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Введение

Международный стратиграфический комиb
тет создал рабочую группу по детальному
изучению границы юрской и меловой сисb
тем, в которой принимают участие и научb
ные сотрудники отдела палеонтологии и
стратиграфии мезозойских отложений ИГН
НАН Украины. Рабочая группа, в частности,
заинтересовалась соответствующей частью
разреза, которая обнажается вдоль побеb
режья Черного моря, где предполагался
постепенный переход от титонских отложеb
ний юрской системы к берриасским отлоb
жениям меловой системы. Одним из лучших
районов, где на дневную поверхность выхоb

дят пограничные отложения юры и мела,
считается Югоbвосточный Крым. Здесь в
стратотипическом разрезе двуякорной свиb
ты на мысе Св. Ильи традиционно провоb
дится граница юры и мела и в последние
несколько лет ведутся работы по детализаb
ции их стратиграфии. 

Однако в настоящее время участок поb
бережья у мыса Св. Ильи cдан в аренду в
частное владение и там начались работы по
подготовке строительной площадки, что
неизбежно приведет к уничтожению униb
кального геологического объекта. В связи с
этим ряд учреждений геологического проb
филя, таких как Институт геологических наb
ук НАН Украины, Национальный научноb
природоведческий музей НАН Украины,
Украинский государственный геологоразb

Проаналізовані літературні дані про вивчення фауністичних решток та стратиграфічну наb
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лены результаты комплексных микропалеонтологических и микрофациальных исследоb
ваний данных отложений. Установлены нарушения последовательности разреза и
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The published data for the study of faunal remains and stratigraphic origin of sediments in outb
crops at Cape St. Elijah (Southeast Crimea) are analyzed. The results of complex' micropaleb
ontological and microfacial researches of these deposits are given. Breach of the cut
sequences and randomness of microfacial composition of the rocks are set, mixtures of diffeb
rent ages of foraminifera in clayey interbeds are found.
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ведочный институт, Отделение морской геb
ологии и осадочного рудообразования НАН
Украины, обратились в Министерство экоb
логии и природных ресурсов Украины с
просьбой объявить ценный стратотипичесb
кий разрез границы юры и мела на мысе Св.
Ильи вблизи г. Феодосия АР Крым геологиb
ческим памятником природы. Эта проблеb
ма приобрела международный резонанс
среди зарубежных геологических учреждеb
ний. В свою очередь, Министерство эколоb
гии и природных ресурсов Украины обратиb
лось к Республиканскому комитету охраны
окружающей природной среды АР Крым,
который свои рекомендации должен переb
дать на рассмотрение и утверждение Верb
ховному Совету Автономной Республики
Крым.

Мы со своей стороны провели детальb
ные микропалеонтологические и микрофаb
циальные исследования разреза на мысе
Св. Ильи, которые позволили нам сделать
вывод о том, что не все так просто в этом
разрезе, как может показаться на первый
взгляд, и подходить к нему нужно предельb
но осторожно, о чем и будет написано
ниже.

На югоbвостоке Крымского полуостроb
ва, в окрестностях Двуякорной бухты распb
ространены отложения, представленные
переслаиванием глинистых и карбонатных
пород – двуякорная свита. На основании
диагностированной фауны моллюсков, коb
раллов, фораминифер и остракод свита быb
ла датирована поздним титономbберриаb
сом [6, 9].

По аммонитам стратиграфическая приb
надлежность данной толщи определяется
исследователями неоднозначно. Верхняя
часть разреза ("феодосийские мергели")
датировалась титоном [11, 18], берриасом
[17] или считалась смешанной – титонской и
берриасской [13]. В первой схеме зональноb
го расчленения этих отложений в окрестносb
тях Феодосии [10] были выделены верхние
зоны титона и все зоны берриаса. В породах
двуякорной свиты был обнаружен аммонит
Richteria richteri [12], который является виb
домbиндексом подзоны среднего титона Заb
падной Европы. Однако в стратиграфичесb
кой схеме юры Горного Крыма [9]
двуякорная свита датирована поздним титоb
ном. В 2003–2004 гг. на 60 м ниже пачки феb

одосийских мергелей В. В. Аркадьевым быb
ли найдены аммониты берриаса [1], а в нижb
ней части разреза – позднетитонские аммоb
ниты Paraulacosphinctes cf. transitorius
(O p p e l), Oloriziceras cf. schneidi Ta v e r a и
др. [3]. Позже были определены комплексы
аммонитов верхнего кимериджа – ?Euvir�
galithacoceras cf. tantalus (H e r b i c h),
Subplanites sp., Lingulaticeras aff. procurvum
(Z i e g l e r), Pseudowaagenia gemmellariana
O l o r i z, а выше – нижнего титона ?Lingu�
laticeras efimovi (R o g o v), Phylloceras con�
sanguineum G e m m e l l a r o, Lytoceras sp. [4].

