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ВВЕДЕНИЕ

Одной из наиболее сложных проблем био-
стратиграфии палеоген-неогеновых отложений 
Предкавказья является расчленение и корреля-
ция бескарбонатных отложений майкопской се-
рии, особенно ее верхнеолигоценовой и нижне-
миоценовой частей. Это обусловлено отсутствием 
или резко обедненным составом как макро-, так 
и микропалеонтологических групп с карбонатным 
скелетом, что затрудняет выделение и обоснова-
ние границы олигоцена и миоцена (Неогеновая…, 
1986; Невесская и др., 2004). Данные по изучению 
органикостенного фитопланктона, весьма пер-
спективной группы для стратиграфии этого ин-
тервала (Филиппова, 2008; Филиппова и др., 2010, 
2015; Запорожец, Ахметьев, 2017; Попов и др., 
2018, 2019; Александрова и др., в печати), пока 
не решили всех насущных проблем. Поэтому при-
сутствие в этом интервале даже слабокарбонатных 
пород алкунской свиты, охарактеризованных ми-
кропланктоном, имеет важное значение и давно 

привлекало внимание исследователей (Дмитрие-
ва и др., 1959; Богданович, 1986; Белуженко, Ко-
валенко, 2006; Белуженко и др., 2018; Филиппова 
и др., 2010, 2015).

Особая значимость алкунской свиты опре-
деляется ее положением в основании кавказ-
ского региояруса и находками на этом уровне 
Triquetrorhabdulus carinatus –  зонального вида зоны 
NN1 (Krhovsky et al., 1995; Филиппова и др., 2010; 
Белуженко и др., 2018), появление которого фик-
сируется в самых верхах олигоцена, а последние 
находки –  в аквитане. Стратиграфическому поло-
жению алкунской свиты (горизонта) посвящены 
исследования С.Т. Короткова (1936), К.А. Проко-
пова (1937а, б; 1938), Р.Г. Дмитриевой и др. (1959), 
Е.В. Белуженко и др. (Белуженко, Коваленко, 
2006; Белуженко и др., 2014, 2018), Н.Ю. Филип-
повой и др. (2010, 2015), С.В. Попова и др. (2019, 
Popov et al., 2022). Микропалеонтологические дан-
ные по алкунским отложениям приведены в рабо-
тах А.С. Андреевой-Григорович (1977, 1980, Анд-
рєєва-Григорович, 2004), Н.И. Запорожец (1999), 
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Представлены результаты изучения наннопланктона и планктонных фораминифер раннего миоцена 
Центрального и Западного Предкавказья, найденных в алкунской свите, включая стратотипический 
разрез свиты на р. Алкунка (Республика Ингушетия), в стратотипе кавказского региояруса на р. Ку-
бань (Карачаево-Черкесская Республика) и опорном разрезе нижнего миоцена по р. Белая (Адыгея), 
а также в разрезах стратотипической области развития алкунской свиты (рр. Фиагдон, Майрамадаг, 
Северная Осетия). Планктонные фораминиферы в алкунской свите целенаправленно изучались впер-
вые. Полученные результаты позволили выяснить состав и структуру комплексов наннопланктона 
и планктонных фораминифер из алкунских отложений Предкавказья, уточнить их стратиграфический 
и корреляционный потенциал, а также охарактеризовать биономические условия алкунского бассейна 
в исследуемом районе. По результатам исследования наннопланктона в алкунской свите выделены 
слои с Cyclicargolithus floridanus, которые по присутствию зонального вида Triquetrorhabdulus carinatus 
в комплексе с Tr. milowii коррелируются с верхней (миоценовой) частью зоны NN1 аквитанского воз-
раста. По планктонным фораминиферам выделены слои с Streptochilus pristinum.
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А.К. Богдановича (1960, 1986), М.Ф. Носовско-
го и А.К. Богдановича (1980); Н.Ю. Филипповой 
и др. (2010, 2015), Г.Н. Александровой и др. (в пе-
чати). Наннопланктон в алкунской свите изучался 
л.А. Головиной в разрезах по р. Кубань у г. Чер-
кесска (Popov et al., 2022; Александрова и др., в пе-
чати), в районе пос. Карамурзинский (Ставро-
польский край), в разрезе р. Белая и в Северной 
Осетии, в разрезах по рр. Фиагдон и Майрамадаг 
(Филиппова и др., 2015; Головина, 2012; Белу-
женко и др., 2018) (рис. 1). Состав бентосных фо-
раминифер приведен в работах Р.Г. Дмитриевой 
и др. (1959), М.Ф. Носовского и А.К. Богдановича 
(1980), л.С. Тер-Григорьянц (1969), Т.Н. Пинчук 
(Popov et al., 2022). Анализ и обобщение матери-
алов по наннопланктону и диноцистам из алкун-
ских отложений различных районов Северного 
Кавказа и Предкавказья дали основание полагать, 
что верхняя часть свиты принадлежит миоце-
ну. Состав и характерные черты алкунских дино-
ассоциаций Северного Кавказа и Предкавказья 

и сопоставление их с данными из стратотипа пале-
огеновой и неогеновой границы лемме-Каррозио 
свидетельствуют о раннемиоценовом возрасте ал-
кунской свиты (Филиппова и др. 2010; 2015; Белу-
женко и др., 2018).

МАТЕРИАл И МЕТОДЫ

Изучение стратотипических разрезов алкунской 
свиты по рр. Алкунка и Асса (Ингушетия) было про-
ведено нами в 2019 г. Голостратотип по р. Асса, опи-
санный К.А. Прокоповым (1937б, с. 45–46), оказался 
труднодоступен из-за высокого уровня воды в реке. 
Поэтому составить его переописание и достаточно 
полно отобрать образцы не удалось. Из выветрелой 
верхней части берегового обрыва левого берега р. 
Асса было взято семь образцов из слабокарбонатных 
глин, в которых наннопланктон не обнаружен. В со-
пряженном с голостратотипом разрезе по р. Алкунка 
отобрано семь образцов. Выбранный интервал отбора 

Рис. 1. Изученные разрезы алкунской свиты в Предкавказье (Россия).
Красными ромбами отмечены стратотипические разрезы, черными ромбами –  опорные разрезы. 1 –  руч. Фюнтв (приток 
р. Белая); 2 –  р. Кубань у пос. Карамурзинский (Надзорненская антиклиналь); 3 –  р. Кубань у г. Черкесска (стратотип 
кавказского региояруса); 4 –  р. Фиагдон; 5 –  р. Майрамадаг; 6 –  р. Алкунка (приток р. Асса) (стратотип алкунской свиты).
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образцов для микропалеонтологического изучения 
определялся выявлением степени карбонатности 
глин по опробованию слабым (5%) раствором соля-
ной кислоты.

