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ВВЕДЕНИЕ
В последние годы геологосъемочными партиями
ПГО «Крымгеология» проводилось более деталь>
ное, чем это делалось ранее, изучение шельфа
Азово>Черноморского бассейна и глубоководной
впадины Черного моря. Цель этих исследований
заключалась в выяснении геологической исто>
рии Черного и Азовского морей и процессов
осадконакопления в четвертичное время.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Голоценовые осадки были детально изучены
нами в центральной и северо>западной частях
Азовского моря, в Керченском проливе и на
шельфе Западного Крыма, где они широким чех>
лом покрывают дно акватории и содержат в
своем составе богатые комплексы двустворча>
тых и брюхоногих моллюсков. При изучении фау>
нистических осадков широко использовались
палеонтологические и палеоэкологические мето>
ды, позволившие установить главные особенно>
сти акватории, заключающиеся в постепенном
изменении солевого режима морского бассейна
при продвижении от Черного к Азовскому морю.
Изученная фауна была собрана из многочислен>
ных скважин и вибропоршневых трубок, пробу>
ренных на данной территории, и охватывала
время прохождения голоценовой трансгрессии,
обусловленной постоянным водообменом мор>
ских вод из Средиземного моря через проливы
Босфор и Дарданеллы [2]. До этого времени
Азовское и Черное моря взаимодействовали
друг с другом через Керченский пролив, образо>
вавшийся раньше Босфора и Дарданелл [2, 5].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Как мы неоднократно подчеркивали [1], смена фау>
нистических сообществ за геологическую историю

привела к необходимости использовать для геоло>
гических построений двух стратиграфических схем:
Черного и Азовского морей. Связующим звеном
между ними является схема стратиграфии Керчен>
ского пролива, северо>восточная часть которого
стратифицируется по схеме Азовского моря, а юго>
западная – по схеме Черного моря. Для голоцено>
вых отложений Л.А. Невесской [4], по смене фауни>
стических сообществ в Черном море были выделе>
ны следующие стратиграфические слои: бугазские,
витязевские, каламитские и джеметинские. Нали>
чие в разрезе казантипских слоев не подтвержда>
ется ни нашими исследованиями, ни работами дру>
гих специалистов [1, 3]. Что касается акватории
Азовского моря, то здесь снизу вверх были выделе>
ны [4] древнеазовские и новоазовские слои. Пер>
вые по своему объему отвечают витязевским
слоям, а вторые – каламитским и джеметинским.

На прилагаемой таблице приведены отличия
фаунистических сообществ Черного и Азовско>
го морей.

Сравнивая комплексы моллюсков джеметин>
ско>каламитских и витязевских слоев, следует
подчеркнуть, что в первых присутствует ряд харак>
терных стеногалинных видов, таких как Cardium
exiquum, С. tuberculatum, Loripes lacteus, Divaricel>
la divaricata, Solen vagina pontica, Tellina donacina,
Donax trunculus, Gastrana fragilis, Abra milashevitc>
ni, Cerithiopsis tubercularis, Cerithium vulgatum pon>
ticum, Cythara rugulosa pontica, Teredo navalis, Bela
nebula, Scala communis, Cyclope donovani, C. wes>
terlundi brusinae, Clathrus araonis, Gibbula maga
albida, G. albida pontica, G. divaricata, Caecum
trachea elegans, Trophon muricatus breviatus и др.

Важно подчеркнуть, что главным отличием
витязевских слоев является появление в них
значительного процента солоноватоводных
каспийских видов, среди которых наибольшее
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стратиграфическое значение имеют Monodacna
caspia caspia, Lythogliphus naticoides, Micromela>
nia caspia lincta, Clessiniola variabilis, Adacna
vitrea euxinica, Theodoxus pallasi и др.

Несомненно, что указанные отличия в палеон>
тологической характеристике джеметинско>ка>
ламитских и витязевских слоев обусловлены

повышением солености голоценового черномор>
ского бассейна на заключительной стадии его
существования в результате усиления притока
средиземноморских вод в Черное море через
проливы Босфор и Дарданеллы.

Что касается палеонтологической характери>
стики древне> и новоазовских слоев в Керченском

Таблица. Распределение моллюсков в джеметинско>каламитских слоях Черного моря, ново> и древ>
неазовских слоях Азовского моря

Примечание: dzm>klm – джеметинско>каламитские слои; naz – новоазовские слои; vtz – витязевские слои; daz –

древнеазовские слои.
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МОЛЛЮСКИ ИЗ ГОЛОЦЕНОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ЧЕРНОГО И АЗОВСКОГО МОРЕЙ

проливе и Азовском море, то здесь следует отме>
тить присутствие в последних Loripes lacteus, Spi>
sula subtruncata triangula, Abra milashevitchi, Solen
vagina pontica, Tellina donacina, Donax trunculus,
Arcopsis lactea, Retusa umbilicata, R. trunculata, CaQ
lyptraea chinensis, Cerithiopsis tubercularis, CeriQ
thium vulgatum ponticum, Cythara rugulosa pontica,
Teredo navalis, Bela nebula, Turbonilla delicata, CycQ
lope donovani, С. westerlundi brussinae и др.

Приведенный комплекс моллюсков чрезвы>
чайно похож на комплекс джеметинско>кала>
митских слоев. Особенно это заметно в юго>за>
падной части Керченского пролива, где водо>
обмен с Черным морем значительно шире, а в
восточной части пролива уже больше ощущает>
ся опресняющее воздействие Азовского моря.

ВЫВОДЫ
В юго>западной части Керченского пролива целесо>
образно для голоценовых отложений использовать
стратиграфические подразделения Черного моря, а
для северо>восточной части пролива – стратиграфи>
ческие подразделения Азовского моря.
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