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НОВЫЕ ДАННЫЕ ПО СТРАТИГРАФИИ ВЕРХНЕЛЕЙАСОВЫХ 
И СРЕДНЕЮРСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ 

СЕВЕРНОГО СКЛОНА КАВКАЗА

Нижне- и среднеюрские отложения широко распространены в пре
делах северного склона Большого Кавказа. Представлены они почти 
исключительно терригенными (конгломераты, гравелиты, песчаники, 
алевролиты) и глинистыми породами. Последние часто изменены 
в аспидные сланцы и аргиллиты. В виде маломощных единичных про
слоев, линз и конкреций присутствуют также известняки, мергели, си 
дериты. Более выдержанные слои и пачки карбонатных пород отме
чаются в низах средней юры в междуречье pp. Кубань—Белая.

Эти отложения сохраняют сво,и основные литологические признаки 
в пределах всей обширной территории региона; наблюдающиеся же фа- 
диальные изменения обычно сводятся к смене одних разностей терри- 
генных пород другими ,и без детальных петрографических исследова
ний с трудом улавливаются. Вместе с тем раскрытие их важно для бо
лее глубокого познания истории развития территории, 'основные черты 
которой .изложены в работах В. В. Белоусова [1], В. Е. Хайна и Л. Н. 
Леонтьева [19], А. А. борского [18], С. С. Кузнецова [10, 11], Н. В, Рен- 
гартен и 3. М. Старостиной [17] и в соответствующем томе Геологии 
СССР [2].

В течение ряда лет авторы, занимаясь изучением юрских отложе
ний Северного Кавказа, ознакомились с разрезами верхнего лейаса и 
средней юры в пределах Северо-Осетинской (басс. pp. Ф.иагдон, Ардон, 
Урух) и Кабардино-Балкарской (басс. pp. Черек, Чегем, Баксан) 
АССР, а также в Ставропольском и Краснодарском краях (басс. pp. 
Кубань, Зеленчук, Уруп, Лаба, Белая). В «процессе детальных петро
графических исследований пород рассматриваемого комплекса, выпол
ненных Р. С. Безбородовым при участии и под руководством И. А. Ко
нюхова, были выявлены основные литолого-фациальные особенности 
отложений. Изучение послойно собранной фауны, .произведенное Г. Я. 
Крымгольцем при участии Е. С. Станкевич, позволило датировать воз
раст отдельных частей разрезов, уточнить положение в разрезах границ 
ярусов верхнего лейаса (тоарский ,и нижний ааленский ярусы) и сред
ней юры (верхний ааленский, байосский и батский ярусы) [9]. При 
этом в большинстве разрезов стратиграфическое расчленение удалось 
довести до зон.

Изложение основных итогов этих исследований является .предме
том настоящей статьи, так же как ранее были опубликованы резуль
таты подобных работ по Дагестану [6].
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НИЖНЯЯ ЮРА 

Тоарский ярус

В центральной части северного склона Большого Кавказа широко 
распространены отложения верхнего тоара, залегающие на более древ
них породах со следами более или менее значительного размыва и пе
рерыва в осадконакоплении. Всюду в основании верхнего тоара мы 
наблюдаем либо довольно мощные слои базальных конгломератов и 
брекчий, либо пачки грубозернистых, часто гравелистых песчаников.

Возраст подстилающих образований в пределах центральной и за 
падной части северного склона Кавказа резко различен. В бассейне 
р. Кубань и западнее верхнетоарские отложения обычно залегают на 
породах среднего лейаса (рис. 1, 2, 3),  восточнее Кубани тоар, как пра
вило, с размывом ложится на докембрийские метаморфические толщи 
(рис. 1, 1). Такие соотношения связаны с предверхнетоарскими текто
ническими движениями и размывами.

Наиболее типичные разрезы тоарских отложений изучены нами по 
р. Баксан в районе пос. Угольное и по притоку р. Тызыл — ручью Бар- 
ды-Ргарлы-Кол. Здесь они залегают на выветрелой и размытой поверх
ности интенсивно дислоцированной и глубоко метаморфизованной до- 
кембрийской толщи. Весь разрез тоара может быть 'подразделен на три 
.цитологические свиты (рис. 1, 4 —6).

Внизу выделяется гравелитовая свита, представленная кварцевы
ми брекчиями, гравелитами и грубозернистыми толстослоистыми квар
цевыми песчаниками. В нижней трети свиты отмечаются пласты камен
ного угля. Мощность гравелитовой свиты колеблется от первых десят
ков метров до 100— 130 м.

Выше залегает песчано-глинистая свита мощностью одоло 90— 
100 м. Свита сложена более или менее частым чередованием мелкозер
нистых песчаников, темно-серых аргиллитов и алевролитов. В аргилли
тах наблюдаются конкреции фосфорита, глинистого сидерита и извеет- 
ковистого іпесчаника.

