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Туапсинжое пересечение Главного Кавказского хребта, начатое 
мною в 1930 г., было продолжено в 1931 г. Захваченная исследованиями 
площадь оказалась сравнительно небольшой, так как, тга ряду с рабо
тами в Туапсинском районе, » 'произвел маршрутные исследования ме
жду линией Туапсинской жел. дор. и массивами Фишт и Оштсн и, кроме 
того, с помощью Г. Т. К р а в ч е н к о ,  детальную съемку в Зсленчук- 
еком районе (Северный Кавказ).

В 1931 г. пришлось совершить ряд маршрутов в картированном ра
нее районе для выяснения некоторых вопросов, оставшихся неразре
шенными и требовавших дополнительных наблюдений. Наметившийся 
в 1930 г. стратиграфический разрез остался почти без изменении; уда
ю сь лишь сделать местами несколько уточнений, и некоторые опорные 
вопросы получили дополнительные (новые) обоснования.

Прежней осталась и основная тектоническая схема, хотя здесь и 
Пыли сделаны изменения некоторых деталей. Однако и сейчас я не 
могу считать окончательной предлагаемую картину -геологического 
строения. Это и не могло быть иначе в районе развития флиша, где под
разделении свит лишены палеонтологической документации, а картиро
вание чрезвычайно -затруднено совершенно недостаточной обнажен
ностью.

Представляемый отчет не является о бъ ед и н я ю щ и м , поэтому при поль
зовании -им необходимо предварительное 'знакомство с отчетом за 1930 г.. 
где излагаются некоторые основные положения (7).

Характерной особенностью флиша является чрезвычайно однообра
зие литологического состава слагающих его толщ. Мы видим здесь топ
кое чередование различных то более светлых, то более темных песчани
ков. глин, мергелей, иногда извстпяіков; постепенное изменение оттенков 
окраски; то преобладание одних пород, то появление в большем количе
стве других, то в общем однообразные толщи, мощностью во много со
тен метроі?. После того каік -глаз несколько приглядится ік этому одно
образию, удается выделить ряд свит по изменению окраски, или по пре
обладанию тех или иных пород, или, наконец, по .появлению кажих-ліібо 
специфических свойств (наличие туфогенно,го материала, 'наличие мепи- 
литов и т. д.). Однако вследствие чрезвычайно постепенных переходов 
одних свит в другие точные границы между ними провести нельзя. Кроме 
того, свиты, почти совершенно тождественные по литологическому со
ставу, повторяются в разных частях разреза. Второй не менее характер
ной, но вместе с тем и не менее печальной особенностью флиша является-
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почтл полное отсутствие в  нем макрофауны. Очень редко удается наіігт 
какой-нибудь обломок, иногда все же определимый с точностью до рода. 
Под микроскопом в шлифах можно видеть местами довольно обильную 
микрофауну, но она еще недостаточно изучена, чтобы служить основа
нием для стратиграфичесіких делений; почти нельзя выделить родов, ко
торые, пользуясь узким вертикальным распространением, могли б ы .ха
рактеризовать тот или иной горизонт. Таким образом мы лишены воз
можности применения палеонтологического метода для расчленения на
ших тотпц и для суждения об их возрасте. Для ответа на эти вопросы 
пока есть только косвенные пути. — главным образом, как  это изложено 
ниже, сравнение с близкими по отроению районами.

К этим особенностям флиша присоединяется третья особенность на
шего района, именно, характер его тектоники. Я не буду говорить, что 
тектоника очень сложна, — вряд-ли в пределах складчатых зон можно 
найти много мест с несложной тектоникой, но характер ее, вместе с осо
бенностями флиша. делает район еще более неприятным для исследова
теля. Здесь выделяется довольно отчетливо несколько сравнительно бо
лее крупных складок, вытянутых в общем с NW па SE. Все они либо 
сильно несимметричны, либо опрокинуты на SW, к  морю. На крыльях 
этих более крупных складок чрезвычайно сильно развита мелікая склад
чатость второго и высших порядков. Обычно наблюдается опрокинутость 
в ту же сторону — к морю, и  нередки изоклинальные складки. Наи
большее затруднение здесь вызывается тем обстоятельством, что в  к а 
ждом отдельном случае бывает очень трудно решить, с каким крылом 
имеешь дело. — с нормальным или опрокинутым. Например, некоторые 
части темного флиша верхов мела и  палеоцена (?) чрезвычайно похожи 
на породы нижнего темного флиша (альб-сеноман). Эти две толщи тем
ного флиша разделены светлыми породами турона-сенона. При отсут
ствии палеонтологического материала опрокинутая складка может быть 
построена с одинаковым вероятием в виде антиклинали или в виде син
клинали в зависимости от того, какую толщу темного флиша счи
тать верхней, какую нижней. Только некоторые специальные методы по
зволяют р е ш и т ь  этот вопрос. В частности, в этом отношении наблюдения 
над флишевыми фигурами являются надежным средством (о них ниже). 
Надо заметить, что самый район, как и подступы к нему, легко доступен, 
был посещен довольно большим 'количеством исследователей, а  разрез по 
р. Туаиеинке часто цитируется в геологической литературе по Черно
моры». Однако все отмеченные выше обстоятельства, все эти особенно
сти флиша вообще и  данного района в частности привели к  тому, что до 
сегодняшнего дня нет еще общей, признаваемой всеми стратиграфии 
Туапсинского 'района.

Давались различные схемы, и принципиальная разница заключа
лась не в  том, что возраст отдельных овит несколько повышался или 
понижался, и более крупные стратитрафические единицы дробились на 
ряд мелких: происходило перетасовывание овит, одни из них менялись 
местами с другими, и соответственно антиклинали становились синкли
налями и обратно. Я тоже принял участие в этой игре и  тоже перета
совал карты. Установленная и отстаиваемая мною схема стратиграфии и 
тектоники опирается на несколько более детальные работы.
НИЖНЯЯ (И СРЕДНЯЯ?) ЮРА (СВИТА ГОЙТХ) (см. карту, табл. I)

Попрежнему самыми древними породами района я считаю черные 
•сланцевые глины, краткая характеристика которых уже была дана ранее
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СХЕМАТИЧЕСКАЯ ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ТУАПСИНСКОГО РАЙОНА. 

Составил О. С. В я л о в  по работам 1930—1931 гг.

5е0<*5'

О б о з н а ч е н и я :  1 — темный флиш’(Сг2-|-Р£?); 2 — светлый флиш (свитаДедеркай. 
Sn); 3 — свита Мархкотх (Т +  Sn); 4 — сеноман; 5 — альб; 6 — дольменная свита 
(Apt.?); 7 — свита Невеб (J3 -f- Сгг); 8 — свита Гоіітх (Jj +  Ja?); 9 ~~ тѵфогенная серия 

г. Индюк (Jx — J2); 10 — линии надвигов.

Масштаб 1: 280000.

18 Зак. 2688.—За'ниски Мынер. общ., ч. LXIII. Вып. 1.



(7 , стр. 1 4 4 0 ). Глины по своему характеру не отличаются от обычных 
глин нижней юры, распространенных на 'Северном Кавказе. Точно так 
.ne они содержат конкреции сидерита, то разбросанные в породе без -вся
кого 'видимого порядка, то сливающиеся в неровную, но оплошную про
слойку. Нередко встречаются ігрослои серых песчаников, обычно срав
нительно тонкие.

Еще в прошлом году удалось доказать, что именно этой толще под
чинены покровы кварцевых норфиров, туфы и туфиты (7. стр. 1450).

Как известно, выходы изверженных пород в Туапсинском и смежном, 
районах были обнаружены еще в 1907 г. К. И. Б о г д а н о в и ч е м :  
«. . .  на водоразделе по шоссе Майкоп-Туапсе (гора Индюк), в долине Гѵ- 
найской реки и  около Котловинного селения были встречены наиболее 
западные для всего Кавказа выходы изверженных пород в виде квар- 
цево-порфиритовой -породы слюдяно-дацитовоіго типа, местами сфероли- 
тового и миндалекаменного строения» (2, стр. 112). В дальнейшем- эти 
породы были отмечены С. А. Я к о в л е в ы м ,  который писал, что «в связи 
со столь интенсивным смятием глинисто-сидеритовой толщи в перевал ь- 
ігой части и на южном склоне Главного хребта находятся, вероятно, вул
канические извержения, проявление которых в виде выходов дацитовой 
породы имеется на г. Индюк. . .»  (21. стр. S3). Далее у В. Ф. П ч е л  и н- 
ц е в а  мы также находим упоминание, со ссылкой на С. А. Я к о в л е в а  
(10, стр. 1Г)), об этих породах, причем появление дацитов связывается 
с крупной линией разлома (16, стр. 20). Несколько раньше Л. А. В а р 
д а н я н у ,  пользуясь, впрочем, лишь приведенными выше литератур
ными сведениями, привел указание на наличие неоинтрузии на горе 
Индюк (4, С Т р .  7).

