




Г1Е  (0) <Д (D) 1Г Ш  Ж  
(D Ф Ф П»

Главный редактор 
И. И. МАЛЫШЕВ

Заместители 
главного редактора

Я.С. ЭДЕЛЬШТЕЙП  
и

Н. А. БЫХОВЕР

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ ГЕОЛОГИИ при СНК СССР 

МОСКВА — ЛЕН ИНГРА Д  
1 9 А 1



FIE ©  «Л© Г  Ж  Ж 
(D ® Ф Р

т о м

X
З А К А В К А З Ь Е

Ч а с т ь  I
ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Р е д а к т о р
В. П. Р Е Н Г А Р Т Е Н

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ ГЕОЛОГИИ при СНК СССР 

МОСКВА — Л ЕНИНГР АД  
1 9  4 1



РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ 
ГЕОЛОГИИ СССР

Б . П . Л сат ки н
A . А . Б л охи н
B . М. Б орей ш а  
Я ,  А . Б ы ховер
А . Г. В ологдин
A. П . Герасим ов  
И . И . Г орский  
И . Ф. Григорьев
B . Г. Г руш евой
А. А . Д убян ски й  
Н . Г. И ассин
A . II . И риш т оф ович  
Б. К . Л и х а р ев
B . И . Л уч и ц к и й
А . Н . М азарович  
И . И . М алы ш ев
A. II. М арковский
B . В . М ен нер  
Г. Ф. М ирчинк  
\А. С. М оисеев  |
М. В . М урат ов  
Д . В . Н ал и вки н

В . А . Н иколаев  
И . И . Н и кш ич
B . А . О бручев
C. В . О бручев
Е . В . П ав.говский
A . А . П олканов
B . П . Р ен га р т ен  
Б. Н . С ем ихат ов  
П . II. С т епанов  
\М. А . Усов 1
В . Д . Фомичев
А . С. Х ом ент овский
A . А . Ч ернов  
П . Б . Ч ихачев  
М. С. Ш вецов 
Д . И . Щ ербаков  
Я. С. Эделъш т ейн
B . С. Яблоков
В . И . Я ворский
А . Л . Я н ш и н

Ученый сек р ет а р ь  редакц ии
Н . И . М арочкин



ВВЕДЕНИЕ

Территория Закавказья по своим размерам (185 600 км2) составляет 
лишь очень небольшую часть всей площади СССР, менее 1%. Однако 
сложность и пестрота геологического строения этой области так велики, 
что в настоящем томе многие черты воспроизводимой картины удается 
обрисовать лишь общими штрихами. Это особенно относится к данным 
о богатых и разнообразных минеральных ресурсах края. Здесь пришлось 
ограничиться лишь общими характеристиками и перечислениями, в виде 
примеров, наиболее важных месторождений. Ссылки на главнейшую лите
ратуру должны восполнить эти пробелы.

Советское Закавказье составляют три республики: Грузинская ССР 
(69 600 км2) с автономными Абхазской и Аджарской республиками и авто
номной областью Юго-Осетии, Армянская ССР (30 000 км2) и Азербай
джанская ССР (86 000 км2) с автономной Нахичеванской республикой 
и Нагорно-Карабахской автономной областью. Административные гра
ницы трех Закавказских республик являются также и границами терри
тории, описываемой в данном томе.

Северная граница Закавказья начинается на Черноморском побережье 
от устья р. Псоу. Далее она поднимается на водораздел Главного Кавказ
ского хребта и следует по нему до верховьев Терека. Здесь граница отхо
дит к северу по водоразделу между бассейнами Терека с одной стороны 
и Ардона, Фиаг-дона и Гизель-дона с .другой стороны. Пересекши Терек 
у северного выхода из Дарьяльского ущелья, граница поднимается на 
водораздел между правыми притоками Терека, сначала Арм-хи и Кистин- 
кой, а затем Арм-хи и Джутой. Далее границей снова служит Главный 
водораздел. Обогнув верховья Аргуна, граница во второй раз откло
няется от Главного водораздела к северу и проходит через вершины Тебу- 
лос-мта и Диклос-мта, между бассейнами Аргуна и Андийского Кой-су. 
Верховья последней реки, известной здесь под именем Пирикитской 
Алазани, входят в состав Грузии. У вершины Шави-клде граница снова 
возвращается на Главный водораздел и следует по нему до меридиана 
горы Шах-даг. По отрогам последней граница спускается к р. Самуру, по 
которому она доходит до Каспийского моря. Кубинский район Азербай
джана является третьей областью зоны северного склона, входящей 
в состав Закавказских республик. Остальные границы Закавказья совпа
дают с государственными или выражены морями.

О расположении материала в настоящем томе можно судить по по
дробному оглавлению. Первая часть книги посвящена вопросам гео
логии, вторая — минеральным ресурсам и подземным водам. При 
обзоре огромного фактического материала необходимо было выбрать 
такую естественную группировку фактов, чтобы легко можно было 
найти интересующие детали и вместе с тем не утратить стройности и



ясности общей картины. В изложении обеих частей тома приняты различ
ные принципы распределения материалов.

В первой, геологической, части выделены следующие главы: географи
ческий очерк, стратиграфия, вулканизм, тектоника и геоморфология. 
Далее в изложении этих глав и особенно в стратиграфии и тектонике вы
двигается значение так называемых тектонических зон. Фактический ма
териал, приводимый в виде описания разрезов, тектонических элементов, 
интрузивных тел и пр., группируется так, чтобы получилось возможно 
более полное изображение геологии каждой из трех республик, составляю
щих Закавказье.

Во второй части, в обзоре минеральных ресурсов, в основу распреде- 
• ления материалов положено понятие о ведущих полезных ископаемых, 

которые и рассматриваются более подробно на фоне связанных с ними 
крупных промышленных проблем. В области Закавказья выделяются 
районы по экономическим признакам, причем для каждого из них наме
чаются ведущие полезные ископаемые, как играющие самостоятельную 
роль в экономике района, и все остальные ископаемые, являющиеся под
собным сырьем или строительными материалами. Чтобы избежать повто
рений и вместе с тем дать возможность легко составить представление 
о полезных ископаемых республики, обзор месторождений в каждом раз
деле "ведется последовательно по Грузии, Азербайджану и Армении. 
Так же построено описание минеральных источников, подземных прес
ных вод и вопросов инженерной геологии.

Вернемся теперь к основному принципу распределения материалов 
в геологической части тома по тектоническим зонам. Прежде всего необ
ходимо пояснить, почему понятие тектонической зоны достаточно широко 
для того, чтобы объяснить не только известные формы тектоники, но вы
явить также для каждой данной области единство стратиграфических и 
фациальных особенностей отложений, разъяснить морфологию района 
и многие другие явления, в том числе и распространение различных по
лезных ископаемых.

Различная интенсивность тектонических проявлений в разных зонах 
обусловливается неодинаковым распределением тектонических сил в глуг 
бине земной коры, но в пределах одной зоны наблюдаемые формы текто
ники нередко оказываются в зависимости от литологического состава и 
мощности отложений. Мощные однообразные толщи сланцевых пород при 
достаточных тектонических напряжениях дадут интенсивную складча
тость и пластические изменения объема. Жесткие массы известняков и 
кристаллических пород склонны скорее давать разрывы по крутым по
верхностям с относительно небольшим перемещением глыб. Тонкие оса
дочные покрышки на таких жестких глыбах, давая широкие и по
логие складки, сминаются более интенсивно только вдоль линий раз
ломов и т. д.

Кроме кратковременных периодов диастрофизма (орогенических фаз), 
те же тектонические напряжения в земной коре, действуя непрерывно 
в течение долгих промежутков времени, производят колебательные или 
эпейрогенические движения, т. е. являются причиной изменений в харак
тере морей и суши, причиной трансгрессий и регрессий. Таким образом 
глубокая тектоника данного участка земной коры предопределяет и общий 
ход образования осадочных пород. В медленно прогибающихся зонах 
(геосинклиналях) накапливаются огромные толщи однообразных морских 
осадков, часто в виде флишевой фацнн. Другие участки проявляют гео- 
антиклинальные тенденции. Здесь распространяются моря эпиконтинен



тального типа, характеризуемые частыми трансгрессиями и регрессиями. 
Осадочные отложения здесь не достигают значительной мощности, пред
ставлены неритическими и лагунными фациями и обнаруживают частые 
пробелы.

Периоды диастрофизма открывают пути проникновения к поверхности 
земли для магмы и ее спутников — газов и минеральных растворов. От
сюда связь тектоники с рудными месторождениями. В самом процессе 
внедрения или выжимания магмы очень вероятно влияние тектонических 
напряжений.

Влияние тектоники и состава пород на образование форм рельефа 
рассматривается в особой главе, посвященной геоморфологии. За послед
нее время накопилось уже много фактов, доказывающих, что в области 
Закавказья, даже в четвертичное время, происходили такие тектонические 
нарушения, которые существенным образом изменяли ход развития форм 
рельефа.

Сейсмические явления находятся в еще большей зависимости от моло
дой современной тектоники. Многие тектонические линии живут и сей
час и проявляют себя землетрясениями.

Вот перечисление тектонических зон, выделяемых на Кавказе (см. 
рис. 1).

I. Зона Предкавказья.
а — подзона Ставропольского плато; 
b — подзона депрессий Кубани и Терека.

II . Зона Большого Кавказа, 
а, Ь, с — подзона северного склона; 

d — подзона южного склона; 
е — подзона погружения.

I II . Закавказская пологоскладчатая зона.
а — Абхазско-Рачинская подзона;
Ъ — Рионско-Дзирульская подзона; 
с — Карталинская подзона; 
d — Куринская подзона; 
е — Сомхетско-Азербайджанская подзона.

IV. Адясаро-Триалетская складчатая зона.
V. Армянская складчатая зона.

а — Араксинская подзона; 
b — Севанско-Карабахская подзона.

Полная характеристика этих зон в отношении состава развитых в них 
отложений и свойственных каждой из них тектонических форм дается в от
делах стратиграфии и особенно тектоники. Здесь можно ограничиться 
указанием на основные черты, отличающие одну зону от другой, и очер
тить границы зон.

Зона северного склона Главного хребта входит в пределы Закавказья 
лишь на небольших участках — область Главного водораздела на западе, 
Приказбекский район, верховья Ассы и Андийского Кой-су (Пирикит- 
ская Алазань) и зона Шах-дага в Кубинском районе. В мезозойское 
время здесь образуются отложения, которые по их неритическим фациям 
можно рассматривать как осадки северной окраины геосинклинального 
бассейна. И только нижнеюрская сланцевая толща по своей мощности и 
однообразию может быть причислена к осадкам главной геосинклинали. 
На западе из-под этой толщи выступает древний кристаллический суб- 
отрат; на востоке отличием от южной зоны служат, главным образом, формы 
тектоники. Последние не выражаются еще сильно сжатыми складками,



хотя коробчатые складки имеют большую амплитуду и сопровождаются 
иногда крупными разрывами типа надвигов.

Подзона южного склона Главного хребта протягивается сравнительно 
узкой полосой от р. Псоу до Шемахи и переходит на востоке в особую под
зону погружения в районах Дибрара, Кабристана и Апшерона. На боль
шей части своего протяжения южная граница нодзоны отмечается круп
ным разломом, по которому флишевые осадки этой зоны приходят в сопри
косновение с отложениями совершенно иных фаций в расположенных 
южнее зонах. За исключением небольших выходов палеозоя и древнего 
кристаллического субстрата, вся серия осадочных отложений зоны южного 
склона отличается флишевыми сланцевыми фациями и огромной мощ
ностью. Такому составу пород вполне отвечает и альпинотипный характер 
тектоники, выражающийся большим числом сильно сжатых изоклиналь
ных складок, опрокинутых к югу и часто чешуйчато надвинутых друг на 
друга. В южном фронтальном поясе наблюдаются покровные надвиги 
с амлитудой горизонтальных перемещений более 10 км. Отрезанные эро
зией от своих корней, остатки этих покровов флишевых отложений явля
ются совершенно чуждыми элементами среди осадков иных фаций Закав
казской пологоскладчатой зоны.

Закавказская зона расположена к югу от Большого Кавказа. Она рас
падается на пять подзон, имеющих каждая свои особенности. В целом За
кавказская зона характеризуется сравнительной близостью жесткого суб
страта, подстилающего мезозойские и третичные осадочные отложения. 
В обширной Закавказской пологоскладчатой зоне выделяются подзоны 
с бблыпйм или меньшим накоплением осадочных отложений — геосин
клинали и геоантиклинали второго порядка. Эта осадочная покрышка 
обладает меньшей мощностью, чем соответствующие отложения в глав
ной геосинклинальной зоне, частыми стратиграфическими перерывами, 
обломочными и вулканогенными фациями. С жесткостью Закавказской 
зоны и характером ее осадочной покрышки связаны и наблюдаемые срав
нительно спокойные формы тектоники в виде пологих, несколько непра
вильных складок и крутых разломов, имеющих характер взбросов. Осо
бенности отдельных частей Закавказской зоны обусловливаются прежде 
всего различным наклоном этих частей. Так, Абхазско-Рачинская и Рион- 
ско-Дзирульская подзоны имеют общий наклон к западу от наиболее при
поднятого участка в области Сурамской перемычки. Карталинскую, Ку- 
ринскую и Сомхетско-Азербайджанскую подзоны можно рассматривать 
как разные части одной зоны, наклоненной к северу. Низкое положение 
занимает Куринская подзона, более приподнятое — Азербайджанская. 
Южная граница Закавказской зоны прослеживается на западе вдоль се
верного подножия Аджаро-Имеретинского, а затем и Триалетского хребтов. 
Здесь намечается крупная линия разлома с надвиганием с юга на 
север. Обогнув с востока область погружения Триалетского хребта у 
сел. Сартачалы на р. Иоре, граница зоны уходит в Сомхетию, где выступает 
гранитный субстрат. Далее южная граница Сомхетско-Азербайджанской 
подзоны еще резче отмечается линией разлома, по которой вулканоген
ные юрские отложения этой подзоны надвинуты на лежащие южнее более 
молодые верхнемеловые и палеогеновые породы у Калагерана, по север
ному побережью оз. Севан и в бассейне Тертера.

Аджаро-Имеретино-Триалетская зона расположена к югу от Рионско- 
Дзирульской и Карталинской подзон и вдается клином между Куринской 
и Азербайджанско-Сомхетской подзонами. В нее входит также Ахалцих- 
ский район. За исключением небольших выходов верхнего мела, вся зона



Рис. 1. Карта тектонических зон Кавказа.
Составил В. II. Р е н т а  р тс  н в 1937 г.

I — вона Предкавказья (а — Ставропольское плато; Ь — депрессии рр. Кубани и Терека); I I — складчатая зона Большого 
Кавказа ( а — восточная часть северного склона; Ь — центральная часть; с — западная часть; d — подзона южного склона; 
е — подзона погружения); I I I — Закавказская пологоскладчатая зона (а — Абхазско-Рачинская подзона; Ь — Рионско-Дзи- 
рульская подзона; с — Карталинская подзона; d — Сомхетско-АзсрбаРджанская подзона); IV— Аджаро-Трпалетскаи складча

тая зона; V — складчатая зона Армении (а — Араксинскан подзона; Ь — Севанско-Карабахская подзона).

Введение



сложена палеогеновыми отложениями, особенностью которых является 
чрезвычайно мощное развитие флишевых осадков эоцена. Формы текто
ники здесь снова альпинотипные, выражающиеся сильно сжатыми, изокли
нально опрокинутыми к северу складками. Весь этот пучок складок по 
линии разлома надвинут на различные образования Рионско-Дзирульской 
и Карталинской подзон. К востоку, в районе Тбилиси этот пучок скла
док постепенно разглаживается.

Армянская складчатая зона, занимающая южную часть Малого Кав
каза, охватывает не только Армению, но и всю Нахичеванскую АССР, 
Нагорный Карабах и Ленкорань1. Полная серия морского палеозоя и 
триаса, почти не затронутая древними орогеническими циклами, мощный 
мезозой и палеоген позволяют говорить в общем о глубоком положении 

. кристаллического субстрата. С другой стороны, сланцевые флишевые 
фации, за редкими исключениями, здесь отсутствуют, а широкое развитие 
вулканических проявлений в мезозойское и третичное время повело к на
сыщению осадочной серии жесткими интрузивными телами.

Складки здесь не являются сильно сжатыми и не обнаруживают рез
кого опрокидывания к северу или к югу. Они как бы застыли в середине 
своего формирования. В следующую фазу происходили только скалыва
ния с довольно крупными перемещениями с юга на север в Араксинской 
подзоне и в противоположном направлении по северному краю Севанско- 
Карабахской подзойы. Таким образом Армянская зона по формам текто
ники занимает промежуточное положение между пологоскладчатыми и 
интенсивно складчатыми зонами.

Только что сделанная характеристика геолого-тектонических районов 
Закавказья показывает, насколько своеобразна вся геологическая исто
рия каждого района. При рассмотрении стратиграфии, тектоники и пр. 
на отличительные особенности каждой зоны обращается самое серьезное 
внимание. Но существуют и черты сходства, особенно в фациях отложе
ний, в моментах проявления орогенических фаз, трансгрессий, регрессий 
и пр. Поэтому в обзоре систем и их отделов нет надобности всегда выделять 
полностью все 11 тектонических подзон. Можно было во многих случаях 
ограничиться разделением территории Закавказья на более обширные 
районы, обнимающие по нескольку подзон. Так, например, юрские отло
жения Большого Кавказа (подзоны Н а, lid ) по их однообразным гли
нисто-сланцевым фациям противополагаются порфиритовой юре всех 
остальных зон Малого Кавказа и Закавказской зоны. Плиоценовые отло
жения Причерноморского района, морские по преимуществу, располо
женные в области Закавказской зоны (Ш а, Ш Ь), необходимо рассматри
вать отдельно от весьма пестрого по своим фациям плиоцена Каспийского 
побережья и бассейна Куры (подзоны Н а, Не, H id  и Ш е).

Можно еще отметить, что зоны Большого Кавказа (Па—Не) входят 
в состав Грузии и Азербайджана. Абхазско-Рачинская (Ш а), Рионско- 
Дзирульская (Ш Ь) и Карталинская (Ш с) подзоны и Аджаро-Триалетская 
зона (IV) целиком относятся к Грузии. Куринская (Hid) и Азербайджан- 
■ско-Сомхетская (Ш е) подзоны разделяются между Грузией и Азербай
джаном. Армянская зона (V) включает, кроме Армении, еще части Азер
байджана. Таким образом отыскивание фактического материала, относя
щегося к каждой из трех Закавказских республик, не является сло
жным.

1 По новейшим данным Ленкорань и Талыш, повидимому, правильнее относить 
« Куринской зоне.



Составление настоящего труда большим количеством авторов неиз
бежно ведет к некоторым отступлениям отдельных авторов от указанного 
плана изложения материалов и от общих идей, их освещающих. Редактор 
не считал себя вправе все унифицировать. Случаев расхождения мнений 
вообще немного, и они не касаются кардинальных вопросов. Кое-где иные 
возможные толкования отмечены в примечаниях. Здесь, пожалуй, будет 
уместно несколько остановиться на схеме тектонического районирования 
Западного Закавказья, приводимой в соответствующей главе Б. Ф. Меффер
том. р  понятие «зона южного склона Главного хребта» Б. Ф. Меффертом 
вкладывается несколько иное содержание, чем принятое в общей схеме 
я  в соответствующих главах тектоники и стратиграфии, написанных
В. П. Ренгартеном. Б. Ф. Мефферт включает в это понятие и всю Абхазско- 
Рачинскую подзону, где кристаллический субстрат является погруженным 
более или менее глубоко, но формы тектоники все же остаются сравни
тельно пологими. С другой стороны, соглашаясь на выделение севернее 
особой флишевой зоны южного склона, Б. Ф. Мефферт слишком суживает 
ее по сравнению с представлениями В. П. Ренгартена. Как видно на 
разрезах Б. Ф. Мефферта, изоклинальная, опрокинутая к югу складча
тость, характерная для «подзоны южного склона» в понимании В. П. Рен
гартена, продолжается несколько южнее проведенной Б. Ф. Меффертом 
границы зон «флиша» и «эпиконтинентальных отложений» южного склона. 
О такой поправкой против выделения промежуточной умеренно-склад
чатой подзоны эпиконтинентальных отложений возражать особенно не 
приходится. На даваемые Б. Ф. Меффертом характеристики зон это пере
движение северной границы почти не влияет.

По своему объему обзор стратиграфии Закавказья занимает первое 
место в томе, ему отведено более 20 печатных листов. Здесь по каждой си
стеме дается, по возможности, описание всех типичных разрезов в различ
ных районах и зонах, причем фактического материала оказывается все-таки 
настолько много, что приходится*делать выборку и сжимать изложение. 
Так как сводка данных по стратиграфии каждой системы приводится 
в очерках по каждой из крупных геотектонических областей, то в общем 
•обзоре для всей территории Закавказья детали стратиграфии не повто
ряются. Внимание останавливается только на некоторых общих вопросах 
геологической истории края и кратком обзоре фаций. Эти замечания в рав
ной мере относятся и к обзорам вулканизма и тектоники.

Сводка воедино колоссального количества фактических материалов 
но геологии Закавказья делается впервые. При этом сопоставлении наме
чаются новые, интереснейшие выводы. Ввиду ограниченности объема 
тома, в нем далеко не удалось исчерпать эти выводы, особенно по вопросам 
палеогеографии, тектоники и металлогении. Это задачи дальнейших ра
бот, для которых настоящее издание дает богатый фактический материал. 
Намечаемые сейчас выводы во многих случаях надо рассматривать как 
рабочие гипотезы или схемы, которые требуют дальнейшей проверки и 
стимулируют, таким образом, новые исследования на местах.

Наконец, сделанная сводка уже известных фактов отчетливо выявила 
также области, еще недостаточно изученные, на которые в первую очередь 
должно быть направлено внимание исследователей.

История изучения геологии Закавказья выделяется в особую главу.
Здесь необходимо оттенить еще одну особенность настоящего коллек

тивного труда. Отдельные статьи были написаны в период между 1936 
и 1937 гг. К весне 1938 г. многие из них, но не все, были пересмотрены 
л дополнены. В частности, многочисленные статьи по разнообразным



вопросам геологии Западной Грузии, написанные безвременно умершим 
Б. Ф. Меффертом, не могли быть переработаны без автора. Однако изу
чение геологии Закавказья быстро идет вперед, и ко времени выхода тома 
в свет многое в нем покажется неполным и не отражающим новейших взгля
дов. В некоторых случаях мы даем в сносках указания на новые, только что 
опубликованные материалы. Во всяком случае геологи, работающие на 
Кавказе, должны рассматривать настоящее издание, главным образом, 
как сводку материалов, подводящую итог за большой период изучения 
Кавказа. Их новейшие исследования, почему-либо не использованные 
в настоящем томе, должны положить начало новому циклу изучения Кав
каза. Если наша сводка поможет исследователям Кавказа в их дальней
ших работах, а еще более широкому кругу лиц облегчит трудную задачу 
быстро разобраться в разнообразных вопросах геологии этой интересней
шей страны, то наша цель будет достигнута.



Ч а с т ь  п е р в а я *

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ



Г л а в а  первом
ИСТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

Если не углубляться в давно прошедшие времена, в XVII и X V III века, 
когда некоторые путешественники захватывали своими маршрутами раз
личные части Закавказья, то первые более или менее достоверные сведения 
по геологии этой страны, сведения, разбросанные и отрывочные, мы найдем 
у француза Ф. Дюбуа де-Монпере (Frederic Dubois de Montp6reux), нату
ралиста, историка и археолога; Проехав по Черноморскому побережью 
до Абхазии, он проследовал оттуда через Кутаиси до Тбилиси, исколесил 
Южную Армению, побывал в Ереване, Нахичевани, пересек по Военпо- 
Грузинской дороге Главный хребет и описал свое путешествие в много
томном сочинении, полном разнообразнейших сведений (952). Среди очер
ков по истории Грузии и Армении, среди археологических материалов и 
описаний различных памятников в этом труде разбросано не мало гео
логических данных, то определяющих возраст тех или других пород, то 
характеризующих отдельные выходы массивных пород, то оценивающих 
какое-нибудь месторождение. Конечно, все это не систематично, случайно, 
не связано между собою, но все же дает некоторое представление об общем 
характере страны и о той значительной роли, какую играют в строении 
Закавказья вулканические образования и относительно очень молодые 
отложения. Ф. Дюбуа путешествовал в тридцатых годах прошлого столе
тия; последние тома его книги вышли в свет в начале сороковых годов, 
а уже в 1843 г. в б. Дерпте (теперь Тарту) была опубликована первая кав
казская работа Г. Абиха (Hermann Wilhelm Abich, 895), почти на пол
века, до начала восьмидесятых годов, связавшего свою жизнь с изучением 
Кавказа, главным образом Закавказья, и, к сожалению, не успевшего за
кончить задуманную им сводку своих многочисленных и многосторонних 
наблюдений по этой стране (889). Г. Абиха с полным основанием называют 
отцом кавказской геологии; нет ни одного более или менее серьезного во
проса, которого бы он не коснулся в своих многочисленных сочинениях, 
нет ни одного сколько-нибудь интересного уголка, которого бы он не 
посетил в своих многолетних странствиях. Его интересовали и осадочные 
и массивные породы, и окаменелости, и минералы, и тектоника, и вулка
низм. Его тонкая наблюдательность, громадный опыт, приобретенный 
в Закавказье и сопредельных частях Турции и Ирана, большая эрудиция 
и временами почти гениальная интуиция иногда помогали ему лучше и 
правильнее разбираться во многих сложных и трудных вопросах, чем это 
удавалось крупным ученым, работавшим позже. Нет ни возможности, ни 
надобности перечислять все, чем занимался Г. Абих, приводить все его 
многочисленные труды. Достаточно, кроме уже указанных выше, назвать 
еще несколько интересовавших его тем и опубликованных работ. Из числа 
последних особняком стрит широко известный «Продромус» (899), пред
ставляющий раннюю попытку дать в кратком изложении общее предста
вление о геологии и тектонике всего Кавказа и ближайших частей сосед
них стран. Но, помимо таких общих сводок, много интересных и важных



наблюдений рассеяно в более мелких работах, посвященных то ледникам 
Кавказа (892), то землетрясениям (893), то соли (894), то своеобразным 
проявлениям энергии природных газов и так называемым извержениям 
грязевых вулканов (896), то термальным источникам (885), то описанию 
отдельных путешествий (901).Конечно, многое в сочинениях Г. Абиха уста
рело, многое имеет только исторический интерес и для современного чита
теля, в особенности не искушенного в ходе развития геологических идей, 
звучит странно. Таковы, например, его .геометрические построения оро
графических и тектонических направлений, таковы его идеи о кратерах 
поднятия, но стоит вспомнить Э. де Вемона (Elie de Beaumont) с его тетра
эдрической землей или Л. фон Буха (Leopold von Buch) с его базальтовыми 
пузырями, чтобы высказанные Абихом мысли перестали казаться стран
ными: они только отражали господствовавшие в то время представления. 
Но его выводы из наблюдений часто поражают своей правильностью и 
иногда оказываются далеко впереди своего времени: он первый, владея 
очень небольшим числом фактов, определенно установил юрский возраст 
так называемых сланцев Главного хребта, задолго до И. Н. Стрижова,
К. И. Богдановича и И. Г. Кузнецова; в его сочинениях, задолго до Э. Зю- 
са, можно найти указания на связь термальных источников с внутрен
ней энергией земли.

Мы позволили себе несколько остановиться на работах Г. Абиха и их 
значении только потому, что иногда в наши дни звучит несколько презри
тельное отношение к этим трудам. Говорят, например, о неверном опреде
лении возраста нефтеносных толщ па Апшероне, говорят о неправильных 
определениях окаменелостей из известного Джульфинского разреза и со
вершенно забывают, что все это происходило 80 лет тому назад и что 
такие же ошибки и для тех же самых объектов были сделаны много позже, 
когда наша наука успела уйти далеко вперед.

Одновременно с Г. Абихом начались геологические исследования, вы
полнявшиеся горными инженерами и геологами, состоявшими на службе 
Управления горной частью на Кавказе. Эти исследования, как бы их пи 
расценивать, были первыми в государстве, поставившими себе целью систе
матическое геологическое изучение и картирование обширной и сложно 
построенной страны и представляют параллель тем систематическим ра
ботам по изучению геологии европейской части России, какие примерно 
в то же время ставило перед собою Минералогическое общество. Исследо
вания Кавказского горного управления, закончившиеся только вместе 
с революцией, за полвека успели дать геологическую карту значительной 
части Закавказья в пятиверстном масштабе (1:210 000) и позволили опу
бликовать 36 томов различных геологических материалов, содержащих, 
кроме объяснительных текстов к картам, много заметок, посвященных пре
имущественно различным месторождениям полезных ископаемых. Эти 
так называемые «Материалы для геологии Кавказа» (229, 377, 487, 491, 
542, три полных серии и начало четвертой), несмотря на все их недостатки, 
служили и служат еще и теперь тем основным первоисточником, в котором 
можно почерпнуть более или менее правильные сведения о многих частях 
Закавказья. То первое двадцатилетие (1868—1886), когда управление счи
тало своей основной задачей съемку страны, было вместе с тем периодом 
весьма напряженной работы: небольшой персонал, среди которого мы 
с уважением должны вспомнить имена Г. Цулукидзе, С. Симоновича,
А. Сорокина, Л. Бацевича, почти ежегодно публиковал карты и объясни
тельные к ним записки, не имея пи времени, ни возможности в далекой 
провинции, какой в научном отношении был тогда Тбилиси, углубляться



в разработку отдельных деталей, в тщательное изучение окаменелостей, 
в микроскопическое изучение горных пород. Отсюда и суммарность стра
тиграфических подразделений, неверное подчас определение ископаемых 
остатков и горных пород, схематичность тектонических построений. Но, 
с одной стороны, надо помнить, что в основу этих работ была положена 
практическая цель: выяснение и познание тех горно-промышленных ре
сурсов, какими располагает страна, а во-вторых, не следует забывать и то 
далекое от нас время, когда шли эти работы, когда только начинали выра
батываться основы нашей науки, в особенности стратиграфии и текто
ники.

В дальнейшем работа кавказских геологов пошла по иному руслу: 
вместо съемки отдельных территорий на первый план было выдвинуто 
изучение отдельных месторождений полезных ископаемых, причем на пер
вое время главные силы (А. М. Коншин, Н. Н. Барбот де Марии) были 
направлены на изучение нефтяных месторождений Апшеронского полу
острова, на исследование месторождений различных солей и минеральных 
источников и в меньшей мере металлических месторождений. К этому деся
тилетию (1887—1896) относится появление в серии «Материалов» заме
чательного труда В. Мёллера о полезных ископаемых края (1889); в 1896 г. 
эта книга в дополненом виде была издана вторичной независимо от «Ма
териалов» (547); впоследствии этот труд дважды дополнялся списками 
Г. М. Смирнова (764,1905 и 1910) и отчасти был переработан и переиздан 
в 1917 г. (671). Наконец, последний период геологической деятельности 
Кавказского горного управления, когда наиболее видное участие в его ра
ботах принимали Н. И. Лебедев, А. М. Марголиус, Л. К. Конюшевский,
В. В. Богачев, Е. В. Круг, Г. М. Смирнов, А. Г. Эрн, наряду с продолже
нием геолого-съемочных работ и изучением месторождений нефти, соли 
и минеральных источников, отмечен повышением интереса к металличе
ским месторождениям (медь, железо, марганец). Многие из работ этого 
последнего периода не успели вылиться в форму вполне разработанных 
очерков и статей и остались в виде кратких служебных, но весьма содер
жательных отчетов, особенно работы Л. К. Конюшевского, В. В. Богачева 
и Е. В. Круга, опубликовапные в ежегодных общих отчетах о состоянии и 
деятельности управления.

Одновременно с работами кавказских геологов и, главным образом, под 
влиянием многочисленных сведений и заметок Г. Абиха Кавказом и его 
геологией заинтересовались иностранцы, среди которых на первом месте 
надо поставить швейцарца Э. Фавра (Ernest Favre). Результаты своего 
двухлетнего путешествия по Кавказу, главным образом в области Главного 
хребта и его склонов, он изложил в сравнительно короткой работе (953), 
интересной по приложенной к ней карте и по тем общим выводам, к которым 
пришел автор. Его книга, не утратившая своего интереса и до сих пор, 
в некоторых отношениях оказала заметное влияние на взгляды и русских 
исследователей. Так, главным образом под влиянием его авторитета, на
долго укрепилось и до сих пор еще окончательно не оставлено мнение о 
палеозойском возрасте так называемых сланцев Главного хребта, уста
новленное им на основании находки в долине Местии (в Сванетии) одного 
сомнительного фукоида, а также некоторых литологических аналогий с 
штирийскими нижнедевонскими сланцами. Этот взгляд, против которого 
возражали Г. Траутшольд, И. Стрижов, К. Богданович, который противо
речил более ранним выводам Г. Абиха, все же надолго укрепился в литера
туре, нашел отражение на обзорных картах и окончательно был опровер
гнут только после начала детальных работ уже в двадцатых годах текущего



столетия, хотя и теперь еще кое-кто продолжает писать о глинистых 
сланцах как о палеозойских породах.

Значительно позже Кавказ посетил другой иностранец, на этот раз 
француз Э. Фурнье (Е. Fournier), который, сделав из своей объемистой 
работы докторскую диссертацию, в сущности во многом использовал мате
риалы своих предшественников и, не сообщив ничего оригинально нового, 
допустил много ошибок, неправильных сопоставлений и недостаточно 
обоснованных выводов (954).

Может быть, нарушая несколько хронологический порядок изложения, 
будет лучше теперь же указать па те немногие иностранные работы общего 
характера, которые отчасти оказали некоторое влияние на дальнейший ход 
исследований в стране и послужили основой для некоторых широко рас
пространенных взглядов. В ряду их на первом месте надо поставить работы 
Ф. Освальда (Felix Oswald, 627, 978—981), идеи которого о встрече в За
кавказье понтических и иранских дуг, о существовании там многочислен
ных меридианных или близких к ним расколов, разбивающих страну на 
ряд отдельных глыб, нашли отражение во мпогих русских работах более 
позднего времени. Его взгляды на возраст некоторых третичных толщ, 
изученных им в Малой Азии, не без пользы были обсуждены и поставлены 
в параллель с результатами работ на нашей территории. Гораздо меньшее 
значение имеет другая обзорная работа, охватывающая весь Кавказ, 
именно работа Шталя (A. F. Stahl, 1002), входящая, как и одна из работ 
Освальда (978), в серию томов «Региональной геологии». Изданная в 1923 г ., 
она уже к этому времени содержала весьма устаревший материал, так 
как автор не учел мпогих весьма важпых русских работ послереволюцион
ного времени.

Значительное оживление интереса к Кавказу последовало в 1897 г., 
когда после 7-й сессии Международного геологического конгресса в Пе
тербурге был устроеп ряд экскурсий во все концы страны, в том числе и 
в Закавказье. В этой последней приняли участие такие видные представи
тели геологической пауки Западной Европы, как М. Бертран (Marcel Ber
trand) и Л. Гейм (Albert Heim), которые и поделились своими впечатле
ниями о проделанном маршруте, содержавшими ряд любопытных сопоста
влений и параллелей с геологическим строением и тектоникой Альп (912. 
913, 957, 958).

Однако помимо этих работ общего характера, помимо кратких заметок, 
вызванных экскурсиями конгресса, некоторые иностранные ученые заня
лись отдельными вопросами геологии и петрографии Закавказья более вни
мательно, но о них мы скажем несколько позже. Теперь же укажем на ту 
большую русскую работу, которая, будучи предпринята в связи с проектом 
сооружения железнодорожного пути через Главный хребет, не только дала 
много материала для геологического освещения совершенно неизученных 
пространств, но впервые привела на Кавказ акад. Ф. Ю. Лсвинсон-Лес- 
синга, так много сделавшего для изучения петрографии этой страны. Здесь 
имеется в виду коллективный труд А. А. Иностранцева, Ф. Ю. Лсвинсон- 
Лессипга, Н. И. Каракаша и С. И. Стрешевского, в котором Закавказья 
касаются главы, написанные вторым и последним. Взгляды, изложенные 
в этой работе (346), изданной в 1896 г. во многом успели измениться, мно
гое оказалось неправильным, но многое, в особенности в петрографиче
ской части, написанной Ф. 10. Левинсон-Лессингом, сохранило весь 
свой интерес до наших дней.

В самом начале текущего столетня (1901) Геологический комитет 
не без сопротивления со стороны Совета съездов нефтепромышленников.



приступил к геологическим исследованиям в нефтеносных областях Кав
каза и с этой целью направил под общим руководством Н. А. Соколова 
ряд молодых геологов на Северный Кавказ и в Закавказье. Начало этих 
работ не коснулось Апшеронского полуострова, и в Закавказье (в его со
временных границах) первые исследования были направлены в Шемахин- 
ский район (Н. И. Андрусов) и в окрестности ст. Килязи (С. К. Квитка). 
С этими же исследованиями были связаны работы К. И. Богдановича, 
которому поручалось изучение геологического строения юго-восточного 
окончания Кавказского хребта к востоку от меридиана Шах-дага. Стоя 
несколько в стороне от собственно нефтеносных площадей, эти последние 
работы, вылившиеся в результате в две хорошо известные монографии 1 
(«Два пересечения», 1902 г., и «Система Дибрара», 1906 г.), сыграли значи
тельную роль в истории развития наших представлений об общей струк
туре Кавказского хребта, впервые выдвинув идею о нем как о большой 
веерообразной складке, осложненной на крыльях повторной сложной 
складчатостью и отмеченной, по крайней мере на юго-востоке, широким 
развитием своеобразных отложений, по общему типу близких к альпий
скому флншу. Тем временем постепенно развивалось изучение нефтенос
ных районов, было поставлено на очередь, исследование Кубинского 
района (П. Е. Воларович) и Ширакских степей в Кахетии (А. Н. Рябинин), 
а несколько позже были пачаты работы и па Апшероне. Если исследования 
в Кахетии и Кубинском районе, в окрестностях ст. Килязи и близ Шемахи 
в этот период времени ограничились более или менее подробными рекогно
сцировками, иногда (Кахетия) сопровождаясь геологическими картами 
пятиверстного масштаба, то работы на Апшероне постепенно развились 
в очень детальное изучение всех особенностей этого богатейшего района 
по картам полуверстного и верстового масштаба, продолжающееся и до 
сих пор. Вскоре во главе этих работ стал Д. В. Голубятников, почти 
тридцать лет жизни отдавший изучению геологии Апшеронского полу
острова, в частности, и пефтеносных районов Закавказья вообще и по 
справедливости считавшийся лучшим знатоком нефтяных месторождений 
этой страны. В работах на Апшероне вместе с ним принимал участие 
целый ряд лиц, сменявших друг друга (П. Е. Воларович, А. Н. Рябинин, 
М. В. Абрамович, Н. И. Ушейкин, И. М. Губкин, В. В. Вебер, К. П. Ка- 
лицкий), и их соединенными усилиями был выяснен и большой стратигра
фический разрез и сложное тектоническое строение полуострова. Вполне 
естественно, что особое внимание исследователей привлекла к себе так на
зываемая продуктивная толща, этот неисчерпаемый источник нефти, уже 
около 70 лет являющийся главнейшим поставщиком жидкого горючего 
для всего государства и еще очень далекий от истощения. Только тщатель
ные работы твердо установили нижнеплиоценовый возраст этой огромной 
песчано-глинистой толщи, генезис которой и до сих пор еще составляет 
предмет споров и разногласий. Запутанная складчатость с изгибами осей 
как в вертикальном, так и в горизонтальном направлениях, плохая обна
женность, широкое развитие молодых покровных отложений — все это 
потребовало применения раскопок, шурфов, канав, но в конце концов 
привело к детальному выяснению состава и характера изменений нефть
содержащих отложений, к установлению относительного значения их 
различных отделов, к возможности сопоставления отдельных членов толщи 
в разных районах, к расширению контуров нефтеносности отдельных

1 В дальнейшем обзоре не будут даваться ссылки на печатные работы ввиду того, 
что все они указаны в соответственных главах тома.



месторождений, к открытию новых благоприятных структур, скрытых но
вейшими отложениями от непосредственного наблюдения. Конечно, все 
это потребовало много времени и по-настоящему стало возможно только 
после революции, когда единственным хозяином недр стало государство, 
глубоко заинтересованное в правильном, возможно полном и рациональ
ном использовании общенародного достояния. Только с этого времени гео
логу стали доступны разрезы всех скважин и весь добытый в пих материал, 
только с этого времени голос геолога на нефтяных промыслах зазвучал 
вполне авторитетно, только с этого времени его работа была поставлена 
«во главу угла» всех предприятий по использованию недр. Вполне понятно, 
что то бережное отношение, какое советская власть проявляет к нефтяным 
богатствам страны, то значение, какое она придает геологической службе 
на нефтяных промыслах, быстро привели к сознанию необходимости, 
кроме геологических работ центра, иметь на местах постоянную геологи
ческую консультацию, которая должна не только следить за всеми дета
лями жизни того или другого промысла, но направлять его развивающуюся 
деятельность, указывать пути и возможности новых достижений. Осно
ванная именно с этими целями «Геолого-разведочная контора Азнефти» 
в Баку, впоследствии переименованная в Геолого-разведочное управле
ние Азнефти, с честью выполняет поставленную перед нею сложную за
дачу, и ее районные геологи (С. М. Апресов, А. Я. Креме, А. И. Месро- 
пян, В. Я. Сулин и др.), руководясь общими данными Д. В. Голубятни
кова и его личными советами, внесли немало новых и важных деталей, 
вызвали к жизни несколько новых районов, в особенности в восточной 
равнинной части полуострова, где широким развитием пользуются кас
пийские отложения и осадки апшеронского яруса.

Вместе с созданием местной геологической организации геологические 
работы центра, а отчасти и местноц конторы, стали мало-помалу уходить 
с Апшеронского полуострова, хотя, впрочем, еще раньше Геологическим 
комитетом было выдвинуто изучение так называемого Аджи-Кабульского 
района (С. И. Чарноцкий, позже Н. М. Леднев), пока не давшее практи
чески интересных результатов. Уже К. П. Калицкий своими работами 
около ст. Черногорки в сущности вышел за пределы полуострова, но еще 
дальше к югу ушли работы С. Ф. Федорова, М. М. Жукова, Н. С. Шатского, 
В. Е. Руженцова и других, в конце концов приведшие к открытию нефте
носных ашперонских пород в ур. Нефте-чала в низовьях р. Куры. Работы 
И. М. Губкина в северо-западной части полуострова, впервые давшие 
попытку стратиграфического деления пижнетретичпых толщ, его поездки 
и геологические рекогносцировки в Кабристане, указавшие и там развитие 
близких к Апшерону свит, естественно, выдвинули на очередь необходи
мость исследования этой обширной, пустынной и мало населенной мест
ности. Работы, начатые еще Геологическим комитетом, продолженные 
учрежденным в 1930 г. Нефтяным геолого-разведочным институтом 
(В. В. Вебер, Н. С. Шатский, Н. М. Леднев, С. Е. Пахомов, М. Ф. Мир- 
чинк, 3. А. Мишунина и др.) и Бакинской конторой (И. И. Муллаев и др.), 
показали, что, несмотря на некоторое сходство с отложениями полуострова, 
развитые здесь осадки обнаруживают немало фациальных различий, вслед
ствие своего преимущественно глинистого и грубообломочного характера, 
не столь благоприятных для скопления нефти, как на самом Апшероне, 
хотя и здесь имеются районы с песчаными фациями (Чеил), которые, 
возможно, оправдают возлагаемые на них надежды.

Почти одновременно с исследованиями в Кабристане геолого-съемоч- 
пые работы были поставлены в Восточной Грузии, в прежние годы затро



нутой рекогносцировочными поездками А. Н. Рябинина, Б. С. Домбров
ского и отчасти съемкой К. П. Калицкого в Чатме. Теперь на очередь стало 
изучение вопроса нефтеносности так называемой Ширакской степи, Н а
фталана, водораздельных пространств между Алазанью и Иорой и между 
Иорой и Арагвой, а также всего Притбилисского района. Большое коли
чество сотрудников Нефтяного института (Н. А. Кудрявцев, А. В. Улья
нов, 3. Л. Маймин, Л. С. Петров, Н. В. Вассоевич, И. Э. Карстенс и др.), 
сотрудников Азербайджанской конторы и Грузнефти сравнительно быстро 
покрыли съемкой большие пространства, значительные участки которых 
сложены почти исключительно верхнетретичными толщами, местами обна
ружившими хорошее насыщение нефтью (месторождения Мирзаани, 
Мляпшсхеви). Весьма интересным оказался район в более северной части 
водораздела Алазань — Пора, где Н. Б. Вассоевич, а позже И. Э. Кар
стенс, встретили, во-первых, своеобразное, близкое к флишу фациальное 
развитие меловых и нижнетретичных отложений, а во-вторых, сложное 
строение не только в виде сближенных и тектонически сопряженных зон 
фациально различных осадков мела и палеогена (Чиаурская и Кахе
тинская зоны), но и в виде настоящих покровов (Чинчвельский покров), 
до известной степени повторяющих структуру южных участков Военно- 
Грузинской дороги, в то время уже хорошо известную благодаря рабо
там В. II. Рснгартена.

Отчасти развивая работы в Кабристапе, отчасти продолжая исследо
вания, начатые в Южном Дагестане в связи с поисками газовых месторо
ждений, Нефтяной институт и бакинские геологи занялись частью пло
щадными, частью рекогносцировочно-маршрутными съемками полосы 
южного склона Главного хребта, начиная от окрестностей гор. Шемахи 
и горы Шах-дага и кончая некоторыми левыми притоками Алазани. 
В особенности много сделано для познания геологии этой страны В. В. Ве
бером, которому удалось на целом ряде маршрутов от подножья склона 
до Главного водораздела выделить в однообразной юрско-меловой свите 
преобладающих глинистых сланцев несколько литологически различных 
толщ, протягивающихся во всю длину исследованного им пространства. 
Надо сказать, что еще раньше в основных чертах главные подразделения 
этой палеонтологически немой, громадной по мощности толщи были уста
новлены К. Н. Паффенгольцем во время исследований по поручению
б. Геологического комитета окрестностей так называемого Белоканского 
медного месторождения, позже более детально исследованного И. И.Сит- 
ковским но заданию Закавказского геологического треста. Весьма, любо
пытно отметить, что в той же зоне южного склона Главного хребта, уже 
в пределах Грузии, сначала Л. А. Варданянцем по рч. Дид-хеви, а позже 
Н. Б. Вассоевичем в бассейне р. Лопоты, впервые в этой восточной 
части Главного хребта были встречены такие образования, которые, по 
всем вероятиям, должны быть отнесены к палеозою, и скорее всего к ниж
нему палеозою (кембрию?).

Несколько иначе развивалось изучение более западных пространств 
Главного хребта и его южного склона: здесь львиная доля работ принадле
жит б. Геологическому комитету и его преемнику ЦНИГРИ. Но раньше 
следует вспомнить те первые геологические исследования, которые были 
выполнены в связи с дважды стоявшим на очереди вопросом о сооружении 
Транскавказской железной дороги через так называемый Архотский пере
вал. В первый раз эти исследования были поставлены в 1894 г. под общим 
руководством проф. А. А. Иностранцева, когда южная часть намеченной 
трассы была изучена С. И. Стрешевским и Ф. Ю. Левинсон-Лессингом;



во второй раз гораздо более подробные работы были организованы Упра
влением по сооружению казённых железных дорог в 1911—1912 гг., когда 
в них сначала приняли участие Ф. 10. Левинсон-Лессинг, Д. С. Белянкин и
A. П. Герасимов, ограничившиеся изучением лишь перевального участка, 
пересекаемого грандиозным 23-километровым туннелем, а позжеИ. М. Карк, 
исследовавший весь южный склон от водораздела до Жинвани и Ананури.

В 1923 г. б. Геологический комитет начал свои систематические работы 
в Закавказье, поручив исследование района Военно-Грузинской дороги 
и соседних мест В. П. Ренгартену, которому принадлежит огромная заслу
га не только дробного стратиграфического подразделения почти немых 
палеонтологически флишевых толщ верхней юры, нижнего и верхнего 
мела и палеогена, но и установления основных черт тектоники с развитием 
многочисленных чешуйчатых надвигов, а иногда и с образованием настоя
щих покровов перекрытия. Впоследствии как стратиграфическое деление
B. П. Ренгартена, так и установленный им тип тектоники были распростра
нены Н. Б. Вассоевичем и к востоку (в Кахстию) п к западу (в Юго-Осе- 
тию). Несколько западнее пересечение Главного хребта было проведено 
в 1931—1932 гг. в связи с новым проектом Транскавказской железной до
роги по так называемому Рокскому направлению; сначала И. Г. Кузне
цов изучил строение и условия сооружения туннеля в перевальной части 
хребта, а в следующем году большая экспедиция под его общим началь
ством подробно обследовала всю намеченную трассу дороги от ст. Дарг- 
кох на севере до гор. Гори на юге, встретив на южном склоне сначала те же, 
что и на Военно-Грузинской дороге, флишевые толщи юры и мела, а ниже, 
повидимому, впервые появляющиеся в этой зоне туфогенпые толщи верх
него лейаса и несогласно налегающие на них третичные отложения в нор
мальном фациальном выражении. Еще раньше этой большой работы 
И. Г. Кузнецов пересек Главный хребет по направлению перевала Шари- 
авцек—сел. Сачхери, где ему пришлось наблюдать чрезвычайно характер
ные изменения взаимоотношений различных членов нормального разреза 
в соседних зонах, послужившие основанием идеи о колебательных дви
жениях отдельных узких и длинных зон, то высоко поднимавшихся и раз
мываемых, то погружавшихся и накоплявших осадки. Еще западнее рас
полагается громадная область Рачи, Лечхума, Мегрелии, Окрибы и Ку- 
таисско-Чиатурского района, сплошь покрытая съемкой Б. Ф. Мефферта, 
установившего здесь большой стратиграфический разрез от нижней юры 
до верхов миоцена и наметившего основные черты крайне сложного текто
нического строения с многочисленными разрывами и надвигами. От
дельные районы в этой большой области более подробно изучались 
проф. А. И. Джанелидзе, далеко не всегда соглашавшимся со взглядами 
и положениями Б. Ф. Мефферта.

Древние граниты, секущие их пегматиты, кристаллические сланцы 
и метаморфизованные осадки нижнего палеозоя в так называемом 
Дзирульском массиве изучались с минералогической точки зрения 
проф. А. А. Твалчрелидзе и сотрудниками Закавказского треста п Тбилис
ского геологического института, а также Е. В. Кузнецовой, а с обще
геологической — членами Закавказского филиала Академии наук и 
И. Г. Кузнецовым. Здесь любопытно отметить, с одной стороны, открытие 
кембрийских отложений, а с другой, находку таких редких для Кавказа 
минералов, как берилл и колумбит.

Чтобы не прерывать изложения истории исследований южного склона 
Главного хребта, нужно теперь же перейти к исследованиям в Абхазии, 
в свое время почти в пределах всего б. Сухумского округа рекогносциро-



вочно изученной Л. К. Конюшевским, а позже в приморской части иссле
дованной М. С. Шведовым, А. Л. Козловым и особенно подробно сотруд
никами Нефтяного института С. И. Ильиным и А. Г. Эберзиным. Все 
последние исследователи имели дело исключительно с третичными отло
жениями, причем, пожалуй, наиболее интересным здесь является, с од
ной стороны, установление несомненного палеонтологически охарактери
зованного палеоцена с морскими ежами типа Echinocorys, согласно нале
гающего на верхний мел и согласно же перекрытого фораминиферовыми 
слоями эоцена, а с другой, выделение так называемых слоев Дуаба 
представляющих опресненную фацию нижних горизонтов киммерийского 
яруса. Следует отметить, что своеобразие отложений Дуаба и Мокви 
еще раньше было отмечено К. Сснинским, Г. П. Михайловским и Н. И. Ан- 
друсовым. В той же Абхазии мы должны указать на подробные исследо
вания В. В. Мокринским Ткварчельского месторождения каменного угля, 
в свое время посещенного В. Н. Вебером, Л. И. Лутугпным и др. и в на
стоящее время поступившего в эксплоатацпю и на маршрутные рекогно
сцировки Петрографического института Академии наук но Кодорн и его 
цритокам (С. С. Кузнецов и др.).

Перейдем теперь к югу от долин Куры и Аракса. После работ Кавказ
ского горного управления здесь геолого-съемочные работы с 1923 г. повел 
Геологический комитет, а позже ЦНИГРИ. К востоку от меридиана Тби
лиси большие пространства в Западном Азербайджане (район Кировабада, 
Казаха), почти вся Армепия, вся Нахичеванская АССР были изучены и 
положены на карту К. Н. Паффенгольцсм, а некоторые области, отмечен
ные широким развитием среднего и верхпего палеозоя (Даралагез, Казан- 
яйла) исследовались Н. Н. Яковлевым. Впрочем, надо заметить, что еще 
раньше, до империалистической войны, невидимому, большая часть Ар
мении была довольно подробно изучена французским геологом Пьером 
Бонна (Pierre Bonnet) и его женой, давшими целый ряд небольших, но 
очепь важных н ценных заметок но отдельным существенным вопросам 
стратиграфии. Знаменитое по своему классическому разрезу палеозоя 
и мезозоя Джульфинское ущелье на Араксе отчасти стало тем исходным 
пунктом, откуда пошло изучение границы пермских п триасовых толщ. 
Первые исследования Г. Абнха определили возраст джульфннских из
вестняков сначала как нижний (Kohlenkalk), а иозже как верхний кар- 
бон, — вывод, опротестованный В. И. Мёллером, установившим после 
полного переопределения фауны Г. Абиха нижнепермский возраст этих 
пород, тогда как В. Вааген полагал, что джульфинская фауна отвечает 
не только нижнему, но и верхнему отделам пермской системы. Еще дальше 
пошел в своих выводах Г. Артхабер (G. von Arthaber), который на осно
вании изучения собранной им самим вместе с Ф. Фрехом (Р. Freeh) фауны 
счел возможным поставить джульфинские слои выше артинских отложе
ний и слоев Созио в Сицилии и приравнять их верхнему продуктусовому 
известняку Соляного кфяжа Индии. Новый этап в этом запутанном во
просе отметили две поездки в Джульфу А. А. Стояиова, который в конце 
концов склонился к нижнепермскому возрасту араксинских известняков, 
считая за всрхнепсрмские те красные мергели, которые следуют выше. 
Опять по-новому поставил вопрос П. Боннэ, который, изучив отложения 
верхнего палеозоя и нижнего триаса нс только в Джульфе, но и в раз
ных местах Южной Армении, признал присутствие здесь полного раз
реза пермских отложений и установил постепенность перехода от верх
ней перми к триасу. Так, насколько известно, толкуются и понимаются 
соответственные отложения и в настоящее время.



Одновременно с работами Геологического комитета и ЦНИГРИ от
дельные районы изучались Закавказской комиссией Академии наук под. 
общим руководством Ф. Ю. Левинсон-Лессинга. Связанная теснее всего 
с так называемой проблемой оз. Севан, эта комиссия подвергла исследо
ванию побережье этого озера и примыкающее к нему с юга вулканическое 
плато Агмангана (Б. М. Куплетский, А. С. Гинзберг, С. С. Кузнецов 
и др.) и долину р. ЗангиДА. А. Турцев), во многих вопросах существенно 
разойдясь с толкованиями К. Н. Паффенгольца, также отчасти ведшего 
там геолого-съемочные работы. Особняком стоят работы той же комиссии 
в вулканическом конусе Алагеза (П. И. Лебедев, Б. Л. Личков) и к северу 
от Севана (Е. Н. Дьяконова-Савельева). Позже отдельные области и 
районы Восточного Закавказья привлекли к себе внимание сотрудников 
Тбилисского и Бакинского филиалов Академии наук, Закавказского 
геолого-разведочного треста и азербайджанских геологических органи
заций, причем в числе работ академических организаций надо особо 
отметить геологические и геофизические исследования в связи с землетря
сением 1932 г. и петрографические характеристики отдельных райопов. 
(А. С. Гинзберг, И. А. Преображенский), а в ряду тем азербайджанских 
организаций и треста следует указать геологические съемки Нагорного 
Карабаха (А. Н. Соловкин, П. С. Бернштейн) и особенно Ленкорани и 
Талыша (П. П. Авдусин, В. Михайлов).

Геологический институт Грузинского государственного университета 
за последнее время дал весьма детальное исследование притбилисского 
палеогена (И. В. Качарава) и несколько палеонтологических монографий,, 
главным образом по аммонитам (А. И. Джанелидзе и И. М. Рухадзе).

Говоря о работах в Восточном Закавказье, нельзя не указать на много
численные исследования, с одной стороны, В. В. Богачева, касавшегося 
в своих статьях самых разнообразных вопросов, но с особой любовью 
останавливавшегося на вопросах палеонтологии и стратиграфии, а с дру
гой, Л. К. Конюшевского, признанного знатока месторождений полез
ных ископаемых и минеральных вод Закавказья.

Идя на запад от Тбилиси, прежде всего надо указать на работы, свя
занные с изучением третичных отложений Куринской депрессии и приле
жащих к ней мест, среди которых назовем исследования А. Н. Рябинина,. 
Л. Ш. Давиташвили, М. И. Варенцова и В. В. Богачева, которому при
надлежит первое указание на присутствие ниже чокракско-спириалисо- 
вых отложений так называемых онкофоровых слоев. Огромное простран
ство в восточной части Триалетского хребта, по всей системе Аджаро- 
Имеретинских гор, в окрестностях Боржоми, в Ахалцихской котловине, 
по верховьям Куры и в Аджарии геологически исследовано В. Ф. Меффер- 
том, по поручению ЦНИГРИ, а почти вся Гурия захвачена исследованиями
С. И. Ильина, поставленными Нефтяным институтом, выдвинувшим необ
ходимость производства там глубокого бурения в целях выяснения нефте
носности третичных отложений. Из более старых работ в этой области 
необходимо указать на оставшиеся незавершенными исследования 
К. К. Фохта, захватившие значительную часть отошедших к Турции об
ластей, исследования С. В. Обручева в Боржоми, В. А. Страхова по
вредней Куре, Н. М. Кипиани и Е. В. Круга в Гурии и Л. К. Конюгаев- 
ского, связанные с различными практическими вопросами. Наконец, 
следует указать на ряд петрографо-геологических предприятий Закав
казской комиссии Академии наук, а именно па работы Е. Н. Дьяконовой- 
Савельевой на Ахалкалакском вулканическом плато, Д. С. Белянкина, 
и С. С. Кузнецова в Аджарии, в Триалетах и др.



Особняком стоят исследования В. Г. Грушевого, связанные с изуче
нием Аллавердских, Сисимаданских и Зангезурских медных месторожде
ний, и Е. Г. Багратуни, посвященные главным образом Дашкесанскому 
железорудному району.

Такое же особое место занимают исследования Ф. П. Саваренского 
и его сотрудников (В. А. Приклонского и др.), посвященные изучению 
гидрогеологических условий пониженных степных пространств в низо
вьях Куры и Аракса (Мильская и Муганская степи), предназначаемых, 
сколько известно, к интенсивному разведению особо ценных культур, 
и в первую' очередь хлопка.

Остается указать, что целый ряд лиц, лично не посещая Закавказья, 
занимался обработкой собранных другими исследователями палеонтоло
гических и петрографических коллекций. Среди первых можно назвать 
В. И. Меллера, М. Неймайра и В. Улига (М. Neumayr und У. Uhlig), 
Г. Гепперта (Н. R. Goeppert), К. Редлиха (К. Redlich), Г. Полига (Н. Рой- 
lig) и др., а среди вторых: В. Н. Лодочникова, И. Н. Танатара, Н. Н. Смир
нова, Ф. Бекке (F. Веске), Г. Чермака (G. Tschermak), К. Рорбаха 
(С. Rohrbach), А. Пеликана (A. Pelikan), К. Тоста (С. Thost), А. Даннен- 
берга (A. Dannenberg) и др.

После составления настоящего обзора в течение 1936 и 1937 гг. в За
кавказье проведён ряд Геологических исследований и появилось немало 
печатных работ, которые здесь следует отметить.

Геолого-съемочные работы треста Азпефтеразведка охватили не только 
почти всю Куринскую пологоскладчатую подзону и Каспийское побережье, 
но и предгория Малого Кавказа. Упомянем работы В. Е. Хайна (832), 
Б. П. Ясенева и А. А. Али-Заде ( 882), И. А. Меликова, С. А. Мовсисяна 
(600), М. Л. Лачиняна (486) и др. С. А. Ковалевским (390) выпущена 
в свет сводка данных по плиоценовым и четвертичным континентальным 
толщам Аджиноура. К. Али-Заде (21) напечатал палеонтологическую рабо
ту по акчагылу Нафталана. В изданиях Ленинградского нефтяного инсти
тута вышли две работы В. В. Вебера ( 199, 2Q2) по южному склону Глав
ного хребта от Вандама до Лагодехи. Много работ выполнили сотрудники 
Геологического отдела Грузнефти: А. М. Гижимкрели (235), В. Е. Пахо
мов ( 665), С. Г. Букия ( 133). Особенно ценные работы по тектонике За
кавказья дал Н. Б. Вассоевич (160,179, 184). Строение Триалетского 
хребта освещено в работах М. И. Варенцова (155, 158) и С. С. Кузнецова 
(466, 475) и его сотрудников. В работах ЦНИГРИ приняли участие 
И. Ф. Пусто валов (678), К. Н. Паффенгольц ( 649, 650), В. Н. Робинсон 
(713), В. В. Белоусов (79, 80), а по Закавказскому геолого-разведочному 
тресту следует отметить работы А. Н. Соловкина (773, 774) и И. В. Бар
канова (58). В. П. Ренгартен, по поручению ЦНИГРИ, предпринял из
учение стратиграфии меловых отложений Малого Кавказа, результаты 
которого нашли свое отражение в соответствующих главах настоящего 
тома. Академией наук и ее филиалами выполнены как палеонтологиче
ские работы — А. Г. Эберзин (872), так и петрографо-минералогические 
Г. П. Барсанов ( 59, 60), Г. М. Смирнов и Г. М. Заридзе (765). Д. С. Белян
киным и его сотрудниками собирался материал по петрографии интру
зивных пород Закавказья.

Наконец, немалое значение имеют специальные работы, производив
шиеся для подготовки экскурсий XVII Международного геологического 
конгресса и нашедшие свое отражение в изданном в 1937 г. Путеводителе 
(234, 437).



Г лава вт орая
ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Закавказье представляет в административном отношении группу от
дельных республик и входящих в их состав автономных областей, зани
мающую площадь в 185 600 км2. По отдельным республикам и областям 
эта площадь распределяется следующим образом:

Грузинская ССР ( в с я ) .................................................................  69 600 км*
Грузия (без автономных'областей и республик) 54 400 км
Абхазская А С С Р ...................................................... 8 700 »
Аджарская А С С Р .....................................................  2 800 »
Юго-Осетинская автономная о б л а с т ь ...............  3 700 >>

Армянская С С Р ............................................................................. 30 000 »
Азербайджанская ССР ( в с я ) .................................................. .... 86 000 »

Азербайджан (без автономных областей) . . . 76 400 км
Нахичеванская АССР ..........................................  5 400 »
Автономная область Нагорного Карабаха . . 4 200 »

Все Закавказье 185 600 км2

Как административное понятие эта группа республик не совпадает 
с понятием Закавказского края в смысле географической единицы, выходя 
за ее пределы и захватывая часть северного склона Кавказа. Границы За
кавказья в таком более широком понимании проходят следующим обра
зом. На севере Закавказье граничит с Краснодарским краем в западной 
части, с Орджопикидзевским—в средней и с Дагестанской АССР—в восточ
ной. Возле устья р. Псоу граница отходит от берега Черного моря и 
направляется через горный массив Ах-аг к горе Агепсте (3262 м) и далее 
по боковому водоразделу через Сухумский перевал к Главному хребту 
Кавказа, вдоль которого и следует до Мамисонского перевала (2816 м). 
Здесь по хребту Кепета она, следуя Главному водоразделу Кавказа, 
переходит на параллельный Главному — хребет Халаца-Зикара, чтобы 
у горы Зилга-хох, по боковому хребту-перемычке, перейти на массив 
Колкай-хох (Джимарай) — Казбек.

Дальше граница пересекает долину Терека между сел. Ларе и Казбек 
и переходит на гору Кури, откуда через гору Шино направляется на вер
шину Махис-магали, отрезая к Закавказью верховья р. Ассы (Архотис- 
цхали). Проходя далее через вершины массивов Комито, Донос-мта и 
Диклос-мта в вершине Главного водораздела Шави-клде, она отделяет 
к Закавказью верховья рр. Аргуна и Андийского Кой-су и следует дальше 
по Главному водоразделу до Горы Кечан-даг (Базар-дюзы) и затем через 
гору Кара-кая (западная часть массива Шах-дага) направляется по бо
ковому отрогу восточнее р. Муллар-чай до берега р. Самура, вдоль 
которого идет до берега Каспийского моря.

Каспийское море образует восточную границу края на всем протяжении 
от устья Самура до иранской границы у устья р. Астары.

Южная граница отходит от берега Каспийского моря вдоль р. Астары, 
затем направляется на северо-запад по водораздельному Талышскому



хребту и, обогнув верховья рр. Вазар^-чай и Виляж-чай, нодходит к вер
ховьям правого притока р. Боргир-чай, р. Базар-чай и идет вдоль послед
него и по среднему течению Болгир-чая. Здесь она направляется от Беля- 
сувара через безводную Муганскую равнину к долине р. Аракса, кото
рого п достигает у поста Карадонлы. Вдоль р. Аракса до Волчьих Ворот 
(возле устья р. Нижнего Кара-су) идет граница с Ираном, дальше с Тур
цией. Дойдя до устья р. Западный Арпа-чай, она поворачивает вдоль 
этой реки на север, севернее устья р. Кара-чай направляется на вершину 
вулканической группы Уч-тапаляр (Аг-баба) и, пересекая оз. Хозапин, 
проходит через Улгарский хребет, северную часть Армянского нагорья 
и далее вдоль Шавшетского хребта идет к р. Чороху. Пересекши послед
ний выше (южнее) устья р. Аджарис-цхали, она идет прямо на запад н 
достигает Черного моря у сел. Сарн. •

СТРОЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ

Рельеф края чрезвычайно разнообразен и слагается из ряда горных 
хребтов, высоких нагорий и плато (преимущественно • вулканического 
происхождения), чередующихся с низменностями и глубокими долинами.

Мы можем в этом сложном рельефе выделить три главные части: 1) юж
ную покатость Большого Кавказа, 2) пониженную зону так называемого 
Закавказья (Колхидская низменность, Горийская равнина, Алазанская и 
Куринская низменности вместе с Сурамским массивом и Кахетппскими 
горами в широком смысле слова) и 3) Малый Кавказ, или Анти-Кавказ, 
состоящий из Аджаро-Триалетского хребта и Армяно-Карабахской 
горной страны, включающей и Приараксипскую котловину.

Южную покатость Большого Кавказа можно разделить на три части:
1) западную, до долины р. Большой Лиахвы включительно, 2) среднюю, 
от последней до верховьев р. Алазани и 3) восточную, от р.Алазани до 
восточного окончания Кавказа.

Западная часть представляет несколько (от двух до трех) параллель
ных хребтов, между которыми заключены более или менее ясно выражен
ные продольные долины, служащие водосборными бассейнами главных 
рек (Бзыбь, Чхалта — Гвандра, Ингур, Цхснпс-цхали, Рнон, Большая 
Лиахва). Наибольшие высоты мы встречаем в Главном хребте Кавказа, 
который здесь (до группы гор Адай-хох) является одновременно и водораз
дельным: Домбай-ульген (4041 м), Донгуз-орун (37GG м), Озенги (4450 м), 
Ушба (4697 з<), Тетнульд (4758 м), Аман-тау, или Шхара (5183 м), Джанги- 
тау (5051 .м), Лабода (4318 .м), Караугом (4292 л).

Средняя часть южной покатости Кавказа характеризуется преоблада
нием поперечных долин, если нс принимать во внимание района, лежащего 
к северу от Главного водораздела, где в относящихся в административ
ном отношении к Закавказью верховьях рр. Терека и Андийского Кой-су 
имеются хорошо выраженные участки продольных долин (верховья р. Те
река от истоков до Коби, р. Пирикитская Алазань, р. Тушинская 
Алазань). Эта часть Кавказа имеет такие крупные горные массивы, как 
Колкай-хох (Джимарай-хох, 4798 м) и Казбек (Мкинвари-мта или Урс- 
хох, 5043 з<), восточнее р. Терека Диклос-мта (427G м), но за исключе
нием этих массивов, лежащих к северу от Главного водораздела, она в об
щем значительно уступает в отношении высот Западному Кавказу. Здесь 
высшими точками водораздельного хребта являются Халаца (3935 м) 
и Зикара (3828 м).



У горы Шави-клдэ (3574 м) южная покатость Кавказа сразу суживается 
до 12—20 км. В этой части ее наиболее высокой точкой является вершина 
Чобори-даг (3561 м), а восточнее, в районе группы Шах-дага, где горы 
снова становятся выше, — Кечан-даг, или Базар-дюзы (4259 м), высшая 
точка Восточного Кавказа (показанная на пятиверстной карте высота 
в 4489 м не верна), Шах-даг (4253 л) и Туфан-даг (4197 л<). За вершиной 
Баба-даг (3413 л) горы сразу становятся значительно ниже. Здесь начи
нается расхождение круто поставленных и сжатых до сих пор складок, 
и потому в районе горы Дибрар (2210 л<) намечается ряд параллельных 
невысоких хребтов с продольными долинами между ними, которые ста
новятся все ниже и заворачивают на юг, минуя Апшеронский полуостров 
и направляясь к заливу имени Кирова (б. Кизыл-агачскому), где, не до
ходя до Куры, исчезают под ее наносами.

В восточной части, за исключением самого востока (восточнее горы 
Баба-даг), параллельных Главному хребту хребтов не имеется. Напротив 
в широкой средней и в особенности в западной части Большого Кавказа 
(Кавкасиони по терминологии А. Н. Джавахишвили) мы находим ряд 
таких параллельных хребтов. Идя с запада к востоку, мы имеем: Гагрип- 
ский хребет (Ах-аг 2735 м, гора Арабика 2661 ж), Бзыбский (гора Чедым 
3156 .м), массив Дзышра (2634 л«), хребет Жургя (2763 м), Кодорский (гора 
Ходжал 3309 м), Сванетский (Ляйла 4008 м), Лахумурис-дуды (3264 л), 
Лечхумский (Сомерцхле 3525 л), Рачинский (гора Сырх-Леберта 2817 м).

Восточнее долины р. Б. Лиахвы выделяются хребты Гудиси (между 
Б. и М. Лиахвами), Харули (между Лиахвой и Ксани), Ломиси, Гудо- 
макарский, Карталинский и Кахетинский (между Норой и Алазанью). 
Два последние тянутся почти в долготном направлении, приблизительно 
перпендикулярно к кавказскому простиранию, и в действительности не 
представляют собою достаточно резко выраженных хребтов, а скорее 
являются водоразделами между поперечными долинами и состоят из при
надлежащих разным тектоническим зонам отдельных массивов, соеди
ненных между собою хребтами-перемычками, часто очень мало возвышаю
щимися над дном долин.

Пониженная зона Закавказья, лежащая между горными областями 
Большого Кавказа и Малого Кавказа, или Аджаро-Армяно-Карабахской 
горной страны, начинается на западе Колхидской низменностью, прони
кающей в глубь материка до места слияния Квирилы с Рионом, а на север 
вдоль побережья Черного моря протягивающейся узкой полосой до Очем- 
чири. Значительная часть ее представляет сплошные болота, занимающие 
Рионскую низменность от Поти до Самтредиа. Более возвышенная пред
горная ее часть, расположенная на древних террасах и речных конусах, 
известна под именем Мингрельской (Мегрельской) равнины.

Далее к востоку располагается Дзирульский массив, невысокая горная 
страна, часть которой носит название Месхийских гор, через которые 
проходит важный в климатическом отношении водораздел между Черным 
и Каспийским морями. Последний пи в коем случае нельзя рассматривать, 
как это иногда делается, как продолжение Аджаро-Имеретинского хребта 
Малого Кавказа.

К востоку от Месхийских гор располагается треугольной формы высо
кая Горийская равнина, покатая на юг, к р. Куре. С востока она грани
чит с Кахетинской горной страной, хребты которой в западной части до
стигают высоты почти 2000 м (гора Дива 1934 м), а далее на восток быстро 
снижаются и переходят в синклинального строения плоскогория с блюдце
образно вогнутой поверхностью, ограниченные от прилегающих к ним



Алазапской и Курийской низменностей крутыми уступами частью эрозион
ного, но чаще тектонического происхождения. Из числа этих плоскогорий 
следует отметить Иорское к западу и Шекинское к востоку от Алазанской 
теснины.

Обширная Куро-Араксинская низменность, в значительной своей 
части лежащая ниже уровня океана, расположена между этими плоско- 
гориями и возвышенной предгорной полосой Карабаха в нижнем течении 
Куры, начинаясь к востоку от гор. Кировабада. В районе низовьев Аракса 
она сливается с прибрежной Ленкоранской низменностью, лежащей узкой 
полосой между Каспийским морем и Талышскими горами.

Малый Кавказ, или лучше Армяно-Карабахская горная страна, распо
ложенная к югу от пониженной зоны Закавказья, представляет ряд наго
рий различной, но всегда значительной высоты и возвышающихся среди 
пих и на них горных, частью вулканических, массивов и отдельных вул
канических конусов, опоясанных по окраине цепью краевых хребтов, 
местами более высоких, чем нагорные равнины центральной части, места
ми ниже последних и значительно ниже вулканических гор. Эти краевые 
хребты начинаются на западе Аджаро-Ахалцихским (Ахалцихско-Имере- 
тинским) хребтом, высотою до 2300—2600 м, с высшей точкой — горой 
Непис-цкаро (2847 л). Он протягивается от берега Черного моря 
сначала на северо-восток, затем прямо на восток от ущелья р. Куры 
у гор. Боржоми. Его продолжение по другую сторону последней, пред
ставляющее в сущности одно целое с ним, носит название Триалетского 
хребта и достигает в вершине Хумара наибольшей высоты (2840 л«), откуда 
далее на восток постепенно понижается и оканчивается у Тбилиси 
на правой стороне Куры отрогом Мта-Цминда.

Далее к востоку идут, располагаясь кулисообразно несколько южнее 
Триалетских гор, Сомхетский хребет (2000—2500 м), с высшей точкой — 
горой Ляльвар (2555 м), южнее и далее к востоку хребет Бзовдальский, 
начинающийся у восточного склона вулканических Мокрых гор и продол
жающийся к горе Дали-даг. Его высшая точка — гора Халаб (2980 ж). 
Южнее Бзовдальского расположен хребет Памбакский (Памб), идущий 
параллельно предыдущему, высотою до 3060 м. У невысокого Семенов
ского перевала, через который идет дорога из Дилижана на сел. Севан 
(б. Еленовку), как его непосредственное продолжение, идет хребет Шах- 
даг, направляющийся на юго-восток вдоль северо-восточного берега оз. Се
ван. От вершины Гинал-даг (3317 м) этот хребет получает название Мров- 
дагского и в вершине Гямыш достигает своей наибольшей высоты (3681 л»). 
Продолжаясь прямо на восток, он оканчивается у сел. Тертер, стоящего 
у выхода одноименной реки из гор на Куринскую равнину. Южнее горы 
Гямыш, по другую сторону долины Тертера, начинается Карабахское 
нагорье, переходящее по другую сторону дороги из Степанакерта в Шушу 
в Карабахский хребет, оканчивающийся в районе горы Зиарет (2455 м). 
Высшая точка этого хребта гора Кыз-кала имеет 2799 л», в то время как 
Карабахское нагорье, состоящее из группы вулканических вершин и 
лавовых плоскогорий и в сущности неправильно называемое Карабахским 
хребтом, имеет значительно большие высоты (3000—3400 л»), достигаю
щие в горе Дали-даг высоты 3629 л».

Совершенно неправильно также распространенное представление, что 
хр. Зангезурский начинается от горы Гинал-даг Мров-дагского хребта 
и идет прямо на юг извилистой линией через вершины Казан-даг (3724 л*) 
и Капуджих (3917 м) до Аракса. В действительности это водораздел, 
перебрасывающийся с одной возвышенности на другую по пониженным



хребтам-перемычкам, в то время как действительные хребты идут 
преимущественно в юго-восточпом направлении, следуя в общем текто
ническим линиям этого района. Таким образом будет правильнее 
Копгуро-Алангезский (Зангезурский) хребет начинать от верховьев 
рр. Базар-чай и Нахчиван-чай (западнее Карабахского нагорья). Так же 
точно и отходящий от него на восток хр. Баргушетский тоже сложное 
образование — сочетание различных тектонических элементов, соеди
ненных водораздельной линией, в действительности не является одним 
непрерывным хребтом. То же самое надо сказать и об изображаемом на 
картах широтного направления хр. Даралагезском, на месте которого, 
согласно с общим направлением главных тектонических линий, идут 
хребты юго-восточного простирания, прорезанные реками, сбегающими 
с возвышенностей центральной части страны.

Вдоль южного и западного берегов оз. Севан проходит обширное вул
каническое нагорье, разделяемое на две части. Горы вдоль южного берега 
называются Южногокчинским хребтом (гора Гезал-дара 3482 м), при
мыкающее к нему на западе широкое и высокое вулканическое же нагорье 
носит название Агмапганского хребта и имеет высшую точку — гору Боль
шой Аг-даг (3589 м). Это нагорье тянется вдоль всего западного берега 
озера, и его потоки когда-то создали озеро, подпрудив протекавшую на 
его месте реку. Оба нагорья настолько тесно связаны одно с другим, что 
их можно было бы объединить под общим названием Агманганского.

Между хребтами и вулканическими группами расположены высоко
горные равнины, представляющие преимущественно лавовые покровы, 
выполняющие долины и котловины между ними. Эти равнины имеют аб
солютную высоту от 1000 до 2000 .w. Наиболее крупными являются Ахал- 
калакское плоскогорье, Цалкинская и Лорпйская равнипы к востоку от 
Мокрых гор (хр. Кечутп), Ленинакапская равнипа и к востоку от нее не
большая Абаранская равнина. Далее к востоку от этой последней между 
Агмангапскпм нагорьем и Шаг-дагским хребтом раскинулась обширная 
Гокчинская равнина, занятая оз. Севап (Гокча).

Обширная равнина Среднего Аракса занимает котловину опускания 
между горными массивами Алагеза, Агмангана и Арарата (хр. Агри-даг) 
и замыкается на востоке отрогами Даралагезского хребта; тесниной у 
Волчьих Ворот, обусловленной лавовыми потоками, она разделяется па 
две части — Ереванскую котловину на севере и Нахичевапскую на юге.

ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ  КЛИМАТА ЗАКАВКАЗЬЯ

Вследствие сильной расчлененности рельефа Закавказье представляет 
в климатическом отношении очень пеструю картину, и мы здесь можем 
встретить рядом друг с другом климаты самого различного характера, резко 
разнящиеся один от другого как по температурным условиям, так и по 
количеству осадков и по их распределению по временам года. Наиболее 
характерной чертой Кавказа в климатическом отношении является его 
положение между относительно теплым Черным морем и континентальной 
массой Азии, причем влияние последней только отчасти смягчается Кас
пийским морем.

Весь Малый Кавказ (Аджария, Армения, Карабах) почти в течение 
всего года лежит в области экваториального градиента давления воздуха, 
что вызывает северо-южное движение ветров. Летом это выражено резко, 
зимою же картина сложнее, так как над нагорьем Малого Кавказа



устанавливается местный максимум, как следствие скопления холодного 
воздуха в замкнутых котловинах и на окруженных горами высоких плато, 
где мы наблюдаем значительное охлаждение. Преобладают северные ветры, 
в районе Кировабада и в Тбилиси — чаще всего западные и северо-запад
ные, в районе Шуши — юго-восточные и восточные; в центральных частях 
преобладает затишье, достигающее в Ереване 75% времени всего зимнего 
периода, в Нор-Баязете — 58%; в остальное время преобладают ветры 
западные, юго-западные и северные. Северо-восточные ветры господствуют 
и в Азербайджане. В то же время Черноморское побережье как Большого, 
так и Малого Кавказа находится в большей степени под влиянием запад
ных ветров, так как ветры восточных румбов задерживаются высокой 
стеной Кавказских гор.

Летом над Армянским нагорьем и Прикуринской равниной устанавли
вается область низкого давления, которая нрежде всего усиливает зна
чение западных морских ветров вследствие всасывания воздуха в район 
минимума. В меньшей степени это явление сказывается на востоке, так 
как за Каспийским морем, в средней Азии, Иране и Северной Индии уста
навливается сильный минимум. Все же муссоны местного значения про
никают с Каспийского моря на Куринскую равнину до края гор Малого 
Кавказа, до Кировабада и на южный склон Большого Кавказа в пре
делах восточной части Кахетинской низменности.

Это смягчающее влияние морских ветров создает по всему побережью 
Черного моря до близко проходящей здесь стены гор влажный и теплый 
климат, причем по долипе Риопа влияние моря сказывается до Сурам- 
ского перевала. За окраппные цепи гор Малого Кавказа оно почти не 
проникает, и там мы находим холодные зимы и жаркие лета, типичный 
климат высокогорных равнин. Влияние Каспийского моря значительно 
слабее и сказывается сильно только в прибрежной полосе Талыша, в сла
бой степени, в виде увеличения количества осадков, на восточной окраине 
гор Малого Кавказа, па южном, кахетинском склоне Большого Кавказа 
и в районе Кубы.

Количество выпадающих осадков особенно велико па побережье Чер
ного моря, где оно в предгорьях в полосе максимальных осадков доходит 
до 2000—3000 мм. В центральной части, па нагорьях Закавказья оно 
резко уменьшается. Еще меньше оно в области низовьев Куры и на Кас
пийском побережье в районе Баку, затем в замкпутых котловинах Ере
вана и Нахичевани по Среднему Араксу. На Черноморском побережье 
осадки обильные круглый год, с преобладанием осенних и зимних дождей 
и относительно более сухим летом. На Армяно-Карабахском нагорье, 
при осадках тоже в течение всего года, выделяется период весенних до
ждей и сухое, позднее лето и начало осени. В Баку, при общем незначи
тельном количестве осадков самыми сухими месяцами являются 
июнь, июль и август. В обильной осадками Ленкоране наиболее 
сухое время года весна и очень дождливы осень и первая половина зимы. 
На больших высотах (Крестовый перевал 2380 м, Гудаур 2204 м) наибо
лее обильны осадками летпие месяцы.

Следующие цифровые данные, взятые у А. В. Вознесенского (211), 
могут характеризовать климат различных частей Закавказья. Для удоб
ства сравнения запада и востока и чтобы больше оттенить влияние Чер- 
пого моря, эти данные располагаются приблизительно по широтам, с за
пада на восток.

Из данных А. В. Вознесенского видно, что самый холодный месяц 
вбзде январь, самый жаркий — на западе август, на востоке июль.
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1 Большой Кавказ, западная часть 22 6,7 23,6 14,9 1293

2 » » » » 52 5,1 23,6 14,2 1396

3 » » центральная часть 890 —1,5 20,4 9,9 644

4 » » » » 543 1,5 24,3 12,9 904

5 » 1 » » 736 0,3 24,0 12,4 701
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В замкнутых котловинах по Среднему Араксу, в районе Еревана и 
‘ Нахичевани за год осадков выпадает меньше 300 мм.

А. Ф. Ляйстер (526), основываясь преимущественно на работах И. Фи- 
гуровского, предлагает следующее деление Закавказья на климатические 
области:

1. Климаты горные: а) лесной, б) степной, в) вечных снегов.
2. Климаты континентальные: а) лесной, б) степной.
Лесные климаты Закавказья характеризуют, главным образом, Чер

номорскую и Ленкоранскую низменности, где они носят характер теплого, 
влажного субтропического климата, затем горную полосу у южной по
дошвы Главного Кавказского хребта, долины Алазанскую, Мухрано- 
Сагурамскую, Горийскую в Грузии, Нухинскую и Автаранскую в Азер
байджане, где мы находим уже климат умеренно-холодный, сходный 
с западноевропейским, более сухой и холодный, чем в Колхидской и 
Ленкоранской низменностях. Такой же климат свойствен и склонам 
хребтов Малого Кавказа между 600 и 2000 м высоты. Наиболее высокая 
полоса лесной растительности характеризуется климатом холодным, со 
средней температурой в 3—4°С, продолжительной и суровой зимой и 
коротким летом. Выше следует климат вечных снегов.

Степные континентальные климаты развиты в Закавказье на юго- 
востоке в Куро-Аксинской низменности, в Ереванской котловине и на 
высоких плоскогорьях и равнинах Центральной вулканической области.

Сходное, основанное на более новом и более обильном материале де
ление на климатические области, принимающие характер зон, предлагает
А. В. Вознесенский (211), согласно которому мы можем различить в За
кавказье следующие области.

На Главном Кавказском хребте мы находим полярпый климат тундры 
с наиболее холодным месяцем ниже —38°, ниже на склонах его идут 
бореальные климаты, сначала с наиболее холодным месяцем теплее —38° 
и с 1—4 месяцами выше 10°, затем с наиболее теплым месяцем от 10 до 
22° и, по крайней мере, 4 месяцами теплее 10°. Через пониженную 
полосу Закавказья проходит зона теплого климата в предгорьях Кавказа, 
от Адлера до Кубы, с температурой выше 10° в течение 4 и более месяцев, 
но с самым теплым месяцем ниже 22°. Другая зона прослеживается по 
всему Черноморскому побережью и отсюда через Тбилиси, раздваиваясь 
у последнего на две ветви, из которых одна опоясывает Большой Кавказ 
до Кубы, другая — Малый Кавказ до выхода Аракса на равнину; климат 
этой зоны характеризуется самым холодным месяцем от 18 до —3° и 
самым теплым — выше 22°.

Классификация климатов А. В. Вознесенского имеет то преимущество, 
что она проще и оспована исключительно на метеорологических данных.

ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ  ГИДРОГРАФИИ ЗАКАВКАЗЬЯ

Закавказье принадлежит к двум бассейнам — Черноморскому и Кас
пийскому. Главный водораздел Закавказья, отделяясь от Главного хребта 
у Мамисопского перевала, где он разделяет верховья бассейнов Риона 
и Ардопа (Северный Кавказ), проходит по хребтам Кепета, Халаца-Зи- 
кара, Рачинскому, через Дзирульский массив, по Аджаро-Имерегинскому 
и Арсианскому хребтам, отделяя более богатую осадками, но значительно 
меньшую по площади, часть к Черному морю (более 30 000 км2) и боль
шую (около 155 000 км2) площадь — к Каспийскому морю.
3 Геологии СССР, т. X ,  ч. 1



Реки Закавказья почти все без исключения имеют характер гориых 
рек или, по крайней мере, представляют смешанный тип, в верховьях — 
горный, в нижней части (Кура, Араке, отчасти Рион) — равнинный. 
Часть рек Армянского нагорья А. Ф. Ляйстер выделяет в тип рек плоско
горий. Реки Кавказского хребта, из которых многие берут начало из лед
ников, имеют половодье обыкновенно летом, когда в горах идет усилен
ное таяние ледников и зимних снегов, самую низкую воду зимою (декабрь- 
январь), когда таяние ледников почти прекращается.

Реки Малого Кавказа имеют низкую воду в период сухих и жарких 
месяцев (июль—август), наибольшую весною, во время таяния снегов на 
высоких нАгорьях. Периодические сильные дожди вызывают короткие, 
скоро преходящие паводки, отличающиеся, особенно на Черноморском по
бережье, бурным характером, с высоким подъемом воды в тесных ущельях. 
Такие же бурные паводки, часто превращающиеся в муры (сили), не
редки в реках Кахетинского склона Главного хребта Кавказа.

Реки Черноморского бассейна

Реки Черноморского бассейна не отличаются ни длиной, ни размерами 
своих бассейнов (за исключением принадлежащей нам только своим ниж
ним течением р. Чороха), но главные из них, вследствие обилия осадков 
в их верховьях и питания талыми водами крупных ледников, весьма полно
водны. На первом месте подлине и многоводью следует поставить р. Рион, 
достигающую длины в 297 км, при водосборной площади свыше 13 000 км2. 
Она берет начало из ледников Главного хребта у горы Пасис-мта и при
нимает в своей верхней части ряд ледниковых рек, из которых иадо отмс
тить идущие с Главного хребта р. Цанцахи (Чанчахи) и с хр. Халаца- 
Зикара рр. Гверулу и Джоджору. Справа в р. Рион впадают с боковых 
хребтов p r . Сакао, Лухумури и Ладжанури.

В нижней части течения, уже по выходе из гор на Колхидскую рав
нину, р. Рион принимает справа рр. Губисцхали, Цхенис-цхали, Мтехури, 
слева, с Дзирульского массива, р. Квирилу с Дзирулой, а с Аджаро- 
Имеретинского хребта — р. Хапис-цхали с Сакреули и целый ряд неболь
ших речек. В низовьях Рион образует обширные болота и озера, остатки 
прежних русел.

Севернее р. Риона с хребтов Большого Кавказа течет р. Хони с при
током Чанис-цхали, а затем следует бассейн р. Ингура. Эта река имеет 
длину в 198 км и собирает свои воды с площади в 3700 км2. Река Ингур 
берет начало из ледников горы Аман-тау (Шхара). Из многочисленных 
ледниковых рек верховьев Ингура, текущих в высокогорных долинах 
Свапетии, следует упомянуть рр. Мульхру, Долру, Накру и Нопскрыру 
(Ненскру).

Далее к северу идет ряд коротких, но довольпо многоводных речек: 
Эрис-цхали, Охуми, Галидзга, Мокви и затем одна из наиболее крупных 
рек причерноморской части Закавказья — Кодор, бассейн которого 
занимает почти 2000 км?. Река Кодор составляется из рр. Чхалты и Гван- 
дры, а последняя образуется от слияния текущих с Клухорского перевала 
рр. Клыча и Секена. Севернее Кодора в пределах Закавказья крупных 
рек нет. Здесь следует назвать Келасури, Бзыбь и Псоу.

Реки, впадающие в Черное море южнее устья р. Рион, текут с хребтов 
Малого Кавказа. Кроме уже упомянутых выше левых притоков р. Рион, 
с западной части Аджаро-Имеретинского хребта сбегают рр. Су пса и 
Нотанеби, имеющие длину до 100—115 км. Река Чорох входит в пределы



Закавказья только своими низовьями и здесь принимает в себя справа
р. Аджарис-цхали, собирающую воды с южной покатости Аджаро-Имере
тинского хребта и с северного склона Шавхетского.

Реки Каспийского бассейна

Вся остальная, значительно большая часть Закавказья принадлежит' 
к бассейну Каспийского моря. Первое место среди рек этого бассейна1 
занимает извилисто текущая р. Кура, длипа которой достигает 11ДЗ км, 
а водосборная площадь — до 91 000 км2. Река Кура берет начало в пределах 
турецкой Армении на высокой заболоченной Гельской равнине и круп
ными зигзагами, несколько раз резко мепяя направление, прорезывает 
все Закавказье и впадает в Каспийское море в его южной части возле 
Кизыл-агачского залива, где она образует обширную дельту. Она, по
добно Риони, собирает воды как с Большого, так и с Малого Кавказа. 
С первого в нее текут рр. Большая Лиахва с Малой Лиахвой, Ксан, Арагва, 
составляющаяся из Белой Арагвы и Черной Арагвы и принимающая 
в себя Пшавскую Арагву с Хевсурской Арагвой, Алазань с Порой и Агри- 
чай, Алджиган-чай и Кара-су (Туриан-чай). Восточнее р. Кара-су стре
мятся к Куре, но не доходят в обычное время вследствие сухости климата 
и маловодья рр. Геок-чай, Гердыман-чай и Аг-су. Они достигают р. Куры 
только во время таяния снегов. Текущая еще восточнее, уж непосред
ственно в Каспийское море р. Пирсагат тоже пс доходит до нее. К северу 
от Алятской косы впадает в море р. Джейран-Кечмас. С северного склопа 
Главного хребта текут в Каспий рр. Бельбел-чай, Кудиал-чай (Куба-чай), 
Кусар-чай (Шахин-абад-чай) и Самур, образующий своим нижним тече
нием границу Закавказья с Дагестаном.

С Малого Кавказа в Куру текут: слева, в пределах внутреннего на
горья, Посхов-чай с Коблиан-чаем, справа Тедзами, Вера, Храм, впадаю
щий в него Алгети с Дебеда-чаем (Ворчала), Акстафа; с Шах-дагского 
и его продолжения — Мровдагского хребта — Ахинджа, Дзегам, Шамхор- 

,чай, Ганджа-чай, Кюрак-чай, Тертер. К юго-востоку от Тертера с Карабах
ского нагорья текут Хачип-чай и Каркара-чай, но до Куры они не доходят.

Араке, вторая большая река Закавказья, раньше бывший приток 
Куры и впадавший в нее возле Джевара, с 1896 г. отделился отнес и на
правил свои воды непосредственно в Кизыл-агачский залив, сохранив 
с Курой связь только незначительным протоком. Он тоже начинается 
в пределах Турции на склонах хребта Бин-гёль-даг и вступает в пределы 
Закавказья в месте впадения в него р. Западный Арпа-чай, где и выходит 
па Ереванскую равнину. Здесь он сворачивает на юго-восток и течет так 
до Джульфы, принимая слева рр. Абаран, Зангу, идущую из оз. Севан, 
Гарни-чай, Веди-чай, Восточный Арпа-чай и Нахчеван-чай. У Джульфы 
он поворачивает на восток, потом на северо-восток и только уже по При- 
куринской низменности вблизи Джевата загибает па юго-восток, чтобы 
излиться в залив имени Кирова. Ниже Джульфы он принимает в себя 
с Карабахского нагорья и Алагезского хребта Охчи-чай, Базар-чай 
и Акера-чай.

С Талышских гор в Каспийское море текут Виляж-чай, Лепкоран-чай 
(Базару), Тангяру-чай и на границе с Ираном Астара.

Кроме того, в пределы Закавказья проникают своими верховьями (к се
веру от главного водораздела Кавказа) Терек с Байдарой и Черной Араг
вой, Асса, Аргун и Андийское Кой-су (Пирикитская и Тушипская 
Алазань).
з»



Озера Закавказья

Большой Кавказ лишен крупных озер. Небольших озер в его пределах 
насчитывается несколько сот. Напротив, Малый Кавказ имеет несколько 
больших озер, но сравнительно мало небольших. По своему положению 
относительно уровня моря озера могут быть разделены на высокогорные 

. и равнинные, а по их происхождению па следующие типы:
1) озера плотинные, разделяющиеся по характеру плотины на морен

ные, лавовые, обвальные;
2) ' карстовые, образовавшиеся вследствие растворения атмосферными 

водами известняков и последующей закупорки нерастворимыми частями 
каналов подземного стока;

3) реликтовые, представляющие отделившиеся от моря заливы;
4) озера речных долин: старые русла, отделившиеся от реки, отделив

шиеся от моря намытой волнами косой устьевые озера.
Первая категория самая обширная. На южном склоне Большого Кав

каза сюда относятся все каровые озера, причем многие из них частично 
выпаханы льдом в коренпой породе, затем подпружениые лавовыми пото
ками озера нагорья Кели. Но наиболее крупные озера этого типа, озера, 
возникновение которых обязано лавовым потокам, перегородившим реки, 
мы находим в Малом Кавказе. Здесь первое место занимает оз. Севан 
(Гокча), происхождение которого отнюдь не провальное, как это предпо
лагалось некоторыми исследователями. При длине свыше 72 км, оно зани
мает площадь в 1413 км2. Глубина его доходит до 100 л*. Его зеркало 
лежит на высоте 1916 м над уровнем моря.

Особенно богата крупными озерами Джавахетия. Все они плотинного 
(лавового) происхождения: Табацкурское (Таба-цкури), с подземным сто
ком, Танараван (Тба-Паравапи), Туман-гель и солоноватоводиое бессточ
ное оз, Хозанип.

Вследствие обвала горы Киназ образовалось знаменитое оз. Гёк-гёль 
к югу от Кировабада.

Относительно оз. Рици в бассейне Езыби мнения исследователей рас-, 
ходятся. Одни приписывают его образование подпруде обвалом горы, 
другие объясняют его возникновение карстовыми явлениями, третьи 
видят в нем грабен и, наконец, некоторые объясняют его возникновение 
сбросом.

Происхождение озера, во венком случае, педавнее.
Из карстовых озер наиболее известны небольшие озера Шаорской 

котловины — Хариствали и Дзрохиствали, режим которых явно зависит 
от количества выпадающих осадков.

Остальные озера расположены по берегам морей. В бассейне Черного 
моря известно остаточное оз. Палеостом в низменной приморской части 
Колхидской низменности.

Из озер речных долин самым большим является оз. Ax-чала в пи- 
зовьях Куры и Аракса, образовавшееся вследствие запруды речной про
токи ее же собственными наносами.

Многочисленны небольшие нодпрудные озерки в устьях рек, возни
кающие вследствие того, что море наметывает валы.

В слабо вогнутых впадинах степных плоскогорий восточной части 
Кахетинских возвышенностей имеется несколько бессточных соленых 
озер, из которых наиболее крупным является оз. Аджи-иоур в одно
именной степи, затем Калжирис-тба и Казан-гель между Иорой и 
Курой.



ПОЧВЫ ЗАКАВКАЗЬЯ

Почвенный покров, как продукт воздействия на горные породы клима
тических агентов и растительности (влияние животного мира настолько 
незначительно, что им можно пренебречь), отражает в себе всю сложную 
картину климатов и растительных областей. Благодаря ряду работ многих 
исследователей, среди которых встречаются такие крупные имена, как
В. В. Докучаев (303, 304), С. А. Захаров (321—327) и Б. Б. Полынов, 
география почв Закавказья может считаться в своих основных чертах 
вполне выясненной.

Учитывая влияние климата, растительности и рельефа, мы должпы 
прежде всего отметить резко выраженное существование вертикальных 
почвенных зон и затем деление Закавказья на почвеппые области и 
районы.

В вертикальном направлении не везде в Закавказье можно наблюдать 
одни и те же зоны. Но на склонах гор, находящихся в одинаковых усло
виях климата, при одинаковой крутизне и экспозиции, наблюдается оди
наковая смена зоп почвенных образований, хотя и нс повторяется в точ
ности.

В горизонтальном направлении Закавказье может быть разделено па 
следующие почвенные области и подобласти (303, стр. 189—198):

1. Область красноземно-подзолистых почв Западного Закавказья за
нимает Черноморскую низменность с прилегающими лесистыми горами 
в пределах влаяшого субтропического климата. В наиболее низменной 
части мы находим подобласть болотистых и подзолистых почв; на возвы
шенной предгорной части Колхиды, преимущественно на высоких тер
расах и склонах предгорий, — подобласть красноземов, наибольшего раз
вития достигающих в райопе Аджаристана, отчасти в Абхазии, а выше, 
в зоне хвойпых лесов, вступаем в подобласть горных лесных ночв. 
Восточнее Кутаиси может быть выделена подобласть рендзин.

2. Область черноземно-каштаново-лесных почв Центрального Закав
казья заключает в себя Восточную Грузию и прилегающую к ней 
возвышенную часть Азербайджана. На западе это сплошная область, на 
востоке она разделяется возле устья Алазани на две ветви, из которых 
одна идет вдоль склона Большого Кавказа, огибая его высокогорный 
райоп до района Кубы (Кусарская равнина), другая—вдоль возвышенных 
предгорных террас Малого Кавказа до Аракса, охватывая область серо
земно-солонцеватых почв Восточного Закавказья. В вертикальном 
направлении эта область может быть разделена на две подобласти: 
черноземно-каштановую в более низкой части (до 600 м абс. высоты) и 
выше — зону лесных почв (600—2000 ж).

3. Область сероземно-солонцеватых почв Восточного Закавказья, как 
указано выше, вклинивается по нижнему течению р. Куры в преды
дущую область, захватывая почти всю Куринскую низменность, занимает 
низовья р. Аракса до Талыша и береговую Прикаспийскую полосу до 
границы Закавказья (Самур). В связи с сухим субтропическим климатом, 
создающим здесь условия для образования солончаковых пустынь и полу
пустынь с открытыми формациями солончаково-полынной растительности, 
здесь развиты сероземы, переходящие местами в солонцеватые почвы.

4. Область белоземно-кагитаново-черноземных почв Южного Закавказья 
занимает, по А. Ф. Ляйстеру, все Центральное вулканическое нагорье 
Закавказья и долину Среднего Аракса (котловины Нахичеванская 
и Ереванская). А. Ф. Ляйстер подразделяет эту область на две подобласти



а) полупустынные Сродне-Араксипские степи (равнины Ереванская, 
Сардарабадская и др.), в которых развиты, как правило, белоземы, об
разующиеся на изверженных породах пли па известковой коре выветри
вания этих пород, и б) Центральное вулканическое нагорье Закавказья 
(Джавахетия, Цалка, Духоборье, Дорийская равнина, высокие равнины 
Армении — Лепинаканская, Абаранская и Элли-дара и Гокчинская нагор
ная котловина с прилегающими хребтами и Карабахским нагорьем, где 
развиты каштановые и типичные черноземы).

б. Область желтоземов Талыша, представляющих родственные красно
земам почвенные образования.

G. Область высокогорных почв Закавказья занимает высокогорную по
лосу Большого Кавказа и наиболее высокие массивы и хребты Малого 
Кавказа между зоной лесных почв и снеговой областью. Здесь можно 
различить почвы: 1) горно-луговые дерновые на альпийских лугах, 2) чер- 
ноземовидпые и черноземные горно-степные и 3) горно-тундровые. В за
падной, более влажной части Закавказья развиты преимущественно горпо- 
луговые и горно-тундровые, в более сухой восточной части — горно-степ- 
пые почвы.

РАСТИТЕЛЬНОСТЬ ЗАКАВКАЗЬЯ

Не останавливаясь подробно на растительном покрове, геологическое 
значение которого сводится, главным образом, с одной стороны, к защите 
поверхности от размыва и отчасти механического выветривания, с другой— 
к содействию в накоплении продуктов разрушения коренных пород на мес
те, отметим, что растительность западной части Закавказья, с ее влажным 
и более теплым климатом, отличается большей роскошью, чем расти
тельность восточной его части и долины Среднего Аракса, где в некоторых 
более сухих и засолопенных частях дело доходит до образования почти 
настоящей пустыни. Современная растительность с ее реликтами третич
ного времени есть результат сложного исторического развития, в котором 
местная флора, пережившая волны холода ледникового периода, смеша
лась с пришлой флорой Востока (арало-каспийские элементы) и Запада 
(европейские элементы). Н. А. Буш (135) отмечает на Кавказе четыре 
гнезда третичной растительности: гнезда мезофильпой растительности — 
Колхиду и Талыш, сравнительно мало изменившиеся с третичного вре
мени (здесь похолодание ледникового времени почти не сказывалось) и 
два гнезда ксерофильной третичной растительности— Армению и Дагестан.

В связи с изменением климата в сторону большей сухости, мы наблю
даем обеднение растительности третичными видами от Колхиды на восток 
и от Талыша па север и запад.

Растительность Закавказья может быть разделепа на следующие бота
нико-географические области: 1) область лесов Западного Закавказья;
2) область лесов Центрального Закавказья; 3) область лесов Талыша; 
4) область степей Восточного Закавказья; 5) область нагорно-ксеро- 
фитных степей Южного Закавказья; 6) область альпийских лугов 
Закавказья.



Г лава т р ет ья
СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

ДОКЕМБРИЙ

Докембрийские отложения в Закавказье выходят на поверхность 
в немногих областях: на южном, относящемся к Закавказью склоне 
Главного Кавказского хребта, в Дзирульском массиве, в Сомхетском 
массиве, в Центральной Армении и в Азербайджане.

1. На южном склоне Главного Кавказского хребта докембрийские от
ложения входят в состав того древнего кристаллического фундамента, 
который вследствие тектонических причин выходит на поверхность в цен
тральной части Кавказа — от горы Фишт до Дарьяла. Главное развитие 
породы древнего фундамента (кристаллические сланцы и граниты) имеют 
на Северном Кавказе и лишь отчасти, именно вследствие резкого их 
'отсечения одним из крупнейших разрывов (надвиг Главного хребта), 
распространяются па южный склон главного водораздела — границы 
РСФСР и Закавказья.

Докембрийские отложения представлены здесь исключительно гней
сами нижнего отдела докембрия. Это обычные слюдяные (биотитовые и 
двуслюдяные) гнейсы, которым подчинены лишь спорадически встречаю
щиеся амфиболиты. В неизученном районе верховьев р. Местнк (Муль- 
хры), правой ветви р. Ингур, можно рассчитывать встретить пачки мра
моров, подчиненных гнейсам. Гнейсы на южном склоне Главного хребта 
то встречаются в виде начек или даже ксенолитов среди серых гранитов, 
то приобретают значительное развитие и заключают в себе интрузии 
гранитов.

Наиболее восточный выход гнейсов находится в верховьях р. Чан- 
чахи, левой ветви р. Рион. Здесь на южном склоне горы Эльбат среди 
гранитов зажата мощная их пачка, которая выклинивается уже к вер
ховьям Нацарулы. В верховьях р. Чвешури на правом склопе ледника 
Микича, у перевала в Стыр-Дигор, среди гранитов также в форме пачек 
встречаются слюдяные и роговообманковые гнейсы. Далее к западу, в 
верховьях Риона и Цхенис-цхали, докембрийские кристаллические 
сланцы совершенно отсутствуют, если не считать встречающихся в гра
нитах ксенолитов. Но еще западнее, в верховьях Ингура и Кодора, они 
уже широко развиты.

По сообщению Г. П. Агалина, кристаллические сланцы так инъициро- 
ваны серыми гранитами, что выделение на карте тех и других пород ста
новится невозможным; совершенно условно по преобладанию одной из 
них па миллионной карте выделены полосы гранитов и полосы гнейсов. 
В общем всю эту зону в данном месте нужно понимать как зону 
мигматитов.

Более молодые, вероятно юрские, дайки диабазов преимущественно 
западно-северо-западного направления пересекают комплекс древнейших 
.кристаллических пород.



Обоснование принадлежности указанных гнейсов с амфиболитами 
к древнему докембрию приведено в томе IX  «Геологии СССР».

2. В Дзирульском массиве кристаллические сланцы совершенно не 
изучены и не расчленены на свиты. Г. М. Смирнов (763) в 1930 г. гпервые 
отметил присутствие здесь наиболее древних метаморфических пород, 
гнейсов, слюдяных сланцев, амфиболитов, роговообмапковых сланцев, 
кварцитов и филлитов, залегающих островками среди иптрузивных 
пород. Открытие в 1931 г. в Лопанском ущелье па восточной окраине 
Дзирульского массива археоциат в мраморах, подчиненных филлитам и 
кварцитовым сланцам, позволило И. Г. Кузнецову (459) провести резкую 
грань между только что упомянутыми слабо метаморфизовапными осад
ками кембрия и глубоко метаморфизованными кристаллическими слан
цами — гнейсами, слюдяными сланцами и амфиболитами и обосновать 
докембрийский возраст последних. Только что перечисленные докембрпй- 
ские кристаллические сланцы, по данным Е. В. Кузнецовой (479), в бо
лее или менее значительном развитии наблюдаются в районе сел. Шроша и 
восточнее по правобережью р. Дзирулы. Всюду они оказываются древнее 
дзирульских гранитов (красных и серых), пересечены их дайками и свя
занными с ними пегматитами. Очень часто они образуют лишь мелкие 
ксенолиты среди гранитов. Кроме типичных слюдяных гнейсов, слюдя
ных сланцев и амфиболитов — наиболее типичных представителей докем
брия в Дзирульском массиве, Е. В. Кузнецовой встречены по рч. Мечхе- 
туре гранатово-магнетитовые кварциты, относящиеся к тому же комплексу 
древнейших пород, но по своему составу резко обособляющиеся в отдель
ную свиту.

Так как Дзирульский массив многократно в течение геологической 
истории подвергался эрозии, то уже к началу юрского периода кристал
лические сланцы, служившие кровлей иитрузии серых гранитов, были 
в значительной мере смыты, а в последующие континентальные эпохи, 
особенпо перед олигоцепом и в начале миоцена, эрозия уничтожила и по
следние их остатки, за исключением отдельных пачек и ксенолитов, ока
завшихся более глубоко погруженными в гранитах.

В соответствии с этим и подчиненные кристаллическим сланцам рудные 
месторождения, образование которых было генетически связано с древ
ними гранитами, оказались нацело уничтоженными.

3. В Сомхетском массиве, по дапным С. С. Кузнецова, докембрийские 
кристаллические сланцы встречены лишь в виде крупных глыб в 
условиях плохой обнаженности на площади выходов древнего, сло
женного в основном гранитами кристаллического фундамента по 
р. Храми.

Здесь еще больше, чем в Дзирульском массиве, эрозией в доюр- 
ское, а затем в предверхпемеловое время была уничтожена не только та 
мощная толща кристаллических сланцев, в которую в свое время внедря
лась гранитная интрузия, но и верхние части последней.

Б выходах древнейших кристаллических пород в районе Чатаха, 
составляющих в геотектоническом отношении единое целое с упомяну
тыми выходами по Храми, докембрийские кристаллические сланцы не 
обнаружены; здесь, они, новидимому, совсем отсутствуют.

4. Метаморфические и кристаллические сланцы, выступающие в бас
сейнах рр. Занги и Абаран-чая в Армении и по р. Асрик-чай в Азербай
джане, но новейшим данным, могут соответствовать не только докем
брию, но частично также и кембрию.



ПАЛЕОЗОЙ ГРУЗИИ 

КЕМБРИЙСКАЯ СИСТЕМА

Кембрийские отложения установлены с достоверностью в Закавказье 
всего лишь в одном месте, именно в Юго-Осетинской автономной области, 
в долине рч. Лопаыис-цхали, вблизи сел. Цпелиси. Это место находится на 
восточном окончании обнаженной части Дзирульского кристаллического 
массива. Среди гранитов, слагающих в основном Дзирульский массив, 
сохранилась зажатая пачка метаморфизовашгых осадочных пород, про
тягивающаяся в юго-занадпом направлении от сел. Цнелиси до Лопанис- 
цхали через Чорат-хеви в долину р. Дзирулы. В составе этой полосы 
принимают участие как глубокометаморфизованиые осадочные породы — 
кристаллические сланцы, так и слабометаморфизованные — филлиты, 
слюдисто-кварцитовые слапцы, мраморы, графитовые слапцы.

Речка Лопанис-цхали пересекает упомянутую полосу на протяжении 
около 2 км вкрест простирания. На этом протяжении в ряде пунктов 
среди сланцев отрывочно обнажаются мраморы. Лучшее обнажение их 
наблюдается в искусственной выработке на правом склоне ручья, стекаю
щего от сел Чорчаны и впадающего справа в рч. Лопанис-цхали немного 
выше сел. Цнелиси.

Здесь среди темпых филлитов и слюдисто-кварцитовых сланцев вскрыты 
три пачки яснослоистых мраморов, общей мощностью около 80 м. Наибо
лее толстая верхняя пачка имеет мощность около 40—60 м. Мраморы 
согласно пластуются с метаморфическими сланцами. Мощная пачка 
мраморов пересечена сложно ветвящейся дайкой основной породы, кото
рая при своем внедрении оказала резко выраженное воздействие на мра
моры и превратила их в значительной мере в скарны. Получились пестро- 
окрашенные полосчатые и пятнистые плотные породы, в которых темный 
'зеленоватый гранат уже преобладает над первоначальным кальцитом 
мрамора; сложноветвящиеся прожилки волластонита иногда вместе 
с кальцитом пересекают породу и делают скарны еще более пестрыми.

Как раз в таких плотных полосчатых скарнах из верхней пачки мра
моров указанной выработки в 1930 г. Г. П. Барсановым (60) и И. Г. Куз
нецовым (459) были собраны окамепелости. Большая часть их была об
наружена при распиловке и при шлифовке скарнов, тогда как в более 
чистых мраморах ни в штуфах, ни на полированных поверхностях, ни 
в шлифах обнаружить окаменелостей не удалось. Возможно, что замеще
ние мрамора тонкозернистым агрегатом силикатов способствовало лучшей 
сохранности окаменелостей, которые могли подвергаться полпой пере
кристаллизации одновременно с перекристаллизацией первоначального 
известняка в чистые средне- или крупнокристаллические мраморы.

А. Г. Вологдин (217) обработал собранную фауну и определил здесь 
Coscinocyathus caucasicus sp. nov. и Archeocyathus sp. и сделал заключение, 
что по общему впечатлению фауна мраморов Цнелиси может быть отне
сена к верхам нижнего кембрия. Кроме указанных скелетов группы своеоб
разных кембрийских организмов Archeocyathidae, на полированных поверх
ностях скарнов обнаружен еще ряд менее сохранившихся неопределимых 
окаменелостей, а под микроскопом в шлифах встречены также несомнен
ные органические остатки с сохранившейся тонкой сетчатой структурой» 
напоминающей таковую Eckinodermata.

На левом, сплошь задернованном склоне ручья, по которому вскрыто 
описанное обнажение, мраморы не обнаружены даже в заданных здесь



расчистках, возможпо, из-за имеющихся здесь тектонических нарушений; 
неизвестны они и далее к западу в пределах упомянутой полосы метамор
фических сланцев. Но немного севернее, между сел. Цнелиси и Гверисна 
но обоим склонам Лопаиис-дхали мраморы выходят еще в нескольких 
местах.

Наиболее крупный, слабо вскрытый выход располагается на правом 
■склоне долины среди филлитов и графититовых сланцев. Здесь частью 
в коренном выходе, частью в развалах видны громадные глыбы белого 
средне- и крупнозернистого мрамора, не обнаруживающего той отчетли
вой слоистости, как в описанной выработке. По видимому, здесь обнажаются 
массивные мраморы какого-то другого горизонта. Будет ли этот послед
ний приходиться стратиграфически выше или ниже пачки с археоциа
тами — не установлено из-за неизученности района, притом еще плохо 
обнаженного. Не имеется по этому исключительно интересному району 
и сводного разреза, в котором нашли бы себе место все упомянутые 
здесь породы. Равным образом не имеется данных даже о попытках по
искать фауну в слабо метаморфизованных филлитах и графититовых слан
цах, хотя здесь рядом учреждений (Юго-Осетинская экспедиция Академии 
наук, Закавказский геолого-разведочный трест, Закавказское отделение 
Института прикладной минералогии) велись многолетние работы по раз
ведкам мраморов, талька и пр. В общем же можно сказать, что общая 
мощность всех слабо метаморфизованных и относящихся целиком, неви
димому, к кембрию осадков измеряется многими сотнями метров. Филлиты 
и  слюдисто-кварцитовые сланцы, включающие пачки мраморов с архео
циатами, из всех упомянутых осадков являются наиболее метаморфизо- 
ванными, обнажающиеся же севернее породы — графитистые сланцы 
и вместе с ними глинистые слапцы — оказываются весьма слабо изменен
ными осадками.

