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Проведено U/Pb-изотопное датирование детритных цирконов из конгломератов типового разреза де- 
мерджийской свиты на западном склоне горы Южная Демерджи. Наличие кла-стера из пяти наиболее мо
лодых надежных датировок со средним значением возраста 154,1 ± 0,73 млн лет свидетельствует о том, 
что толща конгломератов лежащая выше опробованного слоя начала формироваться не ранее позднего ки- 
мериджа. Полученная датировка заставляет пересмотреть представления о возрасте демерджийской свиты, 
ко-торую ранее относили к Оксфорду -  раннему кимериджу. Новые данные о возрасте верхнеюрских грубо
обломочных комплексов Горного Крыма развивают представления об эволюции северной окраины Тетиса 
в связи с проявлениями киммерийской тектониче-ской активности в позднеюрское время.
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П окровно-надвиговое строение К ры м ского 
орогена затрудняет п оним ание доальпийской  
и стории  н акоп л ен и я  осадочны х ком плексов , 
сф орм ированны х н а  северной  окраи н е п ал е
оокеан а Тетис. Н аибольш ее число дискуссий  
и  вопросов связано здесь со слож но устроен
ной  и  необы чно м ощ ной  (до 4000 м) верхне- 
ю рской-ниж нем еловой  толщ ей, которая ф ор
мировалась в задуговом бассейне н а  заверш а
ю щ ей стадии ким м ерийского  тектонического 
этапа [2, 13]. К им м ерийский тектогенез вы ра
зился не только в изм енении характера залега
н и я  этой толщ и, но и  в ф орм ировании специ
ф ических осадочных комплексов. В частности, 
эпизоды  проявления ким м ерийского  тектоге- 
н еза  соп ровож д али сь  здесь ф о р м и р о ван и ем  
дельт гильбертова ти п а  [6], которы е характе
ризую т геодинам ическую  обстановку  р а зн о 
н ап р авл ен н ы х  верти кальн ы х  д ви ж ен и й  [10, 
12, 14] н а  границе суш и и  бассейна. И м енно
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такую  седим ентологическую  и н терпретацию  
получи ли  в посл ед н ее  врем я  кон гл ом ераты  
горы Ю ж ная Д емердж и [6]. М ы  представляем 
новы е данны е о возрасте этих конгломератов, 
основанны е н а  U /P b -изотопном  датировании 
детритны х ц и ркон ов  и  сопоставляем  их с су
щ ествую щ ими представлениям и о строении и 
полож ении грубообломочных ком плексов вну
три верхнею рской-ниж нем еловой  толщ и Гор
ного Крыма.

В следствие своей  доступности  и  хорош ей 
обнаж енности конгломераты  горы Ю ж ная Д е
м ердж и п ри н яты  за  стратотип  верхнею рской  
демердж ийской свиты. В соответствии с клас
сическими представлениями [8] и  стратиграфи
ческой схемой [4] свита имеет мощ ность 750 м, 
залегает согласно н а  песчаниках, вы деленны х 
в келловейско-оксф ордскую  тапш анскую  сви 
ту, и  несогласно перекры та карбонатны м и от
л о ж ен и ям и  ти тон а. В озраст д ем ердж ийской  
свиты  был установлен в интервале Оксфорд — 
ранний кимеридж  по соотнош ению  с упомяну
ты м и толщ ам и, находкам  ископаем ой  фауны, 
отнесённой к  позднем у Оксфорду [9], а также 
исходя из представлений об отсутствии поздне
го кимеридж а в сводном разрезе верхнею рских 
отлож ений  Г орного  К ры м а [8]. К ром е того, 
врем енной интервал ф орм ирования конглом е
ратов дем ердж ийской  свиты  ограничен  с н и 
зу датировкой  169 ±  10 м лн  лет, полученной
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Рис. 1. Соотношение верхней и нижней толщи демерджийской свиты на западном склоне горы Южная 
Демерджи и положение опробованного слоя.
а — Обнажение демерджийской свиты на западном склоне горы в районе прогулочной тропы “Долина 
Приведений”. Точечная линия — граница между толщами, которая проходит по угловому несогласию 
в подошве маркирующего слоя, насыщенного обломками верхнеюрских известняков. Он легко дешиф
рируется по светлому тону на фото, б — Обнажение по тропе из с. Лазурное к  вершине горы Южная Де
мерджи. Показана линза песчаников, налегающих на маркирующий горизонт, из которой непосредствен
но взята проба. Длина ручки молотка 27 см.