Фауна в обеих свитах отсутствует, поэтому возраст их принимается 
как верхнетоарский условно.

Наконец, верхняя часть разреза тоарских отложений представлена 
алевролитовой свитой мощностью до 60—70 м. Здесь развиты, главным 
образом, алевролиты, а также мелкозернистые песчаники. Цвет пород 
■серый, иногда зеленовато-серый. Наблюдаются прослои темно-серых 
аргиллитов до 0,3—0,5 м мощностью. Для верхней половины алевроли
товой свиты характерны своеобразные «горизонты перерыва». Они 
имеют мощность от 0,1 до 0,3—0,5 м и представлены скоплениями 
мелкобитой ракуши (органогенно-обломочный известняк), окатанных 
конкреций глинистого сидерита, фосфорита и известковистого песчани
ка, а также пластами железисто-оолитовой и шамозитовой породы. 
Указанные горизонты фиксируют неустойчивый характер процесса 
осадконакопления и частую смену (процесса аккумуляции осадков их 
перемывом (очевидно, подводным).

В алевролитовой свите по р. Баксан обнаружены верхнетоарские 
аммониты Grammoceras cf. toarciense Orb. и G. subquadratum Buckm. 
Кроме того, Г. Я. Крымгольцем из сборов А. И. Смирнова и Н. А. Кра
сильниковой [7] из этой части баксанского разреза были определены: 
Grammoceras cf. distans Buckm., G. striatulum Sow., Pseudogrammoce- 
ras fallaciosum Bayle, P. doemtense Denckm., P. cf. bingmani Denckm.

Восточнее, в разрезе по р, Чегем, мощность тоарских отложений 
сокращается до 190—200 м. Еще далее к востоку тоарские отложения
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фауннетически установлены по п~ритоку ·р. Урух- р. Айгамуги-дон 
{8, 15]. 

В районах,uраоположе.нных зЗJпаднее :р. Б·аксан, .присутст.вие rоар
ских отложении устанавливае11ся рядом находок, сделанных разл·ич.

ными исследователями. Из бассейна ·Р· !()'!бань Г. Я . Крым-гольцем по 
сборам Н. А. I(расильни.ковой в районе с. Джи.нгирик [7] были опреде
лены хара!Ктерные для верхнего тоа,ра Grammoceras quadratum Haug, 
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Pseudogrammoceras fallaciosum Bayle и Р . milleri Den-ckm. Верхнетоар
ские отложения здесь залегают с базальным ·конгломератом в ос:но:ва
!iИИ на толще угленосных nесчаников среднего лейаса и представ"лены 
крупно- и мел-козернистыми кварцевыми iПесчани.ками с .пластами и 

прослоями алевролитов. Мощность их составля-ет ;в.сего 20-25 м. 
Севера-западнее, в балке I(убыш (впадающей слева в р. I(убань), 

отложения <Верхнетоарского воэраста отсутствуют, так как здесь на 

вулканогенных породах ,с-реднего лейаса .или нижнего тоара [5] зале
тают фауннетически охарактеризованные нижнеаален.окие песчанv.ки. 
Таким образом, з направлении с юга на север тоарские от.rюжения 
,исчезают. 
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Jiildq~_era.s bi{rons .Brug. Вид этот Ха'Рактерен для сред:неrо тоар·а~ Ам
мониты обнаружены ·в нес-к-ольких метрах ниже 'пласта конгломерата 
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Рис. 1. Схема сопоставления разрезов верхне nейасовых и среднеюрских отложений. 
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мощностью от 2 до 3 м, сложенного галькой песчаников и кварца. 
Выше залегает 100— 120-метровая толща темно-серых и зеленовато- 
серых глинистых песчаников, переслаивающихся с пачками алеврити- 
стых аргиллитов. Из верхней части этой толщи ниже карниза, образо
ванного выходом криноидного известняка, Е. Е. Мигачевой [14] приво
дится фауна верхнего тоара: Mesoteuthis quenstedti Орр., М.. cf. triscis- 
sa Janensch, M. tripartita Schloth., Homaloteuthis spinatus Quenst.

с Джингирин
б Кубыш

1)итогТигіл cf. 
leuesquet,
R sparsicosta

Pseudogramm falia 
Ciosum. Gramm 
quaüratumugp

Terebratula jannesi 
Chlamys ambigua_
"ïudw igiajasta__
lM m giâm ürchisonâe^\ \
I ріпгрѵпч n m tu m  \ \

\ч с.Нрасногорка

dvfD-f ш ш -г Fra-з ШШ-ь

Рис. 2. Схема изменения отложений верхнего лейаса и средней юры по р. Кубань.
1 — гравелиты; 2 — туфобрекчии и туфопесчаники; .Ï — песчаники; 4 — аіевролиты; 5 — аргиллиты ;

6 — известняки.
jî>  ̂ — байосский ярус; 

а,2
J 2'  — верхний аалеи зона Ludwigia сопсаѵа;
3 ®

J 2J — верхний аален зона Ludwigia m urchlsonae;

J j 3* — нижний аален зона Leioceras opalinum ;
■’ а,3J |  — нижний аален зона Dum ortieria levesquei;

J j  — верхний тоар;

Jj*1 — нижний тоар;

— плинсбахский ярус.