Все породы интенсивно дислоцированы, обнаруживая на данном участке 
в среднем западно-юго-западное простирание. Помимо дислокационного' 
метаморфизма, они подверглись также и некоторому воздействию гранит- 
пой интрузии, которая проявляется здесь в значительном количестве мощ
ных даек красноватых аплитовидных гранитов и анлитов. В слабо мета- 
морфизовапных осадках района Цнелиси имеется также несколько што
ков, превращенных в серпентиниты ультраосновных пород.

На размытой поверхности всего древнего комплекса залегает лейас 
<я притом, повидимому, нижний лейас. В свою очередь лейас вместе с древ
ними породами также трансгрессивно перекрывается средним миоценом. 
Последний целиком скрывает далее к востоку древние породы Дзируль- 
ского массива вместе с кембрием, который должен продолясаться в этом 
направлении под Горийской равниной.

Не подлежит сомнению, что кембрийские отложения отлагались на 
значительной площади на месте нынешнего Закавказья, но в подавляю
щей своей части были уничтожены в течение многократных периодов эро
зии, сопровождавших многочисленные фазы каледонской, варисской, 
мезозойской и кайнозойской складчатости. Возможно, что они сохрани
лись больше в зоне южного склона Главного хребта под развитыми здесь 
и еще не промытыми до субстрата юрскими и меловыми флишевыми слан
цевыми толщами.

По заключению А. Г. Вологдина, археоциаты Закавказья, а теперь 
уже известные и на Северном Кавказе, являются связующим звеном 
между археоциатовыми известняками Сибири и Средней Азии, с одной 

-стороны, и археоциатовыми известняками о. Сардинии, с другой.



Некоторое подтверждение когда-то широкого распространения кемб
рия в Закавказье можно видеть из следующих данных.

Древнепалеозойские, в том числе, вероятно, и кембрийские отложения 
встречены еще в ряде пунктов зоны южного склона Главного хребта, 
Рионской и Сомхетской подзоны, но ни в одном случае из-за отсутствия 
фауны точное определение их возраста пока невозможно.

Весьма вероятно, что к кембрию относятся мраморы, переслаивающиеся 
со слюдисто-кварцитовыми и слюдисто-хлоритовыми кварцитовыми слан
цами и находящиеся в невыясненной ассоциации с метаморфизованными 
конгломератами, выходы которых были встречены и описаны Л. А. Вар- 
данянцем (149) и Н. Б. Вассоевичем (163) на южном склоне Главного 
хребта и рр. Дид-хеви и Лопоте в Кахетии к северу от Телави. Весь ком
плекс этих пород по литологическому составу гораздо ближе к кембрию 
Лопанского района и Северного Кавказа, чем к нижнему карбону Сва- 
нетии. Упомянутые палеозойские породы в Кахетии образуют узкие тек
тонические клинья вдоль разрывов среди сланцев лейаса зоны южного 
склона Главного хребта и на глубине, очевидно, подстилают последние.

В той же зоне, но уже весьма далеко от Кахетии, именно в Абхазии, 
по стекающим с Главного хребта рр. Гвандре, Клычу и Хецкваре обна
жаются, по устному сообщению инж. Г. Р. Чхотуа, роговообманковые и 
хлоритовые сланцы, мраморизованные известняки, образовавшиеся, по- 
видимому, за счет последних эпидозиты, затем кварциты и филлиты. Этот 
комплекс пород не прорывается серыми гранитами, обнажающимися 
вместе с включающими их гнейсами сейчас же севернее и отграничен
ными от него, видимо, крупным разрывом. В свою очередь комплекс мета
морфических пород с мраморизованными известняками надвинут на 
сланцы лейаса зоны южного склона Главного хребта и образует, стало 
быть, тектонический клин между крупными разрывами.

По литологическому составу упомянутые несомненно палеозойские 
отложения очень близки к кембрийской метаморфической толще, разви
той в непосредственной близости на северном склоне Главного хребта.

В более южной зоне выходов древнего фундамента, к югу от Куры, 
в Сомхетской подзоне по рч.Лок-чайу сел. Джандар, по данным В. Г. Гру
шевого, обнажаются узкой полосой на протяжении около 2 км в широт- 
пом направлении черные графитистые кварцитовые сланцы. Красные 
гранит-аплиты (каледонские?) прорывают их. Весь комплекс древних 
пород покрывается песчаниками н туфо-порфиритовой свитой нижней 
и средней юры, причем в песчаниках, часто аркозовых, содержатся об
ломки графитистых сланцев.

Относя красные граниты к каледонской тектонической эре, мы должны 
признать эоиалеозойский возраст графитистых сланцев, а сравнивая по
следние с такими же породами Лопанского района в Дзирульском массиве, 
мы можем с некоторой вероятностью отнести графитистые кварциты Сом- 
хетии также к кембрию.

На левом склоне р. Дзирулы в районе сел. Бжиневи на гранитах в узкой, 
ограниченной крутыми разрывами зоне погружения сохранились мета
морфические сланцы, представленные в основном филлитами (225, 763, 
960). Они интенсивно дислоцированы с северо-восточным — юго-запад
ным простиранием. Им подчинены незначительные выходы рассланцован- 
ных серпентинитов. С юга на филлитах трансгрессивно и несогласно на
легают конгломераты и кварцевые песчаники нижнего (?) лейаса, перекры
ваемые в свою очередь красными известняками с фауной среднего лейаса. 
С запада комплекс всех упомянутых пород трансгрессивно перекрывается



нижним мелом. Распространение филлитов к востоку не установлено. 
Имеется указание (225) на незначительный выход тех же сланцев к юго- 
западу от сел. Бжиневи (километрах в 8—10) по рч. Карнеба.

П. Гамкрелидзе и С. Чихелидзе пишут: «.лих (филлитов) соотношение с 
сссздними гранитами указывает, что они древнее последних,но более точное 
определение их возраста невозможно». Те же авторы правильно отмечают 
резкую разницу между кристаллическими сланцами и филлитами, счи
тая последние за более молодые образования. К сожалению, в упомянутой 
работе (960) не приводится фактических данных о соотношении филлитов 
и гранитов и не указывается, какие именно граниты — серые или красные— 
моложе филлитов. Серые грапиты мы относим к докембрию, а красные — 
к нижнему палеозою, связывая их с каледонской складчатостью. Филлиты 
не могут быть древнее серых гранитов; в таком случае опи в данном месте 
должны были бы пониматься как остатки кровли последних или как 
крупная погруженная в них глыба и обнаруживали бы глубокий контакто
вый метаморфизм, чего там на самом деле не наблюдается. Если же фил
литы прорываются красными гранитами, на что конкретных указании 
тоже не имеется, то они могут быть отнесены к древнему налеозою, от 
кембрия до девона включительно.

Филлиты сохранились среди гранитов в грабенообразном погружепии; 
нормальных контактов между ними и другими породами не установ
лено.

Приведенные хотя и немногочисленные и отрывочные данные о нижне- 
палеозойских отложениях указывают на когда-то широкое их развитие 
в Закавказье, что находится, в частности, в полном соответствии с при
веденным выше заключением о широком распространении кембрия.

КАМЕННОУГОЛЬНАЯ СИСТЕМА

Палеозойские отложения в Абхазии и Свапетии были найдены Г. П. Ага- 
линым в 1929 г. (собственно еще в 1928 г., но без ископаемых, которые 
могли бы нослужить для определения возраста).

«В 1929 г. лишь в одном месте, — сообщает Г. П. Агалин, — удалось 
обнаружить скудную и плохо сохраненную фауну. Нахождение этой 
фауны позволило, благодаря определению проф. Н. Н. Яковлева 1, от
нести эту свиту к нижнему карбону».

Как нижнекарбоновые отложения опи были нанесены па выпускав
шуюся в то время геологическую карту Кавказа в масштабе 1 : 1 000 000.

Описываемые отложепия прослеживаются вдоль высокогорной части 
южного склона Главного хребта па значительном протяжении. В иссле
дованном Г. П. Агалипым районе они обнаружены па западе, начиная от 
устья р. Клыч, притока р. Кодор. Выходы их протягиваются в широтном 
направлении, и полоса выхода имеет вкрест простирания до 1 км.

Далее к востоку опи проходят под вершиной Гогца и, пересекая р. Се- 
кен у минерального источника, уходят в бассейн р. Непскрыры, обна
жаясь па водоразделе двух последних рек, южнее вергаипы Харихра. 
Полоса выходов здесь значительно суживается и не превышает 0,5 км.

1 В коллекциях В. Н. Робинсона и Г. П. Агалина Н. Н. Яковлев обнаружил при
сутствие Lithostrotion (повидимому, у В. Н. Робинсона один вид, а у Г. П. Агалина 
другой). Уже одно это позволяет считать возраст вмещающих отложений не ниже 
вивейского яруса. В коллекции Г. П. Агалина имеются еще Chaetetes sp. и Diphyphyl- 
lum sp,, т. e. исключительно кораллы.



В бассейне р. Ненскрыры палеозойские отложения развиты более 
широко, и в районе горы Кирар (пб-сванетски — мрамор) полоса выходов 
имеет ширину до 6 км. Г. П. Агалиным выходы палеозоя были просле
жены до устья рр. Накра и Хумпрера, впадающих в р. Ингур. Далее на 
восток, к сожалению, эти отложения Г. П. Агалин не имел возможности 
проследить. Можно было только заметить, что палеозойские отложения 
протягиваются вдоль хребта с вершинами Абакура, Ляйла и Гвадараши, 
уходя, таким образом, в бассейн р. Цхенис-цхали.

Палеозойские отложения представлены сильно метаморфизованной 
осадочной свитой. В состав ее вхрдят глинистые сланцы, песчаники и из
вестняки. Глинистые слапцы превращены в плотные, филлитовидные 
сланцы и дают часто переходы к серицитовым сланцам. Песчаники ха
рактеризуются тем, что цемент их в значительной степени псрекристал- 
лизован и состоит из хлорита и отчасти серицита. Одновременно наблю
дается значительное раздавливание зерен кварца.

Известняки также сильно метаморфизованы и на большей части про
тяжения представлены мраморовидпнми известняками и даже мрамо
рами.

Лишь на отдельных участках наблюдается несколько меньшая сте
пень метаморфизации, и в одном из таких мест, на юго-восток от горы 
У тур, и была обнаружена собранная фауна.

Тектонической формой, которой обусловлено появление выходов 
палеозойских отложений, является поднятие типа горста. С юга палео
зойские отложения контактируют с юрскими, а с севера — с юрскими и 
докембрийскими породами исключительно по тектоническим плоско
стям.

ПАЛЕОЗОЙ АРМЕНИИ И АЗЕРБАЙДЖАНА 

СИЛУРИЙСКАЯ СИСТЕМА

В отношении палеозоя Закавказья первым значительным паучным 
исследователем является Г. Абих, большая часть жизни и научной дея
тельности которого была посвящена Кавказу и Закавказью. Работы его 
не имели характера систематического геологического картирования мест
ности, как его понимают в настоящее время: это были маршрутные иссле
дования, с маршрутами, о т с т о я в ш и м и  иногда довольно далеко один от 
другого, с возвратом к одной и той же местности иногда через большой 
промежуток времени, причем новый маршрут пересекал старый, Несисте- 
матичность съемки вела за собою и несистематичность изложения, так 
что данные, относящиеся к палеозою, в частности к той или другой си
стеме, находятся рассеянными в работах различных лет. Все это, конечно, 
не умаляет больших заслуг Г. Абиха: им проделана огромная работа, он 
охватил образования всех геологических систем; работы его стояли на 
высоте геологии того времени и, кроме массы деталей, давали настолько 
общую картину, что и теперь к ним на каждом шагу приходится 
обращаться, но пользоваться ими нелегко и нёлегко даже просто 
читать.

К верхнему силуру П. Бонне (919, 933) относит черные, слегка слю
дистые слапцы, в которых, как он пишет, «в центре Даралагеза я мог 
в одном пункте открыть фауну, отличающуюся малорослостыо индиви
дуумов и состоящую, главным образом, из пластинчатожаберных, именно: 
Modiolopsis complanata S o w . ,  Orthonota solenoides S о w., 0.  rigida S o w . ,



Pterinea retrojlexa W a h i . ,  Ctenodonta edmodiformis M’C о у, Cucullella 
lievinensis L e r . ,  Pycnomphalus hclicites Sow. ? ,  Orthoceras gregarium 
S o w .  Эта ассоциация видов встречается в сланцах нижнего девона и 
верхнего силура Западной и Центральной Европы».

«Эти черные сланцы могут, на основании их фауны, быть приравнены 
к переходным силурийско-девонским слоям. Преобладание Modiolopsis 
complanata S о w. и отсутствие всякого явно девонского элемента сбли
жают их скорее со слоями верхпего лудлоу Шропшайра и могут считаться 
основанием для отнесения их к верхам готландского яруса».

ДЕВОНСКАЯ СИСТЕМА

Абих (899, стр. 440—441) выяснил присутствие лишь верхнего девона. 
Для девона он приводит разрез в районе Гннешика на Арпа-чае (оче
видно, не Гинегаик — Gyneschik, а Гюмюшлуг или Книшик), где 
показывает «горный известняк» и девон (сверху вниз):

Горный известняк, наверху с Fusulina (Fusulinella) sphaerica A b i с h, внизу
с кораллами, посередине с выделениями темных кремней........................46 л»

Далее вниз следуют битуминозные известняки..................................................... 17 »
Глинистый сланец серый, частью мергелистый и железистый...........................14 »
Светлосерые плотные известняки с Spirifer seminoi V i q u e s u e l ,  S. orbe-

lianus A b i C b, Orthis stria tula S c h l o t h . ,  Productus.......................15 »
Глинистый и слюдистый песчаник, сланцеватый и перепластовывающийся

с тонкими слоями светлосерого сланца.................................................... 21—24 >>
Книзу этот песчаник переходит в белый кварцитовидный песчаник . . . .  6—9 »
Битуминозные сл ан ц ы ............................................................................................... 4 »
Серия тонких слоев известняков светлозеленого цвета, с теребратулидами

и спириферами.......................................................................................... около 20 »
Глинистые песчаники и сланцы.................................................................................. 6 »
Известняки со спириферами и продуктусами..........................................около 15 »

Всего, на основании приведенных цифр, а также чертежа с приложен
ным к нему масштабом—46 м карбона (нижнего) и 122 м верхнего девона.

Среднего девона Г. Абих не нашел или не различил.
Нижний девон. Что касается нижнего девона, то в сущности 

палеонтологические данные для установления его в Закавказье отсут
ствуют.

К нижнему девону П. Бонне относит толщу, залегающую между 
верхним силуром и средним девоном, согласно пластующуюся с тем я  
с другим и состоящую из слюдистых кварцитов и сланцеватых, тоясе 
слюдистых, песчаников, незаметно переходящих в средний девон, кото
рый представляет в своей нижней части песчаники, песчанистые и слю
дистые нропластки.

П. Бонне (933, стр. 319—320) пишет: «Я констатировал сначала в юж
ной дуге Зиндяшрлу (к западу от Даралагеза), что некоторые слои слан
цеватых песчаников представляют отпечатки и органические остатки, 
весьма сходные с изображениями, которые Мак-Кой дал для верхнего 
силура Кумберленда под названием Chondrites. Затем я собрал в слюди
стых кварцитах, которые образуют несколько небольших обнажений 
в более южной дуге, на гребне Каракаша (к северо-западу от Дарала
геза) обломок ствола Knorria acicularis G о е р р.».

Находка Chondrites не определяет возраста сколько-нибудь точно, 
а указание на находку каменноугольного вида Knorria является стран
ным’.



Средний девон у Волчьих Ворот на Араксе (Фрех почему-то 
называет это место Daheha), у железнодорожной станции Велидаг, содер
жит, по Ф /Ф реху (956, стр. 198):

M o l l u s c  a. Paracyclas proavia G о 1 d f.
B r a c h i o p o d a .  Spirifer speciosus auct. (non S c h l o t h . ) ,  Sp. 

subcuspidatus S c h 1., Cyrtina heteroclyta D e f r . ,  Merista plebeia S о w .r 
Atrypa reticularis L., A. aspera S c h 1., Pentamerus sieberi v. В u c h. m ut., 
Leptaena depressa S o w. ,  Productella subaculeata M u r c h.

R u g о s a. Cyathophyllum araxis F r e e h . ,  Cyath. vermiculare G о 1 d f. 
mut. praecursor F r e e h ,  Endophyllum nicolai mickaelidis F r e e h ,  
Mesophyllum maximum S c h l u t e r  var. damnoniensis M. E d w. et H ., 
M. cylindricum S c h l u t e r ,  Cystiphyllum cristatum F r e e h ,  C. vesi- 
culosum G о 1 d f., C. pseudoseptatum E.  S c h u l z ,  Calceola sandalina 
L a m.,  Calceola n. sp.

T a b u l a t a .  Heliolites porosus G о 1 d f., Fistulipora favosa G о 1 d I., 
Alveolites suborbicularis L a m . ,  A l. suborbicularis L a m .  var. minor 
F r e e h ,  Favosites goldfussi M. E d w. et H.

S t r o m a t o p o r o i d e a .  Stromatopora concentrica G о 1 d f . emend. 
N i c h o l s . ,  Actinostroma stellulatum  N i c h o l s .

Ф. Фрех определяет возраст этих слоев как несомненно верхних каль- 
цеолевых слоев, т. е. верхи среднего девопа. Надо упомянуть, что в кол
лекциях Кавказского музея в Тбилиси, в сборах Л. К. Конюшевского из 
Гюмюшлуга Н. Н. Яковлевым обнаружено присутствие Stringocephalus 
burtini D e f r .

Верхний девон. Что касается верхнего девона, то, в отличие от 
среднего, он не представляет такого разнообразия в фауне и изобилия 
видов, и если для среднего характерны главным образом кораллы, то для 
верхнего характерна преимущественно фауна брахиопод, хотя н не отли
чающаяся богатством видов и родов. Особенно обычны для выходов на 
Восточном Арпа-чае, около Эртычаи Данзика, спириферы группы verneuili, 
причем, кроме собственно Sp. verneuili М. V. К., —Sp. tenticulum  У е г n. 
и Sp. archiaci М u г с h. Крупный Spirifer, отнесенный Ф. Фрехом, хотя 
и с некоторой оговоркой, к Sp. anossoffi М. V. К., по мнению Д. В. Налив- 
кипа, не принадлежит к этому виду. Кроме спириферов, часто встречаются 
Rhynchonella letiensis G o s s ,  и R. gauthieri G o s s .  Указываются 
также Orthotetes chemungensis H a l l  и Productus fallax  P a n d. В од
ном пропластке около сел. Даизик Н. Н. Яковлевым были найдены тента- 
кулиты.

КАМЕННОУГОЛЬНАЯ СИСТЕМА

Г. Абпх всю толщу каменноугольных отложений Закавказья относил 
сначала к нижнему карбону, присоединив сюда и пермь.

Различные отделы карбона разделяются менее легко, чем девон, потому 
что здесь нет характерных европейских гониатитов, кораллов и брахио
под (Dibunophyllum , Productus giganteus, Spirifer mosquensis и др.).

Характерная для закавказского карбона Fusulina (Fusulinella) 
sphaerica А b. впервые была указана и описана Г. Абихом.

Ф. Фрех указывает на переходные между девоном и карбоном слои, 
в которых с девонскими Spirifer tenticulum  V е г п. и Sp. verneuili 
М. V. К. встречаются каменноугольные типы — Dalmanella michelini 
ГЕ v е i 11 ё, Orthotetes crenistria Р  h i 11., Spirifer tornacensis de К о n.

Н и ж н е к а м е н н о у г о л ь н ы е  о т л о ж е н и я  им подразде
ляются следующим образом (сверху вниз) (956, стр. 172):



1. Мощный, частью битуминозный и несколько гипсоносный известняк, обна
жающийся на правом берегу р. Арпа-чай, при выходе его в долину р. Аракса, 
в горе Норашен у железного моста. Известняк этот содержит Lonsdaleia araxis 
F r e e h ,  Productus semireticulatus M a f t . ,  Pr. keyserlingianus de К о n. и 
Euomphalus cf. pentangulatus S o w .

2. Мергели и сланцы со Spirifer tornacensis de К о n. и Sp. tenticulum V e г n. 
(редко), относимые Ф. Фрехом к турнейскому ярусу и подразделяющиеся на:

a) слои с Dalmanella michelini ГЕ v e i l ,  в большом количестве, Athyris 
arnbigua S о w., Orthotetes crenistria P h i 1 1. (часто), Productus perlongus 
P a n d. mut. armenica F r e e h  и с более редкими Temnoheilus n. sp., 
Cyathaxonia cornu Mi c h . ,  Syringopora, Pentatrematites, Leptaena analoga 
P h i 1 1., Spiriferina moelleri К о n., Spirifer aff. rotundatus So  w., Athy
ris royssii Г  E v. mut. tornacensis F r e e h .

b) Слои c Dalmanella michelini 1 ’ Ё v. (очень редкой или отсутствующей), 
Productus perlongus P a n d. mut. armenica F r e e h  и Athyris arnbigua 
S o w .  (часто встречаются). Более редки Rhynchonella pleurodon P h i  11. 
и var. darreuxiana de К о n., Leptaena analoga P h i 1 1. и Orthotetes cr,eni- 
stria P h i  11, var. kelli M’C о у, Bellerophon sp. и Spirifer tenticulum V e r n .

Новые дапные к изучению нижнего карбона Закавказья дает К. И. Ли
сицын, опубликовавший, к сожалспию, лишь первую часть своей работы 
(515), ценпость которой уменьшается плохими рисунками и слишком 
краткими описаниями новых форм — недостатки, обусловленные, впро
чем, как указывает автор, нс зависящими от него обстоятельствами.

К. И. Лисицын дает разрез в нижнем течении р. Восточный Арпа-чай 
в следующем виде (в нисходящей последовательности):

А. Плотные серые и 
темносерые извест
няки, прорезанные 
пластовыми жила
ми изверженных по
род. Главным обра
зом кораллово-фо- 
раминиферовая фа
ция открытого мо
ря. Мощность не 
менее 465 м. Внизу 
переход к брахиопо- 
довой фации мелко
водья через корал
лово - брахиоподо- 
вые известняки.

В. Ч е р е д у ющи е с я  
прослои песчани
ков, сланцев ибра-  
хиоподовых - изве
стняков; не редки 
кораллы (одиноч
ные). Фации мелко
водья. Переход от 
карбона к девону.

а) Известняки корал- 
' лово - фораминифе- 

ровой фации с Fu- 
su line На. Мощность 
не менее 300 м.

1
Ь) Бедные окаменело

стями известняки с 
Productus burling- 
tonensis var. и Athy
ris royssii. Фация 
переходная от ко- 
раллово-форамини - 
феровой к мелко
водной брахиоподо- 
вой.

Слои со Spirifer tor
nacensis V e r n . ,  
Syringothyris cf. 
texta, Leptaena sp., 
A thy ris lame l losa,
A. royssii, Rhipido- 
me l la michelini, 
Rhynchonella acu- 
tirugata; около’80.м.

(1) Известняк c Lons
daleia (компактная 
форма); около 125ле. 

I 2) Известняки с D i- 
bunophyllum araxis 
( F r e e  h), ветви
стый полипняк; 

, около 180 м.
3) Без одиночных ко

раллов, с очень ред
кими указанными 
брахиоподами; око
ло 50 м.

4) Много одиночных 
кораллов из Суа- 
thophyllidae, Spiri- 

 ̂ fer tornacensis, Sp. 
verneuili, Productus 
bur ling tonensis в 
различных варие- 
тетах, Pr. semire
ticula tus, Athyris
royss i i, Syr in go thy - 
ris sp., Spirifer ten ti- 
си/ииг—внизу; около 

k 30 m.



Границу между турнейскими и визейскими слоями К. И. Лисицын 
проводит через группу 3-ыо,- так что, и по Ф. Фреху и по К. И. Лисицыну, 
слои с Dibunophyllum araxis (Lonsdaleia araxis) являются нижневизей- 
скими, а турнейские слои, и по тому и по другому автору, характери
зуются присутствием Spirifer tornacensis, Athyris royssii, Leptaena sp.

Средний и верхний карбон. Ф. Фрех считает Fusulinella sphaerica 
А b. свойственной нижней части верхнего карбона Армении; он прини
мает существование регрессии моря и перерыв в образовании осадков 
во время верхнего карбона и нижней перми. П. Бопне считает Fusulinella 
'sphaerica А b. свойственной среднему карбону (932, стр. 45G), и это 
собственно является единственным, едва ли достаточным основанием для 
установления среднего карбона. В 1880 г. В. И. Меллер указал на сов
местное нахождение в северном Иране F. sphaerica А Ь. со Sckwagerina 
princeps E h r e n b . — в известняке, который он определяет как верхне- 
каменноугольный (содержит также Fusulina cf. verneuili М о е 11. и 
Tetrataxis conica E h r e n b . ) .

П. Бонне был первым, установившим верхний карбон в Даралагезе 
на основании присутствия там фузулин (Fusulina verneuili M o e l l . ,  
F. loutouguini S c h e l l  w.).

Кроме фузулин, в верхнем карбоне Н. Н. Яковлевым были собраны 
характерные мшанки, обработанные А. И. 'Никифоровой, а именно сле
дующие: Polypora tubulosa nov. sp., Septopora flabellata nov. sp.; встре
чаются также трилобиты. Укажем также на впервые пайденные Н. Н. Яко
влевым в Армении губки Amblysiphonella.

ПЕРМСКАЯ СИСТЕМА
Пермь Закавказья впервые стала известна в Джульфе. Г. Абих сна

чала предполагал, что джульфинский палеозой отпосится к нижнему 
«горному известняку» (889, стр. 1); затем, под влиянием критики В. И. Мел
лера (975), появившейся немедленно после выхода монографии Абиха, 
повысил до верхнего карбона то, что В. И. Меллер считал пермью.

. В. И. Меллер первый указал на наличие перми, именно нижней перми, 
отождествляя джульфипские ископаемые, где была хоть какая-нибудь 
возможность, с европейскими типами; в общем это было ошибочно, на не
которые определения В. И. Меллера были приняты и Ф. Фрехом (Nautilus 
cornutus G о 1 о v., Productus hemisph aerie us К u t.), и если эти формы 
и отличимы от названных видов, то могут быть производными от них, 
одновременно жившими, викарнирующими видами. А. р .  Карпинский 
первый приписал джульфинской перми довольно высокое стратиграфи
ческое положение (371). Толща перми в Джульфе, как она принималась 
до сих пор, невелика (см. ниже). Н. Н. Яковлев находит ьозмояшым счи
тать границу карбоиа и перми песколько ниже, чем принято, причисляя 
к перми верхи толщи, считающейся за каменноугольную. К перми необ
ходимо присоединить горизонт, определяемый собранной Н. Н. Яковле
вым небольшой, но весьма характерной фауной: это известняк с кремнями, 
содержащий швагеринообразные фораминиферы, Worthenia cf. netschajewi 
J a k о v 1., Orthis indica W a a g., известковые губки, напоминающие 
описанные Girty из Сев. Америки, например, Heterocoelia 1 и Waageno- 
phyllum indicum W a a g .  ( t  W e u t r .  Коралл этот и фораминиферы 1 2 * 4 
встречаются почти повсеместно (Дарашам, Кара-Багляр, Ахура).

1 D. G i r t y ,  New and old carboniferous fossils, p. 282— 284.
* Когда эта статья была уже написана, фораминиферы определились как принад

лежащие к роду Staffella.
4 Геология СССР, т. X, ч. I



До отнесения этого горизонта к перми, объем ее оказывался здесь 
необыкновенно мал.

В том объеме, как он принимался до сих пор, мощность пермских отло
жений составляет, по А. А. Стоянову, около 62,5 м и состоит из следую
щих горизонтов, начиная снизу:

1. Productus intermedius A b., Pr. scabriculus ( Ma r t . )  A b., Pr. humboldti
(d’0  r b .) A b., Ortho teles armeniacus A r t  h a b e r, Orth, peregrinus A b., 
Marginifera helica A b., M. cf. ovalis Wa a g . ,  Camarophoria cf. solitaria 
G e m m.,  Pugnax cf. uta M a r c o u ,  Athyris cL planosulcata P h i  11. 2 м

2. Nothothyris djoulfaensis A b., Noth, nucleolus К u t .................................... 1 »
3. Мшанковый риф c Polypora fas tuosa К о n., Nothothyris djoulfaensis Ku t .  3 *
4. Криноидный известняк, содержащий Productus (?) scabriculus ( Mar t . )

A b i c h ( =  Tschernyschewia typica S t  о у a n . ).............................. ... . . 2,5 >y
5. Известняк c Productus cf. hemisphaericum Ku t . ,  Or this indica Wa a g . ,

Lyttonia sp., Marginifera spinicostata A b .....................................................  1 »
6. Горизонт со Spirigera protea A b. и Orthotetes cubarcos A b ....................... 1,5 »
7. Цефалоподовая зона c Otoceras trochoides A b., Gastrioceras abichianum

M о e 1 1., Orthoceras transversum A b., Orth. obliqueannulaturA W a a g . ,
Orth, cribrosum G e i n i z, Orth, bicinctum A b., Orth, lopingense S t o y a n . ,  
Nautilus hunicus D i e n., N. cornutus G o l  ovk. ,  Spirigera protea A b. 3 >>•

8. Ретику ляриевый горизонт c Reticularia indica W a a g . ,  Л. pulcherrima
G e m m., R. convexiuscula G e m m., R. waageni L о c z y, Spirigera 
pro tea A b., Gastrioceras abichianum M о e 1 1............................................  10 >>-

9. Красные мергели, с нижней криноидной частью 1 и Gastrioceras abichianum
М о е 1 1. и верхней с G. abichianum М о е 1 1........................................... 15 »

10. Белые мергели без органических остатков..................................................  10 ».
И . Красные мергели с Gastrioceras abichianum М ое 11. и Popanoceras tscher-

nyschewi S t o y a n .  (1006, стр. 100—105)..............................................  3,5 »

К характеристике пермских отложений можно еще добавить, что в ниж
ней части серой толщи в Дарашаме в изобилии встречаются кусочки гипса.

Разрез перми изучался с особенным вниманием Ф. Фрехом и А. А. Стоя
новым и получил детальное подразделение. А. А. Стоянов уточнил разре
шение вопроса о границе перми и триаса описанием некоторых харак
терных форм, между прочим нового установленного им рода Рагайто- 
lites.

П. Бонне в полудюжине заметок между 1912 и 1923 гг. занимался во
просом о перми и карбоне Закавказья. В 1912 г. {916, стр. 314) он дает' 
следующий разрез для ущелья Аракса в районе Джудьфы:

I. Черные известняки, мощностью 200 м, разделяющиеся следующим об
разом:

1. Около 50 м известняков, содержащих битуминозные включения
или прослойками, или стяжениями, с падением на северо-восток;
встречаются Fenestella, брахиоподы и плохо сохраненные кораллы.

2. Сотня метров известняков с тем же падением, содержащих с бел-
лерофонами Fusulinella sphaerica А b. и F. lenticular is D*o u v.
Падение здесь изменяется на юго-запад и таковым выдерживается
выше.

3. Около 50 м известняков, обнаруживающих под микроскопом изобилие
обломков фораминифер, но не представляющих характерных форм.

Горизонты 1 и 2 относятся к карбону, но 3, может быть, принадлежит 
уже перми. Карбон принимается здесь впервые П. Бонне, так как ранее* 
(Г. Абих, Ф. Фрех и Г. Артхабер) указывалась лишь пермь.

1 Н. Н. Яковлевым(880)описаны отсюда Frisocrinus araxensis n. sp. и Spaniocrinus: 
transcaucasicus n. sp.



II. Свита пластов 35—40 м мощностью, перемежаемость известняков и мергелей 
или мергелистых известняков, сначала серых, а наверху красных:

1. Горизонт с Productus intermedius A b ........................................................ 2—3 м
2. Слои с лилиями и к о р а л л а м и ...................................................................4—5 »
3. Известняки и мергели, содержащие в большом изобилии Productus,. 

Reticularia, Spirigera и Otoceras trochoides A b. в верхней части около 15 »
4. Горизонт с Otoceras djoulfaense А b., О. tropitum А b., О. intermedium 

А Ь., О. trochoides Ab., Goniatites abichianus M о e 1 1., Spirigera ptotea 
A b., Reticularia waageni L о c z y, Marginifera intermedia Ab., M. helica
A b., Productus abichi W a a g .......................... ............................. около 3 —4 >>

5. Красные известняки с несколькими прослоями серых мергелей; эти слои 
заключают обломки стеблей лилий, кораллы и маленькие Productus, около 12 »

Итак, пермские отложения в Джульфе, по А. А. Стоянову, имеют 
около 52,5 м и, по П. Бонне, 35—40 м мощности.

Разрезы, данные А. А. Стояновым и П. Бонне, сходны, но А. А. Стоя
нов дает более детальное расчленение и большие списки фауны. В том 
же 1912 г. П. Бонне (925, стр. 17—41) дает разрез карбона и перми в Дара- 
лагезе (Субус-даг).

1. Черный каменноугольный известняк с фузулинеллами и над ним несколько 
метров подобного же известняка без окаменелостей, с битуминозными включе
ниями.

2. Пермская серия, содержащая: •
a) Плотные темносерые известняки с Nautilus cornutus G о 1 о v k., N. paral

l e l s  A b., Orthoceras transversum A b., Lyttonia sp., Productus abichiW  a a g.,
Pr. cf. subcostatus W a ag., Reticularia waageni L о c z y, R. indicaW  a ag., 
Spirigera protea Ab. ,  Orthotetes armeniacus A r t  h., Michelinia abichi 
W a a g. и некоторые другие кораллы и наверху Otoceras trochoides А b. и

• Hungarites raddei А г t  h ...................................................................................5—6 м
b) Красные известняки, переполненные члениками криноидей, с кораллами

Rhynchonellae и теми же брахиоподами, что и в предыдущих слоях . . . .  2 »
c) Красноватые известняки, содержащие большое количество Otoceras, а

именно О. tropitum А Ь. и О. trochoides A b., Goniatites abichianus М о е 1 1. 
и Productus. 9

Таким образом мощность перми здесь еще менее, чем в Джульфе.
В 1919 г. (931, стр. 288) П. Бопие определил в своем материале неко

торые новые Otoceras, а именно описанных уже из Индии О. draupadi 
D i е п., О. clivei D i е п., О. undatum 6  г i е s b., О. woodwardi 
(= О. djoulfaense Ab i c h ) ,  и говорит, что или надо поставить стратигра
фически выше соответствующие слои Армении, или поставить ниже слои 
Индии, заключающие тех же аммонитов.

В 1920 г. (918, стр. 1—3) он пишет: «Если существует согласие в отне
сении к перми джульфипских слоев с Otoceras, вследствие сонахождения 
их с Productus, то, напротив, возраст слоев с Otoceras в Индии был раз
лично определяем двумя группами ученых, из которых одни (К. Динер) 
рассматривают их как триасовые, а другие (Ф. Нетлинг) — как пермские. 
Противники считают, что Джульфа дает каждому аргументы в пользу 
своего мнения: Ф. Нетлинг в пользу пермского возраста рода Otoceras 
указывает на его сонахождение в Джульфе с родом Productus, а для 
К. Дипера гималайские Otoceras являются триасовыми потому, что они 
не сопровождаются продуктусами, как джульфинские, и потому, что пер
вые имеют более сложные перегородки, чем последние. Однако я  показал 
в предыдущей заметке (1919 г.), что, с одной стороны, Otoceras Армении, 
как Огбина, так и Джульфы, должны быть рассматриваемы как находя
щиеся на той же стадии развития, что и индийские, и, с другой стороны, 
что отсутствие Productus должно быть приписано различию в фации».



В заметке 1919 г. П. Бонке (931) указывает, что им найдены в верхней 
части слоев с Otoceras в Даралагезе Ophiceras tibeticum G г i е в b., 
а  также формы, близкие к Danubites himalayanus G г i е в b.

На основании этого он дает такую табличку (1920 г.):

Армения Гималаи
Джульфа I Огбин Нити I Спити

Триас

Слои с; Xenodiscus

Слои без определен
ных ископаемых

Слои С Ophiceras 
и Otoceras Слои с Ophiceras

Слои с Zoantharia 
и Crinoidea

Слои с Pseudomonotis 
. griesbachi

Пермь

Слои с Otoceras и Product us Слои с Otoceras woodwardi

Слои с Productus

Вероятно, что граница перми и триаса все-таки установлена П. Бонне 
не безусловно точно. К самому низу триаса он относит «слои с Zoantharia 
и Cri.no dea>\ не определяя ближе ни тех, пи других; между тем, по онре-. 
делениям Н. Н. Яковлева, Zoantharia представлены только одним видом 
Pleurophyllum , а лилии—родами Erisocrinus и Spaniocrinus, т. е. это все 
пермские роды.

Кроме того, граница перми и триаса была до П. Бонне точнее уста
новлена А. А. Стояновым.

Во всяком случае, в настоящее время в установлении объема перми 
можно считать более под вопросом ее ннжиюю границу, чем верхнюю.

МЕЗОЗОЙ ЗАКАВКАЗЬЯ 

о г .щ н й  ОБЗОР МЕЗОЗОЯ

Горные массы Большого и Малого Кавказа в значительной степени 
сложены мезозойскими отложениями. Значение последних в строении этих 
молодых складчатых систем станет еще более очеьидным и крупным, если 
принять во внимание то обстоятельство, что на довольно больших пло
щадях в Армении, в Присевапском районе, в Ленкорани и в Аджаро- 
Имеретино-Триалетской системе под покровом третичных отложений и 
новейших лав также должен залегать мезозой. То же можно сказать и 
относительно обширной депрессии р. Куры и низменности р. Риона. Та
ким образом мезозой отсутствует только на небольших площадях'выходов 
палеозоя, докембрия и древних гранитов. Эти выходы древнего субстрата 
закономерно укладываются в виде прерывистой полосы северо-северо- 
западного — юго-юго-восточного направления (Дзирульский массив —



среднее течение р. Храми — р. Мамап-чай — р. Веди-чай — низовье 
р. Арпа-чая — Джульфа). Вдоль этой же полосы располагаются также 
многочисленные и наиболее крупные интрузии граиодиоритов. По окра
инам ее мы видим трансгрессивно залегающие верхнемеловые отложения, 
а в районе Дзирульского массива — и нижнеюрские отложения. Таким, 
образом эта полоса и в течение мезозойского времени служила осью под
нятий, которые в известные моменты разделяли Кавказский мезозойский 
бассейн. Любопытно отметить, что эта приподнятая зона отражается и 
на северном склоне Кавказа: на продолжении той.же оси находятся далеко 
выдвинутые к северу выходы гранитов и древних метаморфических пород, 
на р. Малке и в окрестностях Кисловодска, где на них трансгрессивно 
налегают разные члены мезозоя.

Мы увидим далее, какое влияние на распределение фаций в мезозое 
оказывала описанная приподнятая зона. Здесь же отметим, что современ
ное расположение выходов мезозойских отложений подчиняется другой 
закономерности: северо-запад — юго-восточным линиям поднятия Боль
шого и Малого Кавказа. Эти линии ограничивают обширные области раз
вития мезозоя: зону южного склона Главного Кавказского хребта, Рион- 
скую зону, Аджаро-Триалетскую систему и область Малого Кавказа. 
По этим областям в дальнейшем ведется рассмотрение мезозойских 
отложений.

Мезозой принято начинать с триаса, хотя на Кавказе отложения триаса 
гораздо более тесно связаны с палеозоем, чем с юрой. В тех немногих ме
стах, где триасовые осадки выступают на дневную поверхность, они играют 
роль древнего субстрата, сложно дислоцированного, затем размытого 
и снивелированного, на котором трансгрессивно залегают юрские отло
жения или более молодые члены мезозоя. Наоборот, переход от перми 
к триасу совершенно согласный и постепенный.

Граница между триасом и пермью в Армении вызвала в свое время 
немало споров, история которых излагается Н. Н. Яковлевым в очерке о 
триасе. Правильное решение вопроса уже было предложено А. А. Стоя
новым, давшим очень дробное подразделение мергельно-известняковых 
отложений перми и триаса.

Переход от триаса к юре отмечается достаточно резко, вследствие 
проявления тектонических движений и регрессии. Последняя началась 
еще в норийское время сменой морских отложений сланцами и песчани
ками с прослоями каменного угля и растительными остатками. Вулкано
генные толщи, несогласно залегающие на триасе и на других более древ
них отложениях, обычно начинают собой свиту лейаса в пределах Малого 
Кавказа и Рионской зоны. В зоне Главного хребта (Б. Кавказа) базаль
ным горизонтом лейаса служат песчаники и конгломераты. Древнейшие 
юрские фауны и флоры свидетельствуют о присутствии только верхов ниж
него лейаса.

Местами трансгрессия начинается лишь со среднего лейаса и с еще 
более молодых горизонтов.

Граница между верхней юрой и мелом не везде установлена с полной 
определенностью. На южном склоне Главного хребта, где развиты флише- 
вые отложения и фауна отсутствует, эту границу проводят условно в толще 
известняково-мергельных пород, часть которых отходит к верхней юре. 
По мнению одпих исследователей (В. П. Ренгартен), к мелу относится 
лишь небольшая часть карбонатной толщи (валанжин), по мнению других 
(И. Г. Кузнецов), бблыпая часть известняково-мергельных пород пред
ставляет пижний мел (валанжин—баррем), а меньшая часть относится



к верхней юре. На восточной оконечности Главного хребта валанжин 
и титон еще не разграничены но фауне аммонитов, которая там найдена 
педавно. -Вероятно, гитон и валанясин отлагались в одинаковой фации. 
В области Рионской пологоскладчатой зоны титон представлен лагунной 
фацией, а валанясин — известняками. Граница резкая. На Черноморском 
побережье титон также выражен известняками, но присутствие валанжин- 
ской фауны (аммопиты и белемниты) позволяет отделить от них известняки 
нижнего мела. В Малом Кавказе почти всюду началу нижнего мела соот
ветствует перерыв, и первая трансгрессия отмечается только в верхне- 
барремское время.

Имеются некоторые спорные пункты и в отношении границы между 
верхним мелом и палеогеном. На юго-восточном окончании Большого 
Кавказа наиболее правильным представляется проводить эту границу 
внутри сумгаитской свиты, в пользу чего говорят и результаты изучения 
микрофауны и сопоставления с разрезами Дагестана, где была встречена 
датская фауна. Однако в новейших работах Н. Б. Вассоевича и В. Е. Хайна 
вся сумгаитская свита относится к эоцену. В Кахетии и Душетском районе 
граница между верхним мелом и палеогеном проводится внутри надорби- 
тоидиой или шахветильской свиты. В Западной Грузии и датский ярус 
и нижний эоцен представлены известняками. Однако обилие макро- и 
микрофауны позволяет здесь подойти к правильному их разграничению. 
В Аджаро-Имеретино-Триалетской системе на границе мела и палеогена 
развита очень мощная флишевая толща пород без макрофауны. Точного 
разграничения систем здесь в настоящее время не удается сделать, хотя 
в районе Белого Ключа уже найдена датская фауна. В области Малого 
Кавказа, особенно в его юго-западной части (к западу от бассейна оз. 
Севан), и в верхнем мелу и в эоцене развиты известняковые фации. 
Разграничение их, однако, довольно хорошо может быть сделано на 
основании изучения фораминифер (в том числе орбитоидов и нумму
литов).

. Проследим теперь распространение фаций на всей территории Закав
казья в различные моменты мезозойской эры. Меньше всего данных имеется 
для триаса, так как его осадки подверглись сильному размыванию еще 
до начала отложения юры и поэтому даже в тех немногих местах, где из- 
под юры выступают более древние породы, далеко не всегда сохранились 
отложения триаса. Можно сказать, что в южной части Закавказья в тече
ние нижнего триаса была развита известняково-мергельная фация с аммо
нитами, т. е. фация открытого моря. Это море сообщалось с морем, покры
вавшим западную часть Главного хребта, где также развиты известняковые 
отложения. Нижнетриасовый морской бассейн распространялся еще да
леко на север и северо-восток (Прикаспийская впадина, Мангышлак), но 
здесь развиты более терригенные фации. Индийско-гималайский харак
тер фауны кавказского нижнего триаса говорит о сообщении этого бас
сейна с восточной частью Тетиса. Таким образом очень вероятно, что на 
месте всего Кавказа в нижнетриасовое время существовал сравнительно 
глубоководный морской залив.

В средпетриасовое время происходит обмеление северной части этого 
залива, выражающееся появлением терригенных фаций на Кубани, но 
в Армении еще сохраняются известняковые фации более открытого моря. 
Совершенно иное распределение глубин и фаций имеет место в верхнем 
триасе. В Армении и в Нагорном Карабахе отлагаются песчано-гли
нистые осадки сперва с морской фауной, а затем с растительными 
остатками.



В зоне Главного хребта, наоборот, вновь идет образование известня
ков. Крым и Мангышлак в верхнетриасовое время включаются в пояс тер- 
ригенных морских, частью прибрежных осадков. Любопытно отметить, 
что характер фауны несколько изменяется: сильнее сказывается связь 
■с западной частью Тетиса. Повидимому, изменяется направление оси Кав
казского залива.

Между триасом и лейасом происходят тектонические движения во 
всей области Кавказа. Нет данных утверждать, что они повели к образо
ванию горных цепей, скорее это были волнообразные поднятия обширных 
-областей. В частности, наметилось и то среднее Кавказское поднятие, 
о котором говорилось выше. Здесь осадки триаса были в значительной 
мере уничтожены (центральная часть Главного хребта, Дзирульский, 
Сомхетский, Джандарский и Мисханский массивы). Трансгрессия начи
нается только в конце нижнего лейаса. Фации господствуют терригенпые, 
во многих местах даже континентальные с образованием углей. Одно
временно пробуждается и вулканическая деятельность, достигшая осо
бенного развития и распространения в среднелейасовое время. Известня
ковая фация с аммонитами в это время появляется совершенно локально 
и спорадически (с. Шроша). В области Главного хребта уже ко времени 
среднего лейаса наметилась продольная депрессия с особенно быстрым 
и мощным накоплением осадков. К началу верхнего лейаса она в значи
тельной мере оказывается выполненной осадками, и морские фации кое- 
где сменяются континентальными с образованием углей. В области Малого 
Кавказа в течение всего лейаса гало обильное накопление продуктов вул
канической деятельности. Характерны кислые эффузивы — кварцевые 
порфиры. Интересно отметить, что и в области Главного хребта в основа
нии лейасовой свиты указываются кислые эффузивы (кератофиры). Вул
каническая деятельность продолжается в области Малого Кавказа и 
в течение верхнего лейаса и доггера, главным образом в форме подводных 
извержений, так как среди туфов, туфобрекчий и порфиритовых потоков 
вклиниваются и нормальные осадки с морской фауной доггера. В Главном 
хребте в среднелейасовое время и в начале верхнелейасового также про
исходят подводные излияния, но гораздо реже, чем в области Малого Кав
каза, а в ааленское время и в доггере они прекращаются или становятся 
•очень редкими.

В конце батского времени в области Рионской пологоскладчатой 
зоны происходит обмеление моря и даже переход к континентальному 
режиму с образованием каменных углей (Тквибули). В Нахичеванской 
АССР в течение всего доггера сохранялся морской режим с развитием 
глубоководной фации (известняки и мергели с аммонитами), характерной 
для обширной области Тетиса от Альп до Памира.

Начало верхней юры, келловейский век, знаменуется повсеместным 
увеличением глубины моря, развитием морской фауны, ослаблением вул
канических проявлений. Чисто карбонатные фации, однако, развиваются 
только с Оксфорда. В разных областях Закавказья наблюдаются некото
рые уклонения от этого общего хода явлений. В зоне Главного хребта 
происходит накопление мощных карбонатных осадков, однообразных, 
безжизненных, со следами сероводородного заражения. В восточной части 
Малого Кавказа (Заглик, Хачин-чай, Кафан) отложение известняков мно
гократно прерывается вулканогенными фациями. В титонское время по
следние фации распространяются еще шире. В Дашкесане, например, 
-они совсем вытесняют известняки. Оксфордско-лузитанско-кимериджские 
•известняки, повидимому, были широко распространены в остальных



частях Закавказья. В Зангезуре при их несколько песчанистом характере 
они переслаиваются с туфами и заключают богатую фауну кораллов, гу
бок, криноидей, брахиопод и гастропод (Nerinea etc.). У Кедабека и в бас
сейне Акстафы известняки этого возраста более чисты. Такие же изве
стняки в оксфордско-лузитапско-кимериджское время, повидимому, были 
распространены и во всей Западпой 'Грузии, но они здесь сохранились 
в  немногих местах, вследствие энергичного размывания в предтитонское 
время. Такой же размыв имел место и в юго-восточной оконечности Глав
ного хребта и по его границе со всей Куринской зоной. Любопытно отме
тить, что в Кахетии встречена еще мергельная фация Оксфорда с аммонит 
тами. Это, повидимому, более глубоководные отложения, не входившие, 
однако, в сферу сероводородного заражения зоны флиша. К северу от 
зоны флиша, в Центральном Дагестане, К. Ренцем также отмечены мергель- 
но-слапцевые отложения верхней юры с аммонитами.

Предтитопские орогенические движения вызвали особенно резкое- 
изменение фаций в Западной Грузии. Здесь в течение всего титона отла
гается так называемая красноцветпая свита, часто имеющая вполне ла
гунный характер (пласты гипса). В области Дзирульско-Джульфинского- 
вала, повидимому, титоп не отлагался вовсе, а восточнее — в Малом Кав
казе — перерыв был перед титоном, отложения же этого яруса отличаются 
большой примесью терригениых и вулканогенных материалов.

Нижнемеловая эпоха начинается валашкинской трансгрессией с раз
витием карбонатной фации в зоне Главного хребта и в Западной Грузии. 
В области Дзирульского поднятия и в Малом Кавказе нижнемеловому 
времени соответствует перерыв, продолжавшийся вплоть до конца бар- 
рема, а местами и до сеномана. В Восточном Закавказье зоогонная фация 
неокома отмечена только на крайнем юге — от с. Зейвы до Бартаза на 
р. Араксе. В некоторых местах (Агджакенд) можно только предполагать, 
что в валанжинский век продолжалось отложение известняков, но их 
до сих пор еще не удается отделить от известняков титона. С готеривского- 
времени море в Малом Кавказе отступает. В зоне Главного хребта с этого 
же момента флишевые отложения при<}бретают терригенный, песчано-гли
нистый характер. Зоогенный, известняковый неоком (включая и баррем). 
отлагается, кроме Западной Грузии и Зангезура, еще в зоне Шах-дага на 
крайней восточной оконечности Большого Кавказа. Возможно, что эта 
фация могла окаймлять и с юга сплошной лентой зону флиша Главного- 
хребта, хотя экзотические глыбы зоогенных известняков, встречающиеся 
в изобилии у подножия южного склона Главного хребта от Душети через 
всю Кахетию до Красных колодцев, заключают преимущественно титон- 
скую фауну. Указания на меловые формы или являются сомнительными, 
или могут относиться только к валанжину. Иное приходится сказать о- 
фауне экзотических известняковых утесов в Дибрарской зоне и на Каспий
ском побережье (Алты-агач, Дибрар и пр.); там источником их могли быть 
ургонские известняки, подобные северной зоне. Таким образом на про
странстве от Дзирульского поднятия до юго-восточной оконечности Боль
шого Кавказа, повидимому, был возможен снос терригениых материалов 
в зону флиша с юга, где в течение большей части нижнемеловой эпохи 
существовала обширная суша.

В аптское время зоогенпая фация в Западпой Грузии сменяется отло
жением более глубоководных мергелей с аммонитами, но к концу альба 
снова начинаются обмеление и принос терригениых материалов. В флише- 
вой зоне Главного хребта особых перемен не происходит. В области Малого- 
Кавказа в аптское и особенно в альбское время происходят обширные;



трансгрессии, результатом которых являются отложения песков, глин 
и туффитов с характерной морской фауной.

Начало сеномана знаменуется орогеническими движениями, в связи 
с которыми стоит накопление по южной окраине зоны Главного хребта 
грубых обломочных отЛожений за счет размывания возникших в Закав
казской зоне островов (?), сложенных более древними породами, в том 
числе и вулканогенной юрой. То же приходится отметить и для Западной 
Грузии. В области Малого Кавказа сеноман большей частью залегает транс
грессивно и выражается конгломератами, песчаниками и песчанистыми 
известняками с прибрежной фауний крупных гастропод и пелеципод. 
К этому же времени относится пробуждепие вулканической деятельности 
в северо-восточной части Малого Кавказа и в некоторых местах Большого 
Кавказа.

В нижнетуропское время усиливается вулканическая деятельность, 
причем она проявляется и в Западной Грузии и в области Малого Кавказа 
вплоть до р. Тертера и северного побережья оз. Севан. Однако южнее, 
в Шупшнском, Веди-чайском и других районах, нижпий турон выражен 
фацией известняков с рудистами. Верхнетуронское время знаменуется 
повсеместно трансгрессией и отложением известняков с ипоцерамами. 
Этот режим открытого моря продолжался местами вплоть до верхнего- 
сенона и даже датского времени. В области Главного хребта внутри се- 
нона происходят легкие орогенические движения, выдвигаются острова, 
которые вскоре снова размываются, давая грубообломочиые материалы 
для отложений верхнего сенона. Примесь терригенных материалов, гли
нистых, песчанистых и даже галечных отмечается также для южпой зоны 
верхнего мела в районе Арпа-чая, Джагры-чаА и Казан-яйлы. Здесь 
вместе с тем развивается богатая фауна с аммонитами и рудистами среди
земноморского типа. Но особенно интересно развитие мощных грубо
обломочных вулканогенных фаций в нижнем сеноне в Восточном Карабахе 
и Курдистане. Отдельные проявления этой вулканической деятель
ности в виде прослоев витрофировых туфов встречены среди мергельных 
пород нижнего сенона даже в северной зоне Малого Кавказа. Переход, 
к третичным отложениям во всем Кавказе выражается усилением терри
генных элементов в осадках. Мергельные и песчано-сланцевые отложения 
развиваются в Главном хребте (надорбитоидная. шахветильская и сум- 
гаитская свиты) и в Аджаро-Триалетской зоне, где они имеют характер 
флиша; далее песчанистые известняки по границе верхнего мела и эоцена 
отмечаются на южном побережье оз. Севан и в Приараксинском районе. 
Местами в середине датского яруса происходит даже перерыв (Кабри- 
стан, Душети), и различные члены эоцена обнаруживают признаки транс
грессивного залегания. Непрерывный переход от мела к эоцену в извест
няковой фации констатирован только в Западной Грузии и на северном 
побережье оз. Севан.

Уже из сделанного обзора фаций мезозоя в различных областях Закав
казья можно составить себе представление о главнейших моментах текто
нических движений. От тех сравнительно длительных движений, которые 
вызвали изменения фаций, трансгрессии и регрессии, не так легко отде
лить собственно орогенические движения, которые были кратковремен
ными и вели к более резким нарушениям в земной коре — к образованию 
складок и разрывов.

Орогепических движений перед триасом и внутри триаса для Закав
казья не констатировано, но фации верхнего триаса выражают собой 
определенную регрессию. Древнекиммерийская фаза па границе триаса



и верхнего лейаса, невидимому, имела широкое распространение во всех 
зонах. Однако к моменту трансгрессии, в конце нижнего лейаса 
или в среднелейасовое время страна была уже в значительной мере 
•спивелирована эрозией. Все же морской режим установился далеко не 
везде. Широко развивается вулканическая деятельность.

Движения донецкой фазы между средним и верхним лейасом, или 
внутри верхнего лейаса в Закавказье были, во всяком случае, слабыми. 
Окорее можно говорить о некоторой регрессии в тоарское время (углистые 
сланцы, грубые песчаники, перерыв (?) в области Рионской зоны) и транс
грессии в ааленское время. В конце бата опять имеет место регрессия 
в Западной Грузии (угленосные песчаные свиты).

Предке лловейские движения имеют в Закавказье орогенический ха
рактер лишь в немногих местах, например, в Абхазии. В Главном 
хребте они имели важное значение. В келловейское время несколько 
увеличивается распространение морских фаций в области Малого Кавказа, 
но только с Оксфорда верхнеюрская трансгрессия распространяется на 
все зоны.

Наиболее ярко проявляется андийская орогеническая фаза на границе 
кимериджа и титона. В зоне Главного хребта она ведет к образованию 
•островов и к накоплению брекчий, в Западной Грузии пликативные дисло
кации выражаются особенно отчетливо. Они обусловливают трансгрес
сивное с угловым несогласием залегание красноцветной свиты титона на 
разных членах средней юры и лейаса и интенсивное размывание верхне
юрских известняков не только в Западной Грузии, но и в области Малого 
Кавказа. Регрессивность нижнего титона в Западной Грузии (лагунные 
фации) и усиление вулканических проявлений в области Малого Кавказа 
являются следствиями андийской фазы.

Последующая трансгрессия в разных областях начинается в различное 
время: в зоне Главного хребта — в верхнем титоне, в Западной Грузии — 
в валанжинский век, а в области Дзирульского поднятия и в восточной 
части Малого Кавказа — только в барремское время.

Б валанжинское и готеривское время море, повидимому, освобождает 
большие пространства в области Малого Кавказа и в Армянской зоне. 
Устанавливается обширная область сноса терригенных материалов, на
правляющихся в флишевую зону Главного хребта. Барремское, аптское 
и альбское время отмечается, повидимому, новыми трансгрессиями в Ма
лом Кавказе. В Западной Грузии в альбское время терригенный материал 
проникает даже в область отложений карбонатных осадков Рионской 
зоны. Местами здесь перед сеноманом происходит размывание отложений. 
Орогенические движения австрийской фазы являются в общем слабыми 
и локальными (Абхазия, Рионская зона, северный склон Малого Кавказа). 
З а  ними следует-сеноманская трансгрессия, сопровождающаяся пробу
ждением вулкапической деятельности и в области Главного хребта и 
в области Малого Кавказа. Угловые несогласия, с которыми сеноманские 
отложения залегают на различных более древних отложениях в области 
Малого Кавказа и в Армении, не всегда могут быть приписаны австрийской 
фазе, так как местами там трансгрессия начинается уже в верхнем альбе, 
отложения которого тогда согласно переходят в сеноманские.

Нижний турон является регрессивным в Кахетии, в Рионской зоне, 
в области Малого Кавказа, в бассейне Тертера. С этим совпадает вспышка 
вулканической деятельности. Берхний турон повсеместно трансгрессивен. 
Орогеннческие движения между нижним и верхним сеноном (субгерцин- 
ская фаза) ощущались только в области Главного хребта. В других местах



были только колебания фаций, трансгрессии и регрессии. То же нужно 
сказать и о ларамийской фазе: ею могут быть объяснены угловые несогла
сия в немногих пунктах (Душети, Кахетия, Кабристан). Регрессия же 
в датское и палеоценовое время распространена шире — кроме Главного 
хребта, она заметна и во всей восточной части Малого Кавказа.

Из числа полезных ископаемых, связанных с мезозойскими отложе
ниями, можно назвать: каменные угли в доггере Западной Грузии (Ткви- 
були, Ткварчели и нр.), копалы в аптских отложениях Малого Кавказа, 
битуминозные (асфальтовые) известняки верхней юры и нижнего мела 
в Гагринском районе, марганцевые руды в верхнемеловых отложениях 
(Белый Ключ, Ганджииский район), цементное сырье в виде верхнемеловых 
известняков и мергелей (ст. Тауз), литографский камень в верхней юре 
(Акстафа) и в верхнем мелу (Аджаро-Имеретинский хребет, Белый Ключ, 
Кахетия и up.), гипс и ангидрит в титонской красноцветной свите Запад
ной Грузии, строительный камень различных твердых пород всех систем, 
прекрасные адсорбенты — гумбрины в сеномане Кутаисского района и 
гиль-аби в верхнем мелу Ганджинского района; здесь же были встречены 
пока в виде ничтожных примазок в известняках урано-ванадаты, агат 
в виде включений в вулканогенных отложениях турона в области Малого 
Кавказа, барит как жильное выделение в вулканогенной средней юре За
падной Грузии и, паконец, серпоколчеданные и полиметаллические место
рождения, как результат пневматолитических процессов, воздействовав
ших па породы мезозоя.

Роль мезозойских отложений в режиме и циркуляции подземных вод 
очень велика, особенно известняковых толщ верхней юры, неокома в ур- 
гонской фации и верхнего мела. Здесь нет возможности входить в подроб
ности. Достаточно сказать, что в зоне Главного хребта крупнейшие источ
ники подчинены верхнеюрской карбонатной свите, что в Западной Грузии 
выделяются обширные области, характеризуемые развитием карста в из
вестняках неокома и верхней юры, что верхнемеловые известняки всюду 
дают лучшие питьевые воды и т. д. В южных засушливых районах Закав
казья, где широко развиты сравнительно водоупорные породы вул
каногенных фаций юры, мела и палеогена, ценными аккумуляторами 
влаги служат площади, запятые известняками верхней юры и верхнего 
мела.

Приведенный краткий перечень объектов промышленного использо
вания, связанных с мезозойскими отложениями Закавказья, уже показы
вает важность всестороннего изучения этих отложений с точки зрения 
хозяйственных организаций. Несмотря на то, что за последние 10—12 лет 
в изучении мезозоя Закавказья сделаны огромные успехи, остается еще 
много пробелов и неразрешенных проблем. Попробуем наметить основные 
вопросы, которые необходимо ставить при изучении мезозойских отло
жений в тех крупных фациальных и тектонических областях или зонах, 
по которым в дальнейшем ведется описание систем для всей территории 
Закавказья.

В области Главного хребта расчленение сланцевых и флишевых отло
жений и сопоставление их с теми или иными стратиграфическими едини
цами намечены впервые лишь в самые последние годы. Остаются совер
шенно неизученными, во-первых, полоса юрских сланцев в Абхазии, Сва- 
нетии и в Раче, во-вторых, южный склон Главного хребта от верховьев 
Алазани до Закаталов. Не увязаны еще свиты южного склона с теми 
подразделениями юрских отложений, которые установлены на Северном 
Кавказе. Особенное внимание должно быть уделено изучению эффузивных



пород лейаса. Их стратиграфическое значение при этом должно сильно- 
возрасти. Обработка меловой фауны юго-восточной оконечности Большого- 
Кавказа является очередной задачей. Только после этого возможно будет 
дать обоснованную сводку стратиграфии по этому району.

В области Рионской зоны мезозой изучался давно. Детальное его рас
членение выполнено все же совсем недавно; при этом в основу положены 
литологические отличия свит и лишь предварительные определения 
фауны. Богатые фауны среднего лейаса, доггера, верхней юры, разных 
горизонтов нижнего и верхнего мела остаются необработанными. В част
ности, ургонская фация неокома и верхний мел при послойном коллекти- 
ровании и обработке фауны могли бы получить гораздо более дробные под
разделения.

Петрографическая обработка эффузивных пород нижней и средней 
юры могла бы дать материал для сопоставления их с юрскими эффузи- 
вами соседних зон. *

В Аджаро-Имеретино-Триалетской зоне верхнемеловые отложения 
во флишевой фации остаются еще очень мало расчлененными. Между тем 
отдельные находки фауны дают надежду на возможное расчленение этого 
мощного комплекса.

Хуже всего обстоит дело с фаунистической характеристикой мезозоя 
Малого Кавказа и зоны Армении. Большое развитие вулканогенных толщ» 
отличающихся непостоянством состава и редкостью нахождения остатков 
организмов, ставило серьезные препятствия к сколько-нибудь детальному 
расчленению мезозоя и к определению возраста его подразделений. Однако 
теперь уже выяснен целый ряд мест нахождения фауны. Нужны более 
систематические сборы палеонтологических материалов и их научная 
обработка. Те списки фауны, которые даются в старых работах, нужда
ются в полной ревизии. А, между тем, область Юго-Восточного Закавказья 
в отношении разнообразия фаций и характера фауны представляет крупные 
отличия от Западной Грузии и Большого Кавказа. Здесь, быть может» 
получится связь с мезозоем южных областей Тетиса. Наконец, находки 
повых площадей развития триаса и притом не только, нижних его гори
зонтов, но и верхних, выдвигают проблему детального изучения страти
графии и фауны триасовых отложений Закавказья и сопоставления их 
с триасом Северного Кавказа.

ТРИАСОВАЯ СИСТЕМА

Присутствие триаса в системе р. Аракса установили почти одновре
менно А. А. Стоянов и П. Бонне, причем А. А. Столпов произвел обра
ботку фауны смежных горизонтов перми и триаса и дал описание харак
терных новых видов. П. Бопне установил распространение триаса 
на большой площади, лежащей к западу от Джульфы, и дал предваритель
ные палеонтологические определения ископаемых различных горизонтов.

А. А. Стоянов дает следующий разрез триаса в районе Джульфы:
1. Белые м ер гел и ........................................................................................................ 1 м.
2. Красные мергели. Внизу только неясные следы ископаемых, совсем на

верху находятся Xenodiscus radians W a a g., X . го tula W a a g ., X . aft. 
kapila D i e n., X . cf. nivalis D i e n., X . mojsissovicsi S t  о y., Stephani- 
tes sp., Paratirolites k ittli S t  о у., P. dieneri S t о y., Balatonites (?) cf.
euryomphalus B e n .  Мощность .................................................................  30 »

3. Белые мергели и плотные и звестняки ...............................................................56 »
4. Серые мергели с пелециподами с Pseudomonotis cf. с la га i Е ш ш г...................6 »
5. Наверху белые, серые, желтые мергели, пятнистые известняки, бурые

песчаники................................................................................................................60 »



Как выразился в своей рецензии Э. Кокен, работа А. А. Стоянова дает 
несомненное доказательство присутствия триаса, с фауной аммоней, в ко
торой сильно выступают индийские виды.

П. Бонне дает следующее подразделение (1912) свиты известняков 
триаса в районе Джульфы, мощность которой оп считает около 300 м 
{подразделения перечисляются снизу вверх):

1. Красные известняки, 25—30 м , без ископаемых остатков.
2. Подобные же известняки, 3—4 м , содержащие в нижней части формы, 

тождественные с описанными В. Ваагеиом под названием Celtites dimor- 
phus, С. armatus, С. acuteplicatus и в верхней части — новую форму, 
которую П. Бонне определил предварительно как близкую к Danubites 
/Xenodiscus) nivalis D i е п. (Эти виды Celtites и Danubites отнесепы 
К. Динером частью к Kashmirites, частью к Xenodiscus). Эти самые из
вестняки содержат еще в своем основании Goniatites abichianus из подле
жащих пермских слоев.

3. Около 250 м мергелистых серых известняков, сланцеватых и боль
шею частью не содержащих ископаемых. Тем не менее местами, па неболь
шом расстоянии над предшествующими красными известняками, они 
заключают многочисленные Pseudomonotis из группы Pseudomonotis 
clarai (Е m m  г.) В г о n п, близких к Pseudomonotis из «Hedmstrocmia- 
l3cds> Гималаев, особенно к Ps. himalayica В i 11 п. и Ps. decidena 
В i 11 n.y с очень редкими отпечатками неопределимых аммонитов.

Горизонт 2 П. Бонне рассматривал как долженствующий занимать, 
по крайней мере, довольно высокое положение в верфенском ярусе (скиф
ский ярус). Слои 1 без ископаемых представляют тогда, по крайней мере, 
•отчасти, нижний горизонт этого яруса. Что касается до слоев с Pseudomo
notis, то они не должны быть помещены выше верхних верфенских, так как 
в Даралагезе (Субус-даг) с пластинчатожаберными находятся Мееко- 
<ceratidae, не позволяющие относить эти слои к среднему триасу; поэтому 
П. Бонне отнес их к «Hedcnstrodnia-b ds» (934, стр. 1—3). Это к ним при
надлежат указанные Э. Мойсисовичем (974) по образцу, доставлен
ному Г. Абихом, верфеиские слои с Avicula cf. clarai Е m m г. и Tiro- 
lites (?).

H. H. Яковлев отмечает присутствие в тонкоплитчатых известняках 
нижней части 3-го отдела триаса изобильных ходов червей, изобра
женных им в подготовленном для печати гео логическом очерке Дара- 
лагеза.

Затем в 1912 г. Бонне дает разрез триаса в долине Джагри-чай:
a) Красные известняки, 3 ле, в нижпей части которых находится гори

зонт, около 1 м мощностью, характеризуемый многочисленными Xenodis
cus radians S t o y a n o w  (non W a a g.), X . mo/sisovicsi ? t o y M 
Paratirolites .k ittli  S t  о у. и Goniatites abichianus\ в верхпей части го
ризонт около 2 м, с Stephanites waageni S t  о у. и Paratirolites cf. die- 
neri 8 t о у.

b ) Метров 20 серых плитчатых известняков с мелкою складчатостью 
и с Pseudomonotis и Meekoceratidae.

Разрез, по замечанию П. Бонне, сходен с Джульфинским, представляя, 
однако, меньшую общую мощность.

Средний и ьерхнцй триас, как указывает здесь Бонне, можпо предпола
гать, за отсутствием палеонтологических данных, лишь на стратиграфи
ческих основаниях.

От рассмотренного триаса, находящегося в пределах Нахичеванской 
АССР, отличается фациальпо, литологически и фаунистически верхний



триас, находящийся западнее, в Армении, в верховье р. Веди-чай, при
токе Аракса, близ с. Дясирманис.

По данным Г. А. Пилояна и К. Н. Паффенгольца, здесь имеется ка
менный уголь, залегающий линзами в углистом сланце, над которым на
ходится глинистый сланец (мощностью 0,5 ж) с прослойками песчаников и 
с растительными остатками, а под угленосным слапцем глииистые сланцы 
(мощностью 10 jw), перемежающиеся с песчаниками и содержащие морскую 
фауну (пелециподы, аммониты). Флора, но сообщению А. Н. Криштофо- 
вича и В. Д. Принады (442), является рэто-лейасовой и содержит следую
щие формы: Clathropteris platypkilla  G о е р р., Dictyophyllum Re- 
maurQi Z е i 1 1.. Laccopteris Daintrei S c h e n k . ,  L. dfoulfaensis sp. n., 
Taeniopteris cf. Jourdyi Z e i 11., Hyrcanopteris sevanensis gen. et sp. nov., 
Otozamites obtums (L i n d 1. et. H u 11.) B r o n g n . ,  Nilssonia acumi
nata G о e p p., N . polymorpha S c h e n k .

Фауна, происходящая из нижнего горизонта свиты, позволяет более 
определенно говорить о возрасте ее как о норийском. Фауна предста
влена довольно разнообразными формами пелеципод, среди которых 
В. Н. Робинсоном определены: Indopecten glabra D o u g l . ,  Myophoria 
verbeeki (В о e 11 g.) К г u m b., M. caucasica sp. n. ,  Palaeocardita bu- 
ruca ( K r u m  b.), Prolaria armenica sp. n ., Cassianella sp., из аммонитов 
Ceratites (Epiceratites) sp. 1.

Близкие по составу фауны были описаны Л. Крумбеком с о. Суматры 
и из других мест Малайского архипелага, где установлено присутствие 
Myophoria verbeeki К г u m b. и Palaeocardita buruca К г u m b. Фауна 
с о. Суматры первоначально была отнесена им к карнийскому ярусу, но 
в дальнейшем, в соответствии с замечаниями К. Динера, сопоставлена 
по возрасту с норийскими отложениями.

В последнее время Дуглас описал фауну из Восточного Ирана, из рай
она Найбенда, в составе которой им приводятся Indopecten glabra D oug l . ,  
Myophoria verbeeki (В о e 11 g.) К г u m b. и Palaeocardita buruca 
К r u m b. Дуглас также причисляет эту фауну к порийскому 
ярусу.

На основании этих данных, по мнению В. Н. Робинсона, фауна из 
Армепии может быть отнесена к норийскому ярусу, вероятнее всего к его 
нижней части. На Северном Кавказе слои с подобной же фауной образуют 
низы норийского яруса и залегают трансгрессивно на различных горизон
тах среднего и нижнего триаса. Представляется вероятным предположение 
о более молодом возрасте слоев Веди-чая, по сравнению с верхней частью 
известняков Арпа-чая и Аракса. В этом случае является весьма необхо
димым разрешить в дальнейшем .вопрос об условиях залегания слоев 
р. Веди-чая в смысле наличия или отсутствия перерыва между ними и 
нижележащими известняковыми свитами триаса. Непрерывное существо
вание моря в течение палеозоя и триаса является отличием этой части Те- 
тиса от области Северного Кавказа, где в это время происходили неодно
кратные тектонические движения. Возможно, что возникновение мелко
водных и прибрежных фаций р. Веди-чай отмечает собою первые слабые 
движения в начале верхнего триаса, которые проявились резко только 
перед началом юрского периода.

1 Изложение ведется по статье В. Н. Робинсона «К стратиграфии верхнего триаса 
Северного Кавказа и Закавказья», напечатанной в Мат. ЦНИГРИ. Пал. и Страт., 
сб., 3 ,1937,стр. 37—40, причем были приняты во внимание и устные сообщения, сделан 
ные Л. Н. Криштофовичем и В. Д. Принадой.



ЮРСКАЯ СИСТЕМА

Нижне- и среднеюрские отложения южного склона Большого Кавказа
Сланцевые толщи Главного Кавказского хребта, особенно широко раз

витые в его восточной части, принадлежат к нижней и средней юре. При 
рассмотрении геологической карты Кавказа бросается в глаза то обстоя
тельство, что эта полоса сланцевых отложений на южном склоне по линии 
Коби — Местия является разделенной па две области узким клином 
верхнеюрских карбонатных пород. Направление этого клина — северо- 
запад — юго-восточное — подчеркивает такое же диагональное располо
жение и других стратиграфических, фациальных и тектонических эле
ментов в зоне южного склона Главного хребта, имеющей более широтное 
общее запад-северо-запад — восток-северо-восточное направление. За
падная область развития нижней и средней юры, начинаясь в верховьях 
рр. Мзымты и Бзыби, узкой полосой проходит через верхнюю часть бас
сейна р. Кодор и между рр. Ингур и Цхенис-цхали несколько расши
ряется, заканчиваясь в среднем течении р. Рион. По южной своей гра
нице она, повидимому, срезывается теми линиями крупных тектонических 
разломов, которые составляют границу между зоной южного склона и 
Абхазско-Рачинской подзоной. Восточная«полоса нижней и средней юры 
в значительной своей части сливается с такими же отложениями северного, 
склона, и только на западной своей оконечности она отделена от них вы
ступами древнего гранитного субстрата (Верхняя Сванетия ц Рача). 
Линии крупнейших тектонических разломов, разграничивающие здесь 
зону южного склона и Закавказскую зону, на некотором протяжении 
(левобережье р. Алазани) также срезывают полосу нижне- и среднеюрских 
отложений. Еще восточнее, в районе Баба-дага, эта полоса скрывается 
под более молодыми отложениями.

В истории изучения нижне- и среднеюрских сланцевых толщ Кавказа 
до недавнего времени проявлялись большие колебания взглядов. Часть 
этих отложений, подвергшаяся некоторому дислокационному метамор
физму, относилась под именем «сланцев Главного хребта» то к палеозою, 
то к триасу, то к нимщей юре. Все перипетии в разрешении вопроса о воз
расте «сланцев Главного хребта» освещепы в специальной работе И. Г. Куз
нецова (458), где указана и вся старая литература. Здесь следует отметить, 
главным образом, более новые источники наших знаний по нижней и сред
ней юре южного склона Большого Кавказа. И. Г. Кузнецов, кроме ука
занной выше работы, опубликовал ряд статей по Сванетии, Раче и Юго- 
Осетии (453, 456, 461, 462). Далее следует назвать работы В. П. Ренгар- 
тена по району Военно-Грузинской дороги (699, 701), Н. Б . Вассоевича 
(163) и Л. А. Варданянца (149) по Кахетии и К. Н. Паффенгольца (651) 
по району Белокан.

Для более восточных частей Главного хребта, кроме работ К.И. Богда
новича (130,132), в новейшее время были выполнены и опубликован^ 
исследования В. В. Вебера (199, 202). Здесь также работали Л. А. Гречиш
кин, Н. В. Тюшев, Н. Н. Ростовцев и другие, но их данные пока еще оста
ются неопубликованными. По западной области развития нижней и сред
ней юры сведения можно почерпнуть в работах Б. Ф. Мефферта (561), 
Л. К. Конюшевского (421), В. Н. Вебера (204), С. Симоновича (743) 
и в ненапечатанных данных Г. П. Агалина и отчетах сотрудников Геоло
гического института Грузинского государственного университета и Гру
зинского геологического управления. Необходимо упомянуть еще работы



по соответствующим свитам соседних районов: Л. А. Варданянца (141, 
144, 146, 154), В. П. Ренгартепа (700) и В. Н. Робинсона (714).

Палеонтологических работ по средней и нижней юре южного склона 
почти нет: несколько пелеципод из Горной Кахетии описано В. Ф. Пчелин- 
цевым (683) и в работе Л. Аммона изображен стебелек морской лилии из 
Пваиетии (903).

Однообразный сланцево-песчаниковый характер рассматриваемой се
рии отложений и почти полное отсутствие палеонтологических остатков 
долгое время служили препятствием к ее расчленению, а сложность тек
тоники и до сих пор затрудняет точное определение мощности свит. Наи
более дробное расчленение достигнуто в районе Военно-Грузинской до
роги. В основу деления положены литологические особенности свит, 
установлена их последовательность, но определения возраста базируются 
на региональных сопоставлениях и потому являются условными. Выделя
ются отложения доггера без дальнейшего расчленения (бусарчильская 
свита), верхнего лейаса (гудошаурская и казбекская свиты), среднего 
лейаса (цикдаурская свита с диабазами и порфиритами) и нижнего лейаса 
(кистинская свита, в нижней части которой различают еще кератофировый 
горизонт, углисто-графитовую пачку и базальный конгломерат). В основ
ных чертах эти подразделения прослеживаются, повидимому, во всей вос
точной области развития юрсдах сланцев. Здесь следует обратить внима
ние на стратиграфическое положение диабазово-порфиритовой свиты 
(средний лейас), доказываемое в пределах Северного Кавказа нахожде
нием нвжнелейасовых фауны и флоры в слоях, подстилающих порфирито- 
вую свиту, и верхнелейасовой фауны в сланцах, ее покрывающих.

В западной области развития слапцевых свит южного склона наиболее 
дробные подразделения даны В. Н. Робинсоном (714) для бассейна 
р. Мзымты уже за пределами Закавказья. В Абхазии пока известны только 
две свиты: шгашяя сланцево-песчаниковая и верхняя туфогенно-порфи- 
ритовая. Ниже приводятся соображения о возможной параллелизации 
подразделений, установленных В. Н. Робинсоном, со свитами района 
Военно-Грузинской дороги. Признание среднелейасового возраста и для 
порфиритовой свиты бассейна р. Мзымты не противоречит другим извест
ным фактам. Фациальные отличия между отложениями западного и вос
точного районов выразятся, таким образом, только увеличением мощ
ности нижнего лейаса и его более глинисто-сланцевым характером па за
паде. Здесь же, повидимому, отсутствуют весь доггер и большая часть 
верхнего лейаса.

Несколько более сильно отличаются нижне- и средпеюрские отложе
ния Рионской зоны, описываемые Б. Ф. Меффертом в особом разделе. Там 
туфогеино-порфиритовая серия, начинаясь со среднелейасового времени, 
считается продолжавшейся в течение верхнего лейаса и почти всего байоса, 
так как, по имеющимся до сих пор находкам, первая фауна выше порфири
товой еерии относится к верхам байоса. Однако сопоставление этого разреза 
со схемой юрских отложений Главного хребта сделается более легким, 
если донустить, что в пределах Рионской зоны сланцевая свита верхнего 
лейаса пе отлагалась, а морская трансгрессия началась только в ьерхне- 
байосское время.

Из полезных ископаемых, непосредственно связанных с пижпе- и сред
неюрскими свитами южного склона Главного хребта, можно назвать кро
вельные сланцы, разрабатываемые в Горной Кахетии и в Абхазии, гра- 
фитизировапные углистые сланцы в бассейне Терека (Фиат-дан, Реси и 
Дарьяльское ущелье) и диабазы как строительный камень. Кроме того,



в сланцевой области много жильных месторождений с сульфидами меди, 
свинца, цинка, мышьяка, сурьмы, ртути, а также с выделениями руд 
вольфрама. Некоторые из них могут иметь промышленное значение, на
пример Велоканское и Девдоракское медные месторождения, мышьяк и 
нолйметаллы в Горной Раче. С кварцевыми жилами связан горный хру
сталь, особенно часто встречающийся в Казбекском районе.

'Свиты аспидных и глинистых сланцев не являются водоносными, но 
с пересекающими их линиями разломов связаны выходы многочисленных 
углекисло-щелочных минеральных источников. Наибольшей известно
стью пользуются минеральные источники в районе Воепно-Грузинской 
дороги и в верховьях Риона (курорт Шамшовн).

А б х а з и я

Общий обзор юрских отложений Абхазии, как и всей Западной 
Грузии, дается в следующем разделе Б. Ф. Меффертом. Выделяемая им 
в особую фациальную зону область развития нижне- и среднеюрских 
отложений вдоль южного, склона Главного хребта не совсем совпадает 
С понятием тектонической зоны южного склона. Последняя включает 
лишь более узкую полосу развития этих сланцевых отложений, испытав
ших, вследствие более сильных тектонических воздействий, и более 
сильный дислокационный метаморфизм. Сюда относится, главным образом, 
свита аспидных слапцев лейаса, развитая, по данным Б. Ф. Мефферта, 
в виде узкой полосы в наиболее высокогорной области. Здесь в бассей
нах Ингура и Цхенис-цхали выступает из-под нижних горизонтов лейасо- 
вой свиты древний палеозойский субстрат (карбон). Южная граница зоны 
южного склона, невидимому, выражена линией крупного тектонического 
разлома, продолжающегося на запад из бассейна Джоджоры и пересекай» 
щего Рион выше гор; Они. В. Сванетии и Абхазии этот разлом должен 
разграничивать полосу аспидных сланцев я  лежащую южнее область 
развития мало-метаморфизованных глинистых-'сланцев и порфиритовой 
юры. Малая исследованность этих областей не позволяет пока проводить 
с уверенностью эту тектоническую линию. Повидимому, .в бассейнах 
рр. Чхалты, Бзыби и Мзымты в зону южного склона входит не только свита 
аспидных сланцев (нижний лейас), но и часть туфогепно-порфиритовых 
пород (средний лейас?).

Для решения этих вопросов данные И. В. Мушкетова (615) и Л. К. Ко- 
нюшевского (423) являются недостаточными, а результаты новейших ис
следований В. И. Курочкина остаются пока еще неопубликованными.

Большое значение для понимания взаимоотношений пород, слагаю
щих южный склон Главного хребта в пределах Абхазии, имеет небольшая 
работа В. Н. Робинсона (714) по геологии бассейна р. Мзымты, находя
щегося уже за пределами Закавказья. Приведем здесь разрез В. Н. Ро
бинсона в нисходящем порядке, причем, на основании сопоставления, его 
данных с разрезом Военно-Грузинской дороги, мы применим несколько
иное толкование возраста свит, чем это было сделано автором:

•

а) С р е д н и й  л е й а с .  Свита порфиритовых туфов, туфогенных песчани
ков и сланцев. Туфы авгитовых порфиритов крупно- и мелкозернистые. 
Чередование туфогенного материала со сланцами иногда настолько ча
стое, что породы приобретают полосчатое сложение. Преобладает зеле
новатая окраска пород. По этому описанию туфогенная свита Мзымты 
(нижняя, по В. Н. Робинсону) Представляется вполне сходной с цикла- 
урской диабазово-порфиритовой свитой Военно-Грузинской дороги,



отнесенной В. П. Ренгартеном к среднему лейасу. Мощность от несколь
ких cof метров до 1000 м.

b) Н и ж н и й  л е й а с .  Свита светлых кварцитов, вверху плотных, внизу
сланцеватых. Этой свите, соответствующей частично кварцитам кистин- 
ской свиты Военно-Грузинской дороги, подчинены небольшой мощности 
прослои кварц-порфировых туфов, в которых можно видеть аналоги ке- 
ратофирового горизонта Северной Осетии и Военно-Грузинской дороги. 
Мощность горизонта кварцитов отдельно не указывается.

c) Темносерые, почти черные глинистые сланцы с распыленным углистым ’
веществом, местами графитизированным. Есть также разности сланцев с 
содержанием талька. Повидимому, мы имеем здесь аналоги графитового 
горизонта Северной Осетии и Военно-Грузинской дороги. Однако мощ
ность значительно больше и, вероятно, превышает 1000 м.

d) Свита слоистых песчаников, местами переходящих в конгломераты. Пес
чаники переслаиваются с глинистыми сланцами.

e) Нижняя свита глинистых сланцев с Cardinia sp.

Весь комплекс сланцевых и песчаниковых свит («Ь» — «е»), достигаю
щий в бассейне Мзымты мощности в 2000 м, может считаться аналогом 
кистипской свиты Военно-Грузинской дороги, относимой, главным обра
зом, к нижнему лейасу. За такой же возраст указанных свнт в бассейне 
Мзымты говорит находка раковины Cardinia. Здесь еще отсутствует ба
зальный горизонт, известный в более северных зонах, но в свите «<1» 
имеются конгломераты из галек кварца и кремнистых сланцев, сходных 
с породами карбона.

В приведенном разрезе мы ограничиваемся породами, развитыми в зоне 
южного склона в узком смысле, т. е. между надвигом Главного хребта 
на севере и Краснополянским надвигом на юге. Южнее, повидимому, 
идет зона иных фаций, где вулканогенная свита является более грубой, 
менее метаморфизованной с переходом в покровы эффузивов (верхняя 
свита В. Н. Робинсона), а над ней развиты глинистые сланцы и песча
ники с M ytilus (Inoceramus?)  мощностью до 600 м. Возможно, что здесь 
имеются эквиваленты и верхнего лейаса и доггера. В. Н. Робинсон, руко
водствуясь аналогиями с отложениями Рионской зоны в трактовке 
Б. Ф. Мефферта, был склонен приписывать туфогенным свитам возраст 
от верхов (?) лейаса до байоса включительно, а вышележащие сланцы 
считать только батскими. Для окончательного решения вопроса данных 
еще недостаточно.

С в а н е т и я

Восточная область юрских сланцевых отложений начинается в вер
ховьях Ингура узкой полосой, ограниченной иногда с двух сторон текто
ническими линиями. С севера эта полоса сланцев перекрывается надви
нутыми массивами древних гранитов и кристаллических сланцев Глав
ного хребта; на юге, наоборот, полоса сланцев нижней юры местами на
двинута на карбонатную свиту, относимую в настоящее время к флишевой 
фации верхней юры. Ширина сланцевой полосы 2—4 км. Она протяги
вается также в верховье р. Цхенис-цхали. Здесь между перевалами Шари- 
авцик и Гезе-авцик, по данным И. Г. Кузнецова(458,460), гранитный суб
страт понижается настолько, что можно проследить связь полосы аспид
ных сланцев южного склона со сланцами северного. Свита северного 
склона принадлежит к верхнему лейасу и залегает трансгрессивно на 
кристаллическом субстрате, начинаясь горизонтом грубых конгломера
товидных кварцитов. Выше залегают кварциты или песчаники, в которых, 
по определениям А. Н. Криштофовича (441), оказались остатки растений:



Taeniopteris tenuinervis B r a u n s ,  Phaenicopsis angustifolia H e e r ,  
Elatocladus sp., Macrotorellia hoshayahiana K r y s h t .  и проблематики: 
Taenidium caucasicum K r y s h t .  и T. caucasicum K r y s h t .  var magna 
K r y s h t .  Выше в толще глинистых сланцев встречены определенные 
А. С. Моисеевым(601) Posidonia cf. dagkestanica U h l .  и P. n. sp. M о i s 8.

В полосе сланцев южного склона также была найдена верхнелейасо- 
ьая фауна (С. В. Левченко), а в еще более южной полосе между карбонат
ной свитой верхней юры и выходами палеозоя хр. Ляйла располагаются 
толщи сланцев и песчаников; в которых, по дапным грузинских геологов 
(К. И. Чичинадзе и др.), имеются эквиваленты нижнего, среднего и 
верхнего лейаса, охарактеризованные фауной. Эти новые данпые пока еще 
остаются неопубликованными.

Б а с с е й н  Р и о н а

Работы Л. К. Конюшевского (420) и И. Г. Кузнецова (453, 454, 462) 
знакомят нас с продолжением к востоку предыдущей полосы сланцев верх
него лейаса. Вдоль Верхнего Риона и Чанчахи грапиты Главного хребта 
снова надвигаются на полосу глинистых сланцев южного склона, шириной 
до 5—7 км. В верховьях Чвешури гранитный субстрат выступает в одной 
из тектонических чешуй, и здесь наблюдается такой разрез сверху вниз:

a) Толща неизвестковистых глинистых сланцев с прослоями глинистых и иног
да углистых песчаников. Местами сланцы также являются песчанистыми. 
Распыленное сернистое железо и углистое вещество придают им черную 
окраску. Изредка встречаются конкреции сидерита и червеобразные фли- 
шевые скульптуры. Мощность не указана.

b) Глинистые кварцитовидные песчаники и кварциты.
c) Темносерые песчанистые сланцы.
d) Конгломераты из обломков галек кварца, гнейсов, слюдяных сланцев

и пр.
Конгломераты «d» лежат на гранитах. Терригенные частицы в песча

никах и сланцах представлены кварцем, плагиоклазами, микроклином, 
изредка встречается турмалин и циркон. Очевидно, в состав этих пород 
входят продукты разрушения древних микроклиновых гранитов. Метамор- 
физация пород слабая, связанная, главным образом, с дислокационными 
процессами. По возрасту вся эта свита, повидимому, эквивалентна верх
нему лейасу. В западной части райопа, в бассейне Верхнего Риона, среди 
сланцев встречаются пластовые жилы диабазов, повидимому, несколько 
более молодых, чем сланцы, но внедрившихся в них до того, как произошел 
надвиг гранитов. Восточнее в бассейне р. Чанчахи диабазов не встречено. 
Возможно, что свита сланцев с диабазами древнее верхнего лейаса.

Ю ж н а я  О с е т и я

В районе Мамисонского перевала описываемая полоса глинистых 
слапцев переходит на северный склон Главного хребта в бассейн р. Ар- 
дона, где она была описана Л. А. Варданянцем (141, 144, 146, 154) и от
части И. Г. Кузнецовым (456, 461). На Мамисонском перевале ширина 
рассматриваемой полосы около 5 км. Л. А. Варданянц различает здесь 
в нисходящем стратиграфическом порядке такие свиты:

а) Свита черных глинистых сланцев с тонкими и редкими прослоями песча
ников и конкрециями глинистого сидерита. Кроме этих редких конкре
ций, породы совершенно некарбонатны. Ни пластовых, ни секущих диа
базовых тел не было встречено. Мощность очень велика.



b) Свита песчанистых и глинистых темносерых и черных сланцев с прослоями
песчаников и туффитов порфиритового состава. Нередко встречаются 
дайки диабазов и порфиритов, иногда также в форме пластообразных за
лежей. Во всяком случае, можно утверждать, что внедрение диабазово- 
порфиритовой магмы шло частью одновременно с отложением рассматри
ваемой свиты, частью непосредственно за ним следовало.

c) Свита песчаников и сланцев с тонкими углистыми, графитизированными
прослоями.

Вследствие сложного тектонического строения сланцевой полосы в виде 
нескольких надвинутых с севера на юг чешуй, мощности свит пе были 
определены; также остался невыясненным переход от диабазовой свиты 
«Ь» к верхней сланцевой свите «а», которую выше мы отнесли к верхнему 
лейасу. Свиты «d» и «с», как более древние, отойдут тогда к среднему и, 
может быть, к нижнему лейасу.

От Мамисонского перевала до массива горы Тепли ширина полосы, за
нятой описанными сланцевыми свитами, увеличивается, доходя до 11. км. 
Еще далее к востоку, уже в бассейне р. Фиаг-дона, она сливается с еще бо
лее широкой сланцевой областью северного склона Кавказа. Древний 
кристаллический субстрат в виде гранитов, кристаллических сланцев и 
палеозойских пород образует в этой широкой (до 30 км) зоне отдельные 
выходы в виде ядер антиклиналей, горстов и чешуй. Эта область, охва
ченная бассейнами рр. Ардона, Фиаг-дона и Гизель-дона, принадлежит 
Северной Осетии и, таким образом, выходит за пределы Закавказья. Од
нако из работ Л. А. Варданянца (154), изучавшего эту область, здесь бу
дет уместно привести следующую стратиграфическую схему средней и 
нижней юры (в нисходящем порядке):

Д о г г е р ,  а) Рыхлые, мергелистые сланцы и песчаники.
Ь) Листоватые глинистые сланцы.

В е р х н и й  л е й а с ,  с) Бурые мергелистые песчаники и глинистые сланцы 
с конкрециями сферосидеритов.

d) Песчаники и сланцы с каменным углем.
Перерыв.

С р е д н и й  л е й а с ,  е) Аспидные сланцы с диабазово-порфиритовыми эф
фузиями и гипабиссальными интрузиями,

f) Мощный горизонт песчаников.
Н и ж н и й  л е й а с ,  g) Кератофировый горизонт. Эффузии кератофиров.

h) Аспидные сланцы и кварциты с прослоями графитизированного угля.
И. Г. Кузнецовым (458), В. П. Ренгартеном и Л. А. Варданянцем (146) в 
этой свите были найдены пелециподы, отпечаток аммонита и растительные 
остатки, описанные А. Н. Криштофовичем (441): Neocalamites hoerensis 
(S с h i m р .) H a l l e ,  Cladophlebis nebbensis B r o n g n . ,  C. cl. haibur- 
nensis (L. et H.) В г о n g n., C. cl. denticulata B r o n g n . ,  Taeniopteris 
tenuinervis B r a u n s . ,  Ctenis cf. Zeuschneri R a c ., Pterophyllum Andraea- 
num S c h i m p., Podozamites lanceolatus L. et H., Ginkgo cf. sibirica 
H e e r., Phoenicopsis cl. angustifolia H e e г .
i) Горизонт песчаников и конгломератов.

Р а й о н  В о е н н о - Г р у з и н с к о й  д о р о г и

В бассейне Терека описанные выше свиты вступают в пределы Грузии. 
В верхнем Трусовском ущелье Терека, а также ниже, вплоть до ст. Каз
бек, мы имеем аналоги только верхнелейасовых свит и лишь по верхнему 
левому притоку Терека, долине Реси-ком и в Дарьяльском ущелье высту
пают более древние горизонты лейаса, налегающие в последнем районе 
на древние граниты. Южное ограничение рассматриваемой сланцевой 
области проходит- по линии крупного тектонического разлома вблизи 
Главного водораздела. Здесь появляется известняково-мергельная свита
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верхней юры, и только на южном склоне в ядрах антиклиналей из-нод 
верхней юры выступают верхние горизонты сланцево-песчаниковой свиты 
(доггер?). В.П.  Ренгартен в своих работах (699,701) дает такой нисходя
щий разрез (см. рис. 2):

Доггер, а) Бусарчильская свита. Хрупкие черные глинистые сланцы 
с конкрециями глинистого сидерита. Частые про- м 
слои и пачки неизвестковистых песчаников. Отпе
чатки Posidoma определяют возраст свиты не 
моложе доггера. Найдены также отпечатки реб
ристых аммонитов. На нижней поверхности про
слоев песчаников встречаются флишевые скульп
туры, среди которых определены: Cephalites sp.,
Helminthopsis labyrintica H e e r ,  Gyrophyllites 
multiradiatus H e e r  (медузы?). В сланцах на
блюдаются нежные отпечатки Palacodiction textum 
H e e r ,  Chondrites di varied tus H e e r ,  Ch. bollensis 
H e e r  и Zoophycos (Taonurus) sp. Мощность не 
Меньше 1000 м.

Верхний лейас. Ъ) Гудошаурская свита. Тем
носерые твердые глинистые сланцы. Некоторые 
горизонты имеют интенсивно черную окраску, 
благодаря присутствию углистого или графити- 
стого вещества или, чаще, распыленного сернисто
го железа. При выветривании сланцы покрываются 
ржавыми налетами окислов железа. Тонкие про
слои песчаников распределены в сланцевой свите 
редко. Обычно они слегка карбонатны. Иногда 
встречаются конкреции глинистого сидёрита. Ни
каких органических остатков це встречено. Гудо- 
шаурской свите приписывается верхпелейасовый 
возраст по сходству с соответствующими отложе
ниями более северных зон Северного Кавказа 
(джерахская свита).

В 1938 г. при детальных инженерно-геоло
гических работах Гидроэнергопроекта под руко
водством Л. Д. Белого по р. Гудошаурской Арагве 
в гудошаурской свите был найден деформирован
ный крупный белемнит, принадлежащий, по опре
делению Г. Я. Крымгольца, к роду Mesoteuthis 
В а у 1 е или даже Megateuthis L i e s . ,  появляю
щемуся не раньше верхнего лейаса. Мощность 
около 1500 м.

Казбекская свита, с) Темносерые полосчатые 
глинистые сланцы с частыми прослоями светлых, 
полосчатых кварцитовидных песчаников, Отдель
ные слои песчаников редко достигают ,й м  мощности. В некоторых 
горизонтах песчаники преобладают над сланцами, в других-— наоборот. 
Обычно наблюдается вкрапленность пирита, иногда в виде крупных 
кубиков. Никаких остатков организмов не встречено. В заметке 
К. И. Висконта (210) сообщалось о находке в этой свите палеозойских 
растительных остатков: Lepidodendron, Artisia и Cordaiantus. При 
ближайшем изучении этих остатков А. Н. Криштофовичем и В. П. Рен; 
уартеном (458) они оказались неорганическими образованиями — следамй
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скольжения стяжений пирита. Отнесение казбекской свиты к верхнему 
лейасу является условным и основывается на региональных соображе-. 
ниях. В настоящем обзоре было показано, каким образом полоса разви
тия обеих этих свит связывается с палеонтологически охарактеризован
ными отложениями верхнего лейаса Северного Кавказа. Эффузивных 
и туфогенных пород в казбекской свите не было встречено. Установлено 
лишь присутствие секущих жил диабазов. Мощность казбекской свиты 
оценивается в 1000 м.

Средний лейас, d) Циклаурская свита. Темные, очень твердые, окрем- 
ненные глинистые сланцы с тонкими прослоями кварцитов и сильно из
мененных диабазовых или порфиритовых туфов. Иногда породы приобре
тают полосчатый характер. В районе Военно-Грузинской дороги к этой 
свите обычно приурочены пластовые массы диабазов и порфиритов, тол
щиной от 1 до 5—6 м, реже до 60 м. Некоторые из них являются подвод
ными излияниями, одновременными с отложением сланцев, тем более, что 
среди них встречаются и эффузивные разности в виде брекчий и мандель- 
штейпов (Девдорак, Чоухи). Вследствие сильпого тектонического смя
тия эти жесткие покровы являются раздробленными и вмятыми в окру
жающие сланцы. Однако преобладают более поздние секущие жилы диа
базов. Диалоги циклаурской вулканогенной свиты прослежены также 
и к северу от Дарьяльского гранитного массива, где они подстилают дже- 
рахскую свиту с верхнелейасовой фауной. Те же стратиграфические соот
ношения между свитой «диабазового пояса» и верхним лейасом наблюдал 
Л. А. Варданянц во всей Северной Осетии (см. выше). Мощность цикла
урской свиты оценивается приблизительно в 1000 м.

Нижний лейас. Кистинская свита, е) Мощная толща кварцитов с под
чиненными пачками темносерых глинистых сланцев. В нижней части 
свиты местами наблюдаются пластовые залежи совершенно серицитизи- 
рованной кислой эффузивной породы, отчасти, возможно, образовав
шейся за счет слоев туфов. Повидимому, мы имеем здесь аналоги 
кератофировой свиты Л. А. Варданянца (см. выше), но выделить ее 
как самостоятельную стратиграфическую единицу в районе Военно- 
Грузинской дороги не удается. Мощность оценивается в 400 м.

f. Горизонт черных твердых сланцев с прослоями кварцитов и лин
зами графитизированпого каменного угля или углистого сланца. Это тат 
самый графитовый горизонт, который описывается Л. А. Варданянцем 
(146) и в котором па Фиаг-допе обнаружены остатки нижнелейасовых 
фауны и флоры. В схеме В. П. Ренгартена (699) он включался в объем 
кистинской свиты. Мощность от 20 до 50 м.

g. Нижняя пачка кварцитов кистинской свиты содержит пласты и 
линзы конгломерата из галек кварца и метаморфических сланцев. Цемент 
слабо известковистый. Это базальный горизонт всей серии пижпеюрских 
отложений, покоящийся на древнем субстрате: в бассейне Терека — на 
гранитах, но Гизель-дону — на верхнем палеозое и т. д. Мощность конгло- 
мератовой свиты не превышает 100 м.

Толща сланцевой нижней и средней юры, развитая в районе Военно- 
Грузинской дороги, достигает мощности в 5000 м и, как мы видели, по 
литологическим признакам расчленяется на 7 свит. В пределах Грузии 
эта сланцевая серия занимает полосу шириной до 24 км. Если присоеди
нить сюда еще полосу подобных же, но менее метаморфпзованных сланце
вых пород, располагающуюся непосредственно севернее, в пределах Се
верного Кавказа, то ширина всей нижне- и среднеюрской сланцевой зоны 
превысит 35 км. На этом протяжении сланцы образуют большое число



крутых складок и испытывают ряд более или менее крупных продольных 
разломов, по которым одни складчатые комплексы несколько надвига* 
ются на другие. Последнее обстоятельство значительно затрудняет просле
живание неирерывности разреза и установление перерывов и несогласий. 
Так, например, по мнению Л. А. Варданянца (154), в соседних местах 
можно наблюдать признаки несогласия между средним и верхним лейасом, 
между циклаурской и казбекской свитами. В районе Военно-Грузинской 
дороги контакт между ними тектонический, причем более древняя цикла* 
урская свита в виде сложно-складчатого комплекса надвинута на казбек
скую и гудошаурскую свиты, также образующие крутые складки.

С е в е р н а я  К а х е т и я  ,

К востоку от Военно-Грузинской дороги полоса развития средне- и 
нижнеюрских сланцевых отложений все больше и больше расширяется. 
Вследствие косого расположения тектонических элементов (складок и че- 
шуй) по отношению к главной оси поднятия Кавказского хребта как мор
фологической единицы, к Куринской депрессии у подошвы гор подходят 
свиты пород различной древности. При этом по мере движения с запада 
на восток сюда подходят все более и более древние отложения. Таким 

• образом, вдоль Алазанской депрессии южное подноясие Главного хребта 
сложено уже юрскими сланцевыми свитами. В этом разрезе хребта ширина 
сланцевой зоны достигает 70 км. Из них почти 60 км до южных склонов 
горы Диклос-мта входят в пределы Грузии. Это геологически наименее 
изученная область, особенно Тугаетия, бассейны Пирикитской и Ту
шинской Алазани, принадлежащие к системе рек Северного Кавказа. Пу
тешествия Г. Мерцбахера доставили отсюда петрографический мате
риал (сланцы и песчаники), обработанный Л. Аммоном (903) и характери
зующий слагающие эту область породы. По заключению Л. Аммона, чер- 
пые глинистые сланцы с распыленным углистым веществом, шариками 
пирита и лимонита и мельчайшими иголочками рутила, а также тонко
зернистые кварцевые песчаники без примеси частиц других пород и туфо
генных минералов, являются совершенно сходными с породами, юрский, 
точнее лейасовый, возраст которых является вполне установленным.

В бассейне левых притоков Алазани, кроме старых исследований 
Ф. Гаврилова и С. Симоновича (223, 747), в последнее время юрскими слан
цевыми толщами занимались Л. А. Варданянц (149), Н. Б. Вассоевич 
(163) и В. С. Закоморный (см. А. Н. Канделаки, 361).

В последней работе, впрочем, все сланцевые свиты отнесены к палео
зою. Сопоставляя стратиграфические схемы Л. А. Варданянца и Н. Б. Вас- 
соевича, можно представить в таком виде последовательность свит (сверху 
вниз):

Доггер, а) Коричнево-черные, тонко листоватые, слабоуплотненные 
песчано-глинистые, неизвестковистые сланцы. Прослои мелкослюдистых 
неизвестковистых песчаников. По II. В. Вассоевичу, сюда относится вы
деляемая им в хребте Концхе свита мелкооскольчатых оливковых и серых 
глинистых сланцев и нижняя часть его свиты р. Болиа, где нет прослоев 
известняков. Мощность не выяснена.

Верхний лейас. Ь) Свита глинистых сланцев с прослоями песчаников и 
конкрециями глинистого сидерита. Сланцы и песчаники в общем некар- 
бонатпы. В разных зонах эта свита подверглась в большей или меньшей 
степени дислокационному метаморфизму. Н. В. Вассоевич отмечает в юж
ной зоне эту свиту под именем алматской; в более северной зоне, где сланцы



J
приобретают характер кровельных, он отмечает сенорскую свиту; еще 
севернее, на южном склоне водораздела Главного хребта Н. Б. Вассоевич 
выделяет полосчатую свиту глинистых сланцев с тонкими прослоями 
песчаников и, наконец, на северном Склоне водораздела, у Кодорского 
перевала, где метаморфизм пород вновь становится более слабым, такая же 
сланцевая свита с прослоями мелкозернистых, несколько углистых песча- 
ников, получила название кодорской свиты. Еще немного севернее
В. П. Ренгартен в 1916 г. в этих отложениях нашел Lytoceras ар., 
а Н. Б. Вассоевич в алматской свите собрал верхнелейасовых Inoceramus 
gryphoides S с h 1 о t h ., In . quenstedti P e e l . ,  In . amygdaloides 
G о 1 d. f., In . dubius S о w., Posidonia buchi R o e m .  и аммонитов.

К этой же свите (эквивалентной казбекской), повидимому, относится 
также находка А. Й. Рябининым (734) белемнитов в песчаниках, перехо
дящих в конгломератовые разности на северном склоне Чанчахского пере
вала (между бассейнами Пшавской Арагвы и Аргуна). Ввиду недостаточ
ной изученности района и сложности тектоники мощность верхнелейасо- 
вой свиты осталась невыясненной, по она, повидимому, значительно пре
вышает 1000 м.

Средний лейас, с) «Диабазовая» свита состоит из частого чередования 
черных, сильно уплотненных глинистых сланцев и серых кварцево-полево
шпатово-слюдистых песчаников. Встречаются прослои от нескольких мил- . 
лиметров до 0,7 м туфогенных пород порфиритового состава. Кроме того, 
часты дайки, пластовые залежи и покровы диабазовых пород, иногда имею
щих характер спилитов.

Нижний лейас, d) Свита альбитофировых туфов, сильно спрессован
ных. Породы очень светлые, почти белые, желтоватые и розоватые, со
стоят существенно из альбита и реже микроклина; темноцветных минера
лов почти нет. Хлоритизация пород очень слабая. Обломки альбитофиров 
с трахитовой структурой. Туфы тесно связаны переходами с песчаниками 
и сланцами. Мощность горизонта достигает 170 м, но является очень не
постоянной, — это скорее линзы.

Субстратом для описанной серии пород служат сильно метаморфизо- 
ванные породы палеозоя: мраморы, кварциты и конгломераты, а также, 
повидимому, милонитизировапные граниты. По сравнению с разрезами 
•Военно-Грузинской дороги и Северной Осетии, мы встречаем полную ана
логию. Редкие находки фауны и флоры, сделанные в разных местах, но 
приуроченные к тем или иным свитам, достаточно хорошо охарактери
зованным лито логически, позволяют с некоторой определенностью гово
рить о возрасте этих свит. Лучше всего установлен верхний лейас. Что 
касается возраста самой нижней кератофировой или альбитофировой 
свиты, то здесь интересны находки М. М. Тетяева в Северной Осетии 
и упомянутые раньше сборы И. Г. Кузнецова, В. П. Ренгартена и 
Л. А. ВарданяНца в подстилающем кератофиры графитовом горизонте. 
Это древнейшие на Кавказе лейасовые фауна и флора, еще не оконча
тельно изученные:

Б е л о к а н ы

Южный склон Большого Кавказа вдоль Алазанской депрессии на 
большом протяжении сложен описанными выше сланцевыми свитами. 
Они же встречены К. Н. Паффенгольцем (651) в районе Белоканского мед
ного месторождения и далее но направлению к Нухе. Детального расчле

нения- сланцевых.. свит . нет д и  .у, прежних авторов (Ф, Гаврилова и



С. Симоновича, 223, 747), ни у К. Н. Паффенгольца. Последний выделяет 
здесь только две толщи, соприкасающиеся по тектоническому контакту.

a) Верхний лейас (и доггер?). Серые и буровато-серые глинистые сланцы, 
то тонко-, то толстослоистые, с не особенно частыми прослоями серых 

.мелкозернистых некарбонатных песчаников.. Метаморфизм пород слабый, 
отсутствуют новообразованные слюды, кварцевые жилы и диабазы. Но 
в одном месте автор констатирует в этой свите присутствие покрова 
В 3—4 м эффузивного порфирита.

b) Средний лейас. Серые разных оттенков плотные кровельные или 
аспидные сланцы, часто с блестящими поверхностями кливажа. Прослои 
песчаников часты и иногда группируются в пачки. Сланцы содержат гли
нистое вещество с мелкими, зернами кварца и довольно большим количе
ством вторичных хлорита, серицита и кварца. Обычно встречаются расти
тельное углистое вещество и сернистое железо. В песчаниках зерна кварца 
и полевых шпатов не превышают 0,3— 0,5 м.н, причем полевые шпаты боль
шей частью замещаются хлоритом и серицитом, реже карбонатом. В, свите 
констатировано много пластовых и секущих, даек диабазов и порфирнтов. 
Породы сильно изменены, хлоритизированы, соссюритизированы и сери- 
цитизированы, а также носят следы сильных механических воздействий. 
Возможно, что по этой причине К. Н. Паффенгольц не констатировал 
здесь Эффузивных разностей, свойственных «диабазовой» • или циклаур- 
ской свите более западных районов. В остальном сходство этих свит 
большое, и оно положено в основу для определения возраста толщи как 
среднелейасовой.

О т  Б е л о к а н  д о  К у т к а ш е н а

В. В. Веберу (197а, 199, 202) удалось более детально расчленить и 
охарактеризовать сланцевые отложения южного склона Главного хребта 
на большом протяжении в пределах Азербайджана,' от Лагодехи до 
Куткашена. Его работы, таким образом, перекрывают и район Белокан. 
Сверху вниз автор различает такие свиты: л

a) Д о г г е р .  Свита «В» (В. В. Вебера) — глинистые и аспидные сланцы с
прослоям’и песчаников, все более и более известковистых при переходе с 
запада на восток. Это аналоги бусарчильской свиты Военно-Грузинской 

. дороги и части свиты «а» К. Н. Паффенгольца. Мощность от 1000 до"2000 м,
b ) В е р х н и й  л е й а с .  Свита «АП» (В. В. Вебера)—глинистые и аспидные

сланцы с конкрециями и линзами глинистого сидерита и прослоями боль* 
шей частью неизвестковистых песчаников. Местами можно выделить ниж
нюю часть свиты с более частыми и Мощными пачками песчаников. Свита 
«АН» соответствует большей части горизонта «а» К. Н. Паффенгольца и 
гудошаурской и казбекской свитам В. П. Ренгартена. Мощность от 1500 м 
на западе до 3000 м на востоке.

c) С р е д н и й  л е й а с .  Свита «А1» (В. В. Вебера) состоит из глинистых,
большей частью аспидных сланцев и кварцитовидных песчаников с боль
шим количеством пластовых диабазов и порфиритов. Часть этих извер
женных пород является в виде эффузий,. одновременных с. вмещающими 
породами, часть имеет скорее интрузивный характер, но по возрасту, 
вероятно, является очень близкой к предыдущим. Мы имеем здесь пол
ный аналог свиты «Ь» К. Н. Паффенгольца и циклаурской свиты района 
Военно-Грузинской дороги. Мощность около 1000 м. >

О т Б а з а р - д ю з ы  д о  Б а б а - д а г а
О строении юго-восточной части Главного хребта в пределах Закав

казья мы можем почерпнуть сведения в старых работах К. И. Богдановича 
(130, )32). Белое новые работы Л . Гречишкина, Н. Н . Ростовцева,



В. Е. Хайна и других, к сожалению, остаются еще неопубликованными и 
поэтому могут быть здесь учтены лишь в малой степени.

К востоку от Нухи южный склон Главного хребта все более и более 
занимает широкая полоса меловых и верхнеюрских отложений, а слан
цевая юра отходит к Главному водоразделу, где она сливается с соответ
ствующими отложениями северного склона. К востоку от линии Шах- 
даг—Базар-дюзы вся полоса сланцев и северного и южного склонов входит 
уже в пределы Закавказья. По данным К. И. Богдановича и устным сооб
щениям упомянутых выше геологов, последовательность отложений наме
чается здесь такая (сверху вниз, см. рис. 3):

a) Хиналугская песчано-сланцевая свита, состоящая из слоев плотных, мас
сивных, скорлуповатых песчаников, чередующихся с глинистыми слан
цами. На поверхностях слоев песчаников грубые флишевые скульптуры.

* Сланцевых пачек больше в нижних горизонтах толщи, здесь она имеет
ленточный характер. Возраст скорее всего среднеюрский. Мощность 
око л о ....................................................................................................................  1000 м

b ) Пачка глинистых сланцев с прослоями песчаников и конкрециями глини
стого сидерита. Верхи лейаса (?). Мощность....................................................100 »

c) Свита глинистых сланцев почти без прослоев песчаников, но с тутенштей-
нами и конкрециями глинистых сидеритов. Встречаются ааленские формы 
аммонитов, Leioceras opalinum R e i n ,  (по К. И. Богдановичу). Мощ
ность ..................................................................................................................... 500 »>

d) Свита песчаников с прослоями сланцев. Местами песчаники грубые, пе
реходящие в конгломераты. Углистые остатки. Мощность.................до 100 »

e) Мощная свита глинистых сланцев с прослоями песчаников, тутенштейнов
и конкрециями сидеритов. Видимая мощность .............................. более 600 »

Метаморфизм этих сланцево-песчаниковых свит усиливается в южной 
полосе, вблизи Главного водораздела, где эти нижнеюрские сланцы текто
нически надвинуты на более молодые флишевые отложения (верхней 
юры?).

В юго-восточной оконечности юрской сланцевой полосы, повидимому, 
выступают только свиты не древнее верхнего лейаса.

Нижне- и средпелейасовые толщи здесь остаются скрытыми.

Верхнеюрские отложения южного склона Большого Кавказа

В пределы Закавказья входит значительная часть южного склона Глав
ного Кавказского хребта от бассейна р. Псоу на Черноморском побережье 
до крайней юго-восточной оконечности хребта на побережье Каспийского 
моря. Верхнеюрские отложения образуют здесь полосу, прерывающуюся 
в нескольких местах. Вслед за небольшой областью развития этих отло
жений в бассейнах рр. Псоу и Бзыби далее к востоку на протяжении 
150 хл«, до верховьев р. Ингура, в зоне южного склона нет верхней юры. 
Она, правда, встречается южнее, в Абхазско-Рачинской подзоне и описы
вается в других главах. Второй перерыв наблюдается вдоль левобережья 
р. Алазани, где нижнеюрское сланцевое ядро Главного хребта вплот
ную придвинуто к четвертичной депрессии Алазани. К востоку от мас
сива Дибрара Главный хребет уже сложен более молодыми меловыми 
отложениями.

