 
на появление кандорбулин их статья не содержит.

Миоценовые отложения северо-восточного Алжира (Малая Кабилия, 
департамент Константина, бассейн Ходна) описаны Бертранэ и Манье 
(Bertraneu, Magne, 1952). В восточной части бассейна Ходна (к югу 
от Теллийского Атласа) трансгрессивная мощная (свыше 1000 м) толща 
нижнего миоцена с угловым несогласием перекрывает более древние 
образования. По литологическим признакам она подразделяется на три 
пачки.

Базальная пачка нижнего миоцена сложена известняками с литотам- 
ниями, пелециподами, 'морскими ежами, оперкулинами и гетеростеги- 
нами. Мощность ее 60 м.

Средняя пачка имеет очень большую мощность (до 800 м) и представ
лена однообразными мергелями серо-зеленоватого цвета с 'прослоями
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песчаников в ее кровле. Нижние примерно две трети пачки содер
жат действительно нижнемиоценовую (бурдигальскую) микрофауну — 
Globigerina conglomerata Schw., Globoquadrina quadraria advena Berm., 
Globigerinoides trilocularis (d’Orb.), Globorotalia mayeri Cushm. et Ell., 
Vvigerina rustica Cushm. et Edw., Siphonodosaria verneuili (d’Orb.), Pie- 
ctofrondicularia miocenica Cushm., Cibicides mexicanus Nutt., Dorothia 
burdigalensis Colom. В верхней трети пачки появляются многочисленные 
Candorbulirta universa Jedl., Rotalia beccarii (L.), Cibicides boueanus 
(d’Orb.), Virgulina schreibersiana Cz., Nonion boueanus (d’Orb.), Asterige- 
rina planorbis d’Orb., Bulimina ovata d’Orb., Spiroplectammina carinata 
(d’Orb.). Эти слои следует относить к среднему миоцену, ибо массовые 
кондорбулины известны с гельоветокого времени.

Верхняя пачка состоит из чередования пуддинговых пород, грубых 
песчаников и песчанистых мергелей; мощность 200 м. Микрофауна в ней 
очень бедная. Планктон практически отсутствует. Состав бентосных ви
дов тот же, что и в отложениях, непосредственно подстилающих верх
нюю пачку.

Нижний миоцен (в понимании Бертранэ и Манье) перекрывается 
песчано-глинистыми континентальными отложениями верхнего миоцена.

Аналогичным образом строение миоценовых отложений бассейна 
Ходна излагается в работе Манье и Танпера (Magne, Tempere, 1953). 
Осадки нижнего миоцена восточной части этого бассейна содержат 
много сильно скульптурированных боливин, описанных Гласоном, Манье 
и Мюрауром (Glagon et al., 1952) в качестве нового вида — Bolivina al- 
gerina.

Данные Бертранэ, Манье и Танпера подтверждаются более поздними 
исследованиями Кассана (Cassan, 1968а). В отложениях средней пачки 
миоцена бассейна Ходна им выделены бурдигальский (лангийский, па 
терминологии Кассана) и «гельветский» ярусы. Бурдигал характеризу
ется Globigerinoides trilobus (Reuss), G. bisphaerica Todd, G. diminuta 
Bolli, G. aliiapertura Bolli, Globigerina bollii Cita et Premoli Silva, 
G. angustiumbilicata Bolli, G. falconensis Blow, Globorotalia obesa Bolli, 
G. fohsi barisanensis Le Roy, G. opima папа Bolli, Globoquadrina langhia- 
na Cita et Gel., G. dehiscens (Chapm., Parr et Coll.), G. altispira (Cushm. 
et Jarv.), Praeorbulina glomerosa (Blow), P. transitoria (Blow). Судя no 
составу фораминифер, бурдигальский ярус представлен в своем полном 
объеме.

«Гельветский» ярус отличается обилием Orbulina suturalis Bronn., 
О. bilobata (d’Orb.), которые сопровождаются Hastigerina siphonifera 
(d’Orb.), Globigerinoides irregularis Le Roy, G. trilobus (Reuss), Globoro
talia mayeri Cushm. et Ell., G. fohsi barisanensis Le Roy, G. praemenardii 
Cushm. et Stainf., Praeorbulina glomerosa (Blow.), Globoquadrina altispi
ra (Cushm. et Jarv.).

Верхняя пачка грубообломочных пород содержит единичные фора- 
миниферы. По стратиграфическому положению она примерно соответст
вует тортонскому ярусу — верхнему миоцену.

На прибрежной равнине Малой Кабилии миоценовые отложения об
нажаются в районе Бона и Колло (крайний северо-восток Алжира).

В разрезах у Бона к нижнему миоцену относятся мергели с обильны
ми планктонными фораминиферами (Hilly et Magne, 1956). Особенно 
многочисленны экземпляры Globigerinoides trilobus (Reuss); они сопро
вождаются G. bisphaerica Todd, G. irregularis Le Roy, Globoquadrina 
altispira (Cushm. et Jarv.), G. quadraria (Cushm. et Ell.), Globorotalia 
mayeri Cushm. et Ell. Микрофауна ясно указывает на принадлежность 
мергелей к бурдигальскому ярусу.

В районе Колло (к югу от массива Колло) верхняя часть нумидий- 
ской формации сложена глинисто-песчаным флишем с подчиненными



прослоями мергелей (Magne, 1955). Микрофауна бедная, но отдельные 
пласты содержат многочисленные Globigerina venezuelana Hedb. и G/o- 
bigerinita dissimilis (Cushm. et Berm.) в сочетании с бентосными фора- 
миниферами — Siphonodosaria verneuili (d’Orb.), S. paucistriata (Gal!, 
et Morr.), Gyroidina altispira Cushm. et Stainf., Uvigerina ciperana 
Cushm. et Stainf., Planulina marialana Hadl., P. renzi Cushm. et Stainf., 
Anomalitia pompilioides Gall, et Hem., A. dorri Cole, Miogypsinoides 
complanatus (Schlumb.). Нередко встречаются лепидоциклины, но нум
мулиты полностью отсутствуют. Манье относит эти отложения к верхне
му олигоцену (хаттскому ярусу), но их аквитанский возраст достаточно 
очевиден.

Бурдигальский ярус этого же региона представлен мощной толщей 
(до 500 м) чередования мергелей с тонкозернистыми песчаниками и де- 
тритусовыми известняками (Hilly, 1952; Hilly, Magne, 1953). Среди фо- 
раминифер обычны Globigerinoides trilobus (Reuss), Globoquadrina de- 
hiscens (Chapm., Parr et Coll.), G. altispira (Cushm. et Jarv.), Globorota- 
lia mayeri Cushm. et Ell. и др.

Бурдигал покрывается мергелями среднего миоцена с Candorbulina 
universa Jedl. и Biorbulina bilobata (d’Orb.). В прослоях детритусовых 
известняков обнаружены неоальвеолины, близкие к Neoalveolina melo 
curdica Reich. (Dubourdieu, Hottinger, 1959).

