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Космическая катастрофа на границе мела и палеогена 
и ее следы в породах Горного Крыма

Анализ опубликованных материалов о последствиях космической катастрофы в конце 
мелового периода свидетельствует о глобальном распространении на поверхности 
Земли отложений огненного шара и локальном — кратерных выбросов в бассейне 
Карибского моря. В пределах Восточной Европы следы мел-палеогенового ударного 
события установлены на территории Горного Крыма по наличию в базальных отло
жениях палеогена ударнометаморфизованного кварца. Обосновывается его переотло
женный характер в результате размыва отложений огненного шара.

В 1980 г. Л. Альваресом и его сотрудниками была установлена иридие
вая аномалия в отложениях основания датского яруса на территории 
Дании и Италии и выдвинута гипотеза о ее предполагаемой генетичес
кой связи с крупномасштабным ударным событием в конце мезозойской 
эпохи [8]. Это открытие стимулировало проведение поисков и всесто
роннего изучения пограничного мел-палеогенового слоя на территории 
многих континентов и в акватории океанов. Результаты этих исследо
ваний, отраженные более чем в 2000 публикаций, позволили доказать 
глобальное распространение в пограничных отложениях мела и палео
гена следов космической катастрофы, послужившей завершением мезо
зойской эпохи. На примере этого события была доказана большая роль 
метеоритной бомбардировки в геологической истории Земли и развитии 
ее органического мира [4, 10, 18 и др.].

К настоящему времени распространение пограничного слоя со сле
дами космической катастрофы установлено на территории Европы, 
Азии, Африки, Северной Америки, Австралии и Новой Зеландии, а 
также в акватории Атлантического и Тихого океанов [4, 7, 11]. Всесто
роннее изучение пограничного слоя позволило сделать вывод о его гло
бальном распространении и проследить основные закономерности строе
ния и состава. В большинстве разрезов пограничные отложения пред
ставлены в виде маломощного слоя глины, глинистого известняка или 
мергеля и получили название пограничной глины или пограничного 
слоя глины. Его мощность в большинстве изученных разрезов колеблет
ся от первых сантиметров до первых десятков сантиметров. Нижняя 
граница четкая, но без следов размыва подстилающих отложений. Верх
няя— нечеткая с постепенным переходом к залегающим выше отложе
ниям. Пограничный слой состоит из глинистого вещества с включения
ми обломочного материала алевритовой или псаммитовой размерности. 
Глинистое вещество слоя представлено смектитом, каолинитом и неко
торыми другими глинистыми минералами, а включения — кварцем, по
левыми шпатами, обломками пород, микротектитами и некоторыми об
разованиями, установленными в настоящее время только в описываемых 
отложениях. В Европе, Азии, Африке и Австралии отложение погранич
ного слоя происходило в условиях непрерывной седиментации в мор
ских бассейнах. На Североамериканском континенте пограничный слой 
отлагался в континентальных условиях, иногда в мелководных пресно
водных бассейнах. На территории западных и юго-западных штатов 
США установлено двучленное строение пограничной глины [4, 23].

Выделение пограничного слоя глины первоначально было выполне
но по приуроченной к нему геохимической аномалии иридия, сидеро- 
фильных и некоторых халькофильных элементов [8]. Строение анома
лии и содержание в ней различных компонентов рассмотрено в много
численных работах [1, 4, 8, 9 и др.]. Для проверки представлений о том, 
что аномалия приурочена к единственному уникальному слою, на при
мере пограничных отложений мелового и палеогенового периодов в 
Губбио (Италия) был изучен их разрез в интервале 10 млн лет — от
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71,5 до 61,5 млн лет. Эти исследования полностью подтвердили сущест
вование единственной в данном интервале аномалии, приуроченной к 
основанию датского яруса [9].