В настоящей главе рассматриваются еще небольшие выходы верхне
юрских отложений на северном склоне хребта (гора Шах-даг), в той его 
части, которая относится к Азербайджану, и следы верхнеюрских отло
жений на северной окраине Куринской подзоны.

Выделение верхней юры в указанных районах и ее изучение начались 
совсем недавне. Соответствующие отложения в прежних работах относц~



лись к лейасу или далее к палеозою. Только известняково-мергельные 
отложения на Черноморском побережье уже в 1916 г. были на карте 
Л. К. Конюшевского (423) правильно отнесены к верхней юре. Флишевая 
фация верхней юры была выделена впервые в 1927 г. В. П. Ренгартеном 
(699, 705) и впоследствии изучалась В. П. Батуриным (68), И. Г. Кузне
ц о в ы м ^ ^ , 461), О. С. Вяпоъъш(221), Н. Б. ВассоевичемС 163), Л. А. Вар- 
данянцем (149), К. Н. Паффенгольцем (651,655), В. В. Вебером(199, 202) 
и др. Проблематические остатки из этих отложений определялись И. В. Па- 
либиным (см. В. П. Ренгартен, 699). Фауна из глыб верхнеюрских извест
няков по северной окраине Куринской подзоны и в районе Дибрара изу
чена В. Ф. Пчелинцевым (682, 685). Данные о верхней юре горы Шах- 
даг можно почерпнуть в работах К. И. Богдано
вича (130, 132) и В. П. Ренгартена (707, 708).

Верхнеюрские отложения южного склона Боль
шого Кавказа еще далеко нет возможности рас
членить на ярусы, подобно тому, как это удалось 
сделать для северного склона. В некоторых 
районах пока можно выделите лишь ряд свит 
по литологическим признакам, при этом однооб
разие пород и постепенность переходов затрудняют 
проведение резких границ между свитами и про
слеживание их на далекие расстояния. Почти пол
ное отсутствие палеонтологических остатков как 
в самой толще пород, относимой к верхней юре, 
так и в подстилающих и покрывающих свитах 
не только создает неопределенность в границах 
рассматриваемой толщи, но и вносит даже долю 
сомнения в правильность ее параллелизации в це- „
лом с верхней юрой. Однако накопление мощной ИС’СредняяИюраЯ * 
серии карбонатных отложений между двумя про- Базар-дюзы, 
должительными эпохами осаждения терригенных
материалов могло быть только широко региональным явлением в Кавказ
ском морском бассейне. Бели не считать триаса, то в мезозойскую эру 
было только два таких периода отложения известковых илов: верхне
юрский и верхнемеловой. Эквиваленты верхнего мела выделяются 
в зоне южного склона Большого Кавказа с полной отчетливостью. 
Остается только признать верхнеюрский возраст за второй толщей, 
тем более, что в покрывающей сланцево-песчаниковой свите во мно
гих местах была найдена нижнемеловая фауна. Что касается подстилаю
щих сланцевых толщ, то присутствие в них верхнего лейаса было дока
зано палеонтологическими остатками, а нахождение доггера в той же 
терригенной фации является очень вероятным по региональным сопоставле
ниям. Наиболее спорным представляется вопрос о том, какая часть 
карбонатной толщи должна относиться к верхней юре и какая отойдет 
к нижнему мелу. Дело в том, что в зоне северного склона смена карбо
натных осадков терригенными происходит после отложения валанжина, 
в готеривскую эпоху. На юге же, в Рионской зоне, известняковая фация 
охватывает не только верхнюю юру, но и весь неоком и даже в аптское 
время в осадках еще преобладают светлые мергели. По мнению некоторых 
исследователей (И. Г. Кузнецов), и во флигаевой зоне Главного хребта 
правильнее значительную часть известняково-мергельных осадков отно
сить не к верхней юре, а к нижнему мелу. Однако при выяснении распро
странения и происхождения терригенных материалов в нижнемеловых
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отложениях Северного Кавказа' В. П. Ренгартен (700) пришел к за
ключению, что они могли поступать в Кавказский бассейн главным 
образом с севера. Начиная с готеривского времени, в зоне северного 
склона отлагаются сравнительно грубые песчаные материалы. Поясу 
накопления тонких терригенных илов должна была в это время соответ
ствовать флишевая зона южного склона, а еще южнее располагалась 
область карбонатных осадков, куда уЖе не доносились терригенные 
частицы. Вот основания, по которым в рассматриваемой карбонатной 
серии осадков только небольшую верхнюю часть можно отнести к валан- 
жину, вся остальная толща должна выражать собой верхнюю юру. 
По общему ходу седиментационного пррцесса флишевая зона должпа 
была ближе соответствовать осадочной серии Северного Кавказа, чем 
отложениям Куринской зоны и Закавказья.

В течение верхнеюрской эпохи терригенные материалы поступали 
в область Кавказа в весьма ограниченном количестве. Эпизодическое 
появление грубых обломочных материалов в некоторых горизонтах верхне
юрской толщи необходимо поставить в связь с, разрушением цепей остро
вов (Кордильер), возникавших в результате тектонических движений 
(андийская, предтитонская фаза?). Зоне южного склона Кавказа соответ
ствовала полоса накопления осадков флишевой фации. Для нее харак
терны огромная мощность и монотонная ритмичность осадков, а также 
следы сероводородного заражения, доказываемые наличием распылен
ного сернистого железа и отсутствием остатков нормальных морских 

* организмов.
В пределы Закавказья входит небольшой клочок верхнеюрских отло

жений северного склона Кавказа — гора Шах-даг в Кубинском районе. 
Здесь развита нормальная известняковая фация. Следы ее в виде экзоти
ческих известняковых глыб улавливаются также и на юго-восточпом окон
чании Главного хребта и в виде полосы, сопровождающей с юга флишевую 
зону вплоть до границ Западной Грузии, где те же нормальные морские 
отложения развиты in situ. Последний район описывается в отдельной 
главе.

Полезных ископаемых, связанных с флишевыми толщами верхней 
торы, почти не известно. Можно указать только на применение в качестве 
точильных камней правильных плиток окремпенных мергелей по ущелью 
р. Байдары близ ст. Кобц на Военно-Грузинской дороге. Возможно, что 
некоторые мергели имеют состав, подходящий для изготовления портланд- 
ских цементов. В отношении водоносности известняковая свита верхней 
юры играет важную роль. К пей приурочены выходы крупных пресных и 
минеральных источников. Изредка наблюдаются также явления карста.

Ч е р н о м о р с к о е  п о б е р е ж ь е

Полоса флишевых отложений в северо-западной части южного склона 
Большого Кавказа, в пределах Абхазии, в новейшее время изучалась 
В. И. Курочкиным, данные которого остаются неопубликованными. Све
дения о геологическом строении этой области приходится черпать почти 
исключительно из работы Л. К. Конюшевского(423). Для верховьев 
рр. Псоу и Геги (приток Бзыби) этот автор отмечает развитие тонкослои
стых известняков, известковистых сланцев с полосчатой окраской и иногда* 
с включениями кремня. Окраска пород зеленовато-серая, иногда красно
ватая. Л. К. Конюшевский отдосит эти Ьтложения к верхней юре и отме
чает их отличие отдазвитрй блдже:к морю верхнеюрркой свиту массивных



известняков с Nerinea. По новейшим исследованиям В. Н. Робинсона 
(714), совершенно та же свита флишевых карбонатных пород развита в до
лине Мзымты. Данных о мощности свиты ни тот, ни другой автор не 
приводит. Л. К. Конюшевский указывает на несогласное налегание 
карбонатной свиты на среднеюрские туфогейные отложения.

Далее к юго-востоку, по долине Бзыби верхней юры во флишевой фа
ции уже нет. Здесь встречены келловей и вышележащие толщи известняков 
верхней юры, а также неоком в фациях, обычных для Рионской зоны. Они 
рассматриваются в другом месте настоящего тома. Повидимому, полоса 
флишевых отложений верхней юры (а также и мела) здесь частично пере
крыта надвигом с севера кристаллического ядра Главного хребта и сопро
вождающей его свиты аспидных сланцев нижней юры. Часть полосы фли
шевых отложений верхней юры могла быть некогда развита на месте совре
менной наиболее приподнятой зоны Главного хребта и теперь является 
совершенно смытой.

С в а п е т и я

По только что указанной причине в бассейнах Кодора и Ингура, в пре
делах исследований В. Н. Вебера (204) и Г. П. Агалина, флшпевая фация 
верхней юры не была встречена и только в самом верховье Ингура, в рай
оне сел. Местия И. Г. Кузнецов, С. П. Соловьев и некоторые грузинские гео
логи отмечают в своих рукописных отчетах среди темных аспидных слан
цев узкую полосу мергелистых сланцев и рассданцованяых известняков. 
В районе сел. Бечо эта полоса упирается в надвинутые с севера докембрий- 
ские кристаллические слаццы и граниты. Восточнее она пересекает также 
верховье р. Цхенпс-цхали. Невидимому, в этой полосе в бассейне Ингура
Э. Фавром (953) был найден фукойдный отпеч&гок, изображенный им под 
именем Bythrotrephis. Этот проблематический, остаток долгое время слу
жил аргументом в пользу силурийского Или вообще палеозойского воз
раста сланцев Главпого хребта.

Б а с с е й н  р. Р и о н а

Более определенные данные о составе полосы верхнеюрских флишевых 
карбонатных пород мы имеем в верховьях Риона, где, по данным Л. К. Ко- 
пюшевского (420) в И. Г. Кузнецова (454, 462), среди темных глинистых 
сланцев лейаса выделяется полоса в 2—3 к.ч шириной более молодых кар
бонатных пород. Также, как сланцц лейаса, она образует систему сильно 
сжатых, опрокинутых к югу складок. И. Г. Кузнецов отмечает здесь (по 
р. Чвешуре) два горизонта: более твердых известняков на севере и более 
мягких и рассланцованных мергелей на юге. Оба горизонта он склонен 
относить к нижнему мелу, и только для низов известняковой свиты он до
пускает верхнеюрский возраст.

В долине Чанчахи вплоть до Мамисонского перевала, по исследованиям 
И. Г. Кузнецова(454), та же полоса расширяется до 4—5 км. Здесь он вы
деляет сверху вниз две свиты:

a) Мергельная свита, состоящая из чередования плотных рассланцо
ванных мергелей и известковистых песчаников. Встречаются Chondrites 
и мельчайшие шарики серного колчедана; Возможно, что эта свита отно
сится к нижнему мелу.

b) Известняковая свита, состоящая из серых разных оттенков ясно- 
слоистых известняков, то плотных, однородных, то псевдоолитовых, то
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песчанистых. Редкие прослои мергелей. Обычно породы богаты мель
чайшими шариками пирита. Часто наблюдается окремнение. Встречены

неопределимые Pelecypoda, Crinoidea и фораип- 
ниферы типа Textularia и Frondicularia. Мощ
ность выражается несколькими сотпями метров.

С. В. Левченко и А. В. Пейве при работах 
Кавказской комплексной экспедиции Академии 
наук в 1939 г. установили, что карбонатная свита 
залегает на различных горизонтах сланцев транс
грессивно. Почти всюду в основании или в ниж
них слоях мергельно-известняковой свиты были 
встречены слои конгломератов из кусков слапцев, 
порфиритов, известняков и мергелей. Находка в 
этих же слоях Aptychus, свойственных титопу, 
говорит о том, что трансгрессия имела место в тп- 
тонскую эпоху. Во время перерыва эрозией были, 
очевидно, размыты не только известняково-мер
гельные породы верхней юры, но и доггер с порфи- 
ритами и, возможно, более древние отложения 
лейаса.
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Рис. 4. Верхняя юра. 
Юго-Осетия.

Ю ж н а я  О с е т и я

В двух работах И. Г. Кузнецова (456, 461) и 
статье О. С. Вялова (221) содержатся данные о 
литологическом составе и последовательности го
ризонтов в той полосе карбонатных пород, кото
рая протягивается вдоль Главного хребта, зани
мая верхнюю часть бассейна Б . Лиахвы.

Под бесспорно нижнемеловой сланцево-пес
чаниковой свитой Геске залегают (см. рис. 4):

a) Светлая мергельная свита, состоящая из серых,
довольно темных мергелистых сланцев, при 
выветривании приобретающих белесоватый 
оттенок. Породы то сильно рассланцованы, 
то более плотны и образуют в отдельных 
слоях переходы в известняки. Верхняя часть 
толщи, переходная к свите Геске, выражена 
более темными, пачкающими мергелями, с рас
сеянными мельчайшими шариками сернистого 
железа и тонкими прослоями известковистых 
песчаников. Фауны не встречено. Мощность 
несколько сот метров, минимум 250 м.

b ) Свита известняков Эдиси, выделенная О. С. Вя
ловым (221), состоит из слоистых темносерых 
известняков. Мощность 100 м.

c) Черная мергелистая свита в виде чередования
тонких слоев мергельных сланцев, иавестко- 
вистых песчаников и изредка известняков. 
Мергели обычно густого черного цвета, пач
кают руки и заключают распыленные час
тицы сернистого железа. Прослоечки песча
нистой и сланцевой породы чередуются через 
1—10 см и придают всей свите полосчатый 
характер. В делювии (но не in situ) И. Г. 
Кузнецовым найдены валанжинский Pseudo- 
belua cf. bipartitus В 1. и обломок аммонита, 
напоминающий Berriasella subrichteri R e t .



или верхне-юрский Perisphinctes. Как ни интересна эта находка, она 
все же не разрешает окончательно вопроса о возрасте свиты. Мощность 
свиты около 500 м.

d) Нижняя известняковая свита состоит иэ плотных темносерых, реже свет* 
лых, слоистых известняков. Прослои и пачки мергелистых сланцев зани
мают подчиненное положение. Известняки бывают плотные, псевдо- 
олитовые и песчанистые. Наблюдается вторичное окремнение пород. Най
дены неопределимые ближе пелециподы, криноидеи, спикулы губок и 

фораминиферы. Мощность до 1000 м. Нижняя граница этой свиты нигде 
не наблюдалась.

По мнению И. Г. Кузнецова (466), свиты «а», «Ь», и «с» относятся к ниж
нему мелу, и только свита «d» может быть эквивалентна верхней юре1.

Мы видим, что но мере движения с запада на восток карбонатные свиты, 
условно относимые к верхней юре, начинают играть все большую и 66ль- 
шую роль в строении южного склона Главного хребта. Их удается расчле
нить на несколько комплексов, хотя и отличных по литологическому 
характеру, но все же тесно связанных между собой постепенными 
переходами.

Р а й о н  В о е п п о  - Г р у з и н с  к о й  д о р о г и
t

На карбонатный характер пород, слагающих Главный хребет в области 
Крестового перевала, впервые указал Ф. Ю. Левинсон-Лессинг (502). 
Им же изображен и найденный в этой свите отложений отпечаток аммо
нита, напоминающий Perisphinctes. Для Пшавской Арагвы описание 
пород той же свиты было дапо И. М. Карком (369). Возраст свиты счи
тался сперва палеозойским, а затем лейасовым. Только в 1927 г. В. П. Рен- 
гартен (705) указал на необходимость отнесения мергельной свиты к 
верхней юре, а в 1932 г. дал схему расчленения этой свиты и характери
стику ее подразделений (699, 701). Более подробное описание пород этой 
свиты опубликовал В. П. Батурин (64, 68). Последовательность пород 
сверху вниз следующая (см. рис. б):

а) Свита Ципори. Т и т о н  и в а л а н ж и н  (?). Темносерые твердые 
плотные мергели и известняки, часто переходящие в светлосерые разности, 
более или менее сильно окремненные. Редкие прослои сланцеватых мер
гелей. Более часто встречаются известняки с псевдоолитовым строением, 
причем эти разности постепенно переходят в обломочные, микроконгло- 
мератовые, песчанистые разности и в грубые конгломераты. Обломочный 
материал здесь представлен мергелями, сланцами, песчаниками и в ред
ких случаях обломочками эффузивов (порфиритов). Прослои конгломе
ратов с галькой известняков и мергелей, до 10 см в диаметре, достигают 
местами 9 м мощности и сосредоточиваются в нижней части свиты Ципори 
(известняки Думацхо). При этом более грубые материалы встречены только 
в наиболее северной полосе распространения свиты; к югу величина об
ломков убывает, а в самой южной зоне, между Млетами и Пасанаури, 
вся свита становится более глинистой и уже не может быть ясно отграни
чена от нижележащей мергельной свиты. Кроме проблематических Chon
drites inaequalis Н е е г  и обломков Echinodermata, никаких органиче
ских остатков в свите не обнаружено. Принадлежность нижней ее части 
к титону основывается на присутствии конгломератов, которые рассма
триваются как продукты разрушения островов, возникших в результате 
проявления андийской (предтитонской) орогенической фазы. Верхняя 
граница карбонатной свиты определяется резким появлением песчано
глинистых терригенных материалов (пасанаурская свита), сказавшимся

1 На колонке рис. 4 дано другое толкование возраста свит. (Ред.)



также и на Северном Кавказе в готеривское время. Из всей мощностн 
свиты Ципори в 500 м к титону можно отнести условпо 250 м.

Ь) К ас а река я свита представлена темными, часто листоватыми мергели
стыми сланцами, насыщенными распыленным сернистым железом. Воз- 

м можно, что отчасти черная окраска пород здесь
связана с некоторым количеством распыленного 
углистого вещества. Условно возраст свиты счи
тается кимериджем. Мощность 100 м.

c) Свита Бахани состоит из довольно плот
ных, обычно сланцеватых мергелей темносерого 
цвета. Реже наблюдаются прослои и целые пачки 
известняков. При выветривании мергели с по
верхности покрываются белесоватыми пленками. 
Местами встречаются прослои песчанистого из-

.вестняка, особенно в нижних горизонтах свиты. 
В других местах нижние горизонты мергельной 
свиты замещаются мощной пачкой слоистых 
известняков, напоминающих известняки Ципори. 
Для мергельной свиты характерны остатки сле
дующих проблематических организмов: Chondrites 

. alpestris Н е е г ,  Ch. inaequalis Н е е г ,  Gyro- 
chorte vermicularis Н е е г ,  Gyr. comosa Н ее г ,  
Helmintoida. appendiculata Н е е г .  Однако они еще 
ничего не говорят о возрасте свиты Бахани, ко
торой опять-таки условно приписывается возраст 
в пределах оксфордского и лузитаиского ярусов. 
Мощность от 800 до 1000 м.

d) Млетская свита. Черные глинистые, слабо 
известковистые сланцы, марающие руки вслед
ствие насыщения распыленным сернистым железом 
и углистым веществом. Тонкое чередование слан
цев и известковистых песчаников, при толщине 
цроолойков в 1—2 см и менее. Редкие прослои 
серого плотного мергеля. Свита мягкая, легко 
сминающаяся при тектонических воздействиях и 
быстро выветривающаяся. Отпечатки проблема
тических организмов: Chondrites bollensis Н е е г  
и Helminthopsis тадпа Н е е г .  Так как рассма
триваемая свита книзу постепенно переходит в 
толщу глинистых сланцев и песчаников с Posi- 
donia (бусарчильская свита), которая относится 
к средней юре, то млетскую свиту можно рассма
тривать как аналог келловея. Мощность 150 м.

Итак, в наиболее типичном и полном развитии 
флишевая фация верхней юры в районе Военно- 
Грузинской дороги представляется в виде серии 
по преимуществу карбонатных пород мощностью 
др 1300—1500 м. Она подстилается и покрывается 
еще более мощными толщами песчаноглинистых 
терригенных отложений лейаса-доггера и нижнего 

мела. Такое чередование фаций является характерным для Кавказского 
мезозойского бассейна. Это один из важнейших аргументов в пользу 
верхнеюрского возраста известняково-мергельной серии.

Рис. 5. Верхняя юра. 
Район Военно-Гру- 
. 8инской дороги.



Фото l i  Главный хребет в районе Крестового перевала. Верхнеюр
ский флиш.

Фото II. С. С и м о н о в а .

Фото 2. Верховье р. Гудомакарской Арагвы. Юрский флиш и морен
ные террасы у сел. Думацхо.

Фото В. П. Р е н г а р т с н а .



Ввиду отсутствия характерной фауны, расчленение толщи произво
дится на основании литологических признаков. Синхронизация таких 
горизонтов для разных местностей бывает затруднительна.

Так, например, в параллелизации свит района Военно-Грузинской 
дороги с подразделениями схем И. Г. Кузнецова, О. С. Вялова и 
Л. А. Варданянца (143) для Юго-Осетии еще не достигнуто пол
ного соглашения. Вероятным представляется такое сопоставление:
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Баррем Пасанаурская свита, слан Свита Геске, сланцы и пес
и готерив цы и песчаники чаники

Валанжин Свита Ципори, мергели и 
известняки....................... 500

Светлая мергельная свита. 250

Титон Известняки Эдиси . . . . 100

Кимеридж Касарская свита, черные 
мергели . . . . . . . . 100

Черная мергельная свита . 500

Лузитан 
и Оксфорд

Свита Бахани, мергели и 
известняки....................... 1000

Нижняя известняковая 
свита....................................... 1000

Келловей Млетская свита, черные 
известковистые сланцы 
и песчаники ................... 150

Доггер Бусарчильская свита, 
сланцы и песчаники . . 1000

С другой стороны, факты, добытые участниками Кавказской Ком 
плексной экспедиции Академии наук в 1940 г., говорят о том, что 
правильнее сопоставлять нижнюю известняковую свиту JOro-Осетии 
с титонской свитой Ципори, а верхние три карбонатные свиты считать 
нижнемеловыми, переходными к терригенной толще Геске. Последние 
вовсе не выступают в районе Военно-Грузинской дороги, где контакт 
между свитами Ципори и пасанаурской тектонический.

С е в е р н а я  К а х е т и я

Полоса развития флишевых карбонатных отложений верхней юры, 
достигающая в районе Военно-Грузинской дороги ширины от 12 до 15 км, 
по направлению к Верхней Алазани постепенно суживается и далее на
в»



восток образует лишь узкую гряду возвышенностей, окаймляющих с се
вера продольную Алазанскую депрессию. В хребтах Тахти-гори, Чурис- 
тавис-гори, Дид-шара, Самебис-сери (Еиисели), Концхе и пр. эти отло
жения были изучены в 1926 г. В. С. Закоморным, отчет которого помещен 
в книге А. Н. Канделаки (361), и позднее Н. Б. Вассоевичем (163). 
Здесь можно отличить две свиты сверху вниз:

a) Енисельская свита Н. Б. Вассоевича, которую он параллелизует с титон-
валанжинской свитой Ципори, сложена темными, слоистыми, частично 
доломитизированными и окварцованными известняками, принадлежащими 
к типам оолитовых и псевдоолитовых. Нередки также песчанистые извест
няки, переходящие в мелкие конгломераты ив обломков известняков 
и сланцев. Отмечены обломки Echinodermata, Brachiopoda и Foraminifera. 
Мощность более 350 м.

b ) Свита р. Болиа состоит из мергельных сланцев, тонкопереслаивающихся
с известковистыми песчаниками. Реже наблюдаются неизвестковистые 
сланцы. В. С. Закоморный отмечает еще почти черный цвет мергелей и 
сделанные им находки растительных остатков, которые он считает воз
можным сблизить с пермской Callipteris strigosa Z е i 11. Всего вероятнее, 
что здесь речь идет о проблематиках или фукоидных типа Chondrites. 
Свита р. Болиа сходна с млетской. Мощность не указана.

Если авторы правы в своих указаниях на последовательность свит, 
то енисельская известняковая свита должна будет фациально замещать 
не одну только свиту Ципори, но и нижележащие свиты —  касарскую 
и Бахани, или же мы должна будем допустить, что аналоги свиты Ци
пори здесь трансгрессивно налегают прямо на млетскую свиту. Во всяком 
случае, по присутствию песчаных и грубых обломочных материалов, ени
сельская свита ближе всего похожа на свиту Ципори в северной полосе 
ее развития (известняки Думацхо).

О т  Б е л о  к а п  д о  К у т к а ш е н а

Верхнеюрская карбопатная свита в районе Белокан и Ели-су была 
впервые выделена К. Н. Паффенгольцем (651, 655). Более ранние упо
минания о пей у Ф. Гаврилова и 0. Симоновича (223, 747) были неясными. 
Более подробное описание этих отложений мы находим в работах В. В. Ве
бера (197а, 199, 202). Этот исследователь установил непрерывное рас
пространение полосы верхнеюрских отложений от Белокан до района 
Куткашена. На этом протяжении она от подножия южпого склона Глав
ного хребта поднимается к перевалу в верховьях р. Дашагцль и затем 
снова спускается к р. Бум-чай. Кроме того, обнаружена более южная 
полоса верхней юры, выступающая отдельными островами у подошвы гор 
между сс. Кахи и Варташеном. В. В. Вебер не расчленяет своей свиты «С», 
аналогичной свитам Бахании Цйпори В. П. Ренгартена. Автор отмечает, 
*что в составе свиты «С» имеется чередование слоев плотных известняков, 
мергелей, органогенно-обломочных известняков и песчанистых известня
ков. Реже встречаются прослои глинистого.сланца, песчаника и конгло
мерата. Общая окраска пород оливково-бурая, оливково-зеленая, светло
серая и реже красноватая. Обломочно-органогенные и оолитовые извест
няки преобладают в верхней части свиты (аналоги титонско-валанжинской 
свиты Ципори?). В восточной части района В. В. Вебер отмечает в основа
нии карбонатной свиты горизонт, более богатый сланцами и песчаниками 
(аналоги млетской свиты?).

Из Органических остатков автор упоминает обломки пелеципод, 
мшанок, иглокожих, губок, кораллов и фораминиферы. Мощность свиты 
От 1000 до 2000 м.



Следует отметить, что в южной полосе верхнеюрской свиты В? В. Ве
бер, кроме известково-мергельных пород, указывает на присутствие липа 
массивных брекчиевидных известняков дибрарского типа. Не есть ли это 
переход от флишевых фаций верхней юры к нормальным морским фациям?

Ю г о - в о с т о ч н а я  о к о н е ч н о с т ь К а в к а з а
О том же переходе фаций говорят ещё выходы верхней юры в более, 

восточном районе. Мы можем установить, что неритические зоогенные. 
фации окаймляли флишевую зону полукольцом.

На южном эскарпе Шах-дага, по данным К. И. Богдановича (130, 
132) и В. П. Ренгартена (707, 708), под известняками нижнего мела за
легает еще значительная толща известняков и доломитов, которая в ниж
ней своей части состоит из известняковых брекчий, часто окрашенных 
в красные тона. В разных горизонтах.этой свиты была найдена титопская 
фауна: Ptygmatis pseudobruntrutana G e m  m., Phaneroptyxis staszyci 
Z e u s c h n . ,  Natica prophetica Z i t . t ., Hinnites sp., Lima latelunata 
H o e  m., Diceras cf. beyrichi В о e h m, Isastrea sp. ind,

Некоторые формы в коллекции К. И. Богдановича говорят, правда, 
и о более глубоких горизонтах верхней юры. Повидимому, они происхо
дят из обломков разнообразных известняков, составляющих брекчиевые 
горизонты в титоне. Эти соотношения надо понимать так, что в течение 
всей верхней юры здесь отлагались известняки с фауной. Они были уничто
жены размыванием при титонской трансгрессии и дали обломочный мате
риал для брекчий.

Подобные явления попбремепного отложения и размыва были широко 
распространены и в последующие эпохи нижнего и верхнего мела в районе, 
который охватывает и северный склон Главного хребта от Шах-дага до 
Беш-бармака и его юго-восточное окончание (побережье Каспия, массиа 
Дибрара) и его южный склон в районе Шемахи и Куткашена. В различ
ных стратиграфических горизонтах встречаются слои конгломератов и 
брекчий из обломков известняков с фауной то нижнего мела (118, 1024); 
то титона, то лузитана.

Так, по сборам В. Д. Голубятникова (244), из утесов титонских (?)' 
брекчий Беш-бармак и Сары-таш здесь оказались, по описанию В. Ф. Пче-- 
линцева (685), лузитанские формы: Pleurotomaria aff. guiraudi L o r . ,  
PI. orion d ’O r b ., Neritopsis cottaldi d ’O r b . ,  Polyptyxis nodosa V о 1 z, 
Lima cf. cypris L o r . ,  L. semiornata E t a l l . ,  Camptonectes virdunensis 
В u v., Spondylopecten moreanus В u v., Sp. cf. erinaceus В u v .,S p . gigan- 
teas P e e l . ,  Chlamys viminea S о w., Chi. caucasica P e e l . ,  Litophaga 
caucasica P e e l . ,  Lsoarca globosa P e e l . ,  Mactromya terekensis P e e l .  etc.

К а х е т и н с к о - Д у ш е т с к а я  з о п а

Область распространения экзотических глыб верхнеюрских известня
ков не ограничивается юго-восточным окончанием Кавказа. В виде ясно 
выраженной полосы она протягивается вдоль южного склона Кавказа 
через всю Кахетию, Душетский район и Юго-Осетию вплоть до Дзируль- 
ского поднятия, где та же зоогенная фация верхней юры и нижнего мела, 
известна уже in situ. Каковы бы ни были горизонтальные перемещения 
этих глыб под влиянием тектонических и эрозионных процессов, можно 
смело утверждать, что первоначальное распространение зоогенной фации 
верхней юры должно было выражаться зоной, огибавшей с юга и с 
востока область накопления флишевых осадков того же возраста.



Глыбы известняков и целые толщи известняковых брекчий встречаются 
среди отложений верхнего мела, эоцена и даже плиоцена, начиная от 
района Красных Колодцев по всему Кахетинскому хребту, в районе Тио- 
пет, Жинвани, Душети, по Кеану и Лиахве до Джавы. Фауна, собран
ная в этих глыбах в Красных Колодцах Н. А. Кудрявцевым, содержит, 
по определениям В. Ф. Пчелинцева (682), следующие титонские виды: 
Nerita transversa S е е b. var. minor L о г., Pileolus oosteri P e e l . ,  Nerinea 
zeuschneri P e t e r s ,  Polyptyxis lorioli Z i 11., Cryptoplocus consobrinus 
Z i 11., Itieria rugifera Z i 11., Phaneroptyxis staszyci Z e u s c h n . ,  Ph. 
renevieri L o r . ,  Petersia granulosa G e m m . ,  Lima alternicosta В u v.,
L. aff. kayseri B o e h m .  Несколько иного состава, но также титонская 
фауна собрана Н. Б. Вассоевичем в Западной Кахетии в долине Иоры 
(определения В. Ф. Пчелинцева, 682): Ditremaria suevica Q u е n s t., 
Trochostoma mastoidum E t a l l . ,  Nerinea kakhetica P e e l . ,  Lima cf. 
strambergensis B o e h m ,  Camptonectes cf. tithonius G e m m.  et В 1 a s i, 
Spondylopecten aequatus Q u e n s t . ,  Sp. cordiformis G e m m .  et В 1 a s i, 
Exogyra bruntrutana T h u r m . ,  M ytilus ( Aulacomya) pretiosus P e e l . ,  
Lithophaga aff. beneckei B o e h m , Parallelodon (Beushausenia) catala- 
unicum L o r . ,  Diceras scutum B o e h m .  Наконец, в Душетском районе, 
по сборам В. П. Ренгартена (699), В. Ф. Пчелинцевым (682) определена 
такая титопская фауна: Scurria oxyconus Z i t t . ,  Helcion sp. in d .,Fissurella 
sp. ind., Gymnocerithium sp. n., Lima difficilis P e e l . ,  Camptonectes 
tithonius G e m m .  et В I a s i ,  Chlamys portlandica C o t t . ,  Chi. stram
bergensis R e m e s, Chi. cf. acrorysa G e m m .  et В 1 a s i, Aequipecten 
nebrodensis G e m m .  et В 1 a s i, Spondylopecten aequatus Q u e n s t . ,  
Alectryonia moravica B o e h m ,  Pachymytilus sp. n.  ex gr. petasus d ’O r b., 
Litophaga vieta L o r . ,  Praeconia nuculaeformis P e e l . ,  Isocardia sp. 
ind. ex gr. letteroni L o r .  etc.

Совершенно неожиданной явилась находка Н. Б. Вассоевичем верхне
юрских отложений в Центральной Кахетии, уже не в виде брекчий, а 
в сплошных выходах. На левом берегу р. Иоры-Сатибе, в очень сложных 
тектонических условиях по фронтальной линии надвигов аллохтонных 
серий была обнаружена небольшая чешуя бчень мягких светлосерых мер
гелей с богатой аммонитовой фауной нижнего Оксфорда.

Н. С. Воронец определила в коллекции Н. Б . Вассоевича следующие 
формы: Sowerbyceras tortisulcatum d ’O г b., Phylloceras 6p. ex gr. P. 
heterophyllum S о w., Lytoceras sp., Oppelia flexdosa v. В u c h., Reineckia 
sp. ex gr. R. pseudomutabilis L o r . ,  Euaspidoceras perarmatum S o w . ,  
Perisphinctes sp. ex gr. P. achilles d ’Orb.

Отсутствие метаморфизма в этих мягких оксфордских мергелях 
говорит о происхождении их не из зоны Главного хребта, а из субст
рата Куринской пологоскладчатой зоны.

Юрские отложения Западного Закавказья

Настоящий обзор юры Западного Закавказья обнимает область южпого 
склона Главного Кавказского хребта на протяжении от западной границы 
’Абхазии до Сурамского водораздельного возвышения. При этом область 
Верхней Рачи, где имеется наиболее полная серия верхнеюрских осадков, 
описывается отдельно в обзоре смежных областей Закавказья. К югу от 
Рионской долины юрские отложения в Западном Закавказье, как извест
но, отсутствуют.



В стратиграфическом отношении преобладающее развитие в Западном 
Закавказье имеют лейас и доггер; верхняя юра еще очень мало диферен- 
цирована в Абхазии, а в остальной части Западного Закавказья пред
ставлена преимущественно титонскими осадками под неокомом и в об
ластях развития последнего.

Географическое распространение юры в Западном Закавказье охва
тывает громадную область южного склона Кавказского хребта, доходя
щую на севере почти до главного его водораздела. Южная граница разви
тия юры вместе с меловыми осадками почти отвечает и южной границе 
горной области на всём протяжении Абхазии, Мингрелии и Имеретин. 
Также велико участие юрских отложений и в построении орографии юж
ного склона.

В обзоре стратиграфии юры необходимо последовать некоторому зо
нальному разделению южного склона Кавказского хребта, основанному 
как на крупном региональном различии фаций, так и на различном текто
ническом положении отдельных областей развития юры. Предупреждая 
дальнейшие выводы, можно пока схематически отметить, что в пределах 
южного склона в Западном Закавказье следует выделить три области, 
в которых стратиграфический и фациальный типы развития юры являются 
неодинаковыми.

Одна область, ограничиваемая на западе р. Псоу на Черноморском 
побережье, обнимает значительную часть Абхазии, горную Мингрелию, 
бблыпую часть Верхней и Нижней Сванетии, Лечхум и Имеретию и суще
ственно характеризуется тем, что основная сланцевая фация лейаса Глав
ного Кавказского хребта сменяется, повидимому согласно, мощной вулка
ногенной серией байоса, с развитием выше морских и местами прибреж
ных угленосных осадков батского яруса. Вышеследующие члены верхней 
юры, недостаточно еще выделенные в Абхазии, в Западной Грузии исчер
пываются трансгрессивными титонскими осадками.

Другую значительную область развития юры составляет так назы
ваемая флишевая зона южного склона Кавказского хребта. Эта зона про
стирается от Верхней Сванетии через верховья Цхенис-цхали и Верхний 
Рион, далее через Юго-Осетию в верховьях Б. Лиахвы и еще восточнее 
через верховья Ксана, Арагвы, Поры и Алазани. Она характеризуется 
развитием выше лейаса Главного Кавказского хребта мощной флишевой 
серии, обнимающей доггер, верхнюю юру и нижний мел. Резкая противо
положность в фациях этой флишевой зоны и упомянутой зоны Западного 
Закавказья позволяет считать, что контакт этих зон от Юго-Осетии и до 
Верхней Сванетии имеет тектонический характер. Флишевая зона, описы
ваемая как целое отдельно, в данном очерке не рассматривается.

В третью область развития юры в Западном Закавказье входят выходы 
юрских отложений по периферии Дзирульского кристаллического мас
сива, представляющего поверхностную часть Рионской кристаллической 
плиты.

Последняя составляет особую тектоническую зону в Западном Закав
казье.

В изучении юры Западного Закавказья далеко еще не достигнуто необ
ходимое стратиграфическое обоснование: в главных комплексах юры — 
в отложениях лейаса — фауна чрезвычайно редка и вовсе отсутствует 
в вулканогенпой серии доггера; осадки верхней юры, за немногими исклю
чениями, бедны ископаемой фауной. Степень геологической изученности 
юры Западного Закавказья, вообще недостаточная, является и весьма 
неодинаковой в различных его частях. Главными работами, содержащими



данные по юре Западного Закавказья, являются; для горной Абхазии — 
Л . К, Конюшевского (423) и для смежной к западу области— В. Н .'Р о* * 
биысона (714), для области между рр. Кодором и Ипгуром—Г. П, Агалина 
<1929—1930) 1, для Ткварчельского района и левобережья р. Ингура — 
В. В. Мокринского (607, 608), для горной Мингрелии, Лечхума и 
Имеретин вплоть до Сурамского района — В. Ф. Мефферта (559, 569, 
571 ) 2. Старые работы Г, Абиха (899), Э. Фавра (953), С. Симоновича и 
А. Сорокина (743, 745, 755, 781) и частью Э. Фурнье (954) требуют 
значительных изменений в стратиграфических представлениях. Работа
М. Неймайра и В. Улига (976) о лейасе Сурамского района имеет и со
временное значение. Некоторые другие работы указываются ниже при 
изложении.

Лейас (нижняя юра). Весьма мощный комплекс сланцевых отложений, 
развитых в высокогорной области южного склона в Западном Закавказье, 
по современным геологическим представлениям, относится к лейасу, как 
вто первоначально и предполагалось Абихом. Эта же сланцевая серия 
имеет обширное распространение и в других областях Центрального 
Кавказа. В состав ее входят как нормальные сланцевые осадки, так и 
сравнительно сильно метаморфизовапные слоистые породы (аспидные и 
другие слаицы), именовавшиеся «основными сланцами Главного Кавказ
ского хребта». Эти последние, начиная с исследований Ё. Favre (1875), 
на осповапии некоторых проблематических остатков относились к палео
зою, к  которому причислялась и значительная часть толщи пижпеюрскид 
сланцевых отложений. Чрезвычайно редкие и в ряде случаев палеонто
логически мало достоверные находки органических остатков в этой общей 
сланцевой серии Главного Кавказского хребта обусловливали до послед
него времени неопределенность в толковании стратиграфического поло
жения и возраста этой сланцевой серии. Сводка этих геологических пред
ставлений и их оценка даны в современной (1927) работе И, Г. Кузнецова 
(458), что кратко здесь не может быть изложено. Согласно последней, 
совершенно определенные палеонтологические данные (в Балкарий и 
других местах Кавказа) обязывают к отнесению «основных» (аспидных) 
сланцев Центрального Кавказа к нижней юре, что действительно и для 
нормальных, неизмененных пород этой же общей серии, а различия между 
Теми и другими вызваны некоторым метаморфизмом первых, обусловлен
ным их тектоническим положением. В частности, для Западного Закав
казья в области Верхней Сванстии эти возрастные основания даны иссле
дованиями Г. Мерцбахера (973), при которых в аснидных сланцах на 
склонах хребта Ляйла были найдены остатки Pentacrinus (Extracrinus) 
laevisutus P o m p e c k y ,  указывающие на средний лейас.

Учитывая всю совокупность данных, заключающихся в названной работе 
И. Г. Кузнецова для лейаса других областей Центрального Кавказа, 
следует признать, что фациально тождественная сланцевая серия в высо
когорной области Западного Закавказья с наибольшей вероятностью отно
сится также к лейасу. Этим не исключается возможность нахождения 
в этой области и палеозойских отложений, что подтверждено открытием 
Г. П. Агалиным (1930) в бассейне Секена и Ненскрыры каменноугольных

1 Неопубликованные сведения, сообщенные для настоящего очерка.
* В этом перечне не указаны новейшие работы грузинских геологов, которые 

заключают много новых и существенных данных: И. К а х а д з е, «Байосские аммо
ниты Западной Грузии>> (Бюллетень Геологического института Грузии, т. II, вып. 2, 
1936, стр. 65— 199, 8 табл.); Л. Г. Л а л и  ев.  Проблема юрской нефти на южном 
склоне Кавказа (Нефъ .?оз,, 1936, т. XVIII, «М 12, стр. 52—60) (Ред.).



слоистых известняков с фауной кораллов Rugosa (Uthostrotiont по 
Н. Н. Яковлеву). По данным Г. П, Агалина, эти отложения карбона про
стираются далее к Ингура и по хребту Ляйла, имея тектонические кон
такты с лейасом Верхней Свапетии, Вследствие этого низы лейаса в Сва- 
нетии пока не могут быть стратиграфически установлены. Присутствие 
среднего лейаса, как выше указано, подтверждается положительными 
данными. Верхний лейас в рассматриваемой области Западного Закав
казья устанавливается стратиграфически по отношению к вышележащей 
вулканогенной серии.

Литологический тип лейасовы.х отложений от Абхазии и до Верхнего 
Риона отличается известным постоянством. В основе фация лейаса вы
ражается глинистыми сланцами и подчиненными им песчаниками и в этом 
отношении совершенно сходна с лейасом северного склона Кавказского 
хребта, где имеется полный разрез лейасовых осадков, налегающих на 
палеозойские отложения или древние кристаллические породы. На юж
ном склоне хребта в Западном Закавказье полный разрез лейаса, воз
можно, отсутствует по региональным тектоническим причинам, вследствие 
надвига кристаллического ядра Главного хребта на лейас на всем про
тяжении от высокогорной Абхазии до Верхней Сванетии. К этой тектони
ческой зоне и принадлежат преимущественно метаморфизованные породы 
лейаса — аспидные (глинистые) сланцы с подчиненными кварцитами 
(песчаниками). В остальной зоне неизмененных пород лейаса намечается 
только некоторая стратиграфическая последовательность в виде преоб
ладания мощных глинистых и песчано-глинистых сланцев в более нижней 
толще лейаса и большего развития песчаников, при тонком переслаива
нии их с темными глинистыми сланцами, в верхнем лейасе.

Самый краткий обзор регионального распространения лейаса в За
падном Закавказье представляется следующим. В бассейне Мзымты 
(Красная Поляна), по данным В. Н. Робинсова, развита мощная (2000 м) 
серия глинистых темных сланцев с подчиненным горизонтом песчаников; 
в асиидгшх сланцах найдена Cardinia. Эта форма вместе с Arietites и др. 
присутствует, по указаниям В. Н. Робинсона, в нижних горизонтах лейаса 
на северном склоне Кавказского хребта, возраст которых определяется 
как верхи нижнего лейаса. Юго-восточнее эти лейасовые отложения про
должаются в верховьях Мзымты и сравнительно узкой полосой следуют 
к Санчарскому перевалу вдоль надвига Главного хребта и далее в напра
влении продольной долины верховьев Бзыби в сторону Марухского пере
вала. Южнее, в верховьях Гумисты, по данным Л. К. Коиюшевского, 
находится обширная область развития глинистых сланцев и слюдистых 
песчаников, не метаморфизованных и, вероятно, принадлежащих к 
верхнему лейасу. Указанные этим же автором, согласно прежним толко
ваниям, палеозойские сланцы в полосе от горы Уламба к верховьям 
Амтхели также более вероятно считать лейасовыми.

Суженная полоса развития сланцев лейаса продолжается в направле
нии громадной продольной долины Чхалты вплоть до Кодора. И. В. Муш- 
кетовым (615) впервые установлен основной разрыв по контакту этой по
лосы ' лейаса и кристаллического массива Главного хребта. Сланцы и 
песчаники лейаса, по данным Л. К. Коиюшевского, развиты по Кодеру 
от района Латы до впадения Секена, а в бассейне последнего распростра
нены черные аспидные сланцы, вероятно также лейасового возраста. 
Восточнее по рр. Секепу, Ненскрыре и Ингуру полоса развития лейаса 
расширяется до 15—20 км, и лейас, по наблюдениям Г. П. Агалина, пре
имущественно представлен неизмененными сланцами и песчаниками.



Далее эта же серия лейасовых отложений занимает громадную об* 
ласть Верхней и Нижней Сванетии в бассейне Ингура и Цхенис-цхали. 
Данные по лейасу Сванетии чрезвычайно скудны; известно о развитии- 
в этой области темных метаморфизованных сланцев в тонкослоистой пес- 
чано-глилистой фации. По наблюдениям Б. Ф. Мефферта, в области вер
ховьев Хони и Техури, по Хеледуле и Цхенис-цхали исключительное 
развитие имеет весьма мощная толща темносерых глинистых сланцев, 
переслаивающихся с мелкозернистыми слюдистыми песчаниками. Послед
ние нередко содержат измельченный и обугленный растительный детритус 
н обладают волнопрнбойнымн знаками, что свидетельствует о неглубо- 
ководной фации этих отложений, стратиграфически наиболее отвечающих 
верхнему лейасу. Эти последние отложения простираются восточнее 
в область Верхнего Риона между Сори и Они и тектонически заканчивают
ся в этом районе. Северо-восточной границей распространения лейаса яв
ляется тектонический контакт с флишевой зоной верхней юры и нижнего 
мела от Верхней Сванетии (Бечо — Местия) до Юго-Осетии (Джоджора). 
Лейас выступает также из-под вулканогенной серии доггера в бассейне 
Верхней Квирилы.

Вследствие весьма интенсивной складчатости, а также по недостаточ
ной изученности, мощиость лейаса на южном склоне пока не установлена; 
вероятно, она определяется в несколько тысяч метров. Общий фациальный 
характер лейасовых осадков не указывает на их глубоководность, отло
жения же верхнего лейаса совершенно приближаются к мелководным. Их 
громадная мощность и региональное развитие на пространстве всего 
Центрального Кавказа свидетельствуют о геосинклинальиом опускании 
Кавказской области в пижнеюрское время. Орогенические движения 
в лейасе южного склоиа Кавказского хребта до сих пор не были кон
статированы '.

Лейас по периферии Дзйрульского кристаллического массива высту
пает местами из-под вулканогенной серии байоса или из-под осадков мело
вых трансгрессий в бассейне Квирилы и Дзирулы. В районе Шроша н 
несколько западнее на гранитах названного массива расположена толща 
в несколько десятков метров мощности порфирнтовых туфов неопределен
ного возраста и над последними свита (60—60 л») весьма грубозернистых 
кварцевых песчаников, которым подчинены местные пласты бурого угля 
и прослои огнеупорных глин. Эта фация континентальных отложений, 
образованных размыванием гранитного субстрата, представляет базаль
ные слои вышележащей известняковой толщи среднего лейаса. Распро
странение этой фации кварцевых песчаников ограниченное, и в других 
местах выходов срсднелейасовых известняков восточнее и севернее по
следние непосредственно залегают на кристаллических породах, отмечая 
этим среднелейасовую трансгрессию.

Эти известняки представлены красными и зеленоватыми слоистыми 
породами, местами они метаморфизованы в пятнистые мраморы (Сакафия, 
Чартали) и служат предметом разработки. У Кацхн (южнее Чиатури) 
и на Дзируле они впервые установлены Г. Абихом, отнесшим их к Окс
форду. Фауна этих известняков была обработана М. Neumayr и V. Uhlig 
(976) и содержит следующие формы, указывающие на средний лейас: 1

1 Сделанный Б. Ф. Меффертом обзор лейасовых отложений высокогорных частей 
Абхазии, Сванетии и Рачи является дополнением к описанию этих отложений в выше- 
помещенной статье В. П. Ренгартена, где проведена параллеливация их с соответствую
щими отложениями всей зоны южного склона Главного хребта. (Ред.)



Дзирула — Belemnites ер. ind., Phylloceras zetes d ’O r b . ,  Ph. cf. ultra- 
montanum Z i 11., Ph, cf. mimantense d ’O г b., Ph. imereticum N e u m., 
Lytoceras sp. ind., Aegoceras sp. ind., Amaltheus margaritatus M о n t  f., 
Rhynchonella cf. variabilis S c h 1., Rh. quinqueplicata Z i 11., Spirife- 
rina rostrata S c h 1., Pentacrinus basaltiformis M i l l . ,  Acrockordocrinus 
amalthei Qu. ;  Кацхи — Pecten sp. ind., Terebratula punctata S o w . ,  
Waldheimia subnumismalis D a v., Rhynchonella quinqueplicata Z i t t . ,  
Spiriferina sp. ind. (Sp. obtusa О p p.?), Spiriferina sp. ind. (ex gr. Sp. 
alpina О p p.?), Pentacrinus basaltiformis M i l l .

Среднелейасовые известняки залегают на поверхности кристалличе
ского основания с очень пологим падением, отвечающим моноклиналь
ному положению частей Рионской кристаллической плиты. Распростра
нение этих известняков, достигающих мощности 30—40 м , ограничивается 
районами Кацхи, протяжением от Мартотубани к Шроша и далее вверх 
по Дзируле к Убиса и около Сакасрия. Южное крыло средпелейасовых 
известняков выступает между ст. Марелиси и Молита Сурамской железно
дорожной линии; известны они также по восточной периферии Дзируль- 
ского гранитного массива. В более южных областях Западного Закав
казья лейас не известен.

Указанная фация среднего лейаса приурочена только к Рионско- 
Дзирульской подзоне и повсеместно покрывается туфами вулкано
генной серии верхнего лейаса и байоса. Трактовка этих стратигра
фических отношений в среднем лейасе и в восходящем разрезе до 
неокома, в статье J . Wilser (1018), сопровождаемая ссылками на труд
Э. Фурнье, представляется необоснованной и расходящейся с факти
ческими данными. Неправильности стратиграфических толкований
Э. Фурнье разобраны в статье Б. Ф. Мефферта о юрских отложениях 
Имеретин (571).

Байосский ярус. Отложения средней юры в Западном Закавказье 
в наибольшем их развитии представлены вулканогенной серией пород, 
преимущественно принадлежащей байосу й лишь в нижней своей части 
эквивалентной верхнему лейасу. Эта серия, мощностью не менее 1,5— 2 км, 
образована как кластическими вулканическими накоплениями— мощными- 
брекчиями различной крупности и грубослоистыми туфами, так и 
производными туфогенпыми породами — туфо-песчаниками и туффито- 
выми сланцами; реже наблюдаются туфо-конгломераты локального рас
пространения, и местами присутствуют одновременные пластовые эффу- 
зивы порфиритов. Единство минералогического состава этих пород ха
рактеризует весь этот комплекс как производный основной магмы авги- 
товых порфиритов.

Региональное развитие этой вулканогенной серии на южном склоне 
Кавказского хребта является огромным. Начиная от верховьев р. Шахе 
и через бассейн Мзымты, вулканогенная серия байоса занимает значи
тельную область горной Абхазии вплоть до р. Кодора. Восточнее она 
занимает Панавский хребет и развита к югу от горной группы Ходжала 
в бассейне Галидзги, простираясь широкой полосой до Ингура. Далее 
на восток, слагая значительные хребты, эта серия проходит через бас
сейны верховьев Хопи и Техури вплоть до Цхенис-цхали.

Еще восточнее она слагает водораздельный между Цхенис-цхали и 
Рионом Рубосдальский хребет и более южной полосой простирается через 
Верхнюю Рачу и Верхний Рион, занимая также значительную область 
в бассейне Джоджоры и Верхней Квирилы и заканчиваясь в Юго-Осетии, 
в верховьях правых притоков Б. Лиахвы. В связи с усложнением



форм тектоники в Имеретий байос выступает к северу от Кутаиси на 
Рионе и в Окрибе и в сложных тектонических условиях между Муху- 
рой и Верхней Квирилой. Наконец, эта же серия присутствует по южной 
периферии Дзирульского кристаллического массива.

В прежних геологических представлениях стратиграфическое положе
ние и возраст данной вулканогенной серии являлись запутанными и не
правильными. В работах Г. Абиха, Э. Фавра и сотрудников б. Кавказ
ского горного управления эта серия понималась как комплекс излияний 
мелафиров и диабазов юрского времени. С. Симоновичем ей был при
писан возраст кимериджа. Э. Фурнье, допустивший крупные иска
жения в стратиграфии юры Имеретин и смешивание осадков разного 
возраста и различной фаунистической характеристики, отнес данную 
серию к лузитанскому ярусу. Правильное стратиграфическое положение 
ее устанавливается в работе Б. Ф. Мефферта о юрских отложениях 
Имеретин.

В области Окрибы и Лечхума в верхней части порфиритовой серии 
бай оса Б. Ф. Меффертом; констатированы крупные трудно определимые 
Perisphinctes эр. и Parkinsonia cf. subarietis W е t  z. В зеленых туфогенных 
сланцах, согласно залегающих на вулканогенной серии и начинающих 
морскую фацию, определена фауна: Parkinsonia parkinsoni S o w .  (преоб
ладание), Р. parkinsoni S o w .  var. p se udoferr uginea N i с о 1., Stepha- 
noceras cf. rectelobatum H a u e r ,  Harpoceras cf. opalinoides M a y e r ,  
Lytoceras ef. polyhelictum B o e t k h . ,  Phylloceras sp., Perisphinctes sp., 
Posidonomya daghestariica U h 1 i g, P. buchi R o o m . ,  P. cf. alpina 
G r a s  и некоторые другие пелециподы в ядрах.

Данные слои отвечают самой верхней зоне байоса, пограничной с бат
ским ярусом. Вулканогенная серия обнимает таким образом весь байос. 
Принимая во внимание указания И. Г. Кузнецова о нахождении им в ни
зах вулканогенной серии в Верхней Раче M ytilus gryphoides Q u e n s  t. 
(=Inoceramus quenstedti P  с е1 .)— формы, свойственной нижнему байосу 
и верхнему лейасу, следует считать вероятной принадлежность низов 
вулканогенной серии к верхнему лейасу.

В вышеуказанной громадной области литологический тип вул
каногенной серии байоса изменяется лишь в различном соотношении 
крупно-обломочных брекчий, туфов и слоистых туфогенных пород. Туфо- 
конгломераты констатированы в бассейне Галидзги, покровы порфиритов 
отмечаются в Абхазии (массив Ходжала и др.).

Данная серия свидетельствует о явной вулканической фазе в байосе За
кавказья, региональной не только на южном склоне Кавказского хребта, 
но и распространенной в южных областях Закавказья (Армения, Азер
байджан).

Хотя эта серия байоса еще весьма недостаточно изучена, все имею
щиеся данные на южном склойе указывают на согласное соотношение и 
отсутствие перерыва между байосом и верхним лейасом. В области юж
ной периферии Дзирульского кристаллического массива толща байоса 
и верхнего лейаса, представленная мощными туфами и туфогенными по
родами с редкой фаупой Perisphinctes эр., залегает без углового несо
гласия па известняках среднего лейаса. Впрочем, возможно, что в 
Рионско-Дзирульской подзоне имел место перерыв в течение верхнего 
лейаса.

Батский ярус. Отложения батского яруса не фиксированы в Западном 
Закавказье определенными палеонтологическими данными и устанавли
ваются только стратиграфически. По наблюдениям Б. Ф. Мефферта,



в Имеретин (Окриба, Тквибули) над слоями с Parkinsonia parkinsoni 
S o w .  залегает свита (до 300 м и более мощности) слоистых зеленовато
серых песчаников, переслаивающихся с толщами иесчанистых и темных 
глинистых сланцев; последние особенно развиты в верхней части этой 
свиты, стратиграфически принадлежащей к нижнему бату. Именно эти 
осадки были отнесены неправильно С. Симоновичем (755) и Э. Фурнье 
(954) к лейасу. Эти отложения занимают значительную часть Тквибуль- 
ского и Кутаисского районов; в ряде мест им подчинены позднейшие 
пластовые интрузии основных изверженных пород. < Стратиграфически 
восходящий разрез хорошо наблюдается в Тквибульском районе: над 
пижнебатской песчанико-сланцевой толщей залегает согласно угленосная 
свита Тквибульского района, представленная нижними угленосными 
песчаниками с спорадическими пластами каменного угля, вышележащей 
мощной (18—20 ж) угольной залежью Тквибульского месторождения 
и верхними грубозернистыми кварцевыми песчаниками континенталь
ного происхождения, эрозионно срезывающими в ряде мест мощпую 
угольную залежь Тквибули. Эти песчаники, образованные размывом 
Дзирульского гранитного' массива, перекрываются трансгрессивной 
верхнеюрской толщей. Угленосная свита Тквибули , провизорно отно
сится к верхнему бату. Э. Фурнье неправильно отнес ее к байосу (нижний 
оолит).

При отсутствии фаунистических данных для бата Тквибульского 
района имеется материал по ископаемой флоре этой прибрежной фации, 
данный в давнее время Н. R. Goeppert (961) и в последнее время 
В. Д. Принадой, который указывает в угленосной толще Тквибули сле
дующие формы (571): Coniopteris hymenophylloides ( B r o n g n . )  var. 
caucasica P r y n . ,  Klukia exilis ( P h i l l . )  R a c i b . ,  Cladophlebis ap. cf. 
Cl. denticulata ( B r o n g n . ) ,  Taeniopteris sp., Ptilophyllum acutifolium  
M o r r . ,  Cycadites rectangularis B r a u n s ,  Ctenis sp., Taxites sp., 
Brachyphyllum sp., Elatocladus sp. cf. E, indica F  e i s t  m.

Слои нижнего бата, наилучше представленные в Окрибе, обнажаются 
также в смежных районах Мухуры и Хреити, вероятно они имеются в бас
сейне Верхней Квирилы (к северу от Сачхери). Слои батского яруса из
вестны в Верхней Раче и определенно отсутствуют на всем дальнейшем 
протяжении к западу до Ингура, так как всюду восходящий разрез байоса 
перекрывается верхнеюрскими (титонскими) осадками. На левобережье 
Ингура в пределах Маганского угольного месторождения, подчиненного, 
по данным В. В. Мокринского (608), верхнему байосу, отложения бата 
не констатированы. В Ткварчельском угленосном району по материалам, 
опубликованным в труде В. В. Мокринского (6Q8), угленосная свита 
песчаников и различных сланцев с пластами каменного угля пока пред
положительно относится к батскому ярусу.

В пределах Абхазии, по недостаточной ее изученности, до сих пор не 
было указано определенных батских отложений.; Возможными эквивалент 
тами бата являются песчаники и сланцы с. пдастами угдя по нижнему 
течению Взыби в ур. Коджерйшп. .

По новейшим данным В. В. Мокринского (1038), для этого района 
Взыби над вулканогенной серией байоса устанавливается угленосная свита 
песчаников, предположительно относимая к верхам байоса. Со следами 
явного размыва она перекрывается конгломератами (30 л»), в которых, 
по определению О. Л. Эйнора, констатированы кораллы Montlivaultia  
caryophyllata L a m a u r a u x ,  М.. sarthacensis d ’O r b., M. miilleri К o- 
b у, M. nummismalis d ’O r b ., M. decipiens G о 1 d f., указывающие на



батский возраст. Выше залегают известковистые песчаники, перекрывае
мые верхнеюрскими осадками.

Растительные остатки из этой угленосной свиты считаются сходными 
с ископаемой флорой ткварчельской угленосной толщи. Последняя, по 
сборам В. Н. Вебера, была исследована Seward, указавшим, что по 

возрасту она отвечает горизонту более низкому, чем 
нижнеоолитовая флора Англии. В списке форм, указы
ваемых для ткварчельской флоры В. Д. Прннада 
(1928)—Cladophlebis Roessertii P r e s l .  sp., Marattiopsis 
Milnsteri G o e p p . ,  Thinnefeldia rhomboidalis E11 . ,  
Cycadites rectangularis B r a u n s ,  C, Soladini Z e i 1- 

3 1 e r ,  Nilssonia gigantea (S c h e n k), Pterophyllum 
sp. cf. P. Braunianum (S c )i e n k), являются типич
ными рэт-лейасовыми формами; виды — Klukia margi- 
nata P r y  и ., ' Cladophlebis denticulate (В г о n g n.), 
Coniopteris hymenophyllum (В г о n g n.), Nilssonia 
mediana (L e c k e n b у et B e a n ) ,  Ptilophyllum  
aculi/olium  M о r  r i s., P. cutchense M o r r i s ,  Podoza- 
mites lanceolate ( L i n d l e y  et H u t t o n )  принад
лежат лейасу и доггеру. Nilssonia Jnauyei (Y о k о - 
у а т а )  не встречается нижесредней юры. Указанный 
древний облик ткварчельской и тквибульской фло- 

2 ры, как видно, не согласуется с стратиграфическим 
положением этих слоев выше самого верхнего гори
зонта байоса с Parkinsonia. Необходимы дальнейшие 
стратиграфические и палеонтологические работы.

В Западной Абхазии (р. Мзымта) предполоясительно 
к бату относится, по В. Н. Робинсону, свита сланцев, 
без видимого перерыва связанная с верхнеюрокими 
карбонатными осадками.

По южной периферии Дзирульского кристалличе
ского массива бат не установлен и в большинстве мест, 
вероятно, отсутствует при сокращенной к тому же 
мощности байоса, перекрытого трансгрессивно иерхпе- 
барремскими слоями. .

Верхняя юра. Данпые по верхней юре на южном 
, склоне в Западном Закавказье очень скудны. В Запад

ной Абхазии (р. Мзымта), по данным В. Н. Робинсона, 
Рис. 6. Верхняя юра. предположительно к верхней юре относится свита слои- 

Гагры. стых известняков, мергелей, известково-глинистых
сланцев и отчасти песчаников. В остальной области 

Абхазии до Гумисты подобные породы ниже неокома также относятся 
к верхней юре с некоторой условностью. Они рассматриваются при 
обзоре верхнеюрских отложений зоны южного склона Болыпогр Кавказа 
как осадки флишевой фации.

Более новыми исследованиями П. И. Желтова в Гагринском районе 
(рис. 6) устанавливается над туфогенной толщей байоса и бата несогласно 
залегающая мощная (400 м) свита разных кристаллических известняков, 
относимая названным автором предположительно к келловею, Оксфорду 
и лузитапскому ярусу. Выше идут черные битуминозные известняки и 
доломитизированные известняки (360 ле), содержащие формы Ptygmatis sp. 
и причисляемые к кимериджу и над последними брекчиевидные известняки 
(430 .и), стратиграфически сопоставляемые с титоном. Эти возрастные
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толкования, однако, не могут еще считаться обоснованными. К востоку 
от Кодора в Самурзакани, Мингрелии, Лечхуме и Имеретин под 
неокомом Б. Ф. Меффертом выделяется красноцветная свита, трансгрес
сивно налегающая на отложения средней юры и условно относимая к 
титону.

В верховьях Дуаба в Восточной Абхазии, по сборам В. Н. Вебера, 
В. Ф, Пчелинцевым (680) определены в доломитовых известняках Ne- 
rinella sp. ind., Triptyxis veberi P e e l . ,  Triptyxis n. sp., Polyptyxis nodoso- 
tuberculosa W e b., Phaneroptyxis aff. multicoronata Z i 11., Ph. pseudo- 
moreana A b i c h, Ph. veberi P e e l . ,  Turritella sp. ind. Присутствие 
Phaneroptyxis aff. multicoronata Z i 11. указывает на вероятность титон- 
ского возраста данных слоев.

За исключением Верхней Рачи, представляющей особую зону развития 
верхней юры, на громадном пространстве южного склона в Западном За
кавказье от Верхней Квирилы и до меридиана Сухуми вовсе отсутствуют 
выходы келловея, Оксфорда и лузитанского яруса вследствие того, что 
на всем этом протяжении трансгрессивные титонские осадки перекрывают 
отложения бата и байоса. Имеется только для Абхазии указание Л .К. Коню- 
шевского, требующее подтверждения, о нахождении келловея вблизи 
Ачавчарского перевала.

Указания же Э. Фурнье об Оксфорде и лузитанском ярусе в области 
Окриба в Имеретин являются совершенно ошибочными по вышеуказан
ной причине.

В Восточной Абхазии, Мингрелии, Лечхуме и Имеретин (за исключе
нием области Дзирульского массива) под известняками неокома присут
ствует своеобразная фация осадков, е резким и значительным несогласием 
налегающая на породы доггера. В состав ее входят красные и пестрые 
глинистые и мергелистые породы, нередко гипсоносные, и песчаники и 
конгломераты, содержащие обломки пород подстилающего субстрата 
(обычно байоса) и гальки гранитов. Обе эти фации — лагунная и обло
мочная — с переменной мощностью соединяются в общей толще красно
цветной свиты, обусловливая колебания ее мощности и литологического 
состава. Ближе к Дзирульскому гранитному массиву почти вся дапная 
толща переходит в сплошные гранитные конгломераты.

• Стратиграфическое отношение этой красноцветной толщи к неоком- 
ским известнякам указывает на непрерывную и тесную литологическую 
связь ее с нижними слоями валанжинского яруса, почему отнесение ее 
к титону является наиболее вероятным. И в лагунной и в обломочной фа
циях красноцветпой свиты не было найдено фауны и только в Верхней 
Раче И. Г. Кузнецовым (455) найдены мелкие Nerinea и Pelecypoda в из
вестняковых прослоях, подчиненных этой же красноцвётной свите. По
следняя в Верхней Раче залегает под неокомом и выше палеонтологически 
охарактеризованных лузитанского и оксфордского ярусов. Отнесение 
красноцветной свиты в Имеретии С. Симоновичем к Оксфорду и Э. Фурнье 
к лузитанскому ярусу не может быть принято. Мощность красноцветной 
свиты изменяется от десятков метров до 400 м (у подножья Накерала). 
При нормальных стратиграфических контактах лишь в немногих местах 
можно констатировать выклинивание красноцветной свиты, а именно в 
Мингрелии в ущелье Хони и в Абхазии между Ингуром и Окумом. Во 
всей остальной области Абхазии титонская красноцветная свита, пови- 
димому, уже замещается известняками того же возраста, и весь разрез 
верхней юры в Абхазии, представленный в карбонатной фации, весьма 
отличается от такового же в Западной Грузии.



** *
Рассмотренная красноцветная свита отмечает титонскую (и более 

вероятно верхнетитонскую) трансгрессию в Западном Закавказье. Не
согласное залегание этих трансгрессивных осадков на нижележащих 
(преимущественно бата и байоса), доходящее в некоторых областях Име
ретин до налегания пологой толщи титона на опрокинутые слои байоса, 
указывает на значительную предтитонскую орогеническую фазу, оче
видно, соответствующую андийской (по Е. Argand) или новокиммерийской 
(по Н. Stille) фазе, констатированной и в других областях Кавказа, По
скольку в пределах лейаса и доггера южного склона и в Западном За
кавказье не констатировано перерывов и промежуточных движений, ан
дийская фаза является первой фазой дислокаций всего весьма мощного 
комплекса лейаса и доггера. Тектоника и формы складчатости, являю
щиеся предметом отдельного описания, в данном случае не рассматри
ваются. Можно только отметить, что во всей области развития лейаса и в 
смежной с ней зоне байоса преобладают весьма интенсивно сжатые, кру
тые, часто изоклинальные и опрокинутые на юг складки. При усилении 
складчатости юры в последующие орогенические фазы, до плцоценовой 
включительно, эти дислокации дополняются рядом крупных надвигов в 
южном направлении, проистекающих из основного передвижения кри
сталлического массива Центрального Кавказа к югу на складчатую зону 
юры южного склона. В Дзирульском кристаллическом массиве (Сурам- 
ское плато) в залегании среднего лейаса и, выше, байоса отражаются 
эпейрогенические движения этой поверхностной зоны рионского кристалл 
лйческого, субстрата, который опустился под уровень юрского моря 
лишь в среднем лейасе и вновь был поднят в верхнелейасовое время, 
после чего последовало накопление вулканогенной фации байоса. Суб
страт был вновь опущен к началу верхнебарремской трансгрессии, 
Наклонное положение осадков является следствием моноклинального 
положения части названного кристаллического субстрата.

Вулканические проявления в юре Западного Закавказья связаны с раз* 
пыми фазами и представлены различными петрографическими типами из
лияний. Они кратко только упоминаются. Вулканическая фаза байоса 
характеризуется покровными излияниями авгитовых пбрфиритов и чрез
вычайно мощными кластическими вулканическими накоплениями. Байо- 
су и бату, кроме того, подчинены пластовые и секущие интрузии порфи- 
ритов и диабазов (Абхазия, Ткварчели, Кутаисский район, верховья 
Квирилы, Юго-Осетия) послебатских излияний, возможно связанных с 
андийской орогенической фазой. Пластовые интрузии тешенитов, особенно 
многочисленные' в толще бата Имеретин (Окриба), более вероятно при
надлежат миоценовой вулканической фазе, поскольку основательно пред-* 
положение, что внедрения тещенитовой магмы по времени являются об
щими с другими частями Закавказья (Ахалцихе, Боржоми, Кахетия). 
Интрузии кислой магмы — кварцевых порфиров — известны в байосе — 
бате Ткварчельского района и констатированы Б. Ф, Меффертом в виде 
пластового внедрения в туфах байоса по р. Дзируле между ст. Шорапань 
и Дзирула. Может быть, эти излияния одновременны с интрузиями гра
нитов в Восточной Абхазии явно постмелового времени (верховья р, Зимы,
оз. Лахта, р. Копшара) и неоинтрузиями гранодиоритов в бассейне Ингура 
в Сванетии (среди лейаса) — предположительно третичными. Верхне
третичные излияния базальтовой магмы в некоторых местах прорывают 
и юрские отложения.
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Полезные ископаемые
Из полезных ископаемых, подчиненных юрским отложениям Запад

ного Закавказья, в стратиграфическом порядке можно отметить следую
щие. В вулканогенной толще байоса в разных районах Имеретин и Лечхума 
и в Восточной Абхазии имеются местами многочисленные жилы барита, 
служащие предметом разработки. Генетически они связаны с поствулка
ническими явлениями юрских излияний.

Отложениям бата подчинены известные крупные месторождения ка
менного угля: Тквибульское, Ткварчельское и другие, например, Гелатское; 
верхнему байосу—такжеМаганскоеиБзыбское. В верхней юре—в кимерид- 
же (по П. И. Желтову) — асфальтовые известняки в Гагринском районе 
и, вероятно, в этих же стратиграфических слоях известняков горы 
Дзышра в Абхазии — проявления свинцовых руд в сопровождении других 
полиметаллических руд. Жилы свинцового блеска в туфах байоса известны 
около сел. Окум в Самурзакани. Титонской красноцветной свите у Худони 
(левобережье Ингура) подчинены пластовые штоки ангидрита.

Общие гидрогеологические условия в области развития юрских отло
жений в Западном Закавказье, представляющем сильно расчлененную 
горную страну, определяются чрезвычайным развитием диаклазов в дис
лоцированных толщах лейаса и вулканогенной серии байоса и громадным 
дренированием этой области. Названные мощные комплексы вообще не 
содержат стратиграфических водоносных горизонтов. В области развития 
верхнеюрских известняков и еще более нижнемеловых в соответствующих 
условиях — проявления карста и аккумуляция подземных вод.

** *
Из вышеизложенного очевидны дальнейшие задачи изучения юры За

падного Закавказья. Крайне мало изучен лейас и особенно в области 
Сванетци. Очень недостаточно обоснование батских отложений, и весьма 
необходимы исследования по стратиграфии верхней юры и преимуществен
но в Абхазии. Угленосность в средней юре является вполне уже выяснен
ной. Область развития вулканогенной серии байоса заслуживает внима
ния для поисков, как область возможных баритовых месторождений.

Верхнеюрские отложения Верхней Рачи
Между зоной южного склона Главного хребта и так называемой Рион- 

ской плитой (Риопско-Дзирульской подзоной) выделяется сложно по
строенная зона, образованная юрскими, меловыми и третичными отложе
ниями

В Верхней Раче рядом продольных разрывов она расчленяется на от
дельные подзоны, каждая из которых характеризуется своей стратигра
фической колопкой. В двух северных подзонах и только в них развиты 
ьерхпеюрские отложения, причем и по фациям и по отношению к более 
древним отложениям они в каждой из подзон отличаются между собой. 
В южной, для которой И. Г. Кузнецовым предложено название «подзона 
Корта», имеется полный или почти полный разрез от келловея до титона 
включительно, а в северной, которую можно назвать Рачинско-Свапской, 
Еерхнеюрские отложепия представлены только титоном.

Рассмотрим сначала подстилающие породы. В основании обнаженных в 
подзоне Корта отложений залегает порфиритовая серия, которая выступает

1 В. П. Ренгартен описывает ее в тектоническом очерке настоящего тома, как 
Абхазско-Рачинскую подзону. (Ред.)
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лишь местами. Фауиы здесь в ией не обнаружено. В главной своей 
части юна относится к лейасу, и только, быть может, самые верхние ее 
части имеют байосский возраст. Выше залегает свита зеленоватых гли
нистых сланцев или аргиллитов, в нижней своей части содержащая пачки 
песчаника с признаками угленосности. В аргиллитах и сланцах и в под
чиненных им конкрециях глинистого сидерита имеется фауна, указываю
щая па присутствие здесь байосского и батского ярусов средней юры. Ча
стично определенная отсюда В. Ф. Пчелинцевым (пластинчатожаберные 

и брюхоногие), Д. В. Дробышевым (аммониты) и 
Г. Я. Крымгольцем (белемпиты) фауна представлена 
следующими формами: Graphoceras aff. v-scriptum 
В и с  k m. ,  Sonnininae, близкие к Dorsetensia 
В и с  k m. ,  Stepheoceras linguiferum ( l ' Or b . ,  Hibo- 
lites semihastatus В 1., Proceritiidae gen. et sp. ind., 
Trochus biarmatus M tin  St . ,  Astarte sp., Posidonia 
buchi R о e m. (встречается во всей свите), Plicatula 
aff. ampla d ’O r b . ,  PI. polyptycha D e s l . ,  Varia- 
musium personatum Z i e t. Восходящий разрез верх
ней юры представлен следующими горизонтами 
(см. рис. 7).

Нижний келловей. В самых верхних слоях упо
мянутой выше свиты, литологически неотличимых 
от подстилающих слоев с приведенной фауной, 

изобилуют, кроме Posidonia buchi R о е m., очень мелкие, с тонкой 
скорлупой пластинчатожаберные и встречаются аммониты, из которых 
С. И. Ильиным определен Macrocephalites subtumidus W a a g., ограничен
ный в своем распространении келловеем и пижним Оксфордом; там же, 
по предварительному определению П. К. Чихачева, имеется Macroce
phalites macrocephalus S с h 1 о t h. Так как выше залегают слои с 
богатой фауной келловея (за исключением самой нижней зоны)" и Окс
форда, то надо призпать, что свита зеленых сланцев включает в себя 
нижние горизонты келловея.

Келловей — Оксфорд. В западной части подзоны Корта, у сел. Цсси, 
по данным А. И. Джанелидзе (950, 951), келловей подстилается не 
свитой зеленых сланцев средней юры, а порфиритовой серией, на 
которую оп налегает трансгрессивно. При этом собранная здесь фауна 
указывает па присутствие и самых нижних горизонтов ксллоеся  (зона 
М. macrocephalus). Следует, однако, отметить, что у Цеси обнаженность 
исключительно плохая; фауна собрана А. И. Джанелидзе; главным 
образом, не в коренпых выходах; оплывипы, оползни, делювий и 
выносы боковых ручьев затрудняют в этой местности составление раз
реза; не исключена также и возможность тектопических нарушений 
характера разрывов, осложняющих задачу выяснения соотношения свит.

По данным автора настоящего очерка, под келловеем у Цеси залегает 
вышеупомянутая свита зеленых аргиллитов, подстилаемая, в свою оче
редь, свитой темпосерых песчапистых глин. Последняя имеет мощность 
в несколько сот метров и содержит в нижних своих горизонтах хорошо 
сохранившуюся флору: Sagenopteris sp., Anomozamites cf. inconstans 
G-oepp. ,  Ptilophyllum angustifolium  M o r  r., Phoenicopsis sp., Thinfeldia 
sp. nov. ex.gr.  T . speciosa E 11., Brachyphyllum sp. ind.,  Taxites cessiensis 
sp. n. В основании этих отложепий на порфиритовой серии залегает пачка 
известковистых песчаников, переходящая в конгломераты и содержа
щая морскую фауну, среди которой В. Ф. Пчелипцевым определен 1по-
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ceramus quenstedti P e e l .  Эта форма указывается иногда из отложений 
бай оса, но обычно характеризует ааленский ярус.

Из окрестностей сел. Цеси А. И. Джанелидзе приводит следующий 
список фауны:

P l a n t a e .
С o e l e n t e r a t a :  Montlivaultia.
E c h i n o d e r m a t a :  Cidaris sp.
V e r m e s :  Serpula Umax Gl df . ,  S. sp. aff. Umax Gl df .  (var?), S. sp.
В  г у о z о a: Berenicea diluviana L a m o u r .
L a m e l l i b r a n c h i a t a :  Gervillia aviculoides S o w . ,  Perna myti- 

loides L a m., Pteroperna sp., Avicula struckmanni d e  Lo r . ,  Lima cf. 
complanata L a u b e, Lima s§micircularis M i i n s t . ,  Pecten (Entolium ) 
spathulus, P. (Entolium) vitreus S о w., Pecten ( Aequipecten) cf. fibrosus 
S о w., Ostrea sp., M ytilus (Septifer) pectinatus S о w., M. (Septifer) asper 
S o w . ,  Modiola tulipea L a m . ,  Cucullaea sp., Trigonia bronni Ag. ,  T r. 
lycetti B i g . ,  Tr. sp. ex aff. signata Ag. ,  Astarte episcopalis d e  Lo r . ,  
Ceromya calloviensis К as. ,  Homomya n. sp., Arcomya caucasica К as. ,  
Pholadomya subexaltata К a s., Pholadomya canaliculata ( R o e  m.) 
M o e s c h . ,  Ph. sp. ex aff. angulata A g.

S c a p h o p o d a :  Laevidentalium sp.
G a s t r o p o d a :  Ptygmatis colchidaensis P e e l . ,  Trochacteonina es- 

percyensis d ’A r  ch. ,  Neritopsis baugieriana d ’O r b . ,  Natiea sp., Tricho- 
tropis sp., Jurassiphorus sp.

C e p h a l o p o d a :  Belemnites sp., Nautilus sp., Phylloceras kunthi 
N e u m . ,  Ph. empedoclis G e r n m . ,  Ph. tsessiense D j an . ,  Ph. sp. aff. 
euphyllum N e u  m.,  Ph. friderici-augusti P o m p . ,  Sowerbiceras sp. n. (?), 
Lytoceras adeloides K u d . ,  Lissoceras minimum D j an . ,  Perisphinctes 
orionoides D j an . ,  P. tsessiensis D j a n. (=caucasicus D j a n.), P. pror- 
socostatus S i e m . , P .  cf. poculus L e e k . ,  P. radschaensis D j an. ,  P. pseudo
patina P a r .  et В о n., P. cf. funatus 0  p p., Reineckia sp. ind., Macro- 
cephalites macro.cephalus (S c h 1 о t h.) W a a g., M. macrocephalus var. 
niadagascariensis L e m . ,  M. macrocephalus var. compressa Q u e n s t . ,  
M. aff. macrocephalus W a a  g., M. tumidus R e i n . ,  M. cf. rotundus 
Q u e n s t . ,  M. caucasicus D j an . ,  M. cf. polyphemus N o e t l .  (non W aag. ) ,  
M. subcompressus W a a g . ,  M. colchicus D j an . ,  M. sp. aff. subtrapecinus 
W a a  g., M. rionensis D j an . ,  Cadoceras modiolare (L u i d.) d ’O r b.

К востоку же от Цеси в ряде обнажений и особенно у сс. Зварети, 
Кристиси, Хиркописи, Корта и Цхмори над зеленоватыми глинами хо
рошо наблюдается пачка в 20—30 м мощностью темносерых (желтоватых 
при выветривании) мергелей, чередующихся с песчанистыми и глинистыми 
известняками. Породы эти переполнены фауной; преобладают аммониты 
и пластинчатожаберные, реже встречаются белемниты, брахиоподы, мор
ские ежи, морские лилии, попадаются окремнелые, иногда слабо обуглив
шиеся обломки древесных стволов и стеблей. Из обширных сборов 
И. Г. Кузнецова В. Ф. Пчелинцевым (681) обработаны пластинчато
жаберные; им дан следующий список: Oxytoma inaequivalve S о w., Posido- 
nia buchi R o e m . ,  P. aff. daghestanica U h 1 i g, Pinna mitis P h i  11., 
Gervillia (Eusigervillia) aviculoides S о w., Perna aff. mytiloides L am. ,  
P. calloviensis P e e l . ,  Lima subrigidula S c h 1 i p p e, Mantellum dupli- 
catum Sow. ,  Limatula subhelvetica К as. ,  Ctenostreon pectiniforme 
S c h l o t h . ,  Aequipecten subinaequicostatus К as. ,  Entolium (Syncyclo- 
nema) ivanovi P e e l ,  Camptonectes lens S о w., Chlamys sp. ind.,  Plica- 
tula peticlerci R o l l . ,  Liostrea aff. sandalina G o l d f . ,  Arctostrea eruca



D е f г., Exogyra sp. ind., Gryphaea dilatata Sow. ,  Gr. colchidaensis P e e l . ,  
Gr. aff. balli S t e f . ,  Modiola imbricata S о w., Pharomytilus sower^yi 
d ’O r  b., Parallelodon aff. elogatum S о w., P. ( Grammatodon)  sp. ind. ex 
gr. continuum P h i  11., Navicula (?) sp. ind., Trigonia (Lyriodon) sp. 
ind., Coelastarte incerta P e e l . ,  C. colchidaensis P e e l . ,  Pseudo trapezium 
(Rollieria) lauberi R o l l . ,  Lucina balkhanensis P e e l . ,  L. sp. ind. ex gr. 
bellona d ’O r  b., Protocardia borissjaki P e e l . ,  Pleuromya balkhanensis 
P e e  1., Arcomya aff. caucasica К a s., Pholadomya murchisoni S о w., Ph. 
cf. exaltata A g a s s . ,  Thracia rionensis P e e l . ,  Th. trigonata P e e l . ,  
Pleurotomaria millepunctata D e s 1., Natica calypso d ’O r b., N . aff. zetes 
d ’O r  b., Pseudomelania aff. hedonia d ’O r  b., Spinigera cf. nitida H e b. 
et D e s 1.

В. Ф. Пчелинцев указывает, что вся эта фауна в общей своей массе 
является келловейской, но, кроме того, здесь же встречаются также фор
мы, более характерные для Оксфорда: Ретпа aff. mytiloides L a m . ,  Gry
phaea dilatata S о w., Pleurotomaria millepunctata D e s l .

Из тех же слоев района Корта и Хиркониси А. И. Джанелидзе (950) 
приводит следующую фауну:

L a m e  l l i b r a n c h i a t  a: Avicula (Oxytoma) inaequivalvis S о w., 
Gervillia aviculoides S o w. ,  G. siliqua D e s h . ,  G . cf. roederi L o r . ,  
Perna aff. mytiloides L a m . ,  Lima caucasica N e u m .  et U h l . ,  L. cf. 
notata G о 1 d f ., L. strambergensis d ’O r b., L. sp. ex aff. impressa M о r. 
et L у c., L. (Ctenostreon) proboscidea S o w. ,  Entolium demissum (P h i 11.) 
G o l d f . ,  E. vitreum R o e m . ,  E. cingulatum G o l d f . ,  Aequipecten fi- 
brosus Sow. ,  A. subinaequico status К as.  (non Sow.) ,  Ostrea cf. ogerieni de 
L о r., Alectryonia costata S о w., Myoconcha aff. rathieri d ’O r  b., Modiola 
gibbosa S o w. ,  M. perplicata Th .  et E t., M. jurensis M e r., Trigonia 
monilifera A g., T. fischen В i g., Astarte episcopalis de L о г., Pleuromya 
sp. div., Homomya sp. div., Arcomya semirobusta D e s h .  sp., Pholadomya 
paucicosta R o e m . ,  Ph. murchisoni ( Sow. )  R e g . ,  Ph. lineata
(G о 1 d f.) M о e s c h.

C e p h a l o p o d a :  Belemnites sp., Phylloceras isomorphum G e m m., 
Ph. subobtusum К и d., Ph. manfredi 0  p p., Ph. plicatum  N e и m., Ph. 
empedoclis G e m  m., Ph. korthense D j an . ,  Ph. mediterraneum N e u m .  
var. rionense (D j a n.), Ph. viator d ’O r b. sp., Ph. pseudoviator D j an . ,  
Ph. (Sowerbyceras) tietzei T i l l .  var. n. ? (D j an. ) ,  Ph. (Sowerbyceras) 
aff. subtortisulcatum P o m p . ,  Lytoceras sp. aff. polyanchomenon G e m  m., 
L. rex W a a g . ,  Lunuloceras cf. metomphalum B o n . ,  L. cf. dynastes 
(W a a g.) S p a t h, Subbonarellia spathi D j an . ,  Distichoceras bipartitum 
Z i e t., Perisphinctes sp. aff. aberrans W a a g . ,  Quenstedticeras henrici 
R. D о и v. var. praelamberti R. D о и w., Qu. lamberti S o w .  sp., Aspido- 
ceras aff. babeauanum d ’O r  b., A. hirsutum В а у 1 e.

Приведенная фауна аммонитов позволила А. И. Джанелидзе сделать за
ключение, что в слоях Корта—Хиркониси не представлен только ниж
ний келловей (зона Macrocephalites macrocephalus), тогда как остальные 
ярусы келловея, повидимому, пачипая с зоны R. anceps, и Оксфорд, имеют 
здесь развитие.

Лузитанский ярус, а) Над слоями с фауной келловея и Оксфорда за
легают синевато-серые рыхлые глинистые песчаники с прослоями из
вестняков. У сел. Корта здесь даже преобладают слоистые изьестняки, иг
рающие в других выходах (Хиркониси, Цхмори) подчиненную роль. 
Мощность этих отложений достигает бб м. В нижних горизонтах 
этой сьиты содержатся в небольшом количестве остатки ежей, главным



образом их иглы. По определению Г. Ф. Вебер, здесь имеются Paraci- 
daris florigemma P h i  11., Rhabdocidaris orbignyi D e 3., Diplocidaris 
gigantea A g., Plagiocidaris elegans G о t  d f. По заключению Г. Ф. Вебер, 
эти формы характерны для лузитанских отложений, точнее для рорак- 
ского подъяруса или для низов секвана Крыма.

б) Выше залегают сначала грубослоистые, затем, главным образом, 
массивные известняки, бедные фауной, а над ними яснослоистые водо
рослевые известняки. Последние характеризуются тем, что состоят из 
округлых телец, иногда слегка сплюснутых, концентрически-зональпого 
строения до 1—2 см в поперечнике. При выветривании эти шарики часто 
отделяются и образуют галькообразные скопления. Общая мощность этой 
свиты около 60 м. Фауной эти отложения бедны. Чаще всего здесь встре
чаются кораллы из группы МШерога, попадаются брюхоногие и плохой 
сохранности пластинчатожаберные.

Возраст свиты определяется как секванский. В. Ф. Пчелипцевым опре
делены отсюда: Lima tumida R о е m., Aequipecten sp. ind. ex gr. fibrosus 
S o w . ,  Exogyra bruntrutana T h u r m . ,  Astarte nummus S o w . ,  As. se- 
quana C o n t e j . ,  Opis aff. blauenensis L o r . ,  Turbo globatus B u v . ,  
Pseudomelania sp. ind., Nerinella planiuscula C o s s m . ,  N . turritella 
V о 1 1 z, Polyptyxis glabra P e e l . ,  Exelissa aff. ursicina L o r .

Лузитанские отложения обнажаются у сел. Джойсубани, Хиркониси, 
Корта, Цхмори.

Бимериджскяй ярус. На лузитанских известняках залегают местами 
известковистые песчаники, мергели или рыхлые глинистые микрокон- 
гломератовидные известняки. Мощность этих отложений достигает не
скольких метров, местами сходит на-нет.

Собранная незначительная фауна недостаточна для определения воз
раста. По предварительному заключению В. Ф. Пчелинцева, здесь мы 
имеем дело с верхами лузитанского или с низами кимериджского ярусов. 
Лучшие разрезы этого горизонта имеются близ сел. Хиркониси.

Титонский ярус. Отложения титона представлены в Онийском районе 
Грузии и в Юго-Осетии в двух фациях — в глинисто-песчано-конгломе- 
ратовой и в известняковой. В подзоне Корта намечается постепенный пе
реход между этими фациями по направлению с запада на восток, тогда 
как к северу от подзоны Корта титон представлен исключительно в из
вестняковой фации.

Глинисто-песчано-конгломератовые отложения титона слагают так 
называемую красноцветпую или пестроцветпую свиту, описанную 
Б. Ф. Меффертом в более западных районах Западной Грузии. Эта свита 
представляет перемежаемость преимущественно красных и реже зелено
ватых глин, красных песчаников и конгломератов. Очень редко, по все же 
встречаются в ней прослои серых плотных, иногда глинистых извест
няков. В ряде мест краспоцветной свите, точнее нижним ее горизонтам, 
подчинены липзы и пласты зернистого гипса — алебастра белого и розо
вого цвета. Мощность их достигает иногда нескольких метров.

В составе конгломератов красноцветной свиты резко преобладают по
роды порфиритовой серии. Так как в подзоне Корта порфиритовая серия 
покрыта среднеюрскими глинистыми сланцами и верхнеюрскими карбо
натными осадками, а еще севернее титон представлен известняками, то 
можно заключить, что размывание порфиритовой серии в титонское время 
происходило па юге, откуда и приносились гальки слагающих ее пород.

Мощность красноцветной свиты непостоянна, в среднем она достигает 
нескольких сот (до 200—300) метров.



Известняки, отмечешше в виде отдельных пластов в красноцветной 
свите в районе сел. Схиери близ гор. Они, приобретают далее к востоку 
значительное развитие. Уже по берегам речки у сел. Баджихеви известняки 
с пластами гипса преобладают над красными глинами и песчаниками, а 
далее к востоку по правому склону рчк. Чиролис-цхали обнажаются лишь 
отрывочно красноцветные породы, перекрытые слоистыми известняками 
с редкими тонкими прослоями красных и зеленоватых глип. Видимая 
мощность известняков 40—60 м ; отсутствие фауны не позволяет доказать 
их титонский возраст, о котором можно говорить лишь с большой долей 
вероятности. В подзоне Корта на титонской красноцветной толще 
залегает трансгрессивно олигоцен и только у сел. Бари — остатки нижне
меловых известняков. Возможно, что к нижнему же мелу относится часть 
известняков на Чиролис-цхали. Южнее же в Рачипской синклинали 
красноцветная свита, налегая непосредственно на порфиритовую серию, 
прикрывается всюду нижнемеловыми известняками, самые нижние гори
зонты которых, по данным Б. Ф. Мефферта, содержат признаки фауны 
валанжинского возраста.

Возраст красноцветной свиты определяется ее стратиграфическим по
ложением: она кверху сменяется валанжинскими известняками, являясь, 
как это видно в зоне Корта, во всяком случае моложе лузитанских (сек- 
ванских) известняков. Однако не во всех своих частях и не во всех рай
онах опа является в общем одновременной. В зоне Корта в нижних, хотя 
и не самых нижних горизонтах свиты, в зеленоватых мергелях была най
дена фауна, обильная по количеству экземпляров, но бедная в видовом 
отношении и неважной сохранности (у сс. Хиркониси и Корта). В. Ф. Пче- 
линцев определил отсюда As tar te aff. scalaria R о e m., Aptyxis aff. pseudo- 
excavata Lor . ,  Exelissa sp. ind. Эта фауна может быть как в кимеридже, 
так и в титоне и недостаточна для более точного определения возраста.

Известняковая фация титонских отложепий развита в Верхней Раче и 
смежной части Юго-Осетии, главным образом по долине р. Джоджори от 
сел. Цедиси до оз. Эрцо, и далее на восток отрывочпо до р. Лиахвы. Совер- 
шеппо отрывочпые выходы таких же условно к титону относимых пород 
встречены на водоразделе между левыми притоками Риона — рр. Га- 
рулой и Гомрулой вблизи сел. Тому, затем па левом склоне р. Сакауры 
между сел. Хидишлеби Сакао и оз. Сакао-тба (но А. В. Пейве, это чешуи 
эоцена. Fed.) и, наконец, па водоразделе между р. Сакаурой и Луху- 
мис-цхали на вершипе Ква-цихе. Всюду упомянутые выходы приходятся 
вдоль надвига, ограничивающего с юга флишевые осадки.

Наиболее полные разрезы наблюдаются в самых круцных выходах 
в районе сел. Цедиси-Часавали, где интересующие нас породы сохрани
лись в синклинальной складке около 4 км ширины.

Известняки налегают трансгрессивно и несогласно па порфиритовую 
серию верхнего лейаса. Непосредственного контакта ни в одном случае 
не удалось наблюдать, по все же на задернованных, пе превышающих 
3—5 м, промежутках вдоль контакта отсутствуют какие бы то ни было 
признаки красноцветной толщи. Встречающиеся здесь гальки порфиритов 
и туфов, если они происходят не из туфоконгломератов порфиритовой серии, 
могут указывать на присутствие конгломератов в основании известняков.

На ту же серию налегают известняки Ква-цихе и Сакао. На водоразделе 
между Гомрулой и Гарулой известняки подстилаются свитой глинистых 
сланцев с фауной верхнего лейаса.

У сел. Цедиси в Циянирской синклинали известняки могут быть расчле- 
пепы на две свиты — нижнюю и верхнюю. Нижняя пе обнаруживает



•слоистости, часто сложена известняковыми брекчиями. Среди брекчий 
встречаются и тонкослоистые породы в виде пачек, не прослеживающихся 
сколько-пибудь по падению и простиранию. Возможно, что это крупные 
глыбы, подчиненные песлоистой свите брекчий. Фауной эта свита бедна, 
встречаются кораллы и гидроиды. Некоторые горизонты содержат детри- 
тус пелецицод. Иногда известняки богаты члениками криноидей. В на
валах встречены неопределимые обломки аммонитов. Мощность свиты мас
сивных и брекчиевых известняков может быть оценена примерно в 100 м.

Верхняя свита сложена более или меиее ясиослоистыми плотными или 
мелкокристаллическими известняками, также бедными фауной. Только 
в одном обнажении удалось собрать сравнительно приличной сохранности 
■окаменелости — пелециподы, брахиоподы и гастроподы. По заключению 
В. Ф. Пчелинцева, фауна имеет титонский облик, но еще не достаточна 
для определенного выяснения вопроса о возрасте известняков.

Известняки верхней свиты сменяются незаметно такими же пижне- 
меловыми породами, в свою очередь перекрываемыми верхним мелом.

В известняках Сакао также обнаружена фауна пелеципод и брахиопод 
.(теребратулы, ринхонеллы), а па вершине Ква-цихе—кораллы и криноидеи. 
Известняки Ква-цихе частью рассланцованы. В нижних своих горизонтах 
•они содержат прослои глинистых сланцев. Трансгрессивное залегание 
рассматриваемых известняков, их стратиграфическое положение (под ниж
ним мелом) и облик фауны — все указывает на их титонский возраст 1.

Нижне- и среднеюрские отложения Восточного Закавказья
Процессы вулкапизма па территории Восточного Закавказья прояви

лись наиболее ярко и полно в юрский период. Из дальнейшего рассмо
трения разрезов нижней и средней юры будет видно, что вулкани
ческая деятельность почти пе прерывалась за указанное время, хотя 
•были участки, где шло временами накопление нормальных осадков 
морской фации; таким образом вулканический цикл составляет неотъ
емлемую часть цикла осадочного.

Ниже дается краткое описание разрезов нижней (?) и средней юры 
Восточного Закавказья, начиная с запада от Аллавердского района.

А л л а в е р д с к и й  р а й о н
Юрские отложения в вулканогенной фации были впервые для За

кавказья, и для Аллавердского района в частности, открыты К. Ред- 
лихом (988), а за ним Н. И. Лебедевым (489), произведшим съемку пяти
верстного масштаба всей Сомхетии. Более детально закартировал район 
рудника в 1924 и 1925 гг. В. Г. Грушевой (272)\ юрскую фауну, им со
бранную, обработал В. Ф. Пчелипцев (684).

Сводный разрез юрской вулканогеппой толщи района Аллавердского 
рудпика, по данным В. Г. Грушевого, следующий (снизу вверх) (рис. 8):

1. Толща эпидотизированных порфиритов, обнажающихся в нижнем течении
р. Ляльвар; видимая м ощ ность......................................................около 200 м

2. Толща туфобрекчий( нижняя); местами среди них имеются выходы порфири
тов, условия залегания которых не всегда ясны (части потоков, жерла 
бывших источников извержения и т. п.). Туфобрекчии местами имеют 
ясную грубую слоистость с пологим падением на запад и северо- 
запад. В верхних горизонтах туфобрекчии содержат значительное 
количество вулканических бомб порфиритовой лавы и кверху постепенно 
делаются все более мелкозернистыми и ясно наслоенными . . . около 150 »

3. Туфы серого и фиолетового цвета, часто сильно известковистые около 20—30 м.

1 Наблюдения Л. В. Пейве в 1940 г. не подтвердили этого заключения. (Ред.)



•В нижних горизонтах фиолетового известковистого туфа найдена до
вольно обильная фауна, среди которой В. Ф. Пчелинцевым (684) опре
делены нижеследующие формы, указывающие, по его заключению, на 

м верхи байосского яруса: Dicroloma allaverdensis
P e e l . ,  Pleurotomaria palaemon d ’O r b . ,  Pernomy- 
tilus latus P e e l . ,  Isoarca capulaeformis P e e l . ,  
Neritopsis cf. bajocensis d ’O r  b., Limea scabrella 
T e r q .  et J o u r d y .  Определенные И. E. Xy- 
дяевым аммониты—Parkinsonia cf. parkinsoni S o w. ,  
P. cf. doneziana B o r i s s . ,  Garantia garanti S о w.,  
Perisphinctes martinsi d ’O r b . ,  Stephanoceras cf. 
linguiferum d ’O r b .  — тоже указывают на верхний 
байос.

В некотором противоречии с приведенными 
определениями стоят определения Г. Ф. Вебер ежей 
и лилий из тех же нижних слоев, которые все 
составляют примерно один стратиграфический гори
зонт. Определены следующие формы: иглы ежей 

Plegiocidaris meriani G a u t  h. и PI. mat they i D r e s . ,  чашечки и стебли 
лилий Balanocrinus pentagonalis G о 1 d f., В . sp. и чашечки Phyllocrinusr 
cardinauxi О о s t. и Eugeniacrinus caryophyllatus G о 1 d f., кроме того* 
из морских ежей вид, близкий к Pseudodiadema sp. и Hyboclypeus hiber- 
rulus Ag. (?) Все эти формы (кроме последней), согласно Г. Ф. Вебер, 
обычно встречаются в Оксфорде, последняя же характерна для бата 
и келловея.

Из средних горизонтов (толща 3) В. Ф. Пчелинцевым названы толька 
два рода, ближе неопределимые: Posidonia sp. ind. и Pholadomya 
sp. ind.

Рис. 8. Нижняя 
средняя юра. 

Аллаверды.

4. Выше залегает толща туфо-осадочных пород значительной мощности.
Эта туффитовая свита состоит из часто чередующихся слоев грубо- и 
тонкозернистых кварцево-аркозовых песчаников с значительным уча
стием туфовых элементов. В этих туфоосадочных породах, особенно в 
подстилающем их фиолетовом известковистом туфе, встречаются фауна 
и растительные остатки, указывающие на бат. Мощность. . . около 180 м

Аммониты, найденные в низах туфоосадочной толщи, отнесены Е .И .Х у- 
дяевым к родам Cosmoceras sp. ind., С . cf. michalskii B o r i s s .  и Periss- 
phinctes sp., т. е / эти слои  относятся, повидимому, уже к нижнему бату. 
Из верхних горизонтов В. Ф. Пчелинцевым определены Pleurotomaria 
serpentina S i е b., Trigonia (Lyriodon) sp. ind., Natica zetes d ’O r b., Ger- 
villia acuta S 0 w., Pinna buchi K. D., Pecten ( Aequipecten) ex gr. fibrosus 
S о w., P. (Chlamys) lotharingicus В г., P. (Chlamys) meriani G r e p p . ,  
Lima conrathi R e d l . ,  Ctenostreon pectiniforme S c h l o t h . ,  Ostrea san- 
dalina G о 1 d f., Alectryonia marschi S о w., Anisocardia tenera S о w., 
Plesiocyprina sp. n. ex gr. cordiformis D e s h . ,  P. cf. bathonica d ’O r b . ,  
Cucullaea clathrata Z e c k . ,  Macrodon minehinhamptonensis Ro l l . ,  Lucina 
bellona d ’O г b., Opis sp. ind. Два вида пелеципод в приведенном списке* 
фауны верхних горизонтов являются келловейскими формами, так же* 
как и один морской еж оттуда же из рода Collyrites (по определению’ 
Г. Ф. Вебер). Однако, на основании совокупности форм приведенного» 
списка, В. Ф. Пчелипцев (684) относит верхние горизонты туфопесчаников. 
к батскому ярусу.



Фото 3. Хребет Муров-даг. Вулканогенная нижняя юра и каровое озеро. 
• Фото К. II. П а ф ф е н г о л ь ц а.

Фото 4. Бассейн р. Тертера. Вулканогенный турон в долине р. Лев-чай, 
Ф отоК. Н. П а ф ф е н г о л ь ц а .



5. Выше, по юго-восточным склонам горы Ляльвар обнажается мощная толща
вулканических брекчий, местами конгломератов, аггломератовых туфов 
и порфиритов; эта толща заключает прослои более мелкозернистых туфов 
и плотных туффитов с морской фауной и чередуется с потоками и пласто
выми интрузиями порфиритовых лав. Мощность.................... от 400 до 500 м

6. На этой толще в форме покрова залегает поток авгитового порфирита; в
краевых частях он переходит в характерную лавовую брекчию около 50—70 »

7. Выше юго-восточный склон горы Ляльвар сложен преимущественно зелены
ми, частью мандельштейновыми порфиритами, покрытыми местами по
токами кварцевых альбитофиров (дацитовых порфиритов). Мощность 
толщи зеленых порфиритов................................................................около 300 »

8. Над зелеными порфиритами и альбитофирами на абсолютной высоте около
1900 м выходит мощный пласт плотного сливного окварцованного темно- 
фиолетового туффита, на котором лежит толща грубого конгломерата из 
галек и глыб порфиритов и ясно расслоенных туфов с прослоями туфо
осадочных пород. Эти туфоосадочные слои образуют уступ, прослеживае
мый на несколько сот метров по горизонтали. Мощность.................до 60 >>

9. Выше идут плотные окварцованные (иногда совершенно яшмовидные)
светлые туфы (или туффиты), местами прорванные альбитофирами. . до 70 »

10. Далее вверх, вплоть до вершины горы Ляльвар (2562 м) залегают более 
основные темные лабрадоровые порфириты. Видимая мощность указан
ной толщи порфиритов.................................... ....................................около 550 »
Мощность всего вышеуказанного разреза (свиты 1—1 0 ) ..............около 2000 »

Вышеописанный разрез, характеризуя всю среднеюрскую толщу в 
целом, отнюдь не выдерживается по простиранию; порфириты могут сме
няться туфобрекчиями, последние туффитами и т. д. Но в целом подоб
ный характер имеет вся вулканическая юра Малого Кавказа.

Собранная В. Г. Грушевым фауна говорит за среднеюрский возраст 
<байос и бат) всех встреченных в районе туфовых и туфоосадочных пород. 
Собранная фауна состоит из аммонитов, белемнитов, пластинчатожабер
ных, нескольких гастропод, брахиопод и нескольких морских ежей и 
криноидей; преобладают пластинчатожаберные, аммониты и брахиоподы.

Определены более полно только пластинчатожаберные и брюхоногие 
В. Ф. Пчелинцевым, аммониты просмотрены П. К. Чихачевым, несколько 
экземпляров определено И. Е. Худяевым, ежи и криноидеи просмотрены 
и частично определены Г. Ф. Вебер.

По вопросу о возрасте извержений В. Г. Грушевой полагает, что ниж
ние порфириты и туфобрекчии, подстилающие байосский туф и всю выше
лежащую осадочную толщу, относятся ко времени пижнего байоса. Такое 
заключение вполне согласуется с трактовкой разрезов юры соседних к 
востоку районов, исследованных К. Н. Паффенгольцем.

Возраст порфиритов и туфобрекчии, покрывающих туфово-несчанико- 
вую серию пород, точпо не может быть установлен иа основании имею
щегося до сего времени фактического материала.

Нижняя часть толщи может еще относиться к верхам бата; извержен
ные же породы, слагающие вершину горы Ляльвар, В. Г. Грушевой счи
тает возможным относить к третичному времени.

Надо указать, что к юго-западу от Аллавердского района, в районе 
сел. Кариндж и Марц, по правую сторону р. Дебеда-чай, па вулканогенную 
толщу средней юры трансгредирует средний эоцен в вулканогенной же 
фации.

Р а й о н  м е ж д у р е ч ь я  с р е д н е г о  и н и ж н е г о  т е ч е н и я  
р е к  Д е б е д а - ч а й  и А к с т а ф а - ч а й

В соседнем к востоко-юго-востоку отсел. Аллаверды районе, по правую 
•сторону р. Дебеда-чай, вышеописанная среднеюрская вулканогенная 
■толща имеет исключительное развитие. В тектоническом отношении она



слагает громадную пологую антиклиналь, осложненную в своде рядом 
второстеденных мелких складок.

Вследствие падения оси антиклинали на северо-запад и тектонических 
нарушений по южному крылу ее, по левую сторону р. Акстафа-чай на
блюдается разрез пород, подлежащих вышеуказанной среднеюрской 
толще.

В упомянутом районе по левому склону р. Акстафа-чай на участке 
Иджевап—Джар-хач наблюдается следующий разрез (снизу вверх):

1. Толща порфиритов, туфобрекчий и частью туфогениых пород; видимая мощ
ность свыше 400 м. Местами в основании видимого разреза этой толщи 
наблюдаются маломощные пачки кварцевых порфиров и порфиритов.
В самых верхах толщи, непосредственно под покрывающей ее толщей 
кварцевых порфиритов, в одном пункте была встречена довольно мощная 
(свыше 15 м ), но -быстро выклинивающаяся пачка мраморизованных из
вестняков (фауны не найдено). Наличие известняков свидетельствует о 
том, что все породы указанной толщи отлагались все же в морском бассейне 
эпиконтинентального типа. Нижнеюрский возраст описанной толщи, 
вследствие ненахождения фауны, обосновывается ниже но стратиграфи
ческим соотношениям.

2. На вышеописанную вулканогенную толщу налегает, без видимого угло
вого несогласия, мощная (около 500 м) свита кварцевых порфиров. Породы 
эти, весьма характерные по своему внешнему облику, нередко обладают 
довольно правильной столбчатой отдельностью и по своему стратиграфи
ческому положению вполне соответствуют кварцевым порфирам основа
ния средней юры Кировабадского района (654).

3. На кварцевые порфиры налегает трансгрессивно с небольшим угловым
несогласием новая вулканогенная толща, представленная в основании 
порфиритами, туфобрекчиями и туфогенными породами. Кверху она ме
стами переходит в нормальные песчаники и сланцы верхов средней юры.
Эта толща по простиранию к западо-северо-западу соответствует вы
шеописанной среднеюрской вулканогенной толще Лллавердского района, 
и возраст ее сомнений вызвать не может. Следует указать, что и в этой тол
ще, как и в подлежащей кварцевым порфирам, встречаются местами не
большие пачки кварцевых порфиритов и порфиров, но все же отличных 
от первых. В средних частях толщи была найдена фауна среднеюрского 
облика (Pecten sp., Cyprina sp., Astarte sp., Posidonomya sp., Terebratula 
sp., Modiola sp. и др.), к сожалению, не обработанная.

Для определения возраста вулканогенной толщи, подлежащей квар
цевым порфирам, можно привести следующие стратиграфические соот
ношения.

По наблюдениям в Кировабадском районе, можно было лишь утверж
дать, что вулканогенная толща, подлежащая кварцевым порфирам, древ
нее средней юры. Доказать же фаупистически существование в Закавказье 
лейаса в вулканогенной фации долгое время не удавалось. Лишь в 
последние годы К. Е. Габуния, J . Wilser (1018) и И. Г. Кузнецов (459) 
установили фаупистически среднелейасовый возраст вулканогенной тол
щи в Дзирульском районе ССР Грузии, впрочем еще ранее намеченный 
определениями Neumayr и Uhlig (976). И. Г. Кузнецов приводит следую
щий разрез (снизу вверх) для отложений лейаса, трансгрессивно пере
крывающего палеозойские красные граниты:

a) Грубые конгломератовидные аркозовые песчаники.
b ) Свита пестроцветных (серых, зеленоватых и красновато-лиловых) гли

нистых сланцев.
c) Порфиритовые туфы с покровами порфиритов и с прослоями туфогенных

песчаников и сланцев.

Среди этих туфов, по р. Дзируле в районе сел. Шроша и восточнее,, 
а также по р. Лопанис-цхали в районе между сс. Лопани и Гвиргина, 
залегают красные известпяки, содержащие фауну среднего лейаса.



еще подлежащие

Таким образом факт существования лейаса в вулканогенной фации 
может считаться установленным.

Каким горизонтам лейаса соответствует вышеописанная вулканоген
ная толща левобережья р. Акстафа-чай — сказать невозможно как вслед
ствие ненахождения в ней фауны, так и потому, что до сих пор неизвестно, 
какого возраста отложения ее подстилают.

В бассейне р. Акстафа-чай эрозия не обнажила 
породы, а в соседнем к югу и в Кировабадском 
районе (656) контакт вышеуказанных пород текто
нический.

Далее следует отметить, что к востоку от р. Акс
тафа-чай, в верховье р. Лерик-чай у сел. Беюк-киш- 
лаг (Кущи), П. С. Бернштейном (856) и в бассейне 
р. Гассап-су В. Н. Котляром (431) были встречены 
сланцы (серицитовые и кварцитово-слюдисто-хлори
товые), подстилающие, видимо, вышеуказанную 
досреднеюрскую вулканогенную толщу левого скло
на р. Акстафа-чай.

Указанный факт позволяет еще с большей уверен
ностью параллелизовать рассматриваемую толщу с 
лейасовой вулканогенной и сланцевой толщей Запад
ной Грузии, согласно вышеприведенным данным 
И. Г. Кузнецова и Ю. Вильзера.

К и р о в а б а д е  к и й  р а й о н

В Кировабадском районе, по данным работ 
К. Н. Паффенгольца (654, 656, 659, 664), наиболее 
полные разрезы юрской толщи наблюдаются в окре
стностях Кедабекского месторождения медных руд 
и Дашкесанского месторождения магнитного же
лезняка. Полный же разрез всей юрской толщи 
указанного района можно составить, лишь комбини
руя различные разрезы ее отделов.

Сводный разрез представляется в следующем 
виде (снизу вверх) (рис. 9):

1. Мощная (свыше 2 км) толща порфиритов, 
туфобрекчий, туфоконгломератов и туфогенпых по
род. В районе Чираги-дзор — Дашкесан толща 
эта не обнажается; в районе же Кедабека она хорошо видна к северу 
и югу от него, слагая крылья Дашкесанской синклинали; хорошо 
обнажается эта толща еще в районе Човдарского баритового месторожде
ния и в предгорьях к югу от колонии Георгиевской. К северо-западу 
от Кедабека, в средием и нижнем течении р. Дзегам-чай, эта толща, 
по данным исследований П. С. Бернштейна (856), также имеет широкое 
развитие. Указанная вулканогенная толща в общем слабо дислоциро
вана, и иа чем она залегает — неизвестно, так как подлежащие породы 
нигде ие обнажаются, а контакт их па юге с подлежащими верхнемело
выми отложениями тектонический.

2. Перекрывается указанная толща свитой кварцевых порфиров из
менчивой мощности (от 0—500 м и более). В районе Дашкесана и Чираги- 
дзора кварцевые порфиры обнажаются лишь, в виде «окон»; к северу же 
и югу от этих районов опи слагают сравнительно большие площади

Рис. 9. Нижняя 
и средняя юра. 

Кировабадский район.



(к северу от Кедабека и в районе оз. Гек-гёль). Кварцевые порфиры 
представляют весьма характерную породу и имеют вообще во всем Во
сточном Закавказье очепь широкое распространение, что свидетельствует 
о большой устойчивости этой фации.

3. Кварцевые порфиры перекрываются трансгрессивно, но с незна
чительным обычно угловым несогласием, новой вулканогенной толщей, 
представленной порфиритами, туфами, туфобрекчиями и туфогенными 
породами. Мощность колеблется от 800 до 1500 м и более. Фауна средне
юрского облика найдена в средних частях этой толщи (Pecten sp., Ostrea 
sp., Terebratula sp., губки, плохой сохранности аммониты); в самых же 
верхах ее, в глинистых песчаниках, в расстоянии около 2 м от лежачего 
бока пакрывающих их известняков лузитанского яруса, были найдены 
плохой сохранности аммониты, все же отнесенные В. П. Ренгартеном 
и П. К. Чихачевым к келловею.

4. Над вулканогенной толщей средней юры, вполне соответствующей 
таковой Аллавердского района, без углового несогласия располагается 
свита известняков верхпей юры (в висячем боку найдены Ptygmatis 
bruntrutana T h u r m . ) .

5. Над этими известняками залегает в Дашкесапском райопе, в ядре 
синклипали, новая вулканогенная толща (порфириты, туфы и туфогенные 
породы), достигающая в разрезе горы Кунак-гермас видимой мощности 
•в 500 м. Больше она нигде не встречена, и возраст ее, ввиду ненахождения 
фауны, остается ближе неопределимым. Характер изменения литологи
ческого состава пород вулканогенной толщи средней и верхней юры 
Дашкесанского района с указанием мощностей отдельных горизонтов 
и их изменчивости по простиранию и вкрест его хорошо иллюстрирован 
в таблице, приведенной в работе К. Н. Паффенгольца (654).

Б а с с е й п  р е к и  Т е р т е р а

Юрские отложения в вулкапогенной фации имеют обширное развитие 
и к юго-востоку от гор. Кировабада в бассейне р. Тертера. Сводный 
разрез по работам К. Н. Паффенгольца (649) представляется в 
следующем виде:

1. Наиболее древними породами юрской толщи являются п о р ф и 
р и т ы  (как бескварцевые, так и кварцевые, переходящие местами в 
кварцевые порфиры), туфобрекчии и частью туфогепные породы.