В новой схеме расчленения пограничb
ных юрскоbмеловых отложений Горного
Крыма по аммонитам в составе двуякорной
свиты были выделены биостратоны верхнеb
го кимериджа – слои с Euvirgalithacoceras
cf. tantalus, нижнего титона – слои с
Lingulaticeras efimovi, верхнего титона –
слои с Oloriziceras cf. schneidi [4], нижнего
берриаса– зоны Jacobi и Occitanica. Средb
ний титон в разрезе выделяется условно [4].
Авторами указывается: 1) сводный разрез,
на основании которого предложено данное
расчленение двуякорной свиты, составлен
по четырем независимым обнажениям, коb
торые условно объединены в единую послеb
довательность только на основании находок
аммонитов; 2) аммониты из верхнего кимеb
риджа Euvirgalithacoceras cf. tantalus и нижb
него титона Lingulaticeras efimovi были опb
ределены со знаком вопроса [4], при этом
Lingulaticeras aff. procurvum несколько отлиb
чается от голотипа вида, а вид Phylloceras
consanguineum распространен в интервале
кимериджbнизы титона; 3) контакт с подстиb
лающей хуторанской свитой, по всей видиb
мости, является тектоническим, и не исклюb
чено, что отложения двуякорной свиты в
Восточном Крыму обнажаются в серии текb
тонических покровов [4].

По фораминиферам в разрезе двуякорb
ной свиты были выделены отложения верхb
него титона, переходные слои нерасчлененb
ного титонаbберриаса, нижнего берриаса;
выявлено последовательное обновление
систематического состава микрофауны и
выделены фораминиферовые зоны [8]. 

Поскольку в данной толще традиционно
проводится граница юрской и меловой сисb
тем, наши исследования были направлены
на детализацию их стратификации. 
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Геологическая ситуация

Отложения двуякорной свиты распростраb
нены в Двуякорной долине и обнажаются
вдоль берега моря от окрестностей поселb
ков Коктебель, Южное, Орджоникидзе до заb
падной окраины г. Феодосия. Нижняя часть
свиты характеризуется преобладанием глин
с прослоями песчаников и большим количеb
ством сидеритовых стяжений, выше она
сложена тонким переслаиванием глин и изb
вестняков, местами конгломератов и извеb
стняковых конгломератоbбрекчий. В кровле
свиты залегает пачка глин и мергелей, извеb
стная как "феодосийские мергели". Мощb
ность свиты определяется исследователями
поbразному – от 350 до 800 м (изbза отсутb
ствия единой последовательности разреза).

По данным Ю. В. Казанцева [7], эти отb
ложения являются частью Тетеобинского
аллохтона Ортасиртского покрова. В. В.
Юдин выделяет в этом районе часть Горноb
крымской олистостромы, включающей
олистолиты из перемещенных с юга верхнеb
юрских известняков [14].

Последовательность отложений наруb
шена тектоническими дислокациями (разb
ноамплитудными складками, разломами);
нередко встречаются крупные обломки поb
род с поверхностями смещений. Участками
наблюдается хаотичность расположения
пластов. В разрезе, который обнажается
непосредственно на мысе Cв. Ильи, В. В.
Аркадьевым был выявлен слой до 2,5 м
светлоbкоричневого конгломератоподобноb
го известняка с галькой (до 2–3 см) известb
няков и других пород, который в верхней
части переходит в конгломерат толщиной
15 см, с четкой эродированной поверхb
ностью [5, 6]. Выше, в толще переслаивания
глин и детритовых известняков выявлен
прослой известняка с многочисленной гальb
кой известняков по плоскостям напластоваb
ния. Породы залегают в основном под
углами 20–30° север–североbвосточного
падения [5, 6] (В. В. Аркадьев, 2006).