В 2019–2020 гг. нами проводилось изучение стра-
тотипического разреза кавказского региояруса по р. 
Кубань (г. Черкесск, Карачаево-Черкесская Респу-
блика). После постройки плотины выше г. Черкес-
ска и отвода части воды р. Кубань в водохранилище, 
обнаженность этого разреза стала значительно хуже, 
однако полевые работы в осеннюю межень реки 
позволили описать и отобрать несколько образцов 
из алкунской свиты. Подробное описание стратоти-
пического разреза кавказского региояруса с нашими 
данными приведено в монографии “Неоген Восточ-
ного Паратетиса: региоярусная шкала, опорные раз-
резы и проблемы корреляции” (Попов и др., 2023). 
Дополнением к полученным материалам послужили 
образцы наших предыдущих сборов по руч. Фюнтв 
(приток р. Белая, Адыгея) и образцы из коллекции 
Е.В. Белуженко по разрезам р. Кубань (пос. Кара-
мурзинский, Ставропольский край) и рр. Фиагдон 
и Майрамадаг (Северная Осетия).

Исследования наннопланктона проводились 
как в мазковых препаратах (smear-slides), приготов-
ленных из необработанного образца, так и в маз-
ковых препаратах из проб, обработанных по стан-
дартной методике (Bown, Young, 1998). Препараты 
исследовались в световом и поляризационном ре-
жиме с увеличением ×1600, при просмотре не ме-
нее 300 полей зрения (микроскоп JenaLumar Carl 
Zeiss). Таксономические определения опирались 
на исследования К. Перч-Нильсен (Perch-Nielsen, 
1985), Дж. Янга (Young, 1998), И. Галович и Д. Янга 
(Galović, Young, 2012), дополненные материалами 
веб-сайта Nannotax (Young et al., 2022). Палеоэ-
кологическая характеристика наннопланктонных 
ассоциаций интерпретировалась по преоблада-
нию видов-индикаторов палеообстановок (Perch-
Nielsen, 1985; Monechi et al., 2000; Ziveri et al., 2004).

Планктонные фораминиферы были изучены 
из образцов с наибольшей концентрацией нанно-
планктона. Планктонные фораминиферы изуча-
лись путем промывки образцов через сито с разме-
ром ячей 100 мкм, с предварительным кипячением 
в растворе пирофосфата натрия и последующим 
просмотром под световым микроскопом. Часть 
извлеченных раковин изучалась и фотографирова-
лась под сканирующим микроскопом TESCAN2300 
в Геологическом институте РАН (Москва). При 
определении таксонов использовалась классифи-
кация Б. Уэйд (Atlas…, 2018).

ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ  
АлКУНСКИХ ОТлОЖЕНИЙ

Впервые алкунская свита, первоначально 
как “горизонт плитняковых мергелей”, а также 

подстилающая аргунская и перекрывающая ассин-
ская свиты были выделены в средней части май-
копских отложений в Ингушетии, в бассейне р. 
Асса вблизи пос. Алкун К.А. Прокоповым (1937а) 
(рис. 1). По описанию автора, в стратотипическом 
районе развития алкунских отложений “мергель-
но-доломитовый комплекс хорошо обнажается 
по р. Беге-али на переезде возле Алкуна”, а так-
же “южнее хут. Серали по р. Ассе при впадении 
балки справа” (Прокопов, 1937а, с. 46). В дальней-
ших публикациях (Прокопов, 1937б, 1938) была 
приведена лишь краткая литологическая характе-
ристика выделенных свит, а их стратотипы впер-
вые были указаны в Стратиграфическом словаре 
СССР (1982). Впоследствии разрез изучался в ходе 
геологической съемки масштаба 1: 50000 (Ковален-
ко и др., 1977), а также тематических работ (Дми-
триева и др., 1959; Сомов, 1967). Е.И. Коваленко 
и др. (1977) при проведении геологической съем-
ки подробно описали парастратотипический раз-
рез алкунской свиты на р. Алкунка, левом притоке 
р. Асса между селами Мужичи и Нижний Алкун 
в Ингушетии (описание Е.И. Коваленко приведено 
в работе: Филиппова и др., 2010). После 80-х годов 
прошлого века биостратиграфических исследова-
ний в этом районе не проводилось.

В результате вышеперечисленных исследований 
были определены литологические особенности ал-
кунских отложений. Алкунская свита мощностью 
20–40 м представлена чередованием неизвесткови-
стых и известковистых глин с включениями кон-
креций, прослоев мергелей и доломитизированных 
известняков и прослеживается на значительной 
территории Предкавказья. Максимальная извест-
ковистость алкунской свиты приурочена к цен-
тральной части ее распространения (разрезы по ре-
кам Асса, Фиагдон, Кубань), достигая максимума 
на р. Кубань в г. Черкесске, где мощность свиты 
также максимальна –  42‒45 м (Прокопов, 1937а; 
Дмитриева и др., 1959; Филиппова и др., 2010; Бе-
луженко и др., 2014). В алкунских отложениях уста-
новлены комплексы фораминифер и отпечатки во-
дорослей Cystoseira sp. (Прокопов, 1937а; Дмитри-
ева и др., 1959; Коваленко и др., 1977). Алкунская 
свита по руч. Алкун (приток р. Асса), по данным 
А.К. Богдановича (1960), характеризуется бентос-
ными фораминиферами Porosononion aff. martcobi, 
Uvigerinella ex gr. californica, Angulogerina aff. 
angulosa, Bulimina sp., Globigerina aff. bulloides и др.