В северо-западной приморской части Алжира (между городами 
Оран и Алжир) миоценовые отложения хорошо обнажены в бассейне 
уэда Шелифф, одного из самых крупных уэдов Алжира (Magne, Tempo
re, 1953).

Нижний миоцен начинается серией конгломератов с прослоями пес
чаников, песков и мергелей; выше следует толща чередования мергелей, 
песчанистых мергелей и песчаников. В кровле нижнего миоцена распо
лагаются, по определению Манье и Танпера, отложения регрессивной 
фазы. Среди планктонных фораминифер преобладает Globigerinoides 
trilocularis d’Orb. (очевидно, под этим названием фигурирует G. trilobus 
Reuss); обычны Globoquadrina altispira (Cushm. et Jarv.), Candorbulina 
universa Jedl., Globorotalia mayeri Cushm. et Ell.; в виде отдельных 
экземпляров присутствуют Globorotalia praemenardii Cushm. et Stainf., 
Globigerinella aequilateralis (Brady), Orbulina universa d’Orb.

В основании верхнего миоцена залегают конгломераты, глауконито
вые песчаники и органогеннообломочные известняки с подчиненными 
прослоями мергелей. Они сменяются толщей белых и голубоватых мер
гелей, чередующихся с известняками и песчаниками. Заканчивается 
верхний миоцен массивными гипсами и загипсованными мергелями. 
В комплексе планктонных фораминифер обильны Orbulina universa 
d’Orb. и Globigerina bulloides d’Orb., им сопутствуют менее частые Globo
rotalia menardii (d’Orb.), Globigerinella aequilateralis (Brady), Globige- 
rina dubia Egger.

Интерпретация возраста нижнего и верхнего подразделения миоце
новых отложений бассейна Шелифф вряд-ли может вызвать особые за
труднения. Нижний миоцен в понимании Манье и Танпера охватывает 
не только нижний миоцен (в данном случае, вероятно, бурдигальский 
ярус), но и низы среднего миоцена (гельвет) с кандорбулинами. Скорее 
всего, он соответствует допокровному миоцену Марокко, что подтвер
ждается и ходом геологической истории бассейна Шелифф на рубеже 
так называемого нижнего и верхнего миоцена. По-видимому, Манье и 
Танпер в своих выводах ориентировались на нижний миоцен Италии, 
включающий и лангийский ярус с кандорбулинами. Верхний миоцен 
Манье и Танпера равноценен верхней части среднего миоцена (тортону) 
с орбулинами и верхнему миоцену (мессинскому ярусу) в его обычном 
смысле. Последнее можно заключить только на основании литологии



отложений и положения гипсов в разрезе, ибо микропалеонтологичёской 
характеристики гипсоносной серии Манье и Танпер не дают.

Некоторые дополнительные данные о стратиграфии миоцена уэда 
Шелифф содержит статья Дельмотт (Delmotte, 1967).

Толща олигоценовых мергелей серого и зеленоватого цвета (мощ
ность 500 м) характеризуется Globigerina oligocaenica Bann. et Blow, 
G. angulisuturalis Bolli, G. angustiumbilicata Bolli, Globorotalia opima 
папа Bolli, Globigerinita unicava (Bolli, Loebl. et Tapp.), G. dissimilis 
(Cushm. et Berm.), Globigerina venezuelana Hedb., Globigerinoides tri
lob us immatura Le Roy. Присутствие трех последних видов говорит о 
том, что в составе олигоцена оказался и аквитанский ярус нижнего мио
цена. Об отложениях этого возраста Манье и Танпер в своей статье не 
упоминают.

Аквитанские мергели сменяются формацией терригенных пород мощ
ностью до 350 м (различные конгломераты и песчаники с прослоями мер
гелей). Комплекс фораминифер состоит из Globigerinoides trilobus 
(Reuss), G. bisphaerica Todd, Globorotalia mayeri Cushm. et Jarv., G. obe- 
sa Bolli, G. barisanensis Le Roy, Globoquadrina dehiscens (Chapm., Parr 
et Coll.); в кровле формации появляются орбулины. Так же как Манье 
и Танпер, Дельмотт относит формацию к нижнему миоцену, параллели- 
зуя ее с лангийоким ярусом Италии и допокровным миоценом Марокко. 
Микрофауна свидетельствует, что рассматриваемые отложения принад
лежат к бурдигальскому ярусу и низам гельвета.

Конгломераты, песчаники и мергели верхнего миоцена на подсти
лающих породах залегают трансгрессивно. По данным Дельмотт, они 
характеризуются смешанным (гельветско-тортонским) комплексом фора
минифер — Orbulina universa d’Orb., О. suturalis Bronn., Globigerina bul- 
loides d’Orb., G. bollii Cita et Premoli Silva, Globigerinoides obliquus 
Bolli, G. trilobus (Reuss), Globorotalia praemenardii Cushm. et Stainf., 
G. menardii (d’Orb.), G. scitula (Brady). Более высокие горизонты мио
цена в разрезе по уэду Джидиуа (южный борт бассейна уэда Шелифф) 
отсутствуют.

На территории бассейна Шелифф (в районе сел. Тенес) находится 
стратотип картеннского яруса, установленного в 1858 г. Помелем. Ниж
няя его часть (мощность 250 м) сложена конгломератами, песчаниками, 
песчанистыми глинами и почти лишена М1Икрофауны. В верхней поло
вине (мощность 250 м) преобладают мергели с Orbulina suturalis Bronn., 
О. bilobata (d’Orb.), Hastigerina siphonifera (d’Orb.), Globorotalia prae
menardii Cushm. et Stainf., G. mayeri Cushm. et Ell., G. fohsi barisanen
sis Le Roy, G. fohsi fohsi Cushm. et EH., G. obesa Bolli, Globigerina con- 
cinna Reuss (Cassan, 1968b).

По мнению Кассана, картенн составляет часть гельветского яруса. 
На основании фораминифер картенн действительно нужно помещать в 
средний миоцен («гельветский» ярус Сирии), но возраст нижней пачки 
(т. е. возрастное положение подошвы яруса) остается неизвестным. Оче
видно, в этом заключается причина противоречивого толкования страти
графического объема картеннского яруса — бурдигал, по Колому и Мю- 
рауру (Colom, Muraour, 1956), бурдигал и низы гельвета, по Мюрауру 
(Muraour, 1965), гельвет, по Касеану (Cassan, 1968b).

В соседней с бассейном Шелиффа области (район сел. Троляр-Таза 
в 150 км на юго-запад от г. Алжира) нижний миоцен начинается кон
гломератами с прослоями песчаников и глин (Magne, Mattauer, 1955). 
Более высокие его горизонты представлены чередованием мергелей, 
глин и песчаников. Комплекс фораминифер состоит из обильных экземп
ляров Globigerinoides trilobus (Reuss), которым сопутствуют G. irregu
laris Le Roy, Globoquadrina aliispira (Cushm. et Jarv.), G. quadraria ad- 
vena Berm., Globorotalia mayeri Cushm. et Ell., Uvigerina rustica Cushm.



et Edw., Ellipsoglandulina multicostata (Gall, et Morr.), Pleurostomella 
alternans Schw. Отложения относятся, очевидно, к бурдигальскому 
ярусу.