Оказалось, что породы горы Индюк, явно шалеотипные, предста
вляют собой кварцевые, порфиры и их туфы. Они подчинены толще чер
ных сланцеватых глин, что доказывается чередованием в отдельных обна
жениях норматьньтх осадочных образований — черных глин — с туфо
генными породами и  туфами. Повидимому, вулканическая деятельность 
не ограничилась одним крупным излиянием, и, не входя в детали, мм 
можем предположительно говорить о наличии нескольких покровов. Од
нако подразделение всей толщи чрезвычайно трудно. Мало того, пока 
невозможно даже выделить на карте собственно покровы, туфы и ту
фиты. Желая, вместе с тем, оттенить время проявления вулканогенной 
фазы, я выделяю (как часть толщи черных сланцеватых глин) весь ком
плекс эффузивных пород — кварцевых порфиров и их туфов, а также 
чередующиеся с ними осадочные образования — туфиты, туфогенные 
песчаники и, иногда, глины ів одну серию, под названием свиты горы 
Индюк.

Распространение свиты горы Индюк оказалось весьма значитель
ным: вся водораздельная часть Главного хребта к юго-западу от ли ни и 
Туаисинскоіі жел. дор. вплоть до верховьев р. Псехуапсе сложена поро
дами этой свиты. Несколько южнее прослеживается вторая полоса ее 
развития, проходящая через дер. ^настасьевку. Отличаясь меньшей ши
риной. она состоит преимущественно из туфов и тѵфитов. Рекогносци
ровочные наблюдения 1931 г. при поездке к массивам Фишт и Оштен 
позволили значительно расширить площадь распространения как этих 
двух полос, так. и третьей, тянущейся через тору ІІІепси в бассеіін 
р. Пшехи. Главнейшие результаты этих наблюдений кратко излагаются 
ниже. В состав той же толщи черных сланцеватых глин входит несколько 
Отличная пачка пород. Она состоит из чередования песчаников и глин.
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Песчаники светлосерые, плитчатые, кварцевые, толщиной до 20 см, 
редко до 50 см. Они разделены слоями глин до 30  см или лачками, та
кой же примерно толщины, в которых- глины чередуются с тонкими пес
чаными прослойками (0 ,5—•_> см). Эта тгачка является довольно харак
терной и легко узнается (при сколько-нибудь достаточной обнаженности) 
среди однообразных, с едким и  песчаными прослойками глин, состав
ляющих главную часть овиты Гойтх. Выходы описанной пачки, которой 
присвоено название горизонта Кукай. обнаружены в нескольких местах. 
*а именно: в Казачьей щели (вблизи дер. Анастасьевки, обн. 3 9 3 ) , на 
горке с высотой 199 с. (4 2 4 ,0  м), разделяющей/два рѵкава Казачьей щели 
(обн. 4 1 8 ), в верхней части р. Кукай (обн. 4 00 ) и но р. М. Наужи несколько 
выше скалы Пс'ечепах (обн. 2). Чрезвычайно сильная и вместе с тем 
мелкая измятость, наблюдавшаяся во всех выходах -натки, является ха
рактерной для указанной полосы, но вместе о тем делает невозможным 
точный подсчет ее мощности. По р. Кукай выходы этого горизонта про
слеживаются на протяжении оіколо 250  м вікрест простирания; но вряд 
ли мощность его сильно превышает 50 м. Положение отмеченных выхо
дов внутри предполагаемой синклинали, между двумя полосами свиты 
горы Индюк, заставляет считать горизонт Кукай моложе этой овиты. 
Однако такой вывод <-вызывается с еще недостаточно доказанным текто
ническим построением.

Просматривая под микроскопом немногочисленные шлифы песчани
ков этого горизонта, я ожидал найти в них некоторые признаки туфоген- 
ности, чего на самом деле не оказалось.

Я уже имел случай (7, стр. 1451— 1452) высказать предположение 
о возрасте всей толщи черных сланцеватых глин свиты. Гойтх, в состав 
которой (входят и описанные сейчас горизонт Кукай и 'кварцѳво-порфи
ровая серия горы Индюк, До сих нор этот возраст считался нижне
меловым, и вся толща сопоставлялась либо с нижней, либо с верхней 
сидеритовой свитами. По литологичеокому составу различать как обе 
эти свиты между собой, так и от них сланцеватые глины нижней и срод
ней юры чрезвычайно трудно. Мне кажется, что в отдельных случаях'' 
этому помогает появление светлозеленого или оливкового оттенка у не
которых разностей верхней сидеритовой толщи. В тех случаях, -когда 
нормальная стратиграфическая иоследовательность совершенно замас
кирована тектоническими контактами, решить вопрос о принадлежности 
толщи к той или иной из перечисленных одинаковых по лито логиче
скому составу свит нельзя без каких-нибудь дополнительных основании. 
Такие основания В. Ф. П ч е л и и ц е в наіінел в оборах фауны, сде
ланных П. Б. В а с с о е в и ч е м  «на северном склоне Главного хребта 
но р. Тушено в сланцеватых глинах о тутенштейнами, непосредственно 
продолжающихся в наш .район» (Ю, стр. Ю). Установив нижне-альбокиіі 
возраст (клансеііскиіі горизонт) фауны, собранной Н. Б. В а с  с о е  н и 
че м,  В. Ф. II ч е  л и п ц е  в счел возможным распространить этот вы
вод и на глинистую толщу, слагающую северо-восточную часть нашего 
fiaiiona, т. е. именно описываемую в настоящее время. Нужно, однако, 
сказать, что фауна эта была найдена в обнажении на р. Ту шоп с ниже 
хутора Тровалева (северо-восточный угол планшета XIV— 13). на. 
]). Ппіише и на р. Куіре, левом притоке Пигипіа (юго-западный угол пл. 
XIII— 13) (15, стр. 1175— 1 170). Как видно из моего отчета но маршрут
ным исследованиям 1931 г. (10). эти заведомо нижне-меловые отложе
ния отделены от полосы развитии пашей глинистой толщи, по краіінеГГ 
мере, двумя грядами т и то н - ва л а н ж и иски х известняков, а не связы-

18*
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лаются непосредственно. Поэтому и выводы о нцжііе-меловохі возрасте 
гех пород не могут быть просто перенесены гга нашу толщу.

Следует указать, что работавшие в моей "партии студенты 
Г. Т. К р а в  ч е н к о и А. С. С a й ф у т д и н о в  напели на северо
-восточном склоне горы Псеушко (обп. 4 9 7 )  один довольно хорошо со
хранившийся экземпляр Belcmnites. По мнению Г. Я. К р ы м  г о л ь ц а ,  
несмотря на большое сходство с представителями рода Cylimbotcutliis uj. 
юрской группы С. Ыагпѵйіеі V o l t  z., можно все же достаточно опреде
ленно говорить о .принадлежности этой формы к ігижне-меловому виду 
Aulacoteuihis absohitifonnis S i n z o w .  Однако и это не дает повода прп- 
знать нижне-меловой 'возраст описываемой толщи, а заставляет лишь 
несколько (передвинуть границу ее на северо-восток,