Далее к западу тоарские отложения были встречены нами в доли
не р. Большой Зеленчук, у северного конца с. Нижняя Ермоловка. 
Здесь на массивных песчаниках среднего лейаса лежит 100— 120-метро
вая толща серых и зеленовато-серых глинистых песчаников и песчани
стых глин с горизонтами конгломератов в нижней части. В основании 
залегает известковистый конгломерат с довольно крупными гальками 
(до 2 0 X  2 0 X  30 см) серого песчаника. В нижней трети толщи найде
ны: Grammoceras toarciense Orb., Hammatoceras cf. fallax Benecke, 
Dactylioceras sp. (много экземпляров, видимо, нового вида, но род этот 
не переходит верхней границы тоара), Mesoteuthis cf. oxycona Ziet., 
M. quenstedti Орр.

Наконец, самым западным разрезом, в котором нами была встре
чена тоарская фауна, является разрез по р. Уруп, где, по нашим на
блюдениям, мощность тоарской песчано-глинистой толщи достигает 
500—550 м.

О находках верхне- и среднетоарских форм в бассейне р. Уруп 
сообщает С. С. Кузнецов [10]. Нами по р. Уруп, несколько выше моста 
у станицы Преградной, найдены довольно многочисленные верхнетоар
ские Grammoceras cf. quadratum Haug, G. saemanni Dum., G. subqua-
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dratum Buckm., G. toarciense Orb., Pseudogrammoceras fallaciosum 
Bayle, Mesoteuthis sp.

Таким образом, в междуречье Кардоник—Уруп под верхним тоа- 
ром устанавливается наличие в отдельных местах и среднего тоара.

Нижний ааленский ярус 1

В .пределах всей территории исследований, за исключением района 
р Кубань, отложения нижнего аале:на залегают на породах верхнего 
тоара без каких-либо видимых следов размыва или несогласия.

По р. Баксан нижний аален начинается маломощной (10—20 м ) 
пачкой темно-серых аргиллитов, в которых Г. Я. Крымгольцем из сбо
ров Н. А. Красильниковой [7] были определены характерные для самых 
низов нижнего аалена: Dumortieria cf. levesquei Orb., D. rhodanica 
Haug, D. cf. subundulata Branco, D. extensestriata Scbneid., D. cL kochi 
Benecke. Эта пачка аргиллитов выделяется нами в нижнюю глинистую 
свиту (рис. 1,7) .

Выше залегают мелкозернистые песчаники и алевролиты своеоб
разного зеленовато-желтоватого и зеленовато-серого цвета, слагающие 
нижнюю песчано-алевролитовую свиту (рис. 1, 8) мощностью 40—45 м. 
Среди алевролитов и песчаников этой свиты, так же как и в породах 
алевролитовой свиты тоара, наблюдаются довольно частые «горизонты 
перерыва». В разрезе по р. Тызыл из этой части разреза Р. С. Безборо
довым была собрана фауна, определенная Г. Я. Крымгольцем как: 
Hammatoceras subinsigne Орр., H. sieboldi Орр., H. kubanensis Krimh, 
in litt., Mesoteuthis conoidea Opp., Homaloteuthis cf. subbreviformis Liss.r
H. cf. longissimus Miller,

Вверх по разрезу породы нижней песчано-алевролитовой свиты 
сменяются характерными темно-серыми аргиллитами средней глини
стой свиты (рис. 1, 9). Мощность ее в разрезе по р. Баксан составляет 
150 м, а западнее, по р. Тызыл, уменьшается до 70—75 м. Среди аргил
литов этой свиты проходит несколько прослоев небольшой мощности 
(0,1—0,3 м),  сложенных известковисто-оолитовой породой, с большим 
количеством обломков раковин пелеципод, гастропод, аммонитов, бе
лемнитов и т. д.

