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Представлены результаты микропалеонтологического исследо-
вания верхней части султановской свиты и зеленогорской толщи 
нижнего мела в окрестностях с. Алексеевка Белогорского района 
(Центральный Крым). В султановской свите обнаружены предста-
вительные комплексы фораминифер и остракод, а также каль-
пионеллиды и палиноморфы. Прослежены слои с бентосными 
фораминиферами Conorboides hofkeri (верхней части берриаса) 
и Lingulina trilobitomorpha, Haplophragmoides vocontianus (верхней 
части берриаса – валанжина); выделены слои с Conoglobigerina 
gulekhensis, Lilliputinella eocretacea по планктонным фораминифе-
рам (берриас – валанжин) и обедненные комплексы с бентосными 
Recurvoides и Trocholinidae, предположительно берриас-валан-
жинского возраста. По остракодам установлено два комплек-
са Robsoniella longa, Sigillium sp.1 и Costacythere drushchitzi, 

Macrodentina sp.1. Виды этих комплексов хорошо известны в 
основном из берриасских отложений Крыма, Кавказа, Франции, 
Чехии. Обнаруженные кальпионеллиды характерны для берриаса 
Восточного Крыма и Мексики (зона Calpionella), Болгарии (зона 
Calpionellopsis), Сербии (зоны Calpionella и Calpionellopsis). Опре-
делен комплекс диноцист слоев с Phoberocysta neocomica, типич-
ный для верхней части берриаса (зоны Boissieri) Горного Крыма.
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Био-, магнито- и циклостратиграфия разреза 
верхнего берриаса у с. Алексеевка 
(Белогорский район, Республика Крым). 
Статья 2. Фораминиферы. Остракоды. 
Кальпионеллиды. Диноцисты
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The paper presents the results of the micropaleontological study of 
the upper part of Sultanovka formation and Zelenogorsk formation 
(Berriasian) near Alekseevka village (Belogorsk area, Central Crimea). 
The representative assemblages of foraminifers and ostracods, as 
well as calpionellids and palynomorphs, are found in the Sultanovka 
formation. The beds with benthic foraminifers Conorboides hofkeri 
(upper part of the Berrassian) and Lingulina trilobitomorpha, Haplo-
phragmoides vocontianus (upper part of the Berrassian – Valanginian) 
were determined; the beds with Conoglobigerina gulekhensis, Lillipu-
tinella eocretacea on planktonic foraminifera (Berrassian – Valangin-
ian) and depleted assemblage with benthic Recurvoides and Trocho-
linidae, presumably of Berrassian-Valanginian age were defined. On 
the ostracods, two assemblages of Robsoniella longa, Sigillium sp.1 
and Costacythere drushchitzi, Macrodentina sp.1 are found, the types 
of assemblages are well known mainly from Berrassian deposits of 
Crimea, Caucasus, France, Czech Republic. The found calpionellids 
are characteristic of the Berrassian of the Eastern Crimea and Mexico 
(Calpionella zone), Bulgaria (Calpionellopsis zone), Serbia (Calpionella 
and Calpionellopsis zones). The typical for the Berrassian (Boissieri 
zone) upper part of the Crimea Mountains assemblage of dinocysts  
beds with Phoberocysta neocomica was determined.
Keywords: biostratigraphy, foraminifers, ostracods, calpionellids, 
organic-walled dinoflagellate cysts, Berriasian, Crimea Mountains.
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Введение. Разрез у с. Алексеевка изучен 
нами в 2015 г. В статье 1 [1] были представлены 
литолого-минералогические данные с учетом 
известных сведений о геологической обстановке 
в конце берриаса, свидетельствующие о незна-
чительном гиатусе между султановской свитой и 
зеленогорской толщей и о берриасском возрасте 
последней. Находки аммонитов и двустворок в 
верхней части султановской свиты подтвердили 
ее берриасский возраст, а более низкие ее уровни 
охарактеризованы аммонитами подзоны Euthymi 
зоны Boissieri [2]. По петромагнитным данным, 
в совокупности с данными шлифового анализа 
реконструированы условия формирования от-
ложений. По данным об анизотропии магнитной 
восприимчивости определены направления разви-
тия надвигов в рассматриваемом районе. В разрезе 
установлены аналог магнитного хрона M16n (сул-
тановская свита) и вероятный аналог M15n (зеле-
ногорская толща). Путем спектрального анализа 
петромагнитных вариаций по разрезу в пределах 
хрона M16n выявлены 4 цикла эксцентриситета 
земной орбиты (длительностью 100 тыс. лет) и 11 
циклов нутации (40 тыс. лет), по которым оценена 
абсолютная продолжительность формирования 

пачки 1 султановской свиты – 400 000 лет. В на-
стоящей статье приведены результаты изучения 
фораминифер, остракод, кальпионеллид и пали-
номорф (спор, пыльцы и микрофитопланктона).

Методика работ. При палеомагнитном 
опробовании разреза были отобраны по системе 
«образец в образец» 22 образца для микропа-
леонтологических исследований. Техническая 
обработка пород для микрофаунистического 
анализа (фораминифер и остракод) проходила 
по методике, традиционно применяемой при 
изучении мезозойских микрофоссилий. Пред-
варительно дробленая порода кипятилась в воде 
с добавлением соды и стирального порошка до 
максимальной дезинтеграции. Отмывка образцов 
проводилась вручную в теплой проточной воде че-
рез систему лабораторных сит с размером ячеек от 
3 до 0,094 мм. В процессе мацерации (извлечения 
палиноморф) применялись лабораторный шейкер, 
а также ультразвуковое воздействие, затем полу-
ченный осадок отмывался через синтетическое 
сито с ячейкой 15 мкм [3]. Кальпионеллиды 
изучались в шлифах. Фораминиферы определе-
ны А. А. Федоровой, остракоды – Ю. Н. Саве-
льевой, кальпионеллиды – Е. С. Платоновым, 
палиноморфы – О. В. Шурековой. Полученные 
микропалеонтологические коллекции хранятся 
в отделе стратиграфии АО «Геологоразведка». 
Фотографии остракод выполнены Л. А. Карце-
вой на электронном сканирующем микроскопе 
(БИН РАН), фораминифер – Е. С. Платоновым 
камерой Canon EOS 1000D при помощи биноку-
лярного микроскопа ЛОМО МСП-1, диноцист – 
О. В. Шурековой с использованием камеры 
Toupcam UCMOSO5100KPA и микроскопа ЛОМО 
«Микромед-6» в проходящем свете (АО «Геоло-
горазведка»).