трековы м  методом п о  цирконам  из пробы  п ес
ч ан и к о в , отоб ран н ой  в  о сн о ван и и  западного  
склона горы Ю ж ная Д ем ердж и [7].

В настоящ ее врем я стратиграфическое поло
ж ение дем ердж ийской  свиты  и  её внутреннее 
строение пересм отрено. И счерпы ваю щ ее о п и 
сание слож ной тектонической структуры верх- 
нею рских-ниж нем еловы х отлож ен и й  в  р а й о 
н е  г. Ю ж ная Д ем ердж и приведено в  [5, 6]. Н а  
участке, где р ан ее  бы л оп и сан  стратотипиче
ски й  разрез тапш анской  свиты  (р. Тапш ан-Г я, 
А лака), установлено  наличие надвиговы х ч е- 
ш уй, вы раж енны х в  повторении в  разрезе к о н 
гломератов, песчаников и  пород верхнетриасо- 
во-среднею рской таврической серии. П оэтому 
вы деление тап ш ан ской  свиты  и  приведенное 
в  [8] описание ее соотнош ения с дем ердж ий
ской  свитой, следует считать невалидным.

Х арактер внутреннего строения демердж ий
ской  свиты  и  ее соотнош ения с подстилаю щ и
м и  отлож ениям и  изучены  н ам и  н а  западном  
склоне горы  Ю ж ная Д ем ердж и. С ви та им еет 
здесь двучленное строен и е, т .е . В ее разрезе  
вы деляется д ве  толщ и. Н и ж н яя , круто погру
ж аясь  к  северо-зап аду , залегает с разм ы вом  
и  угловы м  несогласием  н а  деф орм ированны х 
в  складки  породах таврической  серии . Т олщ а

характеризуется яр к о  вы раж енны м  клиноф ор
м енны м  (проградационным) строением, сложе
н а  в  основном  полим иктовы м и конгломерата
м и  ли лового  оттенка. Е ё верти кальн ая  м о щ 
ность н е  более 70 м.

Верхняя толщ а п о  седим ентационном у к о н 
такту, н о  с  угловы м  несогласием , залегая  н а  
ниж ней  толщ е, полого погруж ается к  востоку. 
В основании её разреза залегает м ощ ны й и  хо
р ош о  вы держ анны й м аркирую щ ий слой  к о н 
глом ератов, н асы щ ен н ы й  облом кам и  и звест
н я к о в  верхнею рского  облика. П о  сравнению  
с  конглом ератам и  н и ж н ей  тол щ и  вы ш ележ а
щ и е  конглом ераты  отличаю тся более тон ки м  
гранулометрическим  составом , лучш ей сорти
ровкой  и  присутствием  неокатан ны х обломков 
и  глыб известняков. К оличество слоёв, н асы 
щ ен н ы х известняковы м и  облом кам и , возрас
тает вверх п о  разрезу. П ороды  верхней толщ и 
образую т более круты е ск л о н ы , ч ем  породы  
ниж ней  толщ и, вследствие специф ики  литоло
гического  состава. М ощ ность верхней  толщ и  
н а  зап ад н ом  скл он е  горы  Ю ж н ая Д ем ердж и 
составляет н е  м енее 350 м . К онтакты  конгло
м ератов и  верхнею рских известняков в  преде
лах  горы  Ю ж ная Д ем ердж и всегда подорваны  
и  являю тся тектоническим и.
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Рис. 2. Результаты изучения U-Th-Pb изотопной системы детритных цирконов из верхней толщи конгло
мератов горы Южный Демерджи (проба К15-007).
а -  Конкордия и эллипсы, показывающие 95% доверительный интервал измерений, для всех анализов, 
б — Кривая плотности вероятности для интервала 100—500 млн лет. в — Результаты для 5 самых молодых 
зерен; жирный овал — наилучшая оценка. Вставки — катодолюминесцентные изображения 5 самых мо
лодых зёрен, по которым был ограничен снизу возраст изученной толщи. Белые/чёрные кружки -  места 
аналитических кратеров лазерной абляции (диаметр 40 мкм).