В прошлом году я привел ряд соображений, заставивших меня счи
тать вулканогенные образования Туапсинского «района (свиту горы Ин
дюк) , а вместе с ними и всю толщу черных сланцеватых глин относящи
мися к юре (7 , стр. 14 5 1 — 1452) и именно к  лейасу, может быть частью 
к доггеру. Не повторяй этих соображений, укаж у некоторые дополни
тельные данные, полученные при маршрутных исследованиях 1931 г. за 
пределами основного района и детальнее описываемые р. 'соответствую
щем месте (10). В верхней части бассейнов рек ІТпгиіп и Пшехи изве
стняки и красная брекчия титопа несогласно перекрывают толщу гли
нистых сланцев, 'которая еще ів 1923 т. была, отнесена И. И. Н и к ш н -  
ч е м  и  мной к юре (1 4 , стр. 3 9 ) . Как показали дальнейшие наблюде
ния (10), к этой же толще приурочены выходы кварцевых порфиром 
и туфов (свиты горы Индюк). На геологической карте (10) 'достаточно 
ясно видно перекрывание свиты торы Индюк известняками верхней юры. 
Так как 'контакт здесь нормальный и залегание 'верхней юры на различ
ных горизонтах нижележащей свиты может быть вызвано только ее тран- 
грессивностыо и угловым 'несогласием, то, на 'мой взгляд, мы имеем до
статочно оснований считать глинистую толщу древнее верхней юры. Счи
тая доказанным юрский возраст этой толщи, замечу еще, что она. вместе 
со свитой горы Инідюк, непрерывно прослежена до массивов Фишт и 
Оштен, где уже дата го В. И. Р о б и н с о н о м ,  а в 1931 г. и мной, были 
найдены лейасовые аммониты (10). Я не имею пока достаточно веских 
доказательств для отнесения всей толщи к  лейасу; может бьггь верхняя 
часть ее принадлежит уже доггеру.

Итак, нижним членом разреза является толща сланцеватых глин —■ 
свита Гойтх, в 'состав которой также входят вулканогенная свита горы 
Индюк и песчаноглинистый горизонт Кукай. По возрасту это—  отложе
ния лейаса, а частью, может быть, доггера.

ВЕРХ Н Я Я  ЮРА—ВАЛАНЖИН

Лишь в виде отдельных, иногда громадных глыб, появление ко
торых связано с тектоническими процессами {Псеушхинский покров, 7, 
стр. 1 4 61 ) были найДены известняки с фауной титона, Обнаруженные 
К. И. Б о г д а н о в и ч е м  еще в 1906 г., они считались первоначально 
верхне-келловейскими или нижне-оксфордскими (1 , стр. 8 5 ). В дальней
шем выходы этих глыб упоминаются неоднократно, без уточнения воз
раста (2 , стр. 112; 3, стр. Ю9; 21 , 8 5 — 9 7 ). На основании определений 
богатой фауны, собранной С. А. Я к о в л е в ы м  и  В. Ф. П ч е: л и н- 
ц е в ы м ,  обрабатывавшие ее И. Е. Х у д я  е в  (аммониты), А. С. М о и 
с е е в  (плеченогие) и В. Ф. П ч е л и н ц е в  (пелециподы и брюхо
ногие) пришли к  определенному заключению о титонском возрасте из-
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вестняков (И), стр. 17). Со
бранные мной в 1930 и 1931 
гг. окаменелости приводят к 
тому же выводу (7, стр. 1452).

С в и т а  Н б в е б. В вос
ходящем 'разрезе следующим 
членом являются толща, 
брекчиевидных, частью зоо- 
генных известняков и мерге
лей, кратко уже охарактери
зованная В. Ф. П ч е л и и ц е- 
вы м  (16, стр. 10— 17) и мной 
(7, стр. 1452— 1453). Со
бранные в 1930 г. в этой же 
толще немногочисленные ис
копаемые вследствие плохой 
сохранности, не дали воз
можности говорить об ее воз
расте. Единственная Jtieria 
rugi fera Z i 11. могла бы впол
не определенно свидетель
ствовать о титонском возра- 
ere (19, стр. 1548); однако она 
найдена в глыбе (около обн 
284) в русле р. Талпамет- 
чук — левом притоке р. Пши- 
яхо, впадающем в послед
нюю около дер. М. Псеушхо; 
нет полной уверенности в 
том, что эта глыба происхо
дит из толщи брекчиевидных 
известняков, а не является 
таким же отгорженцем, как 
упоминавшиеся только что 
заведомо титонские глыбы. 
Пока остается в силе вы
сказанное предположение 
о возрасте брекчиевидных 
известняков и мергелей 
в пределах верхнего титона 
и низов неокома. Все на
блюдавшиеся контакты этой 
толщи с другими породами 
являются тектоническими.

НИЖНИЙ МЕЛ

Среди нижне-меловых 
отложений более высоких, 
чем валанжин, можно выде
лить. как это и было уже 
сделано (7 \ три свиты, по
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возрасту относящиеся скорее всего к апту и альбу. Это именно— доль- 
меітмая свита, затем переходная песчано-глинистая серия и. наконец, 
толща глин.

Ііз них первая состоит из массивных песчаников, иногда с конгло 
мератовыми прослойками, а в верхней части с прослойками глин. Г» н а
шем районе эти песчаники были приняты первоначально А. К о н ш и 
н ы м  за третичные (12). Находка двух аммонитов, правда, по своей 
сохранности не допускающих даж.е точного родового определения, позво
лила В. Ф. П ч е л и н ц е в у  сразу значительно понизить возраст пес
чаников до верхов, нижнего мела (1(>. стр. 15). В верхней части свитьг 
в НШ г. мне удалось найти только неопределимые обломки -белемнитов

и обломок Phylloceras sp., 
не дающий указаний па 
возраст (7. стр. 14 5 3 ) . По 
литологическому сходству 
я посчитал ее аналогом 
фон а рек ой свиты (баррем). 
Однако находка А. Л. 
К о з л о в а  в И >32 г. (в 
верховьях Псекуиса) ни
жне-аптских аммонитов 
( DcsJiajjrsitrs dfchyi  и др.) 
в подстилающей толще 
глин заставляет считать 
наши песчаники иным, бо
лее высоким горизонтом. 
Возраст долменных пес
чаников. к которым мож
но присоединить переход
ную песчано-глинистую 
свиту, заключен в преде
лах верхнего апта —■ ниж 
него альба. Вся эта толща 
является аналогом ниж
не-мелового флипіа Воен- 
но-Гру•'инской дорогіг.

Следующая серия по
род сложена черными и 
темносерыми глинами не
редко с оливковым оттен
ком. и содержит сравни
тельно тонкие прослои пе

счаников и шпатовых мергелей. В этом году в двух местах были найдены 
следы фауны: именно, на южном склоне горы Псеушхо — неопредели
мый: обломок-, аммонита и около аула Кариовки (Атой)— детритус, 
состоящий, повидимомѵ. из обломков АисеШпа? sp. Первоначально 
отождествлявшиеся с верхне-сидеритовой "свитой. эти глины, очевидно, 
принадлежат альбекому ярусу и могут быть сопоставлены с свитой паф- 
тисхеви Н. Б. В а с с о е в и ч а.
ВЕРХНИЙ МЕЛ

Обычно считается, что граница между нижним и верхним мелом 
весьма резка и легко узнается по изменению окраски пород от темной

РIIс. 2.
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•к очень светлой. На самом деле это не та*к, ибо, во-первых, переход от 
верхней сидеритовой свиты происходит постепенно, а, во-вторых, породы 
сеномана окрашены в темные тона.

Нужно отметить, что фациально сеноман выражен несколько от
лично в юго-западной, ближайшей к морю части района (Туапсинская 
понп). и в северо-восточной части, ближе к водоразделу (Алепс-инская 
••юна). Эго важно иметь в виду, так как на этом основании устанавли
вается большее, чем казалось раньше, структурное значение одной из 
.лип ий разрывов.

С в и т а  p. II а у к. В южной (Туапсинской) зоне, выше черных си- 
деритовых глин, лежит серия чередующихся томносерых или зеленоватых 
глин, неровно-плитчатых песчаников с большим количеством фукоидов и 
кероглифов, окремненных и туфогенных пород (туфогенных песчаников), 
туфитов и изредка туфов аівгитовых тшрфиритов. Находка двух детри
ту со вых прослоев с обломками, обнаруживающими наибольшее сходство 
<* ЛисеШпа krasnopolskii Р a ѵ 1., дала, некоторое основание предполагать 
сеноманский возраст этой серии.