Строение разреза. На южной окраине 
с. Алексеевка в правом борту ручья Сартана пра-
вого притока р. Тонас в высоких (до 70 м) и кру-
тых склонах, частично залесенных, обнажаются 
султановская свита и зеленогорская толща [1, 2, 4] 
(рис. 1). Опробование разреза начато в одной из 
промоин, примерно в 10 м выше тальвега ручья 
Сартана (т. н. 3061, координаты: 44°56´54.6´´ N, 
34°39´52.5´´ E). Мощность отложений в т.н. 3061 
около 3 м. В 200 м восточнее расположена т. н. 
3059 (44°56´56.1´´ N, 34°39´49.5´´ E), в которой 
вскрыты примерно 40 м отложений. Возможный 
перерыв в опробовании между двумя обнажени-
ями не превышает 5 м. В султановской свите и в 
зеленогорской толще выделено по одной пачке.

В разрезе представлена верхняя часть султа-
новской свиты. Это серые глины, в разной степени 
биотурбированные, в разной степени карбонатные 
и песчанистые с редкими прослоями (до 20–30 см) 
плотных мелко-, среднезернистых известковистых 
песчаников. Видимая мощность 40 м. Обнаружена 
фауна: аммониты – Berriasella sp., Fauriella sp.; 
двустворка Inoperna gillieroni (Pict. et Camp.) [1]; 
фораминиферы, остракоды, кальпионеллиды, спо-



129

Ю. Н. Савельева и др . Био-, магнито- и циклостратиграфия разреза верхнего берриаса у с. Алексеевка

Геология

ры, пыльца и микрофитопланктон, представлен-
ный акритархами, празинофитами и диноцистами.

Зеленогорская толща представлена чередова-
нием песков преимущественно желтовато-серых, 
в разной степени глинистых, разнозернистых, 
и песчаников на глинисто-железистом цементе, 
желто-коричневых, до бурых, разнозернистых с 
редкими тонкими (до нескольких сантиметров) 
прослоями серых глин. Граница с нижележащими 
глинами неровная и достаточно четкая. В кровле 
пачки присутствуют конгломераты из кварцевой 
разноцветной, преимущественно белой, слабо 
окатанной гальки размерностью от 0,5 до 3 см, 
встречаются крупные куски (десятки сантиме-
тров) окремненной древесины черного цвета. 
Видимая мощность 10 м. Обнаружены: форами-
ниферы, единичные остракоды.

Средний азимут падения составляет 330о, 
средний угол падения около 30о. На зеленогор-
скую толщу надвинуты плотные серые коралло-
во-водорослевые известняки титона – нижнего 
берриаса (?), бронирующие вершины гор.

Фораминиферы встречены во всех изучен-
ных образцах, всего около 100 видов 75 родов 
(рис. 2, 3). В султановской свите по наличию 
многочисленных и разнообразных планктонных 
фораминифер, обнаруженных во всех образцах, 
кроме обр. 3059-23, 3059-28 и 3059-43, можно 
выделить слои с Conoglobigerina gulekhensis, 
Lilliputinella eocretacea. Наиболее многочислен-
ны экземпляры Lilliputinella eocretacea (Neagu, 
1975), чуть реже и в меньшем количестве встре-
чаются Conoglobigerina gulekhensis (Gorbachik et 
Poroshina, 1979) и Con. caucasica (sensu Gorb. et 
Por., 1979); Favusella hoterivica (Subbotina, 1953) – 
единичны. Здесь также встречены и другие пред-
ставители Globigerinida (фототабл. 1, 2).

Первоначально слои с Globuligerina gulekhen-
sis – Glb. caucasica были выделены Т. Н. Горбачик 
в объеме берриаса, по материалу из разрезов ЮВ 
Кавказа [5, 6, 7]. В Средиземноморской области 
У. Плауманн (Plaumann) рассматривала «инфор-
мальную зону» Globigerina gulekhensis в объеме 
берриаса – валанжина – нижнего готерива до 

«первого» появления Globuligerina hauterivica [8]. 
Позднее с учетом материала по крымским разре-
зам слои с Globuligerina gulekhensis Т. Н. Горбачик 
(Gorbachik) рассматривала в объеме берриаса – 
валанжина и сопоставляла с объемом зон по бен-
тосным фораминиферам берриаса Protopeneroplis 
ultragranulatus – Siphoninella antiqua, Quadratina tu-
nassica – Siphoninella antiqua, Conorboides hofkeri – 
Conorbina heteromorpha и «валанжина» Lenticulina 
busnardoi – L. guttata. guttata, Lingulina trilobito-
morpha – Haplophragmoides vocontianus [9, 10], что 
в большей степени согласуется с зональной схе-
мой Ж. Сигаля (Sigal), базирующейся на данных 
по разрезам Средиземноморья [11]. В современ-
ном понимании собственно зона Conoglobigerina 
gulekhensis рассматривается от верхнего титона 
до средней части берриаса (в объеме аммонто-
вых зон от Ponticus до Occitanica), распростра-
нение вида шире – до верхнего валанжина [12]. 
Рассматриваемые нами слои с Conoglobigerina 
gulekhensis, Lilliputinella eocretacea по харак-
терному комплексу планктонных фораминифер 
близки к «Zone Cr1», выделенной в разрезе около 
с. Красноселовка (бассейн р. Тонас, Крым), со-
держащей аммониты зоны Jacobi [13]. Учитывая 
диапазон совместного распространения видов 
характерного комплекса, стратиграфическое 
положение слоев с Conoglobigerina gulekhensis, 
Lilliputinella eocretacea следует рассматривать в 
объеме берриаса – валанжина.

Среди бентосных фораминифер секреци-
онные формы явно доминируют над агглютини-
рующими. Нижняя часть изученного интервала 
(обр. 3061-1) содержит полноценный и обильно 
представленный комплекс слоев с Conorboides 
hofkeri, выделенный в разрезах Центрального 
Крыма в пределах верхней части зоны Boissieri 
[14, 15]. Начиная с обр. 3061-3 и выше по 
разрезу в пределах султановской свиты про-
слеживаются слои с Lingulina trilobitomorpha, 
Haplophragmoides vocontianus. Наиболее ха-
рактерные и стратиграфически значимые сле-
дующие виды: Recurvoides excellens Rygina, 
1961, Haplophragmoides vocontianus Moullade, 

Рис. 1. Расположение изученного разреза верхней части берриаса близ с. Алексеевка, Белогорский район



Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Науки о Земле. 2020. Т. 20, вып. 2

Научный отдел130

Ри
с.