Проба К 15-007 (начальной массой ~1 кг) ото
брана (в точке с кординатам и 44°44'41.9"с.ш., 
34°24'28.4"в.д.) из линзы  светло-серых песчани
ков, залегаю щ ей в основании разреза верхней 
толщ и конгломератов на западном склоне горы 
Ю ж ная Демерджи (рис. 1). Этот линзовидны й 
слой вы деляется среди прочих наиболее то н 
ки м  гранулом етрическим  составом , хорош ей 
сортировкой. В нём  отм ечена слоистость, ти 
пичная  для осадков ш торм ового генезиса [6]. 
П роба изм ельчена в чугунной ступке до р а з
м ерной ф ракции 0,3 мм  и  отмучена в проточ
н о й  вод оп роводн ой  воде. В ы суш енны й  и з 
м ельчённы й материал пробы  был разделён по 
удельному весу в бромоформе (2,89 г /см 3). И з 
полученного концентрата тяж елы х м инералов 
выбрано -150 случайных зёрен циркона. После 
этого было проведено изучение цирконов с п о 
мощ ью  катодолю м инесцентной м икроскопии.

Л иш ь для 95 зёрен  удалось нам етить области  
р азм ер о м  в п о п е р е ч н и к е  не  м ен ее  40 м км , 
л и ш ён н ы е очевидны х н аруш ен и й  и  вк лю че
ний . Э ти зёрн а  д атированы  в центре C C F S / 
G E M O C  (университет М аквори, С идней, А в
стралия). Аппаратура, методические приёмы  и 
константы , используемы е для обработки ан а
литических данных, описаны  в [1, 11]. Д ля 10 
зёрен получены сильно дискордантны е значе
н и я  возрастов ( | D  | >10%) и  одно изм ерение 
(№ 10) показало очень большую аналитическую 
ош ибку — 2835 ± 1 5 5  млн лет (рис. 2а). О став
ш иеся 84 значения были использованы для п о 
строения кривой  плотности  вероятности  р ас
пределения возрастов, на которой фиксируется 
п и к  154 м лн  лет, образованны й пятью  сам ы 
м и м олоды ми датировкам и (рис. 26). Э ти д а
тировки на  диаграмме с конкордией ф ормиру
ют компактны й кластер, со средним значением



возраста 154,1 ±  0,73 м лн  лет (рис. 2в), что я в 
ляется ниж ним  ограничением  времени ф орм и
рования песчаников опробованного горизонта 
и  позволяет пересмотреть в сторону омолож е
н и я  ниж нее возрастное ограничение верхней 
толщ и демердж ийской свиты горы Ю ж ная Де- 
мерджи, т.е. эта  толщ а начала ф ормироваться 
не ранее позднего кимериджа.

П р о в ед ён н ы е  и ссл ед о ван и я  п од тверд и л и  
п ред ставлен и я [5, 6] о том , что в строен и и  
разреза демердж ийской свиты выделяю тся две 
самостоятельные толщ и, разделённые седимен- 
тационны м угловым несогласием (Рис. 1). Воз
раст ниж ней толщ и ограничен снизу датиров
кой  169 ±  10 м лн лет (трековый метод по цир
кону [7]), а  верхней — полученной нам и U /P b  
датировкой кластера самых молодых обломоч
ных цирконов 154,1 ±  0,73 м лн лет. Ф орм иро
вание толщ  связано с двумя последовательны
м и эпизодам  развития задугового бассейна на 
северной окраине Тетиса.

Л аб о р ато р н ы е  и с с л е д о в а н и я  в ы п о л н ен ы  
в ц ен тре  A ustra lian  R esearch  C ouncil C en tre  
o f  Excellence for C ore to  C rust F lu id  System s/ 
G E M O C  (С идней , А встралия) с и сп ол ьзова
н и ем  оборудования, поддерж иваем ого D E ST  
System ic In fra s tru c tu re  G ra n ts , A R C  L IE F , 
N C R IS /A u S c o p e , п р о м ы ш л ен н о го  п ар тн ер а  
ун и верси тета  М аквори . П у б л и кац и я  №  817 
A R C /C C F S  C entre (h ttp ://w w w .ccfs.m q.edu .au) 
и  № 1082 G E M O C  (h ttp ://w w w .gem oc.m q .edu . 
au). Сбор кам енного материала, его подготов
к а  к  аналитическим  исследованиям , а  такж е 
обработка первичны х аналитических  данны х 
проведены при  ф инансовой  поддержке Р Ф Ф И  
(грант 15—05—08767). С интез м атериалов по 
Северному П ричерноморью  проведен по науч
ной  программе гранта 2330 М О Н  РФ .
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