При содержании иридия в породах земной коры около 0,03 нг/г 
в составе глины пограничного слоя содержание этого элемента повы
шается до 2,0 нг/г и выше, достигая 90 нг/г [4, 6, 9, 15]. Внутри слоя 
наиболее высокие концентрации иридия и сидерофильных элементов при
урочены к его основанию и постепенно понижаются к верхней границе 
слоя. Кроме иридия, аномалия характеризуется повышенными концент
рациями никеля, хрома, кобальта, рения, ванадия, мышьяка и ряда 
других элементов. Соотношения никеля, кобальта, хрома, железа, пла
тиноидов в глине близки к их соотношениям в хондритах. В то же вре
мя отмечается некоторый дефицит никеля, в результате чего отношение 
никеля и иридия в рассматриваемых породах ниже хондритового [4, 6]. 
По содержанию в пограничной глине иридия и при допущении, что весь 
иридий ударника сосредоточен в этой породе, масса ударившего тела 
оценивается в 3,4-1017—1,5-1018 г [4, 14].

Для выяснения предполагаемой связи пограничного слоя с образо
ванием крупной импактной структуры был изучен его минеральный со
став с целью обнаружения ударнометаморфизованных минералов, стекол 
и высокобарических фаз минералов. Проведенные на примере мно
гих разрезов исследования позволили установить наличие в погранич
ном слое обломков минералов и пород с признаками ударного мета
морфизма. Наиболее распространенными проявлениями ударных воз
действий являются системы планарных элементов в кварце и полевых 
шпатах. В составе слоя пограничной глины в Северной Америке кварц 
с проявлениями ударного метаморфизма составляет около 25 % его об
щего количества в осадке [10]. Более низкие содержания диаплекто- 
вого кварца, составляющие первые проценты его общего содержания в 
пограничном слое, определены в разрезах Европы, Туркменистана и не
которых других регионов. Наиболее распространены системы {1013}, 
{1012} и {1014} [10, 13], которые характерны для ударнометаморфи- 
зованного кварца из многих астроблем, а последняя из указанных сис
тем впервые диагностирована нами в импактных породах из кратеров 
Украинского щита [3]. В составе пограничного слоя был диагностиро
ван стишовит, который в условиях земной коры имеет только ударнее 
происхождение [4]. Большой интерес представляют находки в породах 
пограничного слоя алмазов микронной размерности, которые образова
лись или в результате конденсации, или по графиту под действием 
ударной волны [12]. Уникальным минералом, который до настоящего 
времени установлен только в породах пограничного слоя, является шпи
нель с высоким содержанием никеля. Постоянный компонент глины — 
углерод, присутствующий в виде пористых частиц сажи. Его общее со
держание в пограничном слое глины в несколько раз превышает содер
жание этого элемента в подстилающих и перекрывающих породах. 
Предполагается, что распространение частиц сажи обусловлено пожа
рами древесной растительности в результате воздействия на нее огнен
ного шара [4].

Важной составляющей пограничного слоя, установленной в различ
ных регионах, являются сферические или каплеобразные частицы, со
стоящие из глинистого вещества. Находки в составе глины на терри
тории ФРГ и в бассейне Карибского моря сферических частиц из све
жего стекла, а также частиц, в составе которых стекло в различной 
степени замещено глинистым материалом, позволило диагностировать 
их как микротектиты и тектиты [11, 16, 20]. Размеры частиц — от до
лей миллиметра до 1, редко — до 8 мм. Состав свежего стекла микро
тектитов [20] близок к составу андезитов и граувакк. По форме, свой
ствам и строению микротектиты из пограничного мел-палеогенового 
слоя аналогичны микротектитам и тектитам из разновозрастных полей 
рассеивания. Отложения пограничного слоя глины в настоящее время 
рассматриваются как продукт отложения материала из огненного ша
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ра, образовавшегося при выбросе из импактной структуры тонкораспы- 
ленного вещества и пара.

При изучении пограничных мел-палеогеновых отложений в бас
сейне Карибского моря в последние годы были обнаружены приуро
ченные к этой границе грубообломочные породы, представляющие со
бой выбросы из кратера. Толща выбросов установлена на о-ве Гаити и 
в двух скважинах к югу от Кубы [15, 16].