Как видим, воззрения Манье, Танпера и Дельмотт по поводу страти
графического содержания термина «верхний миоцен» весьма своеобраз
ны. Под этим названием понимается верхняя часть среднего миоцена и 
верхний миоцен (Magne, Тешрёге, 1953) или верхняя часть среднего 
миоцена (Dclmotte, 1967) в общепринятом смысле. Что же касается ис
тинного верхнего миоцена (мессинского яруса) Алжира, то его страти
графия и микрофауна еще ждут своего изучения. В 1858 г. на побережье 
Алжира (в окрестностях Орана на западе и в районе г. Алжира на во
стоке) Помель выделил сахельский ярус. Впоследствии было доказано, 
что сахель охватывает слои различного возраста — от тортона до плио
цена. Несомненно, включает он и слои мессинского яруса. Так, в районе 
Орана миоцен заканчивается толщей мергелей и песчаников с многочи
сленными прослоями гипса. Совершенно справедливо Жинью (1952) со
поставлял ее с гипсово-сернистой формацией Сицилии (мессинским яру
сом). И хотя название сахельский ярус (1858 г.) имеет приоритет по от
ношению к мессинскому ярусу (1867 г.), оно должно быть изъято из 
стратиграфической номенклатуры в силу указанной выше причины.

В заключение интересно остановиться на. распределении миогипси- 
нид в олигоценовых и миоценовых отложениях Алжира, поскольку для 
тех же слоев Дрогер и Манье (Drooger, Magne, 1959), Давид и Фланд- 
рен (David, Flandrin, 1955) приводят списки планктонных фораминифер.

На основании принципа непионической акцеллерации Дрогер уста
новил следующий генетический ряд видов миогипсинид — Miogypsina 
compianata (хаттский ярус)— М. gunteri— М. tani (аквитанский 
ярус) — М. irregularis — М. intermedia (бурдигальский ярус) — М. cush- 
mani — М. mediterranea (гельветский ярус). Последние два вида счи
таются гельветскими главным образом потому, что они не встречены в 
стратотипе бурдигальского яруса. Поскольку М. cushmani и М. mediter
ranea являются самыми высокоразвитыми миогилеинидами, они, по мне
нию Дрогера, должны характеризовать более молодые (гельветские) 
осадки. Естественно, каждый новый район развития миоценовых отложе
ний представляет большой интерес с точки зрения конкретного распреде
ления миогипсинид и их соотношения с хорошо изученной последователь
ностью комплексов планктонных фораминифер. Генетические построе
ния среди фо'ра!МИ|Нифер требуют многократной проверки на фактиче- 
CKOLM материале из различных удаленных друг от друга стран. Что дает 
в этом отношении Алжир?

Вид Miogypsina compianata Schlumb. найден в ассоциации с мелки
ми глобигеринами из группы Globigerina globularis Roemer, а также 
G. parva Bolli, G, venezuelana Hedb., G. dissimilis Cushm. et Berm., 
G. unicava (Bolli, Loebl. et Tapp.). Замечательной особенностью, по вы
ражению Дрогера, является полнее отсутствие или малочисленность 
представителей рода Globigerinoides. Дрогер и Манье считают отложе
ния с вышеперечисленными фораминиферами олигоценовыми. По наше
му мнению, они могут включать и слои аквитанского яруса, ибо Globi
gerina venezuelana и Globigerinita dissimilis типичны для аквитана и 
именно в осадках этого яруса появляются сравнительно немногочислен
ные Globigerinoides trilobus (Reuss). Виды миогипсин из группы Miogyp
sina gunteri Cole — М. tani Droog. отличаются плохой сохранностью, 
и Дрогер не дает точного их определения. Планктонная микрофауна уста
новлена в отложениях, перекрывающих слои с миогипсинами: Globige
rinoides trilobus (Reuss), G. irregularis Le Roy и формы, близкие к Glo- 
boquadrina dehiscens (Chapm., Parr et Coll.). Этот планктон нижнемио
ценовый, и вопрос о более точном возрасте остается открытым.



С видами Miogypsina intermedia Droog., M. irregularis (Mich.) в Ал
жире ассоциируют Globigerinoides trilobus (Reuss), G. irregularis Le Roy, 
G. subquadratus Bronn., Globoquadrina dehiscens (Chapm., Parr etColl.). 
Отложения с этими фораминиферами Дрогер и Манье считают бурди- 
гальскими, и нам остается только присоединиться к их выводу. Дрогер 
и Манье приводят отсюда также Globigerina venezuelana Hedb. и Glo- 
bigerinlia dissimilis (Cushm. et Berm.), допуская возможность переотло- 
жения. Но не следует забывать, что два упомянутых вида в подчиненном 
количестве экземпляров переходят и в бурдигал.

Самая специализированная Miogypsina mediterranea Bronn. (гель- 
ветская, по мнению Дрогера) обнаружена в разрезе Джебель-Зуара на 
крайнем северо-востоке Алжира в сочетании с Globigerinoides trilobus 
(Reuss), G. irregularis Le Roy, G. subquadratus Bronn., Globoquadrina 
dehiscens (Chapm., Parr et Coll.), Globigerina foliata Bolli, Globorotalia 
obesa Bolli и Globigerinoides bisphaerica Todd. Комплекс планктонных 
фораминифер является типично бурдигальским, но присутствие послед
него вида указывает на верхи бурдигала. Действительно, Globigerinoi
des bisphaerica установлен в верхней половине бурдигальского яруса 
Италии (зона Globigerina bollii) и Сирии.

Согласиться с мнением Дрогера о гельветском возрасте слоев с Mio
gypsina mediterranea в северо-восточном Алжире нельзя. Дрогер сам пи
шет о противоречиях в определении возраста этих слоев — «гельветская» 
Miogypsina mediterranea Bronn. встречается совместно с бурдигальскими 
пелециподами — Fecten josslingi Smith, Р. burdigalensis Lam., F. pseudo- 
beudanti Dep. et Rom., Chlamys haueri Mich. Нам остается еще раз повто
рить, что к вопросу о границе между нижним и средним миоценом мож
но правильно подойти лишь с учетом всех групп фораминифер, проверив 
полученные результаты на разрезах миоценовых отложений разных 
стран. Миогипсиниды исчезают в геологической летописи на уровне слоев, 
где появляются обильные кандорбулины. Этот четкий рубеж мы и прини
маем за границу нижнего и среднего миоцена.