 2
. С

тр
ат
иг
ра
фи

че
ск
ое

 р
ас
пр
ос
тр
ан
ен
ие

 х
ар
ак
те
рн
ы
х 
ви
до
в 
фо

ра
ми

ни
фе
р 
в 
ра
зр
ез
е 
бл
из

 с
. А

ле
кс
ее
вк
а,

 Б
ел
ог
ор
ск
ий

 р
ай
он



131

Ю. Н. Савельева и др . Био-, магнито- и циклостратиграфия разреза верхнего берриаса у с. Алексеевка

Геология

Ри
с.

 3
. Р
ас
пр
ос
тр
ан
ен
ие

 ф
ор
ам
ин
иф

ер
 п
о 
ра
зр
ез
у 
ве
рх
не
й 
ча
ст
и 
бе
рр
иа
са

 б
ли
з с

. А
ле
кс
ее
вк
а,

 Б
ел
ог
ор
ск
ий

 р
ай
он

. У
сл
ов
ны

е 
об
оз
на
че
ни
я 
см

. н
а 
ри
с.

 2



Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Науки о Земле. 2020. Т. 20, вып. 2

Научный отдел132

Фораминиферы

Фиг. 1. Haplophragmoides vocontianus Moullade, 1966, 
обр. 3061-3; а – вид сбоку, б – с периферического края.

Фиг. 2, 3. Recurvoides excellens Rygina, 1961, обр. 
3059-28; а – вид cо спинной стороны, б – с брюшной 
стороны, в – с периферического края.

Фиг. 4. Haplophragmium subaequale (Mjatliuk), 1939, 
обр. 3059-28.

Фиг. 5. Haplophragmium granulum (Vassilenko), 1988, 
обр. 3059-28.

Фиг. 6. Charentia compressa Gorbatchik, 1985, обр. 
3059-28; а – вид сбоку, б – с периферического края.

Фиг. 7. Pseudospirocyclina sp., обр. 3059-28; а – вид 
сбоку, б – с периферического края.

Фиг. 8. Alzonella cuvillier Bernier and Neumann, 1970, 
обр. 3059-28; а – вид сбоку, б – с периферического края.

Фиг. 9, 10. Spiroconulus perconigi Alleman & Schroeder, 
1972, обр. 3059-28; а – вид сбоку, б – с периферического 
края.

Фиг. 11. Triplasia emslandensis Bartenstein & Brand, 
1951, обр. 3059-28; а – вид сбоку, б – с устья.

Фиг. 12. Verneuilinoides neocomiensis (Mjatliuk), 1939, 
обр. 3059-28; а – вид сбоку, б – с устья.

Фиг. 13. Trochammina neocomiana Mjatliuk, 1939, 
обр. 3061-6; а – вид cо спинной стороны, б – с брюшной 
стороны, в – с периферического края.

Фиг. 14. Conotrochammina voeringensis Gradstein & 
Kaminski, 1997, обр. 3059-28; а – вид cо спинной стороны, 
б – с брюшной стороны, в – с периферического края.

Фототаблица 1



133

Ю. Н. Савельева и др . Био-, магнито- и циклостратиграфия разреза верхнего берриаса у с. Алексеевка

Геология

Фототаблица 2

Фораминиферы

Фиг. 1. Lingulina trilobitomorpha Pathy, 1968, обр. 
3061-3; а – в отраженном свете, а’ – в воде.

Фиг. 2. Lenticulina ouachensis Sigal, 1952 обр. 3059-8; 
а – вид сбоку, б – с периферического края.

Фиг. 3. Lenticulina ex gr. subalata (Reuss), 1854, обр. 
3061-3; а – вид сбоку, б – с периферического края.

Фиг. 4. Lenticulina nodosa (Reuss), 1863, обр. 3061-6; 
а – вид сбоку, б – с периферического края.

Фиг. 5. Lenticulina subcrassa (d’Orbigny), 1852, обр. 
3061-1; а – вид сбоку, б – с периферического края.

Фиг. 6. Lenticulina eichenbergi Bartenstein et Brand, 
1951, обр. 3061-6; а – вид сбоку, б – с периферического края.

Фиг. 7. Lenticulina bifurculla Bartenstein et Brand, 1951, 
обр. 3059-28; а – вид сбоку, б – с периферического края.

Фиг. 8. Lenticulina haesitans Espitalié et Sigal, 1963, 
обр. 3059-28; а – вид сбоку, б – с периферического края.

Фиг. 9. Epistomina ex gr. ornata (Roemer), 1841, обр. 
3061-1; а – вид cо спинной стороны; б – с брюшной сто-
роны; в – с периферического края.

Фиг. 10. Conorotalites ex gr. bettenstaedti (Bettenstaedt), 
1952, обр. 3061-1; а – вид cо спинной стороны, a’ – то же 

в воде; б – с брюшной стороны, б’ – то же в воде; в – с 
периферического края, в’ – то же в воде.

Фиг. 11. Conorboides hofkeri (Bartenstein and Brand), 
1951, обр. 3061-1; а – вид cо спинной стороны, a’ – то же 
в воде, б – с брюшной стороны, б’ – то же в воде, в – с 
периферического края.

Фиг. 12. Orthokarstenia fenestralis Bystrova, 1983, обр. 
3059-45, а, б – вид сбоку.

Фиг. 13. Conoglobigerina gulekhensis (Gorbachik and 
Poroshina), 1979, обр. 3059-45, а – вид cо спинной сторо-
ны, б – с брюшной стороны, в – с периферического края.

Фиг. 14. Favusella hoterivica (Subbotina), 1953, обр. 
3059-45, а – вид cо спинной стороны, б – с брюшной сто-
роны, в – с периферического края.

Фиг. 15, 16. Lilliputinella eocretacea (Neagu), 1975, 
15 – обр. 3061-3, 16 – обр. 3059-8, а – вид cо спинной сто-
роны, б – с брюшной стороны, в – с периферического края;

Фиг. 17. Lilliputinella sp., обр. 3059-8, а – вид cо 
спинной стороны, б – с брюшной стороны, в – с перифе-
рического края.