Материалы и методы

На западной окраине г. Феодосия в крутом
берегу Черного моря на мысе Cв. Ильи неb
посредственно под маяком обнажается наb
иболее полный разрез двуякорной свиты

(рис. 1). По литологическим характеристиb
кам она четко делится на две пачки. Нижняя
(до 40 м) сложена переслаиванием темноb и
зеленоватоbсерых аргиллитов (прослои от
0,1 до 1,5 м) и коричневых биомикритовых и
биокластических известняков (прослои от
0,1 до 0,7 м). Аргиллиты местами содержат
линзы и прослои песчаника, а известняки –
линзы серого аргиллита, серой и черной
глины. В верхней части отмечаются крупные
(более 10 см) неокатанные обломки пород с
плоскостями тектонических смещений.
Верхняя пачка (до 15 м) представлена преиb
мущественно светлоbсерыми мергелями,
иногда глиноподобными, с прослоями беb
лой хрупкой глины. В кровле разреза присуb
тствуют прослои коричневых биомикритоb
вых известняков.

Нами были последовательно отобраны
из данного разреза 28 образцов и проведеb
но их микрофациальное и микропалеонтоb
логическое исследование. Возраст пород
датирован на основании ассоциаций фораb
минифер и тинтиннид. 

Результаты и их обсуждение

При микрофациальном исследовании извеb
стняки и мергели представляют собой (см.
таблицу):

1. Отложения рифа или рифовой осыпи
(обр. 16, 7р, 10р) – известняки органоb
генные, перекристаллизированные, граb
нулированные, микритизированные, с
крустификационными структурами и регеb
нерацией. Содержат фрагменты иглокожих,
водорослей, моллюсков, губок, цианеи, фоb
раминиферы, интракласты.

2. Образования рифовой осыпи, либо
продукты разрушения рифа – известнякоb
вые брекчии, состоящие из обломков пелиb
товых известняков, перекристаллизированb
ных биогермных известняков, фрагментов
каркасных рифостроителей, иглокожих, лиb
токластов (обр. 15); – биоспариты и биоb
микриты с водорослями, губками, онкоидаb
ми, иглокожими, постепенно переходящие в
микриты с фосфатизированными остатками
рыб (обр. 11р).

3. Шельфовые, относительно глубокоb
водные отложения – однородные микриb
товые известняки, в разной степени
глинистые, иногда комковатые, с преимуb

35ISSN 0367–4290. Геол. журн. 2013. № 4



36 ISSN 0367–4290. Геол. журн. 2013. № 4

Рис. 1. Обнажение на мысе Св. Ильи. Пунктир – места отбора образцов

Fig. 1. Outcrops at Cape St. Elijah. Dotted line – piaces of sampling specimen
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щественно планктонными организмами:
глобохетами, кальцисферами, сакокомаb
ми, тинтиннидами, фораминиферами,
фосфатизированными остатками рыб, угb
лефицированным растительным детриb
том, часто пиритизированные (обр. 1р, 3р,
4р, 5р, 9р).

4. Образования мелководной зарифоb
вой лагуны со свободным или немного огb
раниченным водообменом – биоспариты и
биопелспариты с интракластами, цианеяb
ми, фораминиферами, фрагментами иглоb
кожих, губок, водорослей (обр. 1, 3, 11,
12); – биомикриты, иногда с неясноbслоb
истой текстурой, с фораминиферами, циb
анеями, водорослями, фрагментами иглоb
кожих. Органические остатки часто
гранулированы и микритизованы (обр. 5,
7); – биомикриты и биоспариты (грейнстоb
уны) с крупными обломками моллюсков,
водорослей, иглокожих, агглютинирующиb
ми фораминиферами, агрегатами цианей
(обр. 9, 12р); – биоспариты и пелспариты,
иногда с геопетальними структурами, серb
пулидами, крупными перекристаллизироb
ванными обломками фауны (обр. 8, 14). 

Во всех разновидностях известняков в
разном, иногда значительном количестве
присутствует примесь кластического, возb
можно вулканокластического материала.
Закономерности, последовательности
или цикличности в смене разновидностей
не наблюдается.