Указанная толща встречена в двух районах, не связанных друг с дру
гом— в северной части бассейна р. Тертера, где упомянутыми породами 
сложен на большом протяжении водораздельный с рр. Ганджа-чай и 
Геран-чай хр. Муров-даг (восточное окончание Малого Кавказа), и 
затем в бассейне среднего течения р. Тертера. В последнем.районе полоса 
нижнеюрских вулканогенных пород протягивается от устья р. Мейдан-чай 
в юго-востбчиом направлении, пересекает р. Тертер между сел. Чаректар 
и Имарат и уходит далее к юго-востоку в бассейне р. Хачин-чай, восточнее 
сел. Нарышты, слагая крупную вершину Каджа-гурт (2402 м).

В обоих районах нижне(?)-юрская вулканогенная толща вследствие 
тектонического усложнения налегает па верхнемеловые отложения.

Представлепа указанная вулканогенная толща преимущественно пла- 
гиоклазовыми порфиритами, бескварцевыми и кварцевыми, переходящими 
часто в кварцевые порфиры, не содержащие, однако, крупных вкраплен
ников кварца; последнее обстоятельство отличает эти кварцевые породы от 
таковых вышерасположенной толщи.



Вулканогенная толща хребта Муров-даг протягивается в северо-запад
ном направлении на большое расстояние в районы Кедабека (656) и Идже- 
вапа (Караван-сарая).

Фауна в вышеописанной вулканогенной толще встречена не была, но 
все же возраст ее был достаточно выяснен на основании ее стратиграфи
ческих соотношений с вышележащими кварцевыми порфирами и средне
юрской вулканогенной толщей, располагающейся под известняками 
верхней юры.

2. К в а р ц е в ы е  п о р ф и р ы .  Соответственно разрезу Кирова- 
бадского района и среднего течения р. Акстафа-чай вышеописанная ниж- 
не(?)-юрская вулканогенная толща перекрывается согласно толщей ти
пичных кварцевых порфиров. Мощность их довольно изменчива (от 200 
до 1000 м), и обнажаются они в районе сс. Ванклу, Арутюни-кюмеп (Кы- 
зыл-кая) и далее, вследствие смещения сбросом, по левому склону р. Тер- 
тера в районе сс. Имарат и Чаректар. Макроскопически кварцевые пор
фиры представляют весьма характерную породу серого цвета различных 
оттенков (в зависимости от степени выветрелости), с крупными вкраплен
никами кварца, часто в форме гексагональный бипирамид, достигающих 
в поперечпике 1—2 см. Нередко породы эти обладают довольно правильной 
столбчатой отдельностью. Переход кварцевых порфиров к нижне(?)-юр- 
ской вулканогенной толще постепенный, о чем свидетельствуют пачки 
кварцевых порфиров и порфиритов, прослаивающих подлежащую им 
вулканогенную толщу. Перекрываются же кварцевые порфиры трансгрес
сивно, но с малым угловым несогласием, среднеюрской вулканогенной 
толщей (включающей, может быть, и ааленский ярус).

3. В основании перекрывающей кварцевые порфиры бассейпа р. Тер- 
тера вулканогенной толщи наблюдается маломощный конгломерат с 
галькой кварцевого порфира.

Представлена эта толща туфогенными породами, порфиритами, туфами 
и туфобрекчиями; местами среди туфогенных и обломочных пород встре
чаются «глыбы» рифовых известняков. В последних к востоку отсел. Тром
бон найдена фауна брахиопод и кораллов; брахиоподы (Теге bra tula sp.), 
но заключению А. С. Моисеева, среднеюрского облика. В туфогенных 
песчаниках свиты Чардаклинского оврага был иайден деформироваипый 
аммонит, определенный Д. И. Иловайским как Parkinsonia sp. (529).

В самых верхах толщи, в районе ур. Даутты, в верховье правой 
ветви Кёгпа-Агдаванского ущелья была встречена однообразная фауна 
белемнитов среднеюрского облика. Выше располагается толща извест
няков верхней юры.

Как явствует из описания среднеюрской вулканогенной толщи бассейпа 
р. Тертера, стратиграфическое положение ее в точности соответствует 
таковому Кировабадского и Аллавердского районов. В указанных районах 
устанавливается довольно точно келловейский возраст верхов толщи; 
возраст же основания толщи с определенностью установлен быть не может 
ввиду пенахождения до сего времени фауны. Выше указывался факт транс
грессивного залегания вулканогенной толщи на кварцевых порфирах; 
в литературе по Кавказу нигде пе констатируется факт перерыва между 
лейасом и байосом, а только перерыв в верхах лейаса, соответствующий 
так называемой допсцкой фазе диастрофизма. Отсюда вытекает логическое 
следствие о возможности отнесения низов указанной вулканогенной 
толщи к самым верхам лейаса (ааленский ярус).

Такой вывод находится в согласии с разрезами средней юры по 
р. Араксу в Нахичеванском районе (см. ниже).



П у т и н с к и й  р а й о н

К юго-востоку от бассейна среднего течения р. Тертера юрская вулка
ногенная толща прослеживается вдоль северо-восточных склонов хребта 
Кырх-кыз. По данным исследований Б. А. Кантора (362) и маршрута 
1931 г. К. Н. Паффенгольца вдоль шоссе Герюсы—Шуша, указанные 
нижне- и среднеюрские вулканогенные толщи слагают весь район к юго- 
западу от гор. Шуши вплоть до Лысогорского перевала; в последнем 
пункте, вследствие надвига, нижне(?)-юрская вулканогенная толща 
ложится на нижнемеловые породы. Далее к юго-востоку от перевала 
указанные вулканогенные толщи слагают вершины Большой и Малый 
Кире в бассейне верхнего течения р. Кенделен-чай (Ишхан-чай).

Относительно распространения юрской вулканогенной толщи далее 
к югу, в Джебраильском райопе, никаких литературных данных не имеет
ся. Юрские отложения в вулканогенной фации известны лишь далеко 
к юго-западу от Лысогорского перевала, в Южном Запгезуре, по правую 
сторону р. Базар-чай (Бергушет).

Ю ж н о з а н г е з у р с  к и й  р а й о н

По данным исследований Л. К. Конюшевского (424), А. Коншина 
(416), В. Г. Грушевого и В. Д. Тучапского, в Южнозангезурском районе, 
по правую сторону р. Бергушет, в бассейне рр. Охчи-чай и Басут-чай, 
имеет сравнительно большое развитие вулканогенная толща средней юры. 
Наиболее подробно она исследована в бассейне р. Басут-чай В. Д. Ту- 
чапским.

Мощность указанной вулканогенной толщи не менее 1200 м\ воз
раст ее устанавливается по перекрывающим ее согласно известнякам 
верхней юры.

Литологически толща представлена преимущественно порфиритами, 
имея лишь в отдельных участках района прослои туфогенных пород, 
быстро выклинивающихся.

Подлежащие породы (кварцевые порфиры) в указанном районе встре
чены только вблизи Зангезурского медного месторождения. Этим районом 
оканчивается распространение нижней (?) и средней юры в вулканогенной 
фации па юге Закавказья.

Н а х и ч е в а н с к и й  р а й о н

Далее к западу фация отчетливо меняется, и в пределах Нахичеван
ского района и соседнего с ним к северо-западу бассейна р. Восточный 
Арна-чай средняя юра констатирована преимущественно в песчаниково- 
известняковой фации. Указанные районы в литературе хорошо освещены 
работами К. Н. Паффенгольца (652) и П. Бонне (924, 927, 928). Лучший 
разрез юры указан П. Бонне (916) еще в1909 и1911гг. в райопе Джульфы, 
в бассейне небольшого левого притока р. Аракса, р. Неграм-чай. Район 
этот был посещен также и К. II. Паффепгольцем летом 1931 г. во время 
работ в Даррыдагском райопе и интересен также своим разрезом верхнего 
мела и эоцена.

Разрез юрской толщи этого района, по П. Бонне, представляется в 
следующем виде.

Над твердыми доломитизировапными кавернозными известняками 
верхнего (?) триаса (без фауны) располагается без углового несогласия:



1. Покров порфиритов основного типа. Возраст, повидимому, лейасовый, 150—200 м
2. На порфиритах без углового несогласия, но трансгрессивно залегает сред

неюрская толща пород, имеющих в основании горизонт песчаников аален- 
ского яруса С Lamellibranchiata (Ostrea, Pholadomya e t c . ) .................2—5»

3. Песчанистые известняки с Sonninia sowerbyi М ii 1 1., Pecten silenus d’O г b.,
P. textorius S c h 1 о t h., P. pumilus L a m., Pleuromya elongata 
(M̂ ii n s t . ?) A g ., Pho ladomya re ticu la ta A g., Os traea sp., P leuro tomaria 
sp., Belemnites sp................................................................................................... 10 >>

4. Серые мергели и глинистые сланцы (аргиллиты) с Phylloceras circe Н ё b.,
Ph. disputabile Z i 11., Ph. mediterraneum N e u m., Ph. velaini M u n.- 
C h a i m ,  в сопровождении Posidonomya alpina G r a s  var. striatula 
G e m  in..............................................................................................................  40—50 »

5. Серые известняки c Oppelia subradiata S o w .  и многими типичными сре
диземноморскими формами (Phylloceras viator d’O r b., Ph. deslongchampsi 
B r a s . ,  Ph. mediterraneum N e u m., Ph. disputabile Z i 11., Ph. velaini 
M u n.-C h a 1 m., Lytoceras pygmaeum d ’O г b., Strigoceras truellei d ’O r b., 
Lissoceras cf. oolithicum d’O r b., Cadomites linguiferus d’O г b., Stephano- 
ceras humphriesianum S o w . ,  Parkinsonia parkinsoni S o  w., P. ferrugi- 
nea O p p . ,  P. schloenbachi S c h 1 i p p e, Perisphinctes martinsi d ’O r b., 
Morphoceras cf. dimorphum d’O г b ..................................................................  0 >>

0. Серые известняки c Oppelia fusca Q u e n s t. в сопровождении многих ти
пичных обычных средиземноморских форм (Oppelia aspidoides O p p . ,  
Lytoceras tripartitum R a s p . ,  L. adeloides К u d., Lissoceras psilodiscus 
S c h 1 о e n b., Cadomites rectelobatus H a u., Parkinsonia neuffensis Opp. ) .  
Кроме того, несколько форм, более характерных для следующего гори
зонта: Phylloceras disputabile Z i t t . ,  Strigoceras truellei d’O r b . ,  Par
kinsonia parkinsoni So w. ,  Perisphinctes martinsi d’O r b ...........................15 »

7. Серые известняки, содержащие в изобилии Oppelia aspidoides O p p . ,  в со
провождении нескольких Phylloceras, Parkinsonia parkinsoni S o w . ,  Pe
risphinctes martinsi d ’O г b ................................................................................ 10 >>

8. Серые мергели, содержащие Phylloceras f la be lla turn N e u  m., Ph. cf.
zignoi d’O r b., Sphaeroceras bullatum d ’O r b., Sph. microstoma d ’O г b., 
Macrocephalites sp., Perisphinctes orion O p p . ,  P. cf. virgulatus Q u., Po
sidonomya dalmassi D u m.

Толща мергелей перекрывается верхнемеловыми конгломератами. 
П. Бонне в одной из своих работ 1922 г. (924) относит свиты 3—5 к байосу, 
свиты 6—7 — к бату и серые мергели (8) над среднеюрской толщей —
к келловею.

Указанный автор отмечает, что серия отложений байос—бат замеча
тельно походит на мезозой Нижних Альп. Фауна нижнего байоса 
имеет мелководный характер; фауна же всех вышележащих свит за 
редкими исключениями имеет глубоководный характер и представлена 
почти исключительно аммонитами с преобладанием Phylloceras и 
Lytoceras.

Заметим, что П. Бонне указывает Parkinsonia parkinsoni вплоть до верхов 
бата, в то время как в Западной Грузии, по данным Б. Ф. Мефферта (569), 
в соответствии с последними стратиграфическими данными Николеско 
для средней юры Parkinsonia parkinsoni должна характеризовать лишь 
верхний байос.

К северо-западу от Нахичевани, в райопе сел. Азнабюрт, П. Бонне 
(937) в 1911 г. и К. Н. Паффенгольцем в 1931 г. (652) была встречена 
толща песчанистых известняков и более чистых известняков среднеюр
ского возраста, залегающая, как и в районе Джульфы, на известняках 
верхнего (?) триаса. П. Бонне (937) расчленяет указанную толщу на осно
вании изученной им фауны этих отложений следующим образом (снизу 
вверх): 1

1 N i с > 1 е s с о, Etude monographique du genre Parkinsonia. Mem. S. G. F r.t 
N. S., t. IV, fasc. 2, 1928.
8 Геология СССР, т. X, ч. I



1. Песчанистые известняки с Emileia polysphides W a a g .  и Lamellibranchiata.
2. Слоистые мергели с деформированными аммонитами (Phylloceras circe Heb.?).
3. Известняковые банки с богатой фауной аммонитов (Oppelia subradiata

S o w. ,  Phylloceras deslongschampsi B r a s . ,  Parkinsonia parkinsoni S o w . ,  
и т. Д.).

4. Известняки с богатой фауной аммонитов Oppelia fusca Q u e n.
5. Известняки c Sphaeroceras bullatum d’O r b.
П. Бонне отмечает, что нижнего мела здесь нет, но, может быть, он 

представлен слоями без фауны, покрытыми известняками с аммонитами 
(плохой сохранности), близкими к некоторым враконским формам, в част
ности к Mortoniceras proratum C o q . ,  а также Baculites и Inoceramus.

У к азан н ая  толщ а ю рских п ород слагает синклиналь, протягиваю 
щ ую ся от сел . А знабю рт к востоко-ю го-востоку н а  протяж ен ии  около  
5— 6 км. В  ядр е этой синклинали , к востоку от сел ен и я , зал егает б ез  
угл ового  н есогласи я  с подлеж ащ им и известнякам и толщ а типичных пор- 
фиритов, местами кварцевы х.

К северо-востоку отсел. Азнабюрт, в бассейне правого притокар. Джаг- 
ры-чай также встречены среднеюрские песчанистые известняки и известко- 
вистые песчаники. Обнажаются они с почти вертикальным падением в виде 
узкой прерывистой полосы вдоль сброса по юго-западной границе синкли
нали,  сложенной верхиемеловыми известняками и мергелями. Непосред
ственно в. лежачем боку юрских отложений обнажаются известняки верх
него (?) триаса.

Кроме указанных мест, среднеюрские отложения были еще встречены 
К. Н. Паффенгольцем в небольшой продольной долине к северо-западу 
от сел. Азпабюрт (в 3,5 км), также вдоль тектонического нарушения.

По данным П. Бонне, среднеюрские отложения наблюдаются еще в вер
ховье р. Джагры-чай (район сел. Огбин и Гарадис).

Б а с с е й н  р.  В о с т о ч н ы й  А р п а - ч а й

Ю рские отлож ения в бассейпе р . Восточный А рпа-чай имеют ничтож 
ное развитие; констатированы  они лишь в бассейне средн его  течения, 
р. Б илява-чай  —  крайнего ю ж ного левого притока его. В  ук азан ном  
районе в продольной тектонической долине в 4— 5 км к востоку о т с е л . Т а
нинам, н а  перевале и з бассейн а р . Б илява-чай в К азм а-дар а (м еж ду  
верш инами Б и над-А л и  и Д ем л я р ) н а  площ ади развития триасовы х и звест
няков встречена толщ а глинисты х сланцев и известковисты х мергелей  
с тонкими (1 0 — 15 см) редкими прослоям и плотны х известняков (в вер хах  
толщ и). В  основании толщ и наблю дается сильно песчанисты й известняк  
серо-зелен оватого цвета; вся площ адь вы хода среднею рской толщ и около  
0 ,5  км2, при мощ ности свиты около 40 м. В средней  части и в ер хах  свиты  
встречена обильная аммонитовая ф ауна типичного среднею рского облика. 
К сож ал ен и ю , ф ауна эта пока ещ е н е  обработана, но мож ио утверж дать, 
что она идентична таковой из отлож ений средней  юры района сел . А знабю рт  
и Д ж ульф ы  (см. выше).

Далее к западо-северо-западу в пределах Армении вплоть до Ленин- 
акапа юрских отложений не известно.

** *

Подводя итоги всему вышесказанному о нижне- и среднеюрских отло
жениях Восточного Закавказья, можно сделать следующие выводы.

На северо-востоке, востоке и юго-востоке Восточного Закавказья 
нижне- й среднеюрские отложения развиты в типичной вулканогенной



фации. Западнее меридиана Ордубада эта фация резко меняется, и в Нахи
чеванском районе средиеюрские породы представлены почти исключительно 
в песчаниково-известняковой фации. Лейас же выражен и в Нахичеван
ском (Джульфинском) районе порфиритами основного типа. Перерыв 
констатируется всюду в верхах лейаса (перед ааленским ярусом). Интерес
но отметить в Нахичеванском районе отсутствие верхней юры, наблюдае
мой всюду на северо-востоке Малого Кавказа и к востоку от меридиана 
гор. Ордубада.

В заключение следует указать, что все вышеописанные нижне- и сред
неюрские отложения ие влагоемки и никаких водоносных горизонтов 
не заключают. Кварцевые порфиры, залегающие в верхах лейаса (?) 
под отложениями ааленского яруса, являются нередко, при наличии 
на соответствующей глубине интрузивных пород, вместилищем медных 
и серно-колчеданных месторождений «кедабекского» типа.

Верхнеюрские отложения Восточного Закавказья

В пределах восточной части Закавказья отложения верхней юры, 
выраженной почти исключительно в известняковой фации, имеют сравни
тельно небольшое развитие. Встречаются они обычно в средней части 
горных районов, в ядрах сииклипалей и подстилаются с незначительным 
(большей частью) угловым несогласием мощной вулканогенной и песча
никово-сланцевой толщей средней юры. Описание районов развития 
верхиеюрских известняков (I—VIII) поведем с запада на восток.

I. Наибольшего развития верхнеюрские известняки достигают в бас
сейне левых притоков р. Акстафа-чай, в Армутлипско-Иджеванском 
районе, слагая эффектные обрывы синклинального хр. Дали-даг.

В известняках этого района найдена лишь скудная малохарактерная 
микро- и макрофауна, почему дробное возрастное расчленение их невоз
можно. Сводный литологический разрез известняковой толщи района 
хр. Дали-даг. представляется весьма однообразным. Представлена толща 
известняками, мергелями и мергелистыми известняками, переслаивающи
мися друг с другом без определенной закономерности. Цвет варьирует 
от серого до желтоватого и зеленоватого со всевозможными оттенками. 
Сложение большей частью плотное; часто порода сильно трещиновата. 
Под микроскопом основная масса обычно мелкозернистая кальцито- 
вая, переполненная нередко мелкими, обыкновенно округлой формы 
псевдооидами. Среди редких органогенных обломков И. Э. Карстенсом 
определены: Nullipora ( Lithothamnium) , Rotaliidae, Echinodermata, 
Bryozoa (?) и др.

Мощность всей толщи известняков достигает 500 м. Скудная макро- 
фауна (устрицы и другие пелециподы верхпеюрского облика), найденная 
в низах толщи, находится в обработке у В. Ф. Пчелипцева.

Известняки обычно имеют псевдоолитовое строение, чем они, по заклю
чению И. Э. Карстенса, чрезвычайно напоминают титонско-неокомские 
экзотические глыбы известняков, встречающиеся в Кахетинском хребте, 
а также титонско-неокомские известняки района Красных Колодцев 
в ССР Грузии. В. Ф. Пчелиицев (682), обработавший фауну известняков 
последнего из указанных районов, определенно относит их к титонскому 
ярусу. К этому ярусу необходимо, повидимому, отнести и толщу извест
няков хр. Дали-даг.

К северо-востоку от хр. Дали-даг, по левобережью р. Акстафа-чай, в 
районе сс. Нижний Агдан — Кирдеван (Шираз) имеют большое развитие



кремнистые известняки и кварциты, являющиеся фацией той же 
верхыеюрской известняковой толщи. Кремпистые известняки под микро
скопом обладают мелкозернистым строением; основная масса кальцито- 
вая. Заметно большое количество очень мелких органогеппых остатков 
округлой формы, частью кальцитовых, частью состоящих из радиально- 
лучистого халцедона. Часть этих организмов, по заключению И. Э. Кар- 
стенса, вероятно, фораминиферы, кремнистые же тела, возможно, радио
лярии (У), по скорее те же окремпенные фораминиферы. В некоторых 
участках наблюдается почти полное окремнение породы, и она переходит 
в типичный кварцит. В последнем под микроскопом видны уже большие 
участки с радиально-лучистым строением (халцедон), большей лее частью 
порода распадается на сферолиты (?) диаметром до 0,1 мм. Очень редко 
встречаются неправильной формы участки вторичного кварца с зубчатой 
структурой.

Подобные кварциты слагают громадные обрывы по ущелыо р. Агры- 
чай (в районе развалин церкви Сурп-Саркис).

Небольшую синклиналь горы Апаче-кар к юго-востоку от восточной 
оконечности хр. Дали-даг слагают известняки, представляющие другую 
фацию той же верхпеюрской толщи и отвечающие стратиграфически раз
резу нижней части хр. Дали-даг. Известняки горы Апаче-кар толсто
слоистые и массивные, местами брекчиевидные, полукристаллические. 
В шлифах известняков горы Апаче-кар В. П. Нехорошев по сборам 
Е. Н. Дьяконовой-Савельевой (312) обнаружил разрезы мшанок, от
несенных им к роду Monotrypa подпорядка Trepostomata.

По заключению В. П. Нехорошева, род Monotrypa хотя и является 
по существу нижнепалеозойским, но представители его имеются и в мезо
зойских отложениях, вплоть до верхпей юры.

Стратиграфическое положение известняковой толщи района хр. Дали- 
даг находится в полном соответствии с положением таких же известняков 
в Кировабадском районе, где наиболее полпый разрез нх наблюдается 
в горе Кяиаз (см. ниже, описание района V).

Для соседнего к северо-западу Аллавердского района имеются ука
зания Г. Абиха (881) об оксфордском возрасте обломочных известняков 
и зеленокаменпых пород Ляльварских гор. Но, по последним данным де
тальной съемки Аллавердского района, проведенной В. Г. Грушевым (272), 
в указанном районе известняков не имеется, вулкапогенная толща 
района рудных месторождений относится определенно к доггеру, а лабра
доровые порфириты горы Ляльвар могут оказаться и третичными (но 
В. Г. Грушевому).

II. Следующие к юго-востоку выходы верхнеюрскпх известняков на
ходятся в районе сс. Ново-Ивановка и Ново-Саратовка, в бассейне верх
него течения р. Дзегам-чай. Впервые известняки эти без указания их 
точного возраста показаны на карте пятиверстного масштаба, составлен
ной Г. М. Смирновым (761).

Работами 1925 г. в Кедабекском райопе (636) и маршрутом по р. Дзегам- 
чай в 1929 г. К. Н. Паффенгольцу удалось доказать непрерывную связь этих 
известняков с заведомо верхнеюрскими известняками района сел. Кала- 
кепт к юго-западу от Кедабека. Указанные известняки встречены всюду 
в синклипальпом залегании, наибольшая мощность их (около 800 м) 
наблюдается в районе сс. Ново-Ивановка — Ново-Саратовка; в районе 
сел. Кала-кепт видимая мощность известняков достигает всего 200 м.

Синклиналь верхиеюрских пород района сс. Ново-Ивановка — Ново- 
Саратовка протягивается в юго-восточном направлении до сел. Кала-кент,



где вследствие подъема ее оси к юго-востоку выходит иа воздух, оканчи
ваясь небольшой изолированной синклинальной вершинкой по правому 
склону р. Кала-кент-чай, против сел. Кала-кент. К западо-юго-западу 
от сел. Кала-кент наблюдается вторая синклиналь, связанная широким, 
но коротким антиклинальным сводом с первой, однако падение ее оси до
вольно крутое и обратное, т. е. на юго-восток, почему к западу она про
слеживается всего на 5 км.

Первая — осповиая — синклиналь прослеживается на протяжении 
около 25 км. Приблизительно по середине этого расстояния, к северо- 
востоку от основной синклинали, в районе сел. Кичик-Карамурад, наблю
дается третья синклиналь, соединенная с главной весьма узкой антикли
нальной перемычкой. По условиям рельефа указанная синклиналь про
тягивается (как и вторая) всего на 5 км. Расстояние между осями складок 
2—4 км.

Известняки большей частью серого цвета (местами до темносерого), 
плотные, трещиноватые, неправильно- и грубослоистые, часто изобилуют 
неопределенными ближе кораллами. По своему стратиграфическому поло
жению они соответствуют верхнеюрским известнякам Дашкесанского 
района.

III. Непосредственно в Кедабекском районе, в 10 теле к востоку от 
сел. Кедабек, верхнеюрские известпяки слагают небольшую ьершину 
в окрестиостях сел. Ново-Спасского.

Залегание известняков синклинальное; площадь, ими занятая, около 
1 км2. Макроскопически порода идентична вышеописанной района 
сс. Ново-Ивановка — Ново-Саратовка — Кала-кент. Видимая мощность 
их здесь всего 20—30 м\ они иптрудированы гранодпоритами и перекры
ваются без углового несогласия толщей туфов серо-синеватого цвета. 
Мощность туфов около 20—30 ле; порода в силу своего сложения сильно 
выветрелая. Под микроскопом это ясно обломочная порода с зернами 
разных структур (темной микролитовой лавы). Видпы обломанные зерна 
плагиоклаза, пироксена (авгит) и весьма редкие зернышки кварца. Це
мент хлоритовый и глинистый в небольшом количестве. Местами цемент 
почти отсутствует, и порода представляет типичный кристаллический туф, 
состоящий из зерен и обломков минералов.

В соседнем к востоко-юго-i остоку Дашкесапском районе (654) верх
неюрская вулканогенная толща имеет большое развитие. Представлена 
она перемежающейся толщей порфиритов, туфов и туфогенных пород. 
Видимая мощпость этой толщи в разрезе горы Кунак-Гермас достигает 
500 м. Фауны в этой толще не найдено, почему возраст ее надо считать 
верхнеюрским лишь условно.

IV. В Дашкесапском райопе верхнеюрские известняки слагают об
ширную пологую синклиналь в районе сел. Дашкесан — Заглик — Амир- 
вар — Дастафур.

По простиранию они прослеживаются на 20 км , а вкрест — на 
8—10 км , наибольшая мощность около 200 м. Известняки часто обнажа
ются в виде эффектных карнизов, издали бросающихся в глаза (гора 
Эйнал-тахта у сел. Дастафур и гора Шару-кар у сел. Заглик).

Известняки большей частью серого цвета, плотные, трещиноватые* 
содержат прослои туфогеипых известняков, много не определимых ближе 
кораллов. В висячем боку известняковой толщи у сел. Мушабаг найдена 
Plygmatis bruntrutana Т й н г ш. (но определению В. Ф. Пчелипцега), 
характеризующая лузитапский ярус верхней юры. Подстилается извест
няковая толща туфогеппой свитой, в самых верхах которой, в расстоянии



около 2 м (по вертикали) от лежачего бока известняков, была найдена 
по р. Амир-вар-су фауна. Среди нее оказались плохой сохранности части 
аммонитов и белемниты, которые, по предварительному определению 
В. II. Ренгартена и П. К. Чихачева, все же позволяют отнести их к кел- 
ловею. Мощность известняков изменяется весьма постепенно от 0 до 200 м 
и больше. Наименьшая мощность, доходящая до полного видимого выкли
нивания, наблюдается к югу от сел. Шахвалатлу (на север от сел. Даста- 
фур). Выклинивание известняков идет в направлении с юго-востока на 
северо-запад по линии сс. Кияхлы — Заглик; увеличение мощности 
происходит к юго-западу от этой линии.

На колебания уровня дна бассейна, в котором отлагались известняки, 
указывают пачки известняков, находимые среди туфогенпых пород непо
средственно к северу и западу от сел. Мушабаг, а также прослаивание 
известняков туфогенной породой в разрезе горы Шару-кар, к югу от 
сел. Заглик. Чувствуется определенная близость берега, на что указывают 
еще окремнелые куски древесины, находимые в загликской алунитовой 
толще (несомненно они были снесены с близлежащей суши).

Свиту известняков перекрывает без углового несогласия верхнеюр
ская (?) толща вулканогенных пород — норфиритов и их туфов. Незна
чительное количество галек известняка, находимых иногда в основании 
этой толщи, необходимо объяснить частичным размывом известняков в 
связи с упоминавшимися выше колебаниями уровня водного бассейна.

Видимая наибольшая мощность этой толщи достигает в разрезе горы 
Кунак-Гермас до 500 м. В этой толще замечается та же последователь
ность в отложении пород, что и в среднеюрской вулканогенной толще, 
а именно: покровы порфиритов на северо-востоке (по северному крылу 
синклинали) и туфогенные породы на юго-западе (по южному крылу 
синклинали).

Таким образом отсюда можпо вывести определенное заключение о том, 
что центры вулканических извержений почти не перемещались в течение 
средне- и верхнеюрской эпохи.

Фауны в этой толще найдено не было, окремнелая же древесина из 
алунитовой толщи была определена М. Д. Залесским (654, стр. 13) как 
Dadoxylon pafjenholzi Z a l e s s k y .  Для возраста древесина эта ничего 
не дает, так как встречается начиная с палеозоя.

К юго-западу от Дашкесанского района, в бассейне правых притоков 
р. Шамхор-чай, в районе сел.Кабах-тапа, Г. Абих(<Ш\стр.57)*еще в 1862г. 
встретил в верхних слоях весьма мощной толщи обломочных пород «диаба
зового и диоритового» типа, похожих, по его данным, на «зеленые диаба
зовые псаммиты» района Лысогорского перевала и горы Лачин в Шушин- 
ском районе, довольно обильную аммонитовую фауну, якобы предста
вляющую лузитанский ярус. Вот список форм, приводимых Г. Абихом 
(с заменой родовых названий более современными): Phylloceras tatricum 
R u s e  h., Sowerbyceras tortisulcatum d ’ 0  r b, Ochetoceras canalicula- 
tum M i i n s t . ,  Peltoceras annulare R e i n . ,  Lissoceras erato d ’ O r  b., 
Hecticoceras hecticum H a r t  m., Ammonites sulciferus 0  p p., Perisphinctes 
orion Opp . ,  Belemnopsis calloviensis O p p .

У Г. Абиха имеется еще указание на нахождение в верховье (?) р. Шам- 
хор горизонта с Peltoceras athleta Op p .

Все вышеперечисленные формы представляют смесь верхнеюрских 
форм от келловея до лузитанского яруса включительно, что связано, 
вероятно, с неточностью сделанных Г. Абихом предварительных опреде
лений. Повидимому, здесь имеется вулканогенная фация келловея.



Фото 6. Гора Xуступ в Зангезурском районе ССР Армении. Юрская 
вулканогенная толща и известняки нижнего мела.

Фото В. Г. Г р у ш е в о г о .

Фото 5. Гора Тапасар-даг в Кафанском районе ССР Армении. Верхне
юрские известняки.

Фото В. Г. Г р у ш е в о г о .



Во всяком случае в районе сел. Кабах-тапа и южнее залегает, па осно
вании всех известных но настоящее время фактов и стратиграфических 
соотпошеиий, доверхнеюрская вулкапогенная толща, под которую уходят 
далее к югу вследствие надвига верхнемеловые (сенои и турон) и нижне- 
третичные отложения.

Резюмируя вышесказанное, необходимо притти к выводу, что отложе
ния лузитанского яруса в чисто вулканогенной фации в Восточном Закав
казье не известны.

V. Наиболее полный разрез верхнеюрских известняков в Кировабад-' 
ском районе находится в горе Кяпаз, представляющей уцелевшее от де
нудации ядро плоской синклинали. Площадь, занятая известняками, до
стигает всего около 2 км2. Гора Кяпаз, абсолютная высота вершины кото
рой равпа 2980,6 м, видна в хорошую погоду со многих пунктов Киров- 
абадской равнины, эффектно выделяясь своими зубчатыми вершинами, 
которые В. В. Богачев (121 и 126) сравнивает с известной группой «Три 
зуба» в доломитах Тироля. Разрез горы Кяпаз следующий (снизу вверх):

1. Желтовато-белые доломитизированные известнЬки с кораллами, неболь
шими устрицами Nerinea sp., Terebratula sp. В. В. Богачевым здесь опре
делены: Isastraea cf. helianthoides G о 1 d f. и Nerinea cf. terebra S C h ii b t.

2. Красноватый детритусовый известняк*. Найден Belemnites sp.
3. Красноватый песчаник с небольшими устрицами и белемнитами (Belemni

tes sp. ex gr. В. has talus В 1 a i n v .), мощность ничтожная.
4. Серые и желтовато-белые известняки, как и ниже.

Общая мощность известняковой толщи, горы Кяпаз около 400 м.

Нижнюю половину известняковой свиты (горизонт 1) горы Кяпаз 
можно с уверенностью параллелизовать литологически и фаунистически 
с известняковой толщей Дашкесанского района. Аналогом верхней поло
вицы известняковой толщи горы Кяпаз, может быть, следовало бы считать 
в Дашкесанском районе вулканогенную толщу района горы Кунак- 
Гермас; возраст обеих параллелизуемых толщ скорее всего следует счи
тать титоиским.

Палеонтологические определения фауны горы Кяпаз В. В. Богачевым 
следует рассматривать как весьма предварительные, так как сам автор 
неоднократно указывает, что отсутствие в Баку и Тбилиси соответствую
щих монографий по юрской фауне не позволило ему обработать собранный 
материал с достаточной полнотой.

В озв р ащ аясь  к р ай оп у А рм утлы -кульп (стр . 115), сл едует  ук азать , 
что известн яковую  толщ у х р . Д ал и -даг  м ож но литологически разделить  
на две свиты, причем песчанистый и мергелисты й известняк  основания  
верхней  скиты долям и соответствовать по возр асту  красноватом у детри- 
тусовом у и звестн я к у  горизонта 2-го р а зр еза  горы К я п а з. Таким образом  
толщ и известняков, слагаю щ ие обрывы хр . Д ал и -даг  и горы К я п а з, 
долж ны , видимо, представлять оксф ордский, лузи тан ск ий , ким еридж - 
ский яр усы  и титон, отлож ений ж е  лузитанского я р уса  в вулканогенной  
фации в В осточпом  Зак авк азье пока не известно. К елловей  в Д аш к есан 
ском районе п редставлен  в туф огенной фации.

V I. Далее к юго-востоку верхнеюрские известняки имеют сравнительно 
большее развитие в бассейпе среднего течения р. Тертер.

Известняки этого района несколько отличаются фациальпо от преды
дущих, они часто песчанисты, местами имеют большую примесь туфоген
ного материала и прослаиваются изредка типичными туфобрекчиями.

Указанные известняки имеют развитие в двух разобщенных друг от 
друга районах. По левому склопу р. Тертер они протягиваются в виде



узкой полосы, хорошо выраженной орографически (карниз), от ур. Чин- 
дар-булак мимо сс. Гасанриз, Кегна-Агдаван и Багырсак до впадения 
р. Мейдан-чай в р. ЛеЕ-чай. По правую сторону р. Тертер указанные из
вестняки слагают довольно обширную плоскую синклиналь в области 
водоразделов р. Тертер с рр. Хачин-чай и Кабарта-чай (район сел. Ахмах- 
лы — Чалдаран — Баллу-кая — Довшанлу). От водораздела к югу ука
занная синклиналь переходит в моноклипаль с юго-юго-восточным паде
нием, общая мощпость известняков достигает около 200 м. ‘

Лучший разрез этой толщи записан (снизу вверх) в районе сел. Ахмахлы 
по левому склону р. Хачин-чай (рис. 10).

1. Грубозернистый средне- и толстослоистый из- 
вестковистый песчаник (кварцево-полевошпа-

.товый) сиренево-лилового цвета, переходя
щий быстро в

2. серый и красноватый оолитовый известняк 
толсто- и среднеслоистый, полукристалличе
ский, кверху слегка песчанистый. Падение 
ЮЗ 210° [__ 10°. Выше выходит полукристал
лический известняк розовато-красноватого 
цвета. Мощность всей 2-й свиты свыше 70 л*.
На плоскостях наслоения известняков встре
чаются железистые стяжения кирпично-крас
ного цвета.

3. Далее вверх по крутому склону встречаются высыпки типичной туфобрек- 
чии сиренево-лилового цвета; обломки представлены выветрелым рогово- 
обманково-плагиоклазовым порфиритом. Выше дороги, что идет от 
сел. Ахмахлы на северо-восток, туфобрекчий прослаиваются пачками из
вестняков.

4. У основания крутого склона обнажается песчанистый оолитовый известняк 
грубослоистый, красновато-серого цвета.

5. Выше вновь высыпка (крутой склон) типичных туфобрекчий, идентичных . 
предыдущим.

С. Над ними, за пологим гребнем у родника, выход пачки известняков с обиль
ной фауной гастропод и кораллов. Гастроподы, по предварительному 
определению В. Ф. Пчелинцева, идентичны таковым из лузитанских из
вестняков Дашкесанского района (654).

7. Выше вновь выходы типичных туф обрекчий........................................  20—25 м
3. Над ними, под вершиной гребня правого склона балки, обнажается в виде 

карниза, опоясывающего вершину, светлосерый толстослоистый извест
няк .............................................................................................................  около 20 м.

Рис. 10. Верхняя юра. 
Хачин-чай.

Мощпость е с о г о  вышеприведенного разреза (слои 1 —8 )  достигает 
200м. В известняковой толще района левобережья р. Тертер (с. Гасанриз) 
прослоев туфобрекчий значительно меньше, но примесь туфового элемента 
в шлифах известняков наблюдается часто.

Стратиграфическое положение вышеописанных известняковых толщ 
находится в полном соответствии с положением верхнеюрских известня
ков Кировабадского района (654) и района Армутлы-кульп (649) (к вос
току от сел. Аллаверды).

13 бассейне р. Тертер вышеописанпые известняки без углового несо
гласия подстилаются определенно среднеюрской вулканогенной толщей, 
перекрываются же несогласно меловыми отложениями.

VII. Далее к юго-юго-востоку от бассейна среднего течения р. Тертер 
известняки верхнеюрского возраста имеют обширное развитие в Шушин- 
ском районе.

Для этого района имеются весьма краткие данные, в большей части 
уже устарелые, Г. Абиха (2  и 887) и Ж. Валентина (1016). Новые данные 
1931 г. геолога Азгеолбазы Н. С. Симонова в печати не появились, неко



торые сведения известны по его докладу в ЦНИГРИ. Краткие сведения 
опубликованы А. Н. Соловкиным (1934 и 1935 гг.). Кроме того, 
К. Н. Паффенгольцем совершен маршрут по шоссе из Нахичевани 
через Шушу в Агдам в 1931 г., а В. П. Ренгартеном сделаны наблю
дения в 1938 г.

По наблюдениям В. П. Ренгартена, в ядре узкой антиклинали у 
ос. Дагдаган и Кущилар, к северо-востоку от гор. Шуши над вулканоген
ной средней юрой залегают грубые песчаники (30 .и) с келловейскими 
пелециподами и брахиоподами, а выше — белые кремнистые известняки 
^мощностью до 100 м) с богатой фауной аммонитов келловея ( Phylloceras, 
Hecticoceras, Perisphinctes). Все это трансгрессивно перекрыто титон- 
скими известпяками.

Следующий к югу тектонический элемент представлен моноклинально 
падающим к северо-востоку плато гор. Шуши. Известняки Шушинского 
плато очень плотны, крепки, мелкозернисты, большей частью светлосе
рого, реже темноватого цвета. По вертикали различные горизонты извест
няков сильно варьируют: в верхних слоях преобладают светлые мелкозер
нистые, доломитизированные разности, обычно средне- и толстослоистые. 
Н. С. Симоновым собрана довольно богатая фауна (преобладают теребра- 
тулы и неринеи), пока не обработанная. Г. Абих (2, стр. 33), не встретив 
характерной фауны (им определены: Callamophyllia, M ontlivaultia, 
Trochosmilia, Apiocrinus, Terebratula sella S о w e г b у (?), T . perovalis 
E o e m ,  T . hippopoides A b i c h, Rhynchonella pinguis О p p e 1, Nerinea 
mandelslochi B r o u n ) ,  колебался в определении возраста шушинских 
известняков между юрой и нижним мелом. По предварительным опре
делениям фауны, собранной Н. С. Симоновым, возраст этих известняков 
все же необходимо считать верхнеюрским. Такому выводу отнюдь не 
противоречат и все выясненные стратиграфические соотношения. Шушин- 
*ские известняки трансгрессивно перекрыты отложениями верхнего 
.альба и являются свитой более молодой, чем келловей Дагдагана.

Б ол ее определенно вы сказы вается о возрасте ш уш инских и звестняков  
Ж . В алентин (1016, стр. 201); им были найдены  в в ер хах  толщ и бр ахи оп о-  
ды, среди  которы х определена Rhynchonella inconstans, указы ваю щ ая, 
по его заклю чению , на титон.

И звестняки района гор . Ш уш и залегаю т с отчетливым угловы м н есо 
гласием  на среднею рской вулканогенной  толщ е. Этот факт сл едует подчерк 
нуть, так как на всем протяж ен ии  от р. А кстаф а-чай до р . Т ертер  вклю 
чительно угл ового  н есогл аси я  м еж ду  указанны м и толщ ами не зам еча
лось. К ак  увидим  н и ж е, при описании верхн ей  юры З а н гезу р а , дал ее к 
ю го-западу трансгрессивное залеган ие верхней  юры сказы вается ещ е резч е.

И звестняки Ш уш инского плато слагаю т пологую  м оноклиналь, п а
даю щ ую  н а северо-восток  и у ход я щ ую  быстро под туф огенны е породы  
верхнего ал ьба. К ром е келловея Д агдаган а , еще далее к север о-восток у  
верхнею рские известняки , по данным Г. А б и х а и  Ж . В ален ти на, появляю тся  
вновь у ж е  н а  границе степи, в районе сел . А ранзам ин —  П и рдж ам ал  
и вершин К ы зы л-кая и К ы з-каласи . В ы ходят известняки  эти и з-п од  
верхнемеловых отлож ений  в антиклинальном  поднятии общ екавказского  
простирания.

Известнякц грубо-оолитовые, красновато-белые и светложелтоватые, 
«сходные с мрамором, изобилуют кораллами. Г. Абих относит их опреде
ленно к верхней белой юре; им определены: Chaetetes capilliformis M i c h . ,  
Heteropora tenuissima E t a 11 о n, Agaricia granulata M ii n s t., Maean- 
drina lotharinga M i c h . ,  Astraea cavernosa S c h l o t h . ,  A. limbata



G о 1 d f., A. castellum М i с h е 1 i n, A. micromata Q u e n s t . ,  Apiocri- 
nus sp. (rosaceus S c h l o t h .  ?), Trichi tes sp. и др.

Ж. Валентином (1016, стр. 197—198) пайдепы здесь маленькие брахио- 
поды, теребратулы, теребратулины, иглы ежей и др.

От гор. Шугаи к юго-востоку верхпеюрские известняки протягиваются 
приблизительно на 30—40 км и затем скрываются под более молодыми 
отложениями Джебраильского и Карягипского районов, геологически 
почти совершенно не изученных.

VIII. Последним районом развития верхнеюрских известняков в юго- 
Восточном Закавказье является правобережье среднего течения р. Базар- 
чай, к югу от гор. Борис Армянской ССР.

В литературе район этот освещен А. Коншиным (415), А. Эрном 
(874) и Л. К. Конюшевским (424). Наиболее полно известпяковые толщи 
описаны у А. Коншина и Л. К. Коиюшевского. Указанные известняки 
слагают водораздел между рр. Базар-чай и Охчи-чай от района Татевского 
монастыря на северо-западе до райопасел. Агав-юрт на юго-востоке. В тек
тоническом отношении выходы известняков представляют одну обширную 
плоскую синклиналь общекавказского простирания и полную антикли
наль, северо-восточпое крыло которой уходит под меловые известняки 
и третичные вулкапогешше обломочные породы склонов р. Базар-чай* 
причем река течет на большом протяжении вдоль контакта этих пород.

По А. Коншину (415, стр. 144—148), в высотах левых склонов р. Охчи- 
чай в районе Катар-Кавартских рудных месторождений наблюдается 
следующий разрез (снизу вверх):

1. Конгломераты и песчаники (?) Со следующей фауной,[главным’,образом губок:
Spongites reticulatus, Sp. texturatus Q u e n s t., Sp. cancellatus G о 1 d f.,
Sp. clathratus Q u e n s t . ,  Sp. glomeratus Q u e n s t . ,  Siphonya radiata 
Q u e n s t . ,  iS. milleporacea G о 1 d f., Scyphia verrucosa G o l d  f., Sc. mil- 
leporata G о 1 d f.; членики стеблей Crinoidea: Pentacrinus as trails 
Q u e n s t . ,  Apiocrinus, Millecrinus и т. д. Указанный автор считает, что 
фауна эта может принадлежать верхнему Оксфорду.

2. Над конгломератами по направлению на северо-восток от р. Охчи-чай
появляются мощные пласты песчанистых конгломератовидных известня
ков, заключающих в себе Diceras eveheri и D. supra jurensis T h u r m .  
кораллового (лузитанского) яруса.

3. Эти пласты постепенно переходят в плотные известняки, в которых встре
чены: Nerinea bruntrutana T h u r m . ,  N. mandelslochi B r o n n ,  N. voltzi,
N. castor d’O r b., Spongites glomeratus Q u e n s t . ,  Sp. perforatus Q u e n s t . ,  
Astrophorus calophorus Q u e n s t . ,  Scyphia calophora G о 1 d f., Sc. 
bronni M ii n s t  e r, Sphaerites scutatus Q u e n s t . ,  M ontlivaultia sp., Ast- 
raea decemradiata Q u e n s t . ,  Microphyllia sp., Serpula socialis G о 1 d f. 
Неполные экземпляры маленьких раковин Turrilella и Trochus, и обломки 
С idaris.

Приведенная ф ау н а^  горизонте 3 свидетельствует, но А. Кошпииу, 
о портлаидском (титоиском) ярусе верхней юры. Далее А. 'Коншии упо
минает о нахождении в одном пункте пад конгломератами Оксфорда (?) 
плотного известняка с фауной кимериджа (Terebratula pentagonalis 
М о n 't., У. subsella L e y m e r i e  и Г. inconstans S о w.). Л. К. Коню- 
шевскнй также относит вышеуказанные известняки к Оксфорду и титону, 
указывая на совместное нахождение многочисленных, но плохо сохра
ненных Diceras sp., Nerinea, близких к N. defranci Z i 11., N . mossa 
D e s h . ,  N . visurgis R o e  m., Ptygmatis sp., кораллов, гастропод и пр. 
В шлифах известняков указанный автор отмечает примесь туфовых эле
ментов. А. Эри (874, стр. 31) наблюдал в шлифах известняков изоснования 
разреза горы Арциваник остатки водорослей с известковистыми отло
жениями.



Списки форм, приведенные у А. Коншина, конечно, нуждаются в пере
смотре, но некоторые характерные формы — Nerinea (Ptygmatis) brunt- 
rutana T h u г ш. , найденная К. Н. Паффенгольцем и в Дашкесанском 
районе,— все же позволяют считать эти известняки определенно верхне
юрскими.

Наличие грубообломочного материала в основании толщи и угловое 
несогласие, отмечаемое на разрезах у Л. К. Кошошевского, позволяют 
говорить о трансгрессивном налегании известняков па подлежащую сред
неюрскую вулканогенную толщу.

По наблюдениям В. II. Ренгартеиа в 1939 г., верхнеюрские отложения 
в Кафанском (Запгезурском) районе представлены чередованием известня
ков и обломочно-вулканогенных пород. Верхний горизонт известняков 
на горе Трапасар-даг заключает титонскую фауну (Nerinea, Dicer as). 
Еще выше залегают туфогенные породы, возможно, эквивалентные уже 
нижним ярусам нижнего мела.

Крайние к юго-востоку выходы верхнеюрских известняков в Занге- 
зурском районе известны по еще неопубликованным данным геолога 
Азгеолбазы В. Д. Тучапского, по обоим берегам нижнего течения р. Охчи- 
чай в окрестностях сел. Ген лык и Зангелан (к северо-западу от последнего). 
Известняки этого района не находятся на одном простирании с вышеопи
санными, но значительно южнее соединяются с первыми рядом коротких 
складок, оси которых падают на юго-восток.

Подводя итог всему вышесказанному отпосительпо верхпеюрскпх 
известняков Восточного Закавказья, можно сделать следующий вывод 
об их фациальных взаимоотношениях. На крайнем северо-западе опи
сываемого района наблюдается более глубоководная фация известняков 
и пе констатируется трансгрессивное залегание их на среднеюрской 
вулканогенной толще. На крайнем юго-востоке наблюдаются обломочные 
разностн известпяков с туфовыми элементами, и известняки перекрывают 
резко трансгрессивпо подлежащие породы. Посередине между указанными 
пупктами, в Кировабадеком районе, наблюдаются переходные фации.

Вышеописанные верхнеюрские известняки пе являются вместилищем 
каких-либо рудных полезных ископаемых. Зато они являются прекрас
ным строительным материалом и весьма интереспы в гидрогеологическом 
отношении. Этим известнякам в силу их трещиноватости подчинены 
довольно многочисленные родники прекрасной питьевой * воды, столь 
необходимой в этих засушливых районах. Далее им же подчинено в бас
сейне р. Акстафа-чай. у г. Иджеван (в ССР Армении) месторождение лито
графского камня (049 и 735).

31 ЕЛОВАЯ СИСТЕМА

Нижнсшеловыо отложения южного склона Большого Кавказа

В подзоне южного склона Большого Кавказа нижнемеловые отложе
ния не образуют непрерывной полосы. Флишевая фация этих отложений, 
развитая на Черноморском побережье, входит в пределы Закавказья 
лишь небольшим клочком в бассейне р. Псоу. В пределах Абхазии и Запад
ной Грузии широко развиты отложения нижнего мела, но они принадле
жат тектонической зоне Закавказской депрессии, представлены иными 
фациями и рассматриваются в другом разделе. Флишевая фация вновь



появляется ближе к Главному хребту в верховьях р. Риона, быстро- 
расширяясь, протягивается через Юго-Осетию и Душетский район 
в Кахетию, где она исчезает под покровом плиоценовых и более молодых 
отложений. Наконец, широкого развития нижнемеловые отложения до
стигают в юго-восточной оконечности Главного хребта. И здесь большей 
частью господствует флишевая фация, и только в Кубинском районе можно 
выделит!, па северном склоне Главного хребта узкую полосу нормальных 
морских фаций нижнего мела, подобных тем, которые развитые Дагестане.

Только последняя полоса нижнемеловых отложений сколько-нибудь 
правильно была описана в прежней геологической литературе — в ра
ботах Г. Абиха (6, 884, 889, 901), Д. Антулы (908), К. И. Богдановича 
(130, 132), В. П. Ренгартена (707). Нижний мел во флишевой фации обыч
но принимался за отложения других систем (палеозой, юра, палеоген). 
К. И. Богдапович для района горы Дибрар (132) только нижнюю — хал- 
танскую свиту отнес к нижнему мелу, все остальные свиты он считал 
верхнемеловыми. Впервые все отделы нижнего мела во флишевой 
фации были выделены В. П. Ренгартеном (698, 699). Дальнейшим изуче
нием нижнемеловых отложений зоны южного склона занимались Н. Б. Вас- 
соевич (161, 163, 164, 167— 169, 173, 175, 185), И. Э. Карстенс (372, 373), 
И. Г. Кузпецов (454, 461), М. Ф. Мирчинк (577, 580, 586), 3. А. Ми- 
шупипа (598, 599), Н. С. Шатский (852, 853), М. И. Гутман (286), 
В. Д. Голубятников (243—245), К. Н. Паффенгольц (651, 655) и др.

Расчленение мощных однообразных и почти лишенных фауны фли- 
шевых толщ представляет большие трудности. Та схема, которая принята 
в дальнейшем обзоре, основывается на очень редких и недостаточных на
ходках фауны, на литологических отличиях свит и па пекоторых регио
нальных сопоставлениях палеогеографического характера.

К альбскому и аптскому ярусам относятся свиты с преобладанием 
пелптовых отложении (глин, мергелей, аргиллитов и очень топкозерни
стых песчаников). На разных горизонтах проявляется пестрая окраска, 
пород.

К готериву и особенно к баррему мояшо было отнести свиты псамми
тового характера. Правда, особенно грубозернистые песчаники и здесь, 
являются редкостью.

Наконец, к валапжину отнесены верхние горизонты известняково- 
мергельной свиты, в большей своей части принадлежащей верхпей юре.

В этой схеме принят во внимание терригенный материал, слагающий 
главную массу пород и приносившийся в морской бассейн издалека. 
Во многих районах, и особеппо в юго-восточной оконечности Главного' 
хребта, среди этих отложепий появляются прослои и горизонты гораздо 
более грубообломочпых образований вплоть до глыбовых брекчий. Эта 
продукты разрушения волнами островов, возникавших в нижнемеловом 
море вследствие тектонических процессов.

Обзор нижнемеловых отложений ведется с запада на восток вдоль 
южного склона Большого Кавказа и затем на северном склоне от Каспий
ского побережья до границы с Дагестаном.

Ч е р н о м о р с к о е  п о б е р е ж ь е

Нижнемеловые отложения во флишевой фации на Черноморском- 
побережье в пределах Закавказья еще пикем не были констатированы. 
Хорошо известные нормальные известняковые фации нижнего мела- 
описываются в другой главе. Здесь, однако, уместпо будет отметить воз



можность встретить несколько глубже в горах зону флишевых отложений, 
подобных тем, которые описаны в новейших работах для более северных 
частей Черноморского побережья (219, 714). В. Н. Робинсон (714.) 
условно относит к верхней юре или к нижнему мелу свиту известково
сланцевых пород пестрой окраски с прослоями из
вестняков и песчаников, развитую в среднем течении 
р. Мзымты. Эта свита переходит и в пределы Закав
казья в бассейн р. Псоу, где подобные породы были 
констатированы Л. К. Конюшевским (423). В связи 
с крупными тектоническими нарушениями (надви
гами) далее к юго-востоку эта зона быстро скры
вается под'надвинутыми с севера чешуями юрских 
отложепий.

Б а с с е й н р е к  Р и о н а  
Л и а х в ы

и Б о л  ь ш  о и

В старой литературе сланцевые отложения кик- 
ного склона Главного хребта по литологическим 
признакам не расчленялись сколько-нибудь отчет
ливо. По возрасту Г. Абих (884) считал их мезозой
скими, Э. Фавр (953) относил к палеозою. В работах
А. Сорокина (775) отмечаются сланцы Главного 
хребта как палеозойские, а несколько южнее слан
цы, условно отнесенные к лейасу. Только в по
следние годы И. Г. Кузнецов (454,461) выделил в 
этой сланцевой полосе ряд свит, отличных по ли
тологическим признакам, и подошел к более точному 
выяснению их возраста, отчасти благодаря некото
рым палеонтологическим находкам, отчасти по срав
нению со стратиграфией района Военно-Грузинской 
дороги, по опубликованным работам В. II. Ренгар- 
тена (698, 699). Наиболее верхние горизонты 
нижнемеловых отложепий Южной Осетии описаны 
Н. Б. Вассоевичем (168).

Снизу вверх во флишевой толще выделяются 
следующие свиты (см. рис. 11).

Валанжинский ярус. Известняково-мергельная 
свита, состоящая из чередования слоистых серых 
известняков и темносерых мергелистых сланцев с 
более редкими прослоями известковистых песчаников.
При огромной мощпости, порядка 2000 м, эта кар
бонатная свита по возрасту может отвечать всей верх
ней юре и валанжину. Верхняя ее часть, о которой 
здесь может итти речь, в более южной полосе своего распространения 
выражается преобладанием мергелей, в северной полосе, вблизи водораз
дела Главного хребта, состоит существенно из слоистых известняков. 
При таком толковании фактов известняковая свита является фациаль
ным замещением верхней части мергельной свиты. И. Г. Кузнецов (461)

Рис. И. Нижний мел. 
Юго-Осетия.

считает, однако, что известняковая свита, наоборот, древнее мергельной. 
Эта точка зрения получила подтверждение при работах Кавказской 
комплексной экспедиции Академии наук в 1940 г. Известняковая свита 
эквивалентна титону, а мергельная (темная и светлая) должиа быть, 
отнесена к валанжину и, таким образом, не имеет себе аналогов в-



районе Военпо-Грузинской дороги. У Рокского перевала найдена нижне- 
валапжииская Berriasella subrichteri R e t . ,  а в бассейне Чаычахи неопре
делимые ближе аммониты, белемниты, пеледиподы, обломки иглокожих, 
фораминиферы (типа Textularia, Frondicularia, Lagena) и, возможно, 
остатки диатомовых. Перечисленные организмы приурочены к известня
кам с зернистым псевдоолитовым или микрокопгломератовьш строением. 
Остается неизвестным, встречаются ли эти разности известняков в верх
ней части свиты или только в нижней, относимой к титону. Для мергель
ной свиты более южпой зоны указываются только Chondrites и флишевые 
скульптуры. Мощность той части карбонатной свиты, которая должна 
быть отнесена к нижнему мелу, оценивается ориентировочно от 300 до 
500 „и, а в бассейне р. Б. Лиахвы даже до ЮОо м.

Готеривский ярус. 1. Свита тонкопереслаивающихся черных мерге
листых слаицев и известковистых песчаников. Редкие прослои конгло
мератов из кусков известняков и мергелей. Встречей Pseudobelus cf. 
bipartitus В 1 a i n v., что может указывать на готеривский возраст свиты. 
Мощность И. Г. Кузнецовым не указывается. По его разрезу (461) она 
около 300— 400 м. В южной зоне черная окраска мергелей менее интенсив
на, по зато появляются прослои некарбонатных глинистых слаицев. 
Мелкобрекчиевые прослои состоят из обломочков мергелей и глинистых 
сланцев. Возможно, что это еще валанжин.

2. Свита глинистых сланцев с прослоями известковистых песчаников. 
Прослои мергелей встречаются редко. Глинистые сланцы также бывают 
иногда слабо карбонатными. Песчаники мелкозернистые. Нередко они 
обнаруживают пойкилокластическую структуру известкового цемента. 
Присутствуют также карбонаты железа, вследствие чего на выходах 
песчаники получают бурую окраску. Встречены Phylloceras sp., Chondrites 
и флишевые скульптуры. По И. Г. Кузнецову, это нижняя часть свиты 
Геске. Мощность точно пе указывается; повидимому, 'она достигает 
нескольких сот метров.

Барремскип ярус. Свита толстослоистых кварцитовидных иеизвестко- 
вистых песчаников, чередующихся мощными пачками с глинистыми слап- 
цами.

Верхняя часть свиты Геске, по И. Г. Кузнецову. Мощность не
сколько сот метров.

Аптский ярус. Темносерые и зеленоватые глинистые сланцы с пластами 
и прослойками мелкозернистых известковистых песчапиков, изредка про
слои мергелей с Chondrites. Песчаники иногда волнистослоистые, нередко 
опи содержат в почве флишевые скульптуры. Сланцы очень плотные, 
местами с ложной сланцеватостью. Аптский возраст является условным.

Возможно, что верхняя часть свиты уже относится к альбу. Мощ
ность свиты не указывается, по она, повидимому, близка к 1000 м.

Альбский ярус. Темные глииистые сланцы с прослоями светлосерых, 
зеленоватых и красноватых мергелей и сланцев. Свита пестрая, анало
гичная горизонту Павлеури района Военно-Грузинской дороги и свите 
Нафтис-хеви Тионетского района.

Верхнеальбский возраст этих свит устанавливается палеонтологи
ческими находками. Мощность не указывается; повидимому, она—не
сколько десятков метров.

Общая мощность отложений, которые могут быть отнесены к ниж
нему мелу в бассейне Верхнего Риона и в Юго-Осетии, оценивается 
в 2300—2500 м. По своей фации они могут быть отнесены к флишу: одно
образное чередование иловатых, глинистых, мергелистых и тонкопесчани-



стих осадков огромной мощности, при почти полном отсутствии остат
ков фауны, кроме проблематических Chondrites, следы сероводородного 
заражения. Последнее доказывается присутствием мельчайших шариков 
сернистого железа, констатированных во всех образцах пород, особенно 
из валанжинской и готеривской свит.
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Все характерные черты флишёвой фации пижпемеловых отложений 
были впервые выявлены именно в районе Военно-Грузинской дороги 
благодаря работам В. П. Ренгартепа (698, 699). У прежних исследо
вателей на возраст этих отложений существовали самые противоречивые 
взгляды. Породы, развитые близ Пасанаури, отно
сились Э. Фавром (953), С. Симоновичем (749),
Ф. Ю. Левинсоном-Лессингом (969) и другими к 
палеозою; более южную зону вплоть до Ананура они 
считали сложенной лейасом. У Э. Фурнье (954) и 
А. Марголнуса (538) часть этих пород фигурирует 
как эоцен. И. М. Карк (369) бблыпую часть этих свит 
считает верхнемеловыми, а полосу у Пасанаури—юр
ской со знаком вопроса (на сводной карте в той же 
работе она показана верхнеюрской). Прослежива
ние шаг за шагом всех тектонических элементов на 
пространстве между Анануром и Пасанаури пока
зало, что здесь имеется ряд складок и чешуй, в ко
торых принимают участие две свиты пород: карбо
натная— верхний мел и терригенная, сланцево
песчаниковая — нижний мел. Вот подразделения 
нижнемеловой свиты, установленные В. П. Ренгар- 
теном (см. рис. 12).

Валанжинский ярус. Границу между верхней 
юрой и нижним мелом приходится проводить, как и 
на Северном Кавказе, внутри мощной свиты извест
няков, которая получила в рассматриваемом районе 
пазвапие свиты Ципори. В главной своей массе это 
темносерые, очень плотные слоистые мергелистые 
известняки с более тонкими прослоями сланцеватых 
мергелей. Нередко наблюдаются и светлосерые крем
нистые разности известняков. Очень характер
ны для рассматриваемой свиты встречающиеся, 
правда, отдельными слоями псевдоолитовые темные 
известняки, описанные В. П. Батуриным (68).
В самой северной полосе распространения свиты 
Ципори развиваются в большом количестве слои 
полимиктовых грубообломочпых известняков, характеризующих здесь 
пе только нижнюю, титопскую часть свиты, но и верхнюю, которая 
рассматривается как ' эквивалент валанжина. Обломочный материал 
представлен здесь мергелями, слапцами, песчаниками и в меньшей мере 
зернами кварца и полевых шпатов. В более южных зонах, ближе к 
Пасанаури, фация титонско-валанжинских отложений более однообраз
ная мергельная. Здесь не удается отделить аналоги свиты Ципори от 
таких же мергельно-сланцевых толщ свиты Бахани, выражающих все 
остальные горизонты верхней юры. Отнесение нижней части свиты Ципори
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к титону основано на внезапном появлении среди слагающих ее тонких 
морских карбонатных илов прослоев грубых конгломератов, что может 
быть объяснено только размыванием островов, возникших в связи с дви
жениями андийской орогенической фазы на границе кимериджа и титома.

Смепа карбонатных осадков терригенными, песчано-глинистыми па Се
верном Кавказе происходит с наступлением готеривской эпохи. На южном 
склоне карбонатная свита Ципори также резко сменяется терригенными 
песчано-глинистыми толщами. Нот основания для того, чтобы считать 
верхпюю часть свиты Ципори за валанжин. Кроме мелких обломочков 
иглокожих, в этой свите отмечаются только Chondrites inaequalis Н е е  г. 
Мощность валаижипа можно условно считать в 250 л».

Готеривский ярус, а) Небольшая свита темносерых и черных, мараю
щих руки мергелистых сланцев с частыми тонкими прослоями пзвестко- 
вистых песчаников. В самой северной зоне, у перевала Гудос-дзири в этой 
свите, налегающей на известняки Ципори, наблюдаются, как и в послед
ней, прослои грубообломочных известняков. Однако принос извне (с се
вера) терригенного песчаного материала несомненен. Это и служит осно
ванием считать рассматриваемую свиту за готерив. В Юго-Осетии в ана
логичных породах был найден Pseudobelus cf. bipartitus В 1 a i и v. 
Мощность 50—60 м.

Ъ) Свита темносерых глинистых сланцев, иногда слабо известковистых, 
довольно частые тонкие прослои песчаников, большей частью известко
вистых. Реже встречаются более мощные пачки слоистых песчаников, 
по 5—G м. Среди них есть и неизвестковые кварцитовидные разности. 
Характерны флишевые скульптуры на нижней поверхности прослоев 
песчаников, среди которых И. В. Палибип определил проблематические 
Helmintoida appendiculata Н е е г. и Cylindrites zickzack Н е е г. Это ниж
няя часть пасанаурской свиты В. П. Ренгартепа (699), эквивалентной 
свите Геске И. Г. Кузнецова (454, 461). Мощность той части пасанаурской 
свиты, которая условно относится к готериву, можно считать до 300 м.

Барремский ярус. Верхняя часть пасанаурской свиты также образо
вана темносерыми глинистыми, реже мергелистыми сланцами, но песча
ников в ней больше, чем в нижней. Отдельные пачки слоистых песчаников 
достигают мощности в 10—15 м. Терригенный материал (зерна кварца 
и полевых шпатов) очень мелкий, не более 0,2 мм. Цемент обычно кальцн- 
товый, реже глинистый. Довольно часто встречаются пойкилокластиче- 
ские разности песчаников с шелковистым блеском в изломе. Очень харак
терны среди песчаников линзы более сильно известковистой породы, пере
полненной органогенным детритусом. Здесь различаются: Crustacea 
ind., Hibolites sp., Gastropoda ind., Exogyra tuberculifera K o c h  et 
D u n k . ,  Ostrea sp., Pecten sp., Neithea sp. ex gr. N . atava R o e  m., P li-  
catula sp., Aucellina sp. (?), Terebratulina sp., Echinoidea ind. (иглы), 
Pentacrinus sp., Bryozoa ind. (много), Serpula sp., зубы акуловых. По своему 
разнообразному составу и мелким размерам эта фауна очень напоминает 
ту, которую описал К. И. Богданович в системе Дибрара под именем фауны 
теребратулиновых слоев (132). По новейшим определениям 3. А. Мишу
ниной, эти слои должны выражать баррем или нижний апт. Большое сход
ство фауна пасанаурских песчаников имеет также с фауной барремских 
отложений Северного Кавказа, где в иных, более мелководных условиях 
формы отличались большой величиной. Особенно характерно для неокома 
обилие мшанок. Наиболее вероятен барремский возраст рассматриваемой 
песчаниковой свиты. Некоторым отличием от одновременной свиты Геске 
в Юго-Осетии служит большая карбонатность песчаников в райоие Военно-



Грузинской дороги. Мощность верхней части пасанаурской свиты около 
200 м.

Аптский ярус и нижний альб. Свита хрупких, иногда листоватых гли
нистых сланцев с равномерно распределенными тонкими прослоями изве- 
стковистых тонкозернистых песчаников. В редких случаях песчаники 
достигают толщины 2 м. Встречаются пачки песчанистых глии и л и  мерге
лей со включением обломков слапцев и песчаников (результат подводного» 
смещения или скольжения осадков). Довольпо обычны флишевые скульп
туры па нижней поверхности прослоев песчаников и нежные отпечатки 
в песчанистых сланцах: Chondrites inaequalis Н е е г, Ch. serpentinus; 
Н е е г, Ch. bollensis He e r ,  Nulliporites granulosus H e e г. По возрасту 
подстилающих и покрывающих пород описываемая свита, получившая 
наименование свиты Дгпали, может быть эквивалентной аптскому ярусу 
и, вероятно, нижнему альбу. Мощность 1000 лк

Альбскии ярус. Пестроцветная свита красных, оливковых и серых 
аргиллитов, реже встречаются мергелистые прослои. Породы сравнительно 
мягкие, обладают плоско-раковистой отдельностью, иногда даже листо
ватой. Встречаются топкие прослои песчаников. Характерны марганце
вые депдриты и даже жилки пиролюзита в трещинках песчаников. Этот 
горизопт В. П. Ренгартен выделил под именем горизонта Павлеури, 
а в Кахетии подобную же пестроцветную свиту Н. В. Вассоевич назвал сви
той Нафтис-хеви. Там в ней были найдены верхнеальбекие Aucellina gry- 
phaeoides S o w .  Этим горизонтом заканчивается серия нижнемеловых 
отложений. Мощность около 150 м.

Как видим, разрез нижнемеловых отложений в районе Военно-Гру
зинской дороги сходен с описанным выше разрезом в Юго-Осетии. Устана
вливается почти полный параллелизм всех подразделений. Редкие палеон
тологические находки в том и другом районе дополняют друг друга и по
зволяют с большой уверенностью говорить о возрасте отдельных свит. 
Общая мощность нижнего мела в районе Военно-Грузинской дороги 
1800—2000 м, лишь немного меньше, чем в Юго-Осетии, но и это можно 
отпести за счет трудности определения мощностей сложно-складчатых 
однообразных толщ. По сравнению с северным склоном мощности осадков 
на юге увеличиваются в 1,5—2 раза, но грубость зерна терригенпых мате
риалов заметно уменьшается. Область отложения флишевых осадков была 
более удалена от источника приноса материалов (берегов, речных дельт), 
чем зона нижнемеловых отложений северпого склона. Однако глубины 
моря все же не превышали 200 м. Намечается узкая зона, в которой в ва- 
ланжинское и нижнеготеривское время в море возвышались скалистые 
острова, возникавшие в результате орогенических движений предтитон- 
ской фазы. Их размывание давало пласты конгломератов и обломочных 
известпяков среди иловатых осадков. Эта зона Кордильер проходит по се
верной границе распространения нижнего мела во флишевой фации. Она 
непосредствеппо перекрывается с севера крупнейшим надвигом более 
древних (лейасовых) отложепий. Не зародился ли этот разлом уже в титоп- 
ское время?

Описанные выше нижнемеловые отложения принадлежат к средней, 
осевой части того морского бассейна, который приблизительно совпадал 
с областью Главного Кавказского хребта. В более южных выходах нижне
меловых отложепий намечаются некоторые фациальные изменения. Здесь- 
пока известны только верхние свиты всего комплекса и притом в очень 
небольших выходах (покровный остров у Душета и узкая полоса по Цир- 
далис-хеви). Гораздо лучше эти фации развиты в Кахетии.



К а х е т и я

До 1928 г. нижнемеловые отложения в Кахетии не выделялись и обычно 
относились к палеогену. Впервые сведения о нижнемеловом флише мы 
паходим в работах Н. Б. Вассоевича (161, 164, 167, 169, 173, 175, 179, 
185) и И. Э. Карстенса (372, 373).

Вследствие сложной тектоники покровного характера эти глинисто
песчаные толщи были интенсивно смяты, что до крайности затруднило 
составление их нормального разреза. Н. Б. Вассоевич намечает некоторые 
отличия в характере осадков северной, Чиаурской зоны и южной, или 
Кахетинской. В северной зоне развиты отложения совершенно того же 
типа, что и на Военно-Грузинской дороге.

В а л а н ж и н с к и й  я р у с .  Слоистые оолитовые, псевдоолитовые, об
ломочные и песчанистые известняки, которые на левобережье Алазани по
лучили в работе Н. Б. Вассоевича (163) название енисельской свиты. Из 
органических остатков в них отмечены обломки Brachiopoda, Echinoder- 
mala и Foraminifera. Так же, как и свиту Ципори, енисельскую свиту надо 
частично относить к титону, частично к валанжину. Общая мощность ее 
более 350 м. На долю валанжина можно отделить условно 200 м.

Г о т е р и в  и б а р р е м .  Аналогами пасанау рекой свиты, повидимому, яв
ляются глинистые сланцы и слюдистые песчаники, развитые, по данным 
А. Н. Рябинина (734), в верховьях р. Иоры между сс. Артани и Квара. 
Восточнее полоса развития этих пород, повидимому, уходит под аллювий 
широтной части долины Алазани. Мощность не указана.

А п т с к и й  я р у с  и н и ж н и й  а л ь  б. Частое переслаивание черных, 
серых и оливковых сланцеватых глин, как известковистых, так и не
карбонатных, мелкозернистых кварцевых известковистых песчаников, 
часто волнисто-слоистых и буреющих с поверхности при выветривании, и 
мергелей различной плотности, переходящих иногда в кремнистые раз
ности, в известняки или в аргиллиты. Отмечаются только проблемати
ческие организмы: Chondrites targionii В г о n g п. и флишевые скульп
туры, изредка мелкие форамнниферы. Рассматриваемая флишевая толща 
является аналогом свиты Тетра-хеви более южной Кахетинской зоны и 
свиты Дгнали на Военно-Грузинской дороге. Мощность несколько сот 
метров.

В е р х н и й  а л ь  б. Горизонт 8еленовато-оливковых, красноватых, светло
серых и черных сланцев, мергелей и аргиллитов, редкие прослои песча
ников. Это аналог свиты Павлеури В. П. Ренгартена и горизонта Нафтис- 
хеви более южной Кахетинской воны. "Мощность порядка 100 м.

Толща нижнемелового флиша прослеживается по долинам Пшавской 
Арагвы, верхней Иоры, Ильто и Алазани, участвуя в ряде чешуй и скла
док в чередовании с верхним мелом. С поворотом Алазани на восток все 
эти полосы скрываются под новейшими четвертичными и плиоценовыми 
отложениями. Более южная Кахетинская зона прослеживается значи
тельно дальше на юго-восток, участвуя в строении самого Кахетинского 
хребта. Нижнемеловой флнш в этой зоне отличается, главным образом, 
меньшим уплотнением пород: вместо глинистых сланцев здесь господ
ствуют мягкие сланцеватые глины, дающие большие оползни. Крайне 
сильное тектоническое смятие в Кахетинской зоне приводит к невозмож
ности составить колонку нормальной последовательности горизонтов 
нижнего мела и определить их мощности. В отдельных чешуях Н. Б. Вас- 
соевичем и И. Э. Карстенсом отличаются следующие свиты.

Валанжин (?). Белые грубослоистые известняки, в которых был найдеп 
обломок Ammonites sp. По своему характеру эти известняки сильно отли
чаются от пород свиты Ципорн и Енисели и скорее приближаются к ниж
немеловым известнякам Кутаисского района (ургонская фация). Готе- 
ривскнй и барремский ярусы не были констатировапы в песчаниковой



фации, подобной пасанаурской свите. Возможно, что аналоги этих 
ярусов входят в предыдущую свиту известняков, встреченную Н. В. Вас- 
соевичем пока лишь в изолированных выходах.

Аптский ярус и нижний альб. Свита глин, иногда песчанистых, часто 
сланцеватых, различных оттенков окраски от почти черных до светлосе
рых, нередки голубоватые тона, реже зеленоватые и красноватые. Глипы 
чередуются с известковистыми мелкозернистыми песчаниками, обычно 
в виде тонких слоев. Известковый цемент песчаников иногда бывает 
перекристаллизован с образованием пойкилокластической структуры. 
Бывают переходы в песчанистые известняки. Характерно появление про- 
сЛоев светлых мергелей и глинистых известняков с проблематиками: 
Chondrites targionii B r o n g n .  var. arbuscula P. 0 ., Ch. inelineatus 
B r o n g n . ,  Ch. (Caulerpa) filiformis H e e r ,  кроме того, констатированы 
фораминиферы: Globigerina, Lagena и Nodosaria. H. Б. Вассоевич выделил 
эту толщу под именем свиты Тетра-хеви. Она является аналогом свиты 
Дгнали В. П. Ренгартена.

Верхний альб. Темносерые, часто черные, довольно крепкие аргил
литы, т. е. некарбонатные и несланцеватые плотные глины, чередующиеся 
с более тонкими слоями серовато-желтых и оливковых тонкослоистых 
глин. Редкие и тонкие прослои песчаников. 6  верхних слоях свиты в гли
нистых прослоях встречены нежные створки Aucellina gryphaeoides 
S o w .  и отпечатки аммонитов. На Кавказе массовое нахождение первой 
формы обычно характеризует верхнюю зону альба, хотя Aucellina gry
phaeoides S o w .  может подниматься и до сеномана. Н. Б. Вассоевич в одной 
из своих статей (164) отмечает нахождение ниже слоев с Aucellina прослоев 
кристаллического туфа альбитофира. Описанная свита в Кахетии полу
чила наименование свиты Нафтис-хеви. Она аналогична свите Павлеури
В. П. Ренгартена. Мощность не очень велика, но точно не указывается.

Итак, нижнемеловые отложения Кахетинской зоны при общем своем 
флишевом характере приобретают уже некоторые черты, свойственные 
еще более южным зонам — белые известняки в основании (неоком), свет
лые мергели в апто-альбской свите и, наконец, вулканические туфы в верх
нем альбе. Хотя общая мощность нижнего мела здесь не известна, но по 
характеру осадков пет основания считать, что терригенные материалы 
поступали в эту часть бассейна исключительно с юга. Скорее, наоборот, 
можно ожидать развития еще южнее зоны более чистых известковых илов.

О т Б е л о к а н  д о  К у т к а ш е н а

Между последними выходами енисельских известняков, которые, 
как сказано выше, частично могут относиться к валанжину, и Белоканами 
на некотором протяжении нижнемеловые отложения из состава пород 
южного склона выпадают совершенно. Далее к востоку, по исследованиям 
В. В. Вебера (199,202), у подножья гор снова появляются различные 
свиты нижнего мела в флишевой фации. Здесь выделяются снизу вверх 
такие свиты.

В а л а н ж и н с к и й  я р у с .  1. Верхняя часть известняково-мергельной 
свиты <<С>> (В. В. Вебера), с преобладанием обломочно-органогенных и 
оолитовых известняков, может быть эквивалентна свите Ципори района 
Военно-Грузинской дороги — титону и валанжину. Никаких данных о 
мощности той части свиты <<С>>, которая может относиться к валанжину, не 
имеется.

Г о т е р и в с н и й ,  б а р р е м с к и й  и а п т с к и й  я р у с ы .  2. Свита 
<<С—D» (В. В. Вебера), представленная в основном темными известковистыми



сланцами с прослоями иавестковистых песчаников (и алевролитов) и 
оливковых иввестняков. Карбонатность пород в этой свите заметно умень
шается с востока на запад. Таким образом намечается постепенный переход 
глинисто-песчанистых свит Пасанаури и частью Дгнали в более извест- 
ковистую свиту «С—D», им эквивалентную по возрасту. Мощность от 
1000 до 1500 м.

А л ь б с к и й  я р у с .  3. Нижняя часть свиты <<D>> В. В. Вебера, состоящая 
из темносерых неизвестковистых песчано-глинистых сланцев с тонкими 
прослоями песчаников. Иногда полосчатая красноватая окраска (Dj).
Это аналоги верхней части свиты Дгнали и свиты Павлеури. Возможно, 
что к верхам альба надо еще отнести часть туфогенной свиты, которая 
в главной своей массе представляет сеноман. Мощность около 500 м.

Для того же района несколько ранее В. В. Вебера К. Н. Паффепгольц 
(651, 655) описал известково-мергельные и песчанистые отложения в 
окрестностях Белокан и Ели-су. Его свита отвечает свитам «С—В» и «В» 
В. В. Вебера без разделения. Автор довольно правильно считает ее экви
валентной халтанской свите К. И. Богдановича.

Д и б р а р с к и й  р а й о п
Ю го-восточную  оконечность Г лавного К авказского  хр ебта  впервы е 

осветил К. И. Б огданович . О днако в его  р аботах  (130, 132) часть п и ж н е-  
меловых отлож ений ещ е бы ла отнесена к вер хн ем у м елу. Н еправильность  
оп р едел ени й  фауны  бы ла у к а за н а  Э. Ш толлей (1005). В  п осл еднее врем я  
стратиграф ия н и ж н его  м ела этого р айона бы ла р азр аботан а М. Ф . М ир- 
чинком (577, 580, 586), 3. А . М иш униной (598, 599) и особенн о Н . Б . В ас-  
соевичем  (174а) и В . Е . Х аипы м , работы  которы х больш ей частью  ещ е 
пе опубликованы . М ного данны х м ож но почерпнуть такж е в работах  
Н . С. Ш атского (852, 853), М. И . Г утм апа (286) и В . Д . Г олубятн и кова  
(244, 245). Д л я  окрестностей горы Д и бр ар  С еверного К абр и стан а и п о
б ер еж ь я  К асп и й ск ого  моря от К и л я зи  до р . Аты-чай м ож но дать такой  
сводный р азр ез (р и с. 13).

А льбский яр ус , а) Т ем носеры е, черпы е, иногда  буры е известковисты е  
глины, переслаиваю щ иеся с более твердыми серыми м ергелям и, местами  
битум инозны м и. Е сть п р осл ои  мергелисты х песчаников. В  тем нокоричне- 
вых м ер гел ях встречены  рыбные остатки. Это кемиш дагская свита  
М. Ф . М ирчипка и частично вер хн я я  часть его ж е  подкем чинской свиты . 
П о зам ечанию  Н . С. Ш атского, пачка черны х глин с рыбными остатками  
очень напом инает ср едн е- и верхи еальбск ие слои  северного Д агестан а . 
С др угой  стороны , эта  м ощ ная пестрая свита довольно хор ош о соответ
ствует такого ж е  возр аста  свитам П авл еур и  и Н аф тис-хеви  во флиш евой  
тол щ е ю ж ного ск л он а . М ощ ность около 300 м.

Ъ) Чередование серых и зеленовато-серых оскольчатых глин и мерге
листых охристо-бурых песчаников с шаровой отдельпостью и включениями 
крупных (до 1 л» в диаметре) конкреций твердого железистого мергеля. 
Местами нижние, наиболее мощные слои песчаников становятся грубыми, 
конгломератовидными. По мпению М. Ф. Мирчинка, верхняя часть этой 
свиты (пизы его шолюлинской свиты) местами залегает несогласпо на бо
лее древних отложениях. Н. Б. Вассоевич в нижней части свиты отличает 
еще танкаласинский горизонт и алты-агачскую свиту. По своему поло
жению и литологическому составу вся эта толща аналогична среднему 
альбу Северного Кавказа. Мощность от 180 до 500 м.

Аптский я р у с , с) Переслаивание красных и зелеповато-ссрых мергели
стых глин с прослоями зеленых песчапиков и обильными плоскими кон
крециями черного железистого мергеля. Местами в этом горизонте появ-
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-ляются пачки гр убы х полимиктовы х песчаников и даж е глыбовы х и звест
няковы х конглом ератов. Ф ауна представлена верхнеаптским и Hibolites 
semicanaliculatus B l a i n  v. ,  Я .  minaret R a s p . ,  Я .  cf.  subfusi/ormis 
R a s p . ,  Neohibolites aptiensis S t o l l . ,  N.  ewaldi S t r o m b . ,  Pelecypoda, 
Brachiopoda, sp icu la  губок , Globigerina, Rotalia, Bolivina, Textularia, 
Nodosaria и зубам и  ак ул . Это так называемый «акти- 
нокамаксовы й» горизонт К . И . Б огдановича, хан а-  
гип ск ая  свита М. Ф. М ирчинка, бы гы рская свита  
М. И . Г утм ана. М ощность 200— 300 м.

d) Серые и зеленоваты е глинистые сланцы , 
зелены е мергели и аргиллиты с прослоям и извест- 
ковисты х песчаников и р еж е буроваты х м елко- 
брекчиевидны х песчанисты х известняков. В  ни
за х  свиты встречаю тся слои  м ергелей  и глин  
с обломками подобны х ж е  кремнисты х м ергелей  
и известняков. О бильная ф аупа в разны х сл оя х  
этой  свиты была первоначально описана К . И . Б о г 
дановичем как верхнем еловая. А птский (и  от
части верхнебаррем ский) возраст ее устан авл и 
вается определениям и, сделанны ми 3 . А . М иш у
линой: Phylloceras infundibulum  d ’ О г b , Lytoce- 
ras anisoptychum U  h 1., Pleurotomaria sp . a ff. PI. 
subneocomiensis P e e l . ,  Turbo fleuriensis P i e t ,  
et C a m  p ., Trochus pertyi P i e t ,  et  C a m p . ,
Itieria truncata P i  c t .  et C a m  p ., Dentalium sp .,
Lima car ter oni d ’O r b . ,  Plicatula sp ., Exogyra mi
nor С о q ., Ex. tuberculifera K o c h  et  D u n k . ,
Alectryonia rectangularis R o e m . ,  Grammatodon 
securis L e y m . ,  Trigonia sp ., Panopaea gurgitis 
В  г о n g n . var. cf. prevosti L e y  m ., Terebratu- 
lina martini d ’ O r b ,  Serpula sp ., Cidaris s p .,
Cyphosoma sp ., Pentacrinus sp ., Favia turbinata 
К о b у , Eugyra neocomiensis F r o m . ,  E. cotteaui 
F r o m . ,  Thamnastrea duparci К  о b y,  Dimorpha- 
strea bellula d ’O r b . ,  Latimeandra kaufmanni 
К о b y,  L. lorioli К  о b y ,  Thecosmilia tobleri 
К  о b y ,  Placosmilia urgonensis K o b y ,  Phyllo- 
coenia picteti K o b y ,  Heliocoenia picteti K o b y ,
Convexastrea cf.  desori K o b y ,  Thecoseris convo- 
luta K o b y ,  Spongia boletiformis M i c h . ,  Hete- 
ropora cryplopora M i c h . ,  Hydropora picteti K o b y ,
Entalopora vassiacensis d ’O r b . ,  Reptomulticava 
micropora d ’O r b . ,  R. tuberosa d ’O r b . ,  R. fungi- 
formis Gr e g . ,  Orbitolina lenticularis L e y m .
К. И.  Б огданович лишь усл овн о вы делял в рассм атриваемой свите 
теребратулиновы е и филлоцератовы е слои . М. Ф. М ирчиик верхню ю  часть  
называет халчайской свитой, а ниж ню ю  —  ф иллоцератовы м горизонтом .
3 . А. М иш унина весь комплекс описы вает под именем свиты н и ж н и х серы х  
глин. М. И . Гутман для наиболее западны х райопов верхню ю  часть  
толщи называет агри-эйлягской  свитой, а ниж ню ю  с преобладанием  
глинистых, иногда битум инозны х сланцев вы деляет под именем свиты  
Гяшки-беюк и указы вает па н ахож ден и е в ней Phylloceras. М ощ ность всей  
толщи пиж него апта сильно варьирует, отчасти, быть м ож ет, вследствие
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трансгрессивного залегания на ней верхнего апта и более молодых свит. 
Во всяком случае, наибольшие мощности указываются для западной части 
полосы южного склона Главного хребта. Мощность от 350 до 1000 м.

Барремский и готеривский ярусы, с) Свита темных глин с прослоями 
довольно твердых зеленоватых известковистых песчаников, местами пере
ходящих в мелкие конгломераты и даже в глыбовые конгломераты. Есть 
прослои более мягкие, мергелистые, а в верхних горизонтах прослои 
песчанистого известняка с обломками окаменелостей. Характерны волно
прибойные знаки и флишевые скульптуры. Песчаники обнаруживают 
иногда шаровую скорлуповатую отдельность. Встречаются конкреции 
железистого мергеля, как в нижней сидеритовой свите северо-западного 
Кавказа. К. И. Богдановичем в верхней части свиты встречены Pseudo- 
belus cf. bipartitus В 1 a i n v. и Duvalia all. binervia R a s p . ,  говорящие 
за готеривский возраст вмещающих слоев. О присутствии баррема в песча
никовой фации с прослоями известняков можно говорить лишь по сообра
жениям регионального характера. Во всяком случае, рассматриваемая 
кайтарская свита Н. Б. Вассоевича составляет верхнюю часть халтанской 
свиты (sensu lato) и подстилает теребратулиповые и филлоцератовые слои. 
Мощность кайтарской свиты выражается примерно 250 м. Очень любо
пытны окаменелости из утесов Сары-таш и Алты-агач, доставленные 
С. А. Ковалевским (388) и описанные В. В. Богачевым (118): Lytocerae 
lepidum d ’O г b., Pecten carteroni d ’O г b., Neithaea deshayesi d ’O r b . ,  
Monopleura dibrariana В о g a t s c h., M. dibrariana B o g .  var. schizma- 
tica B o g .  и Crassatella iskanderi B o g .  Судя по изображениям, некото
рые экземпляры Monopleura dibrariana B o g a t s c h .  тождественны c 
M . urgonensis M a t h .  , другие являются лишь вариететами этого вида. 
Таким образом устанавливается местное развитие верхнего баррема 
в известняковой фации с рудистами. Перед трансгрессией апта эти линзы 
известняков были размыты и сохранились в виде глыб среди песчано- 
глинистых отложений апта.

Валанжинский ярус, f) Для районов Кабристана, Дибрара и Каспий
ского побережья выходов известняковой серии, которая могла бы выра
жать собой верхнюю юру и валанжин, пока не было указано. Она имеется 
севернее в Кубинском районе. С другой стороны, во многих горизонтах 
нижнего и верхнего мела рассматриваемого района встречаются глыбовые 
конгломераты из кусков светлых известняков с остатками верхнеюрской 
и нижнемеловой фаупы. Во всяком случае, во время отложения нижнеме
ловых свит вблизи рассматриваемого района размывалась какая-то мощ
ная известняковая свита, вероятно включавшая и валанжин. Она могла, 
иметь перед этим большое распространение и в описываемом районе. 
Однако в средней флишевой зоне валанжин выражен в песчано-глинистой 
фации и входит, таким образом, в состав халтанской свиты. Здесь были 
найдены аммониты титонско-берриасового облика. Н. В. Вассоевич при
водит Spiticeras negreli M a t h . ,  Berriasella calisto d ’O г b., Perisphinetes 
( Aulacosphinctes) transiformis О p p. и пр., и выделяет эту среднюю часть 
халтанской свиты под именем нардаранской свиты. Флшпевый характер- 
свиты выражается чередованием зеленовато-серых мергелей, известняков 
и песчаников. Много конгломератов. Обычно свита залегает трансгрес
сивно на более древних отложениях. Мощность от 350 до 650 м. Общий 
характер нижнемеловых отложений Дибрарского района все еще близок 
к флишевой фации центральной части южного склона Главного хребта. Н а  
это указывает значительная их мощность, от 1500 до 2500 м, и частое и> 
однообразное чередование глинисто-сланцевых, песчаных и мергелистых



осадков. Однако некоторые горизонты содержат здесь обильную фаупу. 
Другая особенность — это присутствие на разных горизонтах слоев глы
бовых конгломератов, свидетельствующих о появлении в соответствую
щей части морского бассейна островов, быстро разрушавшихся волнами.

К у б и н с к и й  р а й о н
Полоса нижнемеловых отложений в Кубинском районе от ст. Кизил- 

бурун на Каспийском побережье до горы Шах-даг принадлежит уже север
ному склону Главного хребта. Указания на характер этих отложений мы 
находим в работах Г. Абиха (6,901, 889—II), D. Anthula (908), К. И. Бог
дановича (130, 132) и В. П. Ренгартена (707). Однако исследования на 
месте не были достаточно подробны, чтобы дать ясную стратиграфическую 
последовательность горизонтов. Еще менее освещенным остался вопрос 
о том, как совершается переход от флишевой фации нижнемеловых отло
жений района горы Дибрар к более нормальным морским фациям север
ного склона. По некоторым данным можно полагать, что границей между 
этими фациями служит тектоническая линия, направляющаяся от сел. 
Афурджа на р. Бельбеляк-чай к южному эскарпу горы Шах-даг. 
В последние годы в Кубинском районе производились исследования 
В. П. Батуриным, И. Ф. Пустоваловым, Н. Б. Вассоевичем и В. Е. Хаи- 
ным, но эти материалы остаются пока неопубликованными. Намечается 
такая последовательность горизонтов.

Альбский ярус. Перед верхпемеловыми трансгрессиями альбские 
и аптские отложения, повидимому, были в значительной мере смыты, 
по крайней мере между верхнемеловой и барремской известняковыми 
толщами залегает обыкновенно лишь небольшой мощности песчано
глинистая свита пород. В конгломератовидных глыбах (конкрециях ?> 
среди таких отложений найдена фауна альба: обломки аммонитов, 
Neohibolites stylioides R e n n g . ,  Natica sp., Aucellina gryphaeoides S o w . ,  
A. nassibianzi S ok. ,  A. pompeckfi P a v l . ,  A. cl. aptiensis d ’O r b . ,  
Rhynchonella deluci P i e t . ,  Terebratula dutemplei d ’O г b.

Аптский ярус. В нижней части той же песчано-глинистой свиты на
блюдаются прослои зеленого и серого известняка с фауной апта: Phyllo- 
ceras guettardi R a s p . ,  Lytoceras heterosulcatum A n t h., Hibolites semi- 
canaliculatus B l a i n v . ,  Alectryonia cf. macroptera S o w . ,  Terebratula 
dutemplei d ’O r b . ,  T. moutoni d ’O r b . ,  Zeilleria cl. hippopus R o e m . ,  
Terebratulina эр.

Барремский ярус, а) Пачка серых сланцеватых глин с прослоями из
вестняков. Фауна ие указывается, но но положению и литологическому 
характеру эта пачка вполне соответствует верхнебарремской свите Север
ного Кавказа.

Ъ) Мощная свита зеленовато-серых, буроватых и беловатых известня
ков, то плотных скрыто-кристаллических, то несколько раскристаллизо- 
ванных, то оолитовых с органогенным детритусом. Есть прослои песчани
стых мергелей и песчаников. Повидимому, верхнюю часть этой свиты 
с явным преобладанием известняков над песчаниками и мергелями можно 
параллелизовать с барремской пачкой известняков, всюду выделяемой 
в Дагестане. Эта свита изобилует разнообразной фауной. Сюда можно- 
отнести большинство приводимых списков фауны, причем отделить гори
зонты верхнего и пижнего баррема пока не представляется возможным. 
Вот комбинированный список форм:

Phylloceras picturatum  d ’O r b . ,  Ph. ponticuli R a s p . ,  Costidiscus 
recticostatus d ’O r  b., Heteroceras sp., Pleurotomaria daghestanica A n t  h.„



Exogyra latissima L a m . ,  Ex. subsinuata L e y  m. ,  Ex. cf.  minos С о q. ,  
Ex. germaini C o q . ,  Ex. tuberculifera K o c h ,  et  D u n k . ,  Ostrea etalloni 
P i c t e t  et  C a m p . ,  Ostrea leymeriei D e s k . ,  Alectryonia rectangularis 
R o e  m. ,  Chlamys robinaldi сГО г b. ,  Camptonectes cf.  cottaldi d ’O г b. ,  
Hinnites leymeriei D e s h.,Neithea a tavad’O rb .,N . daghestanica R e n  n g . ,  
Lima tomhecki d ’O r b. ,  Plicatula placunea L a m . ,  Gtrvillia alaeformis 
d ’O г b. ,  Trigonia cf.  abichi A n t h . ,  Cyprina bernensis L e y  m. ,  Sphaera 
corrugata S о w. ,  Astarte moreana d ’O r b. ,  Cardium imbricatarium d ’O r b. ,  
Panopaea neocomiensis d ’O r b . ,  Panopaea gurgvtis B r o n g n .  v a r . 
prevosti L e y m . ,  Pholadomya elongata M ti n s t .  , Ptychomya robinaldi 
d ’O r b . ,  Rhynchonella lata d ’O r b . ,  Rh. irregularis P i e t . ,  Terebra- 
tula sella S о w. ,  T . acuta Q u e n s t . ,  T . russillensis L о r. ,  T . moutoni 
d ’ О r b. ,  Serpula socialis Gr о 1 d f . ,  Elasmostoma neocomiensis L о r. ,  
El. acutimargo F r o m . ,  Discoelia porosa F r o m . ,  Cupulochonia cupu- 
liformis F r o m . ,  C. sabaudiana L o r . ,  C. insueta L o r . ,  C. couloni 
L о r. ,  Cribrosciphia neocomiensis L о r. ,  Monotheles stellata F r o  m. ,  
Siphonocoelia cylindrica F r o  m. ,  S . tenuicula L о r. ,  Astrocoenia subornata 
d ’O r b. ,  A. dodecaphyllia T r d. ,  A. cf.  minima F r o  m. ,  Stylina sablensis 
T r d . ,  Zonopora irregularis d ’O r  b. М ощ ность от 150 до 200 м.

Г отеривский я р ус . Ч ередование плотны х, оолитовы х и песчанисты х  
известняков с песчанистыми м ергелями, песчаникам и и глинам и. Ф ауна  
готеривского возраста: Exogyra subsinuata L e y m . ,  Ex. tuberculifera 
K o c h  et  D  u n k. ,  Ostrea etalloni P i e t ,  et  C a m  p. ,  Chlamys robinaldi 
d ’O r b . ,  Hinnites leymeriei D e s h. ,  Lima tombecki d ’O r b . ,  Avicula 
cornueli d ’O r b . ,  Gervilla alaeformis d ’O r b . ,  Trigonia nodosa S o w . ,  
Sphaera corrugata S o w . ,  Panopaea neocomiensis d ’O r b . .  P. cf.  robinaldi 
( l ’O r b . ,  Rhynchonella lata d ’O r b . ,  Rh. multiformis R  о e m. ,  Terebra- 
tula sella S о w. ,  T . russillensis L о r. ,  T . moutoni d ’O r b. ,  Terebratulina 
biauriculata d ’O r b . ,  Toxaster complanatus A g ., Holectypus sp ., Echino- 
brissus sp . М ощ ность достигает 100— 150 м.

Валаш кинский я р у с . П ачка светлы х плотных и звестняков, в ниж ней  
части переслаиваю щ ихся со слоям и серы х и зеленоваты х м ергелей . О с
татки крупны х Exogyra. О тнесение к вал ан ж и н у усл овн ое. М ощ ность Юле.

Х о тя  точных данны х о мощ ности ниж нем еловы х отлож ений  в К у б и н 
ском  районе не им еется, но И . Ф. П устовалов все ж е  дает дл я  всей толщ и  
известняков неоком а нрим ерную  мощ ность в 350— 370 м, что соответствует  
мощ ности этой свиты на верш ине горы Гетин-киль в Д агестан е. П есчан о- 
глииистая свита апта и альба в значительной степени п одвергалась р а з 
мыву, но, су д я  по уцелевш им  ее клочкам, она не имела больш ой м ощ ности. 
Таким образом  бросается  в гл аза  резкий  контраст с чрезвы чайно мощпыми  
отлож ениям и н иж н его  м ела Д и бр ар ск ого  района. О билие известняков и 
богатство фауны в К убин ск ом  районе такж е сл уж ат  отличием от ф лиш а. 
Здесь  важ но отметить, что местами обе фации сближ ены  вплотную . 
У сел . А ф ур дж а развиты  породы  халтаиской  и теребратулиновой свит, а н е
посредственно севернее появляется гр яда неоком а в известняковой ф ации. 
Это сбл и ж ен и е разны х фаций мож ет быть объяснено только тектоническими  
причинами.

Верхнемеловые отложения южного склона Большого Кавказа
В  настоящ ий обзор  входят верхпемеловы е отлож ения, приуроченны е  

к тектонической п одзон е ю ж ного ск лона Г лавного К авказского  хр ебта . 
О дной из отличительных особенностей  этой подзоны  является флишевый  
харак тер  слагаю щ их ее ю рских и меловых отлож ений (710).



Верхнемеловые отложения известны не на всем протяжении подзоны 
южного склона.

Полоса верхнемелового флиша, идущая вдоль северной части Черно
морского побережья, заходит в пределы Закавказья только небольшим 
клином в бассейне р. Псоу в Абхазии.

Далее к юго-востоку на протяжении 330 км всрхпемеловых отложений 
в подзоне южного склона нет. В большей части Абхазии, в Сванетии и Раче 
эта подзона очень сужена и образована только юрскими и более древними 
отложениями. Известные в более южных частях этих областей, а также 
в Мингрелии и Лечхуме верхиемеловые отложения принадлежат уже к 
ипым фациям и рассматриваются в другом разделе. В Юго-Осетии мы вновь 
встречаемся с развитием верхнего мела во флишевой фации. Эта полоса 
быстро расширяется к востоку вследствие развития сложной складчатости 
и чешуй, переходящих в покровы. В районе Военно-Грузинской дороги 
и в Кахетии верхнемеловые Отложения находятся в очень сложных текто
нических отношениях с нижпим мелом и с палеогеном. На юго-восточной 
оконечности Кахетипского хребта, в районе Пховели зона верхнемело
вого флиша погружается под толщу неогеновых и четвертичных отло
жений. Общее протяжение выходов верхнего мела от Юго-Осетии до 
Кахетии 170 км.

После перерыва в 200 км с верхнемеловыми отложениями мы вновь 
встречаемся в системах Лагича и Дибрара в Шемахипском районе. Здесь 
па юго-восточном окончании Главного хребта мы имеем сложно-складча
тую область, в которой принимают участие нижний мел, верхний мел и 
палеоген. Дойдя почти до устья р. Сумгаита, площадь развития верхне
меловых отложений распространяется к северо-западу вдоль Каспийского 
побережья, а затем в виде цепи отдельных пятен прослеживается до высот 
Шах-дага. Наибольшая длина этой области около 160 км.

Итак, в подзоне южного склона, прослеживаемой по простиранию 
в пределах Закавказья на 850—900 км, верхнемеловые отложения встре
чаются па протяжении 320—330 км в виде двух участков на востоке и в 
центре и небольшого клочка на западе.

Верхпемеловые отложения во флишевой фации были окончательно 
выделены и расчленены сравнительно недавно. Долгое время этим слан
цевым и мергельным толщам, почти лишенным окаменелостей, в разных 
местах придавался различный возраст, от лейаса до палеогена. В 1906 г. 
К. И. Богданович впервые описал маастрихтскую фауну орбитоидов из 
района Дибрара и выделил там соответствующие по возрасту отложе
ния (132). В полном объеме верхнемеловые отложения были выделены 
в районе Военно-Грузинской дороги В. П. Ренгартеном в 1932 г. (698, 
699). Позднее они были особенно подробно расчленены по литологиче
ским признакам в Кахетии во многих работах Н. Б. Вассоевича^.Ш, 164, 
167,169, 173, 175, 186).

Кабристанским и прикаспийским верхним мелом занимались 3. А. 
Мишупина, М. Ф. Мпрчинк, Н. С. Шатский и другие (577, 580, 586, 
598, 599, 852, 853). Для параллелизацин предложенных в разных райо
нах стратиграфических схем верхнего мела большое значение имеют 
работы Н. Б. Вассоевнча (165, 170, 176, 185).

Нижняя граница верхнего мела пе возбуждает особых разногласий, 
хотя руководящих сеноманских форм в рассматриваемой зоне еще нигде 
не было пайдено. Присутствие вулканогенных материалов в западной 
и центральной части южного склона Кавказа, а также и в Малом Кавказе 
является очень надежным признаком для выделепия сеноманских



отложений. Это заключение недавно нашло себе прочное подтверждение 
благодаря находке Р. И. Вяловой и О. С. Вяловым сеноманской фауны 
головоногих в Туапсинском районе, где в основании верхнемелового 
флиша также имеется горизонт с туфогенными отложениями.

В Юго-Восточном Кавказе К. И. Богданович включал в состав верх
него мела так называемые актинокамаксовые, филлоцератовые и теребрату- 
линовые слои, которые в действительности оказались нижнемеловыми. 
Установленная трансгрессивпость верхнего мела, начинающегося тури
ном, и резкое изменение характера отложений позволяют в настоящее 
время в юго-восточной оконечности Большого Кавказа проводить с 
большой уверенностью границу между нижним и верхним мелом.

Несколько иначе обстоит дело с границей между меловыми и третич
ными отложениями. Стратиграфические подразделения для отложений, 
переходных между верхним мелом и палеогеном, в районе Апшеронского 
полуострова, предложенные в 1916 г. И. М: Губкиным (277, 278), бла
годаря ясной их литологической характеристике оказались очень удоб- 
пыми и до сих пор применяются всеми исследователями Юго-Восточного 
Кавказа. Геологический возраст этих подразделений в то время опреде
лялся не столько на основании палеонтологических находок, сколько пу
тем региональных сопоставлений с отложениями Дагестана и северо- 
западной оконечности Кавказа. Новые данные по стратиграфии и новые 
палеонтологические находки заставляют изменить определения возраста в 
стратиграфической схеме И. М. Губкина и передвинуть вверх границы 
мела и эоцена.

В настоящее время установлено, что свиты юнусдагская и ильхидаг- 
ская не выходят из пределов верхнего мела (кончая датским ярусом); 
в таком случае сумгаитская свита должна представлять отчасти датский 
ярус и главным образом палеоцен (нижний эоцен).

По своему характеру верхнемеловые отложения в зоне южного склона 
Большого Кавказа имеют все черты флишевой фации. При общем кар
бонатном характере пород мы имеем частое ритмическое чередование 
тонких слоев чистых известняков, кремнистых известняков, мергелей, 
аргиллитов, глинистых сланцев, песчаников и обломочных известняков 
(от алевритов до псефитов и глыбовых конгломератов включительно). 
Находки нормальной морской фауны очень редки, микрофауна иногда 
очень обильна.

Весьма обычными являются следы ползанья придонных животных, 
иероглифы, фукоиды, различные Problematica, а также следы подводных 
скольжений осадков («кривослоистые» песчаники и пр.).

При таком характере пород точное определение возраста свпт очень 
затрудняется. Благодаря немногим счастливым находкам фауны опре
делился возраст некоторых горизонтов, которые служат реперами; воз
раст остальных свит устанавливается условно, с учетом таких косвенных 
соображений, как орогенические фазы, трансгрессии, проявления вулка
низма и пр. Сопоставление разрезов различных районов между собой иг
рает решающую роль. При этом на первый план выдвигается точная ли
тологическая характеристика отдельных свит. К сожалению, далеко пе во 
всех работах на это было обращено должное внимание. Еще менее за
тронуто изучение микрофауны, между тем для корреляции флишевых 
отложений микрофауна может доставить наиболее надежные данные.

Вопросы петрографии осадочных пород верхнемеловых отложений 
Кавказа затронуты в работах В. П. Батурина(68), И. В. Вассоевича(М70,), 
И. Э. Карстенса (372, 373), П. Н. Чирвинского (847), К. И. Богдапо-



впча (132) и А. И. Месропяна (552). Микрофауна описана в работах 
В. П. Ренгартеиа (706), К. И. Богдановича (132), А. Н. Ряби- 
нива (731) и И. Э. Карстенса (372).

Ч е р н о м о р с к о е  п о б е р е ж ь е

Верхнемеловой флпш, широко распространенный на Черноморском 
побережье, в пределах Закавказской части последнего еще никем из гео
логов не был изучен. Можно только предполагать, что он заходит неболь
шим клином в верхнюю часть бассейна рр. Псоу и Геги, притока р. Бзыби. 
В ближайшем соседстве к западу, в бассейне р. Мзымты, верхний мел 
в флишевой фации был констатирован недавно В. Н. Робинсоном. Это мощ
ная свита чередующихся слоев известняков, мергелей и известковистых 
песчаников серой и красноватой окраски. Микрофауна представлена 
большим количеством Lagenidae («сферы») и Globigerinidae. При сложных 
тектонических отношениях эта полоса пород все же отчетливо переходит 
в пределы Закавказья. Л. К. Конюшевским (423) как раз на простира
нии этой полосы в верховьях рр. Псоу и Геги отмечено развитие «светлых 
полосчатых известняков с тонкими правильными прослоями кремня, 
тонкослоистых известняков и мергелей». Автор относил эти породы к ниж
ней юре.

Ю г о - О с е т и я
После очень большого перерыва верхнемеловые отложения в фации 

флиша появляются впервые в бассейне р. Джоджоры, между сс. Лесора и 
Фасраго, где они были констатированы В. В. Богачевым (107). Это уз
кая полоса, тектонически зажатая между Закавказской полого-складча
той зоной и сланцевой областью зоны южного склона Большого Кавказа. 
В таких же условиях проявляются верхнемеловые отложения и в бассейне 
р. Большой Лиахвы в Джавском районе, где они гораздо более подробно 
были описаны Н. Б. Вассоевичем (168).

По М. Лиахве и по Кеану область развития верхнего мела сильно 
расширяется. Здесь эти отложения образуют несколько полос в чередо
вании с нижнемеловыми отложениями.

Вот стратиграфическая схема верхнего мела Джавского района, дан
ная Н. Б. Вассоевичем в соответствии с ранее разработанной стратигра
фией флишевых толщ в районе Военно-Грузинской дороги и Кахетии. 
Объяснение названий подразделений и разбор определения их возраста 
будут даны ниже при рассмотрении следующих районов.

Маастрихтский ярус, а) Серые сланцеватые глины с прослоями темно
серых, черных и зеленоватых кремнистых аргиллитов и известковистых 
песчаников, иногда кривослоистых. Прослои микроконгломератов с ор
ганогенным детритусом ( Orbitoides, Rotaliidae, Textularia, Globigerina, 
Calcarina, Bryozoa, Lithothamnium etc.). Это аналоги слоев Квитеры u 
орбитоидных s. str.

Кампанскнй ярус. Ъ) Частое чередование слоев светлых известняков, 
песчанистых известняков, мергелей, известковистых песчаников и глин. 
Эта свита соответствует сабуинским слоям Кахетии.

с) Пачка светлосерых зернистых, иногда сахаровидных известняков 
с тонкими пропластками зеленоватых и красных сланцеватых глин и 
мергелей; Inoceramus sp., Globigerina, Textularia, Rotaliidae, Calcarina, 
Bryozoa, Echinodermata, Lithothamnium и различные иероглифы на 
нижней поверхности слоев зернистых известняков. Аналоги свиты



Джорчн или зсриистых известняков в районе Военно-Грузинской дороги и 
Кахетии.

Сантонский и копьякский ярусы, d) Светлые зелеповатые, желтоватые 
и светлосерые рассланцованпые известняки с прослойками мергелей и 
слабопесчанистых известняков с Globotruncana, Fissurina и Lagena («сфе
ры»). Это аналоги свиты Эшмакис-хеви или литографских известняков, 
но в Юго-Осетии опи подверглись сильным тектоническим воздействиям 
и утратили характер литографских известпяков.

Туронский ярус, е) Красные известняки и мергели с прослоями светло
серых зернистых и песчанистых известпяков, переполненных Fissurina и 
Lagena. В. В. Богачев указывает еще на присутствие Actinocamax. Это 
очень постоянный горизонт, выделенный в районе Воепно-Грузипскоп 
дороги под именем свиты красных известпяков, а в Кахетии — свиты 
Маргалитис-клде. Мощность 20 м.

Сеноман, f) Горизонт темных кремнистых аргиллитов и черных крем
ней, образующих сплошпые пласты в песколько метров мощности. Для 
этой очень характерной породы можно применить термин фтанит, пред
ложенный Гаюи. В литературе они упоминаются еще под именем роговиков 
и менилитов. Нередки Radiolaria и spicula губок. Для этого «горизонта 
роговиков» Н. В. Вассоевичем предложено название ананурского гори
зонта (169, 175).

g) Свита черных сланцев с прослоями аргиллитов и полимиктовых 
песчаников, состоящих из зерен кварца, вулканических пород и минера
лов: горизонт, соответствующий свите Укугмарти в Кахетии и полимик- 
товым песчаникам Военно-Грузинской дороги.

В этом разрезе нехватает самых верхних слоев — шахветильской или 
надорбитоидной свиты, которая должна включать датский ярус. Невиди
мому, третичная серия срезывает верхний мел трансгрессивно. В ее осно
вании наблюдается грубообломочный горизонт. Это обстоятельство, а 
также отчетливость подразделений верхнего мела служат доказательством 
принадлежности этих отложений к так называемой Кахетинской зоне.

Р а й о н  В о е и н о  - Г р у з и п с  к о й  д о р о г и

Бассейн р. Арагвы и некоторых притоков Ксана изучался В. П. Рсн- 
гартеном. Впервые стратиграфическая схема флишевых осадков верхпего 
мела им была дана в 1924 г. (698). Более полпо она изложена в его работе 
1932 г. (699). В основу подразделения положены литологические признаки 
пород, некоторые типы которых были описаны для этого же района 
В. П. Батуриным (68).

Важнейшим опорным горизоптом для определения возраста свит верх
пего мела служит орбитоидная свита. Обильная фауна корненожек из 
этого горизонта была описана В. П. Ренгартеном (706) и позволила ему 
прочно установить маастрихтский возраст вмещающих слоев. Для уточ
нения стратиграфической схемы большое зиачение имеют также работы 
Н. Б. Вассоевича в Кахетии, где им установлены наиболее дрббные под
разделения верхнемеловых отложений (161, 164, 167, 169, 173, 175, 186). 
Кроме того, этот автор выполнил интересные региональные обзоры и со
поставления по стратиграфии верхнего мела и палеогена, как с соседними, 
так и с более удаленными местностями (165, 170, 176, 185).

Для южиого склона Главного Кавказского хребта В. П. Ренгартеном 
была впервые указана зональность в распределении фаций верхнемеловых 
отложений (698, 699). Определенные фации здесь приурочены к отдель-



иым тектопическим поясам  или п одзонам . С севера на юг здесь выделены  
такие подзоны : М тиулетская, Л ал аур и с-хеви , Х евк р и л ьская , А р гун ск о-  
Ж и пвапск ая  и А рк али нск ая . Н аи бол ее полно сери я верхнем еловы х отло
ж ен и и  п редставлен а в Х евкрильской  п одзон е, соответствую щ ей такж е Ч и а-  
ур ек ой  зон е К ахети и  в работах Н . Б . В ассоевича. Здесь  выделяемые свиты  
особеппо ясн о  охарактеризованы . В от р азр ез верхнего мела Х евкрильской  
подзоны , как  он наблю дается на В оен н о-Г р узи н ск ой  дороге (см. рис. 14):

Д атск и й  я р у с , а) Свита серы х и оливковы х, иногда темпокраспы х аргил
литов или глинисты х сланцев, лиш ь и зр едк а вскипаю щ их с соляной  к и 
слотой . Д овольно ‘часто встречаю тся твердые прослои  песчанистого и з
вестняка, р еж е (в верхних гор и зон тах) наблю 
даю тся прослои известковисты х песчаников до  
2 м мощ ностью, а такж е топкие пропластки твер
дого  кремнистого сланца. В некоторы х сл оя х  очень 
обильны  своеобразны е проблематические остат
к и , определенны е И . В . П алибины м: Chondrites 
targionii B r o n g n .  v a r . targionii B r o n g n . ,  
v a r . genuina H  e e r, v a r . arbuscula B r o n g n . ,
Ch. intricatus H e e r . ,  Ch. neocomiensis H  e e r,
Sphaerococcites meyrati F  i s c h.  П ри  полевы х р а 
ботах эта свита п олучила наим енование иадорби-  
тоидной. В  печатны х работах это название было 
впервые применено Н . Б . В ассоевичем  (167).
В последствии для тех ж е  слоев в К ахети и  он 
предлож ил название «ш ахветнльские слои» (185).
Н аиболее вероятным представляется отнесение  
рассматриваемой свиты к аналогам  датского я р у 
са , хотя  не исклю чена возм ож ность того , что 
верхние ее горизонты  эквивалентны  эоц ен у . Р а з 
реш ения этого вопроса мож но ж дать н а основании  
и зуч ен и я довольно, впрочем, ск удной  м икроф ау
ны. М ощ ность иадорбитоидной  свиты около 300 м.