Фиг. 18. Hedbergella sp., обр. 3059-45, а – вид cо 
спинной стороны, б – с брюшной стороны, в – с перифе-
рического края.
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1966, Haplophragmium granulum (Vasilenko, 
1980), H. subaequale (Roemer, 1841), Amijiella 
amiji (Henson, 1948), Spiroconulus perconigi 
Alleman et Schroeder, 1972, Alzonella cuvillier 
Bernier et Neumann, 1970, Rectocyclammina recta 
Gorbachik et Mohamad, 1997, Pseudocyclammina 
cf. spharoidalis Hottinger, 1967, P. cf. lituus 
(Yokoyama, 1890), Melathrokerion ex gr. spirialis 
Gorb., 1971, Stomatostoecha compressa Gorb., 
1985, Triplasia emslandensis acuta Bart. et Brand, 
1951, Gaudryina alternans Gorb., 1985, G. micra 
Kacharava, 1982, Dorothia kummi (Zedler, 1961), 
D. ex gr. oxycona (Reuss, 1860), Marssonella 
neocomica (Khalilov, 1951), Verneuilinoides 
neocomiensis (Mjatliuk, 1939), Verneuilina subminuta 
Gorb., 1971, Conotrochammina ex gr. voeringensis 
Gradstein et Kaminski, 1997, Geinitzinita inderica 
(Fursenko et Polenova, 1950), Tritaxia pyramidata 
Reuss, Lingulina trilobitomorpha Pathy, 1968, 
Lingulonodosaria nodosaria (Reuss, 1863), 
Lenticulina guttata (Ten Dam, 1946), L. ouachensis 
Sigal, 1952 L. eichenbergi Bartenstein et Brand, 
1951, L. ambanjabensis (sensu Кузнецова, Горбачик, 
1985, табл. VIII, fi g. 6), L. ex gr. muensteri (Roemer, 
1839), L. ex gr. nimbifera Espitalie et Sigal, 1963, 
L. lideri Romanova, 1960, L. ex gr. macra Gorb., 
1960, L. macrodisca (Reuss, 1863), L. cf. bifurculla 
Bart. et Brand, 1951, L. cf. andromede Esp. et Sigal, 
1963, L. ex gr. neocomina (Rom., 1955), L. ex gr. 
subalata (Reuss, 1854), L. polygonata (Franke, 
1936), Hoglundina ex gr. caracolla (Roem., 1841), 
Epistomina furssenkoi Mjatl., 1949, E. ex gr. ornata 
(Roem., 1841), 1949, Conorbina miser (Gorb., 
1971), Pseudolamarkina reussi (Antonova, 1985), 
Trocholina molesta Gorb., 1959, T. micra Dulub, l972, 
T. gigantea Gorb. et Manzurova, 1982, Andersenolina 
alpina (Leupold, 1935), А. elongata (Leup., 1935), 
Orthokarstenia fenestralis Bystrova, 1983 и другие, 
в том числе многочисленные представители ро-
дов Placopsilina, Ammobaculites, Bulbobaculites, 
Trochammina, Quinqueloculina, Lagena, Dentalina, 
Tristix, Frondicularia, Pseudonodosaria, Nodosaria, 
Astacolus, Saracenaria, Vaginulina, Citharina, 
Planularia, Miliospirella, Spirillina, Neobulimina.

Большинство видов этого комплекса широко 
распространены в разрезах Европы, Передней 
Азии, Прикаспийского региона и на Мадагаскаре. 
Слои с Lingulina trilobitomorpha, Haplophragmoides 
vocontianus были выделены и прослежены в раз-
резах верхней части берриаса – валанжина Вос-
точного Крыма [15, 16, 17].

Выше по разрезу (обр. 3059-51 – 3059-58) в 
пределах зеленогорской толщи происходит резкое 
обеднение комплекса фораминифер. Основным 
фоном идут примитивные формы, использую-
щие «крупные» зерна в качестве агглютината: 
представители Hippocrepinidae и Hormosinidae, 
значительно реже Saccamminidae. В нижней ча-
сти разреза (обр. 3059-51) встречено несколько 
трудноопределимых экземпляров Recurvoides, 
в том числе R. ex gr. paucus Dubrovskaya, 1962, 

R.? sp. (aff. Ammoglobigerina globigeriniformis 
(Parker et Jones, 1865)) и R. aff. obskiensis Rom., 
1960. В верхней части разреза (обр. 3059-58) 
обнаружены единичные экземпляры несколь-
ких видов Trocholinidae, окатанные единичные 
представители Lituolidae, Ataxophragmiidae, 
Miliolidae, Nodosaridae. Определенные до уровня 
вида трохолины Ichnusella infragranulata (Noth, 
1951), Trocholina gigantea Gorb. et Manz., 1982, 
Andersenolina alpina (Leupold, 1935), A. elongata 
(Leupold, 1935), а также Stomatostoecha compressa 
Gorb., 1985 и Quinqueloculina cf. verbizhiensis 
Dulub, 1964 известны из отложений кимериджа–
валанжина, титона–берриаса, берриаса–валанжина 
[18, 19, 20 и др.]. Ориентируясь на определенные 
виды Recurvoides и трохолин можно предполо-
жить берриас-валанжинский возраст отложений 
зеленогорской толщи.

Остракоды встречены во всех образцах 
султановской свиты и в одном нижнем образце 
зеленогорской толщи. Всего обнаружены пред-
ставители 27 родов порядка 80 видов, есть новые 
формы (рис. 4). По видовому разнообразию и 
количественным характеристикам доминируют 
представители рода Eucytherura. Разнообраз-
ны также виды родов Bairdia и Procytherura. 
В количественном отношении многочисленны 
представители родов Eocytheroptreron, Loxoella 
и Bairdia. Кроме того, присутствуют единичные, 
преимущественно пелагические, Cypridina, со-
лоноватоводные и пресноводные Cypridea (фото-
табл. 3, 4). Анализ таксономического состава 
остракод позволил выделить два комплекса.