Глины в прослоях – карбонатноbкаолиb
нитbгидрослюдистого состава, комковаb
тые, без макрофаунистических остатков, с
большим количеством разноориентироb
ванного обугленного растительного детb
рита, иногда с пиритом. Аргиллиты – каоb
линитbгидрослюдистоbкарбонатные,
массивной пятнистой или неупорядоченb
ной структуры, местами переходят в
глинистые известняки со структурами упb
лотнения осадка. Иногда содержат неb
большую (до 5–10%) примесь мелкоалевb
ритового материала, представленного
корродированными зернами кварца и
мелкого органогенного детрита. Встречаb
ются "глинистые гальки", фосфатизироb
ванные остатки рыб, редкие микритизироb
ванные раковинки фораминифер и сгустки
цианей. Характерно большое количество
углефицированной органики.
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В исследуемых породах диагностироваb
ны комплексы фораминифер и тинтиннид
(cм. таблицу, рис. 2).

Каждый из глинистых прослоев содерb
жит фораминиферы разного возраста:

1) позднего мела – палеогена:
Ammoscalaria – обр. 2, 6, 10, Karrerulina –
обр. 4, Glomospira serpens (G r z y b.) – обр.
8p, G. charoides P a r k. et J o n e s – обр. 6;
Cibicides sp. ind. – обр. 3;

2) позднего мела: Rzhehakina inclusa
(G r z y b.) – обр. 2, Haplophragmoides glom�
eratoformis Z a s p e l. – обр. 2, Pseudo�
bulimina variabilis (V a s i c.) – обр. 2, 6, 10, 13,
Cibicidoides voltzianus (O r b.) – обр. 4,
Rhizammina indivisa B r a d y – обр. 4,
Pseudobolivina aff. munda K r a s h., P. parvisi�
ma N e a g u, Trochammina meanertornata
N e a g u et T o c., Guadammina crassa
(G e r o c h), Ammomarginulina cf. crespa
(K u p r.), Ammobaculites problematicus
(N e a g u) – обр. 6, Dendrophrya dichotomica
(N e a g u) – обр. 6, 10, Stensionina pommer�
ana B r o t z., Pseudonodosaria bistegia
(O l z e w s k i), Labrospira ex gr. cognata
P o d o b i n a, Trochammina quadriloba
(G r z y b.) – обр. 10, Globorotalites miche�
lianus (O r b.) – обр. 10, 2p, Stensionina cf.
stellatria (V a s s. et M j a t l.), Eouviperina gra�
cilis C u s h m., Reusella kelleri V a s s.,
Arenobulimina presli (R e u s s), Dentalina nana
(R e u s s), Bolivinitella galeata V a s s,
Cibicidoides aff. propinguis P l o t h., C. bimbex
(M a r s s.) Eponides biconvexus M a r i e,
Heterohelix globulosa (E h r e n b.), H. seno�
manica (A g a l.), H. striata E h r e n b.,
Hedbergella planispira (Ta p p.) – обр. 2p,
Gyroidinoides umbilicatulus (O r b.),
Bathysiphon vitta Nauss bобр. 4, 8p;

3) раннего – позднего мела: Glomospira
corona C u s h m. et Y a r v. – обр. 2, 4,
A m m o d i s c u s  c r e t a c e o u s (R e u s s) –
обр. 6, Cibicidoides sp., Marsonella oxycona
(R e u s s) – обр. 8p;

4) раннего мела (от берриасских до
альбских): Neotrocholina cavernosa
(C h a l i l.), Gaudryina neocomica C h a l i l.–
обр. 2, 13, G. neocomica C h a l i l. var. robusta
Ta i r., Haplophragmoides cf. multiformis
A k i m., H. cf. compressus Ta i r., H. cf. nana
(B r a d y) – обр. 2, H. nonionoides (R e u s s),
H. ex gr. umbilicatulus D a i n – обр. 4,
Lenticulina collignoni E s p. et S i g a l, L. suban�

gulata (R e u s s) – обр. 2, L. busatchensis
V a s s i l., L. ex gr. multicius D a i n – обр. 4,
L. macra G o r b. – обр. 4 ,6, L. nuda R e u s s –
обр. 2 , 4, 6, 13 L. ouachensis S i g a l – обр.2,
10, L. paulus Z a s p e l., L. ex gr. guidinae I v a n.
– обр. 10, Astacolus cf. kostianecki K a p t. –
обр. 2, Lingulina loryi (B e r t h.) – обр. 2, 4, 6,
Globospirillina condensa A n t., G. neocomiana
M o u l l. – обр. 4,13, Glomospira multivoluta
R o m a n. – обр. 2, G. aptiensis M j a t l – обр.
4, G. gaultina (B e r t h.) – обр. 4, 6, Trocham�
mina micra A k i m. – обр. 2, 6, Orbitolina sp. –
обр. 4 , Saccammina cf. complanata F r a n k e,
Marsipella cf. elongata N o r m a n, Kalamopsis
cf. grzybowski (D u l a z.) – обр. 6, Trocholina
burlini G o r b. – обр. 4, 6, 10, Trochospirillina
mitjaninae G n e d i n a – обр. 10, Saracenaria
cf. solita B u l a t. – обр. 8p и др.;