Мощность туфогенной овиты (свиты р. Паук) достигает 200 .if.
А и а н у  р  с к и й г о р и з о н  т. Отложения сеномана заканчиваются 

небольшой по мощности, но весьма выдержанной темноцветной пачкой, 
состоящей из тонкого чередования глинистых известняков, мергелей, 
глин и в меньшем количестве песчаников. Все 'Породы окрашены в тем
ные цвета, иногда почти черные. Довольно часто встречаются совер
шенно окремненные прослои.— черные. зеленоватые и красцоватые. в ко
торых іпод микроскопом можно видеть остатки радиолярий.1 ТСщѳ 
в J озо г. в пачке черных пиритизированныіх глин были найдены неопре
делимые остатки (Костистых рыб. Мощность пачки вероятно не превы
шает 40 м. Сраівтгвая разрез Туапсинского района с южной частью Во
енно-Грузинской дороги и Кахетией, я уже обращал внимание на по
разительное подчас сходство этих столь удаленных друг от друга рай
онов (7, стр. 1457— 1458). В частности, темноцветная пачка даже в де
талях соответствует аінанурскому горизонту, выделенному В. П. Р е н 
та р т е н  о м  по Военно-Грузинской дороге и Н. Б. В а с с о е в и ч е м  
в Кахетии.

И. Э. К а р с т е н с  сделал сводку материалов, касающихся распро
странения ананурского .горизонта по всему южному склону Кавказского 
хребта, причем оказалось, что несмотря на небольшую свою мощность 
этот горизонт является весьма постоянным (11).

О в и т а  К о х  от  х. Та толща, которая в более северной (Алене пн- 
ской) зоне занимает, примерно, такое же стратиграфическое положение, 
в некоторых частях по своему облику довольно 'близка к сеноману юж
ной (Туапсинской) зоны. Однако в ней не было обнаружено признаков 
вулканического материала, и темноцветная пачка, (ананурский Гори
зонт) также отсутствует. Серые, часто слюдистые, неровно-слоистые пес
чаники. обычно известковистые. с большим количеством пирита, распы
ленного и в виде отдельных кристаллов и сростков, чередуются с серыми 
же неплотными мергелями. Толщина отдельных слоев 10— 100 с.и. Не
редко встречаются более плотные мергели и прослои темных глинистых 
известняков. Описанные породы весьма близко напоминают некоторые 
разности так называемого темного флинта, по возрасту относящегося,

1 А. В. Х а  п а к  ой. подтвердивший наличие  :ід о г ь  р ад и ол яри и ,  счел в о з м о ж - 

шли иыдімііті, представителей ии-кольких родов .
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скорее всего, к  верхам мела и палеоцену (?). Нужно еще заметить, что 
местами, повидимому в основании толщи, появляются слои, очень по
хожие на альб Сочинского района, Это — темные глинистые известняки, 
тонкослоистые (5—*20 см) с еще более тонкими прослоями темных зеле
новатых глин. Однако остатков АисеШпа, характеризующих сочинский 
альб, здесь не было найдено. Во всяком случае даже по литологическому 
сходству — ибо мы вообще лишены, за немногими исключениями, более 
основательной аргументации — приходится отметить возможность не
сколько более древнего возраста низов описываемой толщи.

Верхняя часть толщи также обладает некоторыми отличительным if 
особенностями. Она имеет вид цементной свиты, но окрашенной в тем-

Рис. з.

ные тона, такое же тонкое чередование плотных, звенящих кремнистых 
известняков и мергелей с раковистым изломом и гладкими поверхно
стями; эти более плотные слои то сближены, то разделены тонкими про
слойками глин. По внешнему виду единственным отличием от цемент
ной свиты является .их темносерый, иногда почти черный цвет; темная 
окраска совершенно не свойственна туроноким и сенонским отложениям 
Кавказа, поэтому и эту часть разреза я  предположительно причисляю 
пока к  сеноману. В отличие от южной, туфогенной серии ееномана — 
свиты р. Паук, сеж майскую толщу северной зоны я называю овитой Ко- 
хотх, по имени хребта, где она типично выражена.

С ів и т а  М а р к х о т х .  Не останавливаясь долго на отложениях ту- 
рона и сенона, несколько подробнее описанных ранее, укажу только, 
что нижнюю их часть составляет известная цементная свита ( s e n s u  l a t o ) ,  
слагающаяся главным образом из светлосерых и белых кремнистых из
вестняков и мергелей с большим количеством м и к р о ф а у н ы .  Употребляв
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шееся на знание цементной свиты не вполне удачно. В Туапсинском 
шпоне это название было распространено на всю толщу (цементная 
пшгга в широком смысле); в окрестностях Новороссийска под этим име
нем в настоящее время понимается только пачка «натуральных» мер
гелей. Вместе с тем фациальный состав всей толщи несколько изме
няется. и местами название литографской свиты было бы даже более пра
вильно.

Впервые цементные породы были встречены в хребте Маркхотх в 
окрестностях Новороссийска. По имени хребта я называю с п и т о й  Марк
хотх цементную свиту 
( s e n s u  l a t o )  и соответ
ствующие породы Ново
российского ра ііона 
(свиту романчиков, сто- 
пластовую или цемент
ную свиту ( s e n s u  str io -  
to )  и свиту известня
ков). Не считая жела
тельным в каждом от
дельном' районе обозна
чать одни и те же тол
щи разными названия
ми. я предлагай) рас
пространить термин 
маркхотхская свита па 
всю полосу побережья 
от Новороссийска до 
Туапсинского района.

С в п т а Д е д е  р- 
к a іі. Верхняя часть 
оенонских отложений 
представляет собой так 
11 азива е м ы і і с вет л ы и 
флп т .  ха рактернзую- 
щнйсн чередованием 
зеленоватых глнн и 
плотных светлых мерге
лей с шероховатыми 
поверхностями : иногда 
встречаются прослои 
м 11 к ро кон гл омерата.

Серия светлоокрашенных пород заканчивается с п о и г о л и т о в» ы м 
г о р и з о н т о м ,  состоящим из светлых окремнеиных слоев, выступаю
щих тонкими карнпзиками среди более темных глин п мергелей.

Напомню, что за отсутствием макрофауны и пригодной для страти
графических обоснований микрофауны предложенная мною в преды
дущем отчете схема возрастных делений базировалась только на паралле- 
лнзации сходных свит нашего района и более восточных частей той же 
флишевой полосы.

Я уже проводил параллель между отложениями верхов туапсинского 
мела и районами, исследованными В. П. Р е и г а  р т с н о м  Военпо-Гру- 
кіпюкая дорога) и Н. Б. В а с-сое в и ч  е м в южной Осетии и Кахелши

Цементная свита сопоставлялась с литографской свитой Военно

Рис. 4.
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Грузинской дороги, а светлый флиш — о орбитондной свитой (sen su  
lato), выделенной 'впервые В. II. Р е н  г а р  т е н о м  (19, стр. 881). По 
возрасту светлый флиш считался относящимся к маастрихтскому ярусу, 
цементная свита — к  более низким горизонтам сенона и турону. 1

В самое последнее время появился ряд новых 'работ указанных ис
следователей. в которых уточняются данные ими ранее предваритель
ные стратиграфические схемы (5 . 6 ).

Если теперь пытаться сравнивать наш разрез с этими более новыми 
схемами, то іможно уловить ближайшее сходство нашего светлого флиша. 
(свиты Дедеркай) с сабуинскими слоями, которые Н. Б. В а с с  о е в  и ч 
считает относящимися частью к. маастрихтскому ярусу, а частью еще 
к шампанскому.

Верхнюю часть наше,го разреза составляет темный флиш, который но 
антологическим признакам был разделен на три свиты. В первой из них 
( с в и т а  А т о й )  наблюдается довольно равномерное чередование плот
ных темносеры'Х мергелей, выступающих .карнизами, и: менее плотных 
(и менее сильно извест ков истых ) мергелей — «трескунов»: в низах еще 
довольно много отдельных прослоев зеленоватых глин, светлых мерге
лей и светлых глинштых известняков. В верхней части намечается по
степенный переход <и следующей — к а д о ні с  к о й с в и т е. состоящей 
из более толстых (до 2 м) слоев трескуінов, разделенных песчаниками и 
плотными темными мергелями. Наконец, для третьей свиты— с в и т ы  
К а з а ч ь е й щ е л и 2 характерно (Присутствие большого количества 
слоев песчаника, толщиной до 1 м, чередующихся с темными мергелями. 
Общая наблюдавшаяся мощность темного флиша оценивается в первом 
приближении цифрой около 300 м. Для всех трех свит характерно на
личие кремнистых прослоев.