В нижнем комплексе с Robsoniella longa, 
Sigillium sp.1 встречены представители 54 видов, 
принадлежащих 24 родам. По количественным 
характеристикам доминируют Loxoella, суб-
доминируют Bairdia, чуть меньше Robsoniella 
и Eocytheroptreron. Наибольшее видовое раз-
нообразие у родов Eucytherura, Procytherura и 
Bairdia, Robsoniella и Eocytheroptreron. Кроме 
видов-индексов, характерны Bythoceratina ex 
gr. variabilis Donze, 1964, Paranotacythere (P.) 
soror Kubiatowich, 1983, Eucytherura ardescae 
Donze, 1965, Loxoella ex gr. variеalveolata Kuzn., 
1956, Neocythere urukhensis Neale et Kolp., 2000, 
Protocythere ex gr. triplicata (Roemer, 1841). Вид 
Neocythere urukhensis Neale et Kolp., 2000 (= 
Macrodentina melnikovae Tes., 1996) ранее был 
встречен в верхней части берриаса Центрального 
Крыма [21] и Северного Кавказа (р. Урух) [22], 
затем в базальном валанжине Юго-Западного 
Крыма [23]. Вид Paranotacythere (P.) soror описан 
из нижнего валанжина Центральной Польши [24]. 
Вид Bythoceratina variabilis известен из берри-
асских отложений Франции [25], позднее виды 
группы B. ex gr. variabilis встречены в верхней 
части берриаса Центрального Крыма [2, 17]. 
Обнаружена близкая форма Protocythere ex gr. 
triplicata (Roemer. 1841), вид P. triplicatа один из 
самых распространенных, известен с валанжина 
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Рис. 4. Распространение остракод по разрезу верхней части берриаса 
близ с. Алексеевка, Белогорский район
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Фототаблица 3

Остракоды (раковина – рак.; правая створка – п.с.; 
левая створка – л.с.)

Фиг. 1. Cytherella krimensis Neale, 1966, обр. 3059-28, 
рак. слева.

Фиг. 2. Cytherelloidea aff. fl exuosa Neale, 1966, обр. 
3059-28, рак. слева.

Фиг. 3. Cytherelloidea mandelstami Neale, 1966, обр. 
3059-28, рак. справа.

Фиг. 4. Sigillium sp.1, обр. 3061-8, рак. справа.
Фиг. 5. Robsoniella longa Kuznetsova, 1961, обр. 3061-

8, рак. справа.
Фиг. 6. Bairdia sp.1, обр. 3061-8, рак. справа,
Фиг. 7. Bairdia sp., обр. 3059-28, рак. справа,
Фиг. 8. Paracypris sp., обр. 3059-28, рак. слева.
Фиг. 9. Paracypris sp. 3, обр. 3061-1, п.с. сбоку.
Фиг. 10. Bythoceratina tricuspidata (Jones et Hinde), 

обр. 3059-28, п.с. сбоку.
Фиг. 11. Bythoceratina ex gr. variabilis (Donze, 1964), 

обр.3059-28, п.с. сбоку.

Фиг. 12. Eucytherura ex gr. soror Pokorny, 1973, обр. 
3059-23, п.с. сбоку.

Фиг. 13. Eucytherura soror Pokorny, 1973, обр. 3061-3, 
п.с. сбоку.

Фиг. 14. Eucytherura ardescae Donze, обр. 3059-33, 
п.с. сбоку.

Фиг. 15. Eucytherura sp., обр. 3059-33, л.с. сбоку.
Фиг. 16. Eucytherura mirifi ca (Kuznetsova), обр. 3059-

45, л.с. сбоку.
Фиг. 17. Paranotacythere (Paranotacythere) soror 

Kubiatowicz, 1983, обр. 3059-1, л.с. сбоку.
Фиг. 18. Paranotacythere (P.) sp. 1, обр. 3059-1, л.с. 

сбоку.
Фиг. 19. Paranotacythere (Unicosta) sp. 2, обр. 3059-

28, рак. справа.
Фиг. 20. Procytherura? sp. 1, обр. 3059-1, рак. слева.
Фиг. 21. Metacytheropteron sp. A Pokorny, 1973, обр. 

3059-28, рак. справа.
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Фототаблица 4

Остракоды (раковина – рак.; правая створка – п.с.; 
левая створка – л.с.)

Фиг. 1. Eocytheropteron sp. В, обр. 3061-8, п.с. сбоку.
Фиг. 2. Eocytheropteron sp. C, обр. 3059-1, л.с. 

сбоку.
Фиг. 3. Cytheropteron sp.4, обр. 3059-8, п.с. сбоку.
Фиг. 4. Loxoella ex gr. variealveolata Kuznetsova, 1956, 

обр. 3059-18, рак. слева.
Фиг. 5. Neocythere urukhensis Neale et Kolpenskaya, 

2000, обр. 3061-1, п.с. сбоку.
Фиг. 6. Macrodentina mediostricta (Sylvester-Bradley, 

1956), обр.3059-28, л.с. сбоку.
Фиг. 7. Macrodentina sp.1, обр.3059-28, л.с. сбоку.
Фиг. 8. Neocythere dispar Donze, 1965, обр. 3059-1, 

п.с. сбоку.
Фиг. 9. Neocythere fl andrini Donze, 1964, обр.3059-1, 

рак. справа.

Фиг. 10. Acrocythere alexandrae Neale et Kolpenskaya, 
2000, обр. 3059-45, п.с. сбоку.

Фиг. 11. Acrocythere cf. diversa Donze, 1964, обр. 
3059-33, п.с. сбоку.

Фиг. 12. Klentnicella? klentninsis Pokorny, 1973, обр. 
3059-28, рак. слева.

Фиг. 13. Protocythere ex gr. triplicata (Roemer, 1840), 
обр. 3059-1, п.с. сбоку.

Фиг. 14. Hechticythere aff. belbekensis Tesakova et 
Rachenskaya, 1996, обр. 3059-23, рак. справа.

Фиг. 15. Costacythere drushchitzi (Neale, 1966), обр. 
3059-28, рак. самца справа.

Фиг. 16. Costacythere sp. 2, обр. 3059-28, рак. самца 
справа.

Фиг. 17. Costacythere sp. 2, обр. 3059-28, п.с. самки 
сбоку.