М аастрихтский  я р у с . Ь) Свита м ергелей различ
ной твердости оливково-серы х, серы х и беловаты х  
оттенков, чер едую щ и хся  др уг  с другом  тонкими  
слоями. Н ер едк и  п рослои  плотны х или зернисты х  
известняков, п ереходящ и х в м икроконглом ера- 
ты из кусочков осадочны х п ород и детри туса
Lithothamnium. Обычно встречается 1— 2 более мощ ных (до 2— 4 м) слоя  
конглом ерата с мергельным цементом темноватооливкового цвета. К о н 
гломерат состоит из галек , часто слабоокатанны х, меловых п ород, титон- 
ских известняков и (ю рских?) порф иритов. О собенно крупны ми бывают 
куски титопского и звестняка вплоть до глыб в десятки к убич ески х мет
ров. В  этом ж е  конглом ерате встречаю тся хорош о окатанные зер н а  и гальки  
микроклиновых гранитов. М аастрихтский возраст рассм атриваемого гор и 
зонта доказы вается н ахож ден и ем  в цементе копглом ератов следую щ ей  
фауны \ Or Ы tell a apiculata S c h l u m b .  v ar . apiculata S c h l u m b . ,  
var. van-den-broeckei P  r e v . ,  var . segmentoidea R e n n g . ,  var. aplanata 
R e n n g . ,  var. obtusa R e n n g . ,  v ar . depressa R e n n g . ,  Orbitella (?) 
quinquecellulata R e n n  g .,  Simplorbites gensacicus L e y  m ., var . secans 
L e y  m ., var. popaniformis R e n n g . ,  Lepidorbitoides socialis L e y m .  
var. regularis D o u v . ,  v ar . pustulata D o u v . ,  Omphalocyclus macropora 
L e v m . ,  Calcarina sp ., Globigerina sp ., Textularia sp ., Nodosaria s p .,

Рис. 14. Верхний мел. 
Район Военно-Гру

зинской дороги.



Bryozoa, Echinodermata, Inoceramus sp., Ostrea sp., Lilhothamnium, зубы 
акуловых. Рассматриваемая свита в 1924 г. была выделена В. П. Ренгар- 
теном под именем орбитоидной свиты (698). Орбитоидиые слои s. str. в 
Кахетии получили от Н. В. Вассоевича название слоев Квитеры. Послед
ний автор выделяет в Кахетии нижнюю часть орбитоидной свиты, ниже 
первого мощного обломочного мергеля с орбитоидами, в особый меква- 
дурский горизонт (167), характеризуемый мощными пластами мелкозер
нистого песчанистого известняка и вообще отличающийся большим 
развитием твердых и более светлых карбонатных пород. Пока нет 
достаточных данных, подтверждающих постоянство литологических при
знаков для этого горизонта вне Кахетии, тем более, что по фауне корне
ножек меквадурский горизонт не отличается от вышележащих маастрихт
ских орбитоидных (квитерских) слоев. Мощность орбитоидной свиты в 
Хевкрильской зоне доходит до 150 м.

Кампанский ярус, с) Свита чередующихся слоев серых мергелей и 
более твердых известняков, часто зернистых и песчанистых. Очень ха
рактерны разнообразные флишевые скульптуры на нижних поверхностях 
несчанистых прослоев. По определениям И. В. Палибина, здесь встре
чаются: Chondrites affinis В г о n g n., Ch. inclinatus В г о n g n., Helmin- 
thopsis magna Н е е г .  В редких прослоях микроконгломератов под ми
кроскопом различаются мелкие Orbitella, Lithothamnium, Bryozoa. Эту 
свиту в Кахетии Н. Б. Вассоевич назвал сабуинской (185). Встреченные 
в низах орбитоиды, по определению М. Д. Метальникова, могут быть со
поставлены с кампанскими формами (Orbitella media d ’A r c h . ? ) .  Мощ
ность 50—60 м.

d) Более прочная свита пород, в которой преобладают зернистые из
вестняки. Мягкие мергели являются лишь в виде тонких прослойков. 
Довольно обычна красная окраска пород, особенно мергелей. Зернистые 
известняки содержат очень мелкий детритус Lithothamnium и Foramini- 
jera, среди которых попадаются орбитоиды. При полевых работах эта 
свита выделялась под именем свиты зернистых известняков. Но так как 
подобные известняки встречаются и в других горизонтах, то Н. Б. Вас
соевич предложил называть ее свитой Джорчи (по имени старинного 
замка в устье р. Пшавской Арагвы). Мощность 60—70 м.

Сантонский и коньякский ярусы, е) Свита твердых известняков лито
графского типа. Господствующая порода — плотный палевый, сероватый 
или зеленоватый, но всегда светлый, несколько кремнистый известняк 
с плоскораковистым гладким изломом. Слои обычно имеют толщу от 0,15 до 
0,25 м, реже до 1 м. Они разделяются более тонкими прослойками мяг
ких, иногда сланцеватых мергелей. Иногда встречаются прослои тонко
зернистых известняков, отличающихся но составу микрофауны от зер
нистых известняков вышележащих горизонтов. Здесь преобладают Lagena, 
Fissurina и Globotruncana. Нередки обломки призматического слоя Ino
ceramus и проблематические отпечатки Miinsteria bicornis Н е е г .  Ввиду 
колебаний литологического характера этой свиты в других зонах, 
Н. Б. Вассоевич предложил термин «литографская свита» заменить 
названием сви’га Эшмакис-хеви. По возрасту эта свита соответствует 
главным образом нижнему сенону, т. е. ярусам коньякскому и сантон- 
скому. Не исключена, однако, возможность того, что низы свиты Эшма
кис-хеви охватывают и верхний турон. Мощность в среднем 60 л».

Туронсвий ярус, f) Свита красных известняков с тонкими пропластками 
темнокрасного сланцеватого мергеля. Изредка встречаются зернистые 
.известняки, переходящие в микрокоигломераты с галечками, главным



образом, изверженных пород типа порфиритов. Микрофауна состоит из 
фораминифер типа Lagena и Fissurina, которые иногда совершенно пе
реполняют породу. По своему положению в основании карбонатной серии 
осадков верхнего мела этот горизонт должен соответствовать красным 
туронским известнякам других районов Кавказа. В Кахетии Н. В. Вас- 
соевич назвал этот горизонт свитой Маргалптнс-клде. Мощность до 30 м.

Сеноманский ярус, g) Пачка беловато-серых, сильно кремнистых из
вестняков. Окремнение, видимо, вторичное, за счет мигрировавшего снизу 
кремнезема. Все же за редкими исключениями породы еще сохраняют 
способность вскипать с соляной кислотой. Полосчатая окраска этих по
род — зеленая, красная и серая разных оттенков — делает их похо
жими на яшмы. Богатство кремпеземом заставляет сближать эту пачку 
со следующим книзу горизонтом черных фтанитов или мепилитов, отно
симых к сеноману. Если же признать, что окремнение в рассматриваемой 
пачке — явление чисто вторичное, то первичные беловатые полосчатые 
известняки правильнее включать в свиту турона. Обычно все же они 
рассматриваются как верхняя часть ананурского горизонта (185, 372, 
4>99). Мощность 10—12 м.

й) Горизонт фтанитов, тонкослоистых черных кремнистых пород, 
составляющих один из характернейших горизонтов верхнемелового фли- 
ша на южном склоне Главного хребта. В типичном своем выражении эта 
порода под именем роговиков и мепилитов особенно подробно описана 
В. П. Батуриным (68) и И. Э. Карстенсом (372). Чрезвычайно твердая, 
но хрупкая черная порода с плоскораковистым изломом состоит сущест
венно из весьма тонкозернистого агрегата кварца (халцедона) почти без 
примеси опала. Она насыщена мельчайшими частичками сернистого же
леза и заключает до 0,56% битумов. Под микроскопом установлено при
сутствие радиолярий, фораминифер и спикул губок. Не исключена воз
можность того, что значительная часть кремнезема произошла за счет 
диатомовых, однако ясных остатков последних до сих пор не было кон
статировано. Кроме описанных типичных фтанитов, рассматриваемая 
пачка заключает более глинистые разности кремнистых сланцев также 
черного цвета и обычно разбитых прямолинейными трещинами отдель
ности. В Хевкрильской зоне мощность пачки кремнистых сланцев с про
слоями фтанитов в среднем около 10 jvt.

i) Овита темносерых кремнистых сланцев без фтанитовых прослоев. 
Степень окремнения пород здесь значительно меньше, чем в глинистых 
разностях вышележащей пачки. К ним приближаются только отдельные 
более твердые прослои, разбитые прямолинейной системой трещин от
дельности. Встречаются Chondrites targionii B r o n g n .  Мощность до 20 м.

j) Свита темносерых глинистых сланцев с прослоями туфогенных 
полимиктовых песчаников, местами переходящих в конгломераты с галь
кой до 1 см диаметром. Состав и строение полимиктовых песчаников рай
она Военно-Грузинской дороги подробно изучались В. П. Батуриным (68). 
В глинисто-известковой основной массе включены зерна кварца, полевых 
шпатов и в значительно меньшем количестве глауконит, мусковит, био
тит, хлорит, эпидот, циркон, рутил, разложенная роговая обманка и пр. 
Галечки и обломки пород принадлежат: глинистым сланцам, песчаникам, 
известнякам (в том числе псевдоолитовым юрского типа) и кварцевым 
альбитофирам. Из остатков организмов следует отметить обломки Ре- 
cten, Ostrea, Rkynchonella, Echinodermata, Bryozoa, спикулы губок, фо- 
раминиферы и Lithothamnium. Эти остатки еще не дают возможности 
определить возраст свиты, но несколько южнее по р. Цирдалис-хеви
10 Геология СССР, т. X, ч. I



В. П. Ренгартен в этом же горизонте нашел Neohibolites sp., очень близ
кий к N. ultimus d ’O г b., что уже позволяет отнести рассматриваемую 
свиту к сеноману. В Кахетии в работах Н. Б. Вассоевича она получила 
наименование свиты Укугмарти. Мощность до 100 м.

Общая мощность верхнемеловых отложений в Хевкрильской зоне 
достигает 800 м. Эта толща по литологическим признакам была разделена 
на 10 свит. Возможно, что с границами ярусов эти подразделения не 
совпадают, тем более что только в двух горизонтах была встречена 
фауна, позволившая точно определить возраст самого нижнего горизонта 
как сеноманский и второго сверху как маастрихтский ярусы. Отнесение 
всех остальных горизонтов к тем или иным ярусам делается на основа
нии различных косвенных соображений и является в значительной 
мере условным.

Трудно ожидать, чтобы даже при самых детальных исследованиях 
флишевые отложения дали фауну, на основании которой можно было бы 
непосредственно определить возраст всех подразделений. Здесь путь иной— 
региональные сопоставления. Прослеживая шаг за шагом судьбу выде
ляемых подразделений, мы подойдем к синхронизации стратиграфиче
ских единиц по всему Кавказу и даже шире. Особенно важно исследовать 
районы, где намечается переход от флишевых фаций к нормальным, до
статочно охарактеризованным фауной. Важным коррективом к литоло
гической характеристике свит должно служить детальное изучение ми
крофауны. Оно едва только начинается, но уже в настоящее время дало 
существенные результаты: орбитоидная фауна в маастрихтских слоях, 
фиссуриновые и лагеновые известняки в туроне и нижнем сеноне, распро
странение Calcarina, Globotrшкала, Bryozoa, Lithothamnium etc. Далее 
для обширных райопов в качестве коррелятивного признака можно вос
пользоваться моментом появления туфогенных материалов, например в 
свите сеномана (Укугмарти). В начале главы была уже отмечена находка 
в туфогенных породах близ Туапсе сеноманской фауны с головоногими. 
Наконец, особенно важное значение имеет изучение обломочных и 
терригенных материалов в отложениях флиша. Характер распределения 
их в одновозрастных свитах дает указания на существовавшие физико- 
географические условия, а. резкие изменения в приносимых в данный 
район материалах говорят об изменении этих условий. Причины измене
ния физико-географических условий — тектонические движения — дейст
вуют одновременно в больших областях. Здесь открывается еще источ
ник корреляции. Появление грубообломочных материалов в свите Укуг
марти — результат предсеноманской тектонической фазы; новый принос 
таких же материалов в свите Маргалитис-клде может указывать на 
верхнетуронскую трансгрессию. После продолжительного затишья обло
мочные и терригенные материалы снова появляются в свитах Джорчп, 
сабуинской и орбитоидной (Квитеры). Не есть ли это» следствие пред- 
кампанских движений (субгерцинская тектоническая фаза ?), Вот осно
вание для того, чтобы возраст свиты Эшмакис-хеви считать не моложе- 
сантона, а свиты Джорчи и сабуинскую отнести уже к кампанскому 
ярусу. Такой возраст для последней свиты отчасти подтверждается 
исследованием микрофауны в Кахетии.

Верхнемеловые отложения в зоне южного склона центральной части 
Главного Кавказского хребта, вследствие сложной тектоники, многократ
но повторяются. Прослеживая вкрест простирания эти полосы, чешуи или 
тектонические покровы, мы встречаем ряд изменений фациального со
става верхнемеловых свит. К северу от описанной выше Хевкрильской



зоны отложения становятся более мощными и однообразными, мергельно
известняковыми, уменьшается количество грубообломочных материалов, 
количество органических остатков, и все резче выступает флишевый ха
рактер всей серии верхнемеловых отложений. Эти признаки указывают 
на увеличение глубины морского бассейна. К югу, наоборот, количество 
грубообломочных материалов возрастает. Некоторые прослои микро
конгломератов превращаются в брекчии из крупных глыб известняков 
и изверженных пород. Количество органогенного детритуса тоже увели
чивается. Чисто карбонатные осадки уменьшаются в мощности. Иногда 
из разреза выпадают целые свиты, вследствие перерывов в отложении и 
размывания образовавшихся ранее осадков.

Рассмотрим вкратце особенности разреза верхнего мела в тех четырех 
тектонических подзонах, которые сопровождают с севера и с юга описан
ную выше Хевкрильскую подзону.

Подзона Лалаурис-хеви протягивается непосредственно к северу от 
Хевкрильской подзоны. Свита Эшмакис-хеви (коньяк +  сантон) имеет здесь 
мощность не менее 400 м. Литографские известняки сосредоточены, глав
ным образом, в нижней части свиты, в верхней части они чередуются 
с более мощными слоями мергелей. Свиты Джорчи и сабуинская (кампан) 
вряд ли могут быть разграничены. И в той и в другой прослои твердых 
зернистых известняков редко рассеяны среди мергелей. Обломочный ма
териал очень мелкий. Суммарная мощность этих двух горизонтов превы
шает 150 м. Орбитоидная свита также по преимуществу состоит из слои
стых мергелей. В ней насчитывается до трех горизонтов массивных мер
гелей оливкового цвета с обломками юрских известняков и детритусом 
с Lithothamnium и орбитоидами.

Мтиулетская зона, наиболее северная, прослеживается в ряде складок 
между Пасанаури и Павлеури. В сеноманской свите Укугмарти конгло
мератов нет, они замещаются полимиктовыми песчаниками, состоящими 
из мелких обломков пород и минералов, причем туфогенный материал на
чинает преобладать над терригенным; и близ Пасанаури в этой свите 
был отмечен прослой вулканического туфа (68, 699). Ананурский гори
зонт сильно сокращается в мощности. Нередко наблюдается только один 
прослой черного фтанита в 1 ж. Красная окраска в туронской свите 
Маргалитнс-клде выражена слабо. Микроконгломератов в ней нет. Свита 
Эшмакис-хеви, наоборот, получает огромную мощность, до 200 м. Лито
графские известняки хорошо выражены только в нижней части свиты, 
выше развивается однообразная толща мергелей то плотных, то сланце
ватых с редкими прослоями беловатых и палевых известняков. Еще выше 
среди таких же мергелей изредка встречаются прослои мелкозернистых 
известняков и слои с красноватой окраской. По этим признакам можно 
считать эту верхнюю свиту аналогом кампанских сви'г Джорчи и сабуин- 
ской. Ни орбитоидной, ни вышележащих свит здесь не было выделено.

К югу от Хевкрильской зоны располагается Аргунско-Жинванский 
пояс, соответствующий Кахетинской зоне Н. Б. Вассоевича. Сеноманские 
полимиктовые песчаники здесь замещаются очень грубыми конгломера
тами (свита Укугмарти). Ананурский горизонт со всеми своими тремя под
разделениями получает особенно большую мощность. У Ананури, напри
мер, мощность одних только черных фтанитов доходит до 20 м. Красные 
известняки турона и литографские известняки нижнего сенона подверг
лись размыванию до отложения следующих горизонтов и местами не со
хранились вовсе. Трансгрессивно залегающая свита верхнего сенона пред
ставлена почти целиком слоями грубообломочных материалов, от
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литотамниевых микроконгломератов до крупновалунных конгломератов, 
в которых, кроме кусков юрских известняков и порфиритов, попадаются 

м окатанные гальки гранитов. Здесь уже нельзя выде
лить свиты Джорчи и сабуинскую, подстилающие 
орбитоидную. Самые орбитоиды встречаются глав
ным образом там, где описанные грубые фации усту
пают место более мергелистым породам. В низах 
трансгрессивной свиты верхнего сенона наблюдаются 
слои, переполненные крупными, но обыкновенно 
раздавленными раковинами Inoceramus sp. ex gr. 
In . balticus B o e h m .  Шахветильская свита—аналог 
датского яруса — обычно не сохраняется, будучи 
размытой до отложения базальных эоцеиовых брек
чий и конгломератов.

В самой южной Аркалинской зоне верхний мел 
пока известен лишь в одном пункте, у сел. Хулузаурт- 
кари на Военно-Грузинской дороге, где выступают 
только маастрихтские слои мергелей с прослойками 
известковых микроконгломератов, переполненных 
орбитоидами. Они покрываются непосредственно сло
ями с Nummulites. Шахветильской свиты пет. Здесь 
любопытно отметить только отсутствие грубообло
мочных материалов в орбитоидной свите и мягкий 
характер пород, ее слагающих.
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До 1928 г., т. е. до начала работ Нефтяной секции 
Геологического комитета, а затем и Нефтяного гео
лого-разведочного института, о меловых отложениях 
Кахетии почти ничего определенного не было изве
стно (728, 731, 734). Даже орбитоидные мааст
рихтские слои относились к эоцену (731). Первые 
аналогии с разрезом Душетского (Военно-Грузин
ского) района были установлены Н. В. Вассоевичем 
при консультации В. П. Ренгартеиа (175, 702).

В последующие годы Н. Б. Вассоевич в значи
тельной мере дополнил и уточнил стратиграфиче
скую схему меловых отложений Кахетии и доказал 
значение большинства выделенных стратиграфиче
ских единиц для всей зоны флишевых отложений 
южного склона Главного хребта (161, 164, 167, 169, 
173, 186). Некоторые дополнения можно еще найти 
в работах Н. А. Кудрявцева (446) и И. Э. Карстеп- 
са (372, 373).

Н. В. Вассоевич различает три зоны развития 
верхнемеловых отложений, отличающиеся по своим 
фациям и составу. Так же, как и в районе Военно- 
Грузинской дороги, вследствие сложной тектоники, 

чешуи и складки с разными фациями громоздятся одна на другую. Самая 
северная чинчвельская фация развита в тектоническом покрове, ле
жащем на чешуях и складках средней Чиаурской и южпой Кахетин
ской зон.

f

Рис. 15. Верхний мел. 
Кахетия, Чиичвель- 

ская зона.



Приведем разрез верхнемеловых отложений в каждой из этих зон. 
Разрез Ч и н ч в е  л ь с к о й  з о н ы ,  развитой по правым притокам 
Алазани, дается Н. Б. Вассоевичем (185) (см. рис. 15).

Датский ярус, а) Мелкооскольчатые глины различной окраски с про
слоями железистых известковистых песчаников и мергелей. Это надорби- 
тоидиая свита, названная Н. Б. Вассоевичем шахветильской. Ее видимая 
(сохранившаяся) мощность 200—300 м.

Маастрихтский ярус. Ь) Переслаивание темпосерых аргиллитов, 
глин, мергелей и мощных пластов мелкозернистых песчанистых извест
няков. Есть прослои микроконгломерата с разнообразным органогенным 
детритусом, особенно обильным в самом нижнем мощном пласте грязно- 
зеленовато-серого песчано-мергелистого мелкого конгломерата. Среди 
органических остатков отмечены: Lepidorbitoides socialis L е у m. var. 
regularis II. D о u v., Simplorbites sp., Orbitella apiculata S c h l u m b .  
var. quinquecellulata R e n n g., Lithothamnium, Bryozoa, обломки призма
тического слоя Imceramus. H. Б. Вассоевич называет эту свиту босель- 
ской, эквивалентной слоям Квитеры в Чиаурской зоне и соответствую
щей орбитоидным слоям Военно-Грузинской дороги. Мощность очень 
большая: от 250 до 400 м.

с) Мощные пласты мелкозернистого песчанистого известняка, раз
деленные пачками мергелей, с тонкими прослойками песчаников — 
меквадурский горизонт Н. Б. Вассоевича, соответствующий нижней 
части орбитоидиой свиты района Военно-Грузииской дороги. Мощ
ность 70 м.

Кампанский ярус, d) Серые оскольчатые мергели с подчиненными 
прослоями светлосерых известняков и известковистых, слабо слюдистых 
песчаников с глауконитом. В известняках много Chondrites, а на нижней 
поверхности песчанистых слоев наблюдаются флишевые скульптуры 
(иероглифы).

В немногих пластах микроконгломератов обнаружены Orbitella sp., 
Lepidorbitoides sp., а также обломки пелеципод, игол морских ежей и 
Li tho tham ni ит.

Свита названа Н. Б. Вассоевичем сабуипской. Мощность значитель
ная, до 300 м.

е) Свита светлосерых средпезерпистых известняков с тонкими про
пластками красных и зеленоватых мягких мергелей. Горизонт Джорчи 
Н. Б. Вассоевича. Мощность 100—150 м.

Коыьякский и сантонский ярусы, f) Частое .чередование светлосерых, 
зеленоватых и красноватых довольно плотных известняков, почти ни
когда ие имеющих облика литографского камня, со слоями мергелей раз
личной твердости и песчанистых зернистых известняков с флишевыми 
скульптурами (иероглифами). Встречаются также Chondrites; фауна 
фораминифер имеет уже совершенно другой состав, чем в вышележащих 
отложениях: обилие Lagena, Fissurina и Globotruncana. В самых верхних 
слоях найден Imceramus sp. из групп In . inconstans W o o d s  или 
In. balticus B o e h m .  Рассматриваемая свита есть аналог литографских 
известняков свиты Эшмакис-хеви. Мощность полностью не выяснена, так 
как нижележащие горизонты в тектоническом покрове пе участвуют: она 
порядка 250—350 м.

Если сравнивать фациальные особенности Чиичвельского ' покрова 
с характером верхнемеловых отложений в различных зонах, выделенных 
в районе Военно-Грузинской дороги, то бросается в глаза большое сход
ство чиичвельского разреза с подзоной Лалаурис-хеви.



Общая мощность верхнего мела Чипчвельского покрова, даже без 
отложений сеномана и турона, доходит до 1200—1500 л». Впрочем, следует 
пояснить, что о мощности всей толщи и отдельных свит, ее слагающих, 
приходится судить, главным образом, по графическому изображению в виде 
колонки в работе Н. В. Вассоевича (185). В тексте автор дает точные цифры 
мощностей лишь для некоторых свит.

Ч и а у р с к а я  з о н а ,  изученная Н. В. Вассоевичем в бассейнах 
рр. Иоры и Ильто, слагается из следующих горизонтов (рис. 16).

Датский ярус, а) Серые, оливковые и краснова
тые оскольчатые сланцеватые глины с частыми про
слоями известковистых, железистых, марганцовистых 
и кремнистых кварцевых песчаников и, реже, мерге
лей и сидеритов. В верхней части свиты преобладает 
зеленоватая окраска пород. Из органогенных остат
ков отмечаются Lithothamnium , Foraminifera, спику- 
лы кремневых губок, Bryozoa и мелкие обломки 
раковин моллюсков и иглокожих. Свита получила 
название шахветильской и соответствует надорби- 
тоидным слоям района Военно-Грузинской дороги. 
Мощность около 200—300 м.

Маастрихтский ярус. Ъ) Частое переслаивание 
темносерых аргиллитов, глин, мергелей и известко
вистых песчаников. Последние иногда переходят, 
обычно в почве, в микроконгломераты с органоген
ным детритусом. Песчаники часто замещаются пес
чанистыми известняками. Фауна вполпе характерна 
для маастрихтского яруса: OrUtella apiculata 
S с h 1 u m b. var. apiculata S c h l u m b . ,  var. 
obtusa R e n n g . ,  var. segmentoidea R e n n g., var. 
depressa R e n n g . ,  Lepidorbitoides socialis L e y m .  
var. regularis H. D о u v., Omphalocyclus sp., Rotalii- 
dae, Globigerina, Calcarina, иглы морских ежей, 
Lithothamnium , зубы акуловых и разнообразные 
проблематические отпечатки, как Chondrites affinis 
S t е г n b., Ch. intricatus B r o n g n . ,  Ch.(Caulerpa) 
filiformis H e e r .  и др. Свита Квитеры, как ее 
назвал Н. В. Вассоевич, вполне соответствует орби- 
тоидиым слоям Душетского района. Мощность, 
включая, повидимому, и аналоги меквадурского 
горизонта, 100—150 м.

с) Переслаивание белесоватых известняков, свет
лосерых мергелей и песчанистых известняков. Из
редка прослои мергелистого микроконгломерата. 
Здесь найдены Teredo sp., Orbitella sp. (мелкая 
форма, близкая к кампанским формам О. media 
d ’Arc l i . ? ) ,  Lepidorbitoides sp., Calcarina sp., Bry
ozoa;, обломки Echinodermata, призматического слоя 
раковин Inoceramus, Lithothamnium, а также раз
личные Chondrites (Caulerpa) filiformis H e e r  
и др. Свита названа Н. В. Вассоевичем сабуинской. 
Мощность 50—70 л».

Бампанский ярус, d) Светлые зернистые, иногда слабо песчанистые 
известняки, переслаивающиеся с красными и зеленоватыми мягкими мер
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Рис. 16. Верхний мел. 
Кахетия, Чиаурская 

вона.



гелями и реже глинами. В почве песчанистых известняков встречаются 
характерные скульптуры (иероглифы) в виде пересекающихся прямых 
валиков толщиной до 1 см (изображение в работе Н. Б. Вассоевича, 168, 
стр. 67, фиг. 1). Органогенный детритус состоит из мелких орбитоидов 
(в верхах свиты), Globotruneana, Calcarina, Textularia, Bryozoa, обломков 
Echinodermata, Lithothamnium и пр. К этой свите относится название 
горизонта Джорчи, данное Н. Б. Вассоевичем для аналогичной 
свиты в районе Военно-Грузинской дороги. Мощность в пределах 
100—150 м.

Коньякский и сантонский ярусы, е) Свита светлых (беловатых, па
левых, розовых и зеленоватых) плотных, слегка кремнистых известняков, 
иногда со стилолитами, в чередовании с светлосерыми крупнооскольча
тыми мергелями. Очень редкие прослойки неизвестковых зеленых жирных 
глин. Известняк с ровным раковистым изломом пригоден как литограф
ский камень (СаО 50—53%, MgO 0,5%, Si02 5—6%). Мелкозернистые 
{пластические) разности известняка содержат обломки призматического 
слоя Inoceramus; иногда на таких обломках видны еще наросшие мелкие 
Ostrea. Отмечены Chondrites intricatus В г о n g п. Фораминиферовая 
фауна очень обильна, но однообразна; Globotruneana, Lagena, Fissurina 
Globigerina, Textularia. Эта свита, аналог литографской, фигурирует 
в работах Н. Б. Вассоевича под именем свиты Эшмакис-хеви. Мощность 
значительная, от 250 до 400 м.

Туровский ярус, f) Красные с кирпичным оттенком известняки и мер
гели с подчиненными прослоями мягких мергелей и песчанистых зерни
стых известняков. В последних разностях встречаются обломки Inoce
ramus и в изобилии Fissurina, Lagena и Globotruneana. Этот характерный 
горизонт Н. Б. Вассоевич назвал свитой Маргалитис-клде. Мощность 
порядка 75—100 м.

Сеноманский ярус, g) Пачка слоев кремнистых светлосерых, светло
оливковых и желтоватых известняков с Radiolaria, Lagena и Globigerina — 
верхняя пачка ананурского горизонта. Мощность б—7 м.

h) Горизонт фтанитов или черных слоистых кремней. В тонких осколках 
порода просвечивает. Иногда по трещинкам наблюдаются корочки свет
лого опала. Много Radiolaria: Trigonactura из семейства Coccodiscidae, 
Rapolastrum, Sphaerozoum, Cenosphaera и пр. (см. И. Э. Карстенс, 372). 
Встречаются также спикулы кремневых губок и вторично окремнепные 
Foraminifera. Средняя, самая характерная пачка ананурского горизонта. 
Мощность 7 м.

i) Пачка кремнисто-глинистых сланцев и аргиллитов с прослоями 
мергелей и песчаников — нижняя пачка ананурского горизонта, переход
ная к свите Укугмарти. Мощность около 10 м.

j) Свита полимиктовых, часто грубозернистых песчаников, чередую
щихся со слоями глин и аргиллитов. Песчаники имеют пестрый пет
рографический состав и иногда переходят в микрокопгломераты 
с органогенным детритусом, примесью туфогенного материала и 
зернами глауконита. Это аналог свиты Укугмарти, которая в следу
ющей, Кахетинской зоне развита более типично. Мощность порядка 
150—200 м.

Мощность всего верхнего мела в Чиаурской зоне от 1000 до 1500 м. 
Нижний предел довольно близок к той цифре (800 м), которая была дана 
.выше для хевкрильского верхнего мела в районе Военно-Грузинской до
роги. Мощность сенонско-датских отложений (700 м) значительно 
меньше низшего предела мощности тех же горизонтов в Чинчвельском



покрове (1200 м). Здесь опять применимы те замечания о степени точ
ности приводимых цифр, какие были сделаны при рассмотрении разреза 
Чшщвельского покрова.

В смысле фаций Чиаурская зона вполне сопоставляется с Хевкриль- 
ской, прямым продолжением которой она является (см. карту на стр. 3 
в работе Н. Б. Вассоевича, 767).

Самая южная К а х е т и н с к а я  тектоническая зона протягивается 
широкой полосой через всю горную Кахетию. Основной разрез ее в 
бассейне Иоры был установлен Н. Б. Вассоевичем (161, 167, 185), 
восточнее исследования производил И. Э. Карстенс (373), а для юго- 
восточного окончания Кахетинского хребта, для района Пховели имеет
ся работа Н. А. Кудрявцева (446). Разрез верхнемеловых отложе

ний здесь слагается из следующих свит (см. рис. 17). 
Маастрихтский ярус, а) Мощная свита грубозер- 

а нистых песчаников, микроконгломератов и конгло
мератов, переслаивающихся с известковистыми 

b глинами и мелкозернистыми песчаниками, содержа
щими обугленный растительный детритус. В виде 
галек и валунов в конгломератах встречаются раз- 

с личные изверженные породы, в том числе и гра
ниты, светлосерые псевдоолитовые титонские извест
няки и красные ту ронские известняки. Фауна,

. указывающая на маастрихтский возраст свиты, 
е состоит из: Orbitella apiculata S c h l u m b . ,  Lepi- 
f dorbitoides socialis S c h l u m b .  var. regularis 

H. D o u v . ,  Omphalocyclus sp., Rotaliidae, Bryozoar 
9 Ostrea sp., обломков Inoceramus и Lithothamnium. 

Это, очевидно, аналог орбитоидной свиты Квитеры. 
Вышележащие отложения срезаны эрозией и пере
крыты трансгрессивно залегающим горизонтом 

- порфиритовых туфобрекчий эоцена. Мощность орби
тоидной свиты точно не определена. Она, во всяком 
случае, превышает 100 м.

Кампанский ярус. Ь) Свита грубозернистых белых и светлосерыхг 
крепких, часто сахаровидных, детритусовых песчанистых известняков и 
известковистых песчаников, часто переходящих в микроконгломерат 
с зернами кварца, полевых шпатов и глауконита. Среди этих зернистых 
известняков довольно много прослоев розоватых, иногда зеленоватых 
мергелей. Микрофауна, по данным И. Э. Карстенса (373), имеет такой 
состав: Lithothamnium, Lithophyllum, Aphiroa, Rotaliidae, Textulariidae, 
Miliolidae ( Quinqueloculina), Globigerina, Calcarina и Orbitoides (мелкие 
формы). Повидимому, в этих слоях можно видеть аналоги свит сабуин- 
ской и Джорчи. На нижележащих отложениях свита залегает несогласно, 
перекрывая обычно туронские красные известняки. Мощность несколько 
десятков метров.

Туронский ярус, с) Свита красных известняков и мергелей; местами, 
однако, окраска утрачивается. Отмечены прослои кремня. Серовато-белые, 
зернистые известняки содержат мелкие фораминиферы (Lagena, Fissurina, 
Globigerina, Nodosaria и Textularia). Вверху встречаются прослои конгло
мератов из валунов изверженных пород и туфогенного материала, спа
янных известковистым цементом. Найдены обломки Inoceramus sp. Этому 
горизонту Н. Б. Вассоевич дал название свиты Маргалитис-клде. От со
ответствующих образований в более северных зонах она отличается при
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сутствием обломочных туфогенных отложений. Мощность по колонке 
Н. Б. Вассоевича (185) показана очень значительной, 200—300 м. 
И. Э. Карстенс дает 150 м,.

Сеноманский ярус, d) Пачка тонких пластов светлых полосчатых ок- 
ремненных известняков. Окраска светлосерая и желтоватая, пятнисто
полосчатая. Местами известняки переходят в чистые кремни (фтаниты), 
особенно в нижних слоях пачки. Органогенные остатки представлены 
Radiolaria, Lagena, Globigerina и призматическим слоем Inoceramus. Верх
няя часть ананурского горизонта. Мощность около 20 м.

e) Пачка черных фтаиитов, иногда просвечивающих в тонких оскол
ках. Наблюдается тонкая полосчатость пород. Установлено содержание 
битуминозных веществ. Характерны многочисленные трещины отдель
ности, разбивающие породу на остроугольные полиэдрические куски. 
В обнажениях по р. Поре в этом горизонте встречена пластовая интрузия 
тешенита (164), породы которой, описаны А. П. Герасимовым (233). Ми
крофауна, заключенная в породах рассматриваемого горизонта, описаиа 
И. Э. Карстенсом (372) и состоит из радиолярий: Sphaerozoum, Сепо- 
sphaera, Rodbsphaera, Discospira, Stylosphaera, представители семейств Li- 
thocampidae, Spongodiscidae, Staurosphaeridae, Rapolastrum etc. Кроме 
того, констатировано присутствие фораминифер (Textularia) и спикул 
губок. Средняя часть ананурского горизонта. Мощность, по И. Э. Кар- 
стенсу, 10 м, по Н. В. Вассоевичу, до 40 м.

f) Темные кремнистые сланцы, аргиллиты и мергели, книзу посте
пенно переходящие в обыкновенные глинистые сланцы с тонкими про
слоями песчаников. В прослоях кремнистых мергелей обнаружены Orbu- 
lina (Lagena? Fissurina?) и Radiolaria. Нижняя пачка ананурского гори
зонта. Мощность 10 At.

g) Свита серых и буроватых песчаников с прослоями песчанистых и 
мергелистых глин. Грубозернистые полимиктовые песчаники, переходя
щие в микроконгломераты. Встречаются линзы очень грубых конгломе
ратов с отдельными валунами до 1 At в поперечнике. В составе их — 
гальки светлосерых псевдоолитовых известняков (титонских), грани
тов, кварцевых диоритов и других изверженных пород. В песчаниках 
наблюдается туфогенный материал. Из остатков организмов отмечены 
обломки Belemnites, Pelecypoda, Brachiopoda, Echinodermata, Bryozoa, 
Textularia, Lagena, Orbulina (?), Globigerina, Litkothamnim etc. Эту 
именно свиту H. Б. Вассоевич назвал свитой Укугмарти. Мощность 
150 At.

Верхпемеловые отложения в Кахетинской зоне при сколько-нибудь 
полном развитии имеют мощность в 500—700 At максимум. Часто, вслед
ствие доверхнесенонской и доэоценовой абразии, они бывают еще более 
сокращены в мощности. Грубообломочные фации, наоборот, получают 
здесь более мощное развитие. Все это указывает на близость береговой 
зоны верхнемеловых морей. Возможность отождествления Кахетинской 
зопы с Аргунско-Жинванской ясна сама собой, что также было просле
жено в натуре.

Крайние юго-восточные выходы верхнего мела в Кахетии наблюдаются 
в районе сел. Пховели. Здесь опи выступают в виде узкого клина из-под 
покрова акчагыльских отложений. По данным Н. А. Кудрявцева (446), 
здесь констатированы породы свит Маргалитис-клде и орбитоидной в очень 
сложных тектонических отношениях. Отложения принадлежат кахетин
ским фациям, но с более резким преобладанием грубообломочных 
образований.



К а б р и с т а н

К востоку от Кахетинского хребта полоса развития верхнемеловых 
-отложений южного склона Большого Кавказа прерывается, чтобы вновь 
появиться в бассейне р. Геок-чай. На пространстве более 200 км верхний 
мел целиком скрыт под мощными континентальными отложениями плио- 
цена и четвертичными образованиями. Так же, как и в Западной Грузии, 
тектонические причины обусловили значительное перемещение к югу 
осевой части Главного хребта, сложенного здесь юрскими отложениями. 
Зона меловых отложений, сдвинутая на поверхность Курипской зоны, 
была не столько смыта, как в Западной Грузии, сколько погребена под 
покровом новейших отложений.

Начиная с бассейна р. Геок-чай и далее к востоку верхнемеловые от
ложения постепенно приобретают огромное развитие. Вследствие слож
ной складчатости и чешуйчатых повторений наблюдается многократное 
чередование верхнемеловых свит с палеогеном и нижним мелом. В фа
циальном отношении эти отложения должны быть отнесены к флишевым 
образованиям. Несмотря на некоторые особенности в составе свит и их 
литологическом характере, удается установить почти полный паралле
лизм с разрезами Кахетии и более западных районов. В этот вопрос 
много ясности внесли работы Н. В. Вассоевича (170, 185).

Стратиграфическая последовательность и возраст верхнемеловых 
свит долгое время оставались невыясненными. Кроме довольно общих 
упоминаний о верхнемеловых отложениях Юго-Восточного Кавказа в ра
ботах Г. В. Абиха(5 ,6 ,901), Г. Шегрена(1000) и Н. И. Андрусова (31,36), 
впервые более определенные данные о них встречаются у К. И. Бог
дановича (130, 132), который выделил «орбитоидовую» свиту, дал ми
кроскопическое описание характерных пород и изобразил песколько форм 
орбитоидов. Правда, нижняя граница верхнемеловых отложений, и ма
астрихтских слоев в частности, была сильно сдвинута вниз. Так, в верх
ний мел, по К. И. Богдановичу, попали не только аналоги кампанского 
яруса, по и нижнемеловые свиты, которым он дал название актинокама- 
ксового, филлоцератового и теребратулинового горизонтов.

Граница верхнего мела и палеогена и до настоящего времени не мо
жет считаться окончательно установленной. Сомнения вызывает красно
цветная свита Сумгаита, которую, повидимому, правильнее всего раз
делить между датским ярусом и нижним эоценом, о чем речь будет ниже. 
В обзоре стратиграфии в настоящем томе эта свита рассматривается и 
здесь и при описании палеогена.

После К. И. Богдановича большой вклад в познание стратиграфии ин
тересующих нас отложений внесли работы И. М. Губкина (277, 278). 
Правда, бблыпую часть верхнемеловых отложений названный исследова
тель в 1916 г. считал принадлежащей эоцену, но огромное значение имело 
выделение им целого ряда свит — юнусдагской, ильхидагской, сумгаит- 
ской, для которых он дал отчетливые литологические характеристики. 
При дальнейших работах на Апшеронском полуострове, в Кабристане и на 
Каспийском побережье эти свиты легко могли быть протянуты и закарти
рованы.

Гораздо более правильные представления о возрасте этих свит дал 
М. Ф. Мирчинк (580, 585), расчленивший, кроме того, и более глубокие 
горизонты верхнего мела. Дальнейшие коррективы в стратиграфическую 
схему верхнего мела внесла 3. А. Мишунина (598,599). Данные Н. С. Шат- 
ского (852, 853), В. В. Вебера (191, 194, 199) и В. Д. Голубятникова



м

■(243—245) также помогли разъяснению стратиграфии интересующих 
нас свит. Описание пород из этих отложений мы находим в работах
A. И. Месропяна (552) и Н. Б. Вассоевича (170), который, кроме того, 
дал убедительную схему сопоставления разрезов Кабристапа и Кахе- 
тии. Дальнейшие поправки Н. Б. Вассоевича и
B. Е. Хайна к этой схеме еще не были опубликованы 
ко времени составления настоящего очерка.

Учитывая все эти данные, приведем разрез верх
немеловых отложений для горы Дибрар и района 
Главного хребта непосредственно к востоку от этой 
горы, где исследования производились М. Ф. Мир- 
чинком, Н. С. Шатским и 3. А. Мишуниной 
•(рис. 18).

Датский ярус, а) Чередование красно-бурых ne
'e л оистых глин, зеленовато-серых или пепельпо-серых, 
мягких мергелей и кривослоистых песчаников. Ме
стами красная окраска проявляется только в немногих 
слоях, причем начинают преобладать почти черные 
(с фиолетовым оттенком) глины. Более мощные 
слои песчаников сосредоточены в верхних слоях сви
ты. Микрофаупа: Frondicularia, Nodosaria, Cristella- 
ria — нижняя часть сумгаитской свиты И. М. Губ
кина (277, 278). По В. В. Веберу, свита эта согласно 
залегает на маастрихтских слоях и нередко срезы
вается трансгрессивно залегающей свитой верхнего 
Сумгаита. За отнесение рассматриваемой свиты к 
датскому ярусу говорит присутствие маастрихтских 
орбитоидов в верхах ильхидага, наблюдаемый ме
стами перерыв между нижним и верхним Сумгаитом 
(движения ларамийской фазы ?) и некоторые регио
нальные сопоставления, которые будут сделаны ниже.
По мнению Н. Б. Вассоевича, верхние горизонты 
пльхпдага должны также относиться к датскому 
ярусу. Мощность нижнего Сумгаита от 20 до 50 л».

Маастрихтский ярус. Ъ)Чередование стально-серых 
и синевато-серых неслоистых известковистых глин 
и кривослоистых то мелко-, то крупнозернистых серых 
обломочных известняков с органогенным детритусом.
Иногда мелкообломочные известняки образуют более 
толстые массивные пласты (по Н. С. Шатскому до 
25 м). Редкие прослои светлых зеленоватых твердых 
мергелей, дающих острореберные осколки. К се
веро-западу (хр. Кемчи) отмечаются фациальные 
изменения в сторопу преобладания глин и уменьше
ния количества и толщины прослоев детритусовых 
известняков. Фауна (и флора) рассматриваемой сви
ты местами довольно обильна: Inoceramus sp., Brachiopoda sp., Bryozoa, 
Echinodermata (иглы ежей), спикулы кремневых губок, Orbitella apiculata 
S с h 1 u m b., Lepidorbitoides socialis L e y m .  var. regularis H. D o u  v., 
Calcarina, Globigerina bulloides d ’O r b . ,  Rotaliidae, Lagena, Bolivina , 
Textularia, Miliolidae, Lithothamnium, Chara (?), -Gyroporella (?), Nimbus 
Jieliantoides B o g a t s c b .  etc. (125). Хотя эта фауна и флора еще 
нуждаются в более систематической обработке, но присутствие в ней

Рис. 18. Верхний мел. 
Дибрарский район.



характерных маастрихтских орбитоидов вне сомнения, причем старые 
определения К. И. Богдановича (132) были исправлены В. П. Ренгартеном 
(706). Эта свита обычно описывается под именем ильхидага И. М. Губкина. 
Как доказал Н. С. Шатский (852), вершина горы Дибрар, откуда проис
ходит главный материал К. И. Богдановича, сложена свитой ильхидага. 
Мощность ильхидага 300—350 м.

Кампанский ярус, с) Светлые, беловатые мергели с прослоями серых 
зернистых, кривослоистых, песчанистых известняков. Тонкие прослои 
зеленоватых глин. Книзу мергели получают темносерую окраску. В орга
ногенном детритусе встречаются Belemnitella cf. mucronata S с h 1 о t h., 
обломки Inoceramus, Brachiopoda, Bryozoa, Echinodermata, спикулы из
вестковых губок, Orbitella sp., Lepidorbitoides sp., Calcarina, Globotrun- 
cana, Lithothamnium, Chondrites etc. Свита выделяется иногда под именем 
нижнего ильхидага. Мощность 200—250 м.

d) Красноватые и светлосерые известковистые глипы с прослоями 
серых и зеленоватых мергелей с фукоидами и твердых зернистых криво
слоистых песчанистых известняков с иероглифами. Встречаются также 
и более грубообломочные породы — брекчиевидные известняки. Отме
чены следующие органогенные остатки: Inoceramus sp., Ostrea sp., Bra
chiopoda, Bryozoa, Echinodermata, Globigerina, Globotruncana, Bolivina , 
Lagena, Gilmbelina, Rotaliidae, Rotalina, Textularia etc. В брекчиевид
ных известняках констатированы обломки пород более глубоких слоев 
верхнего мела, нижнего мела и верхней юры. Наиболее важны находки 
более или менее полных створок Inoceramus, пока еще точно не определен
ных, но все же говорящих, по мнению 3. А. Мишуниной, в пользу кампан- 
ского возраста, по крайней мере верхней части рассматриваемой свиты. 
Нижнюю часть некоторые исследователи склонны относить к сантону 
(М. Ф. Мирчинк, 3. А. Мишунина, Н. Б. Вассоевич). Красноцветная свита 
получила от И. М. Губкина название юнусдагской (277). Мощность ее 
доходит до 400—450 м.

Саитонскпй и коньякский ярусы (?). е) Чередование зеленоватых мерге
лей и песчанистых, обычно обломочных известняков. Редкие прослои 
темных глип. Книзу количество глин и песчанистых известняков увели
чивается. Некоторые известняки и мергели содержат в изобилии Fissu- 
rina и Lagena («сферы»). Обломочные известняки состоят из кусочков ниж
немеловых и верхнеюрских пород. Слои не обнаруживают кривоелоисто- 
сти и достигают мощности до 1 м. Фауна, найденная М. Ф. Мирчинком, 
состоит из Inoceramus sub quadratus S с h 1 й t. и Ostrea cf. incur va N i l e s ,  
(определения В. В. Богачева). Это дает некоторые основания говорить о 
нижнесенопском возрасте свиты, хотя ее литологический состав мало 
согласуется с отложениями этого возраста в других частях Кавказа. 
Свита первоначально отождествлялась с орбитоидовыми слоями К.И. Богда
новича, которые, однако, являются апалогом ильхидага. Позднее 
М. Ф. Мирчинк включил рассматриваемый комплекс отложений в выделен
ную им свиту Кемчи, именно в верхнюю ее часть. Так как резкой границы 
между верхней и нижней частями свиты Кемчи нет, то для верхней части 
приходится условно принять мощность в 200 м.

Туровский ярус, f) Переслаивапие плотных белых известняков, зерни
стых песчанистых известняков, серых и зеленовато-серых мергелей и 
глин. Глипы довольно рыхлые, сланцеватые, песчанистые, но есть и твер
дые кремнистые глины (аргиллиты). Песчанистые известняки кривослои
стые, зеленовато-серые, при выветривании буреют, мощность прослоев 
обычно небольшая, около 0,2 м. Обломочный материал в твердых про



слоях известняков состоит в небольшой части из зерен кварца, глав
ным же образом представлен частичками и окатышами осадочных 
пород (известняков нижнего мела и верхней юры). Для рассматри
ваемой свиты еще в большей степени, чем для предыдущей, характерно 
присутствие Lagena и Fissurina, которые в некоторых прослоях являют
ся породообразующими организмами. Кроме того, констатированы: 
Globotruncana, Giimbelina и отдельные призмы раковин Inoceramus. 
Указанный состав микрофауны служит главным основанием для 
сближения рассматриваемой свиты (нижняя часть свиты Кемчи 
М. Ф. Мирчинка) с горизонтом Маргалити.-клде Кахетии, относимым 
к турону. Литологически свиты отличаются довольно сильно. Мощность 
100—120 м.

Н. Б. Вассоевичем в самых нижних слоях свиты Кемчи выделен зо- 
ратский горизонт, который по присутствию кремнистых пород типа фта- 
нитов может считаться аналогом ананурского горизонта района Военно- 
Грузинской дороги и Кахетии. Автор указывает на присутствие в этих 
слоях верхнетуронского Inoceramus lamarcki P a r k .  Если это подтвер
дится, то, быть может, придется и в других местах повысить возраст ана
нурского горизонта, считающегося сеноманским.

Сеноманский ярус. Под свитой Кемчи обычно указывается перерыв. 
Сеноман считается отсутствующим в большей части области и только в са
мой южной зоне, в Вандамо-Лагичском районе к этому ярусу, по В. В. Ве
беру (197а), может быть отнесена толща вулканогенных пород, туфов, 
туфобрекчий, андезитов и порфиритов в сопровождении глинистых слан
цев и песчаников. Мощность от 900 до 1375 м.

Верхнемеловые отложения Кабристана в районе горы Дибрар пред
ставлены толщей пород в 1200—1400 м. Карбонатные породы в ней играют 
существенную роль, однако меньшую, чем в соответствующих отложениях 
других районов Кавказа. Особенно много темных глинистых пород 
в туроне и нижнем сеноне, т. е. как раз в тех горизонтах, которые обычно 
представлены наиболее чистыми известняками типа литографских. Это 
заставляет даже несколько усумниться в правильности отнесения подор- 
битоидовой свиты Кемчи к нижнему сенопу и турону.

Рассмотрим ближе возможность параллелизации каждого подразде
ления кабристанского разреза со свитами, установленными в районах 
Кахетии и Военно-Грузинской дороги. Из тех фациальных зон, которые 
там были выделены, кабристанский мел имеет наибольшие черты сходства 
со средними зонами, например, с Чиаурской и Хевкрильской. По мощности 
и однообразию осадков кабристанскую толщу можно было бы, пожалуй, 
сопоставлять и с более северными зонами: Чинчвельской и Лалаурис- 
хеви, но большое количество обломочных и терригенных материалов во 
всех свитах Кабристана не позволяет этого сделать. Наоборот, южные 
зоны: Кахетинская и Аргунско-Жинванская отличаются значительно 
более грубообломочными фациями и большими перерывами в серии осад
ков верхнего мела, чем в Кабристане. Сопоставления по отдельным сви
там были сделаны Н. Б. Вассоевичем (170, 185).

Датский ярус. Сумгаит (нижний) хорошо сопоставляется с шахветиль- 
ской или надорбитоидной свитой: 1) по темнозеленоватой, серой и крас
ной окраске пород, хотя в Кахетии и западнее красная окраска отло
жений не играет такой преобладающей роли, как в Кабристане, 2) по 
неизвестковистости большей части глии, 3) по присутствию типичпых 
кварцевых песчаников в верхней части свиты, 4) по обилию марганцевых 
■соединений и 5) по сравнительной бедности микрофауны.



Маастрихтский ярус. Ильхидаг сопоставляется с орбитоидными слоями1 
(В. П. Ренгартена) или слоями Квитеры (Н. Б. Вассоевича) по следующим 
признакам: 1) темный цвет мергелей, глин и аргиллитов, 2) слабая карбо- 
натность некоторых прослоев, 3) мощные прослои песчанистых извест
няков с богатой микрофауной, 4) наличие прослоев микроконгломератов 
с маастрихтскими Orbitella, Lepidorbitoides, а также Bryozoa, иглами мор
ских ежей, Lithothamnium и пр., б) в псаммитовых образованиях квар
цевого материала очень мало, и даже обломочки других пород отступают 
на второй план перед органогенным детритусом, и 6) во всей свите зна
чительную роль играют карбонатные породы, хотя в ильхидаге их все же 
значительно меньше, чем в орбитоидных слоях Грузии.

Бампанский ярус, верхняя часть. «Нижний» ильхидаг является ана
логом сабуипской свиты. Их сближают: 1) светлая окраска пород, 2) ре
шительное преобладание известняков и мергелей, 3) обилие Chondrites. 
4) прослои микроконгломерата с детритусом Orbitella, Lepidorbitoides. 
Calcarina, Lithethamnium, Bryozoa и о) флишевая скульптура на нижней 
поверхности слоев (иероглифы)'.

Бампанский ярус, нижняя часть. Юнусдаг (быть может, только без 
самых нижних слоев) достаточно сходен со свитой Джорчи по следующим 
признакам: 1) присутствие зеленых и красных, мягких мергелей, реже 
неизвестковистых глин, 2) довольно частые прослои зернистых, слегка 
песчанистых обломочных известняков с флишевыми скульптурами (ие
роглифами). Отличиями служат: меньшая частота прослоев твердых, зер
нистых известняков и преобладание мягких мергелей в юнусдаге.

Нижний сенон. Верхняя часть свиты Кемчи сопоставляется со свитой 
Эшмакис-хеви только по следующим признакам: 1) светлая, беловатая 
и зеленоватая окраска мергелей и известняков, проявляющаяся, впрочем, 
только в некоторых горизонтах свиты Кемчи, 2) состав микрофауны плот
ных и зернистых известняков с преобладанием Lagena, Fissurina и Glo- 
botruncana и 3) нижнесенопские виды Inoceramus. Свита Кемчи резко 
отличается от свиты Эшмакис-хеви отсутствием литографских плотных 
известняков, бблыпим количеством терригенных материалов, глинистых 
и песчаных, и большей грубостью обломочных известняков, которые во
обще очень редки в свите Эшмакис-хеви.

Туронсвий ярус. Нижняя часть свиты Кемчи сходна со свитой Марга- 
литис-клде, главным образом, по преобладанию известняков, образованных 
скорлупками Lagena и Fissurina. Карбонатный характер пород низов 
Кемчи выражен несколько сильнее, чем в верхах этой свиты, но значи
тельно слабее, чем в чисто известняковой свите Маргалитис-клде. Крас
ной окраски, характерной для свиты Маргалитис-клде и для верхнего 
туропа Кавказа вообще, в свите Кемчи никто не отмечает. Впрочем, в 
Кахетинской зоне свита Маргалитис-клде тоже местами утрачивает крас
ную окраску. Обломочный материал из более древних пород в свите Кемчи 
более распространен, чем в свите красных известняков центральной части 
южного склона; правда, в Кахетинской зоне он имеется в изобилии, по 
представлен гораздо более грубыми фациями, чем в Кабристане. Об анало
гичности зоратского и ананурского горизонтов уже было сказано выше.

Наибольшее отличие разреза кабристанского мела от верхнемеловых 
отложений других районов южного склона — это отсутствие сеномана. 
По последней схеме 3. А. Мишуниной (48), воспроизведенной также 
Н. Б. Вассоевичем (23), свита Кемчи, включающая верхний турон, за
легает несогласно на нижележащих, из которых самая молодая свита — 
кемишдагская — относится к верхнему альбу.



Пока еще эти определения возраста свит недостаточно обоснованы па
леонтологическими находками.

Немалым затруднением для параллелизации отдельных свит в пре
делах самого Кабристана служит значительная фациальная изменчивость, 
их с нерезкими переходами между некоторыми свитами.

Район Лагича от Вандама и Геок-чай до Ниал-дага близ Шемахи от
личается огромным развитием вулканогенных фаций. Об аналогах сено
мана в вулканогенной фации, по данным В. В. Вебера (197а) и В. Е. Ха
йна, уже было сказано выше. К. И. Богданович (132) отмечает также 
и в орбитоидовых слоях не только обломки андезитов и базальтов (пор- 
фиритов ?), но в нияших слоях их и туфогенные прослои. Все же главную 
массу эффузивных пород Лагичских гор он считает более древней. Сле
дует иметь в виду, что низы орбитоидовой свиты К. И. Богдановича могут 
соответствовать не только свите юнусдага, но и более древней свите Кемчи 
вплоть до сеномана. В небольшой заметке В. П. Батурина (66) при
водится разрез отложений, которые он, по косвенным соображениям, счи
тает верхнемеловыми. В верховьях Ахох-чай под толщей красных и зеле
ных сланцев и мергелей, по В. П. Батурину, залегает свита туфогенных 
песчаников, часто грубозернистых. Здесь верхняя пестрая свита может 
соответствовать юиусдагу. Тогда туфогенная свита должна быть фаци- 
альпым замещением свиты Кемчи и более древних горизонтов и по воз
расту может соответствовать туропу и сеноману. Такой имепно возраст 
принимается для некоторых туфогенных свит Малого Кавказа.

Переход маастрихтских слоев или верхнего ильхидага в более одно
образную глинистую фацию был уже отмечен выше, по данным М. Ф. Мир- 
чинка, для хр. Кемчи и далее к северо-западу. С другой стороны, более 
грубообломочные фации в верхнем ильхидаге и в других горизонтах верх
него мела на южном склоне юго-восточной оконечности Главного хребта 
нигде не превращаются в такие глыбовые брекчии, какие обнаруживает 
орбитоидная свита в Кахетинской зоне. За исключением некоторых остав
шихся непроверенными указаний К. И. Богдановича в области Лагич
ских гор, все остальные упоминания о глыбовых конгломератах в мааст
рихтских отложениях оказались относящимися к нижнему мелу (577)^

К у б и н с к и й  р а й о н  1

Полоса верхнемеловых отложений южного склона Главного хребта от 
района Кабристанскпх пастбищ протягивается на юго-восток до горы 
Ильхпдаг, т. е. почти до впадения р. Сумгаит в Каспийское море. Отсюда 
эти отложения можно проследить к северу вдоль морского побережья до 
устья р. Атаг-чай. Далее прерывистая полоса верхнего мела, обогнув 
осевую часть Главного хребта, уходит к северо-западу вплоть до вер
шины Шах-дага. Здесь, таким образом, мы уже выходим из зоны южного 
склона Главного хребта и попадаем на северный склон. К сожалению, гео
логическая изученность этого района недостаточна, чтобы сказать, где и 
как происходит переход от флишевой фации к более нормальным отло
жениям.

На пространстве 32 км между Килязинской косой и Хидырзинде ме
ловые отложения слагают собой как самую линию морского берега,' так 
и прибрежные возвышенности. Здесь, по данным В. Д. Голубятникова 
(244, 245), с более поздними поправками М. Ф. Мирчинка и Н. Б. Вас- 
соевича (170, 580), устанавливается такая последовательность свит 
сверху вниз.



Маастрихтский ярус. Чередование мягких глинистых или мергели
стых слоев с более твердыми пропластками. Последние представлены свет
лосерыми и серо-розоватыми известняками, местами оолитовыми, местами 
грубозернистыми и брекчиевидными. Органогенный детритус представлен 
Lepidorbitoides socialis L е у m. и обломками створок Inoceramus. Это, 
очевидно, аналоги свиты ильхидага.

Кампанский ярус. 1) Серо-зеленоватые мергели с прослоями серо-ро
зоватых известняков и серых песчанистых известняков с иероглифами. 
Нижний ильхидаг.

2) Красно-бурые, слабо-известковистые плотные глины и мергели, 
чередующиеся с такими же породами зеленоватой и сероватой окраски, 
частые тонкие прослои светлых мелкозернистых, серо-зеленоватых пес
чанистых известняков с иероглифами и белых форамшшферовых извест
няков, переполненных Globigerim. Встречаются фукоиды и обломки (до 
15 сл1) створок крупных Inoceramus. В основании свиты, достигающей 
мощности пе менее 150 м, имеется несколько пластов (по 3—5 м) грубых 
конгломератов, местами брекчиевидных с довольно крупной галькой и 
обломками грязно-белых и желтоватых известняков с иглами морских 
ежей и члениками стеблей морских лилий. Свита отнесена В. Д. Голу
бятниковым к юнусдагу.

Нижний сеион и турой. Темносерые мергели с прослоями серых, иногда 
розоватых известняков и грубозернистых обломочных известняков с ор
ганогенным детритусом. Встречаются также прослои серых более мелко
зернистых кривослоистых скорлуповатых песчанистых известняков. С по
верхности эти породы покрываются черновато-коричневой окраской. 
Повидимому, в этой свите можно видеть аналог свиты Кемчи М? Ф. Мир- 
чинка. Мощность несколько сот метров, во всяком случае больше 200 м.

Вся толща верхнемеловых отложений залегает несогласно на аптских 
пестроцветных мергелях. По сравнению с разрезом Кабристана здесь не- 
хватает только сумгаитской свиты, т. е. аналога датского яруса (и палео
цена). Остальные свиты сопоставляются довольно хорошо. Необходимо 
отметить появление грубых конгломератов в основании юнусдага, т. е. 
кампанского яруса. Это служит указанием на близость береговой линии 
той суши, которая возникла в результате тектонических движений на 
границе нижнего и верхнего сенона и которая посылала мелкообломочпый 
материал далеко на юг. Повидимому, однако, другой источник обломоч
ных материалов, другая суша в это же время возникла южнее Кабристан- 
ских пастбищ.

Сведения о верхнемеловых отложениях к западу от Хидырзинде и до 
вершины Шах-дага ограничиваются старыми данными К. И. Богдано
вича (130,132). Интерпретируя его описания и графические изображения 
разрезов, можно отметить распространение следующих свит.

Маастрихтский ярус. Топкослоистые мягкие мергели, переходящие в 
плотпые белые, светлосерые и зеленоватые известняки с фукоидами и ие
роглифами. Указывается на присутствие прослоев песчанистых и детри- 
тусовых известняков с Litkothamnium, Orbitoides, Globigerina, Nodosa- 
ria, Textularia, Plecanium etc. Повидимому, есть и прослои конгломера
тов. По сравнению с основной частью ильхидага эта свита имеет здесь 
более светлую окраску и более карбонатный характер.

Кампанский ярус. Сюда относятся нижняя часть упомянутой выше 
очень мощной свиты светлых мергелей (нижний ильхидаг) и свита красно
цветных мергелистых глин с прослоями белых мергелей с фукоидами 
(юнусдаг).



Нижний сенон и турой. Темносерые сланцеватые мергелистые глины 
с прослоями твердых песчанистых и брекчиевидных известняков зелено
ватого цвета. Встречаются также белые, светлосерые и зеленоватые плот
ные известняки и мергели с фукоидами и иероглифами. В основании этой 
свиты в большинстве разрезов указывается горизонт грубых конгломе
ратов, мощностью до 20 м . Близ сс. Ордючь и Гюмюр, в бассейне р. Гиль- 
гин-чай, среди этой свиты также наблюдался горизонт конгломератов. 
Всю эту свиту можно считать аналогом свиты Кемчи.

По сравнению с Кабристаном верхнемеловые отложения Прикубин- 
ской полосы, сохраняя еще флишевый характер, отличаются меньшей 
мощностью, большей карбонатностью и присутствием нескольких слоев 
грубых конгломератов не только в основании свиты (верхний турон), но 
и в верхнем сеноне.

Последний островок верхнего мела отмечен К. И. Богдановичем на 
северном склоне г. Шах-даг. Отрывочные данные об этих выходах приво
дятся в статье В. П. Ренгартена (707), описавшего фауну, собранную здесь 
в 1902 г. сотрудниками К. И. Богдановича.

Маастрихтский ярус. Белые, раскалывающиеся на плитки, известняки 
с пропластками серого, голубоватого, иногда красноватого песчанистого 
мергеля с обильной фауной Belemnitella mucronata S с h 1 о t  h., Pachy- 
discus perfidus G r o s s . ,  Hamites cf. cylindraceus D e f r . ,  Inoceramus 
balticus J.  B o e h m . ,  Ostrea sp., Cardiaster (Infulaster?) n. sp. F a a s., 
Infulaster cf. abichi A n t h., Crinoidea.

Кампанский ярус. Серые мергели, иногда песчанистые. Прослой крас
новатого конгломерата. Встречена фауна: Inoceramus regularis сГО г b., 
In . decipiens Z i t t., Cardiaster (In fulaster) n.sp.  F a a s ,  C. ( Guettaria?)
n. sp. F a a s .

Ниже залегают отложения апта.
Несмотря на неполноту этого описания, можно отметить, что верхне

меловые отложения Шах-дага уже не принадлежат к флишевой фации, 
по крайней мере верхний сенон, представленный здесь маастрихтским и 
камнапским ярусами, характеризуется богатой нормальной морской 
фауной.

Повпдимому, в результате верхнесенопской трансгрессии и предше
ствовавшего размывания здесь отсутствуют не только альбские и сеноман
ские отложения, но также и туроп и нижний сенон (аналоги свиты 
Кемчи).

Нижне- и верхнемеловые отложения Западного'Закавказья

Отделепие описываемой области развития меловых осадков Западного 
Закавказья от Восточного и Южного Закавказья (Армения и Азербайджан) 
имеет свои основания в стратиграфии и фациях этих отложений, хотя и 
Западное Закавказье* пе составляет одной тектонической зоны. Терри
ториально настоящий очерк обнимает Абхазию, Мингрелию, Имеретию, 
Лечхум и Рачу; дальнейшая восточная граница следует по р. Джоджоре 
к р. Большой Лиахве и по долине последней к Гори. К югу от долин рр. Ри- 
оиа и Куры в описание входят Гурия и вся система Аджаро-Имеретин
ского и западная часть Триалетского хребтов.

Изложепие в данном разделе ведется в естественном стратиграфиче
ском порядке; одпако па основании крупных тектонических особенностей 
и по различиям стратиграфическим и фациальным^вся область развития 
мела Западного Закавказья подразделена на две отдельные зоны, а именно:
11 Геология СССР, том X, ч. I *



южный склон Главного Кавказского хребта до долин рр. Риона и Куры 
на юге и хребты Аджаро-Имеретинский и Триалетский. Характерные 
особенности каждой из этих областей рассматриваются ниже.

Степень геологической изученности, вообще довольно значительная 
для Западного Закавказья, в отношении стратиграфии мела,- впрочем, 
не является достаточной, и одной из причин этого служит сложность 
тектонического строения. Значительный материал по стратиграфии мела 
был накоплен исследованиями, начиная от времени первых работ акад. 
Г. Абиха и в дальнейшем Э. Фавра и кончая работами б. Кавказского гор
ного управления. Э. Фурнье принадлежит первый основательный опыт 
систематизации стратиграфии меловых отложений, во многом основанный 
на данных прежних исследований. Картографическими данными этого 
времени, указывающими распространение меловых отложений в Западном 
Закавказье, являются: геологическая карта части Кутаисской губернии
С. Симоновича (1887), геологическая карта Западного Кавказа Э. Фурнье 
(1896), геологическая карта Абхазии Л. Конюшевского (1915) и некоторые 
другие, обнимающие небольшие области.

За последние 10—15 лет в Закавказье были предприняты системати
ческие региональные геологические исследования, сопровождавшиеся 
сплошным геологическим картированием, что в большой мере способство
вало выяснению сложной тектоники Западного Закавказья, очень мало 
до того разработанной; эти работы пе являются еще законченными: Дан
ный • очерк дает краткую характеристику современного состояния све
дений по стратиграфии меловых отложений Западного Закавказья с ука
занием основных палеонтологических данных, фациальных различий 
осадков, их распространения, орогенических явлений и трансгрессий.

А. Ю ж н ы й  с к л о н  Г л а в п о г о  К а в к а з с к о г о  х р е б т а 1.

В эту область, обнимающую Абхазию, Мингрелию, Лечхум, Рачу и 
Имеретию до границ с Юго-Осетией, входит вся совокупность значительно 
дислоцированных меловых отложений в пределах почти полного разреза 
от пизов неокома до верхнего мела включительно.

Эта область южного склона, отличная в стратиграфическом и фациаль
ном отношениях от области развития мела северного склона Кавказского 
хребта и флишевой зоны восточной части южного склона, ограничивается 
на юге Рионской зоной с высоким положением кристаллического субстрата. 
Последний выступает па поверхности в области Сурамского водораздель
ного возвышения, образуя Дзирульский гранитный массив, и в запад
ном направлении продолжается под обширной Рионской долиной в сто
рону южной части котловины Черного моря. Меловые осадки, развитые 
с некоторым изменением стратиграфических отношений на поверхности 
Рионской зоны, рассматриваются вместе с область^ мела южного склона 
Кавказского хребта.

Обзор стратиграфии и распространения меловых отложений излагается 
в направлении с запада на восток от Абхазии к Юго-Осетии. Для всей 
области южного склона Кавказского хребта, в пределах Западного За
кавказья, стратиграфический материал излагается по отдельным ярусам 
или группам их; резюмирующие положения, а также проявления транс
грессий и орогенезиса указываются в конце.

1 За  исключением флишевой подзоны  ю ж ного склона, описываемой В. П. Ренгар- 
теном.



Н е оком.  В пределах Абхазии нижнемеловые отложения занимают об- 
гаирпую область в Гагринском районе и в бассейне р. Бзыби. В старых 
исследованиях А. Сорокина (778) только упоминаются в Абхазии (Сухум
ский округ) неокомские известняки с Exogyra couloni D е f г. (в совре
менной номенклатуре Exogyra latissima L a m . ) .  В работе Л. К. Коню- 
шевского (423) также только схематически отмечаются в Абхазии извест- 
пякн пеокома с брахиоподами (среди последних Rhynchonella cf. m ulti
formis R o e  m.) и в верхах барремского яруса белые плотные известпяки, 
переполненные Ostrea couloni Ь е f г. ( =  Exogyra latissima L а m.)

Первый опыт стратиграфического расчленения неокома и его палеон
тологического обоснования в Абхазии, притом в Гагринском районе, 
представляющем наилучшие естественные условия для изучения раз
резов, принадлежит М. С. Шведову (859, 863), который. устанавливает 
следующий восходящий разрез толщи неокома. Над асфальтовыми 
(верхнеюрскими) известняками ущелья Жуеквары в Гаграх залегают:

Валанжин (?). Мощная толща известпяков с кремнями и плотных 
мергелей с Hibolites prodromus S c h w e t z . ,  Exogyra sp., Rhynchonella 
sp., Terebratula sp.

Готерпв. Известпяки, содержащие фауну: Duvalia polygonalis В 1., 
D. bipartita В 1., Hibolites longior S c h w e t z . ,  Nautilus cf. neoco- 
miensisd’O r 1)., N. sp . ,N eocomitesamblygonius N e u m. et U h 1., Hoplites 
sp., Crioceras sp., Phylloceras sp., Holcodiscus sp.

Верхний готерив — нижний баррем. Глауконитовый мергелистый из
вестняк с фаупой: Hibolites jaculiformis S c h w e t z . ,  Duvalia binervia 
H a s  p., D. pontica S c h w e t z., D. gagrica S c h w e t z., Nautilus 
neocomiensis d ’Orb . ,  Desmoceras cassidoides сГОг b., D. cf. difficile iV O ib ., 
Holcodiscusintermedius d ’Orb. ,  H . cf. hugi О os t., Criocerasemerici d ’Orb. ,  
Hamulina haueri d ’O r b., H. astieri U h 1., H. cf. paxillosa U h 1. и др.

Верхний баррем. Известняки и мергели с фауной: Hibolites pinguis 
S c h w e t z . ,  Н. varians S c h w e t z . ,  H . gagricus S c h w e t z . , / / .  uhligi 
S c h w e t z .  (?), обилие видов Holcodiscus (H . perezi d ’O г b., H. aff.  
caillaudi d ’O r b . ,  H. van-den-heckei d ’O r b . ,  H. aff. uhligi K a r . ,  
H . seunesi К i 1., H. sp.), Astieria cf. elegans К a r., Desmoceras difficile 
d ’O r b., Phylloceras sp., Costidiscus racusi U h 1., Leptocerascl. subtile Uhl . ,  
Crioceras sp., Heteroceras sp., кроме того Brachiopoda, Spongia, Echinoidea.

В 1930 г. неоком Гагрипского района изучался на протяжении от Пи- 
ленкоЕо до Гагр (Бегерепста, Жуеквара, Анахамста и др.) Т. А. Морд- 
вилко (609а), данные которой, с определениями Н. .П. Луппова и 
Г. Я. Крымгольца, намечают следующее стратиграфическое расчленение 
Гагринского пеокома (рис. 19):

В а л а н ж и н .  Плотные битуминозные известняки с Thurmannites thurmanni 
P i e t . ,  Exogyra etalloni P i e t . ,  Ex. sp. ex  gr. subsinuata L e у m. и бра
хиоподам и. М о щ н о ст ь ..........................................................................................................140 м

Г о т е р и в .  Серые толстослоистые известняки с прослоями мергеля и стя 
жениями кремней. Ф ауна представлена Pseudobelus bipartitus В 1., H i
bolites jaculum  P h i  11. ,  H. prodromus S c h w . ,  Grammatodon securis 
L e y  m. ,  Aucella keyserlingi L a h. ,  Pecten (Chlamys) sp.  ex gr.  goldfussi 
L e y m . ,  Terebratula sp. etc. М ощность......................................................................  600 »

Н и ж н и й  б а р р е м .  Чередование известняков и мергелей с конкрециями  
и включениями пирита. Обильная фауна заключает Phylloceras sp. ex  gr. 
subfimbriatum  d ’O г b ., Hamulina haueri U  h 1., H. astieri U  h 1., H. cf. 
paxilosa U  h L, Barremites difficilis d ’O г b ., Silesites sp ., Holcodiscus 
intermedius d ’O г b ., H. caillaudi d ’O г b ., H. perezi d ’O г b ., H. seunesi 
К  i 1., Spitidiscus oosteri S a r. et S c h  о e n d ., Sp. van-den-heckei d ’O г b .,
Sp. cf. falacior M a t h . ,  Astieridiscus morleti К i  1., Crioceras emerici d ’O r b . ,
Cr. emerici d ’O r b .  var. densicostata К  i 1., Bochianites sp ., Anisoceras sp .,



Nautilus sp ., Duvalia cf. binervia R a s p . ,  D. dilatata В l . t Hibolites jacu- 
lum P h i 1 1., H. pistilliformis В 1., H. subfusiformis R a s p . ,  Mesohibo- 
lites beskidensis U h l . ,  Gramma todon securis L e y  m ., Pholadomya aff. 
genevensis P i c t. et R  о u x , Ph. cornueli d ’O г b ., Inoceramus sp ., Spon- 
dylus sp ., Brachiopoda, Echinides, Anthozoa, Porifera etc. Мощность 250 м 

и В е р х н и й б а р р е м .  Серые мергели и мер
гелистые известняки— трескуны. Собрана сл е
дую щ ая фауна: Phyllopachyceras infundibulum 

8 сГО г b ., Lytoceras liebigi О р р., L. cf. stran- 
gu la turn d ’O г b ., L. cf. quadrisu lea turn 
d ’O г b ., Saynella cf. suessi S i m i o n . ,

7 Barremites difficilis d ’O г b ., B. subdifficilis 
в К а г., Holcodiscus caillaudi d ’O г b ., H. cf. 

gastaldi d ’O r b . ,  Astieridiscus morleti K i l . ,  
Crioceras thiollieri A s t . ,  Heteroceras leenhardti 
К i 1., H. sp. ex  gr. astieri d ’O r b . ,  Imerites 

5 cf. giraudi K i l . ,  Nautilus neocomiensis d ’O г b. ,  
Mesohibolites uhligi S c h w. ,  M. carpaticus 
U h l . ,  M. minaret R a s p . ,  M. beskidensis 
U h l . ,  Neohibolites varians S c h  w e t  z ., 
Barbatia sp ., Plica tula cornueli d ’O г b .,

ц Terebratula sp. etc. М о щ н о ст ь .................... 250 »
Н и ж н и й  а п т .  Темносерые хрупкие листо

ватые мергели с прослоями мергелистого  
известняка. Ф ауна представлена Ptychoceras 
cf. laeve M a t h . ,  Pseudohaploceras sp ., Des- 
hayesites sp ., Crioceras sp. aff. clausum S a r .  et 

3 S c h o e n d . ,  Acrioceras sp.  ex gr.  f urea turn 
d ’O r b. ,  Imerites favrei R  о u k h.  Im. sp.  ex  
gr.  giraudi K i l . ,  1m. sp. e x g r . densicostatus 
R e n n g . ,  Colchidites rionensis S i m. ,  В a c. ,
S о r., C. cf.  adscharensis R o u k h . ,  Mesohi
bolites beskidens U h l . ,  M. cf. moderatus 
S c h  w. ,  M. longus S c h w . ,  M. renngarteni
К r i m .  М о щ н о с т ь .................................................24 »

? В е р х н и й  а п т .  Чередование слоев серы х  
известняков и мергелей с Tetragonites sp ., 
Parahoplites sp ., Acanthoplites tobleri J a C., 
Neohibolites aptiensis К  i \.var.strombeckiformis 
S t o l l . ,  Aucellina aptiensis P o m p . ,  Plicatula 

1 inf lata S o w . ,  Exogyra tuberculifera K o c h  e t
D u n k .  М о щ н о ст ь .....................................................16 »

Н и ж н и й  а л ь б .  Пестрые мергели и глины с  
твердыми известковистыми прослоями. Ф ауна  

Р и с. 19. Н иж ний мел. заклю чает Tetragonites cf. duvali d ’O r b . ,
Гагры и С у х у м и 1. Acanthoplites cf. bigoureti S e u n . ,  Ac. cf.

# bergeroni S e u n . ,  Ac. cf. anthulai К  a z. ,  Ac.
sp. ex gr.  sarasini C o l l e t ,  Parahoplites cf. grossouvrei J a c. ,  Neohiboli
tes brevis S c h w . ,  Pholadomya abkhasiaensis M o r d v .  (in  c o l l .), Aucel
lina caucasica B u c h ,  Plicatula inf lata S о w ., Terebratula sp. Мощность 15 » 

С р е д н и й  и в е р х н и й  а л ь б .  К расно-буры е мергели с Puzosia sp. 
ex  gr. mayori d ’O r b ., Neohibolites minimus L i s t . ,  N. pinguis S t o l l . ,
N. spiniformis К  r i m. ,  Pholadomya abkhasiaensis M o r d v .  (in. c o ll.) , 
Aucellina gryphaeoides S o w . ,  A. pavlovi S о k. ,  A. parva S t о 1 i c. ,  
Inoceramus concentricus P a r k . ,  Pec ten ninae К а г. Мощность . . .  65 »

' Исключительно большой для карбопатиой фации является мощность 
ееокома Гагринского района, достигающая 1240 м. Вся мощность ниж
него мела 1350 м. Данные неокомские известняки слагают весь Гагрин- 
ский хребет до вершины Мамздьппха и восточнее простираются через 
ущелье р. Бзыби.

1 Колонка составлена по данным Б . Ф. Мефферта, обобщившего разрезы  Гагр  
и Сухуми. В тексте мощности указаны  по опубликованной работе Т. А . М ордвилко 
для  Гагр.
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В области хр. Хырка па предположительно титопских неринеевых 
известняках залегают, по Л. К. Конюшевскому (423), плитчатые биту
минозные известняки (330 м), верхние горизонты которых, вероятно, 
принадлежат низам неокома.

Для неокомских известпяков, выступающих в самой нижней части 
ущелья р. Бзыби, С. А. Докторовичем-Гребницким приводится следующая 
фауна: Heteroceras bifurcation (ГО г b., Duvalia grasiana D u у ., Hibolites 
cf. fallauxi U h l . ,  Hibolites beskidensis U h l . ,  Pleurotomaria aff. dupi- 
niana (TO r b., PI. pailleteana d ’O г b., Terebratula dutempleana d ’O r b.> 
T . moutoniana сГО г b., T. sella. S о w., T . dziroulensis A n t h., T . sueuri 
P i e t . ,  Rhynchonella multiformis R o e  m., Rh. moutoniana d ’O r b . , Rh. cf. 
malbosi P i c  t., Rh. lineolata D a v., Rh. tschkmeriensis L о r., Collyri- 
tes ovulum сГО г b., Pseudocidaris clunifera A g a s., Polycoelia aff. tuberosa 
R o e m . ,  Dischonia cf. salevensis L o r . ,  Cnemiseudea sp., Siphonocoelia 
sp. и др. Данные слои скорее всего принадлежат готериву и баррему.

Восточнее р. Бзыби определенные стратиграфические и фаунистиче- 
ские данные известны для неокома района р. Псырцха и южного склона 
горы Аж-Амгва, где в желтовато-серых перекристаллизованных извест-- 
няках С. А. Докторовичем-Гребницким (302) указывается Requienia cf. 
zlatarskii Р a q., а в вышележащей мощной свите толстослоистых извест
пяков с кремнями, но данным А. Л. Козлова (403), обилие обломков 
иглокожих Pentacrinus, Cidaris, неправильных ежей и многочисленные 
брахиоподы, тождественные с вышеуказанными на р. Бзыби.

Восточнее, на р. Гумисте около с. Андреевского, в барремских (и ча
стично аптских ?) известняках, несколько глауконитовых, Л. К. Кошо- 
шевским указываются: Phylloceras ponticuli R o u s s . ,  Crioceras sp., Tere
bratula cf. globosa Sow. ,  Rhynchonella cf. multiformis R o e m.  и, по опреде
лениям В. П. Ренгартена, Heteroceras amplexum R en n g. sp. n. (in coll.), H . 
cf. naltschikense R e n n g . ,  / / .cf.  astieri d ’Orb. ,  Ancyloceras sp., Holcodiscus 
cf. fallacior С о q., Deshayesites ex gr. weissi N e um. ,  Pseudodiadema sp.

На Код ope Л. К. Копюшевским отмечаются известняки неокома по 
р. Зиме и известняки с Pleurotomaria sp. в районе Багадской скалы. Стра
тиграфия и тектоника нижнемеловых осадков в этой части Абхазии еще 
далеки от разъяснения.

На пространстве между рр. Кодером и Ингу ром в области Самурза- 
кани неокомские известняки протягиваются непрерывным крылом через 
бассейны рр. Мокви, Гализги и Окума. Данные А. Сорокина (778),
С. Симоновича (743), В. Н. Вебера (204) и позднейшие В. В. Мокрин- 
ского (607) указывают на развитие в неокоме уже иной фации «капро- 
тиновых» (рудистовых) известняков, впервые в Западном Закавказье уста
новленных еще Г. Абихом.

К востоку от Кодора, в Восточной Абхазии и далее в Горной Мин- 
грелии и в Имеретин, в неокоме преобладающее развитие получают из
вестняки баррема в ургонской фации. Низы неокома (готерив, валанжии) 
фаунистически пока еще не выделены. По данным геологических исследо
ваний Б. Ф. Меф(1)ерта (557), от р. Ипгур через Мингрелию и включая 
хр. Асхи до р. Цхенис-цхали развиты мощные (до 300 jh) известняки 
ургонской фации; распространение известняков неокома показано на гео
логической карте Мингрелии Б. Ф. Мефферта. Фауна в ургонских изве
стняках характеризуется исключительным преобладанием форм Requienia.

Восточнее, в пределах Лечхума и Рачи, известняки неокома про
слеживаются, по данным Б. Ф. Мефферта (559, 561), вдоль надвигов по 
северному крылу Лечхумо-Рачинской синклинали, а южнее эта толща



известняков пеокома образует контур обширного антиклинального под
нятия Окрибы, выражаясь в рельефе значительными массивами Хвамли, 
Ташава, Накерал и более восточным, образующими общий Рачинский 
хребет. К этой части Имеретии относятся все данные по неокому в работах 
Г. Абиха (899), Э. Фавра (953), С. Симоновича (754, 758), Э. Фурнье 
(954), Б. Ф. Мефферта (559, 561).

В основании неокома Имеретии залегают светлые песчанистые (с зер
нами кварца) ноздреватые известняки, мощностью 30—40 м, содержащие 
обычно отпечатки мелких Gastropoda— в ряде мест валанжинские формы 
Nerinea, Neithea atava R о е m. (очень крупные формы) и частые Теге- 
bratula moutoniana d’O г b. Э. Фурнье указывает для валанжина Имеретии 
следующие формы: Nerinea mareousana d ’O r b . ,  Natica leviathan (Strom
bus sautieri) Co q . ,  Terebratula moutoniana d ’O r b . ,  T. pseudojurensis 
L e y m . ,  Chama sp., Toxaster cf. campichei.

Эти же формы отмечаются Э. Фурнье в валанжинских известняках 
хр. Хихамта в восточной части Рачи.

Готеривский ярус в Лечхуме, Раче и Имеретии нельзя еще считать 
фаунистически обоснованным. Мощпость пачки слоистых известняков и 
мергелей (иногда с лигнитовыми прослоями), относимых к готериву, яв
ляется в пределах нескольких десятков метров условной, причем за верх
нюю границу принимается начало известняков с фауной Requienia. 
Э. Фурнье для района Накерала указывает следующую фауну готерив- 
ских слоев: Olcostephanus astierianus d ’O г b., Hoplites eriptoceras d ’O г b., 
Nautilus pseudoelegansd’Or b.,Ostrea couloni D e f r. ( = Exogyra subsinuata 
L e y  m.), Alectryonia macroptera S o w. ,  Perna mulleti D e s h . ,  Panopaea 
plicata S о w .,Janira (Neithea) atava R o e  m., Astarte neocomiensis d ’O rb. ,  
Area securis d ’O г b., Pleurotomaria neocomiensis d ’O r b., Natica cf. allau- 
diensis M a t h . ,  Terebratula praelonga S o w. ,  T. praelonga var. globosa 
S o w. ,  T. moutoniana d ’O г b., T . dutemplei d ’O г b., Waldheimia tama- 
rindus S о w., Rhynchonella multiformis d ’O г b.

В бассейне p. Дзирулы известняки неокома, перекрываемые трансгрес
сивно ту ронскими известняками, выступают в усложненных тектопических 
условиях по северной периферии Рионско-Дзирульской подзоны. Здесь 
отчетливо различимы ургонские известняки с Requienia, тогда как низы 
неокома (готерив, валапжип) принимаются лишь стратиграфически п 
условно.

Известняки барремского яруса в пределах всей Имеретии представлепы 
толщей максимально до 300—400 м мощности грубослоистых светлосерых, 
частью почти белых, в ряде слоев доломитизированных, скрытозернистых 
известпяков, повсеместно кавернозных. Ургонские известняки содержат 
обильную, но однообразную фауну (часто перекристаллизоваипых рако
вин): Requienia ammonia G о 1 d f., R. lonsdalei S o w. ,  обилие различных 
Monopleura типа M. varians M a t h . ,  M. trilobata d ’Orb. ,  из брахионод 
более часта барремская форма Rhynchonella lata S о wT., а также Terebratu
la, общие с аптскими видами.

Известняки баррема в соответствующих условиях пологих падений и 
дренированного рельефа обладают исключительным развитием карстовых 
явлений, выраженных в массивах Асхи, Хвамли и Накерала.

В верхах барремского яруса повсеместно в Западной Грузии и , пови- 
димому, также и в верхах баррема Абхазии на границе с аптскими слоями 
присутствует горизонт, выраженный банками с крупными устрицами 
Exogyra latissima L a m .  (Е . couloni прежних авторов), сопровождае
мыми резко килеватыми формами Exogyra subsinuata L е у ш.



На крайнем востоке описываемой области, в западной части Юго- 
Осетии, в верховьях р. Джоджоры и в окрестности оз. Эрцо выступают 
массивные полукристаллические известняки неокома (953, 954) с фауной 
кораллов и нериней. Более точно по фауне возраст их еще не установлен.

От Кодора и до Юго-Осетии неоком представлеп ургонской фацией бар- 
ремского яруса с нижележащими известняками готеривского и валан- 
жинского ярусов. Песчанистые известняки валанжина постепенно сме
няются грубозернистыми кварцевыми песчаниками, которые ниже сопро
вождаются конгломератами и переслаиваются с пестрыми глинистыми и 
мергелистыми породами лагунной фации. В конгломератах этой толщи 
присутствуют гальки пород подстилающего субстрата, а также грапитов. 
Вся эта толща обломочных и лагунных накоплений ниже песчанистых 
известняков валанжина относится Б. Ф. Меффертом стратиграфически 
и предположительно к титону (верхний Оксфорд Г. Абиха и С. Симоно
вича). Указанная титонская свита является резко трансгрессивной, и весь 
разрез от титона до верхов неокома и выше до альба—непрерывным, что 
характерно для указанной области южного склона.

В пределах Рионской пологоскладчатой зоны с выходами ее субстрата 
в Дзирульском кристаллическом массиве, по южной и восточной периферии 
последнего (Сурамский район) наблюдаются иные стратиграфические от- 
ношепия. На породах юры (средний лейас, бай ос) и на гранитах залегает 
базальпый красноцветный конгломерат (2—3 м) и выше светлосерые из
вестняки верхнего баррема с Requienia, Monopleura и некоторыми гастро- 
подами. Верхний баррем, мощностью 30—40 м , сменяется аптскими 
слоями. Таким образом для этой области Рионской зопы характерна 
верхнебарремская трансгрессия.

Резюмируя схематически главные особенности в развитии неокома 
в пределах Западного Закавказья, следует указать, что в Абхазии верхне
юрские известняки непрерывно и согласно сменяются весьма мощной 
(1800 м) толщей известняков неокома, в фауне которого характерны белем
ниты и аммониты (в частности, в барреме обилие Holcodiscus).

В области от Кодора и до Юго-Осетии после прибрежных осадков ти- 
тонской трансгрессии развита толща (до 500 м) неокомских известняков 
с относительно небольшой мощностью валанжина и готерива, выделяемых 
условно, и с большим развитием характерной ургонской фации баррем- 
ского яруса с фауной Requienia и Monopleura.

Для Сурамского района отличительную особенность составляет баррем- 
ская трансгрессия.

Аптский ярус. Осадки аптского яруса повсюду в Западном Закавказье 
непрерывно и согласно сменяют известняки неокома и выражаются ли
тологически слоистыми белыми и светлосерыми мергелями. Фациальные 
изменения в этой толще отмечаются присутствием в отдельных местах 
песчанистых мергелей, всегда глауконитовых, а также иногда (сел. Молита, 
Сурамский район) глауконитовых песчаников в нижних слоях апта. Во
обще же слои апта отличаются в фациальном отношении большим посто
янством в пределах всей области южного склона в Западном Закавказье.

Свита апта имеет мощность около 30—50 м и отличается обилием и 
богатством фауны, преобладающую роль в которой занимают белемниты, 
аммониты и брахиоподы. Основные формы этой фауны указываются всеми 
исследователями Западного Закавказья (Г. Абих,Э. Фавр, С. Симонович, 
Л. К. Конюшевский, Э. Фурнье, М. С. Швецов, Б. Ф. Мефферт и др.). 
В Абхазии, по данным Л. К. Копюшевского, апт отмечается схематически 
(гора Мамздышха, ур. Шхабашта), регионально не прослежен и фауни-



стически охарактеризован очень бегло и не вполне правильно. М. С. Шве
цов (859) в классификации нижнемеловых белемнитов Абхазии (Гагрин- 
ский район) указывает следующие формы аптских белемнитов: нижний 
апт — Hibolites uhligi S c h w e t z . ,  Н. longus S c h w e t z . ,  H. semi- 
canaliculatus B l a i n v . ;  верхний апт — Hibolites uhligi S c h w e t z . ,  
H.ybrevis S c h w e t z . ,  H. elegans S c h w e t z., Duvalia grasi D u v. 
Указанные виды Hibolites принадлежат формам, объединявшимся боль
шинством авторов в нонятие Belemnites semicanaliculatus B l a i n v .

В остальной фауне апта района Гагр названным автором отмечаются 
Cheloniceras tschernyschevi S i n z. var. laticostata S i n z . ,  Acanthoplites 
cf. bigoti S e u n . ,  Acanthoplites sp., Phylloceras royanum d ’O r b . ,  Lyto- 
ceras cf. duvalianum  d ’O r b . ,  Lytoceras sp.

По данным С. А. Докторовича-Гребпицкого (302), в гагринском апте 
присутствуют Hibolites pistiliformis P i e t . ,  Neohibolites cf. inflexus 
S t  о 11 e y, Deshayesites deshayesi L e у m. (?).

В Сухумском районе в слоях апта А. Л. Козловым (403) отмечаются 
Hibolites longus S c h w e t z . ,  Cheloniceras cf. seminodosum S i n z . ,  Che
loniceras sp., Phylloceras sp., Hamulina sp., Acanthoplites sp. и брахи- 
оподы.

В Самурзакани между рр. Кодером и Ингуром апт присутствует выше 
известняков баррема в той же фации. Между рр. Ингуром и Цхенис- 
цхали в Мингрелии слои апта сохраняют тот же фациальный и фаунисти- 
ческий характер; распространение апта сопутствует известнякам баррема 
(см. геологическую карту Мингрелии В. Ф. Мефферта, 1930). На право
бережье Цхенис-цхали, восточнее Горди, развит местный горизонт плот
ного глауконитового известняка с обильной фауной мелких Hibolites 
и брахиопод, стратиграфически и фаупистически переходный между 
аптом и альбом.

В Лечхуме, Раче и Имеретин распространение апта, усложненное 
формами тектоники, показано на геологических картах Б. Ф. Мефферта 
(557, 559, 561) и подробно здесь пе излагается. Данные по фауне апта. 
указываемые рядом исследователей, наиболее многочисленны для Имере
тин и, в частности, для Кутаисского района. В последнем Ф. Дюбуа 
де-Монпере (952), Г. Абих (899), Э. Фавр (953) отмечают Belemnites se
micanaliculatus B l a i n v . ,  Phylloceras velledae M i c h . ,  Puzosia castel- 
lanensis d ’Or b . ,  Ancyloceras matheronianum d ’Or b . ,  Anc. duvalianum  
d ’O r b . ,  Crioceras aff. astierianum d ’Or b. ,  Toxoceras emericianum d ’Orb. ,  
Ptychoceras puzosianum d ’O r b . ,  Exogyra latissima L a m . ,  Rhynchonella 
lamarckiana d ’O r b . ,  Terebratula biplicata D e f r., T. aff. semistriata 
D e f r . ,  T. dutempleana d ’O r b . ,  Panopaea plicata S o w. ,  Plicatula 
in f lata S о w.; здесь же, по данным Д. Антула (908), встречен Crioceras 
waageni A n t  h. Этот список уже по своей номенклатуре является сильно 
устаревшим.

Современная обработка фауны апта Западной Грузии выполнена 
в работах И. М. Рухадзе (723а, 995а, 995Ь). К сожалению, автор не ука
зывает зонального распределения описываемых им видов. Поэтому мы 
несколько условно распределяем эту фауну между нижним и верхним 
аптом.

Н и ж н и й  апт .  Phyllopachyceras baborense С о q ., Ph. baborense С о q. 
var. elliptica R e n n g . ,  Lytoceras phestum M a t h . ,  Tetragonites crebri- 
sulcatus U h 1 i g., Costidiscusrecticostatus d ’O rb. ,  C. microcostatus Si m. ,  
C. latus R o u k h . ,  C. nodosostriatus U h l .  var. paucinodosa R e n n g . ,  
Cicatrites abichi A n t h . ,  Anisoceras cf. carcitanense M a t h . ,  Ptychoceras



meyrati O o s t e r ,  Desmoceras akuschaense A n t h . ,  Puzosia matheroni 
d ’O r b . ,  P. liptoviensis Z e u s c h . ,  P. lakhepensis R o u k h , ,  Chelo- 
niceras albrechti-austriae H oh. ,  Ch. stobieskii d ’O r b . ,  Ch. pachystepha- 
num U h l . ,  Ch. macromanicum U h l . ,  Ch. cornueli d ’O r b . ,  Ch. cornueli 
d ’O r b .  var. pygmea N i к s c h., Ch. seminodosum S i  nz . ,  Ch. meyendorfi 
d ’O r b . ,  Ch. sporadicum R o u k h . ,  Ch. coronatum R o u k h . ,  Mathero- 
nites cf. soulieri M a t h . ,  M. khvamliensis R o u  к h., Deshayesites deshayesi 
L e y m . ,  D. weissi N.e u m .  et U h l . ,  D. latilobatus S i n z . ,  Crioceras 
lakhephense R o u k h . ,  Ancyloceras abichi A n t h., A . waagenioides R o u k h . ,  
Heteroceras imericum R o u k h . , f l .  devii R o u k h . ,  Я.  elegans R o u k h . ,
H . vermiforme R o u k h . ,  Argvetites minus R o u k h . ,  A. lasheense 
R o u k h . ,  A. commune R o u k h . ,  Colchidites colchicus D j a n e l . ,  
C. intermedins D j an . ,  C. longus R o u k h . ,  C. securiformis S i m.,  C. renn- 
garteni R o u k h . ,  C. phasiensis R o u k h . ,  C. rotundus R o u k h . ,  
C. costatus R o u k h . ,  C. rionensis S i m . ,  C. shaoriensis D j a n., C. ka- 
khadzei R o u k h . ,  C . lakhephensis R o u k h . ,  C. laticostatus R o u k h . ,  
C. djanelidzei R o u k h . ,  C. atsharensis R o u k h . ,  C. colleti [ R o u k h . ,  
C. sarasini R o u k h . ,  C. gamkrelidzei R o u k h . ,  C. kvadausensis R o u  k h . t 
C. tzotnei R o u k h . ,  C. ratschensis R o u k h . ,  C. nicortsmindaensis 
R o u k  h., Imerites favrei R o u k h . ,  I .  spar sico status R o u k h . ,  / .  den-  
secostatus R e n n g . ,  I . tsholashensis R o u k h . , / .  katscharavai R о u к h . t
I . planus R o u k h . ,  I .  semi tuber cul a tus R o u k h . ,  I .  microcostatus 
R o u k h . ,  Nautilus radiatus S о w., N . neckeri P i e t . ,  N . requieni 
d ’O r b . ,  N . tskalzitheliensis R o u k h . ,  Hibolites jaculum  P h i  11., 
H. ingouriensis R o u k h . ,  H. horeschaensis R o u k h . ,  H. bsibiensis 
R o u k h . , # .  pistilliformis R a s p . ,  Mesohibolites fallauxi U h 1., M. lon
gus S c h w e t z . ,  M. pinquis S c h w . ,  Af. cf. naltschikensis K r i m . , .  
M . beskidensis U h l . ,  M. moderatus S c h w e t z . ,  Arctostrea rectan- 
gularis R o e  m.,  Exogyra latissima L a m.,  Rhynchonella gibbsi S o w . ,  
R. tschekmeriensis L o r . ,  Zeilleria koutaisensis L o r .

В е р х н и й  апт .  Salfeldia guettardi R a s  p., Phyllocerasmorelid’O rb ., 
Ph. velledae M i c h . ,  Ph. hoffmani S i m., Lytoceras voronzovi S p e г с к , 
Tetragonites duvali d ’O r b . ,  Ptychoceras minimum R o u k h . ,  Aconeceras 
nisum d ’O r b . ,  Uhligella subziircheri R e n n g . ,  Cheloniceras martini 
d ’O r b. var. orientalis J  a c., Ch. martini d ’O r b. var. occidentalis J  a c .T 
Ch. tschernyschewi S i n z . ,  Ch. tschernyschewi S i n z .  var. laticostata 
S i n z . ,  Ch. waageni A n t h . ,  Ch. subnodosocostatum S i n z . ,  Ch. corona
tum R o u k h . ,  Acanthoplites aschiltaensis A n t h . ,  Ac. aplanatus К a s. r 
Ac. uhligi A n t h . ,  Ac. sinzowi К as ., A. multispinatus A n t h . ,  Ac. su- 
bangulicostatus К a s., Colombiceras subtobleri К a s., C. subpeltoceroides 
S i n z . ,  Ammonitoceras transcaspium S i n z . ,  Ancyloceras fournieri 
R o u k h . ,  A. steinmani S i m . ,  A. dichotomum R o u k h . ,  A. godoga- 
nense R o u k h . ,  A. abichi A n t h . ,  A. phasiense R o u k h . ,  A. waageni 
A n t h . ,  A. waageni A n t h .  var. saphitskkiensis (?) R o u k h . ,  A. sa- 
horiense R o u k h . ,  A. kutaisiense R o u k h . ,  A. coquandi M a t h .  var. 
imerica R o u k h . ,  A. rionense R o u k h . ,  A . tskaltubaense R o u k h . ,  
A. pavlovi V a s s., A. ramososeptatum A n t h . ,  A. helicoides R o u k h . ,  
A. elatum К о e n., A. biplex K o e n . ,  A. royeri d ’O r b., A. tskaltzithel- 
iense R o u k h . ,  Panopaea gurgitis B r o n g n .  var. prevosti L e y m . ,  
Aucellina caucasica В u c h. , A. pompeckyi P a v 1., A. aptiensis P o m p . ,  
A. nassibianzi S о к., Plicatula inflata  S о w., Exogyra canaliculata S о w. r 
Terebratula sella S o w. ,  T. dutemplei d ’O r b . ,  Zeilleria favrei L o r . .  
Z. pseudojurensis L e y m .



Альбский ярус. Повсеместно в Западном Закавказье слои апта без 
перерыва сменяются карбонатными и глинистыми породами альба. В ниж
ней части альба преобладают тонкослоистые мергели, подобные аптским, 
выше обычно развиты темносерые сланцеватые глины с подчиненными 
слоями песчаников, нередко глауконитовых.

Соотношение мергелистых, глинистых и песчанистых пород в разных 
районах подвержено изменениям: в зависимости от этих фаций несколько 
изменяется и состав фауны. Фация темносерых глин, в которых наиболее 
часты Neohibolites minimus L i s t . ,  является типичной для альба всей описы
ваемой области. В Сурамском районе в альбе получают большее разви
тие песчанистые глины и глауконитовые песчаники с фауной аммонитов.

В региональном обзоре состава и фауны альба в Западном Закавказье 
необходимо отметить следующие основные данные.

В Западной Абхазии, в Гагринском районе, по данным Т. А. Мордвилко, 
в нижней толще известняков (мергелей), до 100 м мощности, констатиро
ваны слои с фауной клансейского горизонта (Acanthoplites nolani S e u n .  
и другие формы) и выше— верхний альб, до 270 м мощности1, представлен
ный тонкослоистыми мергелями и темными глинами с многочисленными 
АисеШпа и редкими аммонитами. С. А. Докторович-Гребницкий для альба 
различных мест Гагринского района указывает (302) АисеШпа caucasica 
v. B u c h . ,  A. aptiensis P o m p . ,  брахиоподы и из аммонитов Ptycko- 
ceras sp., Acanthoplites cf. nolani S e u n .  var. crassa S i n z. et var. subre- 
ctangulata S i n z. (последние две формы из клансейского горизонта).

Для того же района Абхазии М. С. Швецов (859) указывает белемниты 
группы Neohibolites minimus L i s t . ,  а имепно: N. brevis S с h w. для 
нижнего альба (клансейский горизонт) и N. ultimus сГО г Ь. для верхнего 
альба (враконский горизонт).* Среди ауцеллин альба им указываются: 
АисеШпа caucasica v. Buel l . ,  A. cf. pavlovi D. So k o l . ,  A. gryphaeoides 
S о w.

В альбе Сухумского района А. Л. Козловым (403) отмечаются Neohi
bolites minimus L i s t . ,  ауцеллины и представители рода Phylloceras. 
От р. Кодора и до р. Ингура карбонатно-глинистая фация альба над 
аптскими слоями констатировапа, но не изучена. В Мингрелии на восток 
до Цхенис-цхали альб (редкая фауна Neohibolites minimus L i s t . )  про
слеживается всюду в орографических понижениях между нижнемело
выми и верхнемеловыми известняками. На правобережье р. Цхенис- 
цхали, в районах Горди—Кинчха, паблюдаются обширные обнажения 
пологого крыла альба. Поданным Б. Ф. Мефферта, для Мингрелии, Леч- 
хума, Рачи и Имеретин (557, 559, 561) альб по северному крылу Лечхумо- 
Рачинской синклинали прослеживается в фации мергелей и глин отры
вочно вследствие% перекрывания его осадками туронской трансгрессии.

В Имеретин мергели и глины альба, местами с прослоями песчаников,
» сопутствуют аптским слоям по северной, западной и частью южной пери

ферии Окрибского антиклинального поднятия мела. В Имеретин альб не 
выступает восточнее Чиатурского района. В Южной Мингрелии между 
сс. Зугдиди и Ахал-Сенаки альб выступает только в ядрах складок у сел. 
Цайши, где содержит фауну (557): АисеШпа sp. aff. caucasica v. Bu c h . ,  
Inoceramus concentricus P a r k . ,  In . anglicus W o o d s ,  Thetironia minor 
So w. ,  ядра Trigonia sp.

Для альба Имеретин (в глинистой фации), по данным Б. Ф. Мефферта, 
может быть отмечена фауна: Neohibolites minimus L i s t . ,  Inoceramus

1 В опубликованной работе Т. А. Мордвилко дает для всего альба мощность 50—70 м



anglicus W o o d s ,  In . concentricus P a r k . ,  Thetironia minor S о w., Aucel- 
lina  caucasica v. В u c k., Auc. cf. gryphaeoides S о w., Phylloceras vel- 
ledae M i c h .

В песчанистых глинах альба в Сурамском районе (Сабе и другие место
рождения), по данным Б. Ф. Мефферта,—обилие Inoceramus concentricus 
Р а г к. и далее по ущелью р. Чхеримелы и в сторону Сурама Д. Антула 
из сборов Г. Абиха указывает (район Молита) Neohibolites minimus L i s t . ,  
N autilus  cf. montmollini P i c t. et C a m p . ,  Puzosia mayori (TO r b., 
Beudanticeras beudanti B r o n g n . ,  Hoplites deluci B r o n g n . ,  Solarium 
ornatum P i t t . ,  Cyprina (Venericardia) cf. angulata S o w. ,  Plicatula 
cf. fourneti С о q., Rhynckonella grasiana сГО г b., R. dzirulensis A n t h., 
Terebratula biplicata S o w .  var. dutempleana D a v , ,  Avellana incrassata 
M a n  t.

В том же Сурамском районе (cc. Молита, Небодзири), по данным 
Б. Ф. Мефферта, в глауконитовых песчаниках альба встречаются круппые 
формы Phylloceras и Desmoceras вместе с Neohibolites minimus L i s t .

Э. Фурнье (955) для этого же района и у Сурамского перевала около 
Пона указывает большой список фауны альба, среди которой- имеются 
Beudanticeras beudanti B r o n g n . ,  Puzosia mayori d ’O r b., P. timotheana 
d ’O rb . ,  P. levesiensis d ’O r b . ,  ряд видов Acantho/ceras, Phylloceras 
velledac M i c h., Hoplites splendens d ’O r b., H . lautus d. O r  b., Neohi
bolites minimus L i s t . ,  Trigonia daedalea P a r k . ,  Thetironia major S o w. ,
T . minor S о w. и некоторые другие пелециподы и гастроподы. Ряд форм, 
указываемых Э. Фурнье, повидимому, нуждается в более точном опре
делении.

Мощность альба в Западной Грузии изменяется в пределах 50—70 м 
и зависит от перекрывания ту ронскими отложениями.

Сеноманский ярус. Отложения сеномана в Западном Закавказье конста
тированы на значительно меньшей площади, чем нижнемеловые отложе
ния, что обусловливается развитием осадков туронской трансгрессии.

Для всей области Абхазии данные о сеномане отрывочны и недостаточ
ны. В Гагринском районе, по исследованиям Т. А. Мордвилко, к сеноману 
относятся пестроцветные тонкослоистые мергели и плотные туфогенные 
песчаники, общей мощностью 00—80 м. В фауне этих слоев указывается 
Inoceramus etheridgei W o o d s .  В Сухумском районе (Новый Афон) 
условно к сеноману относятся (403) тонкослоистые мергели и глины с про
ел оями крупнозернистых туфогенных песчаников. Стратиграфические 
отношения сеномапа и альба в Абхазии пока не выяснены.

На дальнейшем пространстве Восточной Абхазии и в пределах Северной 
Мингрелии от р. Иигура сеномап нигде не известен, так как повсеместно 
слои альба перекрыты трансгрессивно туронскимиизвестпяками. В Южной 
Мингрелии, по данным Б. Ф. Мефферта (557), в ядре аптиклинали у 
Цайши, к югу от Зугдиди, над альбом выступают глауконитовые песчаники 
и выше слоистые белые и зелеповатые известняки, могущие принадлежать 
сеноману по аналогии со стратиграфическими данными в Имеретин, о ко
торых сказано ниже.

Восточнее, по южной периферии хр. Асхи и далее к Цхенис-цхали 
(геологическая карта Мингрелии Б. Ф. Мефферта), между альбом и туро- 
ном отчетливо прослеживаются две свиты'сеномапа: нижняя — глауко
нитовые песчаники и верхняя — известняковая. Контакт глаукопитовых 
песчаников со слоями альба — трансгрессивный, и явления размыва 
■отмечаются включениями глыб мергелей и глин альба в нпжпих слоях 
.глауконитовых песчаников сепомана.
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Руководящие данные по стратиграфии сеномана относятся к Имеретии 
и наиболее отчетливы в Кутаисском районе, где, по дапным Б. Ф. Мефферта 
(559, 561), толща сеномана, мощностью от 20 до 40 .и, подразделяется на 
две свиты. Нижняя слагается грубозернистыми глауконитовыми песчани
ками, иногда конгломератовыми и имеющими обычно базальный конгло
мерат небольшой мощности. Мощность глауконитовых слоев сеномана 
подвержена изменчивости от 2—3 до 15—20 м.

Верхняя свита сеномана, мощностью 20—25 м ,  представлена белыми, 
светлосерыми и зеленоватыми тонкослоистыми известняками, в нижних 
слоях также глаукопитовыми и непрерывно связанными с нижележащими 
глауконитовыми песчаниками. Эта известняковая свита выделена 
Б. Ф. Меффертом под названием орбулиновой по массовому присутствию 
в ней фораминифер, принадлежащих к Orbulina, Fissurina и другим 
формам.

Фауна глауконитовых песчаников в Кутаисском районе, по данпым 
Б. Ф. Мефферта, содержит Acanthoceras rhotomagense D е f г., Ac. cf. 
mantelli S о w., ядра Desmoceras sp., Nautilus cf. elegans S о w., Spondy- 
lus striatus S о w. (обилие), из ежей представители Holectypus (обилие), 
Cyphosoma и др.

В верхней известняковой (орбулиновой) свите обычно редкая макро
фауна — Pachydiscus sp., ядра ежей типа Holaster, обломки иноцерамов 
и в районе Гумбри (к западу от Кутаиси) в глинистых (флоридиновых) 
породах этой свиты найдены Inoceramus eiheridgei W o o d s ,  что решает 
вопрос о сеноманском возрасте этой свиты.

Указанные две свиты сеномана, отчетливо выраженные в Кутаисском 
районе, прослеживаются восточнее до р. Чешура, перекрываясь туронскими 
осадками. В западном направлении эти же свиты сеномана простира
ются через районы Гумбри (в орбулиновых слоях разработки флориди
новых глин), Дхалтубы и до Цхенис-цхали и севернее через район Горди 
до хр. Асхи по восточной периферии Мингрелии (557). В известняковой 
свите сеномана Кутаисского района Э. Фурнье (955) указывает отпечатки 
Cerithium cf. maritimum.

В Южной Мингрелии по р. Джуми (кряж У рта) в глауконитовых песча
никах сеномана Э. Фурнье (955) указывает Acanthoceras mantelli S о w., 
Ac. rothomagense D e f r . ,  Ac. catillum  S о w., Puzosia planulata S о w., 
Schloenbachia varians S 0 w., Scaphites aequalis S 0 w., Pecten asper L a m .  
и ежей Holaster cf. subglobosus A g., Catopygus carinatus Ag., Cidaris sp., 
Discoida subucula A g., D. cylindrica A g. Указываемые в этом списке 
туронские формы Inoceramus (lamarcki, striatus, labiatus) явно не при
надлежат сеноману, а формы Discoidea, возможно, принадлежат 'пред
ставителям рода Holectypus.

В Лечхумо-Рачинской синклинали глауконитовые песчаники сеномана 
выступают на ограниченном протяжении из-под туронских и чокракских 
отложений между Шаври и Патара- Они и в большем развитии по южному 
крылу Бачинской синклинали (от Знаква через Никор-цминда к Схвава> 
и восточнее к северу от хр. Хихамта. В районах Никор-цминда и Корта 
в глауконитовых песчаниках найдены остатки ракообразных, близких 
к видам Brachyurites rugosus S с h 1. и Dromilites pustulosus R e u s e  
(953, 955).

В Сурамском районе отложения сеномана с достоверностью не конста
тированы. Выступающие против Лаше (обрыв Хандеби) и в ущелье 
р. Чхеримелы мощные зелеповатые известняки, отнесенные 0. Симонови
чем и А. Н. Сорокиным (756) к сеноману, но данным Б. Ф. Мефферта,



принадлежат нижнему турону, а подлежащие первым глауконитовые 
песчаники с Beudanticeras beudanti B r o n g n . .  относятся к альбу. То же 
следует заметить и относительно глауконитовых известняков и известко- 
иистых песчаников у Пона, вблизи Сурамского перевала, которые С. Си
моновичем и Э. Фурнье принимались за сеноманские.

По восточной периферии Дзирульского гранитного массива, к северу 
от Сурама,у сел. Али, Г. Абихом (899) были открыты сеноманские глауко
нитовые песчаники и мергели с фауной Schloenbachia varians S o w . ,  
Acantfwceras mantelli S o w. ,  Neithea quinquecostata d ’O r b . ,  Pecten 
nilssoni G o l d f .  ( =  P . orbicularis N i l s . ) ,  Ostrea carinata d ’O r b . ,
O. haliotidea d ’O r b . ,  Spondylus sp., Discoidea subucula A g.

По составу фауны описанные отложения Западного Закавказья при
надлежат в большей части своей мощности преимущественно верхнему 
сеноману, но частью обнимают и нижний сеноман. Предсепоманский 
перерыв и трансгрессия сеномана, невидимому, имеют региональный 
характер в Западном Закавказье, на что указывают следы размывания, 
присутствие базального конгломерата и резкое изменение фаций (глауко
нитовые песчаники), наступающие частью и в верхнем альбе.

Туронский ярус. Туронские отложения показывают повсеместную 
трансгрессию в Западном Закавказье, что выражается в перекрытии 
ими сеноманских слоев, а местами — альба и иногда апта; в повышенной 
части Рнонско-Дзирульской подзоны турой залегает то на известняках 
среднего лейаса (Чиатурский район), то непосредственно на гранитах.

В Абхазии, по даппым Л. К. Конюшевского, туроп представлен слои
стыми плотными серовато-белыми и розоватыми известняками, со стяже
ниями кремней и обломками иноцерамов. В соответствующем стратиграфи
ческом положении туронские известняки этого типа констатированы 
в Гагринском районе, по р. Баклановке и в других местах.