5) поздней юры–раннего мела – Len�
ticulina nodosa (R e u s s) – обр. 2, L. munsteri
R o e m. – обр. 6, 10, 13, Astacolus calliopsis
(R u s s) – обр. 2, 6, 13, А. planiusculus R e u s s
– обр. 4, Paalzowella feifeli elevata (P a a l z.),
Haplophragmoides canariensis (O r b.),
Trochammina quinqueloba G e r o c h., Neo�
trocholina valdensis R e i c h e l – обр. 6,
Globospirillina caucasica (H o f f m.) – обр. 6,
6p, Trocholina alpina (L e u p.) – обр. 11p и
др., в том числе титона–берриаса –
Neotrocholina infragtranulata N o t h. – обр. 2,
Patellina turruculata D a i n et M a r s s. – обр. 6,
Melathrokerion spirialis G o r b. – обр. 10, 13,
Textularia cf. crimica G o r b., Trocholina
molesta G o r b. – обр. 8p;

6) поздней юры – Astacolus cf. protractus
(B o r n.) – обр. 6, Lenticulina ex.gr. polonica
(W i s n ), L. tumidiscula P j a t k. – обр. 13,
Eoguttulina bilocularis (Te r q.) – 8p, в том чисb
ле титона – Melathrokerion eospirialis G o r b.
– обр. 2.

Возраст указанных комплексов форамиb
нифер в обр. 2, 4, 6, 10, 13, 2р, 8р (самые
молодые – позднемеловые) дает основание
датировать все глинистые слои поздним
мелом. 

Прослои известняков в данном разрезе
содержат фораминиферы:

1) верхней юры: Mesoendothyra izjumi�
ana D a i n (распространена до среднего тиb
тона) – обр. 1, 3, 7p;

2) верхней юры – нижнего мела:
Trocholina alpinа (L e u p.) – обр. 1, 8 , 12, 7p,
10p, 11p, 12p, T. еlongatа (L e u p.) – обр. 9,
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Рис. 2. Сводный разрез отложений двуякорной свиты (обнажение на мысе Св. Ильи)

Fig. 2. Summarry sequenct of deposits of dvojacornaja suite (outcrops at cape St. Elijah)



15, 10p, T. soleciensis Bielecka et Pozarysky,
Charentia compressa (C u s h m. et G l a z.) –
обр. 12, 1р, Rectocyclammina chouberti
H o t., Gaudryina bukowiensis (C u s h m. et
G l a z.) – обр. 15, 10p, Pseudocyclammina
sphaeroidalis H o t t., Quinqueloculina cf. pod�
lubiensis Te r e s t c h., Q. cf. verbizhiensis
D u l u b – обр. 7p, Gaudryina cf. althi
(C u s h m. et G l a z.) – обр. 11p, Nautiloculina
oolithica – обр. 1, 5, 8, 15, 7p, 10p, 12p,
Orbignyoides podolicus (C u s h m. et G l a z.) –
обр. 12p, в том числе верхнего титона –
нижнего мела: Melathrokerion sрirialis G o r b.
– обр. 1, 5, 15, 7p, 10p, 12p, Trocholina
molesta G o r b. – обр. 1, 15, 10p, 11p, 12p,
T. вurlini G o r b. – обр. 1, 3, 9, 12, 7p,
Schlumbergerina krimica M a m o n t. – обр. 1,
7p, Textularia crimica G o r b. – обр. 5, 11,
Neotrocholina valdensis R e i c h. – обр. 7,
Discorbis crimicus G o r b. – обр. 8, 11,
D. аgalarovae A n t. – обр. 8 , 12, Proto�
peneroplis ultragranulatus G o r b., Belorus�
siella taurica G o r b. – обр. 11, Anchispiro�
cyclina lusitanica (E g g e r) – обр. 7p, 10p,
12p; 

3) нижнего мела: Gaudryinella hannore�
vana B a r t. et B r a n d – обр. 7p, Gaudryina
burultchensis G o r b. – обр. 3, 7, Globuligerina
cf. caucasica G o r b. et P o r o s c h. – обр. 10p,
Gaudryina neocomiana – обр. 12p.