Довольно значительное количество фауны, определенной из сред
ней глинистой свиты, свидетельствует о том, что в районе pp. Баксан и 
Тызыл она относится в нижней своей части « нижнему, а в верхней — 
к верхнему аалену. Постепенность перехода отложений нижнего аалена 
к верхнеааленским подтверждается и однородностью литологического 
состава свиты и тем, что состав фауны меняется нерезко, так что ниж- 
неааленские ассоциации белемнитово-аммонитовой фауны постепенно 
вытесняются формами, характерными для верхнего аалена. Это видно 
из приводимых ниже фактов*

В разрезе по р. Баксан в низах средней глинистой свиты 
Г. Я. Крымгольцем из сборов Н. А. Красильниковой [7] были определены 
Leioceras opalinum Reini и L. sinon Bayle. P. С. Безбородовым в 80 м 
над кровлей нижней песчано-алевритовой свиты были обнаружены 
Leioceras sp. и Homaloteuthis cf. sprnatus Quenst., а в 20—25 м выше — 
Leioceras uncinatum Buckm., Ludwigia obtusiformis Buckm., Leioceras cf. 
substriatum Buckm., Holcobelus blarnvillei Voltz. Еще в 10 м вверх по

1 Совещанием по унификации стратиграфии мезозойских отложений альпийской 
складчатой зоны юга Европейской части СССР (май 1958 г.) решено ааленский ярус 
в его первоначальном объеме относить к средней юре.
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разрезу найдены: Ludwigia tuberculata Buckm. и Leioceras substriatum 
Buckm.

Наконец, в 18—20 м ниже подошвы песчаников вышележащей сред
ней песчано-алевролитовой свиты были найдены: Ludwigia cf. obtusi- 
formis Buckm., Leioceras tompsoni Buckm. и в  10 м ниже песчаников: 
Ludwigia murchisonae Sow., Leioceras sinon Bayle, Hammatoceras cf. 
sieboldi Opp., Holcobelus munieri Desl., H. cf. deshayesi Mayer, H. Ыаіл- 
villei Voltz, Homaloteuthis breviformis Voltz.

В разрезе по p. Тызыл в верхней половине средней глинистой сви
ты были обнаружены: Leioceras acutum Quenst., Leioceras uncinatum 
Buckm., Nautilus sp., Mesoteuthis rhenana Opp.

В более восточных районах присутствие нижнеааленских отложе
ний устанавливается в разрезе по р. Айгамуги-до.н [8, 11, 15].

Еще восточнее нижнеааленские отложения фаунистически зафик
сированы в разрезе по р. Фиаг-дон, где А. П. Лебедев подразделил их 
на кадатскую и гулинекую свиты [12].

Несколько выше с. Гули в свите бурых и черных рыхловатых алев
ролитов и аргиллитов «гулинекой свиты» A. ГГ Лебедев обнаружил 
определенную Г. Я. Крымгольцем фауну верхней части нижнего аалена: 
Grammoceras cf. subcomptum Вгалсо и Pleydellia cf. aalensis Ziet.

Очевидно, несколько выше находок А. П. Лебедева, над с. Гули 
И. А. Конюховым, Е. С. Станкевич и Н. П. Кянсеп была собрана фау
на: Leioceras cf. costosum Quenst., L. cf. subcostosum Buckm., L. cf. 
uvicum Buckm., Grammoceras .cf. mactra Dum., G. cf. misera Buckm.r 
Hammatoceras cf. subinsig'ne Opp., Holcobelus cf. blainvillei Voltz.

Принадлежность большинства аммонитов к низам верхнего аале
на, а частью к верхам нижнего говорит о том, что мы здесь имеем 
слои, переходные от нижнего к  верхнему аалену, вернее всего они соот
ветствуют низам верхнего аалена (подзона Tmetoceras scissi зоны Lud
wigia murchisonae). Таким образом, здесь, каік и в разрезах по pp. Бак- 
сан и Тызыл, переход от отложений нижнего аалена к верхнему яв
ляется постепенным, хотя среди пород гулинекой свиты р. Фиаг-дон1 
наблюдаются характерные «горизонты перерыва», ^представленные об- 
охренными, ожелезненными прослоями со скоплениями леремытых л  
окатанных конкреций глинистого .сидерита и известковистого песча
ника.

В более западных районах, в бассейне р. Кубань, согласно данным 
Е. Е. Мигачевой [13, 14] и С. С. Кузнецова [10], нижнеааленские отло
жения отсутствуют. Однако рассмотрение имеющихся литературных 
данных [3] и наши наблюдения позволяют утверждать, что отложения 
нижнеааленсікого возраста, хотя и небольшой мощности (от 15 до 25— 
30 м ), довольно широко развиты в бассейне р. Кубань (рис. 1, 12). При 
этом они постепенно выклиниваются в направлении с юга на север, 
отсутствуя лишь в районе с. Красногорка.

Так, у с. Джингирик Г. Я. Крымгольц из сборов Н. А. Красильни
ковой выше фаунистически охарактеризованных тоарских пород опре
делил Dumortieria cf. levesquei Orb. и D. sparsicosta Haug, а северо- 
западнее, в верховьях балки Кубыш, в 5—7 м выше базального кон
гломерата, залегающего на туфогенных породах среднего лейаса или 
нижнего тоара [5], Р. С. Безбородовым были найдены довольно много
численные: Leioceras opalinum Rein., L. costosum Quenst., L. compturrr 
Rein., L. uncum Buckm., Homaloteuthis cf. breviformis Voltz.