Палеонтологического материала, 'пригодного для установления воз
раста, найдено не было. Косвенные соображения, основанные опять-та-ки 
на параллелизации с далекими восточными районами, позволили пони
зить обычно принимавшийся всеми эоценовый возраст темного флиша до 
верхов мела и палеоцена •(?). Если сравнивать наш разрез с более но
выми схемами, данными для Кахетии и южной Осетии (5 . G). то можно 
считать нижнюю часть темного флиша (свиту Агой) наиболее близкой 
к слоям квитеры. а верхнюю его часть — к ніахветильской свите (надор- 
битоидныім слоям). Слои квитеры Н. Б. В а  с с о е в и ч  по .возрасту от
носит к верхам маастрихтского яруса, а шахветильскую свиту — к дат
скому ярусу и палеоцену. Возраст слоев квитеры обоснован наличием 
там соответствующих форм орбитоидов. До появления собственных па* 
леонтолотичеоких находок ( наша стратиграфия поневоле должна осно
вываться на схемах тех районов, где имеются' палеонтологические обос
нования подразделений, и с которыми наш район обнаруживает столь 
необычайное сходство.

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ТЕКТОНИКЕ

Основные особенности тектоники были уже рассмотрены вкратце в 
прошлом году (1. стр. 145S— 1462). Откладывая полное изложение этой

1 В предыдущем отчете я неправильно приписал установление упоминавшейся 
гам надорбитоидной свиты В. II. Р е и г а р т е н у. Этот термин принадлежит
Н. Б. В а с с о е в и ч у.

3 Эта Казачья щель находится между pp. Tv и Небуг. Имеется еще другая Ка
зачья щель вблизи пос. АнастасьевкиГ
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главы до более подробного отчета. >і остановлюсь здесь в нескольких 
слонах лишь на некоторых общих моментах.

В начале представляемой статьи упоминалось уже. что но всем районе, 
.можно выделить несколько сравнительно более крупных складок, вытя
нутых в  общем с северо-запада на юго-восток. В предыдущем отчете ука
зывались три главные антиклинали — Долменнан. Шепсинекая и К аш 
тан она я. В северо-западной части района наблюдается' на некотором 
участке изменение простирания всех складок на близкое к меридиональ
ному. далее снова сменяющееся на северо-западное. На крыльях более 
крупных (-.кладок, чрезвычайно сильно развита мелкая складчатость 
второго и высших 'порядков. Все складки либо несимметричные, либо 
опрокинуты па SAY. Во многих случаях бывает очень трудно решить.

Г in', ri.

в каком положении находятся слои. — в нормальном или опрокинутом. 
В поле постепенно вырабатываются некоторые методы, позволяющие, 
иногда довольно определенно отвечать на- этот вопрос. Уже давно извест
но чрезвычайное 'развитие па поверхностях плотных слоев таік называе
мых флншевых фигур пли иероглифов. Самые разнообразные по форме, 
они. повидимому. имеют различное происхождение. Это происхождение 
флншевых фигур еще далеко не выяснено, но мне кажется, что на ряду 
со следами жизнедеятельности организмов (ходы чернен и т. д.). на. ряду 
с настоящими органическими остатками (?). встречаются образования, 
не имеющие ничего общего с органическим миром. Впрочем, это является 
отдельной темой, а сейчас я только отмечу, что. хотя флишевые фигуры 
наблюдаются иногда на. обеих поверхностях слоев, но особенно много
численны и особенно часто встречаются они на нижней стратиграфиче
ски поверхности. Слон песчаника нередко обладают неровно-волни
стыми. бугристыми поверхностями: эти неровности также приурочены 
главным образом к нижним поверхностям, тогда как верхние обычно
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бывают ровными. Кроме двух укачанных особенностей — распростране
ния флишевых фигур и неровного бугристого рельефа — главным обра
зом на нижних поверхностях слоев, решению вопроса о нормальном 
или опрокинутом залегании помогает1 также изучение характера косой 
слоистости, которую нередко удается наблюдать в песчаниках.

Возвращаясь к основным элементам тектоники Таупсинского райо
на, отмечу наличие разрывов на крыльях складок. Поверхности раз
рывов наклонены иногда более 'Круто, иногда полого, даже волнисто-го
ризонтально, причем все падают на NE (местами на Е). Эти разрывы 
частью мыслятся «в виде осложнений на крыльях складок, а перемеще
ния по ним не должны быть особенно значительными» (7, стр. 1461).

В прошлом году я  предполагал возможным наличие разрыва вдоль 
юго-западного крыла Каштановой антиклинали; основания для этого 
были получены за пределами заснятого района при маршруте но р. Аше. 
Не ірешаясь протягивать без дополнительных наблюдений этот разрыв 
далеко на северо-запад, я отметил вместе с тем отсутствие туфогенной 
свиты на юго-западном крыле антиклинали ; это могло быть объяснено 
«либо пропуском, вследствие чрезвычайно недостаточной обнаженности, 
либо тектоническими причинами, либо, наконец, фациальными измене
ниями» (7, стр. 1459). Работами 1931 г. выяснено, что отложения сено- 
мана здесь имеют иной фациальный состав. Вместо туфотенной свиты 
р. Паук и анаиурокого горизонта здесь появляется кратко охарактери
зованная выше свита Кохотх. На основании такого фациалыюго разли
чия я не только с большой уверенностью протягиваю на северо-запад 
упомянутый разрыв, но и придаю ему несколько большее структурно»' 
значение. Я считаю, что эта тектоническая линия разделяет две зоны: 
именно Туапсинскую — между нею и Черным морем — и Алепсігнскую, 
заключенную между этой линией и той, которая ограничивает следу ю- 

4 щий Псеушхинский покров. Псеушхинский покров, установленный 
еще в 1930 т., является также самостоятельной структурной единицей.

Мне представляется! вероятным, что геологическая структура Кав
каза характеризуется наличием ряда узких зон, внутри которых строение 
остается весьма постоянным на чрезвычайно большом протяжении іго 
простиранию. Трудно бывает установить постепенны е фациальные изме
нения, постепенный переход одних зон в другие, потому что эти зоны тек
тонически сближены друг с другом, разделены крупными разрывами, и 
промежуточные, переходные их части отсутствуют. Отсюда вытекает вто
рая особенность структуры южного склона Кавказского хребта, подме
ченная еще В. IT. Р е н  г а р  т е н о м  по Военно-Грузинской дороге (19), 
но распространяющаяся, мне кажется, и на весь южный склон, — это 
наличие ряда крупных тектонических линий, по которым в виде чешуй, 
надвинутых к югу, приходят в соприкосновение разорванные фациаль
ные зоны.
КРАТКАЯ СВОДКА НАБЛЮДЕНИЙ ІІРИ МАРШРУТЕ К МАССИВАМ 
ФИПІТ И 011ITEH

Маршрут длился 10 дней и был начат из черкесского аула Боль
шое Псеушхо. Далее р. Шаюк — р. М. Наужи — перевал через, Главный 
хребет у г. Лысой (г. Пшенахокузх) — но водоразделу на юго-восток до 
верховьев р. Хахопсе — р. Хахопсе — армянский хуг. Тубы — через вер
ховья р. М. Ш амук (р. Поуисе) и р. Б. П Іамук— гора Туба — гора 
Чуба — гора Фишт — Синодахский перевал — оз. Синодах — водораз
дел между pp. Цице и Белой — гора Гузерипль — Белореченский не-
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ревал — перевал Маврикошха — тора Хуко — по водоразделу Главного 
хребта до подножия юры Аугль — спуск в р. Терсакан — Главный хре
бет (Грачеиский перевал) — р. Тугупсе — хут. Тубы —  вниз по р. 
Пигехе — Алтубиналохский перевал — сел. Алтубииалох —■ .вниз по 
р. Пшиш. через хут. Ханжахетх (Ханжатех), сел. Перевальное, Гоіітх — 
через р. Островскую к  ст. Гойтх.

