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Проведено петромагнитное и магнитостратиграфическое изучение отложений верхнего сармата 
одного из опорных разрезов юга России, расположенного у мыса Попов Камень Таманского полу-
острова. Разрез характеризуется слабой намагниченностью пород, носителем которой является 
моноклинный пирротин. Породы намагничены преимущественно отрицательно с интервалом 
положительной полярности в нижней половине изученной толщи. Сопоставление с магнитох-
ронологической шкалой показывает, что изученная часть верхнего сармата, вероятно, отвечает 
хронам C4r, C4An и С4Ar, а основание нижнего мэотиса – хрону C3Br. Таким образом, мы пред-
полагаем перерыв в осадконакоплении в течение ~ 0.7 млн. лет.
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ВВЕДЕНИЕ

Для среднего – верхнего миоцена и начала 
плиоцена Таманский полуостров являлся 
опорным регионом еще со времен становления 
неогеновой шкалы Восточного Паратетиса 
(Андрусов, 1963). Стратотипы региоярусов нео-
гена были установлены в мелководных фациях, 
обильнее охарактеризованных моллюсками: 
для мэотического региояруса и киммерия – на 
крымском побережье Керченского пролива, 
для сарматского и конкского региоярусов –  
в Причерноморском прогибе, для караган-
ского региояруса – на Мангышлаке. В работе 
(Невесская и др., 2004) поставлена задача соз-
дания опорной сети российских разрезов и их 
возможно более тщательного изучения. В этой 
связи обращено внимание на разрезы Тамани, 
которые хорошо обнажены, особенно в верхне-
миоценовой части, относительно глубоководны, 
и поэтому здесь можно ожидать более непре-
рывного осадконакопления, чем в мелководных  
аналогах.

В палеомагнитном отношении сарматские 
и мэотические отложения Таманского полу-
острова были впервые изучены М.А. Певзнером и  

В.А. Чиковани (Певзнер, Чиковани, 1978). 
Ими было показано, что низы мэотиса (Mt) 
намагничены обратно, а верхи – прямо. Однако 
эти исследования носили рекогносцировоч-
ный характер, и для использования разрезов 
Таманского полуострова в качестве опорных 
необходимо было провести их более детальное 
изучение. Наиболее полно были изучены мэо-
тические отложения разреза Попов Камень, рас-
положенного на черноморском побережье в юго-
западной части Таманского п-ова (Трубихин, 
Пилипенко, 2011). Целью данной работы было 
проведение петромагнитного, палеомагнитного 
и магнитостратиграфического исследований 
отложений верхней части верхнего сармата (S) 
разреза Попов Камень в его северо-западной 
части. Возраст отложений определен по находкам  
моллюсков.

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Разрез Попов Камень расположен у одно-
именного мыса на черноморском побережье 
Таманского п-ова (рис. 1а), в его западной части 
(ϕ = 45˚09'46.0" с.ш., λ = 36˚37'13.3" в.д.) и представ-
ляет собою юго-восточное крыло антиклинали.  