В Сухумском районе, в бассейне р. Гумисты, по данным А. Л. Козлова 
(403), наблюдается толща до 100 м мощности скрытозернистых розовых 
известняков с линзовидными стяжениями мясокрасных кремней. В тон
чайшей кальцитовой массе этих известняков встречаются фораминиферы 
(чаще Rosalina) и «сферы». В фауне констатированы Inoceramus lamarcki 
var. brongniarti M a n t. От p. Кодора до p. Ингура прослеживается 
совершенно тождественная фация туронекпх известняков с Inoceramus 
lamarcki P a r k .  По всей Северной Мипгрелии до хр. Асхи над слоями 
альба залегают несогласно слоистые белые и розовые известняки с крас
ными кремнями туронского яруса, мощностью СО—80 м. Тождественные 
известняки выступают в Южной Мипгрелии в антиклинали кряжа У рта 
и в куполе Абедати и далее до Цхенис-цхали, что иллюстрировано на гео
логической карте Мипгрелии Б. Ф. Мефферта (357).

Начиная от хр. Асхи, в бассейне Цхенис-цхали, включая и Кутаисский 
район, под описываемыми туронокими известняками выступает другая 
серия осадков, также принадлежащая турону.

Эта последняя, обозначенпая в исследованиях В. Ф. Мефферта свитой 
Мтавари, представляет своеобразную фацию темнобурых и серых микро
конгломератов, обладающих обычно грубоячеистой поверхностью выветри
вания и округленными глыбовидными формами своих выходов. Эти породы 
состоят из зерен и мелких обломков порфиритовых пород, связанных 
первичпым кальцитовым осадком, в котором весьма обильны Litho- 
thamnium.

Относительно редкая фауна в этих микроконгломератах содержит 
своеобразные кораллы, ядра пелеципод, среди которых формы



Glicimeris sp., устрицы, обломки призматического слоя ипоцерамов и 
Radiolites.

Микроконгломератам свиты Мтавари в пекоторых районах подчинены 
позднейшие инъекции базальтовых пород, что в связи с петрографическим 
составом микроконгломератов придает свите Мтавари внешний характер 
вулкапогенпой фации, однако морская фация этих отложений очевидна, 
что подтверждается и подчиненными свите Мтавари известняковыми 
толщами.

Мнкроконгломераты свиты Мтавари можно считать образовавшимися 
от размывания юрских кряжей порфиритовой серии байоса на южном 
склоне Главного Кавказского хребта. Отложения свиты Мтавари обнару
живают отчетливую трансгрессивность, налегая в Западной Грузии на раз
личные толщи от верхней юры до сеномана. Залегание свиты Мтавари 
в Кутаисском районе(р. Цхали-Цители) над орбулиновыми известняками 
сеномана и покрывание этой свиты известняками с верхнетуронской фау
ной точпо определяют принадлежность свиты Мтавари к нижнему турону.

Свите микроконгломератов Мтавари, достигающей на обеих сторонах 
Цхенис-цхали (Горди—Кваштиби—Бегааури—Ахал-Бедесеули) мощности 
до 400 м и более, подчинен ряд (от 3 до 6) известковых толщ, мощностью 
от нескольких до 25—30 м. Эти светлые известняки свиты Мтавари 
изобилуют литотамниями, в отдельных слоях почти породообразующими. 
Местами (район Бешаури) эти известняки содержат заметное количе
ство мелкораснределенного пирита, а также зерна железного блеска.

Литотампиевые известняки в свите Мтавари имеют локальное распро
странение преимущественно в упомянутом районе левобережья Цхенис- 
цхали, частью и на правобережье (р. Гармела), отчасти в районе Ахал- 
Сепаки. Общее распространение свиты Мтавари значительное. От Ахал- 
Сенакского района она прослежена к Цхенис-цхали и к хр. Асхи, где эта сви
та сокращается до нескольких метров и выклинивается; далее она развита 
от Цхенис-цхали до Цхалтубы и Гумбри и в Кутаисском районе, просле- 
живаясь песколько восточнее, а также выступает вРаче (район Лабечина).

Нпжпетуропская свита Мтавари согласно покрывается известняками 
верхнего турона. Смепа этих фаций местами происходит с переслаиванием 
известняков и микрокопгломератов, причем и те и другие заключают об
ломки ипоцерамов.

В области Рионской кристаллической плиты и в частности в рай от? 
Сурамской лиш т железной дороги наблюдается толща карбонатных осад
ков, стратиграфически принадлежащая также нижнему турону. От сел. Л аше 
вверх по ущелью р. Чхеримелы (обрывы Хандеби) над слоями альба зале
гают зеленые глауконитовые детритусовые известняки (5—8 ж) и выше — 
подобные же крупнозернистые красноватые известняки с глауконитом 
и местами оЛтльпым раковинным детритусом (обломки устриц, Crinoidea, 
Bryozoa, трубочки Serpula и обилие Lith'othamnium); мощность этих харак
терных зоогенных известняков 15—20 м. Выше последних толща (30—40м) 
крупнозернистых зеленоватых и светлосерых глауконитовых известняков 
(каменоломни вдоль железнодорожной линии), которые согласно покрыва
ются тонкослоистыми белыми и розовыми известняками верхнего турона. 
Эти глауконитовые известняки нижпего турона мало характерны фаупи- 
стически, в некоторых местах (Базалети, Сабе и др.) в них были паходимы 
грубые ядра крупных аммонитов типа Tissotia (сеноман-турон). С. Симо
новичем (756) и Э. Фурнье (955) эти известняки относились к сепоману, 
что не подтверждается. По данным Б. Ф. Мефферта, тождественные 
упомянутым красноватые зоогепные известняки наблюдаются в ряде мест
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Чиатурского района (Сачхери, Ргани, Вачеви, Мелугисти и др.). В Чиату- 
рах они залегают на гранитах и, по В. В. Богачеву (92), содержат фауну 
устриц и других Pelecvpoda — Pecten, Trigonia, Alectryonia diluviana 
L i n n e ,  Neithea aequicostata L a m . ,  Spondylus sp.?, Tellina sp.?, 
Corbis sp., Cardium sp., Ptychomya robinaldina d ’O г Ъ. и др., относимую 
им к сепоману и нижнему турону. В Кутаисском районе (Навепа-хеви) 
краспые детритусовые известняки (пиже верхнетуронских известняков 
с пноцерамами) залегают трансгрессивно на породах пижнетуронской 
свиты Мтавари.

В области бассейна рр: Чхеримелы, Корпеба и Квадаура описываемые 
нижнету ронские известняки пользуются значительным развитием. 
Этой же свите соответствуют глауконитовые известняки и песчаники Саган- 
дзили по Бжолис-хеви у Морелиси и в других местах Сурамского района. 
Трансгрессивное положение этой свиты на нижпемеловых породах совер
шенно явственно.

Согласно над нижнетуронскими известняками указанных районов 
Рионской зоны, а в областях развития пижнетуронской свиты Мтавари— 
над последней повсеместно развита толща тонкослоистых белых и местами 
розовых скрытозернистых известняков, обычно изобилующих пластовыми 
стяжениями красных кремней. Последние очень типичны для туронских 
известняков этой свиты и не встречаются ни в каких других ярусах мела. 
Фация этих известняков отличается чрезвычайным постоянством во всех 
областях Западного Закавказья. Мощность этой толщи турона достигает 
80—100 м , но обычно 40—50 м. Однообразная фауна ее преимущественно 
выражается иноцерамами, принадлежащими к Inoceram us lamarcki Р а г к., 
вариететами этого вида и к плоским формам Jnoceramus cuvieri’ S о \v.; 
последние свидетельствуют о развитии верхнего турона. Реже встречаются 
Terebratula, ежи и ростры белемнитов ( Actinocamax) . Указапия прежних 
авторов (С. Симопович) на повсеместное присутствие Inoceramus cuvieri 
S о w. в сепонских известняках Западной Грузии, повидимому, основаны 
на смешивании разных свит, а указания Э. Фурнье на присутствие типич
ного пижнетуронского впда, Inoceramuslabiatus Sc h l .  не подтверждаются.

Распространение верхнетуронских известняков в вышеуказанной фа
ции весьма значительно в Западном Закавказье. Они прослеживаются 
через Абхазию по всей Мингрелии, залегая между альбом и сепоном; в во
сточной Мипгрелии верхнетуропскпе известняки согласно покрывают свиту 
Мтавари, то же и во всем Кутаисском районе. В Рионской зоне, в Сурам- 
ском районе согласное залегапие верхнетуронских известняков на извест
няках нижнего турона было уже указапо выше.

Из вышеизложенных данных видно, что региональная туронская транс
грессия начинается в нижнем туропе в Рионской зоне (Сурамский район) 
в карбонатной фации, севернее проявляется в фации литотамниевых 
микроконгломератов Мтавари, и в еще более северной области южного 
склона трансгрессия выражается верхнетуронскими известняками на всем 
протяжении от Абхазии до верхпей Рачи.

Коньякский ярус. Выделепие выше верхнего турона слоев коньякского 
яруса в Западном Закавказье намечается пока очень немногими фактами. 
Можно предполагать, что коньякские слои заключаются в верхах толщи 
тонкослоистых белых и розовых известпяков с красными кремнями. 
К западу от Иигура в Самурзакани С. И. Ильиным в этих известняках 
найдены ядра иноцерамов, сходных с Inoceramus involutus S о w. В Сурам- 
ском районе (между Горис-хеви и Сабе) В. Ф. Меффертом констатированы 
крупные иноцерамы с радиальной складчатостью — Inoceramus digitatus



"S о \v. и ежи типа Micraster cor-anguinum A g. — формы, свойственные 
коиьякскому ярусу.

Сантонский ярус. Сенопские известняки непрерывно сменяют извест
няки туропа. В Северо-Восточной Мингрелии, Лечхуме, Раче, Имеретин 
и также в Сурамском районе сенон представлен грубослоистыми светло
серыми зернистыми, иногда детритусовыми известняками, мощностью 
в разных районах Западной Грузии от 200 до 300 м. Денудированпые 
пологие толщи сепонских известняков обладают большим развитием 
карста (высокое плато Тургу между верховьями рр. Абаши и Сацквило).

Несколько другую фацию представляют сепонские известняки Абхазии 
и частью Южной Мингрелии, где они выражены слоистыми белыми скрыто- 
зернистыми породами того же фациального типа, что и в туроне этих же 
•областей. Для выделения нижнего сенона в этой толще в Абхазии и Мии- 
грелии пока пе имеется никаких данных.

В Западной Грузии нижнесенонские известияки констатированы 
Б. Ф. Меффертом по р. Шарауле ниже Гоголати с фауной устриц и гладких 
Belemnitella зр. и в районе Харагоула (р. Джихвела), где они содержат 
фауну многочисленных форм ипоцерамов с преобладанием Inoceramus 
incostans W o o d s ,  ежей из рода Conulus (может быть, Galerites albo- 
gaierus L a m . ,  упоминавшихся Г. Абихом и С. Симоновичем), также 
Echinocorys sp. и неопределенных еще аммонитов. Эти слои прослеживаются 
и юго-восточиее к району Мсхлити.

Э. Фурнье, с общей ссылкой на различные местонахождения (Хара- 
гоули, Сачхери и др.), приводит список форм, возбуждающий сомнение 
в правильности определений (смесь форм сеноманских, туронскпх, нижне- 
и верхнесенонских).

В сеноне Чиатурского района В. В. Богачевым (92) упоминаются 
известняки с Actinocamax quadratus. В остальных районах Западного 
Закавказья нпжпий сенои присутствует стратиграфически, по фаунисти- 
чески пока пе подтвержден.

Кампанский и маастрихтский ярусы. В Абхазии верхнесеноискне 
известняки отмечаются очень скудными находками фауны. Л. К. Конюшев- 
ский (423) указывает у сел. Михельрипш известняки с Echinocorys ovatus 
L е з k е, Pseudoffaster cf. caur.asicus L. D r u. По А. Л. Козлову (403), 
в верхнем сепоне Сухумского района встречены на р. Гумисте Rhyncho- 
nella sp., Cidaris sp., Cardita sp., на p. Беслетке Pecten sp. и Modiola 
/  Brachyodontes) sp. и, по M. С. Швецову (861), Scaphites sp. Возраст этих 
слоев предполагается как маастрихтский.

В Южной Мингрелии в кряже У рта в плотных белых известняках 
Б. Ф. Меффертом (557) констатированы Inoceramus balticus B o e h m ,  
(кампанские слои), а в Северной Мингрелии (район Инчухи—Сумачхо) 
в известняках, верхнесенонских по своему стратиграфическому поло
жению, встречены многочислепиые устрицы, среди которых весьма круп
ные и массивные формы типа Gryphaea kodori S с h w е t  z.

В Кутаисском районе, по данным Б. Ф. Мефферта (559, 561), в верхне
сенонских известняках наблюдалась редкая фауна Exogyra decussata 
С о q., Ostrea (Gryphaea)  vesicularis L a m . ,  а также крупные Gryphaea 
kodori S c h w e t  z. (Навена-хеви), Echinocorys ovatus L e s k e, Tere- 
bratula pi. sp. Восточнее, в Чиатурском районе, В. В. Богачев указывает 
в известняках верхнего сенона Inoceramus balticus B o e h m ,  ежи и очень 
крупные устрицы типа Ostrea dzevriensis S i m., Os. vesicularis L a m., 
Lima hooperi M a n t., Pecten nilssoni G о 1 d f., Terebratula cornea 
.S о w.



В Лечхуме и в Раче в верхнем сеноне, по данным Б. Ф. Мефферта, 
редкие находки фауны — устрицы, Echinocorys ovatus L е s k е, Belem- 
nitella mucronata S c h 1 о t  h. (Саирме—Удабно). Э. Фурпье (954) для 
крыла сено на, пересекаемого ущельями р. Цхенис-цхцли, Ладжанура 
и в районах Алпани и монастыря Удабно указывает следующую фауну 
(с исключением не принадлежащих к верхнему сенону Inoceramus cripsi 
M a n t . ,  In. cuvicri S o w .  и Micraster cor-anguinum k g .):  Ostrea 
santonensis d ’O r b . ,  Alectryonia cf. diluviana Ы п п ё ,  Terebratula 
obesa S o w. ,  T. carnea, S o w. ,  T. carnea var. semiglobosa Sow. ,  Echi
nocorys artatus S i m. ,  E. ovatus L e s k  e, Discoidea maxima A g<r 
Pentacrinus bronni H a g . ,  Bourgueticrinus sp., Reticulipora obliqua 
E e u s s . ,  Siphoriia, Coscinopora, Diplostoma.

В Сурамском районе верхний сенон, по данным Б. Ф. Мефферта, 
имеется в районе Квесреви (левобережье р. Дзирулы), где в грубослои
стых кавернозных известняках встречены Belemnitella cf. mucronata 
S с h 1. Восточнее сенон и в частности верхний сенон проявляется только 
к востоку от Сурамского перевала в окрестностях гор. Сурами, где 
Э. Фурнье (955), но собственным сборам, указывает (исключая также 
явно неправильно определенных иноцерамов) Belemnitella mucronata 
S с h 1 о t h., Exogyra decussata С о q., Terebratula carnea S о w., T. car
nea var. semiglobosa S o w. ,  Echinocorys ovatus L e s k e  и другие 
Echinocorys ( Ananchytes).

Датский ярус. Известняки датского яруса в Западном Закавказье 
без перерыва сменяют известняки сенона. Фаунистическое обоснование 
датских слоев пока может быть сделано для немногих районов. Наиболее 
точные данные приводятся М. С. Швецовым (861) для Абхазии, где в окрест
ностях Сухуми им выделяется свита (до 120 м мощности) белых послойно 
мягких и твердых известняков с весьма изменчивым содержанием фауны 
по отдельным слоям. В составе датских слоев Сухуми автором указываются 
Echinocorys sulcatus G о 1 d f. и многочисленные устрицы, среди которых 
Ostrea lunata N i l s . ,  Grypliaea pitcheri С о q. (два вариетета), Gr, similis 

« P  a s c h. (форма из группы Ostrea vesicularis L a m . ) ,  Gr. kodori S c h w e t z .  
(весьма крупная форма), Gr. ex gr. lateralis — eversa, Anomia aff. inter- 
striata A r c h . ,  Pecten aff. squamula L a m . ,  Dentalium sp., Terebratula sp., 
Bryozoa, Spongia, Crinoidea.

Ввиду непрерывности разреза и отсутствия перерыва между известня
ками верхнего мела и палеоцена слои датского яруса следует предпола
гать стратиграфически на всем протяжении от Абхазии через северную 
Мингрелию до Цхепис-цхали и Лечхума. То же следует допустить и по 
южному крылу Лечхумо-Рачинской синклинали, Э. Фурнье (954) при 
очень неточном указании района выходов верхнего мела Никор-цминда— 
Химши (что, вероятно, относится к синклинали Земо-Крихи—Хотева 
и к северу до Пиона) указывает в верхах верхнего мела датские слои, 
с Coraster munieri S е u n е s, Hercoglossa danica S c h 1.

В Кутаисском районе по р. Чешури датские слои присутствуют между 
известняками верхнего сенона и палеоцена. Восточнее известняки датского 
яруса явпо перекрываются трансгрессией о лигоценовых осадков. Ука
зания Э. Ф урн ье/05^  на наличие датских слоев в Харигоули и Сачхери 
стратиграфически маловероятны, как и в районе к югу от Пона вблизи 
Сурамского перевала.

В Лечхуме, по данным Б. Ф. Мефферта, толща известняков, мощностью 
до 50 м (559), условно относится к датскому ярусу и, заключая в нижних 
слоях белые, мягкие детритусовые (с литотамниями) и выше буроватые
12 Геология СССР, том X, ч. I



известняки с Foraminifera, содержит в верхпих слоях многочисленных 
ежей типа Linthia и Schizaster, ядра Echinocorys sp., деформированные 
остатки Nautilus sp. и много Terebratula, среди которых Terebratula 
lens N i 1 s s. Эти данные требуют дальнейшего фаупистического обо
снования.

Рис. 20. Верхний мел. 
Абхазия.
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Вишеизложениые даниые стратиграфии позволяют сделать следующие 
осповные заключения (см. рис. 20 и 21).

Обзор фаций нижнего и верхнего мела Западного Закавказья в преде
лах южного склона Кавказского хребта показывает, что, пачипая с валаи- 

жина, непрерывно развивается карбонатная фация 
осадков, продолжающаяся до низов палеогена, 
прерываемая только в верхнем альбе и в сеномане 
отложениями прибрежной фации глауконитовых-пес
чаников и в нижнем туроне микроконгломератами 
свиты Мтавари, имеющими локальное распростра
нение.

Крупной фациальной особенностью в развитии 
пеокома в Западном Закавказье является присут
ствие в барреме средиземноморской фации ургона 
с Requienia и Monopleura, име
ющей обширное распростране
ние на южном склоне в Западном 
Закавказье, кроме, однако, Аб
хазии, где, как выше указано, 

валанжип, готерив и баррем, в частности, характери
зуются цефалоподовой фауной. Обе эти фации юж
ного склона очень отличны от неритических песчаных 
фаций иеокома северного склона Кавказского хребта.

Осадки апта и альба являются менее глубоко
водными и в своем распространении отличаются зна
чительным фациальным постоянством во всей описы- 
*ваемой области. С конца альба и в течение сеномана 
имело место некоторое развитие мелководных фаций; 
то же паблюдается в отдельных районах Западного 
Закавказья в течение нижнего турона. Верхний турой 
в фации белых и розовых скрытозерппстых известня
ков (с красными кремнями) с иноцерамовой фаупой 
характеризуется особенно выдержанным постоянст
вом своей фации повсеместно в Западном Закавка
зье. В сеноне констатированы относительно лишь 
небольшие колебания восповпой карбонатной фации.

Ясно выдержанными трапсх'рессиями в меловом 
периоде на южном склопе в Западном Закавказье 
являются верхпебарремская трансгрессия, распрост
ранившаяся только в поднятой части Рионской зоны, 
повсеместная сеноманская трансгрессия и в даль
нейшем туронская трансгрессия большого регионального значения в 
Западном Закавказье, при которой в нижнетуронское время в Рионской 
зоне развивалась карбонатная фация осадков, а северпее почти в то же 
время фация микроконгломератов свиты Мтавари. Еще более северные
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Схема стратиграфии мела Западной Грузии

Ярусы Абхазия Мингрелия и Имеретия Сурамский район

Датский ярус Белые известняки 
с устрицами и Echi- 
nocorys sulcatus, 120 м

Известняки с Litho- 
thqmnium, Foramini- 
fera, Terebratula и 
ежами, 50 м

Известняки 
с Nautilus danicus

л

Верхний сенон 
(маастрихт
ский и кам- 
панский яру
сы)

Белые известняки 
с редкой фауной, 
100 м

Белые слоистые из
вестняки с Belemni- 
tella mucronata, Ino
ceramus balticus и др.

Известняки

Ыижний сенон, 
сантонский 
ярус

Неизвестно Известняки с устри
цами и Belemnitella 
sp. (Шараула). Об
щая мощность сенона 
200—300 м

Известняки с Ino
ceramus inconstans, 
Conulus, Echinoco- 
rys и аммонитами 

(Харагоули)

Нижний сенон, 
коньякский 
ярус

Неизвестно. Частью 
белые известняки с 
ядрами Inoceramus cf. 
involutus

Неизвестно Белые и розовые 
известняки с Ino
ceramus digitatus 
и Micraster cor-an- 
guinum

Верхний турон Белые и розовые 
слоистые известняки 
с иноцерамами, 100 м

Белые и розовые 
слоистые известняки 
с красными кремнями 
и Inoceramus lamar- 
cki, In. cuvieri и др.

Белые и розо
вые известняки с 
Inoceramus cuvie
ri и др.

П е р е р ы в .  Трансгрессия в северных областях

Нижний турон Неизвестно Литотамниевые ми
кроконгломераты и 
известняки свиты 
Мтавари до 400 м

Детритусовые 
известняки, глау
конитовые песча
ники с редкой фау
ной, 50—60 м

П е р е р ы в .  Трансгрессия в южных областях

Сеноман Мергели и туфо
генные песчаники с 
Inoceramus etheridgei

Орбулиновые из
вестняки с Inocera
mus etheridgei, Pachy- 
discus и др., 15—25 м. 
Глауконитовые пес
чаники с Acanthoce- 
ras rhotomagense, А. 
mantelli, Spondylus 
striatus, Holectypus 
и др., 5—20 м

Глауконитовые 
песчаники и мер
гели с Acanthoce- 
ras mantelli, Nei- 
thea quinquecosta- 
ta , Schloenbachia 
varians, Ostrea ha- 
liotidea и др. (Али)

П е р е р ы в .  Сеноманская трансгрессия

Альб Верхний альб — 
слоистые мергели и 
темные глины с Аи- 
cellina caucasica, А. 
gryhaeoides и др., Hi- 
bolites ultimus и др., 
до 270 м (Гагринский 
и Сухумский районы). 
Нижний альб (клан-

Глауконитовые пес
чаники, темные гли
ны и тонкослоистые 
мергели с Neohiboli- 
tes minimus, Ino
ceramus concentricus, 
In. anglicus, Aucellina 
caucasica и др. Aucel-

Глауконитовые 
песчаники и гли
ны C Puzosia тау- 
ori, Beudanticeras 
beudanti, Phyllo- 
ceras, Neohibolites 
minimus, Inocera-



П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы

Ярусы Абхазия Мингрелия и Имеретия | Сурамский район

Альб сейский горизонт) — 
мергели с Acantho- 
plites nolani, Hibolites 
brevis и др., до 100 м 
(Гагринский район)

Zina, Thetironia minor, 
Phylloceras velledae 
и др., 50—70 .и

mus concentricus, 
Aucellina и др., до 
50 ju

Апт Мергели и извест
няки с Hibolites uhli- 
gi, Н. longus, Я . bre- 
vis, H. pistilliformis, 
Я . inflexus, Duvalia 
grasi, видами Chelo- 
niceras, Phylloceras, 
Deshayesites. Лса/иЛо- 
plites, Ancyloceras и 
брахиоподами до 400 ле 
(Гагринский и Сухум
ский районы)

Слоистые мергели 
с Hibolites ex gr. sc- 
micanaliculatus, ^4crio- 
ccras furcatum, Crio
ceras waageni, Phyl
loceras morelli, СЛе- 
loniceras cornueli, СЛ. 
seminodosum, Яез- 
hayesites deshayesi, 
Acanthoplites, Ллсу- 
loceras matheroni, Л. 
duvali, Brachiopoda 
( Rhynchonella lata, 
Я. gibbsiana, Zeille- 
ria tamarindus, Te- 
rebratula sella, T. 
dutemplei и др.),Ре/е«» 
cypoda ипр.,30—50jh. 
В основании постоян
ный горизонт с банка
ми Exogyra latissima

Слоистые мерге
ли с такой же фау
ной, как и в дру
гих областях Име
ретин

Баррем Верхний баррем: из
вестняки и мергели с 
Hibolotes pinguis, Я. 
varians, Я. gagricus, 
обилие видов Holco- 
discus и др. аммониты, 
Brachiopoda.

Нижний баррем: 
глауконитовые изве
стняки с Hibolites ja- 
culiformis, Duvalia bi- 
nervia, Я. pontica, Z>. 
gagrica, Crioceras eme- 
rici, виды Holcodiscus. 
(Общая мощность бар- 
рема до 550 .w Гаг
ринский район)

Ургонская фация: 
светлосерые и белые, 
частью доломитизиро- 
ванные известняки с 
Requienidammonia, R. 
lonsdalei, Monople
ura и Brachiopoda, 
300—400 j*

Ургонская фа
ция: известняки с 
Requienia, Mono
pleura, 30—40 ж. 
В основании ба
зальный красный 
конгломерат

П е р е р ы в
Верхнебар- 

ремская транс
грессия

Готерив Известняки с Яи- 
оа//а polygonalis, Я. 
bipartita, Hibolites 
longior, Neocomites 
amblygonius, Nautilus 
neocomiensis и др., 
мощность до 050 лс 
(Гагринский район)

Слоистые известня
ки и мергели с Astie- 
ria astieri и др.,Pele- 
cypoda, Brachiopoda, 
4u—50 л*

(Накерал)

Валанжин Известняки с крем
нями и мергели с 
Hibolites prodromus, 
Exogyra, Brachiopoda 
и др., до 350 .м 
(Гагринский район)

Песчанистые ноз
древатые известняки 
С Nerinea marcousana 
и др. Nerinea, Terebra- 
tula moutoniana идр., 
30—40 л*



области южного склона погрузились под уровень моря в верхнетурон 
ское время с образованием отложений также в карбонатной фации.

Орогепические складкообразовательные движения мелового времени 
проявились в Западном Закавказье на юауюм склоне Кавказского хребта 
в относительно очень слабой степени, и упомянутые трансгрессии, веро
ятно, более обусловливались соответствующими вертикальными движения
ми в предсеноманское и предтуронское время (в последнем случае перед 
нижним и перед верхним туроном) в различных областях южного склона. 
Имеющиеся данные позволяют считать, что в развитии меловой системы 
на южном склоне отсутствовали вулканические проявления этого времени 
и, в частности, нижнетуронская свита Мтавари не является вулканоген
ной фацией.

Изложенные черты стратиграфии мела южного склона Кавказского 
хребта во многом и существенном отличаются от стратиграфических 
особенностей мела смежных более южных областей Западного Закавказья. 
Краткая стратиграфическая схема для южного склона дается в вышепоме- 
щенной таблице, с указанием по ярусам фаций меловых осадков и общего 
типа фауны применительно к упомянутым главным областям южного 
склона.

В. А д ж а р о-И м е р е т и н с к и й  
и Т р и а л е т с к и й  х р е б т ы

Как выше уномянуто, южным пределом развития фации мела южного 
склона Кавказского хребта является Рионско-Дзирульская подзона, 
кристаллический субстрат которой выступает на поверхность в области 
Сурамского водораздельного возвышения, продолжается на запад под 
Рионской долиной к Черному морю, а также глубоко погружается и в во
сточном направлении. Морфологической границей южного склона Кавказ
ского хребта являются широтные долины рр. Риона и Куры. К югу от 
последних, от Черного моря до района Тбилиси, простирается обширная 

• горная система, называемая Аджаро-Имеретинским хребтом в западной 
части до Боржомского ущелья р. Куры и Триалетским хребтом— в восточ
ной. Южной границей этих хребтов является непрерывное лавовое на
горье — Цалка, Ахалкалакское и Докуз-Пунар на границе с Турцией. 
Аджаро-Имеретинский хребет и Трпалеты образованы сложно-дислоци
рованными отложениями палеогена и верхнего мела, в фациях, весьма 
отличных от таковых на южном склоне Кавказского хребта.

Верхний мел представляет наиболее древние отложения, выступающие 
в области названных хребтов, тектоническое построение которых (здесь 
не рассматриваемое) выражается в крупном опрокидывании, перебросах 
и надвигах складок в северпом направлении на Рионско-Дзирульскую 
пологоскладчатую подзону.

Из-под надвигов данной системы по северной периферии Аджаро- 
Имеретинского хребта в ряде районов выступают меловые осадки, при
надлежащие комплексу автохтонной Риопско-Дзирульской подзоны. Тако
выми являются верхнемеловые отложения (сенон—турон) района к югу от 
гор. Сурами и кряжа, через который проходит Сурамский туннель, а также 
известняки от турона до верхнего баррема, налегающего на граниты 
Дзирульского массива, которые простираются от района Сурамского 
перевала на запад вдоль Сурамской железнодорожной линии вплоть 
до района Харагоули. Эти отложения мела уже были выше рассмот
рены; они принадлежат к краевым частям мела Рионско-Дзирульской 
подзоны.



Западнее, между Парцхнали, Хидари и Кицхи, такие краевые участки 
автохтонного верхнего мела представлены двумя повторными тектони
ческими сегментами верхнемеловых известняков, также выступающих 
из-под надвигов палеогена Аджаро-Имеретинского хребта.

В 40 км западнее по северной периферии Аджаро-Имеретинского 
хребта, в районе Инашаури — Взвани — Исрита, выступает крупный текто
нический сегмент верхнего мела, оторванный от Рионско-Дзирульской 
подзоны, надвинутый на понтические осадки подзоны и перекрытый по
следующим надвигом палеогена и верхнего мела фаций Аджаро-Имере
тинского хребта. В пределах этого тектонического сегмента верхнемело
вые отложения представлены тонкослоистыми белыми скрытозернистыми 
известняками, обычно с пластовыми конкрециями краспых кремней. Фауна 
в этих известняках почти исключительно характеризуется остатками 
Inoceramus cuvieri Sow.  Эти известняки фациальпо и фаунистически при
надлежат, таким образом, к верхнему турону. Стратиграфически выше над 
ними, в районе Взвани, залегают более грубослоистые зернистые извест
няки, предположительно сенопские. Продолжение непрерывной полосой 
этих верхнемеловых известняков комплекса Рионской зоны по северной 
периферии Аджаро-Имеретинского хребта от Взвани до меридиана Сам- 
треди фактически неправильно на карте С. Симоновича (1887). Только 
лишь между Гоми и Саджевахо вновь выступает из-под главного надвига 
Аджаро-Имеретйнского хребта тектонический сегмент таких же верхне- 
туронских известняков Рионской зоны.

Западнее, в пределах Гурии, к югу от Ланчхути и к северу от Орагве 
среди значительного базальтового эффузива выступает толща слоистых 
белых (с красными кремнями) известняков, повидимому, также принадле
жащих к верхнему турону и тектонически оторванных от Рионской зоны. 
Отдельные выходы этой же толщи верхнего мела наблюдаются еще западнее, 
в районе Баглеби, где они накрываются верхнеплиоценовыми осадками.

Цриведенными данными исчерпываются тектонические выступы верх
него мела в фациях Рионско-Дзирульской зоны.

Верхний мел в фациях Аджаро-Имеретинского и Триалетского хребтов 
имеет значительное распространение в этой горной системе южной части 
Западного Закавказья. Стратиграфическое и тектоническое положение 
верхнемеловых отложений этих хребтов старыми исследованиями Г. Абиха 
и С. Симоновича разъяснено не было, и распространение этих верхнемело
вых известняков, по исследованиям Б. Ф. Мефферта, оказалось более 
значительным.

Верхнемеловые известняки фации Аджаро-Имеретинского хребта и 
Триалет выражаются относительно тонкослоистыми плотными скрыто
зернистыми белыми, красноватыми, серыми, темпосерыми и буроватыми 
породами, в ряде слоев отвечающими типу литографских известняков; 
белые и розовые известняки с красными кремнями совершенно тожде
ственны с верхнетуронскими известняками Рионской зоны.

Все региональные данные показывают, что рассматриваемая толща 
известняков верхнего мела в восходящих разрезах совершенно согласно 
переходит в мощную флишевую серию, представленную в своей нижней 
части тонкослоистыми темными мергелями и сланцами. Нижней части 
флишевой серии и верхним слоям известняковой толщи обычно свойственны 
отпечатки фукоидов Chondrites и других форм. Известняки описываемой 
фации являются очень тонкозернистыми карбонатными породами, отно
сительно глубоководными и за немногими исключениями фаунистически 
почти немыми; микрофауна их обычно выражается представителями



■Globigerina и некоторыми другими форамипиферами, не имеющими зна
чения в возрастном отношении.

Максимальная мощность рассматриваемых верхнемеловых известняков 
достигает почти 1 км, но имеется ряд данных, указывающих на фациаль
ное замещение известняковых слоев флишевыми сланцами и расслаивание 
всей известняковой свиты верхнего мела на отдельные известняковые 
толщи промежуточными флишевыми пачками. Стратиграфически поэтому 
вероятно, что некоторая нижняя часть флишевой серии также принад
лежит к верхнему мелу.

Подобное переслаивание флишевых пород и известняков копстатиро- 
вано вдоль главного надвига по северной периферии Аджаро-Имеретин- 
•ского хребта в районе Бзвани—Инашаури, где по склону кряжа Сатавало 
над сланцами флиша залегает толща (30 м) слоистых светлосерых известня
ков с хорошо сохраненными Echinocorys ovatus L е s к е, указывающими 
на возраст этих слоев не выше маастрихтского яруса. В вышележащей 
свите серо-зеленых тонкослоистых мергелей и серых и фиолетовых сланцев 
флиша — слой (3 м) такого же известняка и в дальнейшем восходящем 
разрезе — мощпая толща флишевой серии. В этом случае нижние гори
зонты последней при непрерывности разреза соответствуют датскому ярусу 
и восходящий разрез флиша — палеоцену. Данная толща известняков 
•с сенонскими Echinocorys продолжается западнее к р. Суллори и местами 
до Бани и восточнее обрывается в ущелье Квини-цхали.

Восточнее по фронту того же главного надвига слоистые белые (местами 
с краспыми кремнями) известняки выступают по склопу кряжа Джиква- 
тури в районе Свири, покрываясь согласно сланцами флишевой серии.

Весьма значительная область развития известняков верхнего мела 
прослежена в гребневой области Аджаро-Имеретинского хребта на про
тяжении до 40 км от Диди-гори через верховья Вжолис-хеви к Вахани 
и Нениси. Полоса этих дислоцированных известняков, местами до 3,5 км 
ширины, прилегает к весьма крупному разрыву данной восточной части 
Аджаро-Имеретинского хребта. Эта известняковая толща, достигающая 
наибольшей мощности в данпой области, стратиграфически выше повсюду 
сменяется весьма мощной (до 3 км) флишевой серией.

На северном склоне западной части Триалет до меридиана Гори, в 
сложных тектонических условиях, выступает ряд складок известняков 
верхпего мела, связанных и с крупными разрывами. Не входя в подроб
ности, можпо отметить выходы верхнемеловых известняков у Кодмани, 
вблизи долины Куры и Кехис-джвари и Летети, брахиантиклиналь от 
Арцеви к Кобисани, которая показывает, что толща белых слоистых из
вестняков, мощностью до 40—50 м, согласно покрывается и подстилается 
•сланцами и туфопесчаниками флишевой серии. На восточном продолжении 
этой антиклинали разведочной партией А. П. Сармина, исследовавшей 
марганцевые проявления в известняках смежного района, в 1932 г. была 
найдена фауна, определенная В. П. Репгартеном, в которой им устано
влены нижнетуронские виды Inoceramus kercynicus P e t r ,  и Mammites 
nodosoides S c h 1 о t h.

Таким образом флишевые слои выше и ниже (?) данных известняков при
надлежат к верхнему мелу (нижнему туропу). В более южной полосе извест
няков, простирающейся от Арцеви через Бани и доТелятхе, констатированы 
известняки с Lithothamnium и формы Inoceramus incostans W o o d s  (сеион).

В сложной тектонической обстановке подобные же слоистые извест
няки, покрываемые флишевыми слоями, выступают вблизи Горис-джвари 
и юго-западу от Гори.



В итоге приведенных данных следует заключить, что известняковые 
толщи Аджаро-Имеретинского и Триалетского хребтов вместе с подлежа
щей туфогенной свитой и некоторой частью слоев вышележащей флишевой 
серии отвечают в совокупности верхнему мелу в пределах от туропа до 
датского яруса. За отсутствием достаточных фаунистических данных верх
няя и нПжняя границы меловых отложений пока не могут быть точно 
установлены.

По южной периферии Триалет имеется ряд данных, разъясняющих 
стратиграфию верхнего мела и отношение последнего к пологоскладчатой 
зоне Сомхетии, прилегающей с юга к Триалетской системе. Вышеприведен
ные и нижеследующие данные о геологическом построении Аджаро- 
Имеретипского и Триалетского хребтов указываются по' исследованиям 
В. Ф. Мефферта, как опубликованным (560, 561, 563), так и рукописным.

В пределах Чобаретского хребта по северной окраипе Ахалкалакского 
лавового нагорья Г. Абихом были установлены известняки верхнего мела. 
Более поздними исследованиями Б. Ф. Мефферта констатировано с северо- 
западным падением крыло известпяков, белых и розовых (с красными 
кремнями), простирающееся с мощностью 50—60 м по Чобаретскому хребту 
и через ур. Тетров в сторону лавового плато Чарели, их накрывающего. 
Эти известняки согласно покрываются сланцевыми породами флишевой 
серии и подстилаются туфами и брекчиями, среди которых проходят более 
тонкие слои известняков. Весь нисходящий разрез от известняковой 
толщи, включающей туфы и брекчии, следует считать принадлежащим 
к верхнему мелу.

Восточнее, после 30 км перерыва на пространстве, занятом лавами 
окрестностей Табасцхурского озера и вулкана Тавкотели, из-под лавового 
покрова плато Ц алкау сел. Котелия (Рехи) выступает с северным падением 
крыло слоистых белых, светлосерых и розоватых известняков с остатками 
иноцерамов, вероятпо, туропского возраста. В восходящем разрезе эти 
известняки покрываются согласно туфами.

Гидрогеологические условия

В общем стратиграфическом разрезе мела всего Западного Закавказья 
нельзя указать каких-либо гидрогеологических особенностей для осадков 
различных ярусов мела. Более мелководные обломочные фации верхнего' 
альба, сеномана и нижнего турона не содержат отчетливо выраженных 
водоносных горизонтов.

Во всей описываемой области, обладающей значительной степенью 
орографического расчленения, распределение подземных вод преимуще
ственно обусловливается формами рельефа. Известняковые толщи нижнего^ 
и верхнего мела являются вообще значительно более водоносными сравни
тельно с туфогенными фациями .мела, которые выше были указаны. В за
висимости от явлений денудации и дренирования при соответствующих 
условиях залегания толщи известпяков баррема и сенона на южном склопе 
Кавказского хребта отличаются большим развитием карста. Вследствие 
этого в ряде областей толщи барремских и сенонских известняков, вообще 
наиболее мощные, служат крупными аккумуляторами подземных вод. 
Главнейшими из них являются плато сенонских известняков в верховьях 
Абаши и Накеральское плато известняков баррема. Громадные водосбор
ные карстовые площади в ряде мест сопровождаются довольно значитель
ными подземными истоками рек (р. Цачхури с плато Асхи, верховья 
Абаши и плато Турчу, р. Шараула и плато Накерала и ряд других).



Полезные ископаемые

При значительном, а на южном склоне Кавказского хребта и преобла
дающем развитии в толщах нижнего и верхнего мела известняковых по
род, эти последние являются весьма распространенными материалами, 
пригодными для флюсов, получения извести и для строительных надобно
стей. Плотные скрытозернистые турон-сенонские известняки, развитые 
в области Триалет и Аджаро-Имеретинского хребта, местами в отдельных 
слоях и толщах приближаются или отвечают типу литографских известня
ков. Районом, заслуживающим экспериментальных изысканий в этом 
отношении, является область верховьев Бжолис-хеви в Аджаро-Имере
тинском хребте, отчасти и другие области распространения известняков 
данной фации.

То же в районе Белого Ключа, где литографские известпяки несколько- 
разрабатывались.

Битуминозные известпяки нижпего неокома (и частью верхней юры) 
в Абхазии (Гагринский район, гора Дзышра) представляют значение для 
асфальтовой промышленности.

Хотя и локальными, но заслуживающими внимания, являются прояв
ления марганцевых руд в сантонских известняках, что в наибольшей 
степени выражено в известняковой толще района Белого Ключа и описа
ние чего дано в работе Л. Конюшевского (419).

В этом случае имеются пластовые гнезда (до 2 м) землистого пиролю
зита или местами конкреционные скопления этой руды. Подобные же 
проявления марганцевых руд этого же типа были предметом разведок 
в 1932 г. в Триалетах в районе Бани и смежном (к югу от р. Дзамы). 
Вообще окислы марганца являются нередкими в нижнесенонских извест
няках, а в нижнетуронской свите Мтавари они в той или иной степени 
довольно распространены, выражаясь в отдельных местах (район Дидгва- 
буни на правобережье Цхенис-цхали) тонкими прожилками кристалли
ческого пиролюзита по трещинам в микроконгломератах названной 
свиты.

Необходимо еще упомянуть о богатых кремнеземом цдинах, образую
щих пласт среди орбулиповых известняков сеномана в окрестностях 
сел. Гумбри в Кутаисском районе.

Под именем гумбрина они получили широкое применение в промыш
ленности как превосходный адсорбент.

Рудные проявления, связанные с интрузиями в меловых толщах, в дан
ном случаё не отмечаются, так как рассматриваются отдельно.

Приведенный обзор стратиграфии меловых осадков Западного Закав
казья свидетельствует об очередности дальнейшего детального изучения 
в стратиграфическом и палеонтологическом отношениях мела данной 
области.

Во многих случаях имеются или недостаточные данпые, или относя
щиеся к старым исследованиям, а сложность тектоники Западного Закав
казья явно требует и наибольшего стратиграфического обоснования.

Меловые отложения восточной части Триолетского хребта

По исследованиям В. П. Ренгартена в 1936 г., основная полоса меловых 
отложений восточной части Триалетского хребта сложена значительной 
толщей мергельно-известняковых пород, имеющих флишевый характер. 
В окрестностях с. Дзегви можно выделить:



1. Н и ж н и й с е н о н. Свита зеленых, фиолетовых и серых известняков и
мергелей, иногда тонкосланцеватых. Встречен Inoceramus cl. sub quadra tus 
S с h 1 u t .................................................................................................................70 м

2. В е р х н и й  с е н о н .  Огромная толща белых, слегка мергелистых из
вестняков с частыми прослоями мергелей и реже песчанистых извест
няков. Фауна представлена редкими Inoceramus sp. ex gr. regu laris d’O r b. 
и множеством фораминйфер (Globigerina, Globotruncana, Lagena, Fissu- 
rina% Textularia и пр.). Нередки флишевые скульптуры и Chondrites. Ко
личество мёргелей в верхней части все больше и больше увеличивается. 
Свита завершается характерным горизонтом красноватых мергелей с 
прослоями песчаников. В районе Белого Ключа в этом горизонте были 
находимы маастрихтские Echinocorys. Мощность....................................  700 »

3. Д а т с к и й  я р у с  (?). Светлосерые песчанистые известняки с просло
ями мергелей, Rotaliidae и Sphaera. Датский ярус выделяется по анало
гии с разрезами Белого Ключа. Мощность...............................................50»

Вдоль падвигов, составляющих северную грапицу Триалетской си
стемы, в виде отдельных тектонических чешуи встречаются меловые отло
жения в фациях, более свойственных Рионско-Дзирульской и Карталин- 
ской (?) подзонам. В окрестностях сел. Цители-калаки В. П. Ренгартеном 
записан такой разрез:

1. К о н ь я  н е к и й  я р у с  (?). Туфопесчаники и туфобрекчии с про
слоями глин. Видно д о ...................................................................................... 40 м

2. С а н т о  н е к и й  я р у с (?). Белые, внизу розовые известняки с про
слоями зеленоватых мергелей и 2—3 пластами туфогенного песчаника.
В нижних слоях известняков встречаются стяжения кремня. Много фора- 
миниф ер...............................................................................................................  77 »

3. К а м п а н с к и й  я р у с .  Чередование слоев белых сгустковых извест
няков, мергелей и обломочных полимиктовых известняков с зернами и 
гальками кварцевых порфиритов. В породе много Lithothamnium , Bryozoa 
и фораминифер (Orbitella sp., Calcarina sp., Globigerina sp., Textularia 
sp.), встречаются Hamites sp. aff. phaleratus G r i e p . ,  Inoceramus cf. 
balticus B o e h m ,  In. decipiens Z i 11., In. inconstans W o o d s . ,  In. cf. 
convexus H a l l  et M e e k ,  Rhynchonclla sp. Мощность........................ 120 »

4. М а а с т р и х т с к и й  я р у с .  Чередование серовато-белых зернистых
песчанистых известняков и белых более чистых известняков. Очень тон
кие прослоечки мергеля. Редкие прослои полимиктового известняка. 
Фауна представлена следующими формами: Parapachydiscus neubergicus 
H a u e r . ,  Belemnitella mucronata S c h 1 о t h., In. regularis d ’O г bM 
In . sublaevigatus H a l l  et M e e k  var., Endocostea typica W h i t  f., En. 
typi'ca W n i  t f .  var. cycloidea H i e d ............................................................50 »

5. Песчанистые известняки с мощными пластами полимиктовых известковых
конгломератов из галек и валунов порфиритов и осадочных пород. Об
ломки Inoceramus и фораминиферы (Orbitella sp., Calcarina sp., Globo
truncana sp .)............................................................................................. * . . . .  7 5 »

По неопубликованным материалам M. И. Варепцова, по р. Тедзами 
и в других пунктах Триалетского хребта под вулканогепной свитой, верх
ние горизонты которой отмечены выше как пижнесенонские, встречены 
сепоманские песчаники с Exogyra columba L am ., а еще ниже — альбекие 
мергели с Aucellina gryphaeoides S o w .  (определения В. П. Ренгартена).

По южной окраине Триалетского хребта распространены снова более 
однообразные и мощные известняково-мергельные отложения верхнего 
мела, подобные тем, которые развиты в средней зоне горной системы. 
В окрестностях сел. Белый Ключ В. П. Ренгартену удалось найти фауну 
и расчленить верхнемеловые отложения следующим образом (рис. 22):

1. К о н ь я к с к и й  я р у с  (?). Свита серых мергелей с прослоями гли-
нистых известняков, витропластических туфов и туфобрекчий. Встречены 
Globotruncana, Globigerina, Orbulina и Fissurina ..................................... 200 м

2. Сильно разложенные и кальцитизированные туфоконгломераты с кусками
манделыптейнов................................................................................................. до 80 ♦

3. С а н т о н с к и й  я р у с  (?). Красный известняк с Globotruncana, Globi
gerina:, Orbulina и редкими зубами а к у л ..................................................... 4—б »



4. Зеленовато-серые мергели и известняки, часто песчанистые,' прослои ту
фогенного песчаника, стяжения к р е м н я ..................................................... 70 м

5. К а м п а н с к и й  я р у с .  Серовато-белые слоистые прочные известняки
с фораминиферами (Globotruncana, Globigerina, Orbulina, Nodosaria, а так
же Inoceramus cf. lingua G о 1 d f., Pycnodonta flicki P e г v. и Stegaster 
gillieroni L o r . ) ............................................................ i ....................................  500 >>

6. Чередование серовато-белых известняков и мер
гелей с фораминиферами и Pachydiscus levyi 
G r o s s . ,  Inoceramus balticus B o e h m. ,  In. regu- 
laris d ’O r b., In. sublae vigatus H a l l  et M e e k  
var., Plica tula sp. n.................................................100 м

7. М а а с т р и х т с к и й  я р у с .  Сероватые и крас
новатые мергели с прослоями глинистых, иногда 
песчанистых известняков. Редкие Echinocorys
cf. ovatus L е s k е ................................................88 >>

‘ 8. Д а т с к и й  я р у с .  Серовато-белые зернистые,
несколько раскристаллизованные известняки с 
Globigerina, Orbulina и редкими Coraster vilanovae 
С о t t ............................................................................ 25 »

Нижнемеловые отложения Восточного Закавказья

Нижнемеловые отложения до последнего вре
мени почти не были известны в Малом Кавказе.
В литературе существует только одно упоминание 
о  них у Л. К. Конюшевского (422). Фауна, собран
ная этим исследователем в окрестностях сел. Верхпий 
Агджакенд, была определена В. В. Богачевым и 
Н. И. Василевским. Возраст двух выделенных гори
зонтов определяется ими как неокомский и аптский.
По новейшим данным В. П. Ренгартена, эти горизон
ты правильнее считать соответственно аптом и верх
ним альбом, причем к апту же приходится отнести 
и нижележащую свиту пород с линзами угля, 
включениями копала и остатками флоры.

В окрестностях сел. Коткенд близ северной грани
цы Армении Г. В. Богачевым при разведочных 
работах па копал в 1917 г. были встречены песчано- 
глинистые отложения, содержащие копал и редкую 
фауну пелеципод. Повидимому, это та же свита апта, 
что и у Агджакепда.

На расстоянии 145 км от Коткеида до Агджакенда возможны и другие 
выходы копалоносной свиты апта и других горизонтов нижнего мела, 
но во многих местах они определенно отсутствуют, будучи уничтожены 
размыванием перед трансгрессиями сеномана и турона.

К юго-востоку от Кировабада, в окрестностях Агджакенда, в бассейне 
р. Кара-чай, по данным В. П. Ренгартена, разрез нижнего мела представ
ляется щв следующем виде.

В основании залегает толща грубослоистых известняков с залежами 
гипса в нижних горизонтах.* Возраст толщи принимается титонским, но 
возможно, что верхние слои, содержащие неопределимые ближе Lyto- 
<ceras sp. и Rhynchonella sp., относятся уже к неокому.

1. А п т с к и й  я р у с .  Желтые глинисто-туфогенные песчаники с ред
кими зернами глауконита ............................................................................... 30 м

2. Копалоносная свита серых и желтых песчанистых глин с линзами конгло
мератов из галек порфиритов. Примесь туфогенных материалов, много 
окислов железа. Обломки обугленной древесины и желваки желтой 
растительной смолы к о п а л а ............................................................................. 14»

Рис. 22. Верхний мел. 
Район Белого Ключа.



3. Пласт темносерой песчанистой, обычно известковистой глины с редкими
желвачками копала и отпечатками моллюсков, среди которых имеются 
формы, говорящие об опреснении морского бассейна: Gastropoda sp., d e 
mentia cf. brongniarti L e y m . ,  Corbula elegantula d ’O г b., C. polita 
T r a u t s c h . ,  Perna cf. ricordeana d’O г b., Ostrea sp. ind.f Modiola pe- 
-dernctlis i i lo»e'Tn.'Dreissensia lanceolata S o w ..............................................  1 м

4. Известково-песчанистый конгломерат из галек порфирита. Фауна чисто
морская, ясно говорящая об аптском возрасте этого слоя: Neohibolites 
sp., Trigonia sp. ex gr. Quadratae, Astarte obovata So w. ,  Protocardia 
sphaeroidea F o r b e s ,  Pr. ex gr. peregrina d’O r b., Panopaea gurgitis 
В r o n g n . ,  Lima cottaldi d’O г b., P lagiostoma subrigida R о e m. var. n., 
Neithea quinquecostata So w. ,  Prohinnites favrinus P i c t e t  e t R o u x ,  
Alectryonia cf. macroptera S o w. ,  Exogyra lata L e y m . ,  Ex. subsinuata 
L e y m .  var. Пласт имеет мощность только.............................................. 0,7 »

5. Туфогенные песчаники, то рыхлые, то более твердые и грубослоистые.
Окраска серая, зеленоватая и фиолетовая..................................................23 >>

6. А л ь б с к и й  я р у с .  Зеленовато-серые рыхлые глинистые туфогенные
песчаники, содержащие местами обильную альбскую фауну: Neohibolites 
styliodes R e n n g . ,  Aucellina gryphaeoides S o w. ,  Exogyra conica So w. ,  
Discoidea sp ..........................................................................................................  17 »

7. Светлосерые плитчатые мергели различной твердости. Много Aucellina gry
phaeoides So w. ,  Inoceramus cf. concentricus P a r k ,  и Ostrea papyracea 
S i n z............................................................................................................................8 >>

8. Зеленоватые и красноватые песчаники с редкими прослоями твердого мер
геля. Видно......................................................................................................... до 6 »

Общая мощность двух верхних ярусов нижнего мела в окрестностях 
Агджакенда достигает 100 л* (ант 69 м , альб 31 м ). Вследствие 
трансгрессивного залегания сеномана свиты нижнего мела к западу н к во
стоку от Агджакенда быстро выклиниваются одна за другой до полного 
их исчезновения.

В долине Тертера, несколько выше сел. Мадагиз, из-под сеномана с Exo
gyra columba L a m .  снова показывается, вдоль русла р. Егиш-Аракел, 
узкая полоса аптских отложений такого состава (снизу вверх):

1. Туфогенные песчаники, то слоистые, то массивные.................................. 10 м
2. Чередование темных песчанистых мергелей и серых туфогенных песчани

ков с Camptonectes greppini P i e t ,  et R е n., Exogyra cf. canaliculata 
S o w. ,  Ex. со* ir.a S o w. ,  Anomya laevigata S o w. ,  Pharomytilus ex gr. 
simplex d ’O г b. и np..........................................................................................10»

3. Темносерые песчанистые мергели с примесью тонкого туфогенного ма
териала .................................................................................................................  50 ,>

Еще дальше к юго-востоку, близ Мардакерта, разрез нижнего мела 
более полный. Впервые альбекие окаменелости были найдены здесь
С. И. Лукашевичем в 1931 г. В 1936 г. И. А. Меликовым в районе была 
выполнена геологическая съемка, а В. П. Ренгартен составил следующий 
восходящий разрез:

1. А п т (?). Базальный конгломерат из галек и обломков порфиритов............. 2 м
2. Чередование темносерых песчанистых мергелей с тонкими слоями туфо

генных песчаников................................................................................................... 5 »
3. А л ь  б. Хрупкие серые мергели, то сланцеватые, то более твердые. В изо

билии встречаются расплющенные отпечатки верхнеальбеких Kossmatella 
agassizi P i e t ,  et R о u х., Hamites maximus So w. ,  Puzosia communis 
S p a t h ,  Pervinquieria inf lata S ow. ,  Neohibolites sp., Aucellina gryphaeoi
des S о w. и n p ........................................................................................................40 »

4. Массивные туфогенные песчаники..................................................................... 35 »
5. Оливково-серые мергели со скорлуповатой отдельностью с Kossmatella

agassizi P i e t ,  et R о u х, Neohibolites sp........................................................25 »
Выше следует конгломерат с гастроподами, составляющий, повиди- 

мому, базальный горизонт сеномана. К апту в окрестностях Мардакерта 
можно, по аналогии с районом Мадагиза, отнести только слои 1-й и 2-й„



мощностью в 7 м, альбские же отложения в глубоководной фации дости
гают здесь мощности в 100 м. Еще далее к юго-востоку нижнемеловые 
отложения совершенно размыты, и на юре, повидимому, непосредственно 
залегает верхний сенон.

В окрестностях гор. Шуши мы встречаем довольно большие площади, 
занятые нижнемеловыми отложениями. Это исключительно верхнеальб- 
ская свита, залегающая трансгрессивно на размытых титонских известня
ках. Свита мощностью до 200 м состоит из оливково-серых мергелей, 
алевролитов и песчаников, среди которых встречаются пласты очень 
грубых туфоконгломератов из обломков порфиритов. Фауна представлена 
Turrilites bergeri B r o n g n . ,  Puzosia communis S p a t h  , Pervinquieria 
in f lata S o w. ,  Aucellina gryphaeoides S o w. ,  Inoceramus concentricus 
P a r k .  Те же отложения развиты па гребне Карабахского хребта 
в районе Лысогорского перевала и у города Лачина.

Южнее, в Зангезуре (сс. Зейва, Агарек и др.) нижнемеловые отложе
ния представлены особенно полно. Можно наметить такую последователь
ность снизу вверх:

1. В а л а н ж и н — г о т е р и в ?  Над известняками с титонской фауной
(гора Трапасар-даг) залегает толща порфиритовых туфов и туфобрекчий, 
которые совершенно условно можно отнести к нижним горизонтам мела. 
Мощность.......................................................................................................... до 200 м

2. В е р х н и й  б а р р е м. Зоогенные толстослоистые известняки с Gastro
poda, Requienia gryphoides M a t h . ,  Monopleura urgonensis M a t h . ,  
Agria marticensis d ’O г b., Trigonia, Pec ten, Arctostrea, Brachiopoda, Echi- 
noidea и пр. Свита залегает трансгрессивно, перекрывая все более древ
ние отложения вплоть до среднеюрской вулканогенной толщи. Мощ
ность ................................................................................................................до 200 >►

3. Н и ж н и й  а п т .  Светлосерые мергели с прослоями туфогенных песчани
ков. Конгломерат в основании свиты и налегание на разные горизонты 
барремских отложений говорят о трансгрессивности нижнего апта. Фауна 
характеризуется Deshayesites weissi N е u m. et U h 1., Costidiscus rec- 
ticostatus d ‘Or b .  и пр. М ощ ность............................................................ 130 *

4. В е р х н и й  а п т .  Свита туфогенных песчаников с прослоями песчани
стых детритусовых известняков и грубым базальным конгломератом в ос
новании снова обнаруживает признаки трансгрессивности, залегая на 
размытых нижнеаптских, барремских и даже среднеюрских отложе
ниях. Фауна представлена следующими видами:Рhylloceras aptienseS а у п,
Ph. pseudoernesti C o l l . ,  Salfeldia guettardi R a s p . ,  Lytoceras liebigi 
O p p .  mut. aptiensis F a l l . ,  Tetragonites depressus R a s p .  var. jacobi 
F a l l . ,  Desmoceras akuschaense A n t h . ,  Puzosia falcistriata A n t h . ,  
Colombiceras tobleri J a c. var. discoidalis S i  n z., C. subtobleri К a s a n., 
Acanthoplites subpeltoceroides S i  n z., Cheloniceras martini d ’O г b. var. 
caucasica A n t h .  и пр. Мощность .........................................................до 200 >>

Альбские отложнения в Зангезуре были размыты перед трапсгрессией 
туропа. Особенным постоянством отличается свита барремских известня
ков. Она слагает вершину горы Хуступ, где, кроме Exogyra subsinuata 
L e y m .  и Arctostrea rectangularis R o e m . ,  встречаются 6 rbitolina, 
которые Г. Абих считал сеноманскими. Еще южнее те же известняки 
протягиваются до поста Еартаз на р. Араксе, где неоком был отмечен 
еще Ж. Валентином (1016).

Альбские отложения, по исследованиям Н. Н. Яковлева (879), из
вестны также в бассейне р. Восточный Арпа-чай, в районе сел. Клишик. 
По наблюдениям В. П. Ренгартена в 1939 г., мы имеем здесь трансгрес
сивное залегание верхнего альба на палеозое и триасе. Свита начи
нается красным базальным конгломератом и выше состоит из глинистых 
и мергелистых песчапиков различной твердости. В фауне отмечены Sca- 
р lutes meriani P i c t e t  e t  C a m p ,  Aucellina gryphaeoides So w. ,  Inoce
ramus concentricus P a r k .  Мощиость до 200 м.



Лерхнемеловые отложения Восточного Закавказья
Несмотря на то, что верхнемеловые отложения имеют широкое рас

пространение в Малом Кавказе, в литературе им уделяется очень мало 
внимания. Ф. Цекели, по материалам Г. Абиха, описал два вида гастропод 
из сеномапа окрестностей Кировабада1. В статье О. Т. Карапетяна 
(365) упоминается Inoceramus regularis d ’ O r b .  из известняков близ 
ст. Тауз.

Довольно большие списки фауны из сеномана и турона (?) сел. Агджа- 
кенда приводятся в отчете Л. К. Конюшевского (422) (определения 
В. В. Богачева и Н. И. Василевского).

Гораздо больше сведений о меловых отложениях Малого Кавказа дает 
в своих работах К. Н. Паффенгольц (649, 650, 661). Он первый про
изводит расчленение системы на крупные литологические комплексы 
и на своих картах показывает границы их распространения. В Ганджип- 
ском (Кировабадском) районе К. Н. Паффенгольц различает три толщи. 
Нижние две — песчанистые известняки и вулканогенную порфиритовую 
свиту он относит к турону, верхнюю — известняково-мергельпую свиту 
он считает эквивалентной всему сепону. Туронский возраст пижней свиты 
был обоснован несколькими определениями гастропод, сделанными В. Ф. 
Пчелинцевым. Однако это заключение в дальнейшем не подтвердилось. 
Некоторые определения фауны из коллекций К. Н. Паффенгольца и С. И. 
Лукашевича, выполненные В. П. Ренгартеном, позволили К. Н. Паф- 
фенгольцу в его работе по району Армутлы-Кульп (649) выделить сено
ман, а в бассейне р. Тертера также и альбские отложения.

При своих исследованиях в 1936, 1938 и 1939 гг. В. П. Ренгартен 
изучил ряд разрезов меловых отложений Восточного Закавказья и про
извел определение собрапной обильпой фауны (аммониты, белемниты, 
брахиоподьг, пелециподы). Гастроподы были определены В. Ф. Пчелин
цевым, а морские ежи — частично О. И. Шмидт.

Описание этих разрезов, главным образом, и приводится в дальней
шем изложении.

Ч а т а х с к и й  р а й о н

В Борчалипском районе Грузии, в 7—8 км к югу от старого 
чугуноплавильного Чатахского завода, но данным К. Е. Габуния, 
наблюдается такой восходящий разрез:

1. Известняки с крупными Ostrea и обильными Pecten, Lima и Terebratula.
2. Известняки с Nerinea и рудистами.
3. Грубозернистые светлосерые песчаники с Serpula и другими неясными

остатками фауны.
4. Туфогенные образования неодйЬродного состава и строения.

К. Е. Габуния отпосил известняки горизонтов 1-го и 2-го к баррему. 
К. Н. Паффенгольц высказал предположение о сеноманском и туропском 
их возрасте. До более детального определения фауны вопрос этот сле
дует оставить открытым, но во всяком случае вулканогенная свита (4-я), 
имеющая широкое развитие в Чатахском районе, должна быть эквива
лентна нижнему турону.

1 F. Z e k e l i ,  Die Gaslropoden der Gosangebildc in den Nordostliclien Alpen. Abhi 
d. Geolog. Reichsanst, Bd I, Wien, 1852.



Р а й о н  с е л .  К у л ь п

Район сел. Кульп, расположенного в ЗБ км к востоку от Чатаха, 
составляет самую северную окраину Армении. Распространение мело
вых отложений и общие сведения о них даются К. Н. Паффенгольцем 
(649). Более детально восходящий разрез мела составлен В. П. Реп- 
гартеном (рис. 23):

С е н о м а н .  1. Базальный конгломерат (из галек 
порфиритов), переходящий в мергелистые желе
зистые и туфогенные песчаники с ядрами гастро- 
под, Lima sp. ex gr. rkotomagensis d ’O г b.,
Pec ten sp., Ostrea (Liostrea) sp. ex gr. rouvillei 
Co q . ,  обломками Crinoidea и растительными 
остаткам и ................................................................ 16 м

2. Твердые полимиктовые известковистые песчаники,
. чередующиеся с прослойками более мягких мер

гелистых песчаников. Найдены Phylloceras sp. 
ex gr. velledae M i c h  1., Neolobites (?) cf. vibra- 
yeanus d ’O r b . ,  Inoceramus sp. ex gr. crippsi 
M a n t .......................................................................... 20 »

3. Детритусовые песчанистые и глинистые известня
ки с Orbulina sp. и редкими Eriphyla striata 
S о w. и Inoceramus crippsi M a n t ................... 80 >>

4. Мергелистые туфогенные песчаники с прослоями
конгломератов, местами прослои карбонатизиро- 
ванных туфов кварцевого порфира. Редкая фа
уна: Pervinquieria cf. gracillima K o s s m . ,
Inoceramus cf. crippsi M a n t . ,  Exogyra cf. 
canaliculata S o w. ,  Ho las ter sp............................. 85 >>

T у p о h . 5. Массивные туффиты и туфоконгломераты 
из кусков и глыб черных, фиолетово^серых и 
красных порфиритов. Вверху тонкие покровы 
оливиновых андезитов.......................................... 300 »

6. Свита слоистых туфогенных песчаников, конгло
мератов и туфов. В одном слое собрана обильная 
нижнетуронская фауна А с taeonel la crassa D u j.,
Plagioptychus aguillonl d ’ O r b . ,  PI. exogyra 
Reuss, Eoradiolites syriacus С о n r . , Radiolites 
sp., Sphaeruliles ex gr. foliaceus L a m . ,  S. cf. 
patera A r n a u d ,  Vaccinites inferus D o u v . ,
Pec ten (Camptonectes) curvatus G e i n i t  z,
Neilhea quinquecostata S о w ., N. aequicostata 
Lam., Ostrea sp., Exogyra cf. dupuii C o q . ,  Cyclo- 
lites sp., Anthozoa pi. sp...........................................57 »

7. Чередование потоков афировых плагиоклазовых
порфиритов, их туфов и туфобрекчий.............  420 »

8. Красные известняки с гнездами пиролюзита
(верхнетуронская трансгрессия).......................... 6 »

9. Н и ж н и й  с е н о н .  Толща серых мергелей с про
слоями беловатых и розовых известняков и це
лым рядом горизонтов витрокластических и 
агломератовых туфов, мощностью от 1 до 30 м.
Вулканогенный материал более или менее сильно 
разложенный, кальцитизированный и хлорити- 
зированный. На некоторых участках туфовый 
материал превращен нацело в глиноподобную 
массу — род фуллеровой земли, показавшей 
при испытаниях сильные адсорбционные свойст- р ис 23. Верхний мел.
ва. Окраска туфовых горизонтов обычно зеле- Район Кульпа.
новатая. В мергелях и известняках встречаются 
кремневые конкреции, а также фораминиферы 
( Globotruncana, Globigerina, Orbulina и пр.) .196»

10. В е р х н и й  с е н о н .  Слоистые беловатые известняки с более редкими
прослоями мергелей. Видимая мощность.......................................более 200 м
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По данным К. Н. Паффенгольца, известняково-мергельная толща 
•сенона и верхнего турона при общей мощности до 700 м к востоку и юго- 
люстоку от сел. Кульп вследствие трансгрессивного залегания ложится 
непосредственно на среднеюрские вулканогенные породы. Указанный 
автор предполагает также, что вулканогенная свита нижнего турона, 
в свою очередь, трансгрессивно срезывает сеноманские песчано-извест
ковые породы. Однако наблюдения В. П. Ренгартена говорят скорее 
о том, что сеноманская морская свита к северу и к востоку от сел. 
Кульп постепенно фациально замещается вулканическими туфами и 
брекчиями, в общем сходными с нижнетуронскими породами.

В бассейне р. Акстафы в окрестностях гор. Иджеван и горы Далидаг, 
по данным К. Н. Паффенгольца (649) и В. Н. Котляра, известняково- 
мергельная толща сенона (и верхнего турона ?) залегает на известко- 
вистых и туфогенных песчаниках и известняках с сеноманской фауной, 
заключающей представителей родов Schloenbachia, Desmoceras, Actaeo- 
nella , Rhynchonella и пр. В этих же слоях толщи встречены рудисты. 
Более детальной обработке эта фауна пе подвергалась.

Р а й о н  ст.  Т а у з

В районе цементного завода близ ст. Тауз разрез деловых отложений 
далеко еще не может считаться выясненным, хотя в карьерах уже давно 
был известен горизонт с обильной фауной (365). Кроме этого горизонта, 
относящегося к низам кампанского яруса, В. П. Ренгартену в других 
свитах не удалось обнаружить фауны. Ввиду этого установление возраста 
подразделений разреза сделано условно. В основании залегает очень 
мощная вулканогенная толща порфиритов, их туфов и брекчий. Она 
относится к нижнему турону. Выше следуют:

1. Т у р о н  (?). Свита туфогенных песчаников с прослоями конгломератов,
мергелей *и песчанистых известняков............................................................. 57 л*

2. К о н ь я к е  к и й  и с а н т о н с к и й  я р у с ы .  Толща мягких серых
мергелей, переслаивающихся с зелеными витрокластическими туфами, 
несколько затронутыми процессами хлоритизации и кальцитизации.
В прослоях глинистых известняков встречаются фораминиферы ( Globo- 
truncana, Orbulina, Nodosaria, Textulariidae, Rotaliidae и np.^ . . . . .  370 »>

3. К а м п а  н е к и й  я р у с .  Чередование почковатых слоев серовато-белых
известняков со слоями хрупкого сероватого, иногда зеленоватого мер
геля. В каменоломнях Таузского цементного завода собрана обильная 
нижнекампанская фауна: Puzosia sp., Inoceramus cf. balticus B o e h m . ,
In. decipiens Z i t  t., In. incostans W o o d s . ,  In. sp.n., In. azerbaidjanen- 
sis A l i e v ,  In. cf. lingua Goldf.% In. cf. convexus Me e k ,  In. haenleini 
M U<1 1., Micraster schroederi S t o l l . ,  Echinocorys sp.., Terebratula sp. 30 »

4. Слоистые белые известняки с тонкими прослойками листоватого серого
мергеля. Это главный эксплоатируемый горизонт...................................100 »

Более высокие горизонты кампана, а также маастрихтские отложе
ния в окрестностях Тауза не были прослеясены вследствие плохой обна
женности. Они, повидимому, выступают у ст. Дзегам, где, по данным 
IL. С. Бернштейна (85а), толща в 300 м может быть подразделена па 
два горизонта: 1 2

1. К а м п а н. Мергелистые мелоподобные известняки с редкими примазками
глин и отпечатками Inoceramus.

2. М а а с т р и х т .  Белые крупнозернистые обломочные известняки с белемни;
теллами, морскими ежами и кораллами.



К и р о в а б а д с к и й  р а й о н

Общие сведения о меловых отложениях Кировабадского района при
водятся в работе К.- Н, -Паффенгольца (661). Более детально разрез 
этих отложений в окрестностях селений Еленендорф (Хаплар), Молла- 
джала и Михайловки изучался В. П. Ренгартеном, которым устано
влены следующие подразделения (рис. 24):

С е н о м а н .  1. Серый органогенный, слегка песча
нистый известняк. Обломки раковин облечены 
корочками плотного кальцита. Основная масса 
породы рас кристаллизована. Встречаются редкие 
Acteonella sp.............................................................  4 м

2. Толща серых и красноватых карбонатизированных
порфиритов, их туфов и брекчий, вверху мас
сивные туфогенные песчаники...........................130 »

3. Белый крупнокристаллический обломочно-органо
генный известняк...................................................... 7 »

4. Глинистые туфогенные песчаники с примесью
кварцевой гальки. Встречена скудная фауна пло
хой сохранности, все же устанавливающая сено
манский возраст отложений: Actaeonella sp.,
Trigonoarca (?) cf. diceras S e g u e n z a ,  Isocardia 
sp., Cardium sp. n., Gervillia pectinoides R e u s s ,
Jnoceramus etheridgei W o o d s ,  Neithea cf. quin- 
quecostata Sow. ,  Exogyra haliotidea S о w. „ . , 32 »

T у p о h. 5. Вулканогенная толща туффитов, туфо- 
конгломератов, порфиритовых брекчий и покро
вов плагиоклазовых и авгитовых порфиритов.
Мощность, по К. Н. Паффенгольцу, около 1000 »

G. Желтые и красные мергелистые песчаники с 
конгломератом из галек порфиритов в основа
нии. Обильная нижнетуронская фауна: Plagiop- 
tychus sp., Praeradiolites maroni D o u v . ,  Pr. sp. 
ex gr. martini d ' O r b . ,  Eoradiolites syriacus 
С о n r., Cardium sp., Cyprina sp., Venus sp.,
Tbpes sp., Pecten (Chlamys) dujardini R o e m .  
mut. perornata G o t t r . ,  P. (Chlamys) helenae 
R en ng. (in col..), P. sp. exgr. elongatus L a m . ,
Neithea aequicostata L a m . ,  Spondylus spinosus 
S ow ., Ostrea ( Liostrea?) cf. eburnea C o q . , 0 .  cf. 
tisnei Goq. ,  O. cf. operculata R e u s s ,  Alec try onia 
sp. ex gr. diluviana L i n n e, Exogyra cf. dupuii 
Go q . ,  Rhynchonella aff. contorta d ’O r b . ,  Tere- 
bratula sp., Cyclolites sp., Anthozoa pi. sp., Pro- 
blematica etc........... ....................................................17»

7. Красные известняки, в которых появляются
верхнетуронские In. lamarcki P a r k . ,  In. cf. 
cu (fieri S o w . ,  Micros ter s p . .................................. 6 »

8. Белые, иногда песчанистые известняки с Inocera-
mus incostans W o o d s ,  Conulus subrotundus 
M a n t., Echinocorys sp., Micros ter sp............... 30 »

9. К о н ь я к с к и й  я р у с .  Оливково-серые мер
гели с пластами бентонитовых глин гиль-аби, 
являющихся продуктом глубокого изменения 
вулканогенных материалов.................................. 40 »

10. С а н т о н с к и й  я р у с .  Красные и бурые
туфогенные песчаники. В основании свиты места
ми наблюдается конгломерат из галек пор- Рис. 24. Верхний мел.
фиритов, известняков и других осадочных пород. Кировабадский район.
В других местах встречаются конкреции и линзы
пирблюзита. Найдены Belemnitella praecursor
S t o l l ,  и Rhymhonella sp. ............................................................................. 10 м

И.  К а м п а н с к и й я р у с .  Белые, иногда розовые известняки с включе- , 
ниями серого кремня и тонкими прослоями листоватого серого мергеля.
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12 .

13.

На горе Килик-даг в этих известняках оказались налеты яркожелтого 
карнотита (урано-ванадата). Фауна представлена Inoceramus regu laris 
d ’O -rb ., In. decipiens Z i 11. и фораминиферами ( Globotruncana. Globi-
gerina, Orbulina, Nodosaria и n p .) ...................... ..........................................
М а а с т р и х т с к и й  я р у с .  Свита палевых, внизу иногда красноватых 
кристаллических доломитизированных известняков; В некоторых горизон
тах наблюдается примесь песчаного материала, в других заметно окрем- 
нение, иногда в форме опала, заполняющего камеры фораминифер ( Glo- 
bigerina, Orbulina). Кроме мелкого органогенного детритуса (обломки 
пелеципод и иглокожих), встречены Belemnitella americana M o r t o n ,  
Pycnodonta cf. vesicularis La m. ,  Echinoconus goldfussi La mb ,  и Prenas-
ter carinatus A n t h ..............................................................................................
Д а т с к и й  я р у с  (?). Прочные мергели с крупнораковистой отдель
ностью. Эта пачка является переходной к мошной мергельной спите 
эоцена и отнесена к датскому ярусу условно..............................................

80 л*

55 >> 

■ 5 ►>

Из сопоставления отдельных разрезов верхнего мела в Кировабад- 
ском районе отчетливо выясняется трансгрессивное залегание внутри 
сенонской свиты. Именно, горизонт 10-й с Belemnitella praecursor S t o l l ,  
(верхний сантон) перекрывает то известняки верхнего турона (Ак-булак), 
то порфиритовую толщу нижнего турона (Молла-джала), то, наконец, 
вся свита кажется непрерывной, и в разрезе присутствуют и турон и 
мергели нижнего сенона (горизонт 9-й на горе Килик-даг), а песчано- 
конгломератовый горизонт не выражен вовсе и, очевидно, замещен 
белыми слоистыми известняками, не отличимыми от кампанских (гори
зонта 11-го).

Р а й о н  с е л .  . А г д ж а к е н д а

В 30 км к юго-востоку от .Кировабада по р. Кара-чай, между селениями 
Н и ж н и й  и  Верхний Агджакенд, состав верхнемеловых отложений суще
ственно отличается от описанного выше. Первые сведения об этом 
районе содержатся в отчете Л. К. Конюшевского (422). Разведочные 

работы на копал, проведенные здесь в 1936 г. 
Г. В. Богачевым, много содействовали выяснению 
разреза. В. П. Ренгартеном установлена в Агджа- 
кендском районе такая последовательность гори
зонтов (рис. 25):

С е н о м а н .  1. Светлосерый прочный туф кварце
вого порфирита; этот пласт несогласно перекры
вает разные горизонты нижнего м е л а ............5 м

2. Рыхлые буро-желтые железисто-известковистые 
песчаники с туфогенным материалом. Богатая се
номанская фауна: Calycoceras gentoni В г о n g n., 
Chenopus sp., "Trochactaeon angustus P e e l . ,  Exe- 
chocirsus subpustulosus P e e l . ,  Nucula obtusa 
S o w. ,  Cucullaea sp., Pectunculus euglypkus 
W o o d s . ,  Trigonoarca passyana d ’Or b . ,  T. cf. 
quadrans R e n n (in coll)., Astarte sp., Tel- 
Una stoliezkai Z i t t .  var., Isocardia karabak- 
hensis Bob .  sp. n., Plagioptychus aguilloni 
d ’O r b . ,  Cardium transcaucasicum Bob. sp.n.,
(in litt.), C. sp. n., Tellina costulata G o l d f . ,  
Pleuromya (?) bogatschewi R e n n g. (in coll.), 
Pholadomya sp., Pinna decussata G o l d  f., Perna 
sp., Lim ad. aspera M a n t., Neithea quinquecostata 
S o w.  var., Exogyra haliotidea S o w ................. 65

3. Песчаники то рыхлые, то сцементированные угле
кислой известью. Примесь туфогенного матери
ала. Два пласта брекчий из кусков сильно раз
ложенных порфиритов. В нижнем пласте оказа-
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Рис. 25. Верхний мел. 
Район Агджакенда.



лись крупные глыбы порфировидного базальта. В трех слоях песчаников 
собрана довольно однородная фауна: Pervinquieria sp. aff. utaturensis 
S t  о 1., Plesioptygmatis turbinata Z e k . ,  PL caucasica P e e l . ,  Pl. par ой 
P e e l . ,  PL plana P e e l . ,  Actaeonella caucasica Z e k . ,  Trochactaeon 
matensis F i t  t i p . ,  Tr. angustus P e e l . ,  Exechocirsus subpustulosus 
P o e l . ,  Ex. angustatus P e e l . ,  Grammatodon angulatus R e u s s var., 
Cucullaea glabra P a r k . ,  var., Barbatia galliennei d ' Or b . ,  Pectunculus 
euglyphus W о 0 d s, Trigonoarca quadrans R e  lin g , (in coll.), Tellina 
stoliezkai Z i t t .  var., Isocardia karabakhensis Bob .  sp. n., Caprotina sp., 
Plagioptychus sp., Eoradiolites syriacus G о n r., Lucina cf. jallax F o r 
b e s ,  Cardium transcaucasicum Bob. sp. n. (in coll.), C. sp. n., Proto- 
cardia hillana S o w. ,  Cyprimeria numismalis M a th. ,  Tapes (Baroda) 
fragilis d ’O r b .  var., Lmearia inversa R e n n g. (in coll.), Pleuromya 
bogatschewi R e n n g. (in coll.), Neithea quinquecostata S o w .  var., 
Exogyra haliotidea S o w .................................................................................... 57 л*

4. Темносерые глины с редкими пластами туфогенных песчаников, содержа
щих кварцевую гальку; вверху тонкие прослои твердого мергеля . . 104 »

П е р е р ы в
5. С а н т о н с к и й  я р у с .  Рыхлый светложелтый туфогенный конгло:

мерат из галек и кусочков изверженных и метаморфических пород. Этот 
базальный горизонт сенонской серии залегает, с большим стратиграфи
ческим перерывом, на сеноманских отложениях. Отнесение его к сан- 
тону сделано по аналогии с горизонтом 10-м Кировабадского разреза. 8 >>

6. Нижний горизонт тонкослоистых белых известняков с тонкими прослоями
зеленовато-серого сланцеватого мергеля, иногда слабо песчанистого. 
Фауна содержит, кроме широко распространенных, также и специально 
нижнесенонские формы: Inoceramus cf. balticus B o e h m ,  In. cf. 
lingua G о 1 d f., In. subquadratus S c h  1. var. arrondata H e i n e ,  In. 

cf. frechi F 1 e g e 1...................................................................................................30 »
7. К а м п а н с к и й  я р у с .  Толща звонких белых тонкослоистых извест

няков, между слоями которых встречаются очень тонкие прослойки или 
примазки мергеля. В разных слоях встречена фауна: Hauericeras sp. 
ex gr. gardeni В a i 1 у, Pinna sp. ex. gr. decussata G o l d f., Inoceramus 
regularis d ' O r b . ,  In. decipiens Z i t t . ,  In. convexus H a l l  et M e e k  
var., In .aff. glatziae F 1 e g e 1, In. cf. lingua G о 1 d f., Endocostea 
impressa d 'O rb .,  Propeamusium inversum N i l s s . ,  Liostrea brossardi 
C oq ., Exogyra auricu laris W a h l . ,  Micros ter schroederi S t o l l . ,  Pseu
dof fas ter caucasicus L. D r u ........................................................... ...................  270 »

8. М а а с т р и х т с к и й  я р у с .  Светлые серовато-белые, слегка песча
нистые известняки, местами с мергелистыми прослоями. Порода мелко
кристаллического сложения, с очень раздробленным органогенным 
детритусом и массой фораминифер ( Globotruncana, Globigerina, Orbu- 
lina, JLagena, Textularia). Из макрофауны встречены Lytoceras sp., Scap- 
hites sp., Parapachydiscus fresvillensis S e u n . ,  P. cf. subrobustus S e u -  
n e s, Inoceramus regularis d' O г b., In. subsarumensis R e n n g . ,  Isomi- 
craster aff. senonensis L a m b . ,  Ornithaster evaristei С о 11. Эоценовые 
отложения залегают на меловых трансгрессивно вследствие предшество
вавшего размывания; мощность Маастрихта........................................  40—150 »

В разрезе Агджакенда очень хорошо охарактеризованы и поддаются 
дробному расчленению отложения сенона и сеномана. Ту ронские и конь- 
якские отложения отсутствуют совершенно вследствие размывания и 
трансгрессивного залегания сенонской толщи. Как и в Кировабадском 
районе, эта трансгрессия начинается отложением слоя конгломератов. 
В нижнем горизонте следующей выше свиты известняков обнаружены 
еще нижнесенонские виды иноцерамов (In. jrechi F 1 е g., In . subquadratus 
Sc h i.) .

Б а с с е й н  p. Т е р т е р а
По данным К. Н. Паффепгольца, меловые отложения в бассейпе р. Тер

тера образуют две полосы, разделенные полосой выходов среднеюрской 
вулканогенной серии. В. П. Ренгартен, исследовавший в 1936 г. север- 
пую полосу, для района сел. Мадагиз дает такую последовательность 
горизонтов (рис. 26):



6.

7.
8.

С е н о м а н .  1. Желтые известковистые песчаники с Nautilus munieri C h o f f . ,  
Gramma todon sp., Neithea quin qu e cos tata S o w .  var., Ostrea sp., Exogyra 
( Rhynchostreon) columba L a m .  var. columba L a m . ,  var. plicata L a m .  
et var. silicea L a m ..............................................................................................d m

2. Чередование пачек твердых туфогенных песчаников с более мягкими
глинистыми песчаниками....................................................................................100 »>

3. Мягкие песчанистые глины .......................................................................................60 »
4. Слоистые туфогенные песчаники, иногда довольно грубые; встречаются

прослои яркозеленого витрокластического т у ф а ...................... ..............150 >>
5. Оливково-серые известковистые сланцы с отпечат

ками мелких пелеципод „ .....................................150 »
Серые мергелистые туфогенные довольно мелко

зернистые песчаники с прослоями оливково-серо
го мергеля и линзами более грубого материала. 
Обильная фауна представлена следующими фор
мами: Turritella subnodosa P e e l . ,  Trochactaeoti 
regularis P e e l . ,  Pectunculus euglyphus W o o d s . ,  
Eriphyla lenticularis G о 1 d f., E. striata S o w . ,  
Jsocardia karabakhensis Bob. sp. n., Alec try onia
cf. diluviana' L  i n n ё ........................................  25»

Хрупкие мергелистые глинистые сланцы . . . 50 » 
Желтые туфогенные песчаники с редкими Pectun- 

culuc cf. euglyphus W o o d s .  Мощность этого 
горизонта сильно варьирует, так как следующая 
вулканогенная толща залегает несогласно до 60 » 

Т у р о н. 9. Туфобрекчии ив обломков порфиритов 
с туфовым цементом. Толща имеет очень непо
стоянную мощность. В берегах р. Тертера она 
отсутствует, а к северо-востоку получает огром
ное развитие, замещая собой следующие выше 
горизонты (10-й и 11-й) и срезывая нижележа
щий горизонт (8 -й ) ..........................................до 250 »
Мягкие листоватые оливково-серые мергели с 
прослоями и линзами кремнистых мергелей и 
туффитов. Встречен Spondilus spinosus S o w .  120» 
Желтые туфогенные песчаники, переходящие в 
грубообломочные туфобрекчии. В верхних слоях 
этой свиты появляются прослои оливково-серых 
мергелей, причем наблюдаются смятые слои мер
гелей и включения их в песчаниках. Это, пови-
димому, результат подводных оползней............70 »
К о н ь я к с к и й  я р у с .  Хрупкие оливково
серые мергели различной твердости ................. 50 »

13. Чередование грубозернистых слабых туфогенных
песчаников и оливково-серых хрупких мергелей 
с почковатой отдельностью. В одном слое ока
залось много крупных экземпляров Inoceramus 
undulato-plicatus R о е m. var. digitata S c h 1 u t., 
характерных для верхних горизонтов коньяк- 
ского яруса, а также Micraster turonensis 
B a y l e ......................................................................  6 »

14. Мягкие оливково-серые мергели с прослоями
более твердого мергеля %............................................. .................................... 60 »
С а н т о н с к и й  я р у с ( ? ) .  Нижняя пачка/ белых и звонких известня
ков с прослоями мергеля, залегающая на предыдущем горизонте с от
четливым угловым несогласием. Условно, по аналогии с разрезом Агджа-
кенда, эта пачка отнесена к верхам сантонского я р у с а ........................20 »
К а м п а н с к и й я р у с .  Толща белых звонких известняков с редкими
тонкими прослойками мергеля и включениями к р е м н я ........................180 »
М а а с т р и х т с к и й  я р у с .  Белые органогенные, слегка песчани
стые известняки зернисто-кристаллического сложения. Прослои поли- 
миктовых грубообломочных известняков с галечками эффузивных по
род и туфогенным материалом. Органогенный детритус состоит из обломков 
пелеципод, мшанок, иглокожих, зубов акуловых, Lithothamnium и фо- 
раминифер (Textularia  etc.). Макрофауна представлена Pycnodonta 
vesicularis L a m .  и Rhynchonella sp.............................................................30 *

10.

11.

12.

Рис. 26. Верхний мел. 
Район Мадагиза.

15.

16.



Приведенный разрез является более полным, чем в окрестностях 
Агджакенда. Особенно большой мощности (600 м) достигает сеноман; 
туроп имеет иной литологический состав, чем в более западных районах, 
Коньякский ярус впервые оказался палеонтологически охарактеризо
ванным.

За отсутствием фауны не удается установить точно время наблюдаемого1, 
перерыва, который здесь, повидимому, сопровождался угловым несогла-. 
сием. Предположительно он помещен перед верхним сантопом. Следует 
все же отметить, что угловое несогласие наблюдалось в условиях крутых 
и даже опрокинутых падений. Это вносит в рассматриваемый вопрос 
некоторую неясность.

Датский ярус отсутствует вследствие трансгрессивного налегания 
эоцена на Маастрихт.

Р а й о н  с е л .  М а р д а к е р т

Всего лишь в 18 км на юго-восток от Мадагиза, в окрестностях селе
ний Мухратаг и Мардакерт, разрез меловых отложений претерпевает 
новые изменения.

Геология района в 1936 г. изучалась И. А. Меликовым. По его 
данным, а также по личным наблюдениям В П. Репгартена, составлен 
следующий восходящий разрез.

С е н о м а н .  1. Грубый туфогенный песчаник, переходящий в конгломерат
и содержащий во множестве Plesioptygmatis subbagae P e e l ............. 1,5 м

2. Вулканические туфы и туфобрекчии с конкрециями халцедона и кальцита,
иногда с кристаллами исландского шпата ................................................... 50 »

3. Грубый желтый или красный песчанистый известняк, иногда имеющий
конкреционное сложение. Собрана обильная фауна Aptyxiella posthuma 
Р £ е 1., Oligoptyxis ornata P e e l . ,  Trochactaeon matensis F i 11 i p., 
Isoarca sp. ex gr. obesa d ’O г b., Cardita sp. ex gr. cons tan tii d ’O rb . ,  Cras- 
satellites sp., Cyprina cf. lineolata S o w . ,  Cyprina sp., Neithea cf. quin- 
quecostata Sow. ,  Arctostrea carina ta L a m . ,  Alectryonia diluviana L i n n e ,  
Exogyra haliotidea S o w . ,  Ex. (Costagyra) olisiponensis S c h а г p e, Ex.
( Rhynchostreon) columba L a m .  var. columba L a m . ,  var. plicatula  L a m. 
et var. silicea L a m ............................................ , ............................................. 1 *

4. Известковистые песчаники и песчанистые известняки с линзами конгломе
рата. Известняки кристаллические, крупнозернистые с обломками раковин 15 »

5. Желтовато-серые глины с прослоями зеленых туфогенных песчаников. . 50 »
6. Чередование пачек твердых туфогенных песчаников и более мягких гли

нистых песчаников с Exogyra sp. и ядрами других пелеципод............135 >>
7. Оливково-серые и желтоватые известковистые глины с Astarte sp., Jso-

cardia cf. sublunula ta d ’O r b . ,  Cardium sp., Pteria (Oxytoma) pectinata 
S o w . ,  Lima ( Plagiostoma) cf. semiornata d ’O r b . ,  Exogyra cf. canalicu- 
lata S o w .............. ........................................................................................................150»

П е р е р ы в .
С а н т о н. 8. Серые плотные мергели со скорлуповатой отдельностью, чере

дующиеся с более мягкими сланцеватыми мергелями. Встречены 1по- 
ceramus inconstans W o o d s  и In . cf. haenleini M u l l .  Этот горизонт 
залегает трансгрессивно то на сеноманских песчаниках, то на глинах 
горизонта 7 -г о ...................................................................................................... 20 »

К а м п а н с к и й  я р у с .  9. Белые звонкие тонкослоистые известняки 
с Parapachydiscus levyi G r o s s . ,  Inoceramusd. baliicus B o e h m ,  In. 
re gu laris d ’O r b., In. decipiens Z i 11., In. cf. inconstans W o o d s  и 
Echinocorys sp................ ....................................................................................... 150 »

10. Тонкоплитчатые белые известняки с прослоями серовато-белого песча
нистого известняка  .......................................................................................70»

М а а с т р и х т с к и й  я р у с .  И . Яркобелые мелоподобные известняки 
сгусткового сложения, с прослоями серовато-белых песчанистых раскри- 
сталлизованных известняков (терригенные частицы до 0,3 мм). Много 
обломков Echinodermata и фораминифер ( Globotruncana, Globigerina,



Orbulina, Nodosariidae, Textulariidae, Rotaliidae etc.). Встречен также 
Inoceramus regularis d ’O r b ................................................................................ GO м

12. Горизонт серовато-белых песчанистых известняков, выклинивающийся
к северо-западу. У Мардакерта мощ ность................................................10 *>

13. Грубослоистые слабопесчанистые известняки с Peclen sep temp Пса tus
N i 1 s s ., Exogyra overwegi В u c h ,  Rhynchonella aff. beaugasi d ’O r b., 
Echinoidea ind., Orbitella sp................................................................................... 50 >>

14. Яркобелый мелкокристаллический пористый органогенно-детритусовый
известняк, состоящий из обломков пелеципод, брахиопод, мшанок и пр. >> 
Определена Pycnodonta vesicularis L a m ......................................................................15

В древнем делювии на юго-западном склоне гряды сенонских извест
няков среди брекчий из кусков маастрихтских известняков оказались 
крупные Rhynchonella sp., Terebratula carnea S о w., T. obesa S о w., 
Terebratella aff. moreana d ’O г b.

В разрезе верхнего мела у Мардакерта, подобно разрезу Агджакенда, 
обращает па себя внимание отсутствие туропского, коньякского и ниж
ней части сантонского ярусов.

От разреза у Мадагиза, кроме указанной особенности, мардакерт- 
ский разрез отличается мощным развитием Маастрихта в фации кристал
лических органогенных известняков.

В шести детально изученных разрезах верхнемеловых отложений 
Малого Кавказа на протяжении 200 км мощность всей толщи колеблется от 
678 до 1416 м. Мощность же по отдельным ярусам колеблется относительно 
в еще большей степени. Фации отложений также сильно варьируют. 
Все это служит указанием на то, что колебательные движения в разных 
частях полосы были весьма различны и это создавало разнообразие 
условий седиментации. Можно сказать, что в этом отношении описанная 
полоса Малого Кавказа не принадлежала к одной зоне. Наконец, разно
образие осадков вызывалось также местными проявлениями вулкани
ческой деятельности.

Следует подчеркнуть большое значение тех колебательных движений, 
которые вызвали трансгрессию верхнесаптопского времени и предшество
вавшее ей размывание более древних отложений, захватывавшее то ниж- 
пий сеноп, то турон, то даже сеноман. Начало и конец верхнемелового 
времени также отмечены трансгрессией сеномана и эоценовой трансгрес
сией, которой предшествовало размывание (по крайней мере на востоке) 
датских и частично маастрихтских отложений.

Р а й о н  г о р .  Ш у ш и
К югу от сел. Мардакерт разрез верхнемеловых отложений быстро 

сокращается в мощности за счет выпадения целого ряда горизонтов. 
По р. Хачин-чай остаются только известняки верхнего сенона, кото
рые залегают трансгрессивно на среднеюрской вулканогенной свите и 
на заключенной в ней интрузии гранодиоритов (А . Н. Соловкин, 773). 
Здесь проходит гсоантиклипальная зона, отделявшая в меловое время 
зону накопления осадков северных предгорий Малого Кавказа от сле
дующей к югу геосинклинальной зоны, проходившей вдоль Карабахского 
хребта. Меловые отложения этой последней зоны особенно детально были 
изучены В. П. Ренгартеном в 1938 г. в районе гор. Шуши. Не останавли
ваясь на прежпих отрывочных и во многом неверных данных об этих 
отложениях в работах Г. Абиха (2, 887, 899), Ж. Валентина (1016), 
В. В. Богачева (91) и А. Н. Соловкина (77i)^  опишем сводный разрез, 
составленный на пространстве от гор. Агдама через Гюлаплу, Мирикенд, 
Шушу, Лысогорский перевал до гор. Лачина на южном склоне Карабах
ского хребта.



С е н о м а н с к и й  я р у с .  Отложения сеномана в песчано-глинистой фации 
следуют, повидимому, согласно за верхнеальбскими, описанными выше. 
В районе гор. Шуши они были в значительной мере размыты перед транс
грессией нижнего турона. О присутствии сеномана говорят все же находки 
Exogyra columba L a m. в окрестностях сс. Мадаткенд и Зерданашен.

Н и ж н и й  т у р о н. Палево-белые массивные известняки, залегающие 
трансгрессивно на сеномане и альбе у с. Дашкенд, заключают нижне-
туронскую фауну, в которой видную роль играют рудиеты — Caprinula 
cf. sharpei G h o f f . ,  C. cf. d'orbignyi S h a r p e ,  Radiolites cf. peroni 
G h o  f f., Durania arnaudi G h o f f . ,  D. cf. mortoni M a n i ,  а также 
пектиниды и устричные. М ощ ность.......................................................... 55 м

В е р х н и й  т у р о н .  Мощная свита песчанистых детритусовых извест- . 
няков с Phylloceras boulei C o l l . ,  Striaptychus cretaceus M i i n s t . ,  Ru- 
gaptychus sp. aff. flexus M о b e г g, Neithea aequicostata L a m . ,  Arcto- 
strea cf. frons P a r k . ,  Exogyra cf. delaunayi В а у 1 e, Modiola cf. siliqua 
M a t h ,  и пр. Возраст этой свиты, трансгрессивно налегающей на юру 
(с. Дагдаган), нельзя еще считать прочно установленным. Мощность 225 » 

К о н ь я к с к и й  я р у с .  Согласно на предыдущих известняках залегают 
серые слоистые мергели с Ostrea incur va N i 1 s s. Вверху появляются
прослои туфогенных песчаников. М ощ ность............................................ 60 »

* С а н т о н с к и й  я р у с .  1. Значительная свита грубых вулканогенно-обло
мочных пород — туфов и туфобрекчий. Она пользуется огромным раз
витием от гор. Карягино через районы сс. Мартуни, ГюЛаплу, Кешиш- 
кенд и далее в среднем течении Тертера. Эта нижнесенонская вулканоген
ная свита обычно смешивалась с нижнетуронской свитой, распростра
ненной в северной зоне Малого Кавказа. Свита залегает трансгрессивно, 
перекрывая в районе гор. Лачина отложения верхнего альба. Здесь в 
свите грубых туфобрекчий В. И. Славин в 1939 г. встретил несколько 
горизонтов конгломератов с редкой фауной рудистов — Orbignya canali- 
culata R о 1 1. du R о q., О. microstyla D o u v ,  и пр. Мощность . до 700 »

2. Следующий горизонт составляют более яснослоистые скопления продуктов 
перемывания предыдущих вулканогенных пород — туфогенные песчаники 
и песчанистые известняки с верхнесантонской фауной — Glycimeris 
cf. geinitzi d’O г b., Cardium subproductum T h o m ,  et P ё г., Sauva- 
gesia cf. meneghini P i г о n a, Pinna decussata G o l d f . ,  Inoceramus re- 
gu laris d’O г b., In ., decipiens Z i 11., Neithea re gu laris S c h l o t h . ,  Pyc- 
nodonta vesicularis L a m ., P.  cf. proboscidean К r c h . ,  Exogyra cf. lateralis
N i  1 ss. ,  Pseudopyrina bourgeoisi C o t t .  и пр. М ощ ность............. до 160 »

К а м п а н с к и й  я р у с .  Слоистые белые и серовато-белые известняки и 
мергели, иногда равномерно- и тонкозернистые, пригодные как лито
графский камень (Мирикенд), иногда песчанистые и мелкодетритусовые. 
Фауна заключает такие формы: Parapachydiscus leoyi G r o s s ., P. launayi 
G r o s s . ,  Radio lites angeioides P i c. de L a p . ,  Inoceramus balticus 
B o e h m ,  In. decipiens Z i 11., In. re gu laris d’O r b., Micraster schroederi 
S t o l l . ,  Ornithaster evaristei C o t t . ,  Echinocorys humilis L a m b . ,  E. 
pyramidatus P о г 1 1., Seunaster boulei C o t t .  var., Pseudoffaster caucasi- 
cus L. D г u. Эта очень мощная и постоянная свита пользуется большим 
развитием в районах Мирикенда, Агдама, Кешишкенда и пр.Мощность до 500 >> 

М а а с т р и х т с к и й  я р у с .  Светлые песчанистые, полукристаллические и 
детритусовые известняки с Inoceramus tenuilineatus H a l l  et Me e k  var., 
Exogyra ostracina L a m . ,  Pycnodonta vesicularis L a m. ,  Brachiopoda, Orbi- 
tella apiculata S c h 1 u m b. Они залегают, повидимому, согласно на 
кампанских отложениях в окрестностях гор. Агдама (с. Харамурт), но 
заключают в изобилии зерна и мелкие галечки гранодиоритов, а север
нее, по р. Хачин-чаю, интрузия гранодиоритов перекрыта ими транс
грессивно. Мощность * ................................................................................ до 350 »

На правобережье р. Акера-чай маастрихтские отложения также за
легают трансгрессивно, перекрывая среднеюрскую вулкапогенную свиту 
на горе Гочас. Здесь, следовательно, мы имеем еще одну геоантикли- 
нальную зону с крайне неполным развитием меловых отложений. Рас
смотренная выше мощная толща верхнемеловых отложений (до 2000 .и) 
выполняла геосинклинальную зону вдоль Карабахского хребта. На
правление этой зоны с северо-запада на юго-восток.

Рассмотрим еще несколько разрезов вдоль этой зоны.



Р а й о н  г о р .  Д ж е б р а и л а

При подходе к широкой долине Аракса меловые отложения рассмат
риваемой полосы состоят из следующих свит:

С е н о м а н .  Как и в Шушинском районе, в окрестностях гор. Джебраила 
сеноман залегает согласно со свитой песчано-мергельных пород верх
него альба с Puzosia quenstedti P a r .  et В о п. Однако отложения сено
мана обычно являются размытыми, и только в немногих местах сохранились 
песчанистые известняки с Exogyra columba L a m .  (Ж. Валентин, 1016,
А. Н. Соловкин и В. И. Славин).

В е р х н и й  т у р о н  (?). Свита слоистых, песчанистых известняков, ус
ловно относимая к верхнему турону, залегает на нижележащих отло
жениях трансгрессивно. М ощность.............................................................150 м

К о н ь я к е  к и й  я р у с .  Светлые слоистые известняки и мергели с 1по- 
ceramus crassus P e t r .  Мощность................................................................ до 300 »

С а н т о н с к и й  я р у с .  1. Свита вулканогенно-обломочных пород—туфов, 
туфобрекчий, порфиритов и редких прослоев конгломератов и алевро
литов. М ощ ность.......................................................................................до 500 »

2. Известковистые песчаники с конгломератом в основании. Обломочный 
материал — порфириты и их туфы. А. Н. Соловкиным и В. П. Ренгар- 
теном в окрестностях с. Вейсалу собраны Radiolites galloprovincialis 
M a t h . ,  Sauvagesia cf. meneghini P i г о n a, Lapeirouseia sp. n., Pec ten 
septemplicatus N i l s s . ,  P. cf. dujardini R о e m., Neithea regularis 
S c h l o t h . ,  N. subs tria tocos tata d’O r b . ,  Spondylus requieni M a t h . ,  
Pycnodonta vesicu laris L a m . ,  Exogyra maiheroniana d ’O r b . ,  Ex. lateralis 
N i l s s . ,  Phymosoma cf. delaunayi С о 11., Pseudopyrina bourgeoisi 
С о 11. и пр. Мощность..................................................................... ................ 80 *

К а м п а н с к и й  я р у с .  Светлые слоистые известняки в чередовании с про
слоями мергелей, иногда с примесью туфогенного материала. Вверху пре
обладают мергели. Ритмическое чередование слоев указанных пород 
придает всей свите флишевый характер. Редкая фауна представлена 
Inoceramus balticus B o e h m . ,  In. re gu laris d ’O r b. var., In. decipiens 
Z i 11 . М ощ ность............................................................................ ... .до 800 »>

М а а с т р и х т  (?). Белые кристаллические известняки. Мощность. . . .  30 »

Общая мощность верхпемеловых отложений в Джебраильском районе 
превышает 1860 м

Б а с с е й н  с р е д н е г о  т е ч е н и я  р. Т е р т е р а

Развитие той же полосы мощного накопления верхнемеловых отло
жений было отмечено в среднем течении р. Тертера Л. К. Конюшевским 
(422). Большие палеонтологические материалы собраны здесь рабо
тами С. И. Лукашевича, К. Н. Паффенгольца и в 1938 г. В. П. Ренгар- 
теном. В окрестностях сел. Гасанриз восходящий разрез представляется 
в таком виде:

С е н о м а н .  Повидимому, согласно на песчано-глинистых отложениях альба 
(впрочем, фаунистически пока здесь не Доказанных) залегает очень 
мощная свита рыхлых глинистых и мергелистых песчаников с более 
твердыми известковистыми прослоями и конкрециями. Нижние гори
зонты песчаников обогащены туфогенными материалами. На разных 
горизонтах толщи встречена обильная фауна, из которой назовем Pu
zosia dschumiensis S i m o n . ,  Acanthoceras rhotomagense D e f r .  var., Pro- 
tacanthoceras harpax S t  о 1. var. tulearensis C o l l . ,  Cunninctoniceras 
cornu turn K o s s m . ,  C. meridionale S t  о 1. var. africana P e r v., Sharpei- 
ceras cabardinense S i m . ,  Вас . ,  So  г., Nautilus atlas W h i t e a v e s ,  
Amauropsis stan toni P cve 1., Helicaulax subcostae P ё e 1., Gramma todon 
carinatus S o w . ,  Cucullaea glabra P a r k . ,  Trigonoarca trigona S e g u -  
e n z a, Trigonia meyeri L у c., Unicardium ringmeriense M a n t . ,  M utiella  
coarc tata Z i 11., Corbis alapetitei P e r v . ,  Cardium subproductum T h om. et 
P e r . ,  Cyprimeria discus M a t h . ,  Linearia semicoatata R e u s e ,  Psilomya



frequens Z i t  t . , Gervillia solenoides D e f  r., Inoceramus crippsi M a n l ,  
Lima multicostata G e i n . ,  Pecten (Camptonectes) dichotomus S e g u e n -  
z a, P. (Camptonectes) virgatus N i 1 s s. var., P. (Camptonectes) kal- 
kowskyi P e t r . ,  P. (Syncyclonema) orbicularis S ow ., P. (Syncyclonema) 
haldonensis W o o d s . ,  Neithea quinquecostata S o w. ,  N. quadricostata 
S o w . ,  N. aequicostata L a m . ,  Anomia laevigata S o w. ,  Ostrea biauri- 
culata L a m . ,  O. canaliculata S o w . ,  Exogira conica S o w . ,  Ex% halio- 
tidea S o w . ,  Ex. africana L a m . ,  Ex. columba L a m . ,  Ex. columba L a m .
var. plica tula L a m. и пр. М ощ ность........................................................  545 ле

Н и ж н и й  с e н о н (?). Трансгрессивно на предыдущих отложениях зале
гает вулканогенно-обломочная свита, которая, по К. Н. Паффенгольцу, 
представлена туфобрекчиями, туфами и порфиритами, причем среди 
туфобрекчий довольно большое развитие имеют диабазовые туфобрекчии 
и туфы, как правило, сильно разложенные. К. Н. Паффенгольц склонен 
был параллелизовать эту свиту с вулканогенной толщей нижнего турона 
северной зоны Малого Кавказа. Однако, по наблюдениям В. П. Ренгар- 
тена, она отличается, кроме более основного характера изверженных 
пород, большим количеством прослоев осадочных пород — темносе
рых кремнисто-глинистых песчаников и темных сланцеватых мергелей.
Это сближает вулканогенную свиту р. Тертера с сантонскими отложе
ниями Шушинского и Джебраильского районов. Мощность . . .  .до 1000 >> 

К а м п а н с к и й  я р у с .  Свита серых слоистых известняков и мергелей, 
обычно песчанистых. Она развита по р. Тертеру у Хата-ванка и по р. Ту- 
рагай-чай. Ритмическое чередование слоев, большая мощность и почти пол
ное отсутствие остатков организмов позволяют говорить о принадлежности 
этих отложений к флишевой фации. Свита залегает трансгрессивно.
В основании встречаются красновато-коричневые -мягкие мергели и пес
чанистые известняки с Orbitella sp. и Lithothamnium. Несколько выше
найден Micros ter sp. ex gr. schroederi S t o l l .  М ощ ность.................до 800 »

М а а с т р и х т с к и й  я р у с  (?). Неяснослоистые серовато-белые извест
няки. М ощность..................................................................................... около 200 »

Перечисленный комплекс отложений в тех же фациях продолжается 
далеко на западо-северо-запад вдоль северного побережья оз. Севан 
вплоть до сел. Надеждино (Шорджа). К. Н. Паффенгольц (650) в осно
вании разреза отмечает здесь вулкайогенно-обДомочную толщу (нижний 
сенон?), аналогичную той, что была описана в среднем течении р. Тер
тера.

Более древние — сеноманские отложения — здесь не обнажаются. 
Зато над известняковой толщей верхнего сепона (и датского яруса?) 
согласно следуют такие же известпяки эоцена с Nummulites.

В а с с е й п  р. Б а з а р - ч а й

Как уже было упомянуто, Карабахско-Севанская геосинклипальпая 
зона с юго-запада, повидимому, ограничивалась узкой геоантиклипаль- 
ной зоной, занимавшей водораздельное пространство между рр. Акера- 
чай и Базар-чай. Здесь на среднеюрских вулканогенных отложениях 
сохранились только островки верхпесенонских известняков (гора Гочас). 
По склонам долины Базар-чая разрез верхнемеловых отложений более 
полный.

Первые сведения о нем мы находим в работе Г. Абиха (887), 
который подробно описывает последовательность отложений у сел. Али- 
куликент (ныне Аликулиушаги) в 13 км к юго-востоку от гор. Борис 
(Герюсы). Автор говорит о нахождении здесь отложений верхнего нео- 
кома, сеномана, турона и сенона, но приводимые им определения фауны 
сильно устарели и с трудом поддаются истолкованию. Еще в 13 км ниже 
по долине р. Базар-чая В. И. Славиным и В. П. Ренгартеном устано
влена такая последовательность отложений:



Т у р о н. Рыхлые серые мергелистые песчаники с прослоями твердых изве- 
стковистых песчаников. Найдены Puzosia denisoni S t  о 1., Nautilus sp., 
Inoceramus lamarcki P a r k . ,  In . costellatus W o o d  s, In. cl. a pic a l is 
W o o d s .  Повидимому, нижние слои той же свиты встречены В. П. Рен- 
гартеном и С. С. Мкртчяном еще южнее, в районе сел. Емазлу. Свита на
легает здесь трансгрессивно на отложения верхнего апта и заключает 
несколько прослоев конгломератов с богатой фауной — Scaphites fritschi 
G r o s s ,  var., Barbatia cf. geinitzi R e u s e ,  Trigonoarca quadrans 
R e n n g. (in. coll.), Protocardia hillana S o w . ,  P. petersi Z i t t., La- 
peirouseia sp. n., Trigonia aliformis P a r k .  var. attenuate L у с., T. 
turkestanensis A r k h . ,  Eriphyla striata Sow .., E. lenticu laris G о 1 d f.,

' Pholadomya vignesi L a r t., Inoceramus lamarcki P a r k ,  var., In. costel
latus W o o d s ,  Lima (M antellum) cf. intermedia d ’O r b., Limatula fittoni 
d ’O r b., Pec ten (Camptonectes) curvatus G e i n, Neithea quadricostata 
S o w . ,  Pycnodonta vesiculosa S o w . ,  Exogyra columba L a m . , ,  Siliqua 
truncatula R e u s s. Мощность точно не выяснена, во всяком
случае она ...................................................................................... не меньше 60 м

В е р х н и й  с а н т о н .  Песчаниковая свита турона в районе гор. Кубатлу 
срезана трансгрессивной свитой белых и красных песчанистых детриту- 
совых известняков с Inoceramus crassus P e t r .  Мощность . . . .около 25 » 

К а м п а н с к и й  я р у с .  Белые и красные слоистые известняки, в 
некоторых слоях сильно песчанистые. В. И. Славиным собраны Рагара- 
chydiscus levyi G r o s s . ,  Menuites auri toco status S c h 1 i i t . ,  Inoceramus 
cf. frechi ( F l e e . )  A n d e г t, In . cf: mulleri P e t r . ,  In . azerbaidjanensis 
A l i e v ,  In. ci. inconstans W o o d s ,  In. sublaevis H a l l  et M e e k .  
М ощ ность............................................................................................... более 100 »

В описанном разрезе нехватает сеноманского, коньякского и мааст
рихтского ярусов, мощность отложений небольшая, турон (нижний и 
верхний?) представлены необычной песчаной фацией. Повидимому, мы 
имеем здесь северо-восточную окраину южной геосинклинальной зоны.

Р а й о н  с е л .  Г ю л и с т а н
Наиболее полный разрез верхнемеловых отложений прослеживается 

в районе сел. Гюлистан (Иткран) в верховьях р. Джагры-чай, правого 
притока р. Нахичевап-чай. Первые сведения о нем сообщаются П. Бонна 
(916, 938), который, однако, видел лишь часть разреза и не вполне пра
вильно определил возраст свит. По наблюдениям В. П. Ренгартена в 
1939 г., здесь может быть указана такая восходящая последовательность 
отложений:

С е н о м а н .  Серые мергелистые песчаники с прослоями твердых песчани
стых известняков и Plesioptigmatis olisiponensis S h a r p e  \t Pec ten (Cam
ptonectes) sp. n. ex gr. dubrisensis W o o d s .  Эти отложения налегают 
трансгрессивно на мощную вулканогенную толщу, вероятно, юрского 
возраста и, в свою очередь, срезываются следующей грубообломочной
свитой. М ощность..................................................................................около 10 лс

Н и ж н и й  т у р о н .  1. Красные песчаники и конгломераты, главным обра
зом из пород палеозоя. Мощность................................................................... 60 ь

2. Мягкие светлосерые песчанистые мергели с Acanthoceras cf. palaestinense
В 1 a n с k., Trigonoarca trichinopolitensis F o r b e s ,  T. abrupta F o r 
b e s ,  Cardium sp. n., Astarte trigonoides S t  О 1., Cyrena soli tar ia Z i t  t.,
C. aequilateralis S t a n  t., Corbula cf. lineata M u l l . ,  Pholadomya aff. 
connectans F o r b e s . ,  Lima (M antellum) intermedia d ’O r b . ,  Plica- 
tula bathensis С 0 q., Р/ .  aspera S o w . ,  PI.  multicostata F о r b., PI. aures- 
sensis C oq. ,  PI. pseudofourneli C o l l ,  и огромным количеством гастро- 
под, определением которых занимается В. Ф. Пчелинцев. Мощность 15 »

3. Серые известковистые песчаники, то рыхлые, то твердые. В одном слое
оказалось множество Inoceramus labia tus S c h 1 о t  h. Мощность . . 20 » 

В е р х н и й  т у р о н  (?). Серые хрупкие песчанистые мергели с редкими 
аммонитами и пелециподами плохой сохранности. Выше пачка твердых 
известковистых песчаников, переходящих в песчанистые известняки. 
М ощ ность..............................................................................................................90 *



Н и ж н и й  с е н о н  (коньякский и сантонский ярусы). 1. Толща грубых пес
чаников и конгломератов из вулканогенных материалов, прослои тем
носерых глин и мергелей. М ощ н ость.......................................................145 м

2. Обломочные отложения покрываются мощной свитой известняков и мерге
лей, нижняя пачка которых заключает еще верхнесантонские иноце- 
рамы — Inoceramus / rechi ( F l e g e l )  A n d e r t ,  In . waiters dorfensis
A n d. Мощность этого нижнего горизонта................................................30 »

К а м п а н с к и й  я р у с .  Серые мергелистые слоистые известняки, кверху 
сменяющиеся чередованием глин, песчаников, мергелей и песчанистых 
известняков. Собраны Echinocorys brevis L a m b . ,  Seunaster cf. gautheri
L a m b . ,  Ornithaster evaristei C o t t .  М ощ ность................................. до 330 »

М а а с т р и х т с к и й  и д а т с к и й  (?) я р у с ы .  Грубые конгломераты 
с прослоями песчаников. Вверху свита крепких слоистых известняков 
с Lithothamnium. М ощность........................................................................... 116 »

Несколько западнее на простирании той же полосы меловых отложе
ний, в окрестностях сел. Книшик, на одном из притоков р. Восточного 
Арпа-чая В. П. Ренгартену удалось собрать фауну, уточняющую возраст 
некоторых горизонтов. Сеноманская свита, мощностью до 225 м, зале
гает здесь трансгрессивно на отложениях верхнего альба и начинается 
известковистыми песчаниками с прослоями конгломератов, а выше сле
дуют крепкие палево-серые мергели с Sharpeiceras kabardinense S i m. ,  
Ва с . ,  S о г. Маастрихтская свита конгломератов, залегая трансгрес
сивно, на пространстве от Гюлистана до Книшика постепенно срезывает 
нижележащие горизонты до сантонских красных песчаников и конгло
мератов включительно. В этой обломочной свите в окрестностях сел. 
Енгиджа встречаются песчанистые глины с мелкими линзами блестящего 
каменного угля. Нижние слои вышележащей свиты известняков (мощ
ностью около 60 м) • заключают обломки раковин Inoceramus и таким 
образом должны еще относиться к маастрихтскому ярусу. Выше более 
грубые детритусовые известняки переполнены Lithothamnium и содержат 
характерный для датского яруса Echinocorys sulcatus Gr о 1 d f., а также 
Pecten ( Chlamys)  cretosus D e f  г. и Brachiopoda. Весь этот комплекс 
несогласно перекрывается туфогенными песчаниками и зелеными крем
нистыми мергелями с Nummulites.