В конце полевого периода была совершена еще одна небольшая п я 
тидневная экскурсия по следующему маршруту: дер. Анастасьевка — 
перевал через Главный хіребет «Перевал» — Терзиаиов хутор па 
]>: Пшиш — сел. Котловинное — сел. Маратук — Вторые Волчьи ворота — 
хут. Тубы — гора Сахарная голова — хут. Тубы — сел. Котловинное — 
сел. Гунайское — разъезд Пшиш — ст. Гойтх. ■

Детальное геологическое описание обоих маршру тов и сводка по
лученных данных приводятся в другом месте (10); здесь же ограничусь 
лишь главнейшими сведениями.

Следует отметить прежде всего чрезвычайно птрокое развитие юр
ской толщи Гойтх вместе о подчиненной ей іжарцсво-порфировой сви
той горы Индюк (см. карту, табл. II). Наличие черных юрских глин по 
р. Пшехо было указано еще раньше И. И. Н и к ш и ч е м  и мной (14). 
Теперь удалось связать эти выходы с черными глинами Туапсинского 
раііюна и доказать распространение их в виде сплошной полосы, которая 
с северо-востока ограничена грядой верхне-юрских и неокомских изве
стняков. Эти последние, слагая массивы Фишта и Оштена. гору Чубу, 
гору Нагой-Копіки. гору Абадзеш, хребет Нагой-Чук, тянутся отсюда на 
северо-запад в виде эскарпа вдоль р. Пшехи. Эскарп урочища Черно- 
горья представляет собой юго-западное крыло синклинальной складки, 
установленной по р. Пшехо между I и 11 Волчьими воротами И. И. Н и- 
к ш и ч е м  и мной (14). Эта синклиналь, осложненная на северо-восточ
ном крыле разрывом, 'протягивается далеко на северо-запад и между 
сел. Елисаветпольским и ст. Навагинской пересекает Туапсинскую жел. 
дор. Известняки западнее уроч. Черногорье по возрасту не старше ти- 
тона. По р. Пшехе. у Волчьих ворот, видна находящаяся в их основании 
толща красной брекчии. Трансгрессивное и несогласное залегание изве
стняков на толще черных глин свидетельствует о проявлении андийской 
фазы Тихоокеанской эпохи складчатости (S. 9). а кроме того доказыает 
более древний возраст черных глин (свиты Гойтх). Можно было бы еще 
сомневаться в том. что это та же толща глин, которая слагает водораз
дельную часть Главного хребта в Туапсинском районе, и возраст которой 
является там спорным. Однако полоса черных глин протягивается непре
рывно от горы Фишт до линии Туапсинской жел. дор., а по моим пред
ставлениям продолжается и значительно дальше на северо-'заиад. На 
всем этом протяжении удалось проследить также распространение вулка
ногенной свиты горы Индюк, входящей в состав гойтхской толщи черных 
глин. Кварцевые порфиры и их туфы, туфогенные песчаники и туфиты. 
чередующиеся с нормальными осадочными породами, вытянуты в виде 
трех полос. Две из них являются непосредственным продолжением отме
ченных уже в Туапсинском районе. Южная проходит через дер. Ана- 
стасьевку, далее вдоль хребта Мзсцу, через гору Псечеф и на меридиане 
горы Шесси сходится со средней полосой, следующей вдоль водораздела 
Главного хребта. Третья северная полоса пород свита горы Индюк т я 
нется по правобережью р. Пшиш, слагая гору Шесси и ее отроги, гору 
Соборскалу и далее прослеживается до водораздела Главного хребта и 
пересекает его несколько западнее оз. Хуко. По р. Пшиш, ниже сел. Ко-
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ТЛОВИННОГО. свита горы Индюк перекрывается трансгрессивно верхне- 
юрскими изестняками. Последние сомнения, которые еще могли быть 
в отношении нижне- (или частью средне-) юрского возраста всей толщи 
черных глин — свиты Гойтх, теперь должны исчезнуть.

Т А Б Л И Ц А II 
МАРШРУТНАЯ ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ БАССЕЙНОВ 

РЕК ПШЕХИ И ПШИША В ЗАП. КАВКАЗЕ.
Составил О. С. В я л о в  в 1931 г.

57°15' S7°3T

Л е г е н д а :  I — нижний мел. 2 — верхняя юра — валанжин. 3 — лейас (и доггер?).
4 — туфогенная серия (свита г. Индюк) внутри юрской сланцевой толщи лейаса  
(и доггера?). -5 —  свита Хуко (Pz). в —  Граниты и кристаллические сланцы.

7 — маршруты.
Масштаб 1:1.000.000.

Maрпірутные исследования 1931 г. позволили протянуть выходы гра
нитов несколько дальше к северо-западу но сравнению с бывшими из
вестными в литературе. Оказалось, что крайний западный выход грани
тов вообще, на Кавказе находится вблизи верхнего армянского хутора 
’Губы (на р. Пщехе), где граниты слагают гору Сахарную голову. Ими



Т еологические и сслед ован и я  1931 г. в  -Зап. К а в к а з е  7
---------■*> ...... '
же. новидимому, сложена гора Пшеиси. Около перевала Маврикошха эта 
полоса гранитов подходит к  водоразделу Главного хребта и соединяется 
здесь с выходами, отмечавшимися уже ранее (13). Под микроскопом гра
нит микроклиновый, с хлоритизированным биотитом. Во всех шлифах 
наблюдается милонитизация его. 1

Интересное обнажение встречено на водоразделе Главного хребта, 
окало горы Хуко (обн. 56). Здесь снизу вверх появляются среди осы
пей коренные выходы "черных известняков с тонкими кальцитобыми ж ил
ками. Немного выше развиты черные сланцы : они сильно слюдистые и 
содержат большое количество очень мелких угловатых зерен кварца. 
щ них также довольно много конкреций с пиритом в середине; за ис

ключением некоторых разностей эти сланцы мало похожи на обычные 
л юрские сланцы. На Ю м выше первого выхода обнажения этих пород 

прекращаются, — здесь начинаются сплошные завалы массивных серых 
> известняков, а еще через 15 м и их коренные выходы. Этими известия- 
; ками и сложена большая часть горы Хуко. Они массивные, пепельно- 
\ серого цвета, более темные, чем основная масса верхне-юрских (и ва- 

ланжиноких) известняков. На 25 м ниже .вершины торы обнаружены 
г стебельки криноидей — единственные остатки ископаемых, которые уда

лось найги в известняках, правда, при беглом их осмотре. Самая верх
няя часть горы Хуко, последние 20 м, сложены очень плотными се
рыми конгломератами. Они состоят главным образом из кварцевой 
гальки до 3 гм в поперечнике, но имеются участки, где галечка очень 
мелкая и порода приобретает характер крупнозернистого кварцевого пе
счаника; встречаются галечки черного известняка; цемент известкови- 
стый. Залегание перечисленных пород, так же как и их взаимоотноше
ния, неясны. Точно также неясно и положение их в стратиграфическом 
разрезе.

Оставляя этот вопрос открытым, я все же укажу на возможность 
принадлежности сланцев и известняков горьг Хуко к пермской системе. 
Во всяком случае по характеру и последовательности они весьма напо
минают разрез перми, описанный В. Н. Р о б и н с о н о м  (20) для более 
восточного района.2

Остается оказать несколько слов о массивах Оштена и Фи шт. Как 
уже упоминалось, в главной своей массе они сложены верхне-юрскими 
известняками. Ниже известняков выходят черные глинистые сланцы, 
судя по найденным в них В. Н. Р о б и н с о н о м  и мною аммонитам, 
относящиеся к  лейасу. В основании массива Фишта залегают граниты, 
обнажающиеся как по р. Белой, так и  на Белореченском перевале. В со
став известняковой толщи несомненно входят титонские известняки и 
подстилающие их брекчии. Но, новидимому. ^присутствуют, может быть 
не везде, и  более низкие горизонты верхней юры. Об этом можнр судить 
по небольшим сборам фауны, сделанным В. Н. Р о б и н с о н о м ,  в из
вестняках Нагой Чук. В. Ф. П ч е л и н ц е в ,  определивший отсюда Pa
tella aff. su'bpretiosa Pc el., Ptygmaiis brunirutana T lin  r m. и Phaneroptt/- 
xis robinsoni P c e  1., пришел к выводу о лузитаноком возрасте этих изве
стняков (7, стр. 139).