Дрогер и Манье имели миогипсинид из большого количества место
нахождений в Северном Алжире — почти от Орана на западе до границы 
с Тунисом на востоке. Но нигде они не обнаружили миогипсинид в отло
жениях с Orbulina suturalis Bronn. Слои с орбулинидами занимают более 
высокое стратиграфическое положение, что вполне подтверждается на
шими данными по миоцену Сирии. К аналогичным выводам пришли Да
вид и Фландрен.

Большинство геологов (Манье, Дам, Мюраур, Колом, Бертра(нэ), из
учавших миоценовые отложения Алжира, включают слои с Orbuliao sutu
ralis Bronn. (т. е. Candorbulina universa Jedl.) в состав нижнего миоце
на (бурдигальский ярус). Объяснение этому простое — все они ориенти
ровались на разрезы Северной Италии, где нижний миоцен (лангийский 
ярус) охватывает нижнюю часть отложений с кандорбулинами. Соответ
ствие лангийского яруса бурдигальскому принималось как само собой 
разумеющееся. Вопрос о разновозрастности этих стратиграфических еди
ниц нами уже разбирался. Кроме того, возраст отдельных подразделений 
миоцена Алжира нередко обосновывается сопоставлением с миоценовыми 
отложениями Южной Испании и Балеарских островов (особенно в рабо
тах Колома). Но возраст этих отложений был установлен тем же Коло- 
мом путем корреляции с разрезами Северной Италии.

При выделении единиц международной стратиграфической шкалы 
(подотделы, ярусы) геологи Алжира излишне большое значение прида
вали таким факторам, как циклы осадконакопления, угловые несогласия, 
перерывы и трансгрессивное залегание, а фауна отходила на второй план. 
С точки зрения интересов местной геологии аквитанский ярус удобнее 
объединить с хаттским, ибо комплекс пород этого возраста отделен от



подстилающих и покрывающих отложений несогласиями. То же можно 
сказать и об осадках бурдигальского и гельветского (слои с кандорбули- 
нами) времени, образующих в региональном плане единый геологиче
ский комплекс. Эти подразделения получали названия формаций или 
даже местных ярусов — нумидийская, деллиз, картенн. Некоторые черты 
геологического развития Средиземноморья в миоценовое время были 
почти одинаковыми от Испании до Сирии, другие — различны даже в со
седних бассейнах осадконакопления на территории Алжира. Последнее 
ведет к неодинаковому пониманию объема нумидийской формации, дел- 
лиза и картенна. Если на основании тех же принципов (седиментацион- 
ные циклы, перерывы, несогласия) мы попытались бы выделить миоцено
вые «ярусы» в Сирии, то пришли бы к совсем иным результатам.

ТУНИС

Миоценовые отложения развиты в северной, западной, центральной 
и восточной частях Туниса (рис. 47). Строение их достаточно сложно и 
к тому же различно к северу и югу от выступа древних пород — масси
ва Кессара-Боргу (Gottis, 1953, 1954; Bolze et al., 1952; Castany, 1952). 
В общих чертах оно следующее.

Аквитанский ярус геологами Туниса включается в олигоцен. По фау
не моллюсков аквитан установлен к юго-западу от г. Туниса. Это тол
ща мергелей в кровле флишевой нумидийской формации. К югу и юго- 
востоку от г. Туниса к аквитанскому ярусу относят континентальные 
конгломераты, песчаники и песчанистые лестроцветные аргиллиты 
с растительными остатками. Аквитанские отложения образуют с олиго- 
ценовыми единый комплекс пород и совместно с ними дислоцированы.

Осадки нижнего миоцена (бурдигальакий ярус) залегают на обра
зованиях более древнего возраста несоглаоно и трансгрессивно. Они 
представлены конгломератами и песчаниками с прослоями известняков 
и мергелей с Pecten burdigalensis Lmk, Р. ziziniae Blank., Chlamys ca- 
laritana Menegh.

Верхний миоцен (виндобонский ярус) по отношению к подстилаю
щим отложениям трансгрессивен, но четкого перерыва и несогласия, 
обычного для территории северного Алжира, здесь нет. Виндобонский 
ярус начинается толщей мергелей и песчаников с Ostrea crassissima 
Lmk, О. gingensis Schloth., О. digitalina Dub. Выше следует лагунная 
серия—мергели, аргиллиты и песчаники с линзами белых сахаровид- 
ных гипсов; в прослоях глин и мергелей найдены Ostrea edulis L., Litho- 
phaga lithophaga L., зльфидииды и роталииды. Заканчивается верхний 
миоцен озерными мергелями и глинами.

Лагунные и озерные фации свидетельствуют об общей регрессии 
в конце верхнего миоцена. Далее последовала эпоха складчатости. 
На дислоцированных отложениях миоцена трансгрессивно и несогласно 
располагается плиоцен с богатой морской фауной.

Данные о микрофауне из миоценовых осадков Туниса в литературе 
почти отсутствуют. Лишь в работе Куявеки (Kujawski, 1962) приводит
ся список фораминифер для бурдигальоких отложений района Туниса 
и Бизерты. Список включает стандартные для бурдигала виды — Globi- 
gerinoides trilobus (Reuss), Globoquadrina dehiscens (Chapm., Parr et 
Coll.), G. altispira (Cushm. et Jarv.), G. quadraria (Cushm. et Ell.), Uvi- 
gerina rustica Cushm. et Edw., U. gallowayi Cushm., Cibicides mexicanus 
Nutt., Bolivina arta Macf.

В нашем распоряжении был небольшой материал (около 40 образ
цов) из бурдигальских отложений района сел. Кассеб (юго-западнее 
г. Туниса). Бурдигал представлен здесь темно-серыми мергелями и



известковистыми глинами с прослоями песчаников; породы нередко силь
но глауконитизированы. Очень богатый комплекс фораминифер состоит 
из Globigerinoides trilobus (Reuss), G. subquadratus Bronn., Globoquad- 
rina dehiscens (Chapm., Parr et Coll.), G. altispira (Cushm. et Jarv.), 
Globigerina praebulloides Blow, Globorotalia barisatiensis Le Roy, Turbo - 
rotalia mayeri (Cushm. et Ell.), Hopkinsina botioniensis (Forn.), Virgu- 
linella pertusa (Reuss), Baggina indica (Cushm.), Amphistegina lessonii 
d’Orb., Cancris aff. auriculus (F. et M.), Siphonodosaria verneuili 
(d’Orb.), Florilus communis (d’Orb.) и многих других.

В районе Каосеба породы сильно нарушены сбросами, а миоцен 
в значительной степени перекрыт (по надвигу) палеогеном. Поэтому 
говорить о нормальной последовательности отложений затруднительно. 
Все же -можно предполагать, что те образцы, в которых встречены Glo
bigerinoides bisphaerica Todd, Praeorbulina transitoria Blow, Globigeri
na vianocensis Colom, относятся к верхней части бурдигальского яруса. 
Им сопутствует описанная выше ассоциация фораминифер. Интересной 
особенностью бурдигальской микрофауны Каесеба является обилие 
экземпляров Caucasina sp. Это лишний раз свидетельствует о крайне 
разнообразных сочетаниях отдельных видов фораминифер. В Сирии 
нами просмотрены многие сотни образцов из отложений бурдигальеко- 
го яруса — кавказины встречаются в большинстве из них, но в ограни
ченном числе экземпляров. Лишь анализируя состав фораминифер из 
различных районов Средиземноморья, -можно составить правильное 
представление о всех вариациях бурдигальской микрофауны этой об
ласти.