Фиг. 18. Cypridina sp., обр. 3059-28, л.с. сбоку.
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по баррем в Средней Азии [26], Прикаспии [27], 
Англии [28], Германии [29, 30], Франции [31]; 
с готерива по баррем в Юго-Западном Крыму 
(Верхоречье) [32, 33]. Встречены близкие формы 
группы Loxoella ex gr. variеalveolata, этот вид 
впервые выделен в апте Северо-Западного Кав-
каза [34]. Позднее установлено, что вид широко 
распространен в нижнемеловых отложениях (бер-
риас – апт) Горного Крыма [2, 16, 32, 35]. Изучен-
ный комплекс по доминирующим родам (видам) 
и по таксономическому составу в целом близок к 
комплексу остракод слоев с Robsoniella obovata, 
Robsoniella longa, установленному в разрезах 
Восточного Крыма (верхняя часть берриаса – 
валанжин) [15, 36]. Но отсутствие вида-индекса 
Robsoniella obovata и ряда характерных видов, а 
также присутствие других не позволяет напрямую 
проводить корреляцию.

В  верхнем  комплексе  с  Costacythere 
drushchitzi, Macrodentina sp.1 встречены пред-
ставители 56 видов, принадлежащих 24 родам. 
По количеству видов и экземпляров домини-
руют Eucytherura, много Eocytheroptreron и 
Bairdia. Нижняя граница проводится по по-
явлению представителей родов Cytherelloidea, 
Hechticythere и Schuleridea. В комплексе присут-
ствуют виды: Cytherelloidea mandelstami Neale, 
1966, C. aff. fl exuosa Neale, 1966, Baidia menneri 
Tes. et Rach., 1996, Cypridea cf. funduklensis Tes., 
1996, Eucytherura soror Pok., 1973, E. mirifi ca 
(Kuzn., 1956), Macrodentina sp.1, M. mediostricta 
(Sylvester-Bradley, 1958), Acrocythere cf. diversa 
Donze 1964, Klentnicella? klentnicensis Pokorny, 
1973, Costacythere sp.2, C. drushchitzi (Neale, 
1966), Hechticythere sp.1, H. aff. belbekensis Tes. 
et Rach., 1996. Вид Cytherelloidea mandelstami, 
описанный из берриасских отложений Централь-
ного Крыма [34], позднее встречен в верхнем 
титоне – берриасе Восточного Крыма, средней и 
верхней частях берриаса Центрального Крыма, 
средней части берриаса (подзона Tauricum) Юго-
Западного Крыма и в верхах берриаса Северного 
Кавказа (р. Урух, р. Гизельдон) [2, 17, 22, 37, 38]. 
Вид C. fl exuosa известен из средней и верхней 
частей берриаса Центрального Крыма [17, 37]. 
Вид Baidia menneri встречен в средней и верх-
ней частях берриаса Горного Крыма [18]; нами 
обнаружен в верхах берриаса и валанжине Вос-
точного Крыма и в верхах берриаса Центрального 
Крыма [2, 14, 35, 36]. Вид Cypridea funduklensis 
известен из средней и верхней частей берриаса 
Центрального и из середины берриаса Юго-Запад-
ного Крыма [2, 21]. Вид Costacythere drushchitzi 
встречается в средней и верхней частях берриаса 
Центрального Крыма [17, 37] и в средней части 
берриаса (подзона Tauricum) Юго-Западного Кры-
ма, а также в верхах берриаса на Северном Кавказе 
(рр. Урух и Гизельдон) [22, 38]. Вид Hechticythere 
belbekensis известен из середины и верхов бер-
риаса Юго-Западного и Центрального Крыма [2, 
17, 39] и из верхней части берриаса на Северном 

Кавказе (р. Урух) [22, 38]. Вид Macrodentina 
mediostricta установлен в пурбеке Англии и в 
вельде Германии [40, 41], позднее встречен в 
берриасе Франции [25], в том числе в стратотипе 
берриаса [42]. Вид Acrocythere diversa описан из 
берриаса Франции [25], нами обнаружен в верх-
нем титоне – низах берриаса Восточного и в верх-
ней части берриаса Центрального Крыма [2, 17]. 
Вид Klentnicella? klentnicensis описан из формации 
Клентниц (титон (?) Чехии [43], затем встречен в 
средней части берриаса (подзона Tauricum) в Юго-
Западном Крыму. По таксономическому составу 
выделенный комплекс близок к комплексу слоев 
с Costacythere drushchitzi, Reticythere marfenini, 
установленному в верхах берриаса в Централь-
ном Крыму [15, 17]. Но отсутствие вида-индекса 
Reticythere marfenini и ряда характерных видов не 
позволяет напрямую провести корреляцию.

Кальпионеллиды. Для изучения ископаемых 
микроостатков кальпионеллид было отобрано два 
образца с двух уровней из плотных известковистых 
песчаников. В обр. 3059-29 (султановская свита) 
обнаружено четыре раковины, принадлежащие 
трем видам: Tintinnopsella carpathica (Murgeanu 
et Filipescu) (титон – готерив), Calpionella alpinа 
Lorenz (титон – берриас) и Calpionella minuta Hoša 
(берриас – валанжин) (фототабл. 5). Подобный 
видовой состав характерен для берриаса Восточ-
ного Крыма (зона Calpionella) [15], Мексики (зона 
Calpionella) [44], Болгарии (зона Calpionellopsis) 
[45], Сербии (зоны Calpionella и Calpionellopsis) 
[46] и других регионов. Сохранность и количество 
ископаемого материала не позволяют установить 
более точное датирование. В надвинутых на зе-
леногорскую толщу известняках кальпионеллиды 
не обнаружены.

Палиноморфы. Палинологическим методом 
проанализирован 21 образец. Все образцы из зе-
леногорской толщи и 6 образцов из султановской 
свиты практически не содержали палиноморф 
(рис. 5). Остальные 9 образцов из султановской 
свиты были насыщены (более 150 определимых 
форм на покровное стекло площадью 22×32 мм) 
спорами, пыльцой и микрофитопланктоном, 
представленным акритархами, празинофитами 
и диноцистами (см. фототабл. 5). Практически 
во всех насыщенных образцах преобладала или 
пыльца Classopollis spp. (до 80%), или двухмеш-
ковая пыльца (до 53%), кроме обр. 3059-46, где 
количество диноцист и пыльцы было одинаково. 
Количество спор по всему разрезу незначительно 
(в среднем 6%), акритархи и празинофиты немно-
гочисленны, встречаются постоянно (в среднем 
1,5% и 0,5% соответственно). Количество морских 
диноцист колеблется от 3% в средней части раз-
реза (обр. 3059-8) до 38% в нижней (обр. 3061-3) 
и 47% в верхней (обр. 3059-46) части разреза 
султановской свиты.