Над песчаниками нижнего аалена здесь залегает пачка серых и 
темно-серых аргиллитов, из которых Е. Е. Мигачева [3] несколько юж
нее, в балке Каракент, собрала фауну верхнего аалена: Ludwigia mur-
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chisonae Sow., Leioceras acutum Quenst. и др. — внизу іпачки аргилли
тов и Ludwigia casta Buckm. (зона L. concava) — вверху. Венчается 
разрез пластом зернистых и криноидных известняков мощностью от 2 
до 4—5 м, имеющих уже байосекий возраст (см. ниже).

Таким образом, с юга на север по долине р. Кубань мы наблю
даем изменения тоарских и ааленских отложений, показанные на рис. 2.

Западнее, в разрезе по р. Кардоник, у южного конца станицы Кы- 
зыл-Октябрь ниже пласта криноидного известняка были найдены не
сколько экземпляров Leioceras costosum Quenst., а также Holcobelus 
cf. blainvillei Voltz и Mesoteuthis cf. stimula Dum. По мнению Г. Я. 
Крымгольца, фауна указывает скорее на нижнеааленский возраст, в то 
время как Е. Е. Мигачева [13, 14] считает, что отложения нижнего аале
на в бассейне р. Кардоник, так же как и по р. Кубань, отсутствуют.

В разрезах по р. Зеленчук и по р. Уруп собранная нами фауна 
в основном повторяет (приводимую Е. Е. Мигачевой [13, 14] и С. С. Куз
нецовым [1CTL

СРЕДНЯЯ ЮРА 

Верхний ааленский ярус

Как уже говорилось выше, в разрезах по pp. Баксан и Тызыл, 
где удалось детально проследить смену нижнеааленских отложений 
верхнеааленскими, переход между ними, хотя и отмечается наличием 
горизонтов, указывающих на неустойчивость процесса осадкона.копле- 
ния, является постепенным. В то же время граница этих ярусов по 
фаунистическим данным устанавливается достаточно отчетливо.

В разрезах по pp. Баксан и Тызыл нами к верхнему аалену отно
сятся верхние 50—60 м средней глинистой свиты (см. выше). На алев- 
ролитистых аргиллитах верхнего аалена трансгрессивно, со следами 
размыва, залегают песчаники средней 'п ес ч а но- а л евр ол ит о во й свиты. 
Песчаники кварцевые, серые и желтовато-серые, в отдельных пластах 
сильно обогащенные гравелистым материалом. Верхнеааленские аргил
литы в зоне контакта с вышележащими песчаниками сильно выветре- 
лые, ярозитизированные, рыхлые, ожелезненные. Мы склонны относить 
эти песчаники к байосскому ярусу. Верхняя же часть верхнего аалена 
в разрезе по р. Баксан, видимо, отсутствует.

В разрезе по р. Чегем присутствие верхнеааленских отложений 
фаунистически не доказано. Возможно, что они в этом разрезе вообще 
отсутствуют. Песчаники средней песчано-алевролитовой свиты зале
гают здесь с размывом на аргиллитах средней глинистой свиты, со
держащих фауну нижнего аалена [2]. Однако не исключено, что верхи 
средней глинистой свиты в разрезе по р. Чегем принадлежат низам 
верхнего аалена. Восточнее, на р. Айгамуги-дон, присутствие верхне
ааленских отложений установлено Г. Я- Крымгольцем по находке Leio
ceras acutum Quenst. [11, 8] и В. Пермяковым, приводящим [15] отсюда 
такие формы, как Leioceras acutum Quenst. и Ludwigia sp.

Следует отметить также значительное уменьшение мощности верх
него аалена в западной части Дагестана, где, возможно, отсутствует 
его верхняя часть [6]. В. Е. Хайн указывает на наличие мощного гори
зонта перерыва, сложенного аргиллитовой брекчией в основании байо
са западной части Кавказа. Таким образом, весьма вероятно, что пред- 
байосские движения имеют региональное значение для всего Северного 
Кавказа.

Западнее р. Баксан присутствие верхнеааленских отложений 
(рис. 1, 13) зафиксировано лишь в разрезах по pp. Кубань и Кардо-
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пик, где, согласно довольно многочисленным сборам Е. Е. Мигачевой 
[13, 14], к верхнему аалену может быть отнесена маломощная (10— 
20 м) пачка серых с оливковым оттенком аргиллитов, содержащих 
внизу Ludwigia murchisonae Sow., L. subtilicostae Krimh. и др., a ввер
ху — Ludwigia casta Buckm., L. excavata Buckm., L. decora Buckm.