ЛИВИЯ

Миоценовые отложения обнажаются на обширной территории севе
ро-восточной Ливии. Их выходы занимают всю северную Киренаику и 
значительную северо-восточную часть Триполитании. Вдоль берета 
Средиземного моря обнажения миоцена протягиваются от г. Хомса 
(восточнее Триполи) до самой границы с АРЕ.

В Киренаике к нижнему миоцену относят формацию Беддахах (Fu- 
гоп, 1960; Conant, Goudarzi, 1964). Она сложена белыми и светло-серы
ми органогеннообломочными известняками, то крепкими и массивными, 
Ю мягкими глинистыми. Местами встречаются прослои мергелей, песча
нистых известняков и зеленоватых известно в истых глин. Из форами
нифер для этих отложений указываются Miogypsina complanata 
Schlumb., М. globulina Mich, и лепидоциклины. На основании моллю
сков выделяется аквитанский ярус с Aequipecten zitteli Fuchs, A. camara- 
tensis (Fount.), A. scabrellus (Lmk.) и бурдигальокий ярус c Chlamys 
praescabriusculus Fount., Ch. submalvinae Fuchs. В Триполитании 
к нижнему миоцену относятся различные известняки — детритусовые, 
песчанистые, глинистые, а также мергели и глины с обильной фауной.

Средний миоцен Киренаики представлен -массивными органогенно- 
обломочными известняками, перекристаллизованными, белыми и жел
товатыми, с фауной плохой сохранности, часто сохраняющейся в виде 
ядер и отпечатков. Эти породы известны под названием формации Ма- 
алег (или формации Аль-Ягбуб). Нижняя ее граница с подстилающей 
формацией Беддахах не всегда ясна. Литотамниевые известняки Ма- 
алег слагают большую часть Ливийского плато, протягиваясь от бере
говых уступов Средиземного -моря до Великого моря песков на юге. 
К востоку от Тобрука выходы известняков пересекают границу с АРЕ, 
образуя плато Мармарика. Иногда известняки песчанистые, с прослоя
ми известковистых песчаников. В работе Фюрона для этих пород при



водится следующий -комплекс моллюсков: Pecten fuchsi Fourt., Р. subar- 
cuatus Tourn., P. cristato-costatus Sacco, Flabellipecten besseri (Andr.), 
Ostrea plicata virleti Desh. Из фораминифер в большом количестве эк
земпляров встречаются Borelis melo (F. et M.), Dentritina rangi d’Orb., 
Archaias aduncus (F. et M.), Spirolina austriaca d’Orb., Peneroplis evolu- 
tus Hens., Ammonia beccarii (L.), Elphidium macellum (F. et M.), E. fie- 
xuosum (d’Orb.), различные милиолиды (Bellini, 1969). Несколько иное 
строение имеет средний миоцен вдоль побережья залива Сирт, где из
вестняки переслаиваются с мергелями и глинами.

Известняки формации Маалег по своим литологическим особенно
стям, макро- и микрофауне, морфологии выходов обнаруживают боль
шое сходство с гельветокими известняками Сирии (Алеппское и Идлиб- 
ское плато, Джебель-Смаан). По данным Фюрона, они охватывают 
не только гельветский, но и тортонский ярусы. Однако описки фауны 
слишком скудные, чтобы этот вывод считать окончательным.

Согласно Фюрону, отложения верхнего миоцена в Ливии отсутству
ют. Но на геологической карте Ливии, составленной Конантом и Гудар- 
зи, к верхнему миоцену отнесены мергели, известняки, гипсоносные 
глины, песчаники и конгломераты морского и континентального про
исхождения, залегающие выше массивных известняков формации 
Маалег.

Мергельно-глинистые отложения миоцена Ливии богаты планктон
ными фораминиферами, но материалы частных компаний не опублико
ваны. ,В какой-то степени они были использованы Бергреном (1966) 
в его схемах филогенетических взаимоотношений палеогеновых, неоге
новых и современных глобороталиид.

АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЕГИПЕТ(ЗАПАДНАЯ ПУСТЫНЯ)

Миоценовые отложения занимают огромные пространства в север
ной части Западной (Ливийской) пустыни — от границы с Ливией до 
полосы выходов палеогеновых пород вдоль долины Нила. Хорошо они 
обнажены лишь в крутых уступах, обрамляющих оазис Сива и впадину 
Каттара, а также в ряде мест на побережье Средиземного моря между 
городами Эс-Саллум и Мерса-Матрух. На остальной территории рав
нины небольшие выходы миоценовых пород приурочены к плоским мел
ким впадинам.

Залегает миоцен резко трансгрессивно. На.востоке (район Файюм- 
ской впадины) он подстилается континентальными и флювио-морскими 
осадками серии Файюма (олигоцен). Результаты бурения в более за
падных областях показали, что здесь миоцен залегает на морском оли
гоцене или несогласно располагается на более древних горизонтах па
леогена. Общие мощности миоценовых отложений относительно невели
ки. В оазисе Сива они не превышают 100—150 м. По направлению 
к северу наблюдается региональное возрастание мощности до 450— 
550 м.

Миоценовые отложения Западной пустыни подразделяются на два 
литостратиграфичеоких комплекса — нижнемиоценовую формацию Мог- 
ра и среднемиоценовую формацию Мармарика (Said, 1963; Саид, 
1965).

Формация Могра представлена почти исключительно терригенными 
породами — пестроокрашенными (желтыми, бурыми, серыми) песками 
и песчаниками с прослоями глин и мергелей. В разрезах восточной ча
сти впадины Каттара отношение песчаных пород к глинистым равно 
3,5: 1. В более западных районах возрастает значение глин и мергелей. 
Так, в оазисе Сива соотношение песчаников и глин почти обратное —



Рис. 48. Фациальная карта отложений формации Могра, нижний миоцен, по Саиду 
(1965)
Фации: 1 — открытого моря; 2 — рифовые (сообщество M iogypsina — A m phistegina) \ 3 — речные; 
4 — открытого залива; 5 — эстуария (сообщество B ulim inella  — H aploph ragm oides)

1 :3. С севера на юг наблюдается следующая смена фаций (рис. 48)'. 
Вдоль .побережья Средиземного моря развиты однообразные песчано- 
глинистые отложения с прослоями известняков и разнообразной фау
ной моллюсков и морских ежей. С юга эти осадки местами обрамляют
ся полосой маломощных известняков е М|Иогипсинам.и и Spiroclypeus 
orbitoideus Douv. Еще южнее (оазисы Сива и Каттара) располагаются 
мелководные песчано-глинистые осадки с Elphidium flexuosum (d’Orb.) 
и роталиидами. На крайнем юго-востоке установлены речные и флю- 
вио-морекие фации, связанные е системой рек, дренировавшей северо- 
восток Африки.