Горы Фишт (2852, 41 м) и Оштен (2807. ПО м) являются крайними 
западными пунктами на Кавказе, где еще сохранились небольшие ѵіед-

1 Шлифы fi или ЛЮ оезНО II |>0<\\10Т]Н‘І11,Г Г. II. А Г il Л II Н 1,[ м.
В. H. Р о <-> и н с о и был так люгіезец. что дал мне возможность ознакомиться 

е рукописью его печатающем*-!! статьи.
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ники. Из них наиболее крупным является ледничок на северном склоне 
горы Фишт. Хорошо сохранившийся- древний -рельеф позволяет говорить, 
что б  один из более ранних 'моментов последнего оледенения іѳдниками 
была захвачена гораздо большая площадь.

В отличие от представлений Н. М о р о з о в а  (13) о чрезвычайно 
сложном тектоническом строении массива, мне кажется, что тектоника 
здесь в общем сравнительно проста и характеризуется наличием не
скольких 'Пологих 'Складок, лишь с местными осложнениями.

Проделанных кратковременных маршрутов, занявших в общей слож
ности 15 дней, конечно, совершенно недостаточно для того, чтобы -$ать 
общую картину геологического строения ©сего района между Туапсин
ской жел. дор. и горой Фишт. Эти маршруты позволили лишь просле
дить распространение некоторых 'Свит и составить схематическую и»-. 
верстную геологическую карту, прилагаемую к  более полному отчету^ 
(10). Я позволю себе только высказать несколько предварительных со* 
ображений в отношении тектоники. Очевидно, граниты, выходы которых 
прослежены почти до сел. Тубы, продолжаются и дальше на северо-запад*, 
под покровом нижне-юрских пород. Для меня несомненно, что граниты^ 
такж е участвуют в складчатости, а не являются абсолютно неподатлив 
выми. Однако, конечно, гран ты , сланцевые толщи и известняки раз-^ 
лично реагируют на проявление тангенциальных напряжений. Просле
живая разрезы с северо-востока на юго-запад, мы видим в пределах на
шего района следующую ,картину. На северном склоне Главного хребта, 
там, где развиты палеогеновые и  меловые отложения, тектоника очень 
проста: однообразное, пологое падение всех пород на северо-восток 
с совершенно незначительными чисто местными осложнениями. Далее 
появляются нормальные сравнительно пологие складки. Из них син
клиналь Волчьих ворот с отмеченным на северном крыле разрывом вы
держивается на большом протяжении. В ядре ее помещаются породы 
нижнего мела, а в .крыльях выходят верхне-юрские известняки. Еще 
дальше вступаем в полосу развития легко податливых юрских глин, 
сдерживаемых, однако, находящимся под ними гранитным массивом. Но 
сразу после того, как массив пройден, после того, как  пройден этот не
сравненно менее податливый угіор, начинается более сложная тектоника, 
характеризующаяся чешуйчатым строением с опрокинутыми разорван
ными складками и надвигами.

На основании такою представления можно подойти в первом при
ближении к решению вопроса о том. где находятся корни тех верхне- 
юрских-валанжинских известняков, которые, входя в состав Псеуш- 
хинского покрова, залегают в виде островов на нижне-меловых отложе
ниях. Эти коріги находятся не дальше южного крыла синклинали 
Волчьих ворот, а горизонтальная амплитуда надвига, таким образом, 
не превышает 13 км.

г
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(ШИіОСііОАХ INVESTIGATIONS PERFORMED IX 19:Ц TN EASTERN

C A U C A SU S
О. VIA LO  V (Leningrad)

SUMMARY

In 1031 there was continued the Tuapse crossing of the Main Caucasus 
Range (along the line of the Tuapse ra ilw ay), commenced by the author in 
1030. There were ;ilso performed investigations along some ways between the

1Ѳ 3ei:. 2688. — Записки Мшіер. общ.; тг. І.ХЩ. Вып. I.
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line of the Tnapse railw ay and the m assift F ish t and Oshten. T h en eratigrap 
hical scheme being elaborated in 1ÏI.30 (7) has rem ained almost « c h a n g e d .  
Only at places was it possible to introduce more accurate data агн* also to 

^supply some of the com plicated questions with additional foundation.
The follow ing sequence of strata is established in ascending ordei^:
Goitkh series. Black shaly clays with concretions of siderite and tjjpn in 

terbeds of sandstones. To this series are subordinated sheers o f quartz porphy
ries, tu ffs  and tu ffites  (the series of m ount Tndiuk). The same series of\J>lack 
clays apparently includes in its upper part a. somewhat d ifferen t p a t t i  of 
rocks (Kukoi horizon) which is represented by an alternation, of sandstojtes 
and clays. The Goitkh series belongs to the Lower and perhaps p artly  to m e  
M iddle Jurassic.

Гррег Jurassic —  Y alanginian. Lim estones with Tithonian fauna were 
found only in the form  of separate som etim es-enorm ous blocks, the appearanc^  
of which is connected with tectonical processes. j

Neveb series. A series of breccia-like, p artly  zoogenous lim estones amq 
marls. It ranges in  age between the Tapper Tithonian and the Lower Neoco-j 
mi an. A ll the contacts observed of th is series with other rocks are of tecto*  
nical origin. ’

Lower Cretaceous. A m ong the Lower Cretaceous strata there1 are d istin 
guished two series belonging to the A ptian and the A lbiau. The Dolm en se
ries consists of compact sandstones, som etim es with conglom erate partings 
and in the upper part w ith  clay partings. B y  means o f a transitional areno- 
argillaceous series it  is connected with a series consisting of black and dark- 
grey clays, som etim es of an olive green shade, w ith th in  interbeds of sand* 
stones and concretions of siderite. A pparently  this series is analogous to the 
N aftis-khevi series of Kakhetia.

The U pper Cretaceous begins with the Cenomanian, being facia lly  d iffe 
rently d isplayed in the SAV pai»t (Tuapse zone) and in the NR part (A lepse 
zone) of the. region.

In  the first zone is d istinguished the Pauk series, consisting of alter
n ating dark-grey or greenish clays, unequally flaggy  sandstones, s il ic if ik l and 
tuffogenous rocks (tu ffaceous sandstones, tu ffite s  and in freq uently  tu ffs  of 
augite porphyrites). H igher lies a very constant dark-coloured patch con
sisting of a very thin alternation of orgillaceous lim estones, m arls, clays and 
in a less quantity sandstones. Rather frequently occur entirely  s ilic ified  in ter
beds in which through a microscope are visible rem ains of Radiol aria  (Ananur  
horizon). In the other. A lepse zone the same stratigraphical position is occu
pied by the Kokhotkh series, in which no signs of either volcanic m aterial 
or siliceous rocks of the A nanur horizon were detected. A t the base there are 
grey m icaceous unequally bedded sandstones a lternating w ith also grey not 
compact marls.

N ot in frequent are interbeds of dark argillaceous lim estones. The upper 
part is represented by com pact siliceous lim estones and m arls very sim ilar to 
the rocks of the Cement series (Markofkh series), but which are characterized  
by a dark-grey, sometim es almost black colouring.

The Markotkh series includes ligh t grey and white siliceous lim estones and 
marls with a great quantity of m icrofauna. This series of rocks is known u n 
der the name of Cement series, hut th is name, due to various reasons, cannot 
be considered as successful.

The Dedorkai series is characterized by an alternation of greenish clays 
and ligh t com pact marls w ith  uneven surfaces. Som etim es there occur in ter
beds of microconglom erates.
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T h e*cries o f light-coloured rocks Is crowned by the Spongolite horizon, 
ronsistm jjof light silieified  beds perform ing then screeds am ong darker clays 
and maJHs.

D ue to the absence of m icrofauna the scheme of the probable subdivisions 
is шацііу based 011 the parallelization o f sim ilar series of the region under 
discus&jon and of the more eastern parts o f the same flvsch  zone (the Geor
gian M ilitary Road and K akhetia). These correlations allow us to refer the  
light^tlysch (Dederkai series and the Spongolite horizon) partly to the Maes- 
trichftian and p artly  also to the Campanian stage. The Markotkh series is re- 
f r f m  to the lower horizons of the Senonian and to the Turonian. The upper 
p # t  of the Tuapse section consists of the dark flysch, which according to 

dfmological characters was subdivided into three series: the Agoi series re
presented by a rather regular alternation of dark grey compact marls and 
^ ss com pact m arls locally  termed «treskun». The upper parts of the series 
Blows, a gradual transition to the fo llow ing Khadosh series, consisting of 
thicker (up to 2 meters) beds of «treskun» separated by sandstones and dark 
pompact marls. F in a lly  for the third Kosalt Gorge series is characteristic the 
presence o f a great quantity of sandstone beds up to one m eter in  thickness, 
alternating w ith dark marls.