По наблюдениям К. JEL Паффенгольца, свита маастрихтско-датских 
известняков, а иногда и подстилающие их песчаники и конгломераты 
пользуются большим распространением в бассейне р. Восточный Арпа- 
чай (сс. Арпа, Амагу, Юхари-Данзик, Яиджа) и р. Ауш-чай (сс. Хачик, 
Ауш, Каракуш-Билава).

Р а й о н  с е л .  А у ш

Район сел. Ауш был изучен К. Н. Паффенгольцем, А. В. Кржечков- 
ским, Н. Н. Яковлевым (879), И. В. Палибиным (634) и В. П. Ренгар- 
теном. По К. Н. Паффенгольцу, известняки триаса здесь перекрыты 
такими отложениями:

С е н о м а н .  Темносерые известное истые сланцы, переходящие в более свет
лые плитчатые мергели с мелкими Corbula sp., Cyrena sp. и остатками 
флоры, определенными И. В. Палибиным,—Sequoia Reichenbachi Н е е г, 
Brachyphillum araxenum P a l . ,  Araucaria sp., Pro to dammar ia angusta 
P a l . ,  Populus hyrcanica P a l . ,  Dryandra Yakowlevi P a l . ,  Platanus
Velenovskyana К r a s s. Мощность..............................................................100 м

С а н т о н с к и й  я р у с .  Красный конгломерат с прослоями песчаников.
Мощность................................................................................................................ 80 »

В е р х н и й  с е н о н  и д а т с к и й  я р у с .  Твердые светлосерые мерге
листые известняки, разбитые трещинами. Мощность................. около 200 »



Н а х и ч е в а н с к а я  А С С Р

Верхнемеловые отложения бассейна р. Нахичеван-чай изучались 
П. Бонпэ, который опубликовал ряд кратких заметок с предваритель
ными определениями фауны (915, 916, 938). Наиболее подробно расчле
ненный разрез П. Бонна приводит для западного склона горы Казан-яйла:

К о н ь я н с к и й  я р у с ,  1, Желтые песчанистые известняки с фауной типа 
Гозау.

2. Серые песчанистые известняки с Corax falcatus Ag. ,  Ptychodus mammil-
laris A g „  Phylloceras forbesianum d’O rb ., Anisoceras sp., Barroisiceras 
haberfelneri H a u . ,  Puzosia diphylloides F o r b . ,  Mammites sp., Rhyn- , 
chonella peroni D o u v . ,  Conulus fallax L a m b . ,  Echinocorys gravesi 
D o s o r .

3. Серые известняки c Gauthiericeras margae Sc hi . ,  Inoceramus lingua
G о 1 d f. и Echinides.

С а н т о н с к и й  я р у с .  1. Серые известняки с Mortoniceras texanum R o e m .
2. Серые мергелистые известняки с Sonneratia savini G r o s s . ,  Inoceramus 

striatus d ’Or b .  (?), In. sp. ex gr. lamarcki P a r k .  (?).
К а м п а н с к и й  я р у с .  1. Серые известняки с Echinoconus conicus B r o u n ,  

и Echinocorys ovatus L e s k e .
2. Беловатые мелоподобные известняки c Micraster sp. ex gr. brongniarti.
М а а с т р и х т с к и й  я р у с .  1. Серовато-белые мелоподобные извест

няки с Hauericeras rembda F o r b . ,  Рагаpahydiscus leoyi G r o s s . ,  P. 
neubergicus Ha u . ,  P. brandti R e d t . ,  P. brandti R e d t .  var. pegoti 
G r o s s . ,  Inoceramus regularis d ’O r b . , / n .  goldfussi d’O r b., Haenleinia sp.

2. Светложелтые мергелистые известняки c Hamites sp., Parapachydyscus
colligatus В i nk h . ,  P. brandti R e d t . ,  P. leoyi G r o s s . ,  Inoceramus 
goldfussi d’O rb ., Stegaster cf. cotteaui S e u n e s ,  St. aff, altus S e u n e s ,  
Austinocrinus erckerti D a m .

3. Желтые песчанистые известняки с редкими обломками Inoceramus.
К сожалению, П. Бонна не указывает мощностей выделенных им го

ризонтов, ни общей мощности всей известняковой свиты. Если верны его 
определения фауны, то в районе Казан-яйлы, в нескольких десятках ки
лометров к югу от Гюлистана, фации всех перечисленных ярусов резко 
изменяются, становясь более глубоководными, карбонатными. В част
ности, исчезают такие грубообломочные свиты, как нижнесенонская н 
ннжнемаастрихтская. ,

Для бассейна р. Джагры-чай, правого притока Нахичеван-чай П. Бонно 
отмечает непрерывный переход от меловых отложений к третичным (938). 
На маастрихтских желтых известняках с Stegaster залегают серые ком
пактные известняки датского яруса с Isopneustes aturicus S e u n e s ,  
/ .  gindrei S e u n e s ,  Coraster sphaericus S e u n e s .  Далее следует монс- 
ский ярус (?), выраженный желтыми и розовыми песчаниками с линзами 
бурого угля, и свита известняков с Liihothamnium и Discocyclina, кото
рую П. Бонна относит к эоцену.

Д о л и н а  р. А р а к с а

По наблюдениям П. Боннэ (916), в Джульфинском ущелье Аракса 
и в нижнем течении р. Неграм-чай наблюдается такая последователь
ность отложений снизу вверх:

1. Красный конгломерат, покрывающий отложения батского яруса средней
юры. М ощность...............................................................................................до 12 м

2. Вулканогенно-обломочные отложения из основных порфиритов и их туфов.
Возраст этих отложений не ясен — это могут быть и верхнеюрские и 
даже нижнесенонские эффузивы. Мощность . .........................................  700 »>

К о н ь я к с к и й  я р у с  (?). 3. Белые мергелистые известняки с малень
кими Glauconia sp. и Natica sp. М ощ ность............................................... 12 »



4. Слой известняка, переполненный Nerinea sp. и Radiolites, в том числе 
Radiolites cf. sauvagesi T o u c a s  (определение H. Douville). Мощ
ность ..........................................................................................................от 2 до 3 м

С а н т о н с к и й  я р у с .  5. Конгломерат........................................... от 7 до 8 »
6. Мергели с прослоями песчанистых известняков с обильной фауной Nau

tilus sp., Glauconia giebeli Z e k., Turritella fittoni M i i n s t . ,  Ampullina 
bulbiformis S t о 1. (non S o w. ) ,  Cucullaea chimiensis G i i m b , ,  Cytherea 
polymorpha Z i t t . ,  Plica tula aspera S o w .  М ощность........................... 20 »>

7. К а м п а н с к и й  я р у с .  Белые, выше зеленоватые и желтоватые из
вестняки с обломками Anisoceras sp. и Inoceramus sp.

Повидимому, описанная свита известняков по возрасту соответствует 
той, которая была исследована П. Бонна на горе Казан-яйла, но фация 
является более мелководной и характеризуется фауной типа Гозау. 
С другой стороны, очень соблазнительно, по аналогии с разрезом Гюли- 
стана, отнести слои 3 и 4 к сеноману, а 5 и 6 — к нижнему турону.

В Ордубадском районе еще в 1868 г. Г. Цулукидзе (838, 839) встре
тил свиту темных известняков и мергелистых песчаников с разнообраз
ной фауной гастропод и пелеципод, типа Гозау. Повидимому, это ниж
ний сенон. По наблюдениям К. Н. Паффенгольца, известняки налегают 
на порфиритовую вулканогенную свиту с интрузией гранодиоритов 
(у Карчеванского поста).

Б а с с е й н ы  рр. В е д  и-ч а й  и Г а р н и-ч а й

Довольно большие площади развития верхнемеловых отложений на
блюдаются в Южной Армении, в бассейнах левых притоков Аракса — 
рр. Веди-чай и Гарни-чай. Упоминания о них имеются в работе Г. Абиха 
(899). Более подробные исследования производил здесь К. Н. Паффен- 
гольц. Специально меловыми отложениями долины Веди-чая занималась 
в 1937 г. Н. Н. Бобкова, по неопубликованным данным которой приве
дем следующий разрез (мощности свит по В. П. Ренгартену, 1940 г.):

С е н о м а н .  Грубообломочные известняковые конгломераты, залегающие 
трансгрессивно на известняках верхнего триаса и переходящие кверху 
в толщу грубослоистых известняков с Acanthoceras newboldti К o s s m . ,  
cf. var. spinosa К o s s m . ,  Eoradiolites syriacus С о n r., Toucasia sp. n., 
Durania araxena R e n n g. sp. n., Radiolites peroni C h о f f., Cardium pro
duction S o w .  var. guttifera M a t  h., Exogyra columba L a m . ,  Ex. columba
L a m .  var. ratisbonensis S c h 1. М ощность............................................100 м

Н и ж н и й  т у р о н .  1. Песчанистые известняки и мергели (часто красного 
цвета) с конгломератами в основании и богатой фауной Oligoptyxis turri- 
cula P e e l . ,  Trochactaeon matensis F i 11., Actaeonella crassa D u j., Itru- 
via armenica P e e l . ,  Aptyxiella posthuma P e e l ,  Pseudomelania regular is 
P e e l . ,  Tylostoma ovale P £ e l . ,  Caprinula boissyi d ’O r  b., Plagioptychus 
aguilloni d ’O r b . ,  Eoradiolites syriacus C o n r . ,  Radiolites armenicus 
R e n n g. (sp. n. in l i t t . ), Durania cornupastoris D e s M о u 1., D. mor-
toni M a n t., Protocardia armenica E i c h w. и пр. Мощность............. 50 »

2. Белые и светлосерые детритусовые известняки с неясными остатками
фауны. М ощ ность............................................................................................. 155 »

В е р х н и й  т у р о н .  Песчанистые известняки с конгломератом в осно
вании и фауной Inoceramus lamarcki P a r k . ,  In. apicalis W o o d s ,
In. costellatus W o o d s ,  In. inconstans W o o d s  var. inconstans W o o d s
et var. typica R e n n g. Мощность.........................................................  . 15 >>

Н и ж н и й  с е н о н .  Чередование мергелей, песчанистых известняков и
известковистых песчаников. М ощность.......................................................180 >>

М а а с т р и х т с к и й  и д а т с к и й ) ? )  я р у с ы .  Светлосерые и желто
ватые детритусовые известняки с Lithothamnium, залегающие, пови
димому, с перерывом на предыдущей свите и начинающиеся пластом 
обломочного известняка с гальками песчанистых известняков. 
Мощность.......................................................................... ; .................................. 50 »



Выше следуют известняки эоцена с Nummulites и Discocyclina. Об
щая мощность верхнего мела Ведичайского района в известняковой 
фации 500 м.

Б а с с е й н  р. А й р и д ж а
Сильно сокращенный по мощности отложений и по составу разрез 

верхнемеловых отложений наблюдается в зоне, проходящей вдоль юж
ного побережья оз. Севан. В бассейне р. Айриджа-чай’, по наблюдениям 
К. Н. Паффенгольца (650), и В. П. Ренгартена, меловые отложения, 
залегающие на дислоцированном девоне и покрывающиеся песчанистыми 
известняками эоцена с нуммулитами, распадаются на следующие свитыi

С е н о м а н  и н и ж н и й  т у р о н .  Свита грубых известняков и мерге
листых песчаников с гастроподами, рудистами и устричными . . . .  136 м

В е р х н и й  т у р о н .  Серовато-зеленоватые песчаники с примесью ту
фогенных материалов, нижние горизонты переходят в конгломераты.
Встречаются Glauconia sp. М ощ ность.......................................................100 »

Н и ж н и й  с е н о н  и к а м п а н с к и й  я р у с .  Светлосерые известняки
с фораминиферами. М ощность........................................................... окдло 50 »

М а а с т р и х т с к и й я р у с ( ? ) .  Светлые, желтоватые и розоватые, частью 
кристаллические известняки с обильной микрофауной. Мощность 200 »

М и с х а н с к и й  р а й о н
Несколько лучшую фаунистическую характеристику получает песча

никовая свита в бассейне верхнего течения р. Маман-чай (правого при
тока р. Занги) в районе сел. Мисхана. Исследования здесь производились, 
В. Н. Котляром (431), фауна была определена В. П. Ренгартеном.

Т у р о н с к и й я р у с .  1. Конгломерат из галек гранитов и кристалли
ческих сланцев докембрия, на который он налегает. Мощность от 20 до 40 м 

2. Черные песчано-слюдистые глинистые сланцы, переходящие в песчаники 
с Anisoceras ellipticum M o n t . ,  Baculites cf. baculoides M a n  t., B. 
incurvatus D u j а г., B. cf. bohemica F г i t  s c h, Puzosia dschumiensis 
S i m . ,  Inoceramus cuneiformis d* O r b . ,  In. cf. pictus Sow. ,  
Pecten (Camptonectes) cur vatus G e i  n., P. (Aequipecten) decemcostatus
G о 1 d f. М ощ ность.......................................................................................  100 »

С е н о н  (нижний?). Черные известняки с плитняковой отдельностью. Выше
снова темные зеленоватые песчаники. Мощность.............................. до 100 »

С е н о н  ( в е р х н и й ? ) .  Твердые, часто мергелистые светлосерые извест
няки, иногда с зеленоватыми и фиолетовыми оттенками. Встречаются 
остатки морских ежей и Anatina sp. ex gr. royana d ’О г b. Мощность около 75 » 

Выше констатированы слои подобных же известняков с нуммулитами.
Севернее описанной геоантиклинальной зоны (Айриджа — Мисхана) 

проходит геосинклинальная зона с большой мощностью сенонских сло
истых известняков, как в бассейне Среднего Тертера и у сел. Надеждино. 
Продолжением этой полосы являются выходы мощных известняков, 
отмеченных Н. П. Батуриным в районе Чубухлы (бассейн р. Каменки) 
и в районе Аг-баба (сс. Куртли-булах, Мумухан и Даш-керпи) в бас
сейне р. Западный Арпа-чай.

ТРЕТИЧНАЯ СИСТЕМА
Общий очерк третичных отложений Закавказья

Третичная история Закавказья чрезвычайно сложна; осадки этого 
времени отличаются чрезвычайной изменчивостью фаций, а следы былой 
органической жизни далеко не всегда достаточны для точных хроноло
гических сопоставлений отдельных толщ в разных районах. В особен



ности изменчивы были физико-географические условия в палеогеновую 
эпоху, в которой, грубо говоря, можно различить нормальные морские 
осадки с характерной фауной, солоноватоводные толщи, почти немые 
флишевые серии и, наконец, вулканогенные образования.

Если нормальные морские слои палеогена мы знаем только в Абха
зии, Западной Грузии (Мингрелия, Лечхум, Рача, Ахалцихская котло
вина) и Западной Армении, если флишевые толщи развиваются по южному 
склону Главного хребта (Юго-Осетия, Душетский район, Северная Ка- 
хетия, Шемахинский район, Кабристан) и в Аджаро-Имеретинском и 
Триалетском хребтах, то вулканогенные толщи палеогена не переходят 
к северу от продольных долин рр. Риона и Куры. Наоборот, морские 
миоценовые и плиоценовые толщи, повидимому, или отсутствуют совер
шенно южнее этих долин, или захватывают только самые северные части 
склонов ДОалого Кавказа (мэотис или верхний сармат к северу от Кеда- 
бека по р. Джагир-чай), — там временами (плиоцен?, верхний миоцен?) 
возникали замкнутые соленые озера, в осадках которых залегают пласты 
и штоки каменной соли (Нахичеванский район, Кульп в Турции)1. По
видимому, к концу палеогеновой эпохи море окончательно оставляет 
пределы Малого Кавказа, и с течением времени, вероятно с началом 
плиоцена, на вновь возникшей суше начинает энергично развиваться 
вулканическая деятельность, замершая лишь во второй половине после- 
третичного периода, когда вся современная гидрографическая сеть была 
уже сформирована, и лавовые потоки могли широко воспользоваться уже 
готовыми речными долинами.

Нет никакого сомнения, что причину различия фаций третичных от
ложений, или, что то же, причину различия физико-географических усло
вий в различных районах надо связывать со структурой и положением 
фундамента и с теми диастрофическими движениями, вследствие которых 
различные глыбы древних сооружений к началу третичной эпохи ока
зывались на различную глубину залитыми трансгредировавшими морями. 
В одних местах, как в Абхазии и Западной Грузин, жесткий древний 
фундамент залегал относительно неглубоко, в других он уходил на боль
шую глубину; одни районы обладали достаточно подвижным дном и опу
скались более или менее параллельно с накоплением осадков, в других 
дно оказывалось устойчивым и реагировало на новые механические уси
лия только расколами и перемещением отдельных глыб. Все эти обстоя
тельства и создавали ту пестроту в условиях накопления третичных 
осадочных толщ, которая так отчетливо выступает в быстрой и резкой 
смене фаций.

Попробуем теперь несколько подробнее сравнить между собой эти 
фации в различных районах.

Палеоген.' В Абхазии, как, впрочем, и дальше к востоку, в Западной 
Грузии, эоцен выражен карбонатными породами, среди которых уста
новлен местами палеонтологически охарактеризованный палеоцен, со
гласно залегающий на датских слоях и согласно же перекрытый толщей 
мергелей с фораминиферами (нуммулиты, дискоциклины), ежами, ры
бами и т. д., относимой к лютетскому ярусу эоцена. Эта мергельная толща 
обнаруживает и фаунистич^ски и литологически значительное сходство

1 В последнее время (1937) К. Н. Паффенгольц высказывается за пони
жение возраста этих соленосных отложений до олигоцена — нижнего миоцена. Что 
касается указаний на нахождение в бассейне р. Занги охарактеризованных фауной 
отложений сармата и мэотиса, то их возраст и истинное стратиграфическое положе
ние до сих пор остаются спорными (Ред.).



с соответственными отложениями Северного Кавказа, вплоть до того, 
ято здесь, как и там, в одном вз верхних горизонтов (плитняковые мер
гели) наблюдаются характерные чешуи крупной рыбы Lyrolepis caucasica 
R o m .  Есть основание полагать, что сходство продолжится и выше, 
а в таком случае самая верхняя часть мергельной толщи (над слоями 
с Lyrolepis) и здесь, как на Северном Кавказе, должна уже относиться 
к самым нижним слоям олигоцена, к характерной, широко на севере 
развитой зоне с Variamusium fallax  (работы И. А. Коробкова). Но та
кому выводу противоречат стратиграфические построения Б. Ф. Меф- 
ферта, сделанные на основании его обширных работ в Западной Грузии. 
Названный исследователь относит слои с Lyrolepis caucasica R o m .  не 
к верхнему эоцену, как это делает В. В. Меннер, изучивший фауну Се
верного Кавказа, а к верхам лютетского яруса. Далее он заявляет, что 
над этими отложениями в Лечхуме, и только в Лечхуме, располагается 
свита известняков Агви, по своему палеонтологическому содержанию 
отвечающая верхам эоцена (оверзскому и бартонскому ярусам). Б. Ф. Меф- 
ферт полагает, что в остальных частях Западпой Грузии верхний эоцен 
«присутствует в педиференцироваппой толще эоценовых известняков 
или перекрыт олигоценовой трансгрессией». Но ни в Мингрелии, пи в 
Имеретин (район работ Б. Ф. Мефферта) чешуи Lyrolepis «пока не об
наружены», и параллелизация с Абхазией и севером проводится лишь 
по литологическому сходству тонкослоистых мергелей. Быть может, 
аналоги горизонта Агви следует искать не в верхней пачке мергелей, 
а в верхних горизонтах «рыбных мергелей» Абхазии. Во всяком случае 
вопрос параллелизацни различных толщ закавказского эоцена с северо- 
кавказскими отложениями далеко не разрешен и нуждается в дальней
ших исследованиях, главным образом в точной обработке фауны верхних 
горизонтов палеогена Закавказья.

Еще совсем недавно довольно категорически заявлялось о несоглас
ном положении нижнего палеогена Абхазии на меловых слоях (лярамий- 
скан фаза), но в настоящее время и этот вопрос нельзя считать оконча
тельно разрешенным, хотя, повидимому, большая часть данных говорит 
в пользу непрерывного накопления осадков, начиная с верхов мела. 
С другой стороны, совершенно несомненна и нижнеолигоценовая транс
грессия (пиренейская фаза), распространенная, правда, не повсеместно. 
Повидимому, она отсутствует в Абхазии, но широко распространена на 
востоке, где олигоценовые отложения ложатся на разные ярусы эоцена, 
смывая не только горизонт Агви, но и более глубокие слои эоцена и на
ступая в разных местах не вполне одновременно.

Совсем иную фацию палеогена имеем мы южнее долины р. Риона. 
Там древнейшие толщи системы представлены мощным флишем, непре
рывно и согласно перекрывающим всрхнемеловые отложения и, несо
мненно, стратиграфически соответствующим палеоцену. Уже в верхних 
частях флишевого комплекса, до 3000 м мощностью, начинает сказы
ваться проявление вулканической энергии в виде прослоев туффитов, 
туфов, туфо-сланцев и пр., а полного развития эта энергия достигает 
позже, вероятно в лютетском веке, когда накапливается громадная толща 
различных вулканообломочных продуктов и андезитовых (sensu lato) 
покровов. Эти две толщи слагают главную ч&сть системы Аджаро-Имере
тинского и Триалетского хребтов, протягиваясь от Черного моря до Тби
лиси и всюду довольно хорошо сохраняя свой фациальный характер. 
Такой же фациальной устойчивостью отличается и песчано-глинистый, 
палеоптологически весьма хорошо охарактеризованный верхний эоцен,



к сложных тектонических условиях широко распространенный в указан
ных хребтах и в Ахалцихской котловине. Повидимому, и здесь можно 
говорить о непрерывности морского режима в течение всего эоценового 
века (sensu lato), причем в середине века на дне моря произошли много
численные и частые вулканические извержения, вероятно трещинного 
типа, носившие преимущественно взрывной характер, сравнительно не 
часто и лишь местами и в разное время прерываемый спокойным излия
нием андезитовой магмы. Иногда вулканическая деятельность замирала 
пли на время прекращалась совершенно, и тогда па дне моря шло накопле
ние нормальных осадков или отложений с небольшой примесью туфоген
ного материала. Приблизительно такова же история нижнего палеогена 
на значительной части Армении и Азербайджана, с тем лишь различием, 
что там большей частью, повидимому, отсутствуют аналоги флишевого 
палеоцена и разрезы начинаются вулканогенными толщами. Местами 
(Даралагез) эти последние относятся к палеоцену, но большей частью 
<>нп лютетского возраста. Они характеризуются такой же перемежаю
щейся деятельностью подводных вулканических очагов (трещин), пре
рываемой местами накоплениями нормальных известняков с нуммулито- 
вой фауной. Лишь на самом юге, по рр. Араксу, Восточный Арпа-чай 
и близ Джульфы, вулканогенные породы исчезают из разрезов, и отло
жения эоцена представлены нормальными морскими осадками — извест
няками, песчаниками, конгломератами и пр., иногда с богатой фауной, 
указывающей на развитие лютетского и более верхних ярусов эоцена. На 
большей части страны довольно ясно выражена лютетская трансгрессия. 
Нигде на Кавказе мы не находим аналогов тому несогласию в верхних 
ярусах эоцена, которое указывается в районе сел. Малишки В. Н. Котля- 
ром и А. В. Кржечковским. Было бы весьма желательно проверить это 
указание, оно пока единственное для всего Кавказа.

Иначе выражен нижний палеоген вдоль южного склона Главного 
хребта. Там это типичные флишевые толщи перемежающихся песчаников, 
мергелей, глин, иногда довольно хорошо охарактеризованных фауной 
н допускающих возрастные сопоставления. Сложная тектоника, особенно 
отчетливо выраженная в Северной Кахетии, где установлены две сбли
женные по надвигам зоны развития меловых и третичных отложений, 
вызвала значительную фациальную изменчивость и служит причиной 
не всегда уверенных сопоставлений. Но все же отчасти фаунистические 
данные, отчасти литологический характер пород дают возможность про
водить параллели с довольно далекими районами, например с Кабриста- 
ном и Северным Кавказом. Так, ильдоканскую свиту в Чиаурской зоне 
приравнивают лиролеписовым слоям Северного Кавказа, хотя есть 
взгляды, по которым эта свита отвечает лютетскому ярусу, которому, в 
согласии с первой точкой зрения, должна отвечать свита Квакеврис- 
хеви.

Этот флишевый или фдишеподобный характер палеогеновых отло
жений в менее отчетливой форме выступает и в Кабристане, где к эоцену, 
в широком понимании термина, отнесены коунские и сумгаитские слои. 
Правда, в самое последнее время появились данные, частью на юго-во
стоке Кавказа, частью в Дагестане, которые заставляют более осторожно 
относиться к эоценовому возрасту Сумгаита, — возможно, что по крайней 
мере низы этой свиты окажутся верхнемеловыми.

Верхний член палеогепа на значительной части поверхности Кавказа 
выражен в той характерной фации сланцеватых гипсоносных глин, кото
рая уже давно получила название майкопской и еще раньше по возрасту
J4 Геологии СССР, т. X, ч, I



была отнесена к олигоцену и частично к нижнему миоцену. Иногда (Абха
зия) переход от верхов эоцена к этим глинам вполне спокойный, без види
мого несогласия, хотя сама резкая смена фаций, замена карбонатных по
род абсолютно бескарбопатными, несомненно, указывает на довольно су
щественное изменение режима, едва ли возможное без заметных измене
ний в соотношениях между морем и сушей.

Предположение о вероятности каких-то движений на грани эоцена 
и олигоцеиа (пиренейская фаза) находит себе подтверждение в той ясной 
трансгрессии майкопских глин, которая отмечается уже в ближайшем к Аб
хазии районе, именно в Самурзакани, где майкой ложится иногда даже 
прямо на туронские известняки. Трансгрессивное положение олигоцена 
указывается во многих местах и далее к востоку, но пока остается неясным, 
происходит ли трансгрессия в период отложения так называемых хадум- 
ских слоев, выделенных в Закавказье лишь в очень немногих местах, или 
же позже, в верхнемайкопское время. С другой стороны, далеко не везде 
в Западной Грузии сохранились верхние горизонты этой толщи, — они 
смыты весьма ярко выраженной трансгрессией среднего миоцена. Весьма 
интересно, что в Лечхуме в верхних частях глинистой толщи начинают 
преобладать песчаные породы —■ обстоятельство, идущее в разрез с общим 
построением Майкопа, в котором песчаные породы, если они есть, сосре
доточиваются преимущественно в нижних горизонтах свиты. В связи 
с этим возникает вопрос, не следует ли отделить эти песчаные горизонты 
от Майкопа и рассматривать их как составную часть нижнего миоцена. 
Такое предположение до известной степени подкрепляется нахождением 
довольно мощной, палеонтологически охарактеризованной нижнемиоце
новой толщи лишь немного дальше к востоку. Как раз обратное построе
ние олигоцена, аналогичное тому, что наблюдается, например, на р. Су- 
лаке, имеем далее к востоку, па р. Арагве, где именно нижние горизонты 
(свита Телат-гори) выражены песчапиками, а верхние — типичными май
копскими глинами. Но еще восточнее, в Кахетии, низы толщи (свита Кил
та) выражены в еще более грубообломочной фации, до известной степени 
играющей роль базального слоя и указывающей на трансгрессивное зале
гание и размыв предшествующих отложений. Речь идет здесь о горизонте 
полимиктовых конгломерато-брекчий внизу и о горизонте пиробитуми- 
нозных то известковистых, то неизвестковистых глин и песчани
ков вверху, лишь еще выше уступающих место типичным майкопским 
глинам. Нормальный разрез олигоцена имеется, повидимому, в Навтлуг- 
Тбилисском районе, где к этому возрасту относятся верхи ахалсопель- 
ского горизонта, марткобская свита и вышележащие глинистые слои. 
В Кабристапе и на Алшеронском полуострове, где литологический состав 
Майкопа, в особенности его верхов, часто таков, что позволяет легко про
водить довольно детальную параллелизацию с сулакскими разрезами 
Дагестана, нередко наблюдается трансгрессивное положение верхних 
слоев Майкопа, иногда залегающих непосредственно на ильхидагской 
толще или даже на свите Кемчи. Но не всегда в Кабристане верхи Май
копа выражены в обычной для них глинистой фации — иногда, напри
мер в Чеильском районе, серьезная роль в них принадлежит песчаникам.

Иную фацию олигоцена встречаем в районе Кутаиси — Чиатура, 
где с низами этого яруса связаны знаменитые марганцевые месторожде
ния Чиатуры и мелкие проявления тех же руд к западу отсюда, по напра
влению к Кутаиси. На этом пространстве низы яруса образованы свое
образными спонголитовыми породами, трансгрессивно залегающими на 
эоцеповых или верхнемеловых отложениях и перекрытыми типичными



майкопскими глинами, часто размытыми средпемиоценовой трансгрессией. 
Снова иной разрез олигоцена мы находим в Ахалцихской котловине, где- 
пижние горизонты, не представляя резкой границы с верхними слоями1 
эоцена, выражены в фации майкопской глины, по где выше располагается; 
мощная свита песчаников с морской фауной нижнего и среднего олиго- 
цена. Морской режим к концу века сменяется солоноватоводным, позже 
уступающим место пресноводно-озерному (лигниты) и, наконец, снова 
лагунному, с свитой красных и пестрых гипсоноспых пород, сверху при
крытых континентальными песками. Песчаниковая фация встречена 
и у  сел. Тори близ Боржоми, но там фаунистическая характеристика та
кова, что не исключается возможность принадлежности отложений к ниж
нему миоцену.

Морская, отчасти лагунная фация одигоценовых отложений распро
странена и в Западной Армении. Местами и здесь (Охчаберд близ Еревана) 
верхние слои отложились в солоноватоводном бассейне, а нияшие носят 
характер более нормальных осадков, местами вверху лежит вулканоген
ная серия, а нижняя толща морских осадков (рюпельский ярус) транс
грессивно и несогласно перекрывает среднеэоценовые слои (пиренейская 
фаза). Но в более восточных частях Армении, невидимому, весь олигоцен 
образован мощными вулканогенными толщами, иногда тоже трансгрес
сивно перекрывающими то эоценовые, то меловые слои, а иногда вполне 
согласно налегающими на верхние горизонты эоцена.

Совершенно ясно, что в Закавказье серьезную роль играли предолиго
ценовые (пиренейские) движения, с которыми можно и должно связывать 
и олигоценовую трансгрессию, не везде наступавшую одновременно, и 
оживление в олигоценовом веке вулканической энергии. Но далеко не 
так несомненна указываемая иногда предлютетская фаза диастрофизма. 
Трансгрессия лютетских слоев может быть следствием более ранних дви
жений, и с ними же, как кажется, можно связывать и эоценовую вулка
ническую деятельность. Мы не думаем, чтобы те или другие движения 
в земной коре непременно связывались с угловыми несогласиями сосед
них по возрасту толщ — они могут и не вызвать складкообразовательных 
процессов, но могут и должны повлиять на распространение суши и моря 
и быть причиной оживления вулканической энергии.

Миоцен. Если справедливо, что майкопские глины частью относятся 
к нижнемиоценовому возрасту, то распространение осадков этого яруса 
в Закавказье, как мы видели, довольно велико. Но это положение может 
быть принято лишь по отношению к отложениям начала века и совершенно 
неприменимо к более поздним осадкам. Последние, наоборот, встречаются 
очень редко, будучи, вероятно, смыты чокракской трансгрессией (штирий- 
ская фаза), и представлены там, где они есть, песчаниками (Самурзакань, 
Квирила) или сланцеватыми глинами с конкрециями (хр. Ялно)'тархан- 
ского горизонта и местами несогласно налегающими на олигоцен онко- 
форовыми слоями в Абхазии и в долине р. Куры выше и ниже Гори. 
Иногда (ст. Каспи) в этих последних, заведомо нодчокракских слоях 
можно выделить нижние и верхние горизонты, из которых первые харак
теризуются типичной морской фауной, а вторые содержат солоновато
водные формы.

В большинстве районов за палеогеном, трансгрессивно его перекрывая, 
следует средний миоцен. Нижний член его — чокракско-спириалисовая 
толща — в Абхазии и далее на восток до р. Ингур палеонтологически 
хорошо охарактеризован и выражен терригенными отложениями с 
преобладанием песчано-глинистых слоев, среди которых местами залегают



прослои песчаников, конгломератов, мергелей и детритусовых извест
няков. Такими же, в общем, неглубоководными осадками ярус пред
ставлен и дальше, в Мингрелии, Лечхуме и Раче, причем к востоку среди 
пород начинают, пожалуй, преобладать детритусовые известняки с харак
терной фауной. Последняя фация, иногда с преобладанием оолитовых 
известняков, господствует и южнее Окрибского поднятия, по рр. Чепгури 
и Дзуси, на Дзирульском массиве, где она, имея иногда в основании слой 
базального конгломерата и пачку песков с галькой, всюду залегает явн<  ̂
трансгрессивно, покоясь то на сеноне, то на туронских отложениях, то 
непосредственно на гранитах; местами эти слои весьма сильно утоняются 
и даже исчезают совершенно, и тогда на древние толщи непосредственно 
трансгредируют караганские слои. Нередко в таких случаях чокрак 
выражен только базальными конгломератами и небольшой пачкой пес
ков и песчаников. Такой же характер носит чокрак и в сложно построен
ной фронтальной области Аджаро-Имеретинского хребта по р. Квириле, 
и значительно далее к западу, но уже в Гурии (р. Супса) мы встречаем 
иную фацию, именно свиту мергелей с прослоями конгломератов, песков, 
песчаников и оолитовых известняков с фауной и растительными остат
ками.

В Восточной Грузии с разной степенью ясности и с разными мощно
стями отложения этого возраста распространены довольно широко: 
но р. Большой Лиахве,. в Душетском районе, в хр. Ялно, Кахетинском 
хребте, в Чатме и в разных местах они представлены двумя совершенно 
различными фациями. Одна из них — мелководная, местами прибрежная, 
с остатками растений и тонкими прослоями углей, выражена песчани
стыми глинами, песчаниками, песчано-галечными ракушниками й конгло
мератами с обильной и разнообразной фауной и распространена преиму
щественно на севере и северо-западе области. Глубоководная фация, из
вестная в южной полосе области (Шираки Мцхета), отличается более 
значительной мощностью и выражена в однообразной толще слоистых 
известковистых глин с тонкими прослоями мергелей и песчаников и со 
скудной фауной, среди которой особенно примечательны различные 
виды Spirialis.

В Кабристане и на Апшероне чокракско-спириалисовым слоям, ви
димо, отвечает так называемая сиякинская свита, иногда согласно и не
прерывно перекрывающая майкопские слои, иногда лежащая на них транс
грессивно, а иногда (Дибрар) несогласно перекрывающая ильхидагскую 
или даже юнусдагскую толщи. Свита эта, аналогичная спириалисовым 
глинам западных районов и Северного Кавказа, представлена глинами 
с прослоями и линзами кремнистых доломитов и мергелей. Присутствие 
в некоторых нижних горизонтах таких форм, как Neaera, заставляет пред
полагать присутствие в низах толщи тарханского горизонта нижнего 
миоцепа. Если для этой фации чокрака характерны, главным образом, 
раковинки Spirialis, то в его песчано-глинистой фации, богатой сравни
тельно мощными песчаниками и распространенной в центральном Кабри- 
етане (Чеильский район), известна уже довольно обильная донная фауна.

В Абхазии, Гурии, Западной Грузии чокракский ярус согласно пере
крывается караганскими слоями, представленными там, где они не пере
крыты надвигами, преимущественно тонкослоистыми песчано-глшшстымп 
осадками (Самурзакань) то с прослоями мергелей, то (Северная Мингре- 
лия) с выступами мшанковых известняков, то (Лечхум) с тонкими 
пластами ракушников. Иногда (Сухумский район) эта свита немая, но в 
большинстве случаев она изобилует раковинами различных видов Spanio-



dontella и более редкими мелкими гастроподами. Примерно такой же харак
тер и такую же палеонтологическую характеристику имеют глубоководные 
караганские слои значительной мощности и в областях своего распро
странения в Восточной Грузии, но в Юго-Осетии по краям вулканогенных 
массивов юры они, имея небольшую мощность, представлены прибрежной 
толщей известняков, песчаников и глин с прослоями конгломерата. По
добная же более мелководная фация грубозернистых песчаников, конгло
мератов, известняков-ракушников и песчанистых глин развита близ 
Мцхеты и в Горийско-Сурамской полосе. В Кабристане и на Апшероне 
караганским слоям отвечает так называемая чикильчайская свита не
слоистых глин с прослоями доломитов и доломитовых мергелей и с весьма 
скудными органическими остатками (редкие остракоды, мелкие пеле- 
циподы, рыбы). В районе Чеиль-дага аналоги этих отложений с трудом 
можно выделить в однообразной толще неслоистых глин, мергелей и песча
ников. Одпо лишь присутствие раковин Spaniodontella в песчаниках 
позволяет сопоставлять две нижние трети свиты по возрасту с карагап- 
скими слоями.

Во многих районах Западной Грузии конкско-фоладовые слои с конк- 
ской фауной вверху и фоладами внизу не выделены среди песчано-глини
стых толщ, покрывающих караганские отложения, а там, где они есть, 
они обычно согласно и непрерывно следуют за последними. Только в Аб
хазии, невидимому, они залегают трансгрессивно. В отличие от более се
верных районов, на юге, по р. Квириле и предгорьям Аджаро-Имеретин
ского хребта, мы встречаем не глинистые, а песчаниковые породы с фау
ной нижних горизонтов яруса (фоладовыеслои). Восточнее мы встречаемся 
с гораздо большим фациальным разнообразием. Так, в бассейне р. Боль
шой Лиахвы, в долине р. Куры и в Душетском районе фоладовые слои 
выражены известняками, песчаниками и конгломератами. Восточнее 
Тбилиси, по р. Иоре, та же толща сложена слоистыми известковистыми 
глинами с прослоями доломитизированных мергелей. В Южной Кахетии, 
повидимому, развиты оба горизонта в виде песчанистых глин, песчаников 
и ракушников внизу и песчаников с конкской фауной вверху. В Кабри
стане этому возрасту отвечает байгуппсаинский горизонт мягких листова
тых глин с флорой диатомей и рыбными остатками, с прослоями вулкани
ческого пепла, доломитов и мергелей с редкими Spirialis. Повсеместно, 
за исключением Абхазии, эта довольно глубоководная толща незаметно 
сливается с нижележащими караганскими слоями.

В Абхазии мелководные отложения нижнего сармата, представленные 
то глинами, песчаниками и конгломератами, то песчаными глинами с пес
чано-галечными и мергельными прослоями, залегают резко трансгрес
сивно, иногда перекрывая непосредственно майкопскую толщу. Но дальше 
к востоку, на р. Ингур, трансгрессивный характер залегания становится 
все менее заметным, хотя указания на размыв более древних толщ ярко 
иллюстрируются присутствием утесов и больших глыб верхнемеловых 
известняков. Спокойно перекрывая среднемиоцеповые отложения, ниж
ний сармат в песчано-глинистой фации с прослоями ракушников и конгло
мератов распространен в Мингрелии, Лечхуме и Раче. В той же фации 
с мелкими изменениями в деталях этот подъярус известен в Гурии, по 
северным предгорьям Аджаро-Имеретинского хребта. Он, повидимому, 
размыт южнее Дзирульского массива, но на самом массиве кое-где еще 
сохранились, повидимому, нижнесарматские песчаники, и нигде в Запад
ной Грузии залегание пород этого возраста не носит никаких следов транс
грессии. В Восточной Грузии сарматский век отмечен постепенным отсту



панием моря с северо-востока к юго-западу, все ббльшим господством кон
тинентального режима с накоплением осадков типа альпийских молассов. 
В бассейне р. Большой Лиахвы нижний сармат представлен прибрежными 
отложениями с прослоями конгломератов, мелководна его фация и в Ду- 
шетском районе, по дальше к востоку, в этой северной полосе мы встре
чаем уже глубоководные синдесмиевые глины. В южной полосе, от Гори- 
Сурамской котловины до хр. Ялно, свита пород этого возраста распадается 
па две части, из которых нижняя имеет мелководный характер с прослоями 
ракушников, а верхняя выражена более глубоководными сппдесмпевыми 
глинами. Еще дальше к востоку, по р. Иоре, в Эльдарской и Ширакскоп 
степях, чаще встречается эта последняя фация.

На западе глубоководные криптомактровые слои, представлспные 
глинами, известны только в Абхазии и Гурии, причем и там и здесь опп 
залегают трансгрессивно на более древних слоях: в первом районе — 
на фораминиферовых мергелях, во втором — на чокраке. Более высокие, 
и вместе с тем мелководные слои среднего сармата во всей Абхазии и, 
может быть, в Западной Мингрелии лежат трансгрессивно, перекрывая то 
криптомактровые отложения (р. Моква), то Майкоп (окрестности Сухуми), 
то мел (р. Кодор), и выражены они всюду конгломератами с прослоями 
песчаников, местами с типичной фауной.

Во всей остальной части Западной Грузии средний сармат отсутствует 
и появляется вновь в виде песчано-глинистых осадков с типичной фауной 
только в Горийско-Сурамской котловине. Далее к востоку (Мцхета, Но- 
рис-цхали) появляются оолитовые известняки, а еще дальше, по южному 
склону Кахетинского хребта, в низах подъяруса выступают и крипто
мактровые слои, перекрытые мощной толщей более мелководных песчано
глинистых отложений с типичной среднесарматской фауной и раститель
ными остатками, венчаемой свитой суглинков и неслоистых песчаников 
с Helix, Cyclostoma и Melanopsis. В северной полосе, в Юго-Осетии, в до
лине р. Эрцо, к югу от Телава, мы встречаем еще криптомактровые слон, 
но к северу и к северо-западу от последнего района на их место вступают 
прибрежные конгломераты и рифовые известняки. В Чатме, Чобандаге 
и степи Эльдар в низах подъяруса развиты криптомактровые глины, 
а верхи сложены так называемым чобандагским горизонтом слоистых 
и неслоистых глин с рыбными остатками, быть может относящихся ужо 
к верхнему сармату.

Этот последний, представленный песчаниками и глинами, на западе 
выступает лишь местами в Абхазии и Гурии и отсутствует далее к во
стоку вплоть до долины Эрцо, где верхнему сармату, повидимому, отве
чают валунные конгломераты с прослоями суглинков, представляющие 
отложепия горных потоков. Восточнее, по южному склону Кахетинского 
хребта и в междуречье рр. Иоры — Куры — Арагвы на их месте появля
ются бесструктурные суглинки и песчаники с прослоями глин и песков, 
с наземными и пресноводными раковинами, а в Чатме и хр. Эйляр-оуги 
глины и песчаники вместе с такой фауной содержат также раковины мор
ских форм. Несколько севернее, в Ширакской степи и Эльдаре, развита 
одна лишь фация морских глин н мощных песчаников с прослоями ракуш
ников и типичной фауной.

В Восточном Кабристане и на Апшероне на байгушкаинском горизонте 
вполне согласно лежит ахудагская толща, отвечающая всему сармату' 
и выраженная неслоистыми песчанистыми глинами с прослоями мергелей 
н рыбными остатками. На северо-западе Кабристана эту свиту можно 
разделить на два отдела: нижний, сохраняющий тот же характер, что и



на востоке, и содержащий типичную Cryptomactra pes anseris M a y ,  и 
верхний с тонкими нрослоями глинистых сланцев, мощными пачками пес
чаников и конгломератов, с редкими пропластками вулканических пеп- 
лов и верхнесарматскими мантрами. Подобно тому как в Майкопе и сред
нем миоцене, и в ахудагской свите в Центральном Кабристане наблюдается 
значительная примесь песчаного материала.

Во всей Абхазии и Гурии и частью в Южной Мингрелии (хр. У рта) 
мэотическому веку предшествовали значительные движения в земной 
коре (аттическая фаза), и отложения этого возраста лежат на более древ
них толщах трансгрессивно и несогласно, будучи представлены глинами, 
песками и конгломератами с богатой фауной, характеризующей развитие 
всех трех отделов яруса. Местами в Абхазии, а частью, может быть, и 
в Восточной Мингрелии морская фация меотиса замещена континенталь
ными глинами и конгломератами, налегающими то на мел или юру (р. Га- 
лидзга), то на нижний сармат (Северная Мингрелия).

Далее на восток на значительном пространстве мэотис отсутствует, 
и лишь далеко на востоке, близ Гори, примерно к этому возрасту можно 
отнести мощные толщи на этот раз чисто континентальных отложений. 
Видимо, диастрофические процессы (аттическая фаза) высоко подняли 
участки суши на севере, вызвав их усиленный размыв, и глубоко опу
стили полосу на юге, создав предгорную впадину, куда сносился мате
риал от размыва. В этой впадине и накопились те огромные толщи дисло
цированных континентальных конгломератов, в которых нельзя провести 
никаких хронологических подразделений и которые обычно рассматри
ваются как миоплиоценовые отложения. Сюда относятся конгломераты 
и суглинки Гори-Сурамской котловины и Мцхеты, душетская толща, ана
логичные отложения хр. Ялно и Кахетинского, ширакская свита с кон
гломератами вверху, песчаниками и глинами внизу. Всюду в этих отло
жениях встречаются раковины пресноводных моллюсков. Проявление 
постсарматских движений сказывается и в Кабристане, ибо там так назы
ваемая бюргутская свита часто лежит трансгрессивно и несогласно на 
более древних отложениях. Обычно свита эта представлена диатомовыми 
и битуминозными «книжными» сланцами и песчаными сланцами с про
слоями мергелей и вулканических пеплов, а местами и детритусовых из
вестняков. По найденной в разных местах фауне и по залеганию под пон- 
тическими слоями есть основание приравнивать эту свиту по возрасту 
к  мэотическим отложениям.

На крайнем юго-востоке, на Апшероне, до недавнего времени не было 
хронологического подразделения миоцена, и вся толща выше спириалисо- 
вых отложений описывалась вместе под общим имепем диатомовых рыбных 
сланцев или диатомовых слоев.

Плиоцен. Известное сходство отложений на западе и востоке обнару
живается только в понтическом ярусе, все же более молодые толщи выра
жены в этих областях совершенно различно. Понт, представленный двумя 
фациями и на западе обоими отделами, и там и тут нередко залегает 
трансгрессивно, причем на востоке, в Кабристане, трансгрессия начи
нается средними горизонтами при полном отсутствии нижних. В некото
рых местах, например на Апшероне, отчасти в Северной Абхазии, транс
грессии не наблюдается, и верхний миоцен незаметно сливается с понти- 
ческими слоями, а в Шемахинско-Кабристанском районе, с другой сто
роны, отчетливо выступают не только трансгрессивное положение, но и 
угловое несогласие, свидетельствующее о предпонтической складкообра
зовательной фазе (первая фаза «кавказских» движений). Повидимому,



на всем западе, в Абхазии, Гурии, Мингрелии, за отложением понта после
довала главная фаза «кавказского» диастрофизма, с которой связано транс
грессивное (и несогласное?) положение большей части неглубоководных 
киммерийских отложений. В Абхазии и Гурии, в последней, может быть, 
после некоторого перерыва, за киммерийскими отложениями следуют мало 
распространенные куяльницкие слои, имеющие в Закавказье более опре
деленный облик отложений открытого моря, чем в Одесском районе, где 
они представлены в фации лиманных осадков.

На востоке, на Ашпероне, в Кабристане, нет аналогов киммерийских 
и куяльницких слоев, там в этот период времени, после движений кавказ
ской фазы, господствовал континентальный режим, во время которого 
отложились мощные толщи песков, глин и конгломератов, слагающих так 
называемую продуктивную толщу, — этот неисчерпаемый источник бакин
ской нефти, — и, может быть, отчасти ширакские слои. Во многих райо
нах эти континентальные образования несогласно перекрывают понт, 
но местами углового несогласия не заметно.

Вслед за континентальным периодом с юго-востока начинает наступать 
акчагыльское море, которое, постепенно мелея, передвигается к северо- 
западу. В наиболее западных районах (Шираки) мелководные осадки акча- 
гыла перекрываются мощной толщей континентальных конгломератов 
верхнего плиоцена. Явное угловое несогласие между продуктивной тол
щей и акчагылом отмечается редко (затухающие движения кавказской 
фазы), по трансгрессивное залегание последнего и некоторый размыв 
предшествующих отложений известны на больших площадях. Постепенно 
и незаметно акчагыльские слои сменяются апшеронскими отложениями, иа 
северо-западе нередко заключающими среди морских глин толщи конти
нентальных суглинков и конгломератов, а еще дальше к северо-западу 
сливающимися в общую мощную свиту грубообломочных пород верхнего 
плиоцена. На западе вслед за куяльницким веком на больших пространст
вах следовало, повидимому, отступание моря, и лишь значительно позд
нее море снова трансгредировало, отложив кое-где (Абхазия, Гурия) 
мелководные, так называемые чаудинские слои, перекрывающие осадки 
самого различного возраста и, в свою очередь, несогласно покрытые 
послетретичными образованиями.

Только в Гурийском нефтеносном районе между куяльником и чау- 
дой, отделяясь от них стратиграфическими перерывами, залегает ориги
нальная толща гурийских слоев, трансгрессивно покрывающая более древ
ние отложения и трансгрессивно же перекрытая чаудой. Быть может, па 
времени эта толща отчасти соответствует апшерону восточных областей.

Верхнеплиоценовая эпоха в Гурии отмечена оживлением вулканиче
ской деятельности, продуктом которой являются большие покровы, за
лежи и дайки андезито-базальтов, более молодые, чем осадки киммерий
ского яруса, но более древние, чем слои чауды.

Возможно, что их излияния можно связать с движениями ронской 
(роданской) фазы альпийского диастрофизма.

П а л е о г е н о в ы е  о т л о ж е н и я  *
Палеоген Апшеронского полуострова и Кабристана

Начало систематического изучения палеогеновых слоев Апшерон
ского полуострова было положено в 1903 г., когда Геологический комите- 
в лице Д. В. Голубятникова приступил к составлению детальной геологит 
ческой карты названного района. До того времени апшеронский палеоген г



в современном его понимании, в лучшем случае объединялся под общим: 
термином «сумгаитской серии» (Г. Шегрен, 1891) или даже к нему присо
единялись в качестве «олигоцена» те «балаханские» пласты (С. Симонович 
и А. Сорокин, 1898), возраст значительной части которых сейчас считается 
за плиоценовый.

Однако в связи с недостаточной палеонтологической характеристикой 
вполне точно выяснить стратиграфический объем палеогеновых слоев 
Апшерона и Кабристана не удалось и до сих пор. Поэтому границы дан
ного комплекса приходится определять, главным образом, по составу 
фауны в непосредственно покрывающих или подстилающих его отложе
ниях. С этой точки зрения особо важное стратиграфическое значение 
имело открытие Д. В. Голубятниковым в 1903 г. (250) слоев со Spirialis, 
в которых им же,-но несколько позже (251) были найдены еще элементы 
чокракекой фауны (Venus, Area, Ervilia и пр.). Более того, в подошве 
спириалисовых слоев Кабристана недавно (190) был обнаружен весьма 
характерный пласт серого мергеля с фауной несколько иного облика 
(Spirialis sp., Neaera sp., Cirripedia, Decapoda), указывающей на возмож
ность охвата этими слоями эквивалентов не только чокракского, но и пред
положительно тарханского горизонта.

С другой стороны, основание разреза третичных отложений данной 
части Кавказа было установлено сначала открытием И. М. Губкиным 
(277) тех слоев, которые им были сопоставлены с «орбитоидовой» свитой 
К. И. Богдановича (132), а затем находками М. Ф. Мирчинка (586), 
и другой верхнемеловой фауны в вышележащих юнусдагских 1 и ильхи- 
дагских пластах Северного Кабристана. В этих пределах, ограниченных, 
таким образом, с кровли спириалисовыми, или, иначе говоря, чокракско- 
тарханскими (?) слоями, а с подошвы— ильхидагской свитой, по возрасту 
отвечающей самым верхам меловой системы 1 2 3 * *, приходится в настоящее 
время условно определять стратиграфический объем апшероно-кабри- 
станского палеогена.
* В основных чертах схема более дробного подразделения палеогеновой 
толщи (в указанном значении этого понятия) для рассматриваемых райо
нов была выработана трудами Д. В. Голубятникова и затем И. М. Губкина. 
Так, первый из них еще в 1908 г. (261) под спириалисовыми слоями 
выделяет три горизонта, названных им, считая сверху, слоями с Cedro- 
xylon, с Amphisyle и слоями с Lamna. Позднее, в 1914 г. (249), тот же ис
следователь под слоями с Lamna намечает еще «фораминиферовые слои» 
и «фукоидные слои» 8. Одновременно И. М. Губкин (278) с полным осно
ванием сопоставляет слои с Cedroxylon и с Amphisyle («амфизилиевые 
слои»), которые были потом объединены Д. В. Голубятниковым (247) 
с майкопской свитой Северного Кавказа, каковое название за ними посте
пенно укореняется в литературе. Кроме того, в течение трехлетних работ 
в северо-западной части Апшеронского полуострова И. М. Губкину (276— 
278) удается более детально разработать стратиграфию нижележащих 
палеогеновых отложений и разделить их на две самостоятельные свиты — 
коунскую и сумгаитскую, с расчленением первой на три горизонта и вто
рой на две пачки. Сравнивая соответствующие описания, нужно думать,

1 В ю нусдагских сл о я х  соответствую щ ие находки были сделаны  несколько ранее- 
В . Д . Голубятниковым (244).

1 2 М аастрихтскому или, м ож ет быть, маастрихтскому и датскому ярусам .
3 Стратиграфическое значение последнего термина осталось неясным, повиди-

мому, и для самого автора, поскольку в дальнейш ем о «фукоидных слоях» н и к аких
упоминаний больше не появилось. Скорее всего они отвечают ниж нем у коун у.



что в объем коунской свиты приходится вкладывать значение не только 
слоев с Lamna Д. В. Голубятникова, как это полагал И. М. Губкин \  
но и фораминиферовых слоев предыдущего автора. В свою очередь, между 
майкопской и коунской свитами И. М. Губкиным (277, стр. 368)  были 
выделены еще так называемые «переходные слои», на сводпой таблице 
к той же работе (1. с., стр. 382), однако помещенные в разделе 2 под 
общим подзаголовком «майкопская свита».

Более тщательное сопоставление палеогеновых и, в частности, майкоп
ских пластов Юго-Восточного Кавказа с синхроничными отложениями Се
веро-Восточного Кавказа было произведено в 1927 г. Н. С. Шатскпм и 
В. В. Меннером (857), которые вполне убедительно доказали идентич
ность апшеронского Майкопа (sensu stricto) с верхпемайкопской толщей 
Северного Дагестана и Черных гор, с одной стороны, и «переходных слоев» 
И. М. Губкина с нижнемайкопской свитой названных районов—с другой.

Таковы вкратце основные этапы постепенного расчленения палеоге
новой толщи Юго-Восточного Кавказа. За отдельными же ее свитами в на
стоящее время сохранена номенклатура, которая была предложена для 
них И. М. Губкиным, с некоторыми коррективами, добавленными позднее 
Н. С. Шатским и В. В. Меяпером. Цосле этих предварительных замечаний 
можно перейти к описанию разреза апшероно-кабристанского палео
гена, начав изложение с самой нижней или, иначе говоря, сумгаитской 
свиты.

С у м г а и т с к а я  с в и т а  (S u  m). Сумгаитская свита в современ
ном понимании ее стратиграфического значения была впервые установлена 
И. М. Губкиным (277) в северо-западной части Апшеронского полуострова. 
Под таким термином 2 И. М. Губкин выделил там ярко окрашенную 
толщу пород, непосредственно залегающую на темноцветной серин 
ильхидага. Им же была подмечена возможность более дробного подразде
ления сумгаитских слоев на два горизонта следующего состава (277, 
стр. 382) 3:

Sum ! Переслаивание) красно-буры х глин, белых мергелей с  фукоидами и се- •  
рых кривослоисты х глауконитовы х песчаников.

Suma К расно-буры е глины с  тонкими прослоечками светлосерого или белого  
ры хлого песчаника. М арганцевые бисквитообразны е стяж ения.

Позднейшими работами (В. В. Вебер, М. Ф. Мирчинк, 3. А. Мишу
нина, Н. С. Шатский) отложения этих свит были прослежены в северо- 
западном направлении вдоль южного склона Дибрарского кряжа до 
Шемахинского района. На всем указанном протяжении внешний облик 
верхнего Сумгаита остается весьма постоянным, тогда как литологический 
характер нижнего горизонта часто испытывает значительные изменения. 
Например, в районе восточной оконечности Дибрарского кр я ж а4, по 
данным М. Ф. Мирчинка, нижний Сумгаит местами представлен:

Sum ] «Чередование красно-буры х неслоисты х глин, зеленовато-серы х м ер
гелистых глин, кривослоисты х разноэернисты х песчаников; местами ж е  
наблю дается развитие веленоватых и серы х глин с  налетами ярозита  
и прослоями песчаников» (574, стр. 6 ). * 1

1 Сопоставляя свои «фораминиферовые слои» (278, стр. 4 3 4 ) , переименованны е 
им потом в «коунскую  свиту» (277, стр. 3 6 9 ) , с  слоями с  Lamna.

* Заимствованным у  Г. Ш егрена (1001)  в значительно сокращ енном стратиграф и
ческом объеме.

* Здесь и в дальнейш ем все разрезы  описываются стратиграфически сн и зу  вверх. 
В оригинале вместо приводимых символов стоят буквы «а» и «Ь».

1 Планшет 1-3 (Кемиш -даг) геологической карты К абристана.



Наоборот, к югу отсюда, в области левобережья р. Дженги-чай \  
нижнесумгаитские глины, главным образом, выражены:

Sum j Почти черными #(с фиолетовым оттенком), частью зеленовато-серы ми, 
зеленовато-буры ми или темнозелеными разностями, обычно невскипаю
щими с  НС1, реже мергелистыми, среди которых кирпично-красные 
глины встречаются в качестве подчиненных прослоев. П одобного с о 
става глинистая толща содерж ит здесь прослои песчаников и иногда 
пепельно-серы х мергелей. Среди первых наиболее типичными будут  
сравнительно мощные (от 0,4 до 1 ж) плотные рж аво-буры е скорлупо- 
ватые песчаники, которые в виде одного-двух прослоев приурочиваются  
чаще всего к кровле описываемого горизонта.

Описанная пачка темно- или пестроцветных глин сменяется выше 
во всех нормальных разрезах Кабристана:

Sum 2 Почти сплош ной толщ ей яркокирпично-красны х неслоисты х и невски
пающ их с НС1 плотных глин. Лиш ь изредка в последних встречаются  
отдельные пропластки светлозеленовато-серого цвета, иногда с  вы
цветами ж елты х сульфатов. Этой свите, как правило, подчинены прослои  
крепких с  поверхности черных марганцовистых песчаников, в боль
шинстве случаев незначительной мощности (5— 10 см, редко до 0 ,5  м) 
и при выветривании рассыпающиеся на отдельные плитки.

В свою очередь, для упоминавшегося выше района восточной оконеч
ности Дибрарского кряжа, М. Ф. Мирчинк (574, стр. 6) в верхах охаракте
ризованной сейчас серии выделяет еще пачку, повидимому, местного зна
чения, так как она отсутствует в остальных разрезах, сложенную серыми, 
частью неслоистыми глинами с многочисленпьши тонкими прослоями мар
ганцовистых песчаников (и конкреций), аналогичных предыдущим. Мощ
ность этой пачки 10—30 м.

За исключением последней пачки вся остальная толща верхнего Сум
гаита является столь постоянной по своим литологическим признакам на 
всем протяжении от Северо-Западного Апшерона до Шемахинского района, 
что ей свободно можно придавать значение определенного стратиграфи
ческого горизонта. Если это так, то и заключенная между ней и не менее 
однородными верхнеильхидагскими пластами пачка глин различного со
става, которая объединялась выше под общим символом Sump должна 
также рассматриваться в качестве горизонта стратиграфического, а не 
фациального характера.

Фауна сумгаитской свиты представлена в достаточной степени бедно. 
Помимо фораминифер (Frondicularia, Nodosaria, Cristellaria 1 2 и редких 
GloUgerina 3, здесь встречены в одном месте крупные зубы акул (514, 
стр. 6).

В ряде случаев 4 можно наблюдать непосредственное налегание на 
ильхидаг красных глин верхнего Сумгаита, или, иначе говоря, констати
ровать здесь отсутствие нижнего горизонта сумгаитской свиты. Доста
точно значительное число таких контактов, где выпадают из нормального 
разреза нижнесумгаитские пласты, не позволяет сопоставлять эти соотно
шения с явлениями случайного значения, например с услоягаениями текто
нического порядка, тем более что иногда удается исключить вероятность 
подобных деформаций. Тем самым имеются косвенные основания, чтобы

1 Северная часть планш ета II— 3 (Б оян-ата) геологической карты К абристана.
2 Первые три формы из песчаников ниж него Сумгаита (277, стр. 3 7 0 /
3 Из песчаника верхнего Сумгаита (194, стр. 8 /
4 Известных В . В . В еберу как по его работам в районе р. Д ж енги-чай, так и по  

данным Н. С. Ш атского (устное сообщ ение), изучавш его следую щ ий к западу планш ет  
К айблар (II— 2) геологической карты К абристана.



подозревать для первой половины сумгаитского века возможность неодно
временного начала отложения осадков, или, другими словами, предпола
гать для данного отрезка времени существование хотя бы местных пере
рывов в осадкообразовании, иногда отвечающих даже полностью периоду 
отложения всей толщи нижнего Сумгаита. Прямых доказательств наличия 
такого перерыва, равно как и признаков размыва или углового несогласия 
между ильхидагом и Сумгаитом пока не известно, если не придавать реша
ющего значения тому постепенному срезанию сумгаитскими слоями все 
более и более древних пород верхов ильхидага, которое иногда наблю
дается (в плане) вдоль крыльев складок в условиях, не всегда исключаю
щих влияние тектонических усложнений. Наоборот, когда сумгаитская 
свита выражена, начиная от своих самых нижних горизонтов, приходится 
согласиться с М. Ф. Мирчинком, что ее переход в нижеследующую иль- 
хидагскую толщу, очевидно, постепенный, без углового несогласия 
(574, стр. 6).

В соответствии с изложенным мощность нижнего Сумгаита подвер
гается значительным колебаниям, в пределах от нуля до 50—80 м. 
Нормальная мощность кабристанского верхнего Сумгаита более значи
тельна, порядка 110—120 м для восточной оконечности Дибрара (574, 
стр. 6) и 130—140 м для Дженгичайского района (191, стр. 6); в спокойно' 
построенных мульдах эта мощность здесь иногда увеличивается до 160— 
200 м.

За исключением указаний на редкие и обычно вторичного характера 
признаки нефтеносности (191, стр. 9; 194, стр. 1; 853, стр. Ъ), других дан
ных о полезных ископаемых, связанных с сумгаитскими слоями, не 
сообщается.

К о у н с к а я  с в и т а  (К п ). Под названием коунской свиты 
И. М. Губкиным была объединена в северо-западной части Апшеронского 
полуострова серия отложений, представленных там (277, стр. 368) следую
щими характерными и постоянными для нее тремя горизонтами.

К п , Светлосерыми или ж е белыми мергелями и мергельными глинами.
К п , «Ш околадно-коричневыми листоватыми рыбными глинами, содер ж а

щими прослои битуминозных горю чих сл анцев ...»
К п , «Зелеными сланцевыми глинами».

Толща в общем того же состава и во всех случаях с теми подраз
делениями на три основных горизонта развита далее на северо-запад и 
запад отсюда, занимая значительную площадь в пределах восточных и 
южных предгорий Дибрарского кряжа и прослеживаясь в западном на
правлении через территорию Кабристанских пастбищ до Шемахип- 
ского района включительно.

Наиболее выдержанным по литологическим признакам будет нижний 
или, как его иногда именуют, «мергельный» горизонт коунской свиты, 
который по своему светлому, почти белому цвету осыпей легко отличается 
в поле от смежных с ним красных глин верхнего Сумгаита и бурых глин 
среднего коуна. Контакты его с теми и другими, повидимому, согласные. 
Грубо всю нижнекоунскую толщу для указанной площади можно охарак
теризовать так:

К п , Ч ередование светлозелены х плотных оскольчатых мергелистых глин  
со  светлозелены ми и светлосерыми остроугольно-оскольчатыми м ерге
лями, отдельными прослоями, весьма крепкими и с  занозистым и зл о 
мом, реж е плитчатыми или даж е тонкоплитчатыми. П одобного состава  
толще подчинены прослои крепких светлосеры х или зеленоваты х к р и 
вослоистых, реж е плитняковых, иногда грубозернисты х известковисты х  
песчаников или, вернее, песчанистых известняков, с  поверхности черно



буры х и с  флишевой скульптурой. М естами, например в северо-восточном  
К абристане, мож но встретить такж е прослои белых туфогенны х, часто 
с блестками биотита песчаников или даж е (на восточной оконечности  
Д и бр ар а , 574, стр. 5) белых вулканических пеплов. Н е менее характер
ными как для кабристанского, так и для апш еронского ниж него коуна  
будут  прослои светлозелены х или светлозеленовато-буры х жирны х, 
с водой омыляемых глин («гиль-аби»1) мощностью до 1 м.

Фауна нижнего коуна богата фораминиферами, среди которых глав
ным образом обнаружены Globigerina и Orbulina (276, стр. 311), а также 
Sphaeroidina, Discocyclina (185, стр. 110)  и Nullipora (194, стр. S) . Неко
торыми авторами отмечаются еще Radiolaria (276, стр. 311; 185, стр. 110). 
Д. В. Голубятников, невидимому, к этим же слоям приурочивает свои 
находки зубов Lamna (264, стр. 81)  наряду с «плоскими» Spinalis  cf. ап- 
drussovi К i 1 1 1. и челюстью млекопитающего (250, стр. 308).

Мощность нижнего коуна является в достаточной степени постоянной, 
около 100 м для Западного Апшерона (247, стр. 194), редко превышая эту 
цифру в районе восточной оконечности Дибрара (574, стр. 5) и местами 
увеличиваясь до 150—200 м в Северо-Восточном Кабристане 1 2 3.

В отличие от нижнего коуна, вышележащие отложения среднего гори
зонта (отдела) этой свиты испытывают в пределах Алшероно-Кабристан- 
ского района заметные фациальные изменения. И. М. Губкин (277) для 
северо-западной части Апшеронского полуострова характеризует их как 
свиту шоколадно-коричневых или темнобурых сланцеватых рыбных глин 
с выцветами желтых сульфатов и с прослоями битуминозных 8 горючих 
сланцев. Повидимому, аналогичного состава толща описывается М. Ф. Мир- 
чинком (574) для восточной оконечности Дибрара, поскольку оба исследо
вателя подчеркивают значительные черты ее сходства с майкопскими, 
точнее верхнемайкопскими глинами. К югу отсюда, в Северо-Восточном 
Кабристане, подобные шоколадно-коричневые глины сохраняются скорее 
в виде отдельных пачек, тем более напоминающих соответствующую фацию 
верхнего Майкопа, что в них местами еще встречаются конкреции кремни
стого известняка, остальная же часть среднего коуна здесь выражена 
чередованием зеленовато-бурых, бурых и коричневато-бурых сланцеватых 
глин, попрежнему с ярозитом и прослоями черно-бурых пиробитуминоз- 
ных сланцев. Подобного состава среднекоунская толща связывается посте
пенными переходами с развитой на юго-запад от нее, в области средней 
части течения р. Дженги-чай, весьма своеобразной местной фацией тех же 
отложений, которая представлена:

К п , Зеленовато-серы ми и темнозеленовато-серы ми, местами черно-буры ми, 
плотными, большей частью неизвестковистыми оскольчатыми глинами  
с  прослоям и серы х глинистых доломитов, кривослоисты х Или плитня
ковы х известковистых песчаников и черных пиробитуминозны х глини
стых сланцев, слагаю щ их в низах  толщи почти сплошные сланцевы е 
пачки мощностью до 3— 5 м.

Кверху же количество и мощность этих сланцевых пачек постепенно 
уменьшаются.

Далее в южном направлении среднекоунские слои снова приобретают 
облик, свойственный соответствующим отложениям Северо-Восточного

1 Местное название, согласно транскрипции С. А . К овалевского (393). По
А. Е . Ф ерсману, их надо относить к кеффекелитам (264, стр. 81, сн оск а).

9 Крайним южным выходом ниж некоунских отлож ений является район кишлака  
Клыч в Центральном К абристане, где они вскрыты приблизительно на 80 м  (И . И. М ул- 
лаев, 612).

3 В ероятно, пиробитуминозны х (В. В. Вебер),



Кабристана, иногда отличаясь от них лишь отсутствием тех прослоев 
пиробитуминозных сланцев, которые были столь характерными для 
предыдущих фаций.

С фациальными изменениями приходится также связывать отмечен
ные М. Ф. Мирчинком (574, стр. б)  для Восточного Дибрара факты «спора
дического развития в верхах среднего отдела коунской свиты мощных па
чек (до 250 м) песчаных образований, состоящих из желтовато-серых 
средне- и крупнозернистых песчаников, перемежающихся с плотными 
песками». Подобное увеличение песчанистости среднего коуна местами 
наблюдалось Н. С. Шатсним в Центральном Кабристане (851, стр. 1 1 /

В составе фауны среднего коуна, помимо различных форамшшфер 
(Orbulina, Globigerina, Rotaliidae, Textularia), обращают внимание на
ходки остатков крупных рыб (в том числе зубов акул) и позвонков древ
них китовых (Zeuglodon?).

Мощность среднего коуна колеблется в пределах от 250 до 400 м на 
восточной оконечности Дибрара (574, стр. Ь), от 160 до 250 м в Северо- 
Восточном Кабристане (190, стр. 78; 194, стр. G) и сокращается до 100 м 
в районе кишлака Клыч центрального Кабристана (612, табл. 4).

В Северо-Восточном Кабристане и в некоторых участках Северо-Запад
ного Апшерона описанная толща преимущественно бурого цвета сменяе
тся выше пачкой (мощностью до 100 м) кирпично-красных или красно- 
бурых глин, иногда чередующихся с зелеными разностями. В разрознен
ных обнажениях подобные красные глины, нередко содержащие прослои 
черных марганцовистых песчаников, весьма напоминают соответствую
щие породы верхнего Сумгаита. Путем постепенного замещения красных 
глин зелеными эта пачка выше по разрезу переходит в сплошную толщу 
глин зеленых оттенков (зеленых, темнозеленых, зелеповато-серых и т. п.), 
переслоенную то более частыми, то более редкими пластами серых, обычно 
кривослоистых, реже плитняковых, крепких известковистых песчаников 
средней мощности 0,1—0,3 м. Эта серия отложений с красноцветной пачкой 
в ее основании по стратиграфической схеме, выработанной И. М. Губки
ным, укладывается в объем верхнего горизонта (отдела) коунской 
свиты.

К северу отсюда, в Восточном Дибраре, уже вся толща верхнего коуна, 
по М. Ф. Мирчинку (574, стр. 5 /  состоит из переслаивания зеленых и крас
но-бурых глин с прослоями кривослоистых песчаников. Наоборот, в Во
сточном и Центральном Кабристане красные глины полностью замещены 
зелеными, и тем самым границу между средним и верхним отделами коун
ской свиты приходится здесь проводить или по изменению бурой окраски 
глин на зеленую, или, когда и среднекоунские слои, как на р. Дженги- 
чай, выражены глинами зеленоватого цвета, лишь по исчезновению про
слоев черных пиробитуминозных сланцев, обычно не известных в верхнем 
коуне х. В обоих случаях эта граница будет в значительной степени услов
ной, и переход между названными горизонтами весьма постепенный. 
В качестве местных особенностей верхнего коуна р. Дженги-чай можно 
упомянуть еще о наличии здесь тех же прослоев светлосерых глинистых 
доломитов, как и в нижележащей толще Кп2, но обычно меньшей 
мощности. 1

1 Подобные <<прослой темнобурого битуминозного рыбного сланца» в верхнем  
коуне указываются лишь И. М. Губкиным (278, стр. 430) и И. И. М уллаевым (612, 
стр. 13; 614, стр. 24 )  для района кишлаков Клыч и Ч еил (Центральный К абристан). 
Быть может, впрочем, объем этого горизонта понимается здесь названными авторами, 
в несколько расширенных пределах.



В отношении фауны верхнего коуна известны лишь единичные указа
ния на находки остракод (?) и фбраминифер (276, стр. 30 9 / Среди 
последних в одном случае удалось определить Globigerina, Nodosaria, 
Textularia и одну форму, отчасти напоминающую Nummulites (?), вместе 
с обломками иглокожих (194, стр. 8 /

Максимальная мощность верхнего коуна (не менее 500 м), наблюдае
мая в Восточном Кабристане, постепенно убывает до 250—300 м1 в се
верном направлении и сокращается метров до 200—2501 2 в центральном 
Кабристане.

По сравнению с сумгаитскими слоями отложепия коунской свиты обна
руживают более значительные признаки нефтеносности. С этой точки зре
ния особого Внимания заслуживают те, хотя и маломощные (не более 
0,5 м), но довольно частые прослои кривослоистых песчаников верхнего 
коуна, которые во многйх структурах Восточного Кабристана (192, 
стр. 29; 190, стр. 87 j  и местами в Шемахинском районе являются нефтенос
ными. Наоборот, в среднем горизонте коунской свиты и, в виде исключе
ния (?), в верхнем ее отделе (см. сноску на стр. 223) имеют уже значительное 
развитие прослои битуминозных или, вернее, пиробитуминозных горючих 
сланцев, почти сплошные пачки которых иногда достигают мощности 
в несколько метров. В единичных случаях (853, стр. 5) эти сланцы бывают 
лакированными и иногда, повидимому, дают нефть (278, стр. 4 3 0 / Чаще 
же со среднекоунскими породами связываются нефтепроявления вторич
ного порядка, типа выделений нефти или газа по трещинам разлома (190, 
стр. 87—88; 853, стр. б; 276, стр. 321). Еще более обильные вторичные вы
ходы нефти располагаются на раздробленных мергелях нижнего коуна; 
они известны как в северо-западной части Апшеронского полуострова 
(276, стр. 32 1 / так и в Восточном (192, стр. 29) и Западном Кабристане 
(853, стр. 5 /  Так, для нижнего горизонта коунской свиты в качестве мыль
ных суррогатов или отбелителей нефтяных масел можно упомянуть еще 
о «гиль-аби»3, выходы которых известны в целом ряде пунктов. Апшерон
ского полуострова и Кабристана (194, 264, 393, 574).

М а й к о п с к а я  с в и т а  — М к р .  Условия контакта между опи
санными верхнекоунскими слоями и вышележащей серией пластов, объ
единяемой под общим названием майкопской свиты, бывают различны. 
Именно применительно ко всей Апшероно-Кабристанской области в одних 
более типичных случаях здесь наблюдается переход верхнего коуна 
в толщу нижнего Майкопа.

М кр! Ч ередование веленовато-серы х, зеленовато-буры х и коричнево-буры х, 
обычно с  выцветами желты х сульфатов, невскипающ их с НС1, сланцева
тых, изредка песчанистых глин с  прослоями охристо-ж елтого мергеля, 
мощностью до 0 ,5  м, иногда в виде крупны х линз и почти всегда с  п ро
слойками темнобуры х пиробитуминозны х глинисты х сланцев. В Ц ен
тральном К абристане в составе этой толщи приобретаю т заметное зн а 
чение прослои мелкозернисты х и разнозернисты х, частью кривослоисты х  
песчаников мощностью не более 0 ,5 м. В северном направлении подобные 
песчаники местами выпадают из равреза, иногда вамещаясь крепкими  
ржаво-буры ми железисты ми разностями. Мощность непостоянная, нигде 
впрочем не превышает 350 м.

1 Средняя цифра мощности для Восточного Д ибрара (574, стр. 5), в отдельны х  
случаях и здесь она возрастает до 450— 500 м.

2 Средние цифры по данным И. И . М уллаева (612, 614), Н . С. Ш атского и
В. В . Меннера (857).

3 Подробная сводка об условиях залегания, свойствах и возм ож ностях исполь
зования в технике апш еронских «гиль-аби» дана С. А . Ковалевским (393).



Этой толще, которой И. М. Губкин весьма удачно предложил в поле 
термин «переходных слоев», в настоящее время принято, согласно Н. С. Шат- 
скому и В. В. Меннеру (857), приписывать значение нижнего отдела 
майкопской свиты, тем самым подразумевая его синхроничность с одно
именными отложениями Северо-Восточного Кавказа. Остальная часть 
майкопской свиты или, иначе говоря, верхний ее отдел выражен в пределах 
рассматриваемой области в виде двух фаций: северной, или почти исключи
тельно глинистой, и юго-западной — песчано-глинистой. Первая из них, 
как это было установлено в общих чертах Н. С. Шатским (854), захваты
вает весь Апшеропский полуостров и затем распространяется отсюда 
как на юго-запад вдоль побережья Каспия, так и в еще большей степени 
в занадо-северо-западном направлении, слагая здесь восточные пред
горья Дибрара и весь Северный Кабристан до высот непосредственно 
к северу от Шемахи включительно. В этом направлении южную границу 
развития данной фации можно приблизительно наметить на карте, если 
соединить прямой линией Баку с Шемахой.

В пределах указанного контура слои нижнего Майкопа во всех нормаль
ных разрезах кроются тремя вполне определенными и постоянными верх
немайкопскими горизонтами следующего состава:

Мкрг2 а. Ш околадно-буры е и ш околадно-коричневы е невскипающ ие огип- 
сованны е сланцеваты е, частью плитчатые глины с  выцветами яроаита.
В Северном К абристане и в Восточном Д ибраре они переслаиваю тся  
с  прослоям и темнобуры х пиробитуминоаны х сланцев и реж е с  тонкими  
(2— 5 см) пропластками песчаника. В  низах кое-где обращ ают на себя  
внимание прослойки крепких кремнистых сланцев и единичные находки  
тонких л инз белого вулканического пепла. О собо характерным признаком  
зтого горизонта сл уж ат  крупные включения своеобразны х шаровидных 
или эллипсоидальны х конкреций доломита, иногда разбиты х полиэд
рической отдельностью и окаймленных с  поверхности выветрелой коркой  
из алуминита; в низах горизонта они местами приобретаю т вид крупных
линз. Мощность в с р е д н е м ............................................................................... около 275 м

Мкр!,  Ь. Темно- и черно-буры е сланцеватые невскипающ ие глины, чередую 
щиеся с  железисты ми сланцами и всегда содерж ащ ие линзовидные п р о
слои сидерита или ж елезистого песчаника. Мощность в среднем около 50 » 

с. Снова ш околадно-буры е сланцеватые глины с  ярозитом. М ощность непо
стоянная ..................................................................................................................................  20— 95 »

Данная схема подразделения майкопских слоев имеет столь много об
щего с соответствующим разрезом восточной части Черных гор, изученным 
Н. С. Шатским (850), что не возникает никаких сомнений в идентичности 
нашей толщи «а» с «горизонтом рики (Мкр^)» и наших свит «Ь»+«с» с 
«зурамакентским горизонтом (Мкр2г)» названного исследователя.

В отличие от приведенной сейчас непрерывной последовательности 
Kn3~"Mkpj- *Мкр2, известен целый ряд случаев, где на верхний коун ло
жатся прямо слои горизонта рики. Подобное колебание мощности Mkpt 
от нуля до 300—350 л» наблюдается не только на крыльях антиклинальных 
складок, где можно еще иногда допускать наличие тектонических услож
нений, но и на нормально построенных пернклинальных окончаниях 
мульд. Указанные соотношения заставляют предполагать для начала 
майкопского времени неоднородные условия накопления осадков и тем 
самым допускать вероятность местных перерывов в отложении па границе 
между майкопской и коунской свитами. Более отчетливо это несогласие 
выражено в Северо-Западном Кабристане1 н в смежном с ним Шемахин- 
ском райопе, где часто можно видеть, как верхнемайкопские пласты транс

1 Данные 3 . А . М ишуниной (устное сообщ ение).



грессивно (?) перекрывают нижележащие отложения включительно до 
ильхидагских и даже до слоев свиты Кемчи.

Общим признаком всего описанного разреза верхнемайкопской толщи 
служит весьма незначительное содержание песчаных прослоев, которые 
в лучшем случае представлены здесь крепкими железистыми разностями 
и реже встречаются в виде тонких пропластков нормального песчаника. 
Наоборот, к юго-западу от намеченного выше контура распространения 
подобной глинистой фации верхнего Майкопа в составе последнего все 
большее и большее значение приобретают отдельные прослои рыхлого 
песчаника, местами даже преобладающие над глинами.

В наиболее типичном виде эта песчано-глинистая фация выражена 
в центральном Кабристане, в окрестностях горы Чеил-даг (614, 665, 
854, 851), где она была разделена Н. С. Шатским (854, стр. 163)  насле
дующие горизонты:

Mkpx2 1. «Тонкослоистые глины «майкопского» облика 1 с незначительными  
прослоями битуминозных 2 сланцев, внизу с  частыми крупными кон
крециями сидерита и м е р г е л я » ........................................................... не менее 150— 200 м

2. Те ж е глины с прослоями песчаника мощностью до 15 м . . . . свыше 50 »
Mkp22 1. Песчаники и плотные пески с  прослоями 8еленовато-серой, обычно 

песчаной, глины. Содерж ат частые прослои красно-буры х и черных
ж елезисты х мергелей и си д ер и т о в ............................................................ около 150 »

2. Глины преимущ ественно «майкопского» облика с  частыми, но тончай
шими пропластками песка и с несколькими более мощными (1— 1,5 м) 
прослоями п е с ч а н и к а .............................................................................................около 250 »

Первые два горизонта чеилдагского разреза сопоставляются с гори
зонтом рики, а остальные — с зурамакентским горизонтом верхнего Май
копа. Общая мощность* * * * 8 приведенного разреза составляет здесь около 800— 
850 м.

Майкопские отложения в отличие от слоев предыдущих свит характе
ризуются чрезвычайно богатой фауной рыб. Среди последних для ниж
него Майкопа, кроме чешуй Clupea, характерны Lepidopus leptospondilus 
H e c k ,  и другие типично о лигоценовые формы, встречающиеся во всей 
свите в Кабристане, где к ним присоединяются в верхних частях еще 
Aeoliscus heinrichi H e c k .  — форма, характеризующая средний олиго
цен Западпой Европы (857, стр. ЪЪ). Для верхнего же Майкопа указыва
ются Aeoliscus ( Amphisyle)  apsheronicus L е d n., Lepidopus abichi S a u v., 
Priacanthus longispinus L e d n . ,  Merluccius, Syngnatus, Proantigonia, 
Rhombus, Sparnodus, Holocanthus, наряду с весьма крупными представи
телями из семейства Scombridae, остатками скелета Cybium sp. и зубами 
Lamna (190, 264, 857). Помимо рыб, в верхнем Майкопе часто можно 
встретить скопления остатков китообразных из группы древних китовых 
( Archaeoceti), иногда в виде довольно полных скелетов (200, 574). Кроме 
того, на протяжении всего верхнемайкопского разреза в изобилии попа
даются обломки окремнелых стволов деревьев (Cedroxylon, по Д. В. Голу
бятникову) и иногда отпечатки Zoster а.

Основным или, точнее, единственным полезным ископаемым майкоп
ской свиты является нефть, залежи которой в подавляющем большинстве 
случаев связываются с породами песчано-глинистой фации верхнего

1 В оригинале говорится о «лиловато- или синевато-серы х типично майкопских
глинах», т. е ., очевидно, о тех глинах, которые мы выше называли «ш околадно-бу
рыми или шоколадно-коричневыми».

2 Пиробитуминозных?
8 Из которых на долю трех верхних горизонтов приходится 650 м\ близкая цифра 

(595— 600 м) приводится для них И. И. Муллаевым (214, стр. 21^.

15 Геология СССР; т. X, ч. I



отдела этой толщи, тогда как нижний Майкоп и северная (ила глинистая)' 
фация верхнего отдела данной свиты характеризуются широким разви
тием прослоев пиробитуминозных сланцев, имеющих скорее лишь теоре
тическое значение. Наоборот, там, где в верхнемайкопских слоях начи
нают проявляться песчаные прослои, эта толща приобретает характер 
пефтепосной свиты, в которой пефтесодержащими будут упомянутые 
пески. Мощность таких ̂ нефтяных пластов, иногда хорошо пропитанных 
нефтью и закированных на выходах, местами достигает 10 м. Подобная 
нефтеносная серия верхнего Майкопа прослеживается 1 широкой полосой 
в западпо-северо-западном направлении от центрального Кабристана 
(Воян-ата, Чеил-даг, Загяр-даг и др.) через междуречье рр. Джейрап- 
Кечмас и Пирсагат до предгорий к югу от Шемахи.

Для определения стратиграфического значения отдельных свит опи
санного комплекса приходится за отсутствием надежных палеонтологи
ческих доказательств исходить, главным образом, из соображений кос
венного порядка. В данном случае более или менее точно устанавливается 
но составу ихтиофауны лишь возраст (олигоцеповый) пижнего Майкопа 
(857, стр. бб). Условно, как это предлагают Н. С. Шатский и В. В. Мепнер 
(857, стр. 59) и с большей уверенностью Д. В. Голубятников (264, стр. 184), 
подобное толкование возраста можно распространить па всю майкопскую 
свиту, если еще принять во внимание, что в объем установленной в За

падном Кабристане майкопской трансгрессии (?) не трудно тогда будет 
вложить значение олигоценовой трансгрессии, известной в западной части 
Закавказья. Стратиграфическое положение коунских и сумгаитских слоев 
определяется их залеганием между нижпемайкопскимп (олигоцеповыми) 
и теми ильхидагскими пластами, в которых можпо уже видеть эквиваленты 
верхов верхнего мела. Отсюда наиболее логичным следствием будет 
взгляд на коунскую и сумгаитскую свиты как на толщу пород, замеща
ющую в Кабристане и на Алшеропе отложения эоцена и палеоцена. 
Подтверждением этому служит вероятная синхроничность названных 
слоев с фораминиферовыми пластами Дагестана, эоценовый возраст 
хотя бы части которых (пачки с Lyrolepis caucasica= Кп2?) не вызывает 
сомнений.

Правда, В. Д. Голубятниковым 1 2 были обнаружены в самых нижпих 
горизонтах форамшшферовых слоев (=Sum ?) Южного Дагестана эле
менты датской фауны. Поэтому не исключена возможность, что хотя бы 
частично наши сумгаитские слои отвечают уже верхам датского яруса.

Палеоген Восточной Грузни 3

В Восточной Грузии в основном можно выделить две полосы развития 
палеогеновых отложений: северную, принадлежащую системе Большого 
Кавказа, и южную, входящую уже в состав Малого Кавказа. Эти полосы 
разделены депрессией, выполненной более молодыми осадками, преиму
щественно морскими сарматскими и континентальными плиоценовыми. 
Северная полоса расположена к северу, а  южная к югу от линии, соеди
няющей города Гори и Сигнах. Каждая полоса характеризуется своими 
особыми фациями и претерпела в конце неогена и в начале четвертичного 
периода неодинаковые тектонические пертурбации. В северпой полосе1

1 По данным Н. С. Шатского, И. И. Муллаева, С. Б. Пахомова, М. И. Цибика,.
С. Ф. Федорова, Н. Г. Акатова, А. И. Арутюнова и В. В. Вебера.

* Устное сообщение.
3 За исключением Триалетского хребта.



в свою очередь, можно различить несколько подзон, фациально различ- 
, пых и связанных с отдельными крупными тектоническими единицами ре
гионального значения.

История изучения палеогена Восточной Грузии также различна для 
северной и южной частей. Вообще в истории изучения нижнетретичных 
отложений, составляющих предмет настоящего очерка, можно различить 
три основных этапа. Первый из них связан с именами первых исследова
телей Кавказа вообще и Закавказья в частности: акад. Г. Абиха 
(1861—1874), Э. Фавра (1875), Л. Бацевича (1878), А. Сорокина (1878— 
1880), Ф. Гаврилова и С. Симоповича (1895), Э. Фурпье (1896).

Второй этап исторически связан с первыми работами геологов Геоло
гического комитета и геологическими исследованиями, предпринятыми 
в связи с проектами Перевальной железной дороги на траверсах Тбилиси 
и Гори. Здесь необходимо отметить исследования А. Н. Рябишша, 
Ф. Ю. Левинсон-Лессинга, И. М. Карка и др.

Наконец, новейший этап связан с широкими и все больше развертываю
щимися работами по изучению всей нефтеносной области Восточной Гру
зии; но началом этого этапа надо считать работы В. П. Ренгартена по пере
сечению Кавказского хребта между Владикавказом и Тбилиси, предпри
нятые в связи с рядом других аналогичных пересечений для составления 
геологической карты Кавказа в масштабе 1 : 200 000.

С 1928 г. начались работы нефтяпой секции Геологического комитета, 
/ впоследствии выросшей в Нефтяной геолого-разведочпый институт, а 

с 1932 г. и работы треста Грузнефть. Работам этих учреждений в основном 
мы обязаны новейшими данными по стратиграфии палеогена Восточпой 
Грузии. Однако предстоит сделать еще больше, чем сделапо до сих пор, 
и прежде всего в отношении определения возраста отдельных горизонтов 
палеогена и сопоставления часто разрозненных разрезов по отдельным 
районам и зонам.

Рассмотрение материалов мы начнем с северной полосы развития палео
гена, т. е. с полосы, связанной с зоной южного склона Главного Кавказ
ского хребта. Здесь, в свою очередь, как упоминалось выше, можно выде
лить две подзоны: более (или самую) северпую, связанную с северными 
аллохтонными комплексами (главным образом, с чиатурским аллохтопом), 
и более южную, приуроченную к южным аллохтонным сериям (главным 
образом, к Кахетинской зоне и к параутохтону; последний в понимании 
В. П. Ренгартена). 1

1. Чиаурские фации палеогена

Чиаурский или флишевый комплекс отложений протягивается при
мерно от Джавы (р. Большая Лиахва) через Юго-Осетшо, пересекая 
р. Ксан выше сел. Корипта; затем эта зона, постепенно расширяясь, про
ходит примерпо между селениями Пасанаури и Апанури в бассейне 
р. Арагвы, слагает район к северу от сел. Тетра-хеви (Тионетского района) 
и выходит к низовьям р. Ильто, скрываясь к востоку от сел. Ахметы под 
четвертичными отложениями Алазапской депрессии. Вообще в этой зоне 
палеогеновые отложения по сравнепию с меловыми играют подчиненную 
роль и обычно выполняют синклинали (рр. Ксан, Алевис-хеви) или текто
нические «останцы» их в виде чешуй вдоль южпой границы Чиаурекой 
зоны, т. е. вдоль Ильдокапского разрыва, по которому эта зона надвинута 
на Кахетинскую. В Тионетском районе, в северной части Кахетинского 
хребта, палеоген в чиаурских фациях принимает кроме того участие



в сложении тектонических покровов (Алисисгорского, Лелованского, 
Бакинского).

Флишевые фации палеогеновых образований Чиаурской зоны изуча
лись, главным образом, В. П. Ренгартеном (698, 699) и Н. Б. Вассоеви- 
чем (161, 167, 168, 170, 172, 173, 185, 230, 630, 631, 690).

Б а с с е й н  р. К с а н  ( Ю г о - О с е т и я )
На западе лучше всего изучен пока разрез палеогеновых отложений 

в чиаурских фациях па р. Ксаис (630). Здесь над квитерскиыи слоями, 
содержащими в низах маастрихтские Orbitella и Lepidorbitoides, согласно 
залегают надорбитоидные или шахветильские слои, возраст которых 
пока точно не определен. Возможно, что низы шахветильской свиты отно
сятся еще к датскому ярусу и только верхние горизонты ее относятся 
к палеоцену. Проблема эта не разрешена до сих пор и для аналогов этой 
свиты в северо-западной части Кавказа (свита Горячего Ключа) и на юго- 
восточном окончании Главного хребта ( сумгаитская свита, 170, 185). Во 
всяком случае мы включаем шахветильские слои в настоящий очерк стра
тиграфии палеогена 1.

Ш а х в е т и л ь с к а я  с в и т а .  В своем типичном виде эта свита 
представлена пеизвестковистыми глинистыми сланцами с частыми тон
кими пропластками мелкозернистого песчаника. Глинистые сланцы обычно 
мелкооскольчатые и окрашены в пепельно-серый (до черного) и темно
оливковый цвет; реже наблюдаются красноватые тона. Песчаники в све
жем изломе имеют серую и светлосерую окраску и стеклянный блеск; 
однако при выветривании песчаники с поверхности сильно темнеют и 
становятся бурыми или черными. Для песчаников характерна кривослои
стая текстура (складочки подводного оползания) и резко выраженная 
флишевая скульптура пижней поверхности пластов (иероглифы). 
Органическими остатками шахветильская свита очень бедна. В шлифах 
были определены редкие Foraminifera, Nullipora, Bryozoa и обломки ближе 
неопределимых раковип Mollusca. Мощность шахветильских слоев не 
менее 70 м.

К в а к е в р и с - х с в и  (или сокращенно К в а к е в р и). Будучи 
связана постепенным переходом с нижележащими слоями, свита Ква- 
кеври по целому ряду признаков легко отличается от смежных образова
ний и, прежде всего, по своей окраске (светлые, зеленые тона) и нали
чию карбонатных пород (мергелей и известпяков). Весьма характерно 
для свиты Квакеври также обилие органических остатков — крупных 
фораминифер (Nummulites, Orthophragrnina) и мелких ( Globigerina, Orbu- 
lina, Globorotalia и пр.,), спикул губок, обычно кремневых и др. Нако
нец, в свите Квакеври встречаются прослойки пирокластического мате
риала. В состав свиты входят глинистые и мергельные сланцы с Chondri
tes, аргиллиты, известняки, спонголиты и сильно известковистые песча
ники, изредка переходящие в микроконгломераты с Nummulites и Ortho- 
phragmina ( Discocyclina). Наблюдается частое и тонкое чередование раз
личных пород, так что толщина отдельных пластов обычно измеряется 
сантиметрами. Мощность свиты около 150—200 м.

И л ь д о к а н с к а я  с в и т а .  Ильдоканская свита также весьма 
характерна и легко отличается от более древних слоев, т. е. от свиты Ква
кеври, граница с которой обычно проводится легко и точно. Наоборот, 1

1 Вопрос о границе меловых и третичных отюжений рассматривается выше в об
щих обзорах меловой и третичной систем (Ред.),



верхняя граница ильдоканской свиты пока еще с точностью не устано
влена, тем более, что эта свита является, невидимому, наиболее молодой 
в̂  разрезе Чиаурской зоны по р. Кеану. Самые отличительные признаки 
ильдоканской свиты — темнокоричневато-серая окраска мергелисто- 
глинистых сланцев и содержание в них органического вещества («угли
стые сланцы»). В основном свита сложена упомянутыми мергелистыми 
сланцами, среди которых наблюдаются постоянно прослои известковистых 
песчаников и гораздо реже пласты доломитового известняка, обычно около 
0,2—0,3 м мощностью. Изредка встречаются связанные с песчаниками 
тонкие прослои глинистых микроконгломератов с Nummulites, Ortho- 
phragmina и мелкими Foraminifera. Для песчаников характерно содержа
ние пирита и глауконита. Мощность ильдоканской свиты не менее 450 м.

В отличие от синхроничных отложений более восточных районов все 
описанные палеогеновые отложения отличаются большей степенью дис
локационного метаморфизма. В результате последнего, между прочим, 
битуминозные сланцы в ильдоканской свите превращены почти целиком 
в углистые.

Б а с с е й н  р. А р а г в ы
В последних работах В. П. Ренгартепа, освещающих геологию Душет- 

ско-Апанурского района/698, 699), надорбитоидные слои, выделенные здесь 
в 1932 г., условно относятся еще к меловым отложениям («датский ярус»?). 
Судя по приводимой характеристике этих слоев, их стратиграфический 
объем больше объема шахветильских слоев Кахетии и Юго-Осетии; воз
можно также, что в описание надорбитоидных слоев района Военно-Гру
зинской дороги ошибочно включено описание отложений и совершенно 
другого возраста. Во всяком случае некоторые из указываемых В. П. Рен- 
гартеном признаков надорбитоидных слоев не наблюдаются в шахветиль
ских слоях Кахетии,. Тионетского района и Юго-Осетии.

К несомненным пижнетретичным отложениям в бассейне р. Арагвы 
относятся, по В. П. Ренгартену, вышележащие «переходные» слои Кваке- 
врис-хеви: «мергели различной твердости и окраски (полосчатые). Есть 
песчанистые прослои. Наблюдаемая мощность небольшая, 20—26 м. Отне
сение свиты Квакеврис-хеви к эоцену основано на нахождении в ней мел
ких нуммулитов и дискоциклии» (699, стр. 2 9 / Свита условно относится 
к нижнему эоцену.

«В нормальной последовательности пород, в Хевкрильской зоне вслед 
за зеленой свитой Квакеврис-хеви наблюдается очень мощная свита темных 
сланцеватых мергелей, получившая в Кахетии название ильдоканской 
свиты (Н. Б. Вассоевич). Основпая порода обычно является слабобитуми
нозной. Реже встречаются прослои, настолько насыщенные битумами, что 
при прокаливании опи издают резкий запах горящей резины. Все же 
настоящих горючих сланцев мне встретить не удалось. Наблюдаются 
все переходы от мергелей к сланцеватым глинам, певскипающим с кисло
той. Излом породы большей частью плоскораковистый. Обычно мергели 
являются несколько песчанистыми и, повидимому, заключают распылен
ный пирит. На выходах при выветривании появляются выцветы солей 
(гипса, ярозита) и палеты окислов железа. В некоторых горизонтах встре
чаются мелкие чешуйки рыб».

«Более или менее равномерно в свите темных мергелей распределены 
топкие прослои мелкозернистых известковистых песчаников, часто криво
слоистых. Реже наблюдаются более рыхлые песчаники до 1 л* мощностью, 
переходящие в микроконгломераты и даже в мелкогалечные конгломераты».



«В микроконгломератах и льдоканской свиты я установил присутствие 
Operculina, Nummulites, Discocyclina, Asterodiscus, Rotaliidae, Globi- 
gerina, обломков Echinodermata, Bryozoa и Lithothamnium, Видовых опре
делений пока не удалось сделать, но, повидимому, мы имеем здесь iTom- 
плекс форамипиферовой фауны, характерной для лютетского яруса (сред
ний эоцен). Мощность пльдоканской свиты в великолепных разрезах по 
р. Сапершетис-хеви исчисляется в 1000 л» (В. П. Ренгартен, 699, стр. 3 0 /

Более молодые слои в северных аллохтонах бассейна р. Арагвы пока 
неизвестны.

Кроме указанных работ В. П. Ренгартена, о флишевом палеогепе в бас
сейне р. Арагвы сообщается также в работах Н. Б. Вассоевича (173, 230).

Т и о н е т с к и й  р а й о н  и К а х е т и н с к и й  х р е б е т
Палеогеновые образования северных зон (чиаурского аллохтона и от

дельных тектонических нокровов) впервые были подразделены и детально 
охарактеризованы именно здесь (161, 167, 172, 185, 230, 690), затем в бас
сейне р. Ксана и впоследствии в районе Военно-Грузинской дороги. По 
своему литологическому составу свиты шахветильская, Квакеври и иль- 
доканская близки к таковым же в бассейне р. Коан (уже описанным выше). 
Только в Горной Кахетии породы палеогена претерпели меньший дисло
кационный метаморфизм. Поэтому во избежание повторения мы опускаем 
здесь описание перечисленных выше свит 1 и остановимся только на ха
рактеристике надъильдоканских слоев, встреченных в виДе тектониче
ских чешуй в ряде мест вдоль ильдоканского разрыва. Они представлены 
чередованием серых и зеленоватых глин, то более чистых (неизвесткови- 
стых), то песчанистых (обычно вскипающих с кислотой), и песчаников. 
Последние мелко- или средне- и крупнозернисты, содержат глауконит, 
изредка Foraminifera (в  том числе и Nummulites). По текстуре песчаники 
резко кривослоисты. Видимая мощпость надъильдоканских слоев — не
сколько десятков метров.

В отношении возраста описанных выше свит мнения расходятся. 
Объясняется это отсутствием соответствующих палеонтологических дан
ных и плохой изученностью уже найденных ископаемых. В. П. Репгартен 
относит условно надорбитоидные слои к датскому ярусу, свиту Квакеврис- 
хеви — также условно к нижнему эоцену, а ильдоканские слои — к сред
нему эоцену (Lut6tien). Н. Б. Вассоевич высказывается за лютетский 
возраст свиты Квакеври и верхнеэоценовый — ильдоканских слоев. По
следнее делается на основании сопоставления пижних горизонтов ильдо- 
канской свиты с кумским горизонтом (слои с Lyrolepis caucasica Roman.) 
и сопоставления свиты Квакеври с зелеными мергелями и известняками 
Западной Грузии (Lutetien, по Б. Ф. Мефферту) и нижним коуном Азер
байджана (см. 170, 172, 180, 699).

I I .  Кахетинские фации палеогена
К югу от полосы меловых и палеогеновых образований Чиаурской 

зоны, отделяясь Ильдокапским разрывом, протягивается полоса уже 'дру
гих (кахетинских) фаций тех же отложений. Эта полоса также сильно 
сужена на западе (в бассейне р. Большой Лиахвы), где она местами сходит 
почти на-нет и постепенно расширяется па востоке, достигая наиболь
шей ширины в Тионетском районе и в Кахетинском хребте. Южной гра

1 Мощность шахветильских слоев в Кахетии доходит до 350 м, слоев Квакеври — 
до 200 м (в некоторых подзонах меньше), ильдоканских — до 300 м.



т

ницей кахетинских фаций является Орхевский разрыв, по которому палео
геновые и меловые отложения южных аллохтонных подзон надвинуты на 
сарматские и мио-шшоценовые образования (молассовая зона Эрцо). 
Кахетинские фации палеогепа представляют наибольшие трудности для 
изучения из-за весьма сложной тектоники и исключительной пестроты 
фаций. Описываемые ниже разрезы еще не могут быть подкреплены точ
ными и правильными палеонтологическими определениями, а иногда даже 
и сопоставлены между собой. Просматривая все имеющиеся данные по 
палеогену с запада на восток, нетрудно убедиться, что район Юго-Осетии 
•(входящий в состав Восточной Грузии) еще очень мало освещен исследова
ниями (отрывочные сведения по Джавскому району и р. Ксап). Для бас
сейна р. Арагвы (работы В. П. Ренгартена), Тионетского района (Н. Б. Вас- 
соевича) и Кахетии (Н. Б. Вассоевича, И. Э. Карстенса) имеется гораздо 
■больше сведепий, но все же далеко не достаточное количество даже для 
получения ясной стратиграфической картины.

Б а с с е й н  р. А р а г в ы

Описание палеогеновых отложений этого района дается нами по ра
боте В. П. Репгартена (699, 1932), в которой дополнены и несколько 
изменены предварительные данные, содержащиеся в более раннем отчете 
того же автора (698, 1924).

Нижний эоцен, горизонт брекчий. В южных тектонических зонах 
средний эоцен подстилается горизонтом брекчий, главным образом из
вестняковых. Размеры отдельных включений весьма сильно варьируют— 
•от совсем мелких до громадных скал. Среди известняков преобла
дают титонские, обычно с богатой фауной. Кроме верхнеюрских извест
няков, «в состав брекчий входят в небольшом количестве и обломки 
других осадочных пород, но чаще всего куски порфиритов и их туфов». 
«В самой южной из аллохтонных полос брекчий порфириты совер
шенно вытесняют известняковые брекчии» (699, стр. 2 9 /  Эти пор
фириты тождественны с широко распространенными юрскими порфири- 
тами Закавказья. Встречаются и кайнотипные андезиты.

«Для выяснения возраста брекчий особенно ваяшо то, что в слоях над- 
орбитондной свиты по р. Большой Джахе, у сел. Кадоэти, были 
обнаружены прослои вулканического туфа. Горизонт Квакеврис-хеви 
здесь отсутствует, и выше залегают типичные порфиритовые брекчии и 
конгломераты. Это единственный случай для Хевкрильской тектонической 
зоны. Южнее в Кахетинской зоне размывание меловых отложепий до отло
жения брекчий было очень значительным, и последние налегают на раз
личные горизонты верхнего мела и даже на нижнемеловой флиш. Таким 
образом горизонт брекчий моложе, самых юных меловых слоев падорби- 
тоидной свиты» (699, стр. 30)1.

«На границе мела и палеогепа, — пишет в другом месте В. П. Репгар- 
теп, — по южной окраине бассейна происходят орогенические движения 
(ларамийская фаза). Мощные известняковые и порфиритовые брекчии 
трансгрессивно перекрывают различные горизонт^ меловых отложений».

1 В 1932 г. район сел. Кадоэти был посещен Н. Б. Вассоевичем, пришедшим к вы
воду, что приведенные В. П. Ренгартеном данные для этого района могут быть истол
кованы несколько иначе. В частности, контакт между брекчиями и другими слоями 
должен трактоваться как ненормальный тектонический. Шахветильские (надорбито- 
идные) слои здесь отсутствуют и, наоборот, развиты породы свиты Квакеврис- 
хеви и т. д.



Средний эоцен. В Жинванскор тектонической зоне к среднему эоцену 
В. П. Ренгартеп относит аналоги ильдокапской свиты (последняя, по 
Н. В. Вассоевичу, в основном верхпеэоценовая). Эта мощная мергельно
сланцевая толща подразделяется па две свиты:

1. Нижняя свита Врачу ли богата прослоями микроконгломератов с Num-
mulites atacicus L e y  m. var. aragvaensis R e n n g. et var. georgiensis 
R e n n g . ,  N. cl. laevigatus B r u g . ,  Assilina aff. formai P r e v . l ,  Dis- 
cocyclina sp. обломками Echinodermata и Bryozoa. В основании обычно 
валегает конгломерат из хорошо окатанной крупной гальки гранитов, 
кварцевых порфиритов, порфиритов, трахитов, юрских известняков, 
кремнистых и мергельных пород мелового флиша и пр. Прослои с Num- 
mulites распределены в толще п о р о д ..............................................около 50 м>

2. ' Верхняя свита, прослеженная по балкам Саманис-хеви, Пхундави и др.,
имеет более сланцевый характер. Преобладают темносерые, несколько 
песчанистые мергели, но есть и глины. Прослои песчаников довольно 
часты. Много рыбных остатков в виде мелких чешуй. В более песчани
стых прослоях встречаются отпечатки разнообразных РгоЫетайса 
типа Helmintoides. М ощ ность.................................................................до 450

Выше залегают верхнеэоцеповые мергели с Lyrolepis caucasica R o m .  
(699).

Средний эоцен Жипванской зоны залегает трапсгрессивдо на более- 
древних слоях вплоть до верхнего мела.

«В самой южной, Аркалинской зоне эоцеповые отложения предста
влены в иной фации. Лишь в двух пунктах можно было видеть налегание 
эоценовой свиты на верхний мел. В данном случае но балке Саманис- 
хеви свита светлых, зеленоватых мергелей с прослоями более плотных мер
гелей, литологически неотличимых от пород орбитоидной свиты, перехо
дит без видимого несогласия в толщу серых и желтоватых пзвестпякови- 
стых песчаников с фауной среднего эоцена: Nummulites atacicus L е у m. 
var. atacica L e y m .  et var. georgiensis R e n n g .  N . globulus L e y  m., 
Discocyclina archiaci H. D o n  v., Operculina sp., Alveolina sp., Giganto- 
strea gigantica S о 1 a n d, Pecten sp., Gastropoda ind. etc. Мощность этих 
песчаников достигает 40 м. Местами в них встречаются линзы грубого 
конгломерата. Повидимому, среднеэоценовая свита здесь залегает транс
грессивно на размытых верхнемеловых отложениях. В другом случае 
по р. Ведзат-хеви к светлым верхнемеловым мергелям с прослоями извест
кового микроконгломерата с характерными маастрихтскими Orbitella 
apiculata S с h 1. pi. var. и Lepidorbitoides socialis L e y m .  примыкают 
по тектоническому контакту более высокие слои среднеэоценовой свиты — 
темные, оливково-серые мергели с тонкими прослоями полимиктового- 
песчаника, содержащего Nummulites atacicus L e y m .  var. atacica 
L e y  m., N . murchisoni B r u n n , ,  N . cf. laevigatus B r u g . ,  Discocy
clina sp., Operculina sp., Cristellaria sp., Nodosaria sp. etc.».

«Итак, среднеэоценовая свита Аркалинской зоны содержит в своем 
основании горизонт мощных нуммулитовых песчаников (около 40 л), а 
выше выражена песчанистыми полосчатыми мергелями, реже глинами 
с признаками битуминозпости и распыленным пиритом. В этой огромной 
свите (до 800 м), особенно хорошо развитой в верховьях рч. Потэ, довольно 
часто наблюдаются прослои песчаников, обычно тонкозернистых, криво
слоистых, с флишевыми скульптурами па пижних поверхностях слоев; 
среди последних определены проблематические Cylindrites zickzak Н е е г. 
Реже встречаются прослои микроконгломератов с Nummulites atacicus; 1

1 Эту форму впервые описал В. П. Ренгартеп (706), а В. В. Меннср впослед
ствии переименовал ее в Nummulites praejabiani M a n n e r  (верхи лютетского яруса, 
или низы оверзского).



L e y  m., N . murchisoni B r u n n , ,  Assilina sp., Discocyclina sp., Opercu- 
lina sp., Terebratulina sp., Pelecypoda ind. и Echinoidea (иглы)».

Кратковременные наблюдения в Анаяурском районе Н. В. Вассоевича 
(лето 1932) привели его к выводу, что разрез по р. 'Саманис-хеви может 
быть истолкован совершенно иначе. По его мнению (180, 1934), песчаники 
с Nummulites, Discocyclina и Alveolina являются наиболее древними чле
нами этого разреза. Над песчаниками согласно залегают зеленые мергели 
с Foraminifera, и последние нормально покрываются пачкой слоистых 
битуминозных мергелей с Lyrolepis caucasica R o m a n .  Таким образом 
Н. Б. Вассоевичем отвергаются верхнемеловой возраст зеленых мергелей 
и несогласие между ними и песчаниками с Nummulites и Alveolina.

Верхний эоцен. В Жинвапской тектонической зоне В. П. Репгартеп 
к верхнему эоцену относит пачку, мощностью в 20 м, слоистых коричнево- 
серых битуминозных мергелей с распыленным пиритом и углистыми 
включениями. В мергелях найдена чешуя Lyrolepis caucasica R o m a n .  
В основании пачки мергелей залегает линзами туфогенный песчаник 
(до б м мощностью) с обломками трахитов.

В более южной зоне—Аркалинской—к верхнему эоцену условно отне
сена свита Кайс-хеви, мощностью до 150 л , представленная темными гли
нами и мергелями с распыленным пиритом, чешуйками рыб и раститель
ными остатками (Dewalquea (?) gelindenensis S а р.). В глинах наблюда
ются пачки песчаников, переходящих иногда в конгломераты. Местами 
выделяется горизонт туфобрекчин (от 1 до 10 л» мощности).

Олигоцен. Олигоценовые слои известны пока только в разрезе самой 
южной — Аркалинской зоны (принадлежность которой к параутохтону, 
по мнению В. П. Ренгартена, отнюдь не исключена). Опи подразделяют
ся на две толщи: нижнюю телатгорскую и верхнюю майкопскую. Первая 
образована в основном песчаниками и достигает 250—300 м мощности. 
Песчаники часто окрашены железистыми соединениями в желтые и буро
ватые тона. Встречаются прослои конгломерата и глин. Фауной свита 
очень бедна (ядра гастропод). Чаще встречается растительный детритус. 
И. В. Палибипым из свиты Телат-гори были определены отпечатки листьев 
Myrica lignitum  Ung . ,  М. banksiaefolia Ung .  и Cassia hyperborea U n g.

Заканчивается разрез олигоцена майкопской свитой глин, мощностью 
от 150 до 250 м, темносерых и коричневато-серых, полосчатых, песчани
стых, с обильными выцветами гипса. Глинам подчинены прослойки и кон
креции глинистого сидерита и редкие и тонкие прослойки песчаников.

Заслуга расчленения и изучения палеогена южных подзон (аллохтон
ных и параутохтонных) в бассейне р. Арагвы принадлежит В. П. Рен- 
гартену (698, 699, 706).

Т и о н е т с к и й  р а й о н  и К а х е т и н с к и й  х р е б е т

Стратиграфия палеогеновых образований в «южных» (кахетинских) 
фациях еще далеко не разработана с необходимой полнотой. Многие во
просы совсем не выяснены или допускают различные толкования. Объяс
няется это, с одной стороны, слишком мелким для таких чрезвычайно слож
ных тектонических поясов, как Кахетинская зона, масштабом произведен
ных до сих пор геологических съемок (А. Н. Рябининым — в масштабе 
1 : 200 000, Н. В. Вассоевичем и И. Э. Карстенсом — в масштабе 
1 : 50 000), а с другой — весьма малой изученностью фораминиферовой 
фауны, в том числе и таких руководящих для палеогена форм, как Num 
mulites и Orthophragmina. До сих пор с достоверностью пельзя выделить



нижнеэоценовые и палеоценовые отложения, к которым в смежном Ду- 
шетском районе В. П. Ренгартеи относит горизонт брекчий. В Кахетин
ской зопе действительно развиты известняковые брекчии, но они связаны 
с верхиесенонскими (орбитоидными), а иногда л более древними слоями. 
С другой стороны, мы имеем в южной части Тионетского района горизонт 
вулканических брекчий (порфиритовых), связанных с низами свиты Алоти, 
принадлежащей, вероятно, уже верхам эоцена или низам олигоцепа.