К среднемиоценовой формации Мармарика относится толща белых 
и желтоватых .массивных перекристаллизованных известняков. Породы 
очень богаты фауной и нередко переходят в кавернозные ракушечники, 
состоящие из раковин моллюсков и морских ежей. Встречаются про
слои устричных известняков с Ostrea plicatula virleti Desh. и О. frotido- 
sa de Seer. Из фораминифер в большом количестве экземпляров при
сутствует Borelis melo (F. et M.), которому сопутствуют Quinqueloculi- 
па akneriana d’Orb., Pyrgo bulloides d’Orb., Hauerina sp., Streblus becca- 
rii (L.). Часто известняки обогащены литотамниями. Прослои мергелей 
занимают подчиненное положение. К востоку (примерно от меридиана 
Эль-Аламейна) содержание песчано-глинистого материала в отложе
ниях среднего миоцена возрастает (рис. 49).

Крепкие известняки Мармарика в значительной степени определяют 
рельеф северной части Ливийской пустыни. Они образуют поверхность 
плато Мармарика, в которое врезаны впадины оазисов Сива, Каттара 
и др. Они имеют здесь такое же значение для рельефа, как нижнеэоце- 
новые известняки с кремнями на юге Ливийской пустыни (оазисы Фа- 
рафра, Дахла, Харга).

И по литологии, и по фауне формация Мармарика АРЕ аналогична 
формации Маалег Ливии. О большом сходстве последней с гельветскими 
известняками Сирии мы уже говорили. Отметим еще раз обилие Borelis 
melo (F. et M.) в среднемиоценовых известняках этих трех стран. Однако 
фораминиферы формации Мармарика изучены в недостаточной степени,



Рис. 49. Фациальная карта отложений формации Мармарика, средний миоцен, по Саи
ду (1965)
/ — известняки; 2 — песчанистые известняки; 3 — глины и песчаники

и у нас нет каких-либо данных для заключения о ее точном возрасте в 
пределах среднего миоцена.

Отсутствие детальных микропалеонтологических исследований ли
шает нас уверенности в том, что граница между формациями Могра и 
Мармарика повсеместно совпадает с границей нижнего и среднего мио
цена.

Сведения о верхнем миоцене в работах Саида отсутствуют — на эро
дированной поверхности миоценовых пород располагаются отложения 
плиоцена.

Бурение на побережье Средиземного моря и в дельте Нила показало, 
что терригенные осадки формации Могра и карбонатные осадки форма
ции Мармарика по направлению к северу замещаются мергелями и гли
нами с подчиненными прослоями песчаников. Эти отложения несколько 
более глубоководны и характеризуются планктонными фораминиферами 
(Beckmann et al., 1969; Viotti, Mansur, 1969; Omara, Ouda, 1969). Изуче
ние стратиграфии миоцена средиземноморского побережья АРЕ только 
начинается, и здесь еще много неясного.

Олигоценовые отложения заканчиваются зоной Globigerina ciperoen- 
sis, но характер контакта олигоцена и миоцена точно неизвестен.

Комплекс планктонных фораминифер нижнего миоцена включает 
Globigerinoides primordius Blow et Bann., G. trilobus (Reuss), G. subquad- 
ratus Bronn., G. diminutus Bolli, G. bisphaerica Todd, Globoquadrina altis- 
pira globosa Bolli, Globorotalia cf. kugleri Bolli, Praeorbulina glomerosa 
(Blow). Очевидно, нижний миоцен представлен в полном объеме, но по
ложение границы аквитанского и бурдигальского ярусов неопре
деленное.

В среднем миоцене четко выделяется «гельветский» ярус с Orbulina 
suturalis Bronn., О. bilobata (d’Orb.), Globorotalia peripheroronda Blow 
et Bann., G. mayeri Cushm. et Ell., G. obesa Bolli, Hastigerina siphonifera 
(d’Orb.), Globoquadrina dehiscens (Chapm., Parr et Coll.) и тортонский 
ярус c Orbulina universa d’Orb., Globigerinoides obliquus Bolli, Sphaero-



Т а б л и ц а  4

Последовательность комплексов фораминифер в миоценовых отложениях 
Южного Средиземноморья

Возраст, 
по автору Марокко Алжир Тунис

з а* я ! , Uvigerina gaudryi :oides, U.
X о X о. siphogeueri loides, Ammonia
& 1 и 2 i.if la ta , Globorotalia mioce.iica
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= 5 G. scitula, G. obliquus, 0 . u.iiversa, G. obliquus.
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схон

Uvigerina liesigensis

fX. C. u .iversa , B. bi'.obata, C. u iiversa , В . bilobata.
03 к 
J3 _ G. fohsi, G. praem enardii, G. praem enardii, G. globoro-

5 5 « G. archaeome.iaruii, H . sipho- ta lcidea , G. irregularis
* 8 nifera, G. со. cli.xi, G. fo lia ta

G. i.isueta, G. tiaparimae,isis, G. a ltisp ira , G. dehiscens, G. trilobus, G. subquadra-
$ « к G. trilobus, G. bisphaerica, G. trilobus, G. bisphaerica. tus, G. dehisce is, G. a ltis 

х G. dehiscens, G. a ltisp ira . G. bollii, G. obesa, G. barisa- pira , G. barisanensis,о
К 2 1 G. quadraria, M. irregularis. n^itsis, M. interm edia V irguli lella pertusa, Hop-
S
«аS *

£ 3 M. burdigalensis ki.vsi.is bo.ioniensis

X
X а о. G. dissim ilis, G. venezuela.ia, G. dissim ilis, G. ve.iezuelana,
X S “ G. trilobus, M. tar.i, M. com- G. trilobus, Anomali la dorri,вз в  X X 
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plar-atus, Bulim i.ia alazaneiisis U vigeri.ia rustica

idinellopsis grimsdalei (Keijz.), Sph. rutschi (Cushm. et Renz), Globorota
lia menardii miotumida Jenk., Globigerina nepenthes Todd, G. apertura 
Cushm., G. microstoma Cita, Premoli Silva et Rossi, G. nilotica Viotti 
et Mans. Граница «гельвета» и тортона намечена приблизительно.

Данные о верхнем миоцене отсутствуют. В скв. Бург-эль-Араб I (за
паднее Александрии) средний миоцен перекрыт плиоценом с Globorotalia 
puncticulata (Desh.), Globigerinoides conglobatus (Brady), G. rubrum 
(d’Orb.), G. sacculifera (Brady) и разнообразным бентосом.

Последовательность комплексов фораминифер в миоценовых отло
жениях различных стран Южного Средиземноморья показана на табл. 4.