Присутствие верхнеааленских отложений в более западных разре
зах по pp. Зеленчук, Уруп, Лаба ставится нами под сомнение. Приво
димые Е. Е. Мигачевой единичные верхнеааленские формы всюду най
дены ею в железистом горизонте ниже монолитной «плиты» криноид- 
ных известняков. Так, например, на р. Уруп Е. Е. Мигачева приводит 
из этого горизонта Ludwigia murchisonae Sow., а Р. С. Безбородовым 
здесь же найдены аммониты, определенные Г. Я. Крымгольцем как 
характерные для нижнего аалена Leioceras subcostosum Buckm., Pley- 
dellia aalensis Ziet. и Hammatoceras cf. insigne Schübl. В разрезе по 
р. Большой Зеленчук в 1—2 м ниже «плиты» криноидных известняков 
в породах, относимых Е. Е. Мигачевой к нижней зоне верхнего аалена, 
Р. С. Безбородовым найдены многочисленные нижнеааленокие Leioce
ras opalinum Rein., Hammatoceras subinsigne Opp. и др.

В районе Псеменской балки (правобережье р. Большой Лабы) 
в 10— 15 м ниже криноидных известняков им же найдены — распро
страненный главным образом в нижнем, но встречающийся и в верх

нем аалене Calliphyll осе ras connectens Zitt. и типично нижнеааленские 
Leioceras opalinum Rein.

Таким образом, нельзя считать достаточно обоснованными указа
ния на присутствие верхнего аалена к западу от р, Кардоник ниже 
«плиты» криноидных известняков.

Байосский ярус
Байосские отложения довольно широко развиты в пределах рас

сматриваемой территории. Как отмечалось выше, они залегают на бо
лее древних образованиях, на различных горизонтах верхнего или даже 
на нижнем аалене, со следами размыва.

В разрезе по р. Баксан байосские отложения достигают мощности 
400 м и могут быть разделены на две свиты. Внизу выделяется сред
няя песчано-алевролитовая свита мощностью 75—80 м и выше — верх
няя глинистая свита, имеющая мощность 300—325 м. В 30—40 м от 
кровли песчаников средней песчано-алевролитовой свиты И. А. Коню
ховым, Г. Я- Крымгольцем, Р. С. Безбородовым и Е. А. Гофман найде
ны аммониты, характерные для средней части нижнего байоса: Hol
cophylloceras sp., Lytoceras eudesianum Orb., Witchellia cf. liostraca 
Buckm., W. subtecta Buckm., W. complanata Buckm., Stephanoceras sp. 
Примерно в 100 м над основанием верхней глинистой свиты найдены: 
Holcophylloceras sp., Lytoceras • sp., Stephanoceras scalare Masck. 
В средней части ее собраны Holcophyllocers zignodianum Orb., Nanno- 
lytoceras sp., Witchellia pulchra Buckm., W. romani Opp., Norman-nites 
•sp., а в верхней — Holcophylloceras cf. kumuchense Krimh., Lytoceras 
cf. Crimea Strem., Stephanoceras zieteni Quenst., Teloceras cf. parvum 
Weisert. Эти аммониты характерны уже для верхней части нижнего 
байоса.

Таким образом, в разрезе по р. Баксан устанавливается присут
ствие нижнего байоса, верхний же байос не доказан.

В разрезе по р. Тызыл средняя песчано-алевролитовая свита, ле
жащая в основании байосских отложений, уменьшается до 25—30 м, 
а верхняя глинистая свита до 180— 190 м. Здесь в 105— 110 м выше 
кровли песчаников средней песчано-алевролитовой свиты Р. С. Безбо-
3 Вестник Ленинградского университета >й 6, 1959 г.



34 Р. С. Безбородов, И. А. Конюхов, Г. Я. Крымгольц

родовым найдены аммониты, характерные для верхней части нижнего 
байоса: Witchellia romani Орр., Stephanoceras humphriesianum Sow., 
S. cf. coronatum Quenst., а также Holcophylloceras cf. kumuchense 
Krimh. В верхней части свиты тут найдены верхнебайосские Partschi- 
ceras abichi Uhlig, Oppelia subradiata Sow., Perisphinctes martinsi Orb. 
Следовательно, в этом разрезе выделяются оба подъяруса байоса, при
чем мощность нижнего байоса может быть принята в 110 ж, а верх
него — в 80 м.

В разрезе по р. Чегем к байосу мы относим 200-метровую толщу 
песчаников средней песчано-алевролитовой свиты и 650-метровую тол
щу темно-серых аргиллитов, в которых на высоте 220 м от основания 
были найдены аммониты верхнего байоса: Oppelia subradiata Sow.. 
Holcophylloceras -cf. kumuchense Krimh.

По p. Черек Балкарский аргиллиты байосского возраста обна
жаются из-под известняков верхней юры в 2—3 км выше тоннеля у до
роги Советское—Мухол. Здесь И. А. Конюховым и Г. Я. Крымгольцем 
найдены байосские аммониты: Partschiceras cf. abichi Uhlig, Holcophyl
loceras cf. kumuchense Krimh., Thysanolytocers cf. eudesianum Orb., 
Nannolytoceras cf. pygmaeum Orb., и Garantiana sp.