Споры и пыльца наземных растений. 
Миоспоры представлены гладкими спора-
ми Cyathidites spp., Leiotriletes spp., спорами, 
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Фототаблица 5

Диноцисты и кальпионеллиды
(1–9 – диноцисты; 10–13 – кальпионеллиды)

Фиг. 1. Phoberocysta neocomica (Gocht, 1957) Millioud, 
1969, обр. 3059-18.

Фиг. 2. Spiculodinium neptunii (Eisenack, 1958) 
Duxbury, 2018, обр. 3061-3.

Фиг. 3. Prolixosphaeridium sp., обр. 3061-3.
Фиг. 4. Systematophora areolata Klement, 1960, обр. 

3061-3.
Фиг. 5. Tehamadinium dodekovae Jan du Chêne et al., 

1986, обр. 3059-46.

Фиг. 6. Chytroeisphaeridia sp., обр. 3059-23.
Фиг. 7. Cometodinium sp., обр. 3059-23.
Фиг. 8. Kleithriasphaeridium eoinodes (Eisenack, 1958) 

Davey, 1974, обр. 3061-3.
Фиг. 9. Dapsilidinium warrenii (Habib, 1976) Lentin et 

Williams, 1981, обр. 3059-46.
Фиг. 10 – 11. Calpionella alpina Lorenz, 1901, обр. 

3059-29.
Фиг. 12. Calpionella minuta Houša, 1997, обр. 3059-29.
Фиг. 13. Tintinnopsella carpathica Murgeanui et 

Filipescu, 1933, обр. 3059-29.
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сближаемыми со спорами плауновых папорот-
ников Neoraistrickia spp., Lycopodiumsporites 
spp., Densoisporites velatus Weyland et Krieger, 
1953, спорами глейхениевых папоротников 
Gleicheniidites spp., схизейных Klukisporites spp., 
Cicatricosisporites spp., Lygodiumsporites spp., 
спорами мхов Foraminisporis spp., Stereisporites 
spp. и спорами Taurocusporites spp., Tripartina 
variabilis Maljavkina, 1949 и Kraeuselisporites 
linearis (Cookson et Dettmann, 1958) Dettmann, 
1963. В составе пыльцы, помимо двухмешковой 
пыльцы голосеменных, встречены Classopollis 
spp., Perinopollenites elatoides Couper, 1958, 
Sciadopityspollenites macroverrucosus (Thiergart, 
1949) Iljina, 1985 и Callialasporites dampieri 
(Balme, 1957) Sukh.–Dev., 1961.

Морской микрофитопланктон. Установлен 
комплекс диноцист Phoberocysta neocomica. По-
стоянно по разрезу распространены диноцисты 
Amphorula spp., Circulodinium spp., Dapsilidinium 
warrenii (Habib, 1976) Lentin et Williams, 1981, 
Phoberocysta neocomica (Gocht, 1957) Millioud, 
1969, Systematophora areolata Klement, 1960, 
Systematophora sp., Prolixosphaeridium spp., 
Wallodinium cylindricum (Habib, 1970) Duxbury, 1983, 
Wallodinium krutzschii (Alberti, 1961) Habib, 1972, 
Cometodinium spp., Chytroeisphaeridia spp. Реже 
встречаются Spiculodinium neptunii (Eisenack, 1958) 
Duxbury, 2018, Apteodinium spp., Batiacasphaera 
spp., Cribroperidinium spp., Exochosphaeridium 
spp., Kleithriasphaeridium eoinodes (Eisenack, 
1958) Davey, 1974, Wrevittia spp., Tehamadinium 
dodekovae Jan du Chêne et al., 1986. Единич-
ны Chlamydophorella spp., Downiesphaeridium 
tribuliferum (Sarjeant, 1962) Masure in Fauconnier 
and Masure, 2004, Egmontodinium toryna (Cookson 
et Eisenack, 1960) Davey, 1979, Muderongia 
simplex Alberti, 1961, Systematophora? daveyi 
Riding et Thomas, 1988. Помимо диноцист, по 
всему разрезу постоянно встречаются акритар-
хи рода Micrhystridium и празинофиты родов 
Cymatiosphaera и Pterospermella. Выделенный 
комплекс диноцист Phoberocysta neocomica сходен 
с комплексом одноименных слоев, установленных 
в аммонитовой зоне Boissieri Восточного, Цен-
трального и Юго-Западного Крыма [47].

Обсуждение и выводы. В результате про-
веденных исследований получены новые палеон-
тологические данные для верхней части берриаса 
Горного Крыма. Дополнена палеонтологическая ха-
рактеристика султановской свиты и зеленогорской 
толщи (рис. 6). В султановской свите прослежены 
слои с бентосными фораминиферами Conorboides 
hofkeri (верхней части берриаса) и Lingulina 
trilobitomorpha, Haplophragmoides vocontianus 
(верхней части берриаса – валанжина), установле-
ны слои с Conoglobigerina gulekhensis, Lilliputinella 
eocretacea по планктонным фораминиферам 
(берриас – валанжин). В зеленогорской толще 
встречены обедненные комплексы с бентосными 
фораминиферами Recurvoides и Trocholinidae, пред-

положительно берриас-валанжинского возраста. 
По остракодам в султановской свите выделены 
два комплекса: Robsoniella longa, Sigillium sp.1 и 
Costacythere drushchitzi, Macrodentina sp.1. Первый 
близок к комплексу слоев с Robsoniella obovata, 
R. longa, установленному ранее в отложениях верх-
ней части берриаса – валанжина Восточного Кры-
ма, второй близок к комплексу слоев с Costacythere 
drushchitzi, Reticythere marfenini, выделенному в 
отложениях верхней части берриаса Центрального 
Крыма. Обнаруженные виды известны в основ-
ном из берриасских отложений Крыма, Кавказа, 
Франции, Чехии. Обнаруженные в султановской 
свите кальпионеллиды характерны для берриаса 
Восточного Крыма, Мексики, Болгарии, Сербии. 
Установленный в разрезе султановской свиты ком-
плекс диноцист является типичным для верхней 
части берриаса (аммонитовой зоны Boissieri) всего 
Горного Крыма.

Проведенный таксономический, количе-
ственный и палеоэкологический анализ встре-
ченных фораминифер, остракод и палиноморф 
позволил предположить условия осадконакопле-
ния, существовавшие в палеобассейне в поздне-
берриасское время.