* * *

Из обзора стратиграфии миоценовых отложений Средиземноморья 
(по фауне фораминифер) можно сделать вывод о далеко неодинаковой 
степени их изученности. Но накопленный наукой огромный фактический 
материал, касающийся миоцена Средиземноморья, имеет первостепенное 
значение для решения принципиальных вопросов стратиграфии миоце
новых отложений открытых морских бассейнов.

В разрезах миоценовых отложений различных стран Средиземно
морья повсеместно наблюдается одна и та же последовательность комп
лексов планктонных и бентосных фораминифер, отражающая эволю
ционное развитие микрофауны. Изменение фораминифер на протяжении 
миоценового времени в Средиземноморье было синхронным. Те пять 
ярусных подразделений миоцена, которые установлены в Сирии, пол
ностью или отчасти (из-за стратиграфической неполноты разрезов) про
слеживаются в Греции и Албании, Италии и Сицилии, Франции и Марок
ко, Алжире и Тунисе, Испании и АРЕ, на территории Израиля и Крита.

В миоценовое время территории всех средиземноморских стран вхо
дили в состав единой палеобиогеографической провинции. Поэтому каж



дое из пяти ярусных подразделений в любом районе Средиземноморья 
характеризуется практически идентичными суммарными комплексами 
фораминифер. Но в пределах каждой из этих стратиграфических единиц 
микрофауна сильно зависит от фаций, и мы сталкиваемся с множеством 
палеоценозов бентосных и планктонных фораминифер.

Говоря о геологическом развитии в миоцене южной Турции и северо- 
западной Сирии, мы подчеркивали совпадение даже отдельных мелких 
деталей этого развития. При переходе в более южные районы Восточного 
Средиземноморья общая направленность геологической истории стано
вится менее строгой, появляются отклонения от некоего общего хода 
(Израиль, АРЕ). Так, обширной гельветской трансгрессии Сирии на тер
ритории северо-восточной части АРЕ соответствует регрессия. С ней свя
зано известное обособление грабена Суэцкого залива и Красного моря 
от Средиземноморья и накопление гипсоносных и соленосных осадков. 
Воссоздать геологическую историю всей огромной площади Средиземно
морья сейчас довольно трудно, поскольку не во всех странах стратигра
фическое расчленение миоцена находится на должной высоте. Все же 
можно сказать, что сохраняется общность (однонаправленность) самых 
крупных геологических событий, но в событиях более низкого ранга син
хронность наблюдается далеко не всегда. Более того, на западе и востоке 
Средиземноморья даже крупные геологические явления (трансгрессии и 
регрессии, тектонические движения и т. д.) могут быть противополож
ными по своему знаку. Поясним сказанное несколькими примерами.

К рубежу палеогена и неогена приурочены интенсивные тектониче
ские движения и связанные с ними крупные изменения палеогеографии. 
Это событие — общее для всего Средиземноморья. Но оно захватывает 
значительный интервал геологического времени (верхняя половина оли
гоцена— низы нижнего миоцена), проявляясь в различных странах Сре
диземноморья на разных уровнях этого отрезка времени. В результате 
олигоцен и миоцен, как правило, отделены перерывом (Сирия, Израиль, 
Греция, о-в Мальорка, некоторые районы Средней и Южной Италии), 
между морскими палеогеновыми и миоценовыми осадками фиксируются 
толщи пород с солоноватоводной или пресноводной фауной (Аквитан
ский бассейн во Франции, АРЕ). Лишь в районах с устойчивым проги
банием (Северная Италия, Албания, впадина Эль-Габ в Сирии, Марокко, 
северо-западный Алжир, возможно, Ливия) разрез морских олигоцен- 
миоценовых отложений непрерывен. Однако локальные регрессии и транс
грессии верхнего олигоцена — нижнего миоцена в различных странах 
Средиземноморья не были синхронны. Регрессивные движения охватили 
всю северную часть АРЕ уже с самого начала олигоцена. В странах 
Леванта, на юге Турции, Франции, в ряде районов Италии, Испании, о-ва 
Мальорки регрессия приурочена к верхней части олигоцена, чем и объяс
няется отсутствие морских осадков хаттского яруса. В Тунисе известен 
регрессивный аквитанский ярус (континентальные отложения к югу от 
г. Тунис), согласно залегающий на морском верхнем олигоцене, но такие 
соотношения в Средиземноморье скорее являются исключением. В Ма
рокко и Алжире аквитан связан с олигоценом постепенным переходом, 
а регрессия произошла на рубеже аквитанского и бурдигальского вре
мени.

Трансгрессивность нижнего миоцена, несомненно,— общая особен
ность геологического развития всей территории Средиземноморья. Одна
ко развивалась трансгрессия неравномерно. В Сирии, Израиле, ряде рай
онов Италии, Сардинии, Греции она началась в аквитанское время. 
В зоне Суэцкого залива трансгрессия приурочена, по-видимому, к концу 
аквитанского времени. На о-ве Мальорка, в Ронском и, возможно, Акви
танском бассейнах Франции, на северо-востоке АРЕ наиболее отчетли
вое проявление нижнемиоценовой трансгрессии падает на бурдигальское



время. Но во всех случаях аквитанские и бурдигальские отложения об
разуют геологический комплекс, достаточно резко отграниченный (несо
гласиями, перерывами, особенностями литологического состава) от обра
зований олигоценового возраста.

Совсем иная картина наблюдается в Марокко, Алжире и Тунисе. 
Аквитанский ярус и несомненный верхний олигоцен с нуммулитами вхо
дят в состав естественного геологического тела, отделенного перерывом 
и несогласием и от древних (более низкие горизонты олигоцена), и от 
молодых (бурдигальский ярус) отложений. Вполне понятна утилитарная 
точка зрения геологов Марокко, Алжира и Туниса, использующих для 
этого комплекса пород название «верхний олигоцен» или даже вводящих 
новый термин — «деллизский ярус». Особенно четко выражена трансгрес- 
сивность бурдигальского яруса в Алжире. Таким образом, в середине 
нижнего миоцена (т. е. на границе аквитана и бурдигала) в Алжире, 
Тунисе, на о-ве Мальорка, в Ронском бассейне имели место крупные па
леогеографические изменения. Но они полностью отсутствовали в Сирии, 
ибо контуры аквитанского и бурдигальского морей там практически сов
падали, а признаки перерыва на границе отложений аквитанского и бур
дигальского ярусов не отмечаются.

По сути дела, в Средиземноморье не известны районы, где бы сред
немиоценовые отложения занимали меньшие площади по сравнению с 
нижнемиоценовыми. Наоборот, границы распространения осадков сред
него миоцена в ряде стран расширяются (Ливия, АРЕ, Ливан, Сирия, 
Турция, Греция). Не будет ошибкой сказать, что средний миоцен — эпоха 
максимальной трансгрессии миоцена в области Средиземноморья. Эту 
черту геологического развития можно рассматривать как общую для 
всей территории Средиземноморья. Но конкретный ход геологической 
истории различных стран Средиземноморья на протяжении среднего мио
цена был неодинаков.