В разрезе по p. Кубань байосские отложения, как и на востоке, 
представлены глинистой толщей мощностью около 400—500 м. Здесь 
были собраны аммониты, четко фиксирующие наличие в этом разрезе 
только верхнего байоса: Calliphylloceras heterophylloides Орр., Lytoce- 
ras ex gr. adelae Orb., Perisphinctes cf. martinsi Orb., Parkinsonia sp.. 
Bigotites cf. gentili Nicol., Megateuthis longa Voltz.

Значительно более обильная фауна верхнего байоса с р. Кубань 
описана И. Р. Кахадзе и В. И. Зесашвили [4]. По данным И. Р. Кахад- 
зе [31, гравелиты и песчаники незначительной мощности, залегающие 
в основании верхнебайосских глин и относившиеся ранее к аалену[13, 
14, 16], должны быть отнесены <к низам верхнего байоса. В южном и 
в западном направлении гравелиты, залегающие на р. Кубань в райо
не с. Красногорка непосредственно на среднелейасовых песчаниках, 
переходят в песчанистые, кристаллические и криноидные известняки и 
лежат на более молодых образованиях верхнего и нижнего аалена. 
Е. Е. Мигачева [13, 14, см. 10] эти известняки, образующие в между
речье Кубань—Уруп весьма характерную «плиту», относила на востоке 
(р. Кубань) к верхней, а на западе (р. Кардоник и западнее)— к ниж
ней зоне верхнего аалена.

Нами криноидные известняки из района р. Кубань прослежены непо
средственно в поле к западу до р. Уруп и р. Большая Лаба. На р. Уруп 
в прослоях известковистых алевролитов из средней части пачки извест
няков Р. С. Безбородовым найдены представители нижнебайосского рода 
Otoites, а в балке Псемен (басс. р. М. Лаба) в известняках — два хорошо 
сохранившихся ростра белемнитов. Один из них принадлежит Meçateu- 
іhis elliptica Mill., виду, распространенному в верхнем аалене и байосе, 
второй — М. longa Voltz, известному только в байосе.

Таким образом, наши наблюдения и определения немногочисленной, 
правда, фауны подтверждают мнение И. Р. Кахадзе о байосском воз
расте трансгрессивного горизонта известняков. Он считал их на Кубани 
верхнебайосскими на основании того, что замещающие их гравелиты 
(«бурая пачка») согласно сменяются кверху глинами верхнего байоса,1

1 В нижней части байосских глин в 19.57 г. К О. Ростовцевым западнее р. Ку
бань были встречены аммониты верхней части иижнего байоса. На р. Хусса-Кардо- 
никская в 20 м  над известняками была найдена Witchellia subtecta Biickm., а на р. 
Большой Зеленчѵк Normarmites sp.
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а также по находкам фауны. Последнее, однако, нельзя считать убеди
тельным, так как из монографии того же автора [4] видно, что приводи
мые им виды не ограничиваются в своем распространении верхним байо- 
сом, но могут быть встречены и ниже.

Во всяком случае, наши данные говорят о байосской трансгрессии и 
о наличии довольно продолжительного предбайосского размыва не толь
ко в районе р. Кубань, но и на гораздо более обширной территории Севе
ро-Западного Кавказа.

Батский яр ус

Вопрос о наличии батских отложений в центральной части Северного 
Кавказа до сих пор разрешен только для отдельных разрезов. Присут
ствие бата устанавливается по редким единичным находкам фауны. 
В других случаях верхняя юра лежит непосредственно на байосе или на 
еще более древних образованиях. Из всех изученных нами разрезов бат
ские отложения фаунистически были установлены лишь в разрезе по 
р. Кубань, где в 25—30 м под гравелитами и песчаниками келловейского 
яруса верхней юры в серых глинах Е. С. Станкевич были найдены: Lyto- 
ceras ex gr. adelae Orb., Oppelia cf. aspidoides Opp., Belemnopsis anoma- 
la Phill. Что касается других разрезов (pp. Уруп, Баксан, Чегем), то отне^ 
сение верхней песчано-алевролитовой свиты, сложенной темно-серыми 
аргиллитами и песчаниками средне- и крупнозернистыми, иногда граве
листыми, часто с большим количеством обуглившейся древесины, к бату 
или келловею делается со значительной долей условности.

ВЫВОДЫ

1. Фаунистически охарактеризованные тоарские отложения поль
зуются в пределах северного склона Кавказа широким распростране
нием. При этом повсюду устанавливается наличие отложений верхнего 
тоара. Они отражают начало нового цикла осадконакопления, залегая 
трансгрессивно, с базальным конгломератом в основании, на разновоз
растных породах от среднего тоара и среднего лейаса до докембрия 
включительно. Средний тоар сохранился на небольших участках (р. Кар
доник, р. Уруп), представляя остатки более древнего этапа осадконако
пления.