Наиболее древние отложения, несомнепно относящиеся к палеогену, 
представлены в Кахетинской зоне зелеными, реже красными мергелями 
и глинами с прослоями песчаников, известняков и вулканических пеплов, 
превращенных иногда в кил. В породах много Foraminifera, особенно Glo- 
borotalia. В некоторых пачках встречаются в изобилии Radiolaria. Опи
санные слои являются аналогами нижнефорамипиферовых отложений 
Северного Кавказа и по возрасту относятся к среднему эоцену.

Вышележащие отложения — битуминозные мергели с рыбными остат
ками и отдельными пластами грубых песчаников с Nummulites и Ortho- 
phragmina — сохранились только местами. Обычно же эти слои (аналоги 
кумского горизонта) размыты, и на лютетские фораминиферовые отложе
ния налегают глыбовые конгломераты и брекчии очень пестрого состава 
(чекурашторский горизонт), с отдельными глыбами до 3 ж и более в попе
речнике. Среди включений встречаются как зеленые лютетские, так и 
плитчатые битуминозные мергели с рыбными остатками (кумский гори
зонт нижней части верхнего эоцена). Кроме того, много валунов и глыб 
порфиритов, альбитофиров, кристаллических туфов пироксепового порфи
рита, верхнеюрских и неокомских известняков и т. д.

Мощность чекурантгорского горизонта достигает нескольких десятков 
метров. Возраст его определяется в пределах — верхи эоцена или самые 
низы олигоцена. Кверху пестрые конгломераты сменяются более одно
образными порфиритовыми туфобрекчиями и туфами, достигающими в от
дельных разрезах 460 м мощпости. На них согласно залегает свита Алоти, 
представленная часто чередующимися глинами, мергелями и грубозер
нистыми песчаниками. Изредка встречаются прослои конгломератобрек- 
чий и порфиритовых туфобрекчий. Песчаники носят ярко выраженный 
аркозовый (sensu lato) характер и содержат иногда обломки Pecten, 
Dentalium, а также Nummulites incrassatus de la Н а т р е ,  N . fa- 
biani P  r e v e г (A)x, Orthophragmina sp. и мелкие Foraminifera. Общая 
мощность свиты может быть определена в 450—550 м.

Свита Алоти связана постепенным переходом с мощной свитой Кинта, 
в пижних своих горизонтах также содержащей верхнеэоценовые — нижне- 
олигоцеповые виды нуммулитов.

Мощная свита Кинта, играющая большую роль в пефтеобразовании, 
до сих пор стратиграфически не расчленена. В состав этой свиты входят 
темные глины, различно реагирующие с НС1, и песчаники. Последние то 
наблюдаются в виде топких прослойков, то обособляются в мощные пла
сты. Преобладают мелкозернистые разности, но встречаются и более 
грубые песчаники, иногда аркозовые. Цвет их большей частью темносе
рый; из оттенков чаще всего наблюдаются коричневатый и оливковый. 
Важно отметить, что глины часто пиробитуминозны и содержат мелко рас
сеянный пирит, обусловливающий образование (в выветрелых частях обна
жений) по трещинам в породах бурых железистых пленок. Местами глины 
свиты Кинта богаты мелкими кристаллами и прожилочками гинса. Из дру- 1

1 По определению И. В. Качарава.



гих минералов для нее характерны ярозит и нефть. Мощность свиты весьма 
значительна (несколько сот метров), но до сих пор точно неизвестна, так 
как в Горной Кахетии отсутствуют хорошие нормальные разрезы ее, не 
осложненные вторичной складчатостью и разрывами.

Как уже упоминалось, в песчаниках и мелких глинистых конгломера
тах свиты Кинта были найдены Nummulites incrassatus de la H а г p e 
(A), N . bouillei de la H a г p e (А) и Orthophragmina sp., указывающие, 
по мнению И. В. Качарава, на принадлежность слоев или к верхам эоцена, 
или к олигоцену.

Кроме Foraminifera, в свите Кинта встречены растительные и рыбные 
остатки. Кверху свита Кинта переходит в верхнемайкопские слои, пред
ставленные сланцеватыми неизвестковыми глинами с тонкими песчаными 
прослойками. Из органических остатков здесь встречены рыбные чешуйки, 
spicula кремневых губок и растительный детритус. Верхний горизонт май
копской свиты относится уже к нижнему миоцену.

Сведения о палеогене Кахетии сообщаются в работах Н. Б. Вассоевича 
(172, 230), И. Э. Карстенса (373) и А. Н. Рябинина (728).

. Т и ф л  и с с к о - Н а  в т л  у г с  к и й  р а й о н

Первые сведения о геологическом строении этого района мы находим 
(если опустить из рассмотрения беглые замечания Ф. Дюбуа-де-Монпере, 
относившего в 1839 г. развитые здесь породы к меловой формации) в до
кладах и работах Г. Абиха. Последний в стратиграфическом разрезе 
«древнейших третичных образований» района различает дабаханские 
сланцы, «слои запутанного напластования» и породы горы Давида. Первые 
два горизонта являются стратиграфическими единицами и в настоящее 
время. Последующие исследователи мало что добавили к данным Г. Абиха. 
Так, Е. Фавр (1875) на составленной им геологической карте центральной 
части Кавказа в окрестностях Тбилиси (к северу от него, вдоль правого 
берега р. Куры) показывает развитие третичных отложений (палеоген 
и миоцен) без подразделений. Э. Фурнье (1896) относит все развитые 
в окрестностях Тбилиси отложения к олигоцену.

Следующим после работ Г. Абиха сдвигом вперед явились исследова
ния А. Н. Рябинина в 1914—1915 гг. (729). Им были, между прочим, обна
ружены в Тбилиси Nummulites incrassatus de la Н а г р е ,  на основании чего 
возраст вмещающих пород был определен как верхпеэоценовый. До 1930 г. 
дальнейшее изучение стратиграфии внесло мало нового. В 1930 г. М. В. Ка
чарава дал более детальный разрез тбилисско-павтлугского палеогена, 
в последующем еще более детализированный и уточненный В. Е. Пахомо
вым (631). Данные последнего и легли в основу приводимого ниже описа
ния разреза. К сожалению, возможны только весьма условные возрастные 
определения выделенных В. Е. Пахомовым свит, частично основанные на 
некоторых сопоставлениях с другими разрезами. Только лишь в самое 
последнее время изучение крупных корненожек из некоторых свит Тби
лисского района, предпринятое И. В. Качарава, подвело более прочную 
палеонтологическую базу под возрастные определения местных свит.

Граница между меловыми и третичными отложениями проводится 
В. Е. Пахомовым условно. «Постепенный и согласный переход этих извест
няков (верхнего мела. — Ред.) к серии палеогенового флиша» наблюдался- 
Б . Ф. Меффертом и дальше к западу от Тбилисского района.

О х е р е б с к а я  с в и т а .  Названная так В. Е. Пахомовым (но 
имени ур. Охереби) наиболее древняя толща палеогена слагает к югу



от сел. Коджори и около сел. Асурети антиклинальные складки. Здесь 
вскрыто по мощности 600 м пород охеребской свиты, представленной 
чередованием глин и песчаников, с подчиненными прослоями известняков. 
Глины обычно мягкие, оскольчатые, и цвет их колеблется от зеленовато
серого до светлосерого. Иногда они песчанисты. Песчаники слабо сцемен
тированы и обычно мелкозернисты. Только изредка наблюдаются грубо
зернистые разности. К нижней поверхности песчаников часто приурочена 
флшпевая скульптура (иероглифы). Отдельные пачки песчаников дости
гают 10 м мощности. Фауной свита бедна, пока известны только находки 
мелких Nummulites и обломки ближе неопределенных Pelecypoda.

Охеребская толща, по мнению Н. Б. Вассоевича, является аналогом 
свиты Горячего Ключа и Сумгаита и по возрасту должна быть отнесена 
к палеоцену.

Д а б а  х а н с к а я  с в и т а .  На охеребской свите согласно, но до
статочно резко отделяясь от нее, залегают дабаханские слои, названные 
так еще Г. Абихом по рч. Дабаханке. Представлены опи чередованием 
пачек мергелей и известняков с песчаниками и аргиллитами. Более мощ
ные песчаники обычно средне- или грубозернисты и содержат примесь 
туфогеппого материала. Повидимому, есть и туффиты. В песчаниках встре
чаются растительные остатки. Мергели и известпяки, играющие преобла
дающую роль в сложении свиты, окрашены обычно в серые и темносерые 
(до черпого) цвета, но встречаются и красивые голубовато-зеленые и из
редка бордово-красные разности. Как правило, толщина отдельных пла
стов мергеля и известняка колеблется в пределах 12—16 см. С описанными 
карбонатными породами большое сходство обнаруживают и аргиллиты, 
описывавшиеся раньше как сланцы, хотя толщина отдельных пластов их 
редко бывает ниже 8—10 см. В самых верхах свиты отмечены светлосерые 
сильно кремнистые топкослонстые породы. Мощность дабаханской свиты 
резко измепяется в направлении с севера (у сел. Дзегви 600 м) па юг и 
юго-запад (от 240 до' 30 л). Некоторые породы дабаханской свиты битуми- 
нозны. В сланцах и аргиллитах встречаются рыбные остатки, частично 
определенные В. В. Богачевым (425): Apagon spinosus A g., Palaeorhyn- 
chus cf. zitteli K r u  mb . ,  Scatophagus (?) sp., Acanus aff. spinosus 
В 1 a i n v., Prolebius sp., Zeus sp., Clupea sp., Labrax sp.

Определить более или мепее точно возраст этой ихтиофауны не удалось. 
В. В. Богачев указывает, что среди рыб два вида оказались верхнеэоце- 
повыми, два пижяеолигоценовыми. Новейшие палеонтологические данные 
позволяют И. В. Качарава (устное сообщение) высказать предположение 
о лютетском возрасте дабаханской свиты («Нижний рыбный горизонт» 
И. В. Качарава), так как им были отсюда определены Num mulites 
ex gr. laevigatus В г u g., N . atacicus L e y  m., Discocyclina archiaci 
S c h 1 u m b. и др.

Г о р и з о н т  з а п у т а н н о г о  н а п л а с т о в а н и я .  Непо
средственно выше дабаханской свиты залегают своеобразные глыбовые 
конгломераты, получившие еще со времени первых исследований Г. Абиха 
название «горизонта запутанного напластования». По описанию В. Е. Па
хомова, этот горизонт образован различного размера и состава обломками 
и глыбами пород, сцементированными грубым туфогенным песчаником. 
Среди включений встречаются слоистые известняки, мергели, песчаники,

• изверженные породы. Песчаники обычно грубозернисты, пестрого состава 
и содержат примесь туфогенного материала. Известпяки окрашены в свет
лозеленый цвет и, возможно, содержат Foraminifera. Внешне они напоми
нают зеленые известняки лютетского яруса из других районов Грузии.



И. В. Качарава упоминает об известняках с орбитоидами, встреченных им 
•также среди включений горизонта запутанного напластования. Мергели 
и алевролиты в глыбах часто очень напоминают породы дабаханской свиты 
й, вероятно, в большинстве случаев происходят из последней. Извержен
ные породы большей частью относятся к группе андезито-базальтов.

На северном склоне Телетского хребта, на погружении антиклинальной 
•складки (к востоку), в описываемом горизонте выделяется несколько мощ
ных пластов песчаника, разделенных прослоями мергелей и аргиллитов, 
■тождественных с соответствующими породами из дабаханской свиты.

Мощность горизонта запутанного напластования сильно варьирует — 
•от 100 м до нуля. Так, в районе селений Шиндиси — Цавкиси мощность эта 
равна 20 л», а в районе Окроканы она уже всего только б л». С другой сто
роны, на периклинальном окончании Сеид-абадской складки горизонт 
•запутанного напластования обнаруживает увеличение мощности до 100 л . 
У сел. Кумиси и дальше на запад мощность горизонта равна примерно 
:2С—30 м и выдерживается в этих пределах дальше на запад. У сел. Асу- 
рети мощность горизонта запутанного напластования сильно возрастает, 
кстати сказать, одновременно с полным выпадением дабаханской свиты 
пз нормального разреза. Затем горизонт запутанного напластования быстро 
выклинивается, сначала до 25 м (у сел. Малое Энагети) и до нуля далее 
к западу. По северпому крылу Телетской складки, западнее сел. Шин- 
.диси, мощность горизонта запутанного напластования пе превышает двух
трех десятков метров, а в 15 км западнее меридиана сел. Коджори уже 
равна пулю. На южном крыле Ялгуджской синклинали, у селений Тав- 
•сагдари, Богои, Парихиси, в нормальном разрезе нет и следов горизонта 
запутанного напластования..

Таким образом южная и западная границы распространения горизонта 
запутанного напластования определяются более или менее точно. Если 
сопоставить приведенные выше отрывочные данные с наблюдениями в рай
оне, сел. Дзегви, где этот горизонт выпадает из нормального разреза, то 
можно грубо определить и северо-западную границу его распро
странения.

Горизонт запутаппого напластования обнаружен в обеих буровых 
•скважинах, заложенных в целях разведки на нефть на погружении 
Навтлугской антиклинали.

Сопоставляя все известные в настоящее время данные о составе, распро
странении и изменении мощности горизонта запутанного напластования, 
а также о соотношении с выше- и нижележащими слоями, В. Е. Пахомов 
приходит к следующим выводам:

1. Горизонт запутанного напластования, вероятно, представляет 
локальное образование — линзовидный пласт, выклинивающийся, как 
уже доказано теперь, к югу и западу от Тбилиси.

2. В состав этого горизонта входят в виде включений как отдельные 
глыбы пород дабаханской свиты, так и породы более древних образований. 
Кроме того, породы дабаханского* типа (песчаники с прослоями сланцев) 
встречаются в виде нормальных пластовых образований (северный склон 
Телетского хребта).

3. Контакт горизонта запутанного напластования с подстилающими 
слоями отличается неправильностью: описываемый горизонт ложится на 
различные слои дабаханской свиты, в связи с чем находится и соответ
ствующее изменение мощности последней. Наоборот, верхний контакт, 
т. е. контакт горизонта запутанного напластования с навтлугской толщей 
отличается правильностью и постоянством: в основании навтлугской



битуминозной свиты залегает всегда один и тот же песчапик, правда, 
меняющий по простиранию свою мощность. '

4. Горизонт запутанного напластования, по существу, представляет 
глыбовую брекчию.

Все это позволяет В. Е. Пахомову высказать предположение об обваль- 
по-оползневом происхождении горизонта запутанного напластования. 
С таким допущением хорошо увязываются явления древних подводных 
оползней (иногда весьма эффектных), часто наблюдаемых в выше- и ниже
лежащих отложениях.

В свете этой гипотезы возможно и совершенно новое объяснение рас
пространения в окрестностях Тбилиси изверженных пород (типа анде- 
зито-базальтов). По данным В. Е. Пахомова, последние приурочены 
исключительно к горизонту запутанного напластования и представляют 
собой глыбы различного размера, включенные в этот горизонт. По мпе- 
иию же А. А. Твалчрелидзе, в пределах Телетского хребта на площади 
окдло б—6 км2 наблюдается около 30 пыне потухших вулканов моноген- 
пого типа, время возпикновения которых приурочено к окончанию тре
тичного периода (790). Если бы последнее действительно имело место, 
то андезито-базальты должны были бы наблюдаться и в более молодых 
отложениях, чем горизонт запутанного напластования, чего, однако, 
не наблюдается.

К юго-западу от Тбилиси наблюдаются большие массивы извержен
ных пород и, в частности, андезито-базальтов. Обвалы последних и по
следующие подводные оползни и могли как раз обусловить содержание 
глыб и включений указанных изверженных пород в горизонте запутап- 
ного напластовапия. С этим вяжется и наличие не только крупных глыб 
андезито-базальта («вулканы»), но и сравнительно мелких включений 
(от 4 м и меньше). Остается только неясным вопрос о существовании 
контактовых явлепий, подлежащих проверке.

Горизонт запутанного напластования И. В. Качарава в своем отчете 
называет «туфогенной толщей». Возраст последней он определяет (устпое 
сообщение) как верхнелютетский.

Н а в т л у г с к и й  ( п и р о б и т у м и п о з н ы й )  г о р и з о н т .  
Навтлугский (пиробитуминозный) горизонт получил свое пазвание от 
нефтеносного района с тем же наименованием (окрестности Навтлуга). 
Литологически этот горизонт характеризуется частым и тонким пере
слаиванием сланцеватых глин и песчаников и реже — мергелей и извест
няков. Глины в свежем виде имеют обычно темносерую окраску, а при 
выветривании приобретают коричневый оттенок. В большинстве случаев 
глины вскипают с кислотой, но изредка встречаются некарбонатные про
слойки. Последние обнаруживают особенно заметное сходство с глинами 
майкопской свиты. Песчанистые разности глин часто содержат углистые 
растительные остатки, рыбную чешую и Foraminifera. Прослои песча
ников имеют небольшую толщину, 3—12 см, и лишь изредка достигают 
30 см. Обычно песчаники мелко- и среднезерпистые и содержат примесь 
туфогенпого материала. Характерной породой для навтлугской свиты 
являются битуминозные мергели в виде тонких плиток, не более 3 см 
толщиной. Цвет этих мергелей темпосерыи с коричневым оттепком; при 
выветривании мергели, как и вообще многие битуминозные породы, 
с поверхности выбеливаются. Изредка встречаются прослои известняка 
в’емносерого или коричневато-ceporoj При разбивании свежих кусков 
породы удается заметить ароматический битуминозпый запах, сходный 
с нефтяным. Мощность навтлугской свиты в окрестностях Навтлуга



(по данным буровых скважин) около 250 м\ она возрастает до 400 м в 
Тбилиси и снова уменьшается к западу от Кикети.

Навтлугскую свиту Н. В. Вассоевич сопоставил (по литологическим 
особенностям и условиям залегания) с кумским горизонтом западной 
Грузии и Северного Кавказа (слои с Lyrolepis caucasica R o m a n . )  и 
ильдоканской свитой Юго-Осетии и Кахетии, т. е. с отложениями, кото
рым приписывается оверзский возраст (Ъёблеп по новой схеме Р. Абрара). 
И. В. Качарава склонен относить навтлугскую свиту (составляющую 
нижнюю часть его «верхнего рыбного горизонта») к верхам лютетского 
яруса х.

Т б и л и с с к а я  ( н у м м у л и т о в а я )  с в и т а .  Тбилисская 
(нуммулитовая) свита представлена часто чередующимися сланцеватыми 
глинами, песчаниками и мергелями. Реже встречаются прослойки извест- 
пяка. В низах свиты толщина отдельных пластов песчаника обычно 
меньше 35 см, в верхах же наблюдаются пласты до 80 см. Литологически 
можпо различать два типа песчаников: с одной стороны, плитчатые, 
мелкозернистые и сильно известковистые, с другой — кривослоистые 
(часто со складочками подводного оползания), с изменчивой мощностью. 
На пижней поверхности песчаников наблюдаются иероглифы. Многие 
песчаники должны быть отнесены к числу туфогенных. В крупнозерни
стых разностях встречаются Nummulites, Orthophragmina и другие Fo- 
raminifera. Кроме того, в породах тбилисской свиты наблюдаются расти
тельные остатки и следы жизнедеятельности червей. Сланцеватые глины 
в описываемой свите обычно вскипают с соляной кислотой. Встречаются 
как песчанистые, так и свободные от песка разности. Мергели, несмотря 
па малую толщину отдельных пластов (3—5 см), играют заметную роль 
в сложении свиты и выделяются в обнажениях своей светлой голубовато
серой или зеленовато-голубой окраской. Одной из «руководящих пород» 
для тбилисской свиты являются пласты известняка, обычно толщиной 
около 8—10 см. Цвет его голубовато- или зеленовато-серый, при этом 
в окраске наблюдается пятнистость. В известняках часто рассеян пирит. 
Мощность тбилисской свиты около 760—900 м.

Повидимому, с этим горизоптом связаны находки А. Н. Рябинипым 
в окрестностях Тбилиси следующих окаменелостей (729, стр. 72): Num 
mulites incrassatus de la H а г p e, Operculina ammonea L e y m . ,  Pecten, 
Ostrea sp., Venus sp., Modiola cf. acuminata D e s h., Cerithium sp., 
Fusus sp., Late gibbus Ag. ,  Clupea sp., зубы акуловых рыб, Chondrites 
cf. targioni H e e r ,  Sypkonea.

Первые две формы, по мнению А. Н. Рябинина, указывают на верхне- 
ооценовый возраст свиты. Однако в настоящее время с этим согласиться 
нельзя, так как| обе формы имеют большее вертикальное распространение. 
Недавно в литературе появились указания на нахождение в районе 
Тбилиси в отложениях, непосредственно покрывающих мощную толщу 
туфов и туфобрекчий (159, стр. 104:), Nummulites praefabiani M e n n e r  
(=Assilina  aff. formai P r  e v., описанной В. П. Ренгартеном из Дущет- 
ского района). Правда, относится ли эта находка к тбилисской свите или 
навтлугской (по схеме В. Е. Пахомова), остается неясным (вероятнее 
первое). По некоторым указаниям (159) можно думать, что слои, вме
щающие названный новый вид, должны принадлежать по возрасту к вер
хам лютетского или к низам оверзского яруса. 1

1 Н а основании нахож дения Nummulites murchisoni В r u n .  и N. irregularis 
D е s h.



В самое последнее время И. В. Качарава определил из тбилисской 
свиты Nummulites variolarius, почему склонен относить ее к нижнему 
подразделению верхнего эоцена, точнее к L4dien (в трактовке Р. Абрара).
II. Б. Вассоевич сопоставляет тбилисскую свиту с более высокими слоями 
верхнего эоцена (Wunmdlien).

А в л а б а р с к и й  г о р и з о н т .  Авлабарский горизонт предста
влен чередованием коричневых и коричневато-серых, обычно неизвестко- 
вистых глин и тонких пропластков песч&пика (2—3 см). Встречаются 
и более толстые слои песчаника (до 20 см), содержащего туфогепный 
материал. Мощность свиты 150—250 м. Авлабарский горизонт связан 
постепенным переходом с выше- и нижележащими слоями.

А х а л с о п е л ь с к а я  с в и т а .  Ахалсопельская свита также 
сложена песчаниками и глинами, только последние имеют уже «майкоп
ский» облик. Среди песчаников можно различить два типа:

1. Неслоистые, мелко- или среднезернистые, в свежем изломе синевато- 
серые; после выветривания буроватые.

2. Слоистые, разнозернистые, несколько глинистые, содержащие 
зерна известняков и других пород (обычно не более 3 мм в поперечнике).

Песчаники содержат туфогенный материал, количество которого, 
повидимому, увеличивается с востока на запад. Среди глин, кроме некар
бонатных, встречаются и известковистые разности. Креме того, в ахалсо- 
пельской свите наблюдаются линзовидные пласты коричневых мергелей 
и местами мергельные конкреции. Из органических остатков в ахалсо- 
пельской свите встречены рыбные и растительные остатки и пелециподы 
плохой сохранности. Описанную (по данным В. Е. Пахомова) свиту 
И. В. Качарава1 склонен относить к верхам верхнего эоцена (Wemm6- 
lien по схеме Р. Абрара), а Н. В. Вассоевич — к низам олигоцена.

В самое последнее время К. С. Масловым в ахалсопельских слоях 
была найдена фауна, определенная И. А. Коробковым: Cardium aralense 
A  b i с h, Cardium sp. (очень мелкие формы), Caliptrea aperta S о 1., 
Saxicava complanata B e y r . ,  Thracia elongata S a n d b . ,  Thracia sp.

По мнению И. А. Коробкова, эта фауна указывает скорее всего па 
низы среднего олигоцена.

М а р т к о б с к а я  с в и т а  относится В. Е. Пахомовым уже определен
но к аналогам нижней части майкопских слоев других районов Кавказа 
(но за отсутствием достаточных данных -не сопоставляется точно с нижним 
Майкопом). Это также песчанисто-глинистый комплекс отложений, для 
которого характерно наличие септариевых мергельно-доломитовых вклю
чений. Глины в марткобской свите всегда неизвестковисты и обычно 
имеют шоколадно-коричневатый или лиловато-серый цвет. Среди песча
ников часть обнаруживает большое сходство с песчаниками ахалсопель- 
ской свиты, часть же имеет свои отличительные признаки, характерные 
для описываемой свиты. Эти последние песчаники обычно бывают беле
совато-серого цвета, отличаются содержанием глинистого вещества, рых
лостью п, как правило, среднезерпистостью. В низах толщи отмечено 
два-три прослоя вулканического туфа (определено по сборам Н. Б. Вас- 
соевича В. Н. Лодочниковым как «кристаллический туф биотитового 
андезита», 174, стр. 6).

К. С. Масловым в марткобских слоях была обнаружена фауна мол
люсков, изученная И. А. Коробковым: Pectunculus obovatus L a m., 
Corbula sp. (близкий вид к Corbula helmerseni M i c h.), Saxicava compla- 1

1 Устное сообщ ение.



nata B e  у г., Natica helicina В г о с с li i, Limopsis sp., Lima ( Lima- 
tula) sp.

Эта фауна свидетельствует скорее всего о верхиеолигоценовом воз- 
.расте свиты.

Выше марткобскои свиты залегает глинистая свита, вероятно отно- 
сящаяся к верхнему Майкопу, т. е. репрезентирующая своими верхними 
слоями уже нижний миоцен.

В самое последнее время опубликована работа М. И. Варенцова (157), 
в которой описываются как два отдельных комплекса майкопские и нижпе- 
олигоценовые отложения. Первые подразделяются па верхпе- и пижне- 
майкопские отложения. В нижней части нижнего отдела встречены 
Corbula sp., Cardium sp., Melanopsis sp., Congeria sp.

Мощность верхнего Майкопа 700 м , пижнего (в трактовке М. И. Ба
ренцева) 400 м. Нижпеолигоцеповые отложепия, выраженные чередова
нием мощных пластов, главным образом, грубозернистого песчапика 
и темных глин, содержат в верхах Cardium sp., Congeria aviculoides, 
Corbula sp., Meretrix sp., Natica sp., Pecten sp., Turritella sp. и другие 
формы (определение В. В. Меннера). Мощность всей толщи около 1500 м. 
Описапные нижнеодигоценовые (по М. И. Вареицову) отложения Тби
лисского района соответствуют, повидимому, ахалсопельской свите 
В. Е. Пахомова (и, быть может, захватывают авлабарский горизонт).

Майкопские слои известны также и вЮжпой Кахетии, где опи, однако, 
слагают весьма незначительные участки и играют резко подчипеипую 
роль, слагая ядра складок, часто разорванных. Здесь развит преимуще
ственно верхний отдел майкопской свиты, принадлежащий уже нижнему 
миоцену.

Палеоген Западного и Южного Закавказья

Рассматриваемая область развития цалеогена Закавказья обнимает 
Абхазию в пределах Черноморского побережья от р. Псоу до р. Ингур, 
восточнее, па южном склоне Главного Кавказского хребта — Мингре- 
лию, Лечхум, Рачу и всю Имеретию, но не захватывает Юго-Осетии. 
Южнее долин рр. Риона и Куры в дапиый обзор входит вся система хреб
тов Аджаро-Имеретинского и Триалетского по широте от Черпого моря 
до района Тбилиси, ограниченная па юге лавовым нагорьем. Более юж
ная область распространения палеогена охватывает Армению и Азербайд
жан, иначе бассейн оз. Севан (Гокчи), левобережье р. Аракса до района 
Ордубада, значительную часть Нагорного Карабаха и в юго-восточной 
части Закавказья весь Ленкорапский район.

В этих пределах Закавказья стратиграфические, фациальные и фауни- 
стические элементы палеогена являются весьма различными. Принимая 
во внимание основную геотектонику данной части Закавказья, обусловли
вающую главные стратиграфические и фациальпые особенности палео
гена, следует разделить всю описываемую область палеогена на три основ
ные зоны, а именно: южный склон Главного Кавказского хребта от Абха
зии до Юго-Осетии1, далее Аджаро-Имеретинский и Триалетский хребты 
и еще южнее область Армении и Азербайджана. Отдельное обоснование 
этих главных зон и частное их подразделение излагаются ниже.

Изучение палеогена данной части Закавказья обнимает период от 
первых работ Г. Абиха в половине прошлого столетия до современных

1 Точнее, Абхазско-Рачинская подзона В. II. Ренгартена. 
1G Геология СССР, т. X, ч. I



исследований. Резюмируя главнейшие литературные источники, следует 
кратко отметить для отдельных областей основные материалы до страти
графии палеогена.

Б Абхазии иа юго-восток до р. Кодор, кроме весьма отрывочных 
в отношении палеогена и сравнительно старых (1877) работ А. Сорокина 
(118) и Л. К. Конюшевского (423), обстоятельными современными ис
следованиями (1929—1932) являются работы М. С. Швецова (861, 862} 
и А. Л. Козлова (403). Эти работы более приурочены к Сухумскому 
району и всей области палеогена Абхазии не обнимают. От р. Кодор 
до р. Ингур в области Самурзакани почти не имеется точных данных 
по палеогену, кроме новейших сведений (1933) в работе С. И. Ильнпа 
и А. Г. Эберзина (344).

Для более восточных районов в Мингрелии и Имеретин, включая бас
сейн р. Риопа, преяшие (1877) данные С. Симоновича (143, 145, 154, 
181, 182) являются недостаточными, устарелыми и частью неправиль
ными. Современная стратиграфия палеогена всей этой области устанавли
вается в работах Б. Ф. Мефферта (556, 551, 559). О палеогене Юго-Осс- 
тип почти не имеется точных данных.

Для района к югу от рр. Риона и Куры в пределах Адясаро-Имеретип- 
ского и Триалетского хребтов имеются старые данные Г. Абиха (899) 
для Ахалцихского района, С. Симоновича для того же района (151) 
и восточной части Триалет (150), Л. Бацевича (1883—1886) для Аджа- 
ристана (13, 15). Современные работы по палеогену этих хребтов пред
ставлены исследованиями Б. Ф. Мефферта (556, 558, 560, 563, 561) и по 
палеонтологии палеогена Ахалцихе А. И. Исаевой (348) и для немногих 
районов другими работами, ниже упоминаемыми (159, 425, 522, 954) 1.

Для окрестностей Тбилиси имеются работы Л. К. Конюшевского 
(425) и А. Ы. Рябинина (129), а также некоторые другие неопублико
ванные.

Для палеогена Армении некоторые основы стратиграфии указыва
лись Г. Абихом (884, 881, 894) и позднее Г. Г. Цулукидзе (838). Позд
нейшая (1906) очень основательная сводка дается в капитальном труде 
Ф. Освальда по геологии Армении (919). Новейшие исследования изла
гаются в работах И. Боние (936) и в региональных геологических рабо
тах К. Н. Паффепгольца (650,661). По палеонтологии палеогена Армении, 
кроме многочисленных старых данных, ниже рассматриваемых, имеется 
работа (1931) Б. Ф. Мефферта (570).

По совокупности всех литературных источников данная область 
Закавказья обладает наибольшими данными по стратиграфии, фациям 
и фауие палеогена, конечно далеко еще не достаточными. В изложении 
стратйграфии применяется тройное подразделение палеогена, хотя в боль
шей части описываемых областей отделение палеоцена от эоцена пока 
не достигнуто; в значительной мере также еще затруднительно подразде
ление палеогена по ярусам.

Основное подразделение данных областей развития палеогена на зоны 
построено на крупных стратиграфических, фациальных и фаунистнче- 
ских различиях. Последние же обусловливаются наличием в Закавказье 
двух «жестких глыб», движения которых в палеогеновую эпоху вызвали 
разделение этих зон и различное развитие палеогена. Такими «жесткими 
глыбами» являются Рионско-Дзирульская и более южная Сомхетская

1 После составления настоящ его очерка вышли в свет работы М. И. Варенцова  
(155, 158), С. С. К узнецова и др. (466, 475), касающ иеся Т риалетского хребта.



зоны; их тектоническое значение в палеогеновое время кратко рассматри
вается ниже. Вообще же тектоника данной части Закавказья является 
предметом отдельного очерка.
I. 3 о и а ю ж н о г о  с к л о н а  Г л а в н о г о  К а в к а з с к о г о

х р е б т а
Эта зона обнимает все пространство от Абхазии до Юго-Осетии и на 

протяжении от Гагр и р. Бзыби и до р. Кодор она характеризуется 
несколько иными стратиграфическими особенностями, чем во всей осталь
ной восточной области всей Мингрелии и Имеретин.

Вообще на всем южном склоне Главного Кавказского хребта в Запад
ном Закавказье палеоген выражен карбонатными породами в эоцене и 
преимущественно глинистой фацией в олигоцене.

Данные по Западной Абхазии весьма недостаточны. На геологической 
карте Л. К. Конюшевского (423) палеоген и неоген в Абхазии не раз
делены. На протяжении склонов Черноморского побережья от Гагр до 
Гудаут Л. К. Конюшевским только упоминаются (423) нуммулитовые 
известняки эоцена без указания их палеонтологического обоснования. 
Лучшие обнажения этих эоценовых известняков находятся у выхода 
р. Бзыби из ущелья в местности Калдахвара. Невидимому, узкой полосой 
выходов нуммулитовые известняки протягиваются по предгорьям от 
р. Бзыби в Гудаутский район и далее до Нового Афона.

По данным Л. К. Конюшевского (1915) и более ранним (1911) данпым 
экспедиции по Черноморскому побережью К. И. Богдановича (130), 
нуммулитовые известняки несогласно (трансгрессивно) налегают в об
ласти от Гагр до Нового Афона на различные горизонты нижнего мела.

По указаниям названных авторов, нуммулитовые известняки этой 
части Абхазии выше согласно сменяются тонкослоистыми фораминифе- 
ровыми мергелями и вышеследующей глинистой фацией типичной май
копской свиты, представляя полную стратиграфическую и фациальную 
аналогию с соответствующими отложениями Северного Кавказа. При
веденные старые данные являются, конечно, весьма схематическими. По 
исследованиям М. С. Швецова 1932 г. (861, 862), на всем протяжении 
от Гагр до Гудаут Гагринский хребет по надвигу с севера на юг перекры
вает ряд свит меловых и третичных отложений. В разрезах эоцена этой 
области М. С. Швецовым констатированы в ущелье р. Бзыби и песколько 
восточнее в основании палеогена белые известняки с литотамниями и 
нуммулитами (виды не определены). В одном из пунктов этого небольшого 
района, в осыпях известняков этих слоев найдены ежи типа Echinoco- 
rys ovatus L е s к е и внутри раковип последних Discocyclina sp. В ниж
них слоях с нуммулитами присутствуют, по определению В. В. Меннера, 
зубы рыб Xyphodolomia cf. ensis L е i d у. В районе Нового Афона из
вестняки с нуммулитами и литотамниями, по М. С. Швецову (862), нале
гают на датские слои. Возраст этих эоценовых известняков не является 
точно установленным, так как в двух работах М. С. Швецова (861, 862) 
приведены противоречивые (приабонский и лютетский ярусы) и явно 
неправильные определения фауны нуммулитов, что отмечено в. литера
туре (557).

В вышележащей толще указывается (862) над нуммулитовыми из
вестняками слой узловатого известняка с Ranina sp. и выше меняющейся 
мощности фация мергелей, которая от р. Бзыби до Нового Афона в гру
бом подразделении распадается на три горизонта: нижний — форамини- 
феровые мергели, средний — мергели (плитняки) с Lyrolepis caucasica



R о m. и верхний — такие же форамипиферовые мергели, как нижние. 
Выше согласно следует фация глинистых осадков майкопской свиты.

Болес подробно разрез палеогепа исследован в Сухумском районе 
ет Нового Афона до р. Кодор (861, 862). В этой области, по данным 
М. С. Швецова (861), над слоями (20 jit) известняков датского яруса 
с фауной и районах рр. Гумнсты (сел. Михайловское), Бсслетки, Мапд- 
жарки (к югу от сел. ильгинского), Кодора между Багадской скалой 
и Амткели согласно залегают палеоценовые известняки. Палеоцен на
чинается топким ракушником с фауной, установленной М. С. Швецовым 
(861): Cardita pectuncularis D е s h. var. ruxinica S c h w e t z . ,  Cucu- 
laea volgensis B a r b . ,  Crassatella sp., Cyprina cf. morrisi S o w.  Выше 
также в маломощном слое известняка констатированы (861) Рго- 
tocardia edwardsi D е s h. var. orientalis S c h w c t z . ,  Spondylus sp., 
Area sp., Cytherea sp., Dentalium  sp., Pleurotomaria aff. sismondi Go l d ! . ,  
Gastropoda ind., N autilus  sp., мшанки и кораллы. В пределах мощности 
2—3 м вместе с этой палеоценовой фауной встречены из ежей Echinoco- 
rys и устрицы типа Gryphaea escheri М. E d w .  Распространены эти слои 
палеоцепа от р. Гумисты до Цебельды па р. Кодор.

Выше залегает (861, 862) значительная толща известняков с обилием 
глауконита и отчасти песчаного материала. Мощность этой толщи (от 
(;о м у  Нового Афона) выклинивается к Цебельде. Местами эта свита со
держит мягкие мергелистые прослои. В бедной фауне встречаются Echi- 
nocorys, устрицы, фораминиферы, кроме того Teredo sp., Terebratula sp., 
Crinoidea и зубы рыб (по В. В. Меннеру) Otodusa.il. appendiculatus A g., 
Odontaspis cf. maesota A g.

В пределах этой же толщи присутствуют белые литотамнисвые извест
няки с Discocyclina, залегающие линзами.

Стратиграфическим аналогом этих же известняков с литотамниями и 
дискоцнклинами являются нуммулитовые известняки (с нуммулитами, 
дискоциклинами, другими фораминиферамп и литотамниями); из ежей 
лайдены формы Conoclypeus и Echinocorys. Залегание этих известняков 
также линзовидпое с наибольшей мощностью у Нового Афона (30 л).

К этой же стратиграфической толще принадлежат светлосерые из
вестняки (с мощностью от нескольких метров до 25—30 м) с фауной Echi
nocorys abhasicus S c h w e t z .  и Nautilus aff. cassinianus F  о о г d. Ти
пично они развиты в Цебельде.

Обзор детальных данных М. С. Швецова (862), который здесь кратко 
пе может быть изложен, показывает, что в пределах всей толщи известня
ков глауконитовых, литотамииевых, нуммулитовых, дискоциклиновых 
и других с Echinocorys и Nautilus cassinianus F  о о г d. наблюдается 
в разных местах данной области частое изменение фаций, сопровождае
мое и фаунистическими различиями. Весь этот фациально изменчивый 
комплекс, залегающий над вышеупомянутыми палеоценовыми извест
няками, принадлежит к нижней и средней частям лютетского яруса и 
покрывается, по М. С. Швецову (862), весьма постоянным горизонтом 
(несколько метров) зеленых пнритизированных известняков узловатого 
сложения с фауной Ranina marestiana К о е н . ,  мелкими нуммулитами, 
ежами, зубами рыб. Возраст этого горизонта среднелютетский.

Следующая согласно залегающая серия образована мергелями, в ос
новании которых присутствуют (862) нижние фораминиферовые (Glo- 
bigerina и др.) мергели, светлосерые или зеленоватые, с пиритовыми и 
бурожелезистыми конкрециями. Мощность этого горизонта в Абхазии 
изменчива (до 40 м).



Вышележащей постоянной свитой являются тонкослоистые плитня
ковые мергели (30 м) с рыбьими чешуями, в том числе Lyrolepis caucasica 
R o m .  (861, 862). Над этой характерной свитой залегают (862) верх
ние фораминиферовые мергели (15 ж), фациалыю аналогичные таким же 
нижним. Возраст всей этой непрерывной серии мергелей, по М. С. Шве
цову, средпе- и верхнелютетский. Верхние фораминиферовые мергели 
А. Л. Козловым (403) предположительно относятся к верхнему эоцену.

По стратиграфии олигоцена Абхазии более новые данные сообщаются 
в работе А. Л. Козлова (403). Верхние фораминиферовые мергели без 
видимого несогласия покрываются мощной серией темносерых тонко
слоистых гипсоносиых глин, вполпе эквивалентных фации майкопской 
свиты. Остатки фауны обычно выражены рыбьими чешуями. В низах 
этой серии А. Л. Козловым, по определениям В. В. Меннера, указывается 
ихтиофауна — Lepidopus cf. leptospondylus H e c k . ,  Nemopteryx cf. crassa 
A g., Clupea sp. Кроме рыб, здесь же констатированы раковины Pecten, 
Neaera, Nucula (в начальных стадиях), также Balantium  sp. и из птеро- 
нод Planorbella sp. Эти нижние слои параллелизуются с хадумским гори
зонтом Северного Кавказа. Мощность майкопских глин от 500—600 м 
на р. Гумисте сокращается до 100 м у Нового Афона. Трансгрессия май
копской свиты в Абхазии и предолигоценовые движения предполагались 
А. Сорокиным (778) и М. С. Швецовым (861, 862) и не подтверждаются 
А. Л. Козловым (403).

Тектоника палеогеновых отложений в Абхазии, как и нижележащих 
верхпемеловых и вышеслсдующих неогеновых, выражается в основном, 
но данным А. Л. Козлова (403) и М. С. Швецова (861), нормальными 
некрутыми складками. Орогепические перерывы и трансгрессии в палео
гене Абхазии представляют и в настоящее время вопрос, недостаточно 
разъясненный. Существование* ларамийской (на границе верхнего мела 
и палеогена) орогенической фазы в Абхазии точно не подтверждается. 
Трансгрессия и перерыв в палеоцене между слоями с Cardita pectuncu- 
laris и Protocardia edwardsi, обусловленные сменой некоторых форм 
фауны н общей небольшой мощностью палеоцена, не являются доста
точно обоснованными; то же следует заключить и в отношении мелких ко
лебаний фаций в пределах всей известняковой серии эоцена в Абхазии. 
Общие же колебания морского уровня в течение падеогепа, обусловившие 
некоторые фациальные различия в карбонатной серии эоцена, не изме
няют непрерывности развития эоцена Абхазии. Нижнеолигоцсновая же 
трансгрессия по существу ничем не подтверждается.

В области от р. Кодор до р. Ипгур данные по стратиграфии палео- 
гспа весьма недостаточны. Сравнительно немногие данные сообщаются 
в новейшей статье С. И. Ильина и А. Г. Эберзина (344), однако только 
для области от р. Галидзги до р. Иигур. Здесь упоминаются палеоцено
вые известняки с Brachiopoda, которые точно не могут быть выделены, 
и выше их — нуммулитовые известняки без более точного обозначения. 
Общая мощпость этих известняков палеоцена и эоцена до 30 м, что го
раздо меньше, чем в Абхазии. Вышележащие отложения представлены, 
как и в Абхазии, свитой мергелей, которые также подразделяются на 
три горизонта. В основании этой свиты грубослоистые трещиноватые 
мергели с Foraminifera, мощностью до 10 м. Местами этот горизонт весьма 
уменьшается или отсутствует и явно является фацией низов мергельной 
свиты. Выше следуют очень тонкослоистые бурые мергели с рыбьими 
чешуями, в том числе Lyrolepis caucasica R о ш., и обломками устриц. 
Мощность этих мергелей до 50 м. Верхние фораминиферовые мергели



мощностью до 76 м. Никаких перерывов во всех этих свитах эоцена не 
констатировано.

Олигоценовые осадки в этой области Самурзакани выражаются гли
нистой фацией майкопской свиты мощностью до 900 м (на правобережье 
р. Ингур). В основании этой свиты наблюдается обилие Planorbella sp. 
и мелких эмбриональных Pelecypoda. Названными авторами указывается 
трансгрессия олигоцена, выраженная перекрыванием верхних форамини- 
феровых мергелей и налеганием на туронские и коньякские известняки 
верхнего мела.

Восточпее р. Ингур во всей Мингрелип и Имеретии, а также в Леч- 
хуме и Раче стратиграфия палеогена отличается значительным постоян
ством. Весь эоцен выражен в фации известняков, образующих непрерыв
ную толщу.

В основании палеогеновых известняков, без перерыва сменяющих 
известняки верхнего мела в Мипгрелии, Лечхуме и Имеретии, присут
ствуют, по данным Б. Ф. Мефферта (557, 559), светлосерые слоистые, 
часто глауконитовые известняки, характерные обильной фаупой Вга- 
chiopoda (Terebratula и Rhynchonella), констатированной во многик ме
стах Мингрелип и Лечхума. Эти слои мощностью 20—НО м Б. Ф. Меф- 
фертом условно отнесены в Западной Грузии к палеоцену. Верхняя гра
ница последнего определяется появлением Nummulites murchisoni 
В г и п n. — формы, отвечающей началу лютетского яруса. В палеоцене 
этих областей не было встречено упомянутой фауны палеоценовых ракуш
ников Абхазии. Только в окрестностях Кутаиси по р. Чешури впервые 
М. С. Швецовым.была констатирована (860) палеоценовая фауна. В этих 
же известняках р. Чешури в дальнейшем (1923) Б. Ф. Меффертом были 
найдены формы Ostrea, Exogyra, Lucina, из гастропод Diastoma, Nation. 
из брахиопод Terebratula, также ядра ежей. Восточнее р. Чешури у 
Навепа-хсви в низах палеогеновых известняков обилие Terebratula. 
Выделение налеоцена в указанных областях Западной Грузии пока еще 
не достигнуто, ноэтому толща известняков палеоцена и лютетского яруса 
в Западной Грузии обозначается как общий комплекс.

Распространение палеоценовых и лютетских известняков повсеместно 
следует непрерывно и согласно над верхпемеловыми известняками. Верх
ней границей палеогеновых известняков всюду являются хорошо выде
ленные в природных условиях фораминиферовые и тонкослоистые рыбные 
мергели верхней части лютетского яруса. По данным Б. Ф. Мефферта 
(557), палеоценовые и лютетские известняки прослеживаются по всей 
северной периферии общей Мингрельской синклинали от р. Ингур до 
р. Техури, обозначаясь фаунистически брахиоподовой фауной в нижних 
палеоценовых слоях, а в вышележащих — нуммулитами, среди кото
рых более часты Nummulites atacicus L e y m .  В таких же стратиграфи
ческих условиях эти известняки (средней мощностью до 30 л) наблю
даются от р. Техури до р. Абаши, где у сел. Балда в палеоценовых слоях 
обильны Terebratula и Rhynchonella. Южнее эти же известняки развиты 
в антиклинальной складке Абхазии па водоразделе рр. Техури и Абаши, 
еще южнее — в куполе Навена-хеви и соответственно складчатости об
разуют широтное крыло по хребту Эки-мта между рр. Техури и Цпвой.

К западу и к востоку от Ахал-Сенаки лютетские известняки, покры
ваемые форамипиферовыми мергелями, выступают из-под падвинутых 
на них с севера верхнемеловых отложений. В Ахал-Сепа иском районе 
они представлены белыми детритусовыми известняками с фауной мелких 
нуммулитов Discocyclina pi. sp., трубок Pro tula sp., Vermetus spirulacus



L a m .  и обильными Lithothamnium. Фациально они тождествены выше
упомянутым горизонтам лютетского яруса в Абхазии.

Северо-западнее, между р. Хони и долиной р. Ингур, палеоценовые 
и лютетские известняки присутствуют на обоих крыльях антиклинали 
кряжа У рта в Южной Мингрелии между верхнемеловыми известняками 
и фораминиферовыми мергелями.

С таким же стратиграфическим постоянством брахиоподовые палео
ценовые известняки и нуммулитовые лютетские известняки простира
ются между рр. Абашей и Цхенис-цхали. Н а 5 левобережье последней 
наблюдается следующий комбинированный восходящий разрез палеоцена 
:и эоцена (557).

П а л е о ц е н .  Светлосерые и глауконитовые известняки с Terebratula, Rhyncho-
nella и мелкими Discocyclina...................................................................................20 м

Н и ж н и й  и с р е д н и й  о т д е л ы  л ю т е т с к о г о  я р у с а .
Светлосерые глауконитовые известняки с крупными Discocyclina sp. ind. 20 » 
Белые детритусовые известняки с обилием Lithothamnium, серпулид (Pro-

tula), Ostracoda.................................................................................................10—15 >>
Серые известняки конкреционного сложения с ядрами морских ежей . . . 3 »
Глауконитовый песчанистый известняк с мелкими устрицами.................... 1,5 »
Зеленовато-серые известняки с к р ем н я м и ................................................................ 12 »
Серые глауконитовые известняки с редкими Terebratula, Discocyclina и ко

раллами ................ • .........................................................................................................5 »
Белые детритусовые известняки с Lithothamnium и трубками Pro tula sp. . 3 » 
Светлосерые известняки с Discocyclina и спорадическим обилием нуммули

тов типа Nummulites atacicus L е у m. Около Мантходжи в этих же
слоях крупные Discocyclina aff. fortisi d’A г c h .................................................2 >>

Зеленоватые известняки обычно узловатого сложения, с ядрами морских ежей 
и пиритовыми конкрециями. Они непосредственно покрываются форами
ниферовыми мергелями. Этот самый верхний горизонт лютетских извест
няков является очень постоянным во всей Мингрелии, Лечхуме и Име
ретин и, очевидно, отвечает вышеупомянутому горизонту с Banina в 
Абхазии.......................................................................................................................... 2—3 м

В итоге приведенных стратиграфических данных следует считать, что 
постоянными свитами являются брахиоподовые известняки, условно 
палеоценовые, и упомянутый самый верхний горизонт, покрываемый 
•фораминиферовыми мергелями. Вся же толща известняков лютетского 
яруса (30—50 м мощности) представляет изменчивую совокупность раз
личных фаций, характеризуемых нуммулитами, дискоциклинами, дито- 
тампиями, серпулидами, которые являются фациальными организмами.

Восточнее палеоген развит в области Лечхума. Распространение из
вестняков эоцена приурочено к южному крылу Лечхумской синклинали 
и только отчасти к северному крылу ее, оборванному крупным надвигом. 
В основании присутствуют также палеоценовые брахиоподовые извест
няки, верхняя граница которых является неопределенной. Выше про
должаются те же известняки, представляющие по своей фауне типичный 
лютетский ярус, который, по исследованиям Б. Ф. Мефферта (559), 
определяется формами Nummulites murchisoni B r u n n . ,  N . atacicus 
L e y m . ,  N . subatacicus D o u v . ,  N'. globulus L e y m . ,  N . guettardi 
d ’A г c h., Assilina exponens S о w., Discocyclina archiaci S c h l u m b . .
D. discus (R u t.) K a u f  m.,  D. cf. fortisi d ’A r c h . ,  D. umbo S c h a f- 
h a u 1 1, Asterocyclina pentagonalis S c h a f h. Кроме данных форами- 
нифер, в этих известняках встречены Teredo tournali L e y m . ,  Spondylus 
buchi P h i l . ,  Chlamys sp., Pseudammusium corneum So w. ,  Giganto- 
strea gigantica S о 1., из ежей Conoclypeus sp., из кораллов Trochocyathus 
sp., из брахиоиод редкие Terebratula и Rhynchonella, остатки крабов.



Упомянутые формы нуммулитов определяют возраст данной свиты 
известняков, мощность которых в среднем около 40—50 м. Распростра
нение этих известняков лютетского яруса, по данным геологической 
карты Лечхума Б. Ф. Мефферта (559), выражается простирапием их по 
]). Джанаулс до ущелья р. Цхенис-цхали, далее па восток через селения 
Агви, Накуролеши, Цхукушери до Гвириши, через р. Ладжапури к 
Сурмуши, где эта свита обрывается сбросом.

По северному опрокинутому крылу Лечхумской сипклинали эти лю- 
тетские известняки простираются узкой полосой через районы Лухвано 
и Цагери и далее через Чхутели — Мури и проявляются в районе Орбелн, 
где пуммулитовая фауна их (с определениями, для настоящего времени 
недостаточно правильными) впервые была указана Г. Лбихом (899) 
и Э. Фавром (953). Южнее ущелья р. Рион эоценовые известняки кон
статированы Б. Ф. Меффертом (559) на известняковом плато Цагери, 
также в синклинали района Верхней Гвардиа и в районе Саирме. Во всей 
Раче выходы данных эоценовых известняков по северному крылу Рачип- 
ской синклинали отсутствуют, кроме района Тола, где в надвинутом 
крыле иод опрокинутыми слоями сенопа сохранился сегмент лютстскнх 
известняков (559) с фауной Nummulites cf. atacicus L e y  ш., N . globu
lus Lc y m. ,  Discocyclina discus ( Rut . )  K a u f m . ,  D. archiaci S c h l u m l ) .  
Terebratula sp., Gigantostrea gigantica S о 1. В области Верхней Рачи на 
левобережье р. Риона И. Г. Кузнецовым были констатированы в сложных 
тектонических условиях эоценовые известняки с нуммулитами (пови- 
димому, типа Nummulites atacicus L e y  m.) и обильными Spondylus 
buchi P h i l .  Восточнее известняки эоцена в трансгрессивном залегании 
указываются И. Г. Кузнецовым в верховьях р. Квирилы, южнее оз. Эрцо, 
и в Юго-Осетии по р. Большой Лиахвс они установлены О. С. Вяловым 
у сел. Верхнее Хвце.

По определениям Б. Ф. Мефферта, эти известняки заключают фауну' 
Nummulites atacicus L e y  m., N . subatacicus D 0 u v., N . partschi dc lii 
H a r p e, Assilina sp. (типа A. mammilata d ’ A r c  h.), Discocyclina cl. 
discus ( R u t . )  K a u f m . ,  отвечающую лютетскому ярусу.

К востоку , от Южной Мингрелии, между рр. Цхенис-цхали, Риопом 
и Квирилой, палеогеновые осадки не обнажаются. В Имеретин южнее 
и восточпее Кутаиси от р. Чешури через Навепа-хеви, Симонети, Дзеври 
до Чхари, по данным Б. Ф. Мефферта, над палеоценовыми известняками, 
о которых выше упомянуто, имеются известняки лютетского яруса мощ
ностью до 20 м, фаунистичсски охарактеризованные редкими нуммули
тами и дискоциклинами. Восточнее, в Чиатурском районе, палеоценовые 
и эоценовые известняки отсутствуют, и олигоценовые осадки трансгрес
сивно перекрывают верхнемеловые известняки. Также вовсе ие высту
пают известняки палеоцена и эоцена во всем Сурамском районе на про
странстве между рр. Чхеримелой, Дзирулой и Сурамским перевалом, 
где естественные разрезы не распространяются выше сенопа. Восточпее 
Сурама по левобережью р. Куры известняки палеоцена и эоцена неиз
вестны.

Вышележащим комплексом, универсально распространенным на юж
ном склоне Кавказского хребта в пределах Западного Закавказья, яв
ляется свита мергелей, принадлежащая, по данным Б. Ф. Мефферта, 
к верхней части лютетского яруса (557, 559). При чрезвычайном фациаль
ном постоянстве этой свиты опа при бедной фаунистической характери
стике является руководящим стратиграфическим горизонтом. Верхне- 
лютетский возраст этой мергельной свиты устанавливается Б. Ф. Меф-



фертом по залеганию над пей верхнеэоценовых слоев горизонта Ait.ii 
в Лечхуме, рассматриваемых ниже.

Эта мергельная верхнелютетская свита, достигающая в Западном За
кавказье мощности до 50 м, выражается в областях Абхазии, Мингрелии 
и Имеретии следующими фациальными типами. Большую часть этой толщи 
образуют очень тонкослоистые серые и бурые, белеющие с поверхности, 
мергели с рыбьими чешуями. Ихтиофауна этих рыбных мергелей до сих 
пор не изучена, по в пей в Абхазии М. С. Швецовым констатированы 
(861, 862) чешуи Lyrolepis caucasica R  о in.; последние в этой свите в Мин- 
грелии и Имеретии пока не обнаружены, но тождество этих тонкослоис
тых рыбных мергелей в указанных областях, по мнению Б. Ф. Мефферта, 
не подлежит сомнению1. В Абхазии, но данным М. С. Швецова (862) и 
А. Л. Козлова (403), в основании этой свиты и в верхней части ер при
сутствуют с переменной мощностью песлоистые трещиноватые светло
серые и зеленоватые фораминиферовые мергели, часто с налетами мар
ганцевых окислов по трещинам и с мелкими пиритовыми конкрециями, 
в поверхностной зоне обычно бурожелезистыми. Эти фораминиферовые 
мергели, весьма типичные по своей фации, присутствуют в Абхазии, 
как сказано, на двух горизоптах. В Мингрелии фораминиферовые мергели 
наблюдаются (557) только в основании данной толщи мергелей, которая 
выше трансгрессивно перекрыта глинистой фацией олигоцена. В Лечхуме 
и Имеретии (Кутаисский район) фораминиферовые мергели наблюдаются 
к основании всей мергельной свнты только местами. Эти данные, по мне
нию Б. Ф. Мефферта (557), указывают, что фораминиферовые мергели 
в общей мергельной свите представляют только фацию изменчивого 
стратиграфического положения, присутствующую на разных горизон
тах свиты слоистых мергелей с Lyrolepis caucasica R o m .  Подтвержде
нием этой стратиграфической изменчивости является присутствие то
ждественных форамипиферовых мергелей в Гурии на северном склоне 
Аджаро-Имеретипского хребта согласно под майкопской толщей, что. 
указывает на принадлежность их к верхнему эоцену.

Распространение данной мергельпой свиты с сопутствующими слоями 
форамипиферовых мергелей обнимает всю Абхазию, Самурзакань от 
]). Кодор до р. Ипгур, северную периферию Мингрелии от р. Ицгур 
до р. Цхенис-цхали, то яге в Южной Мингрелии от Цайти до Ахал-Се- 
наки. В Лечхуме и Раче, по геологическим картам Б. Ф. Мефферта (559), 
данная мергельная свита всюду залегает над лютетскими известняками 
в Лечхуме, а также в Имеретии, где мощность этой мергельной толщи 
значительно уменьшена вследствие трансгрессии олигоцена.

Данная мергельная свита с Lyrolepis caucasica R  о ш. вместе с со
путствующими форамиииферовыми мергелями, принадлежа к верхней 
части лютетского яруса, отвечает некоторой части общей форамшшферп- 
вой свиты Северного Кавказа, причем надо иметь в виду, что в этой по
следней области форамипиферовая свита обнимает весьма значительный 
интервал, отвечающий почти всему палеоцену и эоцепу. Верхнелютет
ская свита мергелей южного склона Кавказского хребта составляет, 
таким образом, лишь часть стратиграфического разреза фораминиферо- 
вой толщи северпого склона Кавказского хребта.

Вышележащие слои над верхнелютетской мергельной свитой присут
ствуют только в Лечхуме и выклиниваются или смыты трансгрессией

1 Как известно, более распространена другая точка зрения, принимающая верхпе- 
эоценовый возраст горизонта с Lyrolepis (Ред.).



олигоцена во всех других областях южного склона Кавказского хребта 
в Западном Закавказье.

В Лечхуме над мергельной свитой согласно залегают известняки го
ризонта Агви. Они констатированы исследованиями В. Ф. Мефферта 
(559) на южном крыле Лечхумской синклинали в районах Агви и Ларч- 
лали и севернее у надвига в районе Лухвано — Цагери — Гвесо. Под
робный разрез известняковой толщи горизонта Агви приведен в работе 
Б. Ф. Мефферта по геологии Лечхума (559). Мощность этих слоев из
меняется от 21,5 до 7—8 ж. Этот горизонт выражен светлосерыми слои
стыми известняками, среди которых отдельные слои образованы породо
образующими дискоциклипами. По данным Б. Ф. Мефферта (559), в 
фауне этого горизонта Агви присутствуют в громадном изобилии Dis- 
vocyclina discus (R iit.)  K a u f m . ,  D. sella d ’A r c h . ,  D. fortisi d ’A r c h . ,  
Asterocyclina pentagonalis S c h a f h. В верхних слоях обилие Spondy- 
lus buchi P h i l l .  Кроме того, наблюдаются Chlamys subtripartita d ’A r c h . ,  
Chi. studeri M. E y m a r . ,  Chi. halleri M. E y m a r . ,  Pseudammusium cor- 
neum S 0 w., Meretrix sp., Crassatella sp., Ostrea cf. multicostata D e s h . ,  
Gigantoslrea gigantica S o l . ,  Teredo bartoniana M. E y m a r . ,  Pleuroto- 
maria sp., Natica sp., Trochus sp.

Эта фауна является верхнеэоцсновой и, не заключая в себе элементов 
яруса Приабоны, более соответствует ярусам—оверзскому и бартонскому.

Нигде более за пределами Лечхума горизонт Агви или верхний эоцен 
фаунистически не установлен. Приходится допустить, что верхнеэоце- 
новые слои присутствуют в недиференцированной толще эоценовых из
вестняков других частей Западной Грузии или что она перекрыта осад
ками олигоценовой трансгрессии, имеющей значительное развитие в этой 
области Закавказья.

Олигоценовые отложения в описываемой части Западного Закавказья 
выражены в неодипаковых фациях. Преимущественное региональное 
развитие имеет глинистая фация, совершенно отвечающая типу майкоп
ской свиты Северного Кавказа. Об олигоцене Абхазии выше упомянуто; 
нижняя часть этой толщи с Planorbella и ихтиофауной приравнивается 
(403) хадумскому горизонту майкопской свиты. В верхней части гли
нистой толщи олигоцена присутствуют, переслаиваясь с глинами, крупно
зернистые песчаники, нередко с крепкими конкреционными ядрами. 
В этих песчаниках мощностью до 30 м наблюдаются растительные остатки, 
линзообразные включения угля и обломки раковин Cardium и Ceri- 
thium. А. Л. Козлов отпосит (403) нижнюю часть этих песчаников к оли
гоцену и верхи их к миоцену. Между рр. Кодор и Ингур, по данным
О. И. Ильина и А. Г. Эберзина (344), олигоцен представлен в глинистой 
фации майкопской свиты, также заключая в основапии глины с Planor
bella и мелкими пелециподами, а выше во всей толще только рыбные 
остатки.

В Мингрелии, по данным В. Ф. Мефферта (557), олигоценовые глины 
в типичной фации майкопской свиты с мощностью в несколько сот метров 
развиты по всей периферии Главной Мингрельской синклинали. В этой же 
весьма постоянной фации олигоцен присутствует и в Южной Мингрелии, 
выражаясь на обоих склонах антиклинального кряжа Урта между 
рр. Джуми и Хони, восточнее от р. Хопи до р. Техури и в районе Ахал- 
Сенаки. Сокращение мощности олигоцена в Южной Мингрелии обусло
вливается трансгрессией чокракско-спириалисовой толщи.

Трансгрессияолигоцена, не явствепная в Абхазии и в Сухумском районе, 
отрицаемая А. Л. Козловым (403), проявляется, как выше упомянуто,



в Самурзакани налеганием майкопской толщи на верхнемеловые извест
няки. В Мингрелии глинистая фация олигоцена без видимого несогласия 
сменяет карбонатную фацию верхнелютетских мергелей, причем обычно 
налегает на тонкослоистые рыбные мергели с колебанием мощности по
следних, а местами на нижние фораминиферовые мергели. Наличность 
лредолигоценового перерыва вытекает из отсутствия верхнего эоцена 
р>о всей Мингрелии. В Восточной Мингрелии на правобережье р. Цхенис- 
цхали между Иичхури и Хунци в основании глипистой толщи олигоцена 
присутствуют, но данным Б. Ф. Мефферта (557), слои спонголитовых 
пород (15—20 м и менее мощности), нередко с налетами марганцевых 
окислов. Эти спонголиты переслаиваются с глауконитовыми песчаниками 
{с фауной мелких устриц) и глинами.

Значительную область развития олигоцена на южном склоне Кавказ
ского хребта представляет обширная Лечхумо-Рачинская третичная 
синклиналь, описанная в работах Б. Ф. Мефферта (559). В Лечхуме 
при сложном тектоническом построении этой области олигоценовые 
осадки наиболее отчетливо развиты по южному крылу Лечхумской син
клинали между рр. Джанаулой и Ладжанури, переходя восточнее в об
ласть Рачи. На северном опрокинутом крыле Лечхумской синклинали 
олигоценовые осадки развиты преимущественно в районе Лухвано и от
части в районе Орбели.

В Лечхуме, в районе Агви в основании олигоцена, непосредственно 
на дискоциклиновых известняках верхнеэоценового горизонта Агви, 
наблюдаются темнозелспые глауконитовые песчаники (1 — 2,2 м) и 
спонголитовые породы (1,5—4,5 ле) и выше — толща темносерых 
сланцеватых глин с чешуями Clupea.

Во всем разрезе олигоцена Лечхума, кроме глинистой фации, наблю
дается и значительное развитие песчанистых пород, наиболее преоб
ладающих в верхней части олигоценовой толщи. Так, в районах 
Чкуми и Циперчи прослеживается следующий непрерывный восходящий 
разрез олигоцена (559).

Тонкослоистые песчанистые глины и глинистые песчаники с тонкими лин
зами мергелей ..............................................................................................................  20 м

Серые глины, нередко песчанистые и слюдистые, с рыбными остатками и 
мелким обугленным растительным детритусом; присутствуют также
линзы и прослои мергелей и плотных песчаников.....................................00 »

Желтовато-серые грубослоистые песчаники с крупными ядрами плотного 
песчаника; в этих породах наблюдается растительный шламм и незна
чительные включения блестящего у г л я ...........................................................35 »

Песчанистые глины с прослоями песчаников . . . ............................................... 15 »
Грубослоистые (с ядрами) песчаники........................................................................... 20 »
Песчанистые гл и ны ................................................................................................................20 »>
Тонкослоистые глинистые песчаники.........................• .............................................25 »
Песчанистые глины, переслаивающиеся с тонкослоистыми песчаниками 50 »
Грубослоистые песчаники ........................................................................................................8 »
Базальный конгломерат чокракской трансгрессии.......................................................6 »

При полной непрерывности этого разреза, повторяющегося частями 
в других районах Лечхума, вышеуказанные толщи пе.счаников значи
тельной мощности следует относить также к олигоцену, вероятно, сред
нему и, может быть, верхнему. Не исключается возможность принадлеж
ности верхов этой свиты песчаников и к нижнему миоцену. Толща этих 
песчаников в западной части Лечхума троекратно повторена двумя круп
ными разрывами. На южном крыле Лечхумской синклинали данная 
толща песчаников выражена скалистыми обрывами по простиранию



от Цпперчп через Лгви, Гвиршшт, Усахело и восточнее. Во’всей области 
Лечхума трансгрессия олигоцена выражена или налеганием последнего 
на верхнеэоценовый горизонт Агви, или в большей части на верхнелютет- 
ские рыбные мергели.

Восточнее, в области Рачи, олигоцен выступает в ряде районов, ме
стами в сложных тектонических условиях. Фациально олигоцен выра
жен преимущественно глинами с подчиненными песчанистыми слоями 
небольшой мощности.

Эти осадки олигоцепа фиксированы в области перевала из Лечхума 
в Рачу (район Гендуши — Мали). С севера эта область олигоцена пере
крывается крупным надвигом пижнего мела па третичные отложения, 
и трапсгрессил олигоцепа в этом районе выражается налеганием олиго- 
цеповых осадков на верхнемеловые.

Восточнее олигоцен проявляется в ряде отдельных районов, тектони
чески изолированных. К северу от сел. Тола трапсгрессивпые осадки 
глинистой фации олигоцена перекрывают эоценовые (лютетские) и се- 
нонские известняки, причем все эти свиты опрокинуты к югу. С юга 
вся эта область обрывается крупным падвигом с тектоническим налега
нием всего этого комплекса на сарматские отложения центральной части 
Рачинской синклинали.

Южнее, на левобережье р. Рпон, глинистая толща олигоцепа вы
ступает в осевой части антиклинали чокракских известняков района 
Квемо-Шаври и еще южнее — над сенонскими известняками в районах 
Боджи и Нижней Гвардиа. Еще восточнее глинистая фация олигоцепа 
простирается на значительном протяжении по правобережью р. Рион 
от Хванчкара до Дзирагеули и Квацхути. Вся эта полоса олигоцена 
с южной стороны обрывается крупным падвигом с налеганием олигоцеиа 
северпого крыла Лечхумской синклипали на сармат южного крыла той 
же синклинали.

На левобережье р. Риоп глипистая фация олигоцепа, налегая на 
сснонские известняки, распространяется по южному крылу Рачинской 
синклинали от Цха через р. Хетеура до района Квемо-Крихи, и немного 
восточнее олигоцеп в этой области налегает на сенонские известняки. 
К востоку от Химши глинистая толща олигоцеиа занимает значительное 
протяжение до Земо-Бари. На этом расстоянии по обоим берегам р. Рион 
олнгоценовые осадки трансгрессивно налегают на отложения верхнего 
и нижнего мела (баррема и апта) и частью (в Квемо-Бари) па юрские от
ложения. Восточнее Квемо-Бари по северному подножию хребта Хи- 
хамта олигоцеповые осадки изучались И. Г. Кузнецовым (455). Зале
гая резко трансгрессивно на нижнемеловых и юрских слоях, эти олиго- 
ценовые отложения представлены в нижней части песчаниками, реже 
мелкими конгломератами, бблыпая же часть толщи олигоцеиа выражена 
тонколистоватымп темносерымп глинами с обилием рыбьих чешуй Clupea, 
Meletta и др., иногда битуминозными. В сентариях среди этих глин встре
чены растительные остатки Myrica salicina U n g . ,  Sequoia Langsdorffii 
СВ г.) H e e г (по определениям И. В. Палибина). В верхних слоях пес
чаников, подстилающих данную толщу глин, встречены в изобилии остатки 
крабов. В окрестностях селений Схиери, Кристисн п Корта этой олиго- 
цеповой толще подчинены пефтепроявления; то же, но предположению 
И. Г. Кузнецова, и восточнее, в районе Теделети в Юго-Осетии, где также 
вероятно развитие этой же фации олигоцена.

Эта же толща олигоцепа, по дапиым И. Г. Кузнецова, присутствует 
на плато хр. Хихамта южнее сел. Шкмерн. Об олнгоцене Юго-Осетии



достоверных данных пока не имеется. Как видно, особенностью развития 
олигоцена в Раче является весьма значительная трансгрессия олигоце- 
новых отложений и тем самым значительные предшествовавшие ороге- 
нические движения.

Более южная область развития олигоценовых осадков на южном 
склоне Кавказского хребта приурочивается к району от окрестностей 
Кутаиси до бассейна р. Квпрплы и частью относится к району Сурамского 
перевала.

Во всем бассейне р. Квирилы, от окрестностей Кутаиси до Чиатур- 
ского района включительно, исследованиями Б. Ф. Мефферта (556, 
562) констатирована особая фация олигоценовых отложений, с которыми 
в этой области связаны громадные по своей ценпости залежи марган
цевых руд. Эти олигоцеповые осадки трансгрессивно палегают частью 
на эоценовые (лютетские) слои, частью на известняки сеноиа и выражены 
и пределах мощности от 20 до 60 м характерными слоистыми спонголито- 
выми породами, над которыми с изменчивой мощностью, в зависимости 
от явлений среднемиоценовой трансгрессии, присутствуют глинистые и 
песчано-глинистые осадки, вполне отвечающие фации майкопской свиты 
с обычными для нее остатками рыбьих чешуи f  Clupeidae). Эта снонголитовая 
фация присутствует с указанной значительной мощностью в основании
о.тигоценовой толщи. В толковании Б. Ф. Мефферта только с этой спон- 
голптовой фацпей олигоцена и физико-географическими условиями обра
зования этих своеобразных накоплений единственно и связаны осадоч
ные образования марганцевых руд, что подробно здесь не может рас
сматриваться.

Распространение спонголитовой толщи прослеживается южнее Ку
таиси от р. Чешури по кряжу Броликети через районы селений Нахши- 
рис-геле, Симонети, Дзеври до района Чхари, где эта свита олигоцена, 
почти нацело образованная спонголитами, полностью перекрывается 
трансгрессивными осадками чокракского и караганского горизонтов. 
Тектоппчески эта спопголитовая рудоносная свита выражается, по дан
ным Б. Ф. Мефферта (562), крутым крылом с юяшым падением, перехо
дящим в опрокинутый к югу флексурпый изгиб, который восточнее про
слеживается по всей северной периферии Чнатурского района.

Протяжение марганцевой олигоцеповой толщи от р. Чешури до Чхари 
описано в работе Б. Ф. Мефферта (562). На этом протяжении наблю
даются в ряде мест (Броликети, Симонети, Дзеври) прерывистые линзы 
марганцевой руды, подчиненной спонголитовым породам. Мощность 
переменных прослоев и линз пиролюзита подвержена большим колеба
ниям. Подробные данные приведены в вышеупомянутой работе.

Восточнее, в бассейне р. Квирилы, располагается Чиатурский мар
ганцевый район. Соответственно его исключительно крупному промыш
ленному зпачению этот район освещается многочисленными геологиче
скими исследованиями, начиная с Л. Ф. Бацевича, узко прикладных 
К. Сапицкого, продолжаясь работами В. В. Богачева (92) и в последние 
годы региональными исследованиями В. Ф. Мефферта и крайне деталь
ными работами также прикладного характера А. Бетехтина. По обеим 
сторонам ущелья р. Квирилы ряд боковых ущелий подразделяет толщу 
верхнемеловых известняков на ряд платообразиых нагорий (Ргани, 
Зеда-Ргани, Мгвимеви, Табагреви, Дарквети, Перивиси, Шукрути, Итх- 
виси), где на почти горизонтальной и во многих местах карстовой поверх
ности верхнемеловых (сенонских) известняков залегают изменчивой мощ
ности кварцевые пески, а также непосредственно слои марганцевой руды,



обычно оолитового сложения. При средней мощности марганцевого слоя 
около 2 м как в этом слое, так и над ним присутствуют типичные спонго- 
литовые породы, неправильно обозначавшиеся песчаниками. Марганце
вые руды Чиатурского района, по данным Б. Ф. Мефферта, также свя
заны генетически с фацией спонголитов.

Фаунистически данные рудные слои и связанные с пими спонголиты 
пе охарактеризованы. Редкие остатки раковин обычно уничтожены рас
творением. В рудных слоях констатированы остатки скелетов сирен 
(92), принадлежащих Halitherium aff. schinzi К а и р ,  и др. По северной 
периферии Чиатурского района рудные и спонголитовые породы перехо
дят в фацию прибрежных кварцевых песков, связаппых пиролюзитовым 
цементом. Это выражает дегенерацию марганцевой залежи ио всей се
верной и также восточной окраинам Чиатурского райопа.

Общая мощность спонголитовых и песчаных пород олигоцена в Чиа- 
турском районе изменяется от 20 до 40 м. В восточной части района выше
лежащие слои олигоцена выражаются песчанистыми глинами с рыбьими 
чешуями. Олигоцен Чиатурского района трансгрессивно перекрывается 
песками и раковистыми известняками чокракского горизонта. Этой средне
миоценовой трансгрессией объясняется полный размыв олигоцена по за
падной периферии Чиатурского района с удалением при этом и рудных 
слоев. Восточнее, на всем пространстве Дзирульского кристаллического 
массива, олигоцен отсутствует, а по его южной периферии глинистая 
фация олигоцена имеет некоторое развитие в области Сурамского пере
вала в районе Цихес-дзири, Монастери, Тезери; здесь олигоценовая толща 
залегает несогласно на верхнемеловых известняках полосы, пересекаемой 
Сурамским туннелем. Названные олигоцеповые отложения, как и в Чиа- 
турском районе, принадлежат к осадкам Рионской зоны. В более восточ
ной области, начиная от Юго-Осетии, отложения палеогена принадлежат 
к иной фациальной и тектонической зоне Закавказья.

Таким образом па южном склоне Главного Кавказского хребта в За
падном Закавказье эоцен повсеместно выражен в фации карбонатных 
пород, палеоцен фаунистически выделен в Абхазии и намечается в Име
ретин, палеонтологически охарактеризованы известняки лютетского яруса, 
верхи которого выражаются мергелями с Lyrolepis caucasica R o m . ,  
с сопутствующей фацией фораминиферовых мергелей, местами присут
ствует верхний эоцен с фауной. Явственного перерыва в эоцене и транс
грессии последнего на верхний мел убедительно в Западном Закавказье 
пе доказано. Олигоцен в глинистой фации майкопской свиты и в восхо
дящем разрезе с песчаниками средпего и, может быть, верхнего олиго
цена обнаруживает постепенное развитие трансгрессии в направлении 
с запада на восток, наиболее значительно выраженной в Лечхумо-Рачин- 
ской синклинали. В Рионско-Дзирульской подзоне трансгрессивный 
олигоцен в большой мере представлен фацией спонголитов с марганце
выми рудами.

II. З о н а  А д ж а р о - И м е р е т и н с к о г о  
и Т р и а л е т с к о г о  х р е б т о в

Эта зона развития палеогена представляет крупный элемент в геоло
гическом строении Западного Закавказья к югу от долины рр. Риопа и 
Куры. С юга эта зона ограничивается почти непрерывным краем лавового 
нагорья. Простираясь широтно от окрестностей Тбилиси до Черного 
моря и Аджаристана, данная зона представляет геосинклинальную об



ласть весьма мощного непрерывного накопления палеогеновых отложений, 
Выраженных в фациях, весьма отличных от фаций южного склона Кавказ
ского хребта. Тектонически эта зона располагается между двумя выхо
дами кристаллического субстрата: северной — Рионско-Дзирульской 
глыбой (выступающей на поверхность в Дзирульском массиве) и южной— 
Сомхетской глыбой (обнажающейся в верховьях р. Храма). Эта геосин- 
клинальная зона ралеогепа названных хребтов подверглась весьма зна
чительным дислокациям.

Во всей крайне мощной серии палеогепа (6—8 км) Аджаро-Имеретип- 
ского и Триалетского хребтов крупную роль играет вулканогенный 
комплекс, имеющий весьма обширное распространение в этой области.

Стратиграфия палеогена данной зоны излагается кратко по исследо
ваниям Б. Ф. Мефферта (556, 558, 560, 563). Палеоген рассматриваемой 
зоны начинается мощной серией флигаа. Флишевая серия представляет 
согласный и ненрерывный переход от известняков верхнего мела, высту
пающих среди палеогена в ряде мест названных хребтов. В низах фли- 
птевой серии местами присутствуют прослои известняков, содержащих 
верхнемеловую фауну, вследствие чего следует признать, что некоторая 
нижняя часть флишевой серии принадлежит маастрихтскому и датскому 
ярусам, а вышеследующая большая часть серии флиша стратиграфически 
относится к палеоцену. Нижняя граница палеоцена представляется 
условной. Мощность серии флиша в области данных хребтов составляет 
не менее 3 км. В низах флишевой серии преобладают тонкослоистые тем
ные мергели и глинистые сланцы с нередкими отпечатками фукоидов 
(Chondrites и др.), очень редкими мелкими, трудно определимыми нум
мулитами и некоторыми фораминпферами, не дающими указаний воз
раста. Стратиграфически выше преобладают слоистые песчаники, сланцы, 
тонкослоистые туффиты и флишевые сланцы темносерого, зеленого, 
красноватого и фиолетового оттенков; все эти породы в непрерывном 
переслаивании. В песчаниках встречаются иероглифы, следы ползания, 
знаки морской ряби и другие признаки мелководья. Однако прибрежная 
фауна в этих породах отсутствует. Мощность этой фации флиша изме
няется от 1 до 1,5 км. Выше, также в значительной мощности, получают 
большое и нередко преобладающее развитие туфопесчапики и андезито
вые слоистые туфы в непрерывном переслаивании с тонкослоистыми фли- 
шевыми сланцами криптозерпистыми и в большинстве туфогенпого про
исхождения. Мощность этой части общей флишевой серии достигает 
1,5—2 км. В ней явно сказываются элементы наступающей вулканиче
ской фазы, полное развитие которой приурочивается к среднему эоцену. 
Составными частями всей толщи флиша являются подчиненные пласто
вые интрузии различных основных изверженных пород миоценовой 
вулканической фазы — порфиритов, диабазов, габбро, тешенитов и дру
гих. Эти вопросы рассматриваются в специальном очерке проявлений 
вулканизма.

Распространение данной серии флигаа во всей области хребтов Аджаро- 
Имеретинского и Триалетского весьма значительно. Согласно данным 
В. Ф. Мефферта, серия флиша в Аджаристане выступает в антиклиналь
ных зонах в бассейнах рр. Кинтриша, Чваны и верхнего Коблиан-чай 
и в значительной части побережий р. Аджарис-цхали. По северному 
склону Аджаро-Имеретинского хребта флиш в сложных тектонических 
условиях развит от р. Супсы до бассейна р. Ханис-цхали включительно, 
всюду ограничиваясь па севере фронтальной линией очень крупного' 
надвига. •



На южном склоне Аджаро-Имеретинского хребта флишевая серин 
нанимает громадную Абастуман-Боржомскую антиклиналь, и далее 
к востоку, в Триалетах, флиш образует сложные складки Триалетской « 
системы в бассейнах рр. Дзами, Таны и Тедзами, доходя по северпому 
склону Триалет до района Дзегви иа р. Куре. Более детальные указания 
распространения флиша но сложности тектонического строения затруд
нительны.

Следующим, без перерыва залегающим выше комплексом палеогена 
является весьма мощная вулканическая серия, имеющая громадное зна
чение в построении Аджаро-Имеретинского и Триалетского хребтов. 
Во многих местах эта серия начинается андезитовыми покровами и по
токами обширного распространения. Налегание этих эоценовых вулкани
ческих излияний является согласным или несогласным, но без явного 
хронологического перерыва в отношении морских осадков флишевой 
серии.

Вулканогенная серия, при мощности 1—3 км, выражается много
численными, разной мощности, андезитовыми покровами различного стра
тиграфического положения. Эти андезитовые покровы и потоки эоцено- 
сого времени, многочисленные в одних районах и относительно редкие 
и других, сопровождаются мощными толщами вулканических брекчий; 
последние по своей мощности преобладают. Местами (Аджаро-Имере
тинский хребет) эоцеповые андезитовые покровы, начиная вулканоген
ный комплекс, переслаиваются с туфами, а также морскими флишевымн 
осадками, что свидетельствует о подводных излияниях. Мощность этих 
покровов и потоков изменяется от десятков до нескольких сот метров 
(хребет Арджеван). В Триалетском хребте андезитовые покровы значи
тельно сокращаются в мощности и в ряде мест отсутствуют, замещаясь 
толщами вулканических брекчий.

Главными особенностями этих эоценовых повторных излияний анде
зитовой магмы, распространившихся покровами и потоками, являются, 
с одной стороны, вулканические проявления Арджеванского хребта 
(с мощностью главного эффузива не мепее 500—700 л») с отчетливыми 
прорывами магмы через толщу известняков верхнего мела и с мощными 
пластовыми и секущими интрузиями в них (в этих глубинных условиях 
характерны в рассматриваемых андезитах весьма крупные фенокристаллы 
черных пироксенов) и, с другой стороны, весьма мощный (до 1000—1300 д») 
эффузив, подстилаемый и накрываемый мощными брекчиями, в Аджаро- 
Пмеретипском хребте (в бассейне рр. Супсы, Губазеулы и Бахвис- 
цхали). В этой области общая мощность вулканического комплекса до
ходит до 3 кл».

Андезиты данных аоценовых излияний принадлежат к пироксеновым 
разностям, изменяясь от более кислых (дацитов) до более основных (не 
переходящих в базальты). Сопровождающие брекчии и туфы минерало
гически вполне сходны.

Весь указанный вулкаиогенпый комплекс участвует в сложных дисло
кациях названных хребтов (начавшихся с нижнемиоценовой орогени- 
ческой фазы). Распространение этого комплекса с андезитовыми покро
вами и потоками в данном кратком описании не может быть из
ложено.

Возрастайте пределы эоценовой вулкапогенной серии определяются 
налеганием ее па флишевую серию палеоцена и покрыванием ее без за
метного перерыва оверзскими слоями верхнего эоцена. Эта серия при
надлежит, таким образом, преимущественно лютетскому ярусу н отве-



чает среднеэоценовой вулканической фазе. Аналогом ее является по
добная же серия в Армении с фауной лютетского яруса.

Верхний эоцен в Аджаро-Имеретинском хребте и в Триалетах пред
ставлен в мелководной морской фации песчано-глинистых осадков. 
Последним в некоторых районах (Верхняя Кура) предшествуют тонкослои
стые туффиты. Фаунистически верхний эоцен наиболее полно охаракте
ризован в Ахалцихском районе. Эта фауна (в небольшом числе форм) 
впервые была установлена Г. Абихом (899) и подтверждена С. Симоно
вичем (757). Эти слои относились ими к парижскому (лютетскому) ярусу. 
По позднейшим (1923—1926) исследованиям В. Ф. Мефферта (558, 
560), эта фауна Ахалцихского района принадлежит верхнему эоцену, 
обнимая ярусы оверзский, бартонский и приабонский с общей мощностью 
до 300 м около Ахалциха; выше по р. Куре мощность, повидимому, уве
личивается.

В районе Рустави на границе туфогенных и песчано-глинистых пород 
в основании верхнего эоцена (по Б. Ф. Мефферту в оверзских слоях) 
В. А. Страховым (522) указана фауна: Marcia scobinellata L a m . ,  
Pkacoides giganteus D e s h . ,  Ph. mutabilis L a m., Crassatella plumbea 
C h e m n., Cr. aff. schaurotki O p p e n h . ,  Cr. cf. thallavignesi D e s h . ,  
Axinea pulvinata L a m . ,  Pectunculus polymorphus D e s h .  (aff. var. 
P. microsomus D e s h.).

Для района окрестностей Ахалциха верхнеэоценовая фауна указы
вается в работах В. Ф. Мефферта (558) и, в частности, для Gastropoda 
в работе А. И. Исаевой (348).

По краткости настоящего изложения разделение этой фауны по яру
сам здесь не приводится.

Определяющие возраст слоев нуммулиты представлены исключительно 
преобладающей формой Nummulites incrassatus de la H а г p e, мутации 
которой очень близки формам Nummulites bouckeri de la Н а г р е й  
N. rosai T e 11 i n i; кроме того, присутствуют Nummulites variola- 
rius L a m . ,  N . heberti d ’ A r c h . ,  N . contortus D e s h., N . striatus 
В г u g.

Указанные виды нуммулитов точно решают вопрос о верхнеэоцено- 
вом возрасте данной ахалцихской фауны.

Из дискоциклин в нижних слоях Discocyclina pratti М i с h. и в верх
них (приабонских) мутация последнего вида Discocyclina n. sp. inden. Опер- 
кулины выражены распространенными формами Operculina аттопеа 
L e y  т .  и Op. canalifera d ’ A r c h .

К о р а л л ы :  Turbinolia subeliptica A b i c h,  Flabellum bellardi 
J.  H a i m e, Trochocyathus ар. Из С г i n о i d e a: Pentacrinites didactylus 
d ’O r b .  Среди а н н е л и д :  Protula sp., Serpula heptagona A b i c h. 
B r a c h i o p o d a :  Terebratulina aff. parisiensis D e s h .  S c a p h o -  
p о d a: Dentalium anceps M e n e g h.  и др. C e p h a l o p o d a :  Aturia 
sp., Belosepia sp., Nautilus burtini G a l e o t t i .  Среди к р а б о в  
Harpactocarcinus ackalzicus B i t t n e r .

P e l e c y p o d a :  Pectunculus depressus D e s h . ,  Crassatella plumbea 
C h e m n . ,  Cr. sulcata S o l . ,  Chlamys subdiscors d ’A r c h . ,  Ch. plebeia 
L a m . ,  Ch. biarritzensis d ’A r c h . ,  Pseudammusium corneum S o w . ,  
Spondylus buchi P h i  11., Sp. Ы/rons M й n s t., Gigantostrea gigantica 
S о 1., Ostrea plicata S о 1., Os. cubita D e s h . ,  Gryphaea cf. cymbiola 
D e s h . ,  Lucina defrancei D e s h . ,  L. antiquata S о w., L. ( Dentilucina)  
concentrica L a m.,  Corbula cf. striata L a m.,  Meretrix incrassata 
D e s h . ,  Panopaea intermedia S о w., Venericardia imbricata G m e 1 i n,
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Modiola nysti K i c k s ,  Isocardia crassa N y s t . ,  Pinna margaritacea 
L a m . ,  Clavagella (Stirpulina) coronata D e s h . ,  Teredo bartoniana 
M. E у m a г, T. tournali L e у m. Представители родов Chama, Lucina, 
Pholadomya, Area, Cardita, Cardium, Cyprina, Alectryonia, Teredina, 
Clavagella и др.

G a s t r o p o d a :  Pleurotomaria nicensis B a y a n ,  jP/. cf. sismondi 
G о 1 d f., Trochus (Tectus) margaritaceus D e s h . ,  Tr. (Tectus) achal- 
zicus I s a e v a ,  T/\  (Tectus) greliensis I s a e v a ,  Tr.  (Tectus) gracilis 
I s a e v a ,  Tr.  (Tectus) abichi I s a e v a ,  Elenchus (Thalotia) sulcatus 
L a m. ,  Xenophora cl. confusa D e s h . ,  X.  cumulans В r o n g n . ,  X. fTro- 
chotugurium) agglutinans L a m., X. (Haliphaebus) cl. patellata D e s h . .  
Velates schmiedelianus C h e m n . ,  Solarium (Nipteraxis) subplicatulum 
O p p e n h . ,  Calyptraea cl. aperta S о 1., C . cl. lamellosa D e s h . ,  Natica 
aff. scaligera B a y a n ,  Natica (Lunatia) nil. pasinnii B a y a n ,  Natica 
(Cepatia) cepacea L a m., Ampullina patula L a m., A . cochlearis H a n  t- 
k e n var., A. rustica D e s h . ,  A. meshetica I s a e v a ,  A. georgiana I s a 
e v a ,  Turritella (Haustator) cl. imbricataria L a m . ,  T. (Haustator) op- 
penheimi N e w t . ,  T. (Haustator) all. solanderi M. E у m a r, T. ( Archi- 
mediella) gradataeformis S c h a u r o t h ,  Diastoma costellatum L a m .  
m u t. alpina T o u r n . ,  D. costellatum L a m .  mut. elongata В г о n g n. 
Bayania lactea L a m., Cerithium (Vulgocerithium) mefferti I s a e v a ,  
Chenopus pescarbonis B r  o n g n . ,  Rostellaria (Hippocrene) cl. ampla 
S o l .  var. baylei D e s h . ,  R . (Sulcogladius) tricarinata A Ъ i c h, Tere- 
bellum fusiforme La m. ,  T. (Seraphs) sopitum S o l . ,  Rimella labrosa S o w. ,  
Erato (?) medius I s a e v a ,  Cassidea orbignyi B e l l . ,  C . ambigua S о l.. 
C. thessei В г о n g n. var., Pirula all. Helvetica M a y e r . ,  P. tricarinata 
L a m. ,  P . nexilis S o l .  var., P. pannus D e s h .  var., Eutritonium (Ra- 
nularia) sp., Fusus multispiratus v. K o e n . ,  F. dissimilis D e s h . ,  F . 
scabrellus var. gracilior v. K o e  n., F. (Levifusus) tuberculatus I s a e v a ,  
Clavilithes macrospira С о s s m. var. major I s a e v a ,  C . ( Rhopalithes) 
noae C h e m n . ,  Lyria harpula L a m . ,  Athleta sp., Olivella (Callianax) 
ventricosa D e l r . ,  Pleurotoma (Hemipleurotoma) odontella E d w . ,  Sur- 
cula transversaria L a m .  var. transcaucasica I s a e v a ,  S. ( Ancistro- 
syrinx) terebralis L a m .  var. abichi I s a e v a ,  Gyroscala (Circuloscala) 
elegans I s a e v a ,  Acrilla mardatschayensis I s a e v a ,  Clathroscala (Un- 
discala) similis I s a e v a ,  Conus (Conospira) cl. lebruni D e s h . ,  C. (Lep- 
toconus) deperditus B r u g . ,  Hemiconus cl. defrancei D e s h . ,  Toma- 
tellaea simulata S о 1., Roxania cl. semistriata D e s h . ,  Bullinella ( Cyli- 
chnina) sp., Scaphander cl. fortisi В г о n g n.

Некоторые предшествующие данные (1906) по фауне Ахалцихского 
эоцена содержатся в труде Ф. Освальда по геологии Армении (979). 
Они основаны на сборах Ф. Байерна; в отношении фауны моллюсков эти 
палеонтологические определения являются вполне современными, и ряд 
форм указывается здесь дополнительно к вышеприведенному списку, 
а именно: Nautilus lingulatus v. B u c h . ,  Limopsis granulata L a m . .  
Lucina (M iltha) pseudoargus d ’A r c h . ,  Scala (Crisposcala) crispa La m. ,  
Streptochetus intortus L a m . ,  Fusus aciculatus L a m . ,  Aporrhais sower- 
byi M a n t . ,  Pleurotoma voyseyi d ’A r c h . ,  P. angulosa D e s h . ,  Voluta 
(Eopsephia) torulosa D e s h . ,  Volutilitkes mutatus D e s h . ,  Hemiconus 
scabriculus S o l . ,  Actaeon inflata  P e r . ,  Bulla limnaria L a m . ,  Area 
biangula L a m . ,  Plagiocardium granulosum L a m . ,  Solenocurtus stri- 
gilatus L., Lucina (Dentilucina) saxorum L a m . ,  Limopsis angusticostata 
L a m . ,  Corbula trigonalis S о w. и др.



Указания Ф. Освальда, основанные на неверных определениях 
Г. В. Абиха о наличии в данной ахалцихской фауне таких форм, как 
Nummulites laevigatus В г u g. (нижнелютетский вид) и N . planulatus 
d ’O г b. (палеоценовый вид), в настоящее время являются неправиль
ными.

Ахалцихская фауна верхнего эоцена, являясь самой многочисленной 
в области развития кавказского эоцена, указывает на связь ее по своему 
составу с формами западноевропейского эоцена и особенно Средиземно- 
морской области, заключая при этом и большое число местных расовых 
форм.

В сложных тектонических условиях верхний эоцен развит в преде
лах Ахалцихской котловины, распрострапяется западнее в бассейне
р. Коблиан-чай вплоть до районов Чечля-и Кеховань и после перерыва 
(базальтовый покров) еще западнее в Аджаристане в районе Горджоми. 
Восточнее Ахалциха и вверх по р. Куре складки верхнего эоцена развиты 
от Рустави и Еншкева вплоть до Аспиндза и ниже по р. Куре от Минадзе 
к Орпола, Блордза и Сакунет. При сохранении общей песчапо-глини- 
стой фации в этой области большее развитие имеют глинистые осадки. 
Прибрежная фауна показывает некоторое обеднение. Восточнее Ошор- 
ского перевала в Триалетском хребте песчаники верхнего эоцена высту
пают в сложных тектонических условиях (560) в районах Цихис-джвари 
и Бакурьяни. По данным А. И. Шишкиной-Богачевой (866), верхне- 
эоценовые слои Бакурьяни содержат фауну Pseudammusium согпетп 
S o w .  .var. n., Chlamys biarritzensis d ’A г о h. var. n., Ch. n. sp. cl. vene- 
torum O p p e n h . ,  Lucina (Phacoides) georgiana S c h i s c h k .  n. sp., 
Crassatella aff. deshayesiana N у s t, Tellina cf. fayelensis C o s s m . ,  
Donax aff. rudis L a m . ,  Cardium sp.

Эти же слои продолжаются восточнее через Большую Митарбу и 
далее тектонически прекращаются.

Значительную область развития верхнего эоцена на северном склоне 
Триалетского хребта представляет водораздел между долиной р. Куры 
н ущельем р. Дзами, слагаемый в районах Халеби, Тхинари, Вокнети, 
Хоплети и далее через Элбакиант-кари на северо-восток до долины 
р. Куры толщей (до 300 м) песчаников (грубозернистых и тонкослоистых) 
с глинистыми прослоями. В этих песчаниках, по данным Б. Ф. Мефферта. 
встречается фауна мелких нуммулитов типа Nummulites incrassatus 
de la H a r p e ,  Operculina ammonea L e у m., трубки серпулид и неко
торые другие формы. Эта верхнеэоценовая толща с севера покрывается 
согласно глинистой фацией олигоцена, а с юга ограничена главным над
вигом (палеогена и верхнего мела) Триалетского хребта.

Восточнее, по северному склону Триалет в Горийском районе (право
бережье р. Куры), в сложных тектонических условиях в районах Зеда- 
Ксовриси, Бнависи, Горис-джвари, Хидис-тави, Атени (р. Тана), по се
верному и западному склонам хребта Сапиориус-кеди выступает толща 
песчаников (около 400 л» мощности), покрываемых глинистыми осадками 
олигоцена и содержащих в разных местах, по данным Б. Ф. Мефферта, 
мелкие нуммулиты (не типа N . atacicus L e y  ш.), частью оперкулины и 
обилие дискоциклин («орбитулитовые» песчаники Г. Абиха), пока не 
определенных. В краткой заметке М. И. Варенцова и В. В. Меннера 
(159) для верхнего эоцена Горийского района указываются Nummu
lites atacicus L e y m .  и формы, очень близкие к N . fabiani Р  г е v е г. По 
недостаточной изученности этой фауны можно предположительно до
пустить, что нуммулиты данного района принадлежат к недостаточно



еще диференцированной группе N . incrassatus de la Н а г р е (N . гатоп- 
diformis de la H a r p  e), типичной для верхнего эоцена Аджаро-Име
ретинского и Триалетского хребтов.

Охарактеризованные выше толщи палеоцена, среднего и верхнего 
эоцена сохраняют свое стратиграфическое и фациальное постоянство на 
всем пространстве Аджаро-Имеретинского и Триалетского хребтов. Тек
тоника этих хребтов не является предметом данного изложения и описы
вается отдельно. Можно только отметить, что в тектоническом построении 
всей этой горной системы констатирован ряд крупных надвигов в север
ном направлении; один из главных и цаиболее северных из них просле
жен работами Б. Ф. Мефферта (560, 563) от Сурамского района до Озур- 
гет. Из-под этого надвига в некоторой части Северной Гурии в хребте 
между р. Супсой и долиной р. Рион и несколько восточнее выступает 
совершенно иная фация верхнего эоцена. На туфогенно-флишевую серию 
палеоцена с явным перерывом налегает толща (30—50 м мощности) очень 
светлых вулканических туфов с большим содержанием биотита. Быше 
биотитовые туфы сменяются биотитсодержащими песчаниками, и послед
ние согласно покрываются толщей (30—40 м) серых и зеленоватых глин 
и глинистых мергелей с фораминиферами. Фораминиферовая свита также 
согласно сменяется типичной майкопской глинистой толщей нижнего 
олигоцена. При этих стратиграфических отношениях фораминиферовая 
свита и толща биотитовых туфов могут быть отнесены к верхнему эоцену, 
начало которого в этой области отмечается вулканической фазой. Текто
ника этих отложений выражается опрокинутыми на север складками.

Распространение олигоценовых отложений в Аджаро-Имеретинском 
и Триалетском хребтах также в большой мере обусловливается сложными 
тектоническими формами. Фациально олигоцен во всей данной области 
представлен то глинистыми, то песчанистыми осадками, различаясь этим 
в отдельных районах. Типичная глинистая фация майкопской свиты, 
трансгрессивно перекрываемой средним миоценом, развита в Гурии 
(в восточной части Озургетского района) по правобережью р. Супсы и 
несколько восточнее Чохатаури. Далее на восток вдоль северного склона 
Аджаро-Имеретинского хребта эта глинистая фация, вероятно нижнего 
олигоцена, покрываемая чокракскими слоями, имеется вдоль главного 
надвига по р. Перета, в Багдадском районе на р. Ханис-цхали, в районах 
Свири и Квалити, где она заканчивается.

Распространение олигоцена этой области показано на карте Б. Ф. Меф
ферта (563). Основание олигоцена этой северной периферии Аджаро- 
Имеретинского хребта остается неизвестным, мощность зависит от 
перекрывания чокраком.

Наибольшее развитие одигоцен имеет на южном склоне Аджаро-Име
ретинского хребта, в Ахалцихском районе, где констатирован полный 
стратиграфический разрез олигоцена до верхов его, приведенный в ра
ботах Б. Ф. Мефферта (558, 567). Там же (558) разобраны прежние 
неправильные толкования стратиграфии в трудах Г. Абиха (899), С. Си
моновича (757) и Ф. Освальда (979), частью обусловленные сложностью 
тектоники.

Считая неустановленным перерыв между приабонскими слоями Ахал- 
цихе и нижним олигоценом, выраженными почти в одинаковой фации 
при неопределенной границе между ними, можно отметить, что низы 
ахалцихского олигоцена фациально тождественны глинистой фации май- 
копа, выражаясь темносерыми тонколистоватыми глинами с выцветами 
солей, ярозитом, мергелистыми септариями. В фауне, кроме рыбных



остатков (Clupeidae и др.)> изредка встречаются Diastoma costellatum 
L a m .  mut. elongata В г о n g n. и редкие пелециподы. В. А. Страховым 
найдены мелкие нуммулиты, что не противоречит олигоцену. Выше вы
деляется постоянный горизонт песчаников (40—50 ж), грубозернистых 
и грубослоистых, с ядрами плотного песчаника. В фауне (558) присут 
ствуют Pecten arcuatus В г о с с h. i, Cardium sp., Cyprina cf. tumida 
N y s t ,  Crassatella sp., Glycimeris sp., Calyptraea cf. aperta Sol . ,  устрицы. 
Этот горизонт правильнее относить к латторфскому ярусу.

Вышележащая мощная (200—300 м) толща глин, переслаивающихся 
с песчаниками, фаунистически характеризуемая только рыбьими чешуями, 
отвечает части нижнего и среднего олигоцена, что подтверждается выше
лежащим горизонтом.

Этот последний горизонт Каратубани (около. 50 м), открытый впервые 
Г. Абихом (899) и с некоторым исправлением списка фауны описанный 
Ф. Освальдом (979), заключает в песчано-глинистых слоях (558,567) 
обилие Pectunculus (  Axinea) obovatus L a m . ,  Cyrena semistriata D e s L ,  
Venus lugensis O p p e n h .  Многочисленная фауна Gastropoda была 
определена А. И. Исаевой: Neritina abastumanica I s a e v a ,  Rissoa ka- 
ratubanica I s a e v a ,  Calyptraea cf. striatella N y s t . ,  Natica achaten- 
sis R e с 1 u z, N . cf. micromphalus S a n d b. var. conomphalus S a n d b., 
N . hantoniensis P  i 1 k., Bayania spirata I s a e v a ,  Melanopsis cf. hant- 
keni H o f  m.,  M. (Lyrcaea) achalzichica I s a e v a ,  M. (Lyrcaea?) sub- 
carinata M o r r i s ,  Cerithium (Conocerithium) anicum I s a e v a ,  Pota- 
mides (Pirenella) plicatus В r u g. mut. galeottii N y s t ,  Potamides 
(Pirenella) plicatus В r u g. mut. alpina T o u r n . ,  P. (Ptychopotamides) 
subelegans A b i c h, Tritonidea karatubanica I s a e v a ,  T. (Cantharus) 
intermedia I s a e v a ,  Latruculus (Peridipsaccus) caronis B r o n g n . ,  
Diastoma costellatum L a m .  mut. elongata B r o n g n . ,  Murex aff. 
deshay esi N y s t .

Горизонт Каратубани и небольшая песчано-глинистая толща выше 
отвечают среднему олигоцену.

Верхний олигоцен, по данным В. Ф. Мефферта (558, 567), слагается 
следующими восходящими свитами.

Нижние циреновые песчаники (30 м) с обилием мелких Cyrena sp., 
солоноватоводными кардидами и Melanopsis callosa B r a u n .  Выше лиг- 
нитовая свита (50—160 л), пресноводная озерная фация (рыхлые песча
ники, красные глинистые и мергелистые породы) с спорадическими слоями 
лигнитов. Верхиие циреновые песчаники (15 м) с аналогичной фауной. 
Мощная красноцветная свита красных и пестрых глин и мергелей с про
слоями песков и гипсоносными накоплениями (лагунная фация); в пес
чанистых прослоях Melanopsis callosa B r a u n .  Начавшееся в верхнем 
олигоцене опреснение бассейна заканчивается полной регрессией верхне- 
олигоценового моря и отложением верхней толщи кварцевых песков кон
тинентального происхождения. Общая мощность олигоцена Ахалцих- 
ского района достигает 600—700 м.

Распространение различных свит олигоцена Ахалцихского района 
при сложной тектонике последнего показано на картах Б. Ф. Мефферта 
(558, 567). Западнее Ахалциха олигоцен развит в синклиналях нижнего 
течения р. Коблиан-чай и с юга прерывается лавовым покровом. Вверх 
по р. Коблиан-чай распространение олигоцена (только нижнего) доходит 
до селений Чечля и Кеховани, и после перерыва (базальтовый эффузив) 
олигоцен выступает только у Горджоми, отсутствуя во всей остальной 
области Аджаристана.



К востоку от Ахалцихского района олигоцен узкой (тектонически 
опущенпой) полосой Простирается через Кодиапский хребет и занимает 
район Тори, между Цихис-джвари и Боржоми (560). У Тори в песчаниках
A. И. Шишкиной-Богачевой установлена следующая фауна (865): обилие 
Corbiila helmerseni М i k h., Cyrena semistriata D e s k ,  формы Melanopsis 
(Lyrcaea) sp., сходные с миоценовыми видами, редкие Pholas sp. и Con- 
geria sp. Б. Ф. Меффертом эти корбулиевые слои Тори относятся к верх
нему олигоцену, однако не исключается возможность принадлежности их 
и к нижнему миоцену, значительное распространение которого определи
лось в последние годы в Сурамском и Горийском районах. Нижний оли
гоцен в глинистой фации (с рыбьими чешуями и местами с фораминифе- 
рами) обнажается в Бакурьянском районе у Цихис-джвари, Бакурьяни, 
Большой Митарбы и восточнее узкой тектонической полосой до Большого 
и Малого Тонети (560).

По северной периферии Триалет олигоцен в глинистой фации май
копской свиты (местами сложнодислоцированный и, вероятно, большой 
мощности) занимает правобережье р. Куры от Цивис-цхаро через Тагуэти, 
Крис-хеви, Цхиси, Мицоби и до Чоми. В Горийском районе, также по 
правому берегу р. Куры, эта же серия олигоцена развита от Бнависи 
через Нижнее Атени к Земо-Хандаки и до района Кавтис-хеви (в ядре 
антиклинали с нефтенроявлениями). В Тбилисском районе майкопская 
свита занимает синклинали по обеим сторонам р. Куры, восточнее закры
ваясь среднемиоценовыми осадками.

Описанная зона развития палеогена Аджаро-Имеретинского и Триа- 
летского хребтов резко отделяется от более южной области палеогена 
Армении и Азербайджана. Разделяющей является Сомхетская зона 
с выходами древних кристаллических пород.

III . З о н а  А р м е н и и  и А з е р б а й д ж а н а

Северной областью развития палеогена Армении является Безобдаль- 
ский (Памбакский) хребет, расположенный между Дорийской степью 
(лавовый покров) на севере и вулканическим массивом Алагеза на юге. 
С севера, запада и юга этот палеогеновый хребет окружен обширными 
послетретичными лавовыми излияниями. Нижний эоцен (палеоцен) 
в памбакской системе неизвестен. По старым данным Г. Абиха (887), 
на сенонских известняках расположена толща среднего эоцена, в низах 
которой указываются1 Nummulites planulatus d ’O г b. (?), N . globulus 
L e у m., Assilina granulosa d ’A r c h . ,  Operculina sp. В Безобдальском 
хребте имеет значительное развитие туфогенная фация эоцена (с пластами 
угля в районе Джанджурского перевала). В западной части хребта, в 
области Марал-дага у  сел. Кейты, в туфогенных породах сборов 
Н. П. Батурина Б. Ф. Меффертом определены Nummulites atacicusL е у т . ,  
N . sub-atacicus D o u v . ,  N . lucasi D е f г., N . laevigatus B r u g . ,  
N . perforatus M o n t f . ,  Assilina cf. exponens S o w .  Фауна указывает на 
лютетский ярус.

К северо-востоку от горы Безобдал, вблизи ст. Калагеран у сел. Ка- 
риндж, в той же области развнтия туфогенной толщи эоцена, в сборах
B. Г. Грушевого В. Ф. Меффертом установлена следующая фауна: Num 
mulites murchisoni B r u n n e r . ,  N . heeri de la H a r  p e, N . irregularis

1 Приводимые здесь и ниже старые палеонтологические данные указываются 
с некоторыми номенклатурными исправлениями (Ред.).



D е s h. N . sub-irregularis de la H а г p e, N . atacicus L e y m . , J V .  sub- 
atacicus, D o u t ., Assilina sp. ind., Discocyclina pi. sp. ind., Chlamys aff. 
subtripartita d ’A r c h .

Далее на восток, охватывая область верховьев рр. Акстафы и Тарса- 
чай, палеоген развит к западу от оз. Севан (Гокча)в Дилижанском районе 
и по северному побережью озера до сел. Надеждина (данные К. Н. Паф- 
фенгольца). В указанной области палеоген образован мощной толщей 
вулканогенных пород (туффиты, туфы, брекчии с одновременными и по
следующими изменениями различных основных пород),которая с наиболь
шей вероятностью соответствует лютетской туфогенной толще западной 
части Памбакского хребта. Другой фацией палеогена этой области являют
ся известняки детритусового характера с нуммулитовой фауной, точно 
■еще не определенной. Известняки наблюдаются изолированно; невиди
мому, они стратиграфически залегают выше вулканогенной серии эоцена, 
что и наблюдается в более южной области Даралагеза.

Эоцен к югу от оз. Севан и Акманганского вулканического массива 
имеет значительное развитие в верхней части бассейна р. Восточный Арпа- 
чай, выступая частью из-под послетретичных андезитовых излияний, 
■частью из-под вулканического комплекса олигоценового возраста. Эоце- 
новый комплекс в области р. Восточный Арпа-чай местами изучался в 
давнее время Г. Абихом (887) и Г. Г. Цулукидзе (838), впервые устано
вившими средне-эоценовый возраст этой серии Даралагеза. Новейшие 
исследования в этой области (1926—1927) выполнены В. Н. Котляром 
(427) и А. В. Кржечковским (439), по данным которых мощная (1 600 м) 
толща туффитов и туфогенных мергелей, повидимому, обнимающая и ниж
ний эоцен, сменяется согласно выше туффитами (150 м) с обильной фау
ной. Последняя, как и фауна других известняковых свит эоцена в Дара- 
лагезе, описана в работе Б. Ф. Мефферта (570), данные которого ниже 
приводятся.

В туфогенной свите встречены (в разных пунктах) Nummulites partscki 
d e la  Н а г  р е  var., N . oosteri de la H a r p e  var., ./V. brongniarti d ’A r c h. 
e t H a i m e ,  N . oswaldi Mef f . ,  N. gizehensis ehrenbergi d e  l a  H a r p e ,  
var. armeniaensis M e f f . ,  N . perforatus de M о n t  f. var rene vieri de la 
H a r p e ,  N . perforatus var. perforata de M о n t  f., N . laeoigatus В r  u g. 
var., Assilina exponens S о w., A. exponens S o w .  var. (cf. spira de R o i s -  
s i), Venericardia sp. ind., Velates schmiedelianus C h e m n., Rosstellaria 
(Hippocrepe) ampla S o l .

Выше залегают известняковые свиты, а именно: известняки Джа- 
гатай-Сойлак, содержащие Heterostegina sp., Pellatispira armenica M e f f . ,  
Discocyclina sella d ’A r c h., D. discus К a u f m. var., D. varians К a u f  m.,
D. nummulitica G ii m b ., D. chudeaui S c h l u m b . ,  Asterocyclina stel- 
laris B r u n n . ,  A. cf. taramellii M. Ch., Actinocyclina radians d ’A r c h., 
Act. patellaris S c h 1 о t  h., Act. furcata R й t.

Несогласно над этими известняками залегают розоватые известняки 
Ак-дага (район Малишки) с фауной Lithotkamnium nummuliticum  G й m b., 
Globigerina bulloides d ’O r b., Nummulites atacicus L e y m . ,  N . sub-ata- 
cicus D о и v., Operculina granulosa L e y  m., 0 . aff. lybica S c h w., 
Discocyclina umbo S c h a f h. var minor M e f f . ,  Gualtieria (?) sp., Pro- 
tula sp., Spirorbis sp., Chlamys subdiscors d’A r  c h., Chi. cf. subtripartita 
•d’A rc h .? ,  Vermetus (Tubulostium ) spirulacus L a m . ,  Campanile sp.

Приблизительно стратиграфически однозначными являются извест
няки Намазалу с фауной Gigantostrea gigantica S o l . ,  Liostrea ( Руспо- 
donta) archiaci B e l l . ,  Hipponix aff. dilatatus L a m . ,  Ampullina  cf.



sigaretina L a m . ,  Campanile sp. aff. lachesis В a у a n, Terebellum ( Se
raphs?) cf. sopitum S о 1., Rostellaria (Sulcogladius) goniophora B e l l . ,  
Cassides sp. cf. orbignyi B e l l . ,  Crucibrissas abichi M e f f.

Данные всей этой фауны указывают на верхнюю часть лютетского 
яруса и оверзский ярус.

Далее на юго-восток область развития палеогена распространяется 
по Западному Карабаху до р. Аракса в сторону Джульфы и Ордубада. 
По р. Джагри-чай выше Нахичевани, по сборам Н. Н. Яковлева (1927) 
в эоценовых известняках у сел. Пайс Б. Ф. Меффертом определены сле
дующие формы, указывающие на верхи лютетского яруса: Nummulites 
millecaput В о u b ё е, N .h e l vetica К a u f m., N . partschi de la H a г p e,
N . oosteri de la H а г p e, Spondylus buchi P  h i 11., Chlamys subtripar
tita d ’A r c h . ,  Rostellaria (Sulcogladius) goniophora B e l l . ,  Pirula sp.

Разрез эоцена по p. Араксу между Джульфой и монастырем Кармир- 
ванк изучался ФлФрехом, Г. Абихом, П. Бонне и другими. Эти данные 
приводятся крайне сокращенно. Верхний эоцен (230 л) — красные пес
чаники и ниже — конгломераты. Лютетский ярус (в нисходящем порядке): 
конгломераты (13 м) с слоями известняков (с крупными устрицами) и 
криноидпым известняком ниже. Конгломераты и песчаники (30 л») с Rhi- 
zocorallium в нижних слоях. Нуммудитовые известняки (5 м) с Nummuli
tes lucasi D е f г., N . perforatus М о n t  f., кораллами и устрицами. Из
вестняки (5 м) с кораллами и громадными устрицами. Песчаники (20 ж) 
с конгломератами в основании. Около Дорошама на р. Араксе,по Г. Абиху 
(887), песчаники и конгломераты и в нижележащих известняках фауна 
Nummulites laevigatas В г u g., N . perforatus М о n t  f., N . globulus 
L e у m. (кроме того, указываются несовместимые формы — N . complana- 
tus L a m .  и TV. planulatus d ’O г b.), Schizaster fulfensis D u b., Giganto- 
strea gigantica S o l . ,  Campanile giganteum L a m .  Ниже конгломераты, 
налегающие на нермо-триас