На востоке (страны Леванта) максимум трансгрессии приурочен к 
гельвету (время существования обильных кандорбулин), тортон характе
ризуется отчетливой регрессией. На западе (Алжир, Тунис, Марокко, 
Южная Испания, о-в Мальорка) существенного расширения площади, 
занятой осадками гельвета, не отмечается. По условиям залегания гель
вет в этих странах очень тесно связан с нижним миоценом (так называе
мый допокровный миоцен юго-восточной Испании, Марокко и Алжира). 
В середине среднего миоцена бурдигальские и гельветские отложения 
геосинклинальной зоны Северной Африки были интенсивно дислоциро
ваны и перекрыты крупнейшими надвигами более древних пород (или 
вовлечены в них). К этому же времени относится и дислокация миоцено
вых отложений Северо-Бетского прогиба (Южная Испания) и замы
кание его. Таким образом, во второй половине гельвета все западное 
Средиземноморье (Марокко, Алжир, Тунис, Южная Испания, Ба
леарские острова) было охвачено регрессией моря. В странах Леван
та регрессия наступила позднее — на рубеже гельветского и тортон- 
ского времени.

Весьма различна геологическая история западного и восточного Сре
диземноморья во вторую половину среднего миоцена. На о-ве Мальорка, 
в районе Аликанте и Мурсии (Испания), на территории Марокко, Алжи
ра и Туниса в тортонское время вновь имела место довольно обширная 
трансгрессия моря (отложения послепокровного миоцена). В Сирии и 
Ливане тортон отчетливо регрессивен.

В верхнемиоценовое (мессинское) время особенности геологического 
развития сходны на всей площади Средиземноморья. Верхний миоцен — 
эпоха крупных поднятий и регрессии моря. Осадки верхнего миоцена по 
сравнению с тортонскими занимают более ограниченные пространства, 
местами они отсутствуют или представлены континентальными фация



ми. Тектонические движения на границе тортона и верхнего миоцена 
вызвали замыкание Южнорифского прогиба, соединявшего Средиземно
морье с областью Атлантического океана. Ворота миоценового Средизем
номорья, как называл Жинью Северо-Бетский и Южнорифский проливы, 
закрылись.

Средиземное море мессинского времени превратилось в бассейн с 
крайне сложной, очевидно, палеогеографией и своеобразным осолонен- 
ным гидрологическим режимом. Гипсоносные отложения прослеживают
ся на всем протяжении бассейна с запада на восток и с юга на север 
(юго-восточная Испания, Марокко, Алжир, Тунис, Сицилия, вся Италия, 
о-в Кефаллиния, Кипр, Турция, Сирия). Местами развиты соленосные 
толщи (Тоскана, Сицилия). И в то же время мергельно-глинистым осад
кам мессинского яруса свойственны сравнительно разнообразные планк
тонные и бентосные фораминиферы, стеногалинные моллюски и морские 
ежи (Сирия, Италия, Сицилия, Марокко). Последнее заставляет пред
полагать существование крайне затрудненной связи верхнемиоценового 
Средиземного моря с океаническим бассейном Атлантики. Такая связь 
исключается на юго-востоке (с Индийским океаном). Прослои гипсов 
появились уже в кровле бурдигальских отложений Суэцкого залива и 
Красного моря (АРЕ, Судан), средний миоцен представлен здесь гипсо
носными и соленосными толщами, а к верхнему миоцену условно относят 
континентальные образования. Понимание биономии верхнемиоценового 
Средиземного моря затрудняется еще и тем, что в мессинских осадках 
Тосканы, Марке и Сицилии (Италия), Мурсии (Испания), Крита встре
чены солоноватоводные (сарматского и понтического облика) и пресно
водные моллюски. Причем отложения с такой фауной не занимают, по 
всей видимости, определенного стратиграфического положения. В то же 
время состав планктонных и бентосных фораминифер от подошвы к кров
ле мессинского яруса не меняется.

Выяснение конкретной палеогеографической и палеобиономической 
обстановки Средиземноморья в верхнемиоценовое время — дело даль
нейшего будущего. Для этого требуются целенаправленные исследова
ния специалистов различного профиля. Но одну из возможных теорий 
приходится отрицать. Она заключается в том, что на протяжении верх
него миоцена Средиземноморье неоднократно соединялось и изолиро 
валось от открытого океана Атлантики. В моменты соединений в Среди
земном море устанавливалась соленость воды, близкая к нормальной, и 
из океанических бассейнов проникала разнообразная фауна (форамини
феры, морские ежи, моллюски и др.). В моменты изоляции соленость 
морской воды повышалась выше предельной для жизни, фауна погибала 
и отлагались гипсоносные и соленосные осадки. Если бы дело обстояло 
именно так, то горизонты отложений, формировавшихся в условиях раз
личного солевого режима, прослеживались бы на громадных простран
ствах, а микрофауна вверх по разрезу испытывала бы те или иные изме
нения. Мы получили бы великолепную возможность для детального рас
членения и корреляции верхнемиоценовых отложений (для примера 
вспомним миоцен Крымско-Кавказской области). В действительности, 
ничего подобного в Средиземноморье нет — от подошвы к кровле мес
синского яруса комплекс фораминифер не меняется, а характер чередо
вания слоев с фауной и лишенных ее специфичен для каждой области 
или даже отдельных разрезов. Можно только предполагать, что биономи- 
ческие условия (прежде всего, солевой режим) различных участков 
верхнемиоценового Средиземного моря были неодинаковы, объяснение 
чего следует видеть в сложной палеогеографии бассейна. Если же рас
сматривать Средиземноморье в целом как единый бассейн, то, конечно, 
в нем происходило одновременное образование осадков совершенно раз 
личной солености.



Рис. 50. Схема палеогеографической обстановки на территории Западного Средизем
номорья в эпоху плиоцена, по Колому (Colom, 1951)
/  — к о н т и н ен т ал ь н ы е  м асси вы  (а — д о сто вер н ы е, б  — п р е д п о л а г а е м ы е ) ; 2 — о б л асти , з а н я т ы е  м о р 
ски м  бассей н о м

Геологическая история на рубеже миоцена и плиоцена носит общий 
характер на территории всего Средиземноморья. К самому началу плио
цена приурочена трансгрессия — осадки этого возраста неизменно транс
грессивны, часто с размывом и несогласием перекрывают более древние 
породы. Как свидетельствуют выходы плиоцена на юге Испании и на 
севере Марокко, центральная часть Бетско-Рифского массива была опу
щена по сбросам и на ее месте образовался пролив, соединивший плио
ценовое Средиземное море с Атлантическим океаном (рис. 50). По свое
му положению этот пролив совпадал с современным Гибралтарским про
ливом, но отличался большей шириной. Плиоценовые отложения Среди
земноморья снова содержат исключительно стеногалинную микрофауну.
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