В 1975 г. М.Ф. Носовским и А.К. Богдановичем 
(Nosovsky, Bogdanovich, 1979) проведено комплекс-
ное изучение майкопских отложений, в том числе 
алкунских, в стратотипическом разрезе кавказско-
го региояруса (р. Кубань, у г. Черкесска, Карачае-
во-Черкесия). На основании данных Э. Мартини 
по наннопланктону (Martini, 1971), в этом разрезе 
алкунская свита из-за отсутствия характерных ви-
дов была отнесена к нерасчлененному интервалу 
зон NP25–NN1 (Носовский, Богданович, 1980). 
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Микропалеонтологические исследования были 
продолжены в парастратотипическом разрезе кав-
казского региояруса (скв. Дербетовская № 37, се-
веро-восточный склон Ставропольского поднятия) 
и в опорной скважине Новопокровская-4 (неостра-
тотип кавказского региояруса) (Андреева-Григоро-
вич, 1977; Носовский, Богданович, 1980; Неогено-
вая…, 1986; Ахметьев, Запорожец, 1996). А.С. Ан-
дреева-Григорович (1977) пришла к выводу, что 
отложения, отнесенные в этом разрезе к алкунско-
му горизонту, содержат наннопланктон зоны NP25 
шкалы Мартини (Martini, 1971), а вышележащие 
слои кавказского региояруса заключают комплек-
сы диноцист также олигоценового возраста. Позд-
нее описание керна, изучение моллюсков и отбор 
образцов на диноцисты были проведены А.А. Во-
рониной и С.В. Поповым, диноцисты были изуче-
ны Н.И. Запорожец, а фораминиферы –  Т.Н. Пин-
чук (2006, 2018).

Дальнейшее изучение алкунских отложений 
было продолжено в опорном разрезе майкопских 
отложений по р. Белая (Адыгея) (Akhmetiev et al., 
1995; Krhovsky et al., 1995; Запорожец, 1999; По-
пов и др., 2023). В разрезе по р. Белая выше устья 
руч. Фюнтв в низах алкунского горизонта был най-
ден наннопланктон зоны NP25 шкалы Мартини 

и комплекс диноцист, в котором впервые в май-
копских разрезах появляются таксоны, имевшие 
преимущественно миоценовое распространение 
(Akhmetiev et al., 1995). Немного выше по мощно-
сти (10–15 м), в устье руч. Фюнтв и напротив него 
на левом берегу р. Белая л.А. Головиной установ-
лен биогоризонт с Cyclicargolithus floridanus (По-
пов и др., 2023). В нем, вслед за Я. Крховским 
(Krhovsky et al., 1995), подтверждены единичные 
находки вида-индекса Triquetrorhabdulus carinatus, 
что, при отсутствии типичных элементов олигоце-
новой наннофлоры, коррелируется с интервалом 
перехода от олигоцена к миоцену и скорее датиру-
ется базальной частью миоцена зоны NN1 шкалы 
Мартини (Martini, 1971). По данным Н.И. Запо-
рожец установлен комплекс диноцист с массовы-
ми Deflandrea spinulosa и редкими Chiropteridium 
partispinatum, что характерно для переходных сло-
ев от хатта к аквитану (Запорожец, Ахметьев, 2017; 
Popov et al., 2022). Впоследствии в стратотипе кав-
казского региояруса –  разрезе р. Кубань у г. Чер-
кесска –  алкунский горизонт и низы септариевых 
слоев зеленчукской свиты Г.Н. Александровой 
отнесены к слоям с Deflandrea spinulosa, которые 
охватывают интервал терминальной части хат-
та–низов аквитана (Александрова и др., в печати; 

Рис. 2. (а) Общий вид обнажения у дороги из села Нижний Алкун в село Мужичи; (б) местоположение разреза алкунской 
свиты по р. Алкунка; (в) общий вид обнажения, на котором красные точки с цифрами показывают места взятия образцов, 
черной линией показана граница карбонатности отложений по реакции с HCl.
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Попов и др., 2023). Первоначально в известкови-
стых глинах алкунской свиты по руч. Фюнтв (при-
току р. Белая) А.К. Богдановичем был установлен 
достаточно представительный комплекс бентосных 
фораминифер, характерный для виргулинелло-
вых слоев подошвы кавказского региояруса (Бог-
данович, 1986). Позднее Т.Н. Пинчук включила 
этот комплекс в слои с Fursenkoina schreibersiana–
Caucasina sp. (Пинчук, 2006, 2018).

Планктонные фораминиферы ранее отмечались 
как редкие находки в алкунской свите и ввиду их 
чрезвычайно мелких размеров и плохой сохранно-
сти не определялись. Первые находки двухрядных 
планктонных фораминифер Streptochilus pristinum 
отмечены М.Е. Былинской в верхней части толщи, 
вскрывающейся в правом склоне в русле руч. Фю-
нтв (Попов и др., 2023). Эти находки послужили 
основанием для наших дополнительных микропа-
леонтологических исследований в ранее изученных 
разрезах алкунских отложений.

РЕЗУлЬТАТЫ

Разрез по р. Алкунка, левый приток р. Асса
Разрез алкунской свиты опробовался выше бе-

тонного моста у шоссе из села Нижний Алкун 
в село Мужичи (рис. 2). Следует отметить, что 
с 70-х годов прошлого века произошло обновление 
дорожного покрытия и бетонирование русла р. Ал-
кунка у полотна дороги, что изменило ход течения 
реки и степень обнаженности разреза.

Слой 1 и контакт его со слоем 2 из описания 
разреза в публикации Р.Г. Дмитриевой и др. (1959) 
и в отчете Е.И. Коваленко и др. (1977, цит. по Фи-
липпова и др., 2010; Белуженко и др., 2018) не об-
нажены, предположительно лишь намечается кон-
такт со слоем 3, где Дмитриева и др. (1959) описали 
маломощный сдвоенный прослой известковистого 
доломита (рис. 3а). Однако такая привязка очень 
условна: Е.В. Белуженко отмечал, что крепкие кар-
бонатные породы (мергели, доломиты) в алкунской 
свите чаще всего представляют собой маломощные 
линзовидые прослои (первые сантиметры, реже –  
первые десятки сантиметров), а чаще –  уплощен-
ные или “караваеобразные включения (похожие 
на обычные сидеритовые включения), которые, 
к тому же, не всегда попадают в небольшие по раз-
мерам обнажения” (Белуженко и др., 2018, с. 61).

Наш отбор образцов с определенной долей ус-
ловности привязан к описанию разреза, которое 
приведено в работах Филипповой и др. (2010) и Бе-
луженко и др. (2018), и сосредоточен в верхней ча-
сти слоя 2. Контакт с вышезалегающими неизвест-
ковистыми глинами ассинской свиты не обнажен. 
По опробованию слабым (5%) раствором HCl уста-
новлен интервал развития карбонатных глин (око-
ло 8 м) и отобрано семь образцов.

Ниже приводится описание разреза по р. Ал-
кунка по Дмитриевой и др. (1959) и Белуженко 
и др. (2018).

На неизвестковистых глинах аргунской свиты 
согласно залегают:

1. Известняки глинистые (мергели), с крупными 
караваеобразными линзами темно-серых доломи-
тизированных известняков. Мощность 0.3–0.4 м.

2. Глины темно-серые, листоватые, сильно оже-
лезненные, неизвестковистые, с очень редкими 
и тонкими (1–2 мм) прослойками светло-серых 
алевролитов. В верхней части слоя глины слоис-
тые, слабоизвестковистые. Отмечаются рыбья че-
шуя, отпечатки бурых водорослей цистозир. Мощ-
ность 19.5 м.

3. Глины темно-серые, слоистые, алевритистые, 
слабоизвестковистые, с тонкими прослоями карбо-
натно-глинистых алевролитов. В подошве и кровле 
залегают два прослоя (0.1 и 0.22 м) темно-серого 
глинистого известковистого доломита с плитчатой 
текстурой. Мощность 3.5–3.7 м.

Общая видимая мощность алкунской свиты 
в этом разрезе, согласно Е.В. Белуженко с соавто-
рами, 23.5 м. Алкунские отложения согласно пере-
крываются неизвестковистыми глинами ассинской 
свиты.

Наннопланктон (рис. 3б, 3в). В верхней части 
слоя 2 в темно-серых тонкослоистых слабоиз-
вестковистых глинах в узком интервале (обр. 4–6) 
присутствуют частые Cyclicargolithus floridanus 
и Coccolithus pelagicus. Более редки Cyclicargolithus 
abisectus, Coronocyclus nitescens, Discoaster 
deflandrei, Helicosphaera euphratis, Helicosphaera 
sp.,  Reticulofenestra minuta, Sphenolithus 
moriformis, Sphenolithus sp., Pontosphaera multipora, 
Triquetrorhabdulus sp., Thoracosphaera sp. Числен-
ность ассоциации определяется доминированием 
Cyclicargolithus floridanus. В кровле известкови-
стых глин (обр. 6) комплекс наннопланктона резко 
обедняется, вплоть до исчезновения (рис. 3б).

В образцах из обнажения по р. Асса, сопряжен-
ного с описываемым разрезом, наннопланктон 
не обнаружен.

Фораминиферы. В разрезе на р. Алкунка (обр. 4) 
присутствуют бентосные фораминиферы Uvigerina 
cf. pygmoides, Bulimina elongata и Cibicidoides sp.

Разрез по р. Кубань (около г. Черкесска, Кара-
чаево-Черкесская Республика)

Стратотипический разрез кавказского регио-
яруса был обследован нами в 2019–2020 гг. в осен-
нюю межень реки, что позволило отобрать образцы 
из алкунской свиты, обнажившейся в осушенной 
части русла (рис. 4). Подробное описание верхней 
верхнеолигоцен-нижнемиоценовой части май-
копской свиты опубликовано в монографии “Не-
оген Восточного Паратетиса: региоярусная шкала, 
опорные разрезы и проблемы корреляции” (Попов 



 СТРАТИГРАФИЯ. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ том 32 № 4 2024

102 ГОлОВИНА и др.

Рис. 3. Разрез алкунской свиты по р. Алкунка и найденные виды микропланктона.
(а) –  литологическая колонка (по Дмитриевой и др., 1959; Белуженко и др., 2018); условные обозначения: 1 –  гли-
ны; 2, 3 –  включения и прослои мергелей (2) и доломитов (3); 4 –  включения септарий; 5 –  индексы свит; 6 –  номе-
ра образцов опробования авторами в 2019 г.; справа от литологической колонки цифры 1, 2, 3 означают номера сло-
ев; (б) –  таблица распространения наннопланктона в алкунских отложениях по р. Алкунка; аббревиатуры: S –  еди-
нично (1–3 экземпляра на 300 полей зрения); R –  редко (от 10 до 30 экз. на 300 полей зрения); C –  часто (от 5 экз. 
в каждом поле зрения); A –  обильно (более 10 экз. в каждом поле зрения); (в) –  изображения микропланктона: 
1–3 –  Cyclicargolithus floridanus (Roth et Hay, in Hay et al., 1967) Bukry, 1971: 1 –  обр. 4, р. Алкунка; 2 –  обр. 5, р. Ал-
кунка; 3 –  обр. 8, р. Кубань; 4 –  Reticulofenestra dictyoda (Deflandre in Deflandre et Fert, 1954) Stradner in Stradner et 
Edwards, 1968, обр. 4, р. Алкунка; 5 –  Triquetrorhabdulus carinatus Martini, 1965, обр. 5, разрез Карамурзинский, р. Ку-
бань; 6 –  Sphenolithus moriformis (Brönnimann et Stradner, 1960) Bramlette et Wilcoxon, 1967, обр. 4, р. Алкунка;  
7 –  Sphenolithus conicus Bukry, 1971, обр. 4, р. Алкунка; 8 –  Pontosphaera multipora (Kamptner, 1948 ex Deflandre in Deflandre 
et Fert, 1954) Roth, 1970, обр. 15, руч. Фюнтв; 9 –  Triquetrorhabdulus milowii (Bukry, 1971), обр. 5, разрез Карамурзинский, 
р. Кубань; 10 –  Triquetrorhabdulus carinatus Martini, 1965, обр. 15, разрез Фюнтв; 11, 12 –  Discoaster deflandrei Bramlette et 
Riedel, 1954: 11 –  обр. 4, р. Алкунка, 12 –  обр. 8, р. Кубань; 13 –  Pontosphaera multipora (Kamptner, 1948 ex Deflandre in 
Deflandre et Fert, 1954) Roth, 1970, обр. 5, разрез Карамурзинский, р. Кубань; 14 –  Streptochilus pristinum Brönnimann et 
Resig, 1971, обр. 15, разрез Фюнтв.
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и др., 2023). Здесь приведем только описание ал-
кунских отложений.

Обнажение описано по левому берегу р. Кубань 
и по выходам в русле, начиная от северной окраи-
ны села Псыж, где на отложениях баталпашинской 
свиты (слой 1) согласно залегают отложения алкун-
ской свиты:

Слой 1 (3
2bt) представлен глинами темно-се-

рыми, некарбонатными, в выветрелом состоянии 
коричневато-серыми и шоколадными, с ярозитом, 
тонкоплитчатыми, с обильными рыбными остатка-
ми (чешуей, костями).

Слой 2 (3
2–N1

1al). В тех же глинах появляются 
уровни с пластовыми конкрециями известняков 
серых слоистых, глинистых, неправильной формы, 
иногда дисковидных или округлых (0.5 × 0.15 м). 
На уровне конкреций глины становятся слабокар-
бонатными. Мощность около 20 м.

Слой 3. Такая же толща глин бескарбонатных, 
тонкослоистых, с выцветами ярозита и рыбными 
остатками, с редкими уровнями конкреций, кото-
рые становятся крупнее (до 3.5 × 0.5 м); в разду-
вах в слоистых конкрециях появляется септариевое 
строение, иногда встречаются отпечатки водорос-
лей Cystoseira.

Наннопланктон. В слабоизвестковистых гли-
нах слоя 2 (обр. 7/20 и 8/20) и слоя 3 (обр. 3/20) 
обнаружен небогатый комплекс с преобладанием 
Cyclicargolithus floridanus в сопровождении частых 
Coccolithus pelagicus и сопутствующих Coronocyclus 
nitescens, Cyclicargolithus abisectus, Discoaster 
deflandrei, Helicosphaera euphratis, Helicosphaera sp., 

Reticulofenestra sp., Sphenolithus sp., Thoracosphaera 
sp., Triquetrorhabdulus sp., Pontosphaera multipora, 
Pontosphaera sp. и фрагментов Braarudosphaera 
bigelowii (рис. 5).

Фораминиферы. В слоях 2 и 3 (обр. 3 и 6) найдены 
планктонные фораминиферы Globigerinita glutinata 
и Streptochilus pristinum. Кроме этого, в обр. 6–8 
содержатся фрагменты и целые раковины план-
ктонных фораминифер, подвергшиеся диагенезу 
и поэтому чрезвычайно хрупкие и неопределимые.

Разрез по руч. Фюнтв (правый приток р. Белая, 
Адыгея)

Алкунские отложения обнажаются в обрывах 
правого берега руч. Фюнтв (правый приток р. Бе-
лая) в его приустьевой части и опробовались нами 
в ходе полевых работ в 2014–2018 гг. Результа-
ты комплексных био-магнитостратиграфических 
исследований опубликованы в монографии (По-
пов и др., 2023). Здесь приводится часть описа-
ния опорного разреза по р. Белая для алкунских 
отложений.

Близ окраины станицы Абадзехская у моста об-
нажаются отложения баталпашинской свиты (3bt).

Слой 1. Глины серые и темно-серые, бескар-
бонатные, тонкослоистые, с рыбными остатками. 
В них встречаются редкие септариевые конкреции 
(до 0.5 м диаметром) и более мелкие сидеритовые 
конкреции.

В склоне правого берега после крупного ополз-
ня, а также напротив руч. Фюнтв и по его руслу 
выходит:

Рис. 4. Обнажение алкунской свиты в осушенной части русла р. Кубань (фото С.В. Попова).
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Слой 2. (3–N1al) (алкунский горизонт). Глины 
темно-серые, тонколаминированные, слабоалев-
ритистые, с блестками слюды и многочисленным 
рыбным детритом, с редкими сидерито-септари-
евыми конкрециями толщиной до 0.4 м (рис. 6). 
Изредка встречаются прослои слабокарбонат-
ных глин и песков светло-серых, тонкозернистых, 
хорошо сортированных, глинистых (0.3–0.6 м, 
иногда до 2.5 м, тогда –  со следами оползания, 
сгруживания).

Наннопланктон. Алкунские отложения, вскры-
вающиеся по правому берегу русла руч. Фюнтв, 
в своей нижней части не содержат наннопланктона 
(обр. 1–12, обнажение 1). Первые находки появля-
ются в обр. 13 и представлены немногочисленным 
комплексом, включающим Coccolithus pelagicus, 
Cyclicargolithus floridanus, Coronocyclus nitescens, 
Reticulofenestra sp., Pontosphaera multipora. Затем 
плотность ассоциации возрастает за счет увели-
чения численности Cyclicargolithus floridanus. Со-
путствующие виды представлены Coronocyclus 
nitescens, Cyclicargolithus abisectus, Discoaster 
deflandrei, Helicosphaera euphratis, Helicosphaera 

sp., Reticulofenestra dictyoda, Reticulofenestra cf. 
haqi, Reticulofenestra sp., Sphenolithus conicus, 
Sphenolithus sp., Thoracosphaera sp., Pontosphaera 
multipora, Pontosphaera sp. и единичными 
Triquetrorhabdulus carinatus (обр. 15).

Впервые находки наннопланктона в майкопских 
отложениях разреза р. Белая, у нижней окраины ста-
ницы Абадзехской выше впадения руч. Фюнтв, уста-
новлены Я. Крховски (Krhovsky et al., 1995). Комплекс 
наннопланктона, включающий Coccolithus pelagicus, 
редкие Pontosphaera enormis, Cyclicargolithus 
floridanus, частые Cyclicargolithus abisectus и единич-
ные Triquetrorhabdulus carinatus, коррелировался 
с интервалом зон NP25–NN1 шкалы Мартини, т.е. 
с переходом от олигоцена к миоцену или, возможно, 
с базальной частью миоцена (Попов и др., 2019).

Наше детальное опробование алкунских от-
ложений, вскрывающихся в правом берегу русла 
приустьевой части руч. Фюнтв, подтвердило на-
ходки вида-индекса зоны NN1 Triquetrorhabdulus 
carinatus шкалы Мартини и позволило уточнить со-
став комплекса наннопланктона.

Фораминиферы. По данным Т.Н. Пинчук (2018), 
в известковой части алкунских отложений был уста-
новлен комплекс фораминифер с Lenticulina sp., 
Caucasina schischinskajae (Sam.), C. aff. magna Bugrova, 
C. aff. buliminoides Bogd., Buliminella aff. pulcha 
Subb., Virgulinella ex gr. pertusa (Reuss), Uvigerinella 
aff. hybridica Subb., U. californica Cushman, Bolivina 
aenariensiformis Mjatl., B. carinata complanata Subb., 
Bolivina mississippiensis Cush., B. aff. goudkoffi caucasica 
Bogd., B. dilatatа Reuss, Asterigerina sp., Asterigerina aff. 
bracteata Cush., Globigеrina aff. bulloides (Orb.), G. aff. 
officinalis Subb. и др. Последующее изучение микро-
фауны в этом разрезе позволило М.Е. Былинской 
обнаружить в верхней части толщи (обр. 15) значи-
тельное количество двухрядных планктонных фора-
минифер Streptochilus pristinum.

Обсуждаемые ниже разрезы алкунских отло-
жений по р. Кубань (пос. Карамурзинский) и рр. 
Фиагдон и Майрамадаг были подробно описаны 
Е.В. Белуженко и Н.Ю. Филипповой (2010, 2015) 
и Е.В. Белуженко с соавторами (2018), с резуль-
татами микропалеонтологического изучения (ор-
ганикостенный фитопланктон, споры, пыльца –  
Н.Ю. Филиппова; наннопланктон –  л.А. Голови-
на). Поэтому в настоящей работе приводятся лишь 
краткие сведения об этих разрезах. Планктонные 
фораминиферы изучались по тем же образцам 
из коллекции Е.В. Белуженко из наиболее богатых 
наннопланктоном уровней.

Разрез по р. Кубань (пос. Карамурзинский, 
Ставропольский край)

Алкунские отложения обнажаются по левому 
берегу р. Кубань в 0.7 км северо-восточнее пос. 
Карамурзинский, сразу после резкого поворота 

Рис. 5. Распространение видов наннопланктона в страто-
типическом разрезе кавказского региояруса по р. Кубань 
у г. Черкесска (по Александрова и др., в печати).
Аббревиатуры: S –  единично (1–3 экз. на 300 полей зре-
ния); R –  редко (от 10 до 30 экз. на 300 полей зрения); C –  
часто (от 5 экз. в каждом поле зрения); A –  обильно (более 
10 экз. в каждом поле зрения). Септ. слои –  септариевые 
слои. Условные обозначения: 1 –  глины бескарбонатные; 
2 –  глины карбонатные; 3 –  глины бескарбонатные, тон-
кослоистые, с рыбными остатками; 4 –  известковистые 
септариевые и сидеритовые конкреции; 5 –  известковые 
и песчаные прослои.
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русла реки с субмеридионального на субширотное 
(рис. 1), и представлены переслаиванием карбонат-
ных и некарбонатных глин с редкими включениями 

уплощенных мергелистых конкреций толщиной 
до 10 см и диаметром до 0.5–1 м. В разрезе пре-
обладают прослои карбонатных тонкослоистых 

Рис. 6. Местоположение разреза алкунской свиты по руч. Фюнтв (приток р. Белая) и положение образца 15 с обилием 
наннопланктона и планктонных фораминифер.
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глин, во влажном состоянии голубовато-серого 
цвета. Некарбонатные глины с поверхности силь-
но ярозитизированы, ожелезнены и загипсованы, 
во влажном состоянии темно-серые (Белуженко 
и др., 2018). Из-за крутизны береговых обрывов 
не были прослежены верхняя и нижняя границы 
алкунской свиты, полная мощность алкунских от-
ложений в этом районе достигает около 15 м (Бе-
луженко и др., 2018).

Наннопланктон. В нижней части разре-
за присутствует очень бедный комплекс пло-
хой сохранности –  редкие Cyclicargolithus 
floridanus, Pontosphaera multipora, Pontosphaera 
sp., Coccolithus pelagicus, Coronocyclus nitescens 
(обр. К-1, К-2, К-3). Среди переотложенных 
видов определены редкие Discoaster lodoensis, 
Chiasmolithus sp. Выше по разрезу (обр. К-5) по-
является комплекс хорошей сохранности с доми-
нированием Cyclicargolithus floridanus совместно 
с Coccolithus pelagicus, Coronocyclus nitescens, еди-
ничными Cyclicargolithus abisectus, Helicosphaera 
euphratis, Helicosphaera sp., Pontosphaera 
multipora, Pontosphaera sp., Reticulofenestra cf. 
haqi, Reticulofenestra sp., Sphenolithus conicus, 
Thoracosphaera sp., Triquetrorhabdulus carinatus, 
Tr. milowii, Umbilicosphaera sp., единичными 
Discoaster deflandrei. Далее по разрезу происходит 
резкое обеднение ассоциации и ухудшение сохран-
ности кокколитов. В кровле алкунских отложений 
наннопланктон исчезает.

Разрез Фиагдон (Северная Осетия)
Алкунские отложения обнажаются по правому 

обрывистому берегу р. Фиагдон высотой до 15–
20 м, в 2 км южнее пос. Дзуарикау (рис. 1), в со-
гласном залегании с подстилающими слоями ар-
гунской свиты. Мощность алкунской свиты в раз-
резе около 17 м (Белуженко и др., 2018).

Наннопланктон. В нижней части разреза нанно-
планктон не обнаружен. Большая часть алкунских 
отложений характеризуется немногочисленными 
Cyclicargolithus floridanus, Pontosphaera multipora, 
Coccolithus pelagicus, Coronocyclus nitescens, 
Reticulofenestra dictyoda. В верхней части (обр. 
Ф-7) количество наннопланктона резко увеличи-
вается за счет расцвета Cyclicargolithus floridanus, 
однако состав сопутствующих видов не расширя-
ется. В кровле алкунcкой свиты доминирование 
Cyclicargolithus floridanus прекращается, и ком-
плекс возвращается к прежнему количественному 
и качественному составу.

Фораминиферы. В разрезе на р. Фиагдон (обр. 
Ф-7, Ф-8) найдены бентосные Pullenia sp., Uvigerina 
sp. и крайне мелкие и хрупкие Miliolidae. В этом же 
слое присутствуют относительно многочисленные 
планктонные Streptochilus pristinum.

Разрез Майрамадаг (Северная Осетия)
Отложения алкунской свиты вскрываются 

по одному из левых притоков р. Майрамадаг, 
в 3.5 км южнее одноименного поселка (рис. 1). 
Алкунская свита обнажена здесь не полностью, 
а только в своей самой верхней части, что обу-
словлено наличием в этом районе разрывных на-
рушений. Неполная мощность алкунской свиты 
в данном разрезе составляет 4.1 м (Белуженко 
и др., 2018).

Наннопланктон. Алкунские отложения оха-
рактеризованы немногочисленной ассоциацией 
наннопланктона с преобладанием Cyclicargolithus 
floridanus, представленного разноразмерны-
ми экземплярами –  от типовых до мелких. Так-
же присутствуют редкие Pontosphaera multipora, 
Coccolithus pelagicus, Coronocyclus nitescens. Наи-
более многочисленный хорошей сохранности ком-
плекс наннопланктона установлен в средней части 
слоя 2 (обр. М-2). Ему сопутствуют Pontosphaera 
multipora, Coccolithus pelagicus, Coronocyclus 
nitescens, Helicosphaera sp., Sphenolithus sp. и еди-
ничные Discoaster deflandrei. В кровле алкунских 
отложений наннопланктон отсутствует.

Фораминиферы. В разрезе на р. Майрамадаг (обр. 
М-1, М-2) обнаружен бентосный вид Gyroidinoides 
sp., а также планктонный Streptochilus pristinum.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУлЬТАТОВ

Наннопланктон из изученных отложений ал-
кунской свиты в основном малочислен и представ-
лен ограниченным набором таксонов. Наиболее 
разнообразная и лучшая по сохранности ассоциа-
ция наннопланктона установлена в разрезах по руч. 
Фюнтв (притоку р. Белая) и по р. Кубань у пос. Ка-
рамурзинский. В стратотипе алкунской свиты (р. 
Алкунка) и в разрезах Фиагдон и Майрамадаг ком-
плекс наннофоссилий беднее и худшей сохранно-
сти. Эти различия, по нашему мнению, могут быть 
обусловлены биономическими и тафономически-
ми особенностями разных частей палеобассейна.

Развитие алкунской ассоциации наннофло-
ры циклично. Вначале присутствует обедненный 
комплекс, который затем расширяется, достигая 
своего максимума в очень узком интервале за счет 
расцвета вида Cyclicargolithus floridanus и присое-
динения некоторых видов. Затем ассоциация резко 
сокращается и в кровле алкунской свиты исчезает. 
Такая закономерность прослеживается во всех из-
ученных разрезах и отражает значимые изменения 
в режиме циркуляции и водообмена майкопского 
палеобассейна.

Доминантом комплекса является вид 
Cyclicargolithus floridanus –  океанический вид, 
представленный разноразмерными экземпляра-
ми хорошей сохранности, от типовых до мелких 
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(от 5 до 10–11 мкм). C. floridanus является мно-
гочисленным и повсеместным компонентом со-
общества наннопланктона от среднего эоцена 
до нижнего миоцена, всплеск его численности 
отмечается в пограничном олигоцен-миоценовом 
интервале (Fujioka et al., 1998). Кроме того, обилие 
C. floridanus связывается с условиями глубоководья, 
без слишком сильной турбулентности вод и без 
резких колебаний температуры, солености и по-
ступления питательных веществ (Wei, Wise, 1990; 
Monechi et al., 2000). В этой связи можно отме-
тить находки бентосных фораминифер Pullenia sp., 
Uvigerina sp. и Gyroidinoides sp. в разрезах Фиагдон 
и Майрамадаг, свидетельствующие о довольно су-
щественных глубинах этой части бассейна.

Первое появление C. floridanus (FO) отмечается 
в зоне NP15 шкалы Мартини (42.87–46.29 млн лет 
назад, лютет). По литературным данным послед-
нее появление (LO) C. floridanus достаточно труд-
но фиксируется, а последнее устойчивое появле-
ние вида (LCO) происходит в верхней части зоны 
NN6 шкалы Мартини (12.1 млн лет назад, серра-
валий) (Nannotax3 website, URL: www.mikrotax.org/
Nannotax3).

Меньшую часть ассоциации составляют дру-
гие виды, среди которых чаще всего наибо-
лее обильны Coccolithus pelagicus и виды родов 
Reticulofenestra и Pontosphaera. Остальные так-
соны присутствуют в небольшом количестве или 
встречаются спорадически и имеют плохую со-
хранность. Род Sphenolithus представлен немно-
гочисленными Sphenolithus moriformis, стратигра-
фически важные таксоны этого рода отсутствуют 
в алкунском комплексе. Дискоастеры крайне ред-
ки и представлены Discoaster deflandrei, находки 
таксонов рода Triquetrorhabdulus и типового вида 
Triquetrorhabdulus carinatus редки и часто имеют 
неудовлетворительную сохранность для опреде-
ления. Наличие хоть и редких Tr. carinatus, ви-
да-индекса зоны NN1, при отсутствии типичных 
элементов олигоценовой наннофлоры, сопостав-
лялось с интервалом перехода от олигоцена к мио-
цену, по данным Я. Крховски (Krhovsky et al., 1995). 
Присутствие вида-индекса зоны NN1 Tr. carinatus 
совместно с Tr. milowii в алкунских отложениях 
разреза Карамурзинский с высокой степенью ве-
роятности свидетельствует о принадлежности ал-
кунских отложений к интервалу нижнемиоценовой 
зоны NN1 Triquetrorhabdulus carinatus шкалы Мар-
тини и позволяет проводить их корреляцию с ниж-
ней частью аквитана (рис. 7) (Филиппова и др., 
2015; Белуженко и др., 2018; Попов и др., 2023).

Несмотря на невысокий стратиграфический 
потенциал алкунского комплекса наннопланкто-
на, его устойчивое присутствие в алкунских отло-
жениях позволяет выделить слои с Cyclicargolithus 
floridanus. Значимость выделенного вспомога-
тельного биостратиграфического подразделения 

опирается на стабильное присутствие ассоциации 
наннофлоры во многих изученных разрезах раз-
личных структурно-фациальных зон Предкавка-
зья, включая стратотипический разрез алкунской 
свиты (р. Алкунка) и стратотип кавказского регио-
яруса (р. Кубань).

Уровень максимального развития наннофло-
ры с расцветом C. floridanus сопровождается по-
явлением двухрядных планктонных фораминифер 
Streptochilus pristinum, находки которых отмеча-
ются в разрезах руч. Фюнтв, рр. Фиагдон, Майра-
мадаг и р. Кубань (около г. Черкесска). Этот вид 
известен в интервале от середины позднего олиго-
цена (находки в Сирии) до середины позднего ми-
оцена (Smart, Thomas, 2018). На протяжении этого 
интервала его характеризует прерывистое распро-
странение, поэтому горизонты с его присутствием 
могут являться маркирующими слоями. В настоя-
щее время, судя по нашим и литературным данным, 
в Паратетисе зафиксированы три таких уровня. Это 
(1) базальный горизонт миоцена, представленный 
алкунской свитой, описанный в этой статье; (2) го-
ризонт в верхах нижнего миоцена непосредствен-
но ниже границы со средним миоценом в Тран-
сильванском бассейне Центрального Паратетиса, 
где выделена одноименная биозона (Beldean et al., 
2010); и (3) пограничные слои верхнего тархана–
нижнего чокрака (лангий) Северного Предкавка-
зья (Popov et al., 2022). В литературе высказыва-
лось предположение, что присутствие двухрядного 
планктона свидетельствует о трансгрессивном со-
бытии в истории бассейна, а его обилие в палео-
гене указывает на эвтрофные условия (Beldean et 
al., 2013).

Следует отметить, что высокая численность 
Cyclicargolithus floridanus в палеоцен-эоценовых 
отложениях также трактуется как показатель ста-
бильных, мезо- и эвтрофных условий открытого 
моря, богатого питательными веществами (Aubry, 
1992; Monechi et al., 2000).

Учитывая вышеизложенное, расцвет нанно-
флоры и появление двухрядных планктонных 
фораминифер Streptochilus pristinum указывают 
на кратковременное, но существенное измене-
ние условий палеоциркуляции морского бассейна. 
Этот этап охватывает небольшой интервал карбо-
натообразования во второй половине алкунского 
времени. Биономические условия палеобассейна 
были неравномерными для развития нанноплан-
ктона и двухрядных планктонных фораминифер: 
в восточной части бассейна (Ингушетия, Север-
ная Осетия, Карачаево-Черкессия) комплекс нан-
нофлоры несколько обеднен, а в стратотипическом 
разрезе по р. Алкунка планктонные фораминифе-
ры не найдены. Возможно, что это обстоятельство 
объясняется более негативными условиями фос-
силизации или недостаточно детальным опробо-
ванием. В то же время в стратотипическом районе 
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развития алкунских отложений в Северной Осе-
тии (разрезы по рр. Фиагдон и Майрамадаг) при-
сутствие Pullenia и Gyroidinoides указывает на су-
щественно глубоководные условия, которые мог-
ли влиять на ориктоценоз. Более разнообразная 
в таксономическом отношении ассоциация нан-
нопланктона обитала в западной части палеобас-
сейна (руч. Фюнтв, Адыгея; р. Кубань у г. Черкес-
ска и разрез Карамурзинский). Планктонные фо-
раминиферы Streptochilus pristinum здесь обильны 
и хорошо развиты. Стабильное присутствие этого 
специфического таксона в исследованных разрезах 
позволяет выделить дополнительный стратиграфи-
ческий маркер для алкунских отложений –  слои 
с Streptochilus pristinum, располагающиеся в преде-
лах слоев с Cyclicargolithus floridanus.

ЗАКлЮЧЕНИЕ

Изучение известкового микропланктона из се-
рии разрезов нижнего миоцена Предкавказья рас-
ширило существовавшую ранее характеристику 
карбонатных отложений алкунской свиты, допол-
нив ее комплексом наннофлоры и обогатив список 
фораминифер присутствием двухрядных планктон-
ных форм, которые впервые установлены в алкун-
ских отложениях.

Устойчивое развитие единообразного комплек-
са наннофлоры в верхах средней и верхней частях 
алкунской свиты обуславливает известковистость 
этих отложений, прослеживается в различных 
структурно-фациальных зонах Северного Кав-
каза и Предкавказья и позволяет выделить слои 
с Cyclicargolithus floridanus.

Нижняя граница слоев определяется по появ-
лению немногочисленного автохтонного нанно-
планктона, затем плотность ассоциации возраста-
ет за счет увеличения численности Cyclicargolithus 
floridanus. Общий список включает Braarudosphaera 
bigelowii, Coccolithus pelagicus, Coronocyclus 
nitescens, Cyclicargolithus abisectus, Cyclicargolithus 
floridanus, Discoaster deflandrei, Helicosphaera 
euphratis, Helicosphaera sp., Reticulofenestra dictyoda, 
Reticulofenestra cf. haqi, Reticulofenestra sp., 
Sphenolithus conicus, Sphenolithus sp., Syracosphaera 
sp., Thoracosphaera sp., Triquetrorhabdulus carinatus, 
Tr. milowii, Umbilicosphaera sp., Pontosphaera 
multipora, Pontosphaera sp. и Pyrocyclus sp. В верх-
ней части слоев комплекс вновь обедняется, 
и кровля слоев определяется по исчезновению 
наннопланктона.

Слои с Cyclicargolithus floridanus коррелируют-
ся с миоценовым интервалом зоны NN1 шкалы 
Martini (1971) и, соответственно, с нижней частью 
аквитана. Новые данные по исследованию нанно-
планктона в стратотипе алкунской свиты и стра-
тотипе кавказского региояруса подтверждают ра-
нее полученное обоснование раннемиоценового 

возраста карбонатной части алкунской свиты и хо-
рошо согласуются с данными по диноцистам (Фи-
липпова и др., 2015; Белуженко и др., 2018; Алек-
сандрова и др., в печати).

В пределах слоев с Cyclicargolithus floridanus 
устанавливаются слои с Streptochilus pristinum, со-
ответствующие фазе максимально морских усло-
вий алкунского палеобассейна.
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Nannofossils and planktonic foraminifers derived from the Lower Miocene Alkun Formation in the 
central and western Ciscaucasia were studied in the following sections: the stratotype section on the 
Alkunka River, the Republic of Ingushetia; stratotype of the Caucasian regional stage on the Kuban 
River, Karachay-Cherkess Republic; Lower Miocene reference section on the Belaya River, Adygea; 
and in the sections of the Alkun Formation stratotype area on the Fiagdon and Mairamadag rivers, 
North Ossetia. Planktonic foraminifers in the Alkun Formation were studied for the first time. The 
available results made it possible to reveal the composition and structure of nannofossil and planktonic 
foraminiferal assemblages from the Alkun sediments in the Ciscaucasia, to refine their stratigraphic and 
correlation potential and to recognize bionomic conditions of the Alkun basin in the studied area. As a 
result of the nannoplankton investigation the Cyclicargolithus floridanus Beds were recognized in the 
Alkun Formation and, taking into account the occurrence of the zonal Triquetrorhabdulus carinatus 
along with Tr. milowii, they are correlated with the upper (Miocene) part of the Aquitanian Zone NN1. 
Planktonic foraminiferal data permitted to recognize the Streptochilus pristinum Beds.
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