В изученной части разреза султановской 
свиты значительно доминируют представители 
секреционного бентоса, из них наиболее обильны 
и таксономически разнообразны Nodosariida (до 
45% в образце) и Rotaliida (до 65%). Представители 
Nodosariida в основном космополитные формы, 
а большинство Rotaliida предпочитают обитать 
в зоне нижней сублиторали и батиали. Заметное 
присутствие тонкостенных планктонных форм 
(2–12% в образце) характерно для относительно 
глубоководных обстановок. Весомое количество 
(10–20%) теплолюбивых сложнопостроенных 
Lituolidae, предпочитающих малые глубины лито-
рали и верхней сублиторали, встречаются на двух 
уровнях (обр. 3059-1 и 3059-28). Анализируя про-
центное соотношение семейств, отрядов и учиты-
вая особенности обитания отдельных родов, можно 
сделать вывод, что осадконакопление происходило 
в основном в средней, средней-нижней сублитора-
ли, с периодическими углублениями (обр. 3061-1, 
3059-8, 3059-43, 3059-45) и обмелениями до верх-
ней сублиторали (обр. 3059-1 и 3059-28).

Остракоды по разрезу распространены не-
равномерно, смена комплексов обусловлена 
уменьшением глубины бассейна и, возможно, 
потеплением придонных вод. На это указывает 
появление тепловодного Cytherelloidea рода-ин-
дикатора мелководья, толстостенных раковин у 
представителей семейства Protocytheridae. Допол-
нительным аргументом  приближения береговой 
линии служит присутствие солоновато-водного 
и пресноводного рода Cypridea (обр. 3059-23, 
3059-28). Изменение глубины было незначитель-
ным, поскольку доминантами так и остались 
мелкоразмерные и тонкостенные эврибатиальные 
Loxoella и Eucytherura (последние считаются ин-
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Рис. 6. Биостратиграфическая характеристика разреза верхней части берриаса близ с. Алексеевка (Белогорский район): 
1 – глины; 2 – песчаные глины; 3 – песчаники; 4 – известняки; 5 – стратиграфическое несогласие; 6 – аммониты; 7 – 

двустворчатые моллюски; 8 – нормальная полярность; 9 – отсутствие палеомагнитных данных

дексом глубоководных обстановок). Большинство 
встреченных родов остракод обитают в нормаль-
но-соленых бассейнах, по отношению к темпера-
туре являются тепловодными или эвритермными. 
Таким образом, осадконакопление происходило в 
условиях теплого нормально-соленного бассейна 
с умеренными глубинами в спокойной гидроди-
намической обстановке (средняя сублитораль), 
с кратковременным небольшим обмелением и, 
возможно, потеплением придонных вод.

Количественные данные присутствия мор-
ских диноцист в образцах разреза султановской 
свиты свидетельствуют о том, что формирование 

отложений происходило в условиях мелководного 
шельфа, причем верхняя и нижняя части разреза – 
в более глубокой части, а средняя – в прибрежно-
морских обстановках. На это же указывают данные 
по содержанию пыльцы Classopollis spp., которая в 
средней части разреза достигает 80%. Эта пыльца 
продуцировалась растениями, часто занимавшими 
низменности вблизи прибрежных районов. Воз-
можно, они произрастали в солончаках подобно 
современным мангровым лесам [48]. Пики пыльцы 
Classopollis в пограничных юрско-меловых отло-
жениях известны как в Северо-Западной Европе в 
формации Пурбек [49], так и в Республике Молдо-

– 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9
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ва, Крыму, на Кавказе и в Южном Казахстане [50]. 
Во всех изученных нами ранее разрезах берриаса 
Горного Крыма [2, 17] эта пыльца в той или иной 
степени являлась доминантой в палиноспектрах 
образцов. Обилие пыльцы Classopollis свиде-
тельствует об очень теплых палеоклиматических 
условиях [48, 51, 52, 53].

В самых низах зеленогорской толщи встре-
чены единичные остракоды. Среди фораминифер 
основным фоном идут примитивные «пляжные», 
использующие «крупные» зерна в качестве аг-
глютинанта Hippocrepinidae, Hormosinidae, реже 
Saccamminidae. Более сложноустроенные агглю-
тинирующие фораминиферы представлены еди-
ничными экземплярами приповерхностной инфа-
уны: эврибионтными Trochammina и Recurvoides 
и стенобионтными Stomatostoecha, причем 
экземпляры последних сильно окатаны. Встре-
ченные трудноопределимые (сильно окатанные) 
Ataxophragmiidae относятся к роду Dorothia или 
Gaudryina с фарфоровидной стенкой «нормально-
морского» типа, что свойственно для атаксофраг-
миид средней сублиторали. Представители се-
креционного бентоса, характерные для верхней и 
средней сублиторали Quinqueloculina, Lenticulina, 
Astacolus, и неопределимые Nodosaridae также 
сильно окатаны. Lenticulina и Astacolus встре-
чаются в широком диапазоне обстановок осад-
конакопления, а Quinqueloculina предпочитают 
обитать на небольших глубинах со спокойным 
гидродинамическим режимом и обильной рас-
тительностью. Среди секреционных форм эк-
земплярами хорошей сохранности представлены 
только Trocholinidae – прикрепляющиеся формы, в 
большинстве своем обитатели лагун и небольших 
глубин мелководного шельфа. Плохая сохран-
ность и окатаность большинства форм обитателей 
небольших глубин нормально-морского шельфа 
(верхняя и/или средняя сублитораль) свидетель-
ствует о небольших глубинах, активной гидроди-
намике и аллохтонности местонахождения.

Палеоэкологические выводы, выполненные 
по разным группам (фораминиферы, остракоды, 
палиноморфы), указывают на формирование 
султановской свиты в условиях теплого нормаль-
но-соленого бассейна с умеренными глубинами 
(средняя сублитораль, 50–100 м) в спокойной 
гидродинамической обстановке, с кратковремен-
ным небольшим обмелением до глубин верхней 
сублиторали и приближением береговой линии. 
Во время формирования зеленогорской толщи 
происходит обмеление бассейна до глубин ли-
торали – верхней сублиторали с более активной 
гидродинамикой среды.

Работа выполнена при финансовой под-
держке РФФИ (проект № 16-35-00339-мол_а) 
и Минобрнауки России в рамках базовой части 
(№ государственной регистрации 1140304447, 
код проекта 1582) госзадания в сфере научной 
деятельности (№ 1757).
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