На западе, в направлении от р. Белой до р. Кубани, мощность тоар- 
ских отложений уменьшается от 800 — 1000 до 10—20 м. К востоку от 
р. Кубань к р. Баксан она вновь возрастает до 300 м. Таким образом, 
в районе р. Кубань в тоарское время намечается довольно обширное ме
ридиональное поднятие, обусловившее накопление здесь минимальной 
мощности тоарских отложений.

2. Отложения нижнего аалена сменяют верхнетоарские без каких- 
либо перерывов. Во многих разрезах по фауне выделяются обе зоны ниж
него аалена: зона Dumortieria levesquei — внизу и зона Leioceras opali- 
num — вверху.

План распределения мощностей изменяется. На большей части изу
ченной территории, от р. Белой до р. Тызыл, мощность отложений ниж
него аалена составляет всего 15—20 м, максимум 50—70 м. Более значи
тельные мощности известны лишь западнее р. Белой (р. Пшеха, р. Пшиш) 
и к востоку от р. Баксан, где она возрастает со 100— 120 м до нескольких 
сотен метров в бассейне р. Фиаг-дон.

Сборы фауны в ряде разрезов показывают, что несмотря на наличие 
юризонтов перерыва, смена нижнеааленских форм верхнеааленскими 
происходит постепенно (pp. Баксан, Фиаг-дон). К западу от р. Кубань 
3*
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работами Е. Е. Мигачевой [13, 14] также установлено, несмотря на транс
грессивное залегание верхнего аалена на нижнем, присутствие обеих зон 
нижнего аалена, что говорит об отсутствии значительного перерыва 
в процессе осадконакопления. Последнее подтверждается также тем, что 
верхний аален повсюду, где он зафиксирован, начинается отложениями 
с фауной зоны Ludwigia murchisonae.

3. В начале верхнего аалена план распределения мощностей почти 
не меняется. В конце же верхнего аалена происходит существенная пере
стройка структурного плана территории. Обширные районы Северного 
Кавказа испытывают, по-видимому, незначительное по амплитуде, но до
вольно устойчивое поднятие. Тенденции к воздыманию западных частей 
рассматриваемой территории сохраняются и в начале раннего байоса. 
Лишь в позднем байосе трансгрессия захватывает всю территорию Север
ного Кавказа. Повсюду отлагаются однородные глинистые осадки.

4. При рассмотрении верхнелейасовых и байосских отложений цен
тральной части северного склона Кавказа намечается определенная з а 
кономерность в распределении фаций и изменении мощностей отложе
ний (рис. 3). Эта закономерность определяется положением области 
крупного меридионального подъема в отдельные моменты верхнелейасо- 
вого и среднеюрского времени.

Так, в позднетоарское время подъем захватывал в основном восточ
ную часть территории, восточнее — р. Зеленчук, где накапливались наи
более грубые алевролитово-песчаные и гравелистые разности пород, 
имеющие незначительную мощность. Западнее преобладают глинистые 
толщи большой мощности. В раннем аалене относительно приподнятый 
участок располагался западнее, между pp. Тызыл и Лаба, что фиксирует
ся минимальными (20—30 м) мощностями и песчано-алевролитовым 
составом нижнеааленских осадков, в которых имеются многочисленные 
внутриформационньге перерывы. Как к западу, так и к востоку наряду 
с увеличением мощностей осадков состав их становится более глинистым.

В верхнеааленский век обширные территории северного склона Кав
каза испытали поднятие, в связи с чем во многих районах верхнеаален- 
ские осадки оказались частично или полностью размытыми.

В раннебайосское время область меридионального подъема распо
лагалась между pp. Кубань—Белая, где происходило накопление мелко
водных криноидных известняков незначительной (10—20 м) мощности.

Наконец, в позднем байосе происходит общее погружение террито
рии. Повсюду накапливаются относительно глубоководные осадки.

Summary

The authors describe the Toarcian, Lower and Upper Aalenian, Ba- 
jocian and Bathonian deposits, distributed on the northern slope on the 
Main Caucasus Range (Bolshoi Kavkas), between the rivers Fiag-don 
in the east and Urup in the west. The changes in the thickness and com
position of deposits, belonging tho these stages are made evident, this 
making possible to establish, that in the Toarcian age the most shallow 
water section of the marine basin was situated in ihe basin of the Kuban 
River; in early Aalenian time analogous conditions existed in the region 
beginning with the Baksan River in the east and up to the Urup Ri- 
verin the west, and in late Aalenian time — even on the Belaya River. 
At that time a partial erosion of the deposits takes place. In the late Ba- 
jocian epoch homogenous, comparatively deepsea argillites were accumu
lating on the whole territory.
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