На Гаити толща выбросов обнажается в его южной части в толще 
глубоководных известняков формации Белок в виде брекчии мафичес
кого состава мощностью от 46 до 124 см. Брекчия состоит из облом
ков основных и ультраосновных пород и содержит примесь кварца и 
полевых шпатов. В породах и минералах наблюдаются отчетливые про
явления ударного метаморфизма. В базальной части слоя распрост
ранены микротектиты и тектиты. Содержание иридия в выбросах 
составляет 2,3 нг/г. Положение брекчии в разрезе известняков, по 
определению фауны, соответствует границе мелового и палеогенового 
периодов [16, 20].

Кроме о-ва Гаити, покров выбросов вскрыт двумя скважинами при 
морском бурении к югу от Кубы. В этом районе выбросы также пред
ставлены брекчиями. Распространение выбросов только в регионе ме
жду материками Северной и Южной Америки свидетельствует о бли
зости импактной структуры.

Так как до последнего времени не была установлена импактная 
структура, образование которой определило формирование рубежа ме
жду меловым и палеогеновым периодами, изучение отложений огненно
го шара и выбросов являлось основой для предварительной оценки ее 
параметров, состава мишени и возможного расположения на поверхнос
ти Земли. Диаметр кратера определяли различными методами, в том 
числе по энергии метеоритного взрыва с использованием расчетных, 
данных по массе ударника, количеству выброшенной пыли и некоторым 
другим данным. В большинстве работ диаметр кратера оценивается в 
100—300 км [1, 6, 14]. В связи с тем, что образование некоторых метео
ритных кратеров диаметров около 100 км, в том числе Попигайского и 
Маникуаган, не сопровождалось глобальным распространением отложе
ний огненного шара, более вероятными представляются оценки диамет
ра импактной структуры в 150—180 км и больше.

Изучение обломочного материала из отложений огненного шара 
и выбросов позволило определить следующий состав мишени, в которой 
была образована импактная структура на рубеже мелового и палеоге
нового периодов (%): породы континентальной коры — 10; породы оке
анической коры — 20; материал мантии — 70 [15]. Подобный состав 
мишени накладывает ряд ограничений на определение возможного ре
гиона образования кратера. В то время как преобладающее распрост
ранение в выбросах пород океанической коры и мантии свидетельствует 
об образовании кратера в океанических условиях, присутствие в погра
ничном слое кварца, полевых шпатов и некоторых других компонентов 
может быть объяснено ограниченным развитием в районе удара пород 
континентальной коры. Трудность подбора соответствующего состава 
и строения земной поверхности в точке падения метеорита породила 
представления об образовании пограничного слоя в результате одновре
менного падения двух или нескольких метеороидов, образовавших кра
теры в океаническом дне и на континенте [4, 23].

В настоящее время возраст границы мелового и палеогенового пе
риода принимается равным 64—66 млн лет, наиболее часто — 65 млн 
лет. При поисках импактной структуры (или импактных структур), 
ответственных за события на мел-палеогеновом рубеже, были рассмот
рены кратеры, возраст которых около 65 млн лет. К ним относятся сле
дующие структуры:

1. Кратер Мэнсон в США диаметром 32 км, образованный в крис
таллических породах. После установления двучленного строения погра
ничного слоя на Североамериканском континенте кратер Мэнсон рас
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сматривается как источник материала для образования верхнего про
слоя этих отложений [23].

2. Карская и Усть-Карская астроблемы диаметром соответственно 
60 и 25 км. Кратеры образованы в толще палеозойских и верхнепроте
розойских осадочных и вулканогенных образований [1, 4].

3. Каменская и Гусевская астроблемы в Ростовской области Рос
сии диаметром соответственно 25 и 3 км [4]. Даже в случае образова
ния этих импактных структур на мел-палеогеновом рубеже они не мог
ли внести заметный вклад в образование пограничного слоя.

На протяжении 8О-х годов учеными из ВСЕГЕИ и ГЕОХИ 
АН СССР активно развивались представления о Карской и Усть-Кар- 
ской структурах, с образованием которых связаны события окончания 
мезозойской эры. В связи с очевидным несоответствием параметров этих 
кратеров расчетному диаметру структуры и для объяснения преоблада
ния в пограничном слое вещества океанической коры были выдвинуты 
представления о большем диаметре этих структур, в том числе Усть- 
Карской астроблемы — до 150 км [1], или об одновременном образо
вании с Карскими кратерами гипотетической импактной структуры в 
Беринговом море [4]. Выполненные в последнее время новые опреде
ления возраста Карской астроблемы показали, что он составляет более 
70 млн лет и образование этой структуры предшествовало образованию 
кратера на границе мелового и палеогенового периодов [19]. Кроме то
го, установление покрова первичных выбросов на мел-палеогеновой гра
нице только в бассейне Карибского моря позволило определить веро
ятный регион образования кратера и доказало несостоятельность пред
ставлений о Карских структурах как ответственных за катастрофичес
кие события в конце мелового периода.

После обнаружения и изучения покрова выбросов на о-ве Гаити 
и в двух скважинах в Карибском море в обширном регионе между ма
териками Северной и Южной Америки начались интенсивные поиски 
метеоритного кратера [15, 17].

В настоящее время в качестве импактной структуры, образовав
шейся на границе мелового и палеогенового периодов и определившей 
катастрофические события на этом рубеже, рассматривается кратер 
Чиксулуб в Мексике [17, 21 и др.]. Кратер Чиксулуб расположен на 
севере п-ова Юкатан. Он выделен по кольцевым гравитационной и маг
нитной аномалиям диаметром около 200 км. В центральной части струк
туры нефтяной компанией ПЕМЕКС пробурена скважина, изучение 
керна которой позволило надежно диагностировать эту структуру как 
погребенный метеоритный кратер. Образцы пород из керна скважины 
в интервалах 1208—1211 и 1295—1299 м ниже уровня моря представле
ны аллогенными брекчиями и импактитами. Обломки пород и минера
лов из брекчии содержат отчетливые признаки ударного метаморфизма. 
Андезитоподобные породы из скважины определены как расплавные 
импактиты [21]. Параметры импактной структуры Чиксулуб, ее поло
жение на расстоянии около 1000—1900 км от нахождения покрова выб
росов в Карибском море и на Гаити, а также состав пород мишени и 
импактитов в ней хорошо согласуются с закономерностями по распрост
ранению и составу выбросов и имеющих глобальное распространение 
отложений пограничного слоя. Эти данные позволяют интерпретиро
вать кратер Чиксулуб как единственную или главную импактную струк
туру, образование которой в конце мелового периода привело к форми
рованию одного из важнейших рубежей в геологической истории Зем
ли. Как указано выше, кратер Мэнсон, вероятно, внес вклад в образо
вание пограничного слоя глины в Северной Америке [23].

Для восстановления масштабов и последовательности событий, 
происходящих при образовании крупной импактной структуры, на ЭВМ 
были проведены расчеты столкновения с поверхностью Земли асте
роида диаметром 10 км [22]. Были определены размеры растущего 
кратера на различных фазах метеоритного взрыва, количество выбро
шенного материала, пространственное распределение выбросов и мно
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гие другие данные. Для сопоставления полученных данных с некото
рыми реально наблюдаемыми образованиями пограничной мел-палео- 
геновой структуры представляют интерес расчеты массы выброшенного 
из кратера материала, согласно которым атмосфера над областью уда
ра полностью удаляется и выброс материала происходит в условиях, 
близких к вакууму. При ударе в океан масса выброшенного на высоту 
более 80 км вещества составляет около 9-Ю12 т, на высоту от 30 до 
80 км—1-Ю13 т, на высоту 13—30 км—1,5-1013 т [22]. Масса пыле
ватого материала, отложившегося на всей поверхности Земли в соста
ве пограничного слоя, сопоставима с данными расчетов в этой работе.

Выброшенный в атмосферу пылеватый материал распространился 
над всей поверхностью Земли в виде огненного шара и вызвал ее 
затемнение на несколько месяцев [4]. Резкое понижение инсоляции 
определило понижение температуры на поверхности ниже точки за
мерзания воды на срок от нескольких месяцев до года. Эти события 
должны были привести к вымиранию до трех четвертей организмов, 
обитавших на Земле в конце мелового периода. Анализ распростране
ния 961 семейства и 4363 родов из 33 групп морских, пресноводных, 
наземных животных и растений, существовавших с кампанского века 
до среднего эоцена включительно, показал, что в конце Маастрихта 
перестало существовать 16,3 % семейств, что в 7,4 раза выше фоново
го уровня. Данные по девяти группам организмов, включая двуствор
чатых и брюхоногих моллюсков, костистых рыб и динозавров, позво
лили оценить уровень вымирания видов в конце Маастрихта в 90 % 
по сравнению с нормальным уровнем в конце кампанского, датского 
и монского веков — около 54—64 % [4]. Согласно высказыванию 
Р. А. Керра, «... для все большего числа палеонтологов становится оче
видным, что именно удар вызвал вымирание, произошедшее 66 млн лет 
назад» [18, с. 162].

В настоящее время продолжается накопление информации о ката
строфическом событии на границе мезозойской и кайнозойской эпох 
как при поисках и изучении новых разрезов пограничных отложений 
в различных точках на поверхности Земли, так и в результате изуче
ния кратера Чиксулуб, что должно привести к более полному понима
нию роли космической катастрофы в образовании рубежа между мезо
зойской и кайнозойской эпохами.

На всей территории Юго-Восточной Европы до последнего време
ни пограничный слой глины не был установлен. Попытки поисков 
ударнометаморфизованных минералов и иридиевой аномалии в отло
жениях основания датского яруса в Крыму, проведенные сотрудниками 
ГЕОХИ Российской АН, не увенчались успехом (устное сообщение 
М. А. Назарова). Вместе с тем поиски отложений огненного шара в 
пограничных отложениях на огромной территории от Центральной Ев
ропы до Закаспия представляют интерес.

На территории Украины разрезы пограничных отложений мела и 
палеогена установлены в Днепровско-Донецкой впадине, на Карпатах, 
в Львовско-Волынском бассейне, Причерноморской впадине, Крыму и 
некоторых других регионах. Для большинства регионов установлено 
трансгрессивное залегание основания датского яруса на размытой по
верхности маастрихтских отложений [5]. Наиболее благоприятным ре
гионом для изучения пограничных отложений маастрихтского и дат
ского ярусов в Украине является Горный Крым, в различных районах 
которого описаны непрерывные разрезы пограничных отложений, ха
рактеризующиеся хорошей обнаженностью [2, 5].

Отложения датского яруса в виде узкой полосы протягиваются по 
северному склону Крымских гор от устья р. Черная на западе до г. Фео
досия на востоке. Выделяются три участка распространения погранич
ных отложений. Западный участок протягивается от р. Черная на за
паде до бассейна р. Кача на востоке. Центральный охватывает бассейн 
рек Индола и Биюк-Карасу. Восточный участок протягивается от г. Ста
рый Крым на западе до г. Феодосия на востоке [2]. Выбор разрезов 
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и обнажений для поисков в них следов ударого события был основан на' 
анализе опубликованных данных [2, 5 и др.], а также на рекоменда
циях Б. Ф. Зернецкого (устное сообщение).

Поиски и изучение пограничного слоя проводили в пределах за
падного участка на склонах горы Мангуп-Кале, на правобережье 
р. Бельбек у с. Малое Садовое и в окрестностях г. Бахчисарай. В цент
ральном участке разрезы пограничных отложений изучали на южных 
склонах горы Бор-Кая. В пределах восточного участка распространения 

Рис. 1. Схема распространения нижнепалеоценовых отложений в Горном Крыму [2] 
1 — площади выходов пограничных мел-палеогеновых и нижнепалеогеновых отложений; разрезы 
пограничных отложений; 2— изученные, 3 — в которых установлен ударнометаморфн- 
зованный кварц

отложений датского яруса в Горном Крыму поиски отложений огнен
ного шара и изучение разрезов пограничных маастрихт-датских отло
жений были проведены на горе Клементьева и в Насыпкойской балке 
(рис. 1,2). Проведенные исследования позволили установить отсутст
вие в изученных разрезах пограничного слоя, образовавшегося непо
средственно в результате выпадения вещества из огненного шара. В то 
же время минералогические исследования пород из основания датского 
яруса позволили установить присутствие в них ударнометаморфизован- 
ного кварца. Ниже в качестве примера приводится описание разреза 
пограничных отложений по обнажениям горы Клементьева.

На крутых юго-западных склонах горы в многочисленных оврагах 
и промоинах наблюдаются сплошные разрезы пограничных слоев Ма
астрихта и дания. По данным работ [2, 5], кровля отложений Мааст
рихта проводится по поверхности однородной толщи серых мергелей. 
Эти отложения, слагающие нижние части склонов, представлены серы
ми и пепельно-серыми мергелями, которые при выветривании на по
верхности рассыпаются в дресву. На них без видимого перерыва зале
гают отложения датского яруса, образующие следующий разрез (снизу 
вверх):

1. Мелкозернистый алевритистый глауконитовый песчаник зеленовато-серого 
цвета. В его основании наблюдаются стяжения темно-зеленого глауконита размером 
от 0,5 до 2,0 мм, а также единичные зубы акул. Мощность — 0,25 м.

2. Известковистый алеврито-глинистый сланец с тонкой плитчатой отдельностью. 
Мощность — 0,40 м.
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3. Алевритистый зеленовато-серый глауконитовый песчаник. В нижней части 
слоя наблюдаются стяжения глауконита размером до 3,0 мм, а также единичные мел
кие зубы акул. Мощность — 0,50 м.

4. Мергель темно-серый. Мощность — 1,20'м.
5. Брекчиевидная зеленовато-серая порода, состоящая из обломков серых мер

гелей и алеврито-глинистых сланцев. Размер обломков до 8 см. В породе на расстоя
нии 5—8 см от подошвы слоя наблюдаются редкие стяжения сульфидов, частично 
замещенных бурыми гидроксидами железа. Мощность ■— 0, 85 м.

6. Плотный серый мергель. Мощность— 1,40 м.
7. Переслаивание серых массивных мергелей и алевритистых мергелей, при вы

ветривании рассыпающихся в дресву. Мощность прослоев от 9 до 40' см. Мощность — 
3,10 м.

В залегающей выше части разреза отложений датского яруса наб
людается переслаивание светло-серых известняков с подчиненными по 
мощности прослоями серых мергелей.

При микроскопическом изучении пород описанного разреза в со
ставе базального слоя мелкозернистого глауконитового песчаника был 
установлен кварц с планарными элементами. Порода состоит из обло
мочных зерен минералов и глауконита, погруженных в известково-гли
нистый цемент. Соотношение содержания цемента и обломочных зерен 
непостоянно и изменяется в широких пределах даже в составе одного шли
фа. Глауконит образует изометричные округлые или глобулярные зерна 
размером от 0,08 до 0,5 мм и более. Цвет его в шлифах от светло- до 
темно-зеленого. Преобладающий размер кластических зерен в песча
нике составляет 0,08—0,12 мм. Зерна представлены кварцем, полевыми 
шпатами, среди которых отмечается 
свежий плагиоклаз, обломочными зер
нами карбонатов, слюдой и частицами 
непрозрачного органического вещест
ва. Форма зерен неправильная, ocipo- 
угольная без признаков обработки при 
транспортировке. Ударнометаморфизо- 
ванный кварц в виде единичных зерен 
распространен в основании базального 
слоя в интервале около 1 см от кон
такта с подстилающими породами. 
Кроме пород базального слоя кварц с 
признаками ударного метаморфизма 
был установлен в основании залегаю
щего выше слоя 3, представленного 
мелкозернистым алевритистым пес
чаником.

Рис. 2. Литологические разрезы отложений ос
нования датского яруса в Горном Крыму:
/—обн. ДТ-8, Восточный Крым, гора Клементьева; 
2 — обн, ДТ-14, Западный Крым, р. Бельбек; / — 
известняки; 2 — алевритистые известняки; 3 — мер- Г?» । ' . | 
гели; 4—песчаники, алевритовые песчаники; 5—гли- J » * » /
нистые сланцы; 6 — брекчиевидные породы; 7 — глау- ' 
конит в породах; 8 — включения кремней. Стрелками i-_------
показаны участки разрезов, содержащих ударноме- 5
таморфизованный кварц -I

При изучении шлифов пород из всех исследованных разрезов удар- 
нометаморфизованный кварц был диагностирован также в породах 
основания датского яруса на западном участке Горного Крыма 
(рис. 1, 2).

Кварц со следами ударных воздействий представлен остроугольными 
зернами размером 0,06—0,12 мм. В кварце наблюдается одна, реже две 
системы планарных элементов (рис. 3). По данным 18 замеров кристал
лографической ориентировки планарных элементов, наиболее распрост
ранена система по {1013}, реже — система по {1014}, а также по 
{10l2} и некоторым другим кристаллографическим направлениям. По
добная ориентировка систем планарных элементов свидетельствует об 
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испытанных кварцем ударных давлениях около 12—16 ГПа [3]. Свой
ства диаплектового кварца из отложений основания датского яруса в 
Крыму аналогичны его свойствам из многих разрезов пограничного 
слоя, где он характеризуется развитием одной-двух систем планарных 
элементов и ударными давлениями ниже 20 ГПа [10, 13].

Особенностями распространения диаплектового кварца в погранич
ных мел-палеогеновых отложениях Горного Крыма являются его низ
кое содержание в базальном слое датского яруса, а также распростра
нение в составе двух слоев песчаника в разрезе на горе Клементьева. 
Эти данные позволяют предположить, что базальный слой датского

Рис. 3. Зерно кварца с системой пленарных элементов 
Темное—глауконит. Ув. 85. Без анализатора

яруса образовался после размыва пограничного слоя, отложившегося 
из вещества огненного шара и послужившего источником ударномета- 
морфизованного кварца в рассматриваемых породах. Существование 
размыва подтверждается распространением конгломератов в основании 
датского яруса на горе Бродской в Восточном Крыму. Таким образом, 
в отличие от пограничных мел-палеогеновых отложений Северной Аме
рики, Западной и Центральной Европы и некоторых других регионов, 
в которых накопление продуктов кратерообразования происходило не
посредственно при выпадении материала из атмосферы, появление 
ударнометаморфизованных минералов в основании отложений датского 
яруса в Горном Крыму связано с размывом и переотложением осадков 
огненного шара. Тем не менее присутствие диаплектового кварца в по
родах пограничных отложений в Крыму является еще одним подтверж
дением глобального распространения импактного материала в пределах 
мел-палеогеновой границы на поверхности Земли. Выявленный ударно- 
метаморфизованный кварц — это минералогический критерий для уста
новления положения мел-палеогеновой границы, который позволяет 
синхронизировать пограничные отложения Крыма с одновозрастными 
образованиями на всей поверхности Земли.

Образование 200-километровой импактной структуры в конце мело
вого периода сопровождалось отложением выброшенного из кратера 
вещества по всей поверхности Земли от Северной Америки до Азии, Но
вой Зеландии и акватории Тихого и Атлантического океанов. Связан
ные с формированием кратера события определили появление одного из 
важнейших в фанерозое рубежей на границе мезозойской и кайнозой
ской эпох. Установление важной роли космического фактора в истории 
геологического развития Земли требует проведения дальнейших иссле
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дований как по изучению пограничных мел-палеогеновых отложений, 
так и по поискам импактного вещества на важнейших стратиграфичес
ких рубежах.
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Резюме
Анал1з опублжованих матер!ал!в про насл!дки косм!чно! катастрофи наприкшш крейди 
св!дчить про глобальне поширення на поверхш Земл! в!дклад!в вогняно! кул! та ло
кально — кратерних викид!в у басейш Кар1бського моря. У межах Схщно! Свропи
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сл1ди крейдо-лалеогеновоТ ударно! подп встановлеш на територп Прського Криму за 
наявшстю у базальних вадкладах палеогену ударнометаморф!зованого кварцу. Обгрун- 
товуеться його перевщкладений характер внаслщок розмиву в1дклад!в вогняно! кул!

Summary
■Published materials about the space catastrophe at the end of the Cretaceous period 
evidence for global occurrence of the fireball layer on the Earth surface and the local 
occurrence of ejecta only in the Carribean basin. Traces of the K/T boundary shock 
event in the Eastern Europe are established in the territory of the Mountain Crimea by 
the shock metamorphosed quartz in the basal layer of Paleogene. The shock metamorpho
sed quartz was redeposited as a result of the fireball layer washed out.

УДК [563.12+561.258J.-551.781.42(477.63 +477.45)

Б. Ф. Зернецкий, С. А. Люльева, T. С. Рябоконь

Стратиграфическое и палеогеографическое значение 
среднеэоценовых микрофоссилий 
южного склона Украинского щита

Послойное м.икропалеонтологическое исследование среднеэоценовых отложений на юж
ном склоне Украинского щита позволяет коррелировать картируемые здесь отложения 
киевской свиты с новопавловским горизонтом Крыма, оверзским, маринезийским, бар
тонским ярусами Западной Европы. По нанопланктону установлена зона NP 16 Disco
aster tanii nodifer стандартной шкалы Мартини и подзона СР 14 Discoaster bifax 
шкалы Окады—Бакри. Преимущественное развитие в изученных разрезах мелких бен
тосных фораминифер, присутствие нуммулитов, малая численность дискоастеров и 
сфенолитов среди представителей известкового на но планктон а свидетельствуют о мел- 
ководности бассейна осадконакопления.

В последние годы, особенно в связи с проведением глубоководного бу
рения в морях и океанах, резко возрос интерес к микрофоссилиям, иг
рающим решающую роль при стратификации и корреляции осадочных 
образований. На платформенных мелководных участках при установ
лении возраста вмещающих пород обычно использовались многочис
ленные остатки конхилиофауны, которые прежде вполне удовлетворя
ли геологов-съемщиков для определения (установления) возраста. При 
этом корреляция проводилась весьма провизорно.

Тщательное послойное палеонтологическое опробование разрезов 
выявило ряд особенностей, обычно ускользающих от внимания исследо
вателей. Нами впервые было установлено на южном склоне Украин
ского щита (УЩ) широкое развитие в осадках 'палеогена кокколито- 
■форид, выявлены горизонты с нуммулитами и изучены комплексы мел
ких бентосных фораминифер. Все это позволило произвести широкие 
корреляционные построения и сравнить изученные разрезы со стратоти
пами Западной Европы. Наибольшей палеонтологической информацией 
обладают прекрасные искусственные разрезы (карьеры) в долине р. Ин- 
гул к югу от г. Кировограда (села Первозвановка, Калиновка) и на 
р. Ингулец, к югу от г. Кривой Рог (села Визирка, Ингулец, Широкое) 
[4], а также ряд обнажений в долине среднего течения р. Ю. Буг, ко
торые и послужили базой наших исследований.

К югу от г. Ингулец, в глубокой горной выработке на докембрий
ских железистых кварцитах можно наблюдать осадочную толщу кайно
зойских образований. Разрез западной стенки карьера ИнГОК пред
ставлен снизу вверх следующими тремя толщами: углистых песков и 
глин с прослоями лигнита; темно-зеленых детритусовых разнозернис
тых песков; голубовато-зеленых алевритов и алевролитов с прослоями 
нуммулитов. В разрезе восточной стенки карьера этим толщам снизу 
вверх соответствуют: углистые пески и глины с прослоем лигнита; тем
но-зеленые плотные глины и светло-серый местами окремнелый мергель.
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