The dark flysch  probably belongs to the Upper Cretaceous.
In  the entire region there are d istinguished  several large folds, com pli

cated by sm all folding, which are not u sually  sym m etrical or are reversed to
wards SW . A num ber of disruptions is pointed out. which are assumed partly  
to occur in the form  of com plications on the lim bs of th e .fo ld s. Some of them 
however are of larger structural sign ificance. One such tectonical line sepa
rates the Tiiapse and the A lepse zones, whereas the second lim its the Pseu- 
shkho cover, which also represents an independent structural unit.

I t  seems very probable that the geological structure of the Caucasus is 
characterized by the presence of a num ber of narrow zones, in  the inner part 
of which the structure is o f a very constant character over an extrem ely large 
stretch along strike. I t  is som etim es d ifficu lt to establish the grand u al facial 
changes and the transition of one zone into others because these zones, te c h n i
cally  brought close together, are separated by large disruptions, their transitio
nal parts being absent.

From  here, arises the second structural p ecu liarity  which characterizes the 
southern slope of the Caucasus Range —  it  is the presence of a number of large 
tectonical lines, along which, in  the form  of scales which overthrust southwards, 
comes into contact the disrupted facia l zones.

B r ie f sum m ary of observations along the ways to the m assifs F ish t and 
Oshten (sec map, table I I ) .

The extrem ely w ide distribution of the Jurassic Goitkh series should be 
noted together w ith  the subordinate quartz porp hyry'series o f M ount Indiuk. 
This series is transgressively and unconform ably overlain by the red breccia 
and the lim estones of the Tithonian and V alanginian  (?) ,  which makes evident 
the m anifestation of the Andian and the A dygei (Callow ay) phases of the 
P acific  epoch o f fo ld ing  (8 ,9 ), and besides proves the more ancient age of the 
Goitkh" series which was usually  referred to the Lower Cretaccous. Further it 
was pointed out that the extrem e western outcrop of granites on the Caucasus 
is situated near the Tuba farm  on the Pshekha River. On the watershed of the 
Main Range, near m ount Khuko, is discovered an interesting series of rocks, 
which by its  character and succession of strata reminds one of the Paleozoic 
section described by V. Robinson in a more eastern region (2 0 ).

The m assifs Oshten and F ish t consist in  their m ain mass of U pper Ju-
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rassie lim estones am ong which at places there are present not o i^ fcth c  Titho- 
,nian, hut also the Luzitanian stages. Beneath the lim estones are e e o s e d  black  

/sh a le s  of the Lias. Tracing the sections from N E  to 8ЛѴ, we obselve w ith in  
the lim its of the entire region the follow ing features. On the nortiïem  slope 
of the Main Range, there, where are developed the Paleogene and Cretaceous 
strata, the tectonics is very  plain, —- a uniform  gentle dip  of all £he rocks 
towards N E . F urther normal com paratively sloping folds o f the U^per J u 
rassic and Lower Cretaceous make their appearance. S till further Це enter 
the zone of developm ent of the easily y ie ld ing  Jurassic clays, -which kre re
tained however by a granite m assif occurring below them. B ut immeolÉÉely 
the m assif, —  this rigid  mass. —  has been passed, more com plicated tecl 
begins, which is characterised by an imbricated structure with reversed' 
rupted folds and overthrusts.
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 1934 год НА ЖУРНАЛ

И З В Е С Т И Я
ГОСУД А РСТВЕН Н О ГО

ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА
Отв. редактор акад. В. Л. КОМАРОВ. Зам. отв. редактора проф. Я. С. ЭДЕЛЬШТЕЙН.

ГОД ИЗДАНИЯ 66-й.

ЗАДАЧА ЖУРНАЛА: освещение вопросов всех отделов географии и в особенности 
связанных с географическим изучением Союза ССР и сопредельных стран.

ПРОГРАММА ЖУРНАЛА: а) оригинальные статьи по физической географии, матема
тической географий, метеорологии, статистике и экономической географии, этно
графии и фольклору и истории географических исследований, а также по дисци
плинам, смежным с географической наукой, б) описание путешествий и экспеди
ций, в) деятельность Географического общества, г) рефераты и мелкие статьи по 
предметам занятий общества, д) библиография.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: на го д — 15 р., на б м ес.— 7 р. 50 к.

Выходит 6 книг в год. А дрес редакции: Ленинград, Демидов пер., 8а.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ отделениями, магазинами и уполномоченными ОНТИ, 
общественными сборщиками подписки на предприятиях, всеми магазинами 
КОГИЗа, всеми почтовыми отделениями и письмоносцами.
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МОСКОВСКОГО ОБЩЕСТВА ИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИРОДЫ

ОТДЕЛ ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ

ГОД ИЗДАНИЯ 105-й. Отв. редактор акад. А. Д. АРХАНГЕЛЬСКИЙ.

ЖУРНАЛ ПОСВЯЩЕН вопросам геологии и палеонтологии. Главное внимание сосре
доточено на разработке следующих разделов минералого-геологических дисциплин: 
1) тектоника, 2) литогеника, 3) учение о полезных ископаемых в его геолого
геохимических основах, 4) приложение геофизики к решению геологических 
вопросов. Кроме оригинальных статей, журнал печатает библиографию и критиче

ские обзоры текущей литературы по указанным отделам геологии.

ЖУРНАЛ РАССЧИТАН на следующих читателей: геологов, палеонтологов, инженеров- 
разведчиков, горных инженеров, географов, студентов старших курсов геологи
ческой, геолого-разведочной и географической специальностей вузов и втузов.

Выходит 4 книги в год. ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: на г о д — 12 руб., на 6 мес. — 6 р,уб.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: Главной конторой периодических изданий ОНТИ „Тех- 
периодика", Москва, Ильинка, пр. Владимирова, 4; на почте и отделениях и ма
газинах ОНТИ и КОГИЗа.



, РСТВЕННОЕ ТЕХНИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

^ ' (Е  У Н И В Е Р С И Т Е Т А М И  И Н А У Ч Н Ы М И  У Ч РЕ Ж Д Е Н И Я М И  Н А РК О М П РО С А

• :Г ,  -----------------------------------------------------------------------------------------

ЖДЕТСЯ ПОДПИСКА на 1934 год НА ЖУРНАЛ

ЗАПИСКИ
В С Е Р О С С И Й С К О Г О

МИНЕРАЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА
ГОД ИЗДАНИЯ 63-й. Отв. редактор проф. А. П. ГЕРАСИМОВ.

Журнал знакомит с современными успехами геолого-минералогических 
наук. Дает новые методы исследований по кристаллографии. Содействует 
углублению изучения геологического строения СССР и его минеральных 
богатств. Знакомит с новыми месторождениями полезных ископаемых и 

отдельными минералами.

Выходит 2 книги в год. ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: на год 8 руб.

А Д Р Е С  Р Е Д А К Ц И И : Ленинград, В. О. Средний пр., 72 6. ЦНИГРИ.

К СВЕДЕНИЮ ПОДПИСЧИКОВ
Главная Конт ора периодических и подписных изданий ОНТИ, „Техпериодика“ 

доводит до сведения всех подписчиков на научно-технические ж урналы, что жалобы:

1. Н а неаккурат ное получение очередных номеров ж урналов
2. Н а неправильности в адресе
3. Сообщения о перемене адреса

необходимо направлять: Москва, 19, Гоголевский бульвар, 27, Главной Конторе 
Л Техпериодика“.

В жалобах обязательно указывайте: номер подписной квитанции 
место подписки и свой точный адрес.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ отделениями, магазинами и уполномоченными ОНТИ, 
общественными сборщиками подписки на предприятиях, всеми магазинами 
КОГИЗа, всеми почтовыми отделениями и письмоносцами.


