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Сделанные в конце 19-го - начале 20-го столетия первые монографические описания
сарматской макрофауны в России (Синцов, 1883, 1897; Иванов, 1893; Андрусов, 1902)
заложили основы стратиграфического расчленения сарматских отложений. Довольно по-
дробное описание сарматских образований Севастополя и окрестностей дает Прендель
Р.А. в своей работе «Сарматские образования Севастополя и его окрестностей», а затем,
основываясь на его результатах, и А.С. Моисеев (коллекции фауны были собраны С. Н.
Михайловским, Г. П. Ретовским). В работе «Гидрогеологический очерк г. Севастополя
и его окрестностей» (1932), Моисеев очень хорошо описал средний и верхний сармат, но
почти отсутствует информация по нижнему сармату, так как его выход на поверхность
ограничен. [1]

Цель работы - изучить фаунистические остатки и литологический состав сарматских
отложений. Задачей является изучение глубинного строения по результатам бурения.

На данном этапе известно, что средний сармат вскрывается в балках, приуроченных
к региональным разломам, которые характеризуются активным геодинамическим режи-
мом и изменением литологии территории. Сарматские отложения к востоку и западу от
сарандинакинского разлома имеют различные элементы залегания.

В восточной части Гераклейского полуострова в балках встречаются галечные отло-
жения (неописанные ранее), относящиеся к нижне-сарматскому веку. Эти отложения со-
держат отмытый терригенный материал миоцена и, предположительно, верхнемеловых
мергелей. Возможно, значительная часть карбонатного материала была получена путем
размыва толщ, некогда имевших большую мощность.

По результатам изучения буровых скважин, установлено, что нижне-сарматские гли-
нистые толщи можно разделить на две части: серо-зеленая хлорид-монтмориллонитовая
толща в нижней части, возможно, образованная за счет перемыва вулканических пород;
верхняя часть - серо-черные и черные глины, которые содержат большое количество фа-
унистических остатков.

По бурению, нижнесарматские отложения залегают на тарханских, чокракских и ка-
раганских отложениях. Мощность толщ нижнего сармата увеличивается от центра Герак-
лейского полуострова к Севастопольской бухте, которая, по всей видимости, в то время
была тектонической структурой, контролирующей осадконакопление нижнего сармата.
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