В нижней части разреза (обр. 3, 7, 10)
присутствуют нижнемеловые виды форамиb
нифер, а по всему разрезу – в основном
комплексы титона–берриаса. По форамиb
ниферам титоном можно датировать только
обр. 1, а берриасом – обр. 7, 7р, 10р, 12р.

В известняках и мергелях находятся асb
социации тинтиннид, которые характерны
для титона (обр. 1, 3), верхнего титона–нижb
него берриаса (обр. 5), берриаса (обр. 9),
стандартных зон Calpionella alpina нижнего
берриаса (обр. 14, 1р, 4р, 5р, 7р, 9р, 10р,
11р, 12р) и Crassicollaria верхнего титона
(обр. 15). В обр. 7, 8, 11, 12 известняк вклюb
чает интракласты с комплексами тинтиннид
верхнего титона и нижнего берриаса.

Выводы

В данном разрезе по микрофауне поздним
титоном можно датировать только обр. 1 и
15, ранним берриасом – обр. 9, 14, 1р, 3р,
4р, 5р, 7р, 10р, 11р, 12р. В известняках обр.

7, 8, 11, 12 содержатся переотложенные
комплексы микрофауны верхнего титона и
берриаса. Все глинистые прослои содержат
комплексы фораминифер верхнего мела и
переотложенные фораминиферы юры и
нижнего мела. 

На основании позднемелового возраста
глин, отсутствия стратиграфической послеb
довательности (обр. 14 – нижний берриас, а
обр. 15 – верхний титон) и переотложения
верхнеюрской и нижнемеловой микрофауb
ны по всему разрезу толщу, которая обнаb
жается на мысе св. Ильи под маяком, следуb
ет относить к образованиям верхнего мела.

В дополнение к полученным результаb
там анализ списка микрофауны, приведенb
ного в одной из последних работ российсb
ких исследователей этих отложений (В. В.
Аркадьев и др., 2006), показал: 1) в слоях,
датированных ранним титоном, присутствуb
ют фораминиферы, известные только из
верхнего титона–раннего берриаса – Pa�
tellina turruculata, Trocholina burlini, а также
неопределенные планктонные формы; 2) в
датированных поздним титоном породах
присутствуют нижнемеловые фораминифеb
ры Lenticulina macra и L. guttata guttata; 3) в
отложениях, которые считаются нижнеберb
риасскими, идентифицированы барремb
аптский вид Conorotalites ex gr. вartensteini и
аптbсеноманский Ticinella roberti; 4) в компb
лексе остракод среди ассоциаций раннего
титона определены нижнемеловые виды, а
в раннеберриасском – смесь видов позднеb
го кимериджа, титона, валанжина и готериb
ва. Авторами также отмечается, что в фауb
нистическом комплексе 90% фораминифер
и остракод несут следы окатанности и переb
носа. 

Переотложение материала в данной
толще подтверждается также наличием
конгломератов в разрезе, разновозрастных
интракластов в известняках, хаотичностью
микрофациального состава пород.

Формирование данной толщи можно
объяснить процессами, связанными с раскb
рытием Черноморской впадины в позднем
мелу. В конце раннего мела массивы из
верхнеюрских известняков с подстилающиb
ми конгломератами и с локально перекрыb
вающими их нижнемеловыми породами
сползли с предрифтогенного поднятия на
месте еще не раскрытого задугового Черb
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номорского рифта. Произошло гравитациb
онное смещение олистолитов к северу на
20–40 км [15]. В некоторых олистолитах
сохранилась последовательность пластов.
При последующем раскрытии бассейна
произошли постепенный размыв и переотb
ложение пород из наклоненных на север
олистолитов. В результате среди глинистых
осадков верхнего мела переотложены карb
бонаты верхней юры и нижнего мела со
свойственными им палеонтологическими
остатками. Вследствие постепенной транb
сгрессии с юга и наклона верхнеюрсb
ких–нижнемеловых пород на север в переb
отложенных толщах местами сохранилась
их первичная последовательность.

Приведенные результаты наших исслеb
дований подтверждают уникальность разb
реза в обнажении на мысе Св. Ильи и необb
ходимость сохранения его в качестве
геологического памятника для возможносb
ти продолжения геологических исследоваb
ний в данном регионе.
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