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Пограничным отложениям сеномана и турона Юго-Западного Крыма посвящены многочис-
ленные публикации [например, 1; 2; 3]. Интерес к этому интервалу в значительной степени свя-
зан с присутствием в прикровельной части сеномана «аксудеринских слоев», формирование 
которых связывают с глобальным бескислородным океаническим событием OAE 2 [3].

Аксудеринские слои представляют собой чередование известняков микритовых, мергелей 
и глин, обогащенных органическим веществом. Этот уровень на границе сеномана–турона 
вызывает особый интерес у климатологов в связи с поиском палеоаналогов происходящего 
глобального потепления. Кроме того, существует ряд других дискуссионных проблем, свя-
занных с особенностями аксудеринских слоев, в том числе способы поставки терригенного 
материала, связь с вулканизмом и/или другими климатическими изменениями [3]. 

Для уточнения условий формирования этого стратиграфического интервала с использовани-
ем геохимических индикаторов выполнены анализы образцов из обнажений оврага Аксу-Дере 
(обр. А-1, А-3 – сеноман, А-4, А5 – турон) и горы Кременная (обр. Кр-1/1 – сеноман) методом 
масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (ICP-MS). В исследованной выборке 
представлены породы трех литологических типов (рисунок).

Геохимия редкоземельных элементов в образцах терригенных пород  
из разрезов Аксу-Дере и горы Кременная 

Номер образца Eu/Eu* Th/Sc Th/U Ce/Ce*
А-1 1,65 0,64 0,56 0,58
А-3 1,92 0,81 1,03 0,56
А-4 1,49 1,15 2,55 0,43
А-5 1,49 1,49 2,72 0,49

Кр-1/1 1,33 1,23 2,62 0,64
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1. Глины известковые, песчанистые и алевритистые буровато-черные, обогащенные тонко-
дисперсным органическим веществом (обр. А-1).

2. Мергели алевритистые и песчанистые (образцы А-3, А-5, Кр-1/1).
3. Интенсивно биотурбированное чередование вакстоунов кальцитовых глинистых и пак-

стоунов песчанистых (образец А-4).
Содержания РЗЭ, нормированные на PAAS (постархейский австралийский сланец), отчетливо 

показывают положительную иттриевую аномалию, характерную для осадков морского генезиса. 
Отмечается отрицательная цериевая аномалия – такое поведение церия типично для современных 
океанических осадков. Можно видеть яркую положительную европиевую аномалию, подчерки-
вающую большой вклад вулканического вещества вблизи островных дуг или из области океани-
ческих базальтов.

Значения европиевой аномалии (Eu/Eu*), а также отношений Th/Sc и Th/U в образцах наи-
более близки к таковым в молодых недиффиренцированных островных дугах [7], что согласу-
ется с низкими значениями индекса CIA и с незрелым химическим составом осадков (таблица). 
Нужно отметить также заметное различие значений Ce/Ce*, Eu/Eu*, Th/Sc, Th/U между сено-
манскими и туронскими слоями в разрезе Аксу-Дере. Значения Eu/Eu* (1,6–1,9) в сеноманских 
слоях выше, чем в туронских – Eu/Eu* (1,5). При этом значения Ce/Ce* (0,56–0,58), Th/Sc (0,64–
0,81) и Th/U (0,56–1,0) в сеноманских, наоборот – выше, чем в туронских – Ce/Ce* (0,43–0,49), 
Th/Sc (1,2–1,5) и Th/U (2,5–2,7). Это указывает на то, что при накоплении сеноманских осадков, 
вероятно, преобладали более основные источники, чем при накоплении туронских. 

На диаграмме K2O/Na2O–SiO2 [9] все образцы попадают в поле значений, характерных для 
океанических островных дуг. Это указывает на активное участие в формировании аксудеринских 
слоев вулканических туфов либо продуктов разрушения пород основного состава (рисунок).

На диаграмме Hf-La/Th [10] фигуративные точки попадают в поле островных дуг 
андезитового состава. Наиболее известковые разности пород турона (А-4) находятся на диа-
грамме ближе к полю осадков, сформированных за счет разрушения пород океанических остро-
вов и толеитовых базальтов, что подчеркивает большее влияние континентального сноса.

Полученные результаты показали, что образцы сеномана (А-1, А-3) попадают на диа-
грамме V–Ni–Th в поле основных пород [6], а на диаграмме Roser-Korsch (1988 г.) – в поле 
средних пород. Образцы турона (А-4, А-5) попадают на диаграмме V–Ni–Th в поле пород, 
обогащенных кварцем, на диаграмме Roser-Korsch в поле пород, обогащенных кремнеземом. 
Вероятно, это обусловлено большей степенью глинистости пород сеномана.

Диаграмма K2O/Na2O–SiO2 для терригенных пород [9]
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Значения индекса CIA (значительно меньше 70 – порогового значения зрелости осадка) 
указывают на принадлежность отложений к осадкам 1-го цикла переноса и на гумидные ус-
ловия осадконакопления [4].

Таким образом, результаты литолого-геохимического исследования пород различных лито-
типов в разрезах Аксу-Дере и горы Кременная показали, что источником терригенного мате-
риала в породах пограничного сеноман-туронского уровня Юго-Западного Крыма являются 
продукты разрушения островных дуг или океанических островов, формировавшихся в это 
время к югу от п-ова Крым, в Понтидах [5].

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 24-27-00197, 
https://rscf.ru/project/24-27-00197/
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ШАМАНСКИЙ РАЗРЕЗ НИЖНЕЙ ЧАСТИ ЧЕХЛА  
СИБИРСКОЙ ПЛАТФОРМЫ (ВЕНД, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ)

В. А. Черкасов, А. Т. Корольков

Иркутский государственный университет, Иркутск,  
vaceslavc921@gmail.com, baley51@mail.ru 

На левом берегу р. Иркута вблизи пос. Шаманка Иркутской области обнажена преимуще-
ственно красноцветная мотская серия верхнего венда, слагающая нижние части чехла Сибир-
ской платформы [1] (рис. 1).

Литолого-фациальные особенности, вещественный состав и условия седиментации тер-
ригенно-карбонатных пород мотской серии детально доизучены в последние годы [3] с по-
мощью современных методов литологического и фациального анализов. На правом берегу 
р. Иркута напротив обнажения Шаманского утеса выходят кристаллические сланцы, метавул-
каниты и граниты фундамента Сибирской платформы. Сочетание пород фундамента и чехла 
докембрийской платформы в одной местности – прекрасный полигон для проведения раз-
нообразных практик и составления учебной геологической карты. Подобные работы здесь 
проводились раньше. Студенты жили на базе отдыха и практик Иркутского государствен-
ного университета (ИГУ) возле Шаманского утеса, которая в настоящее время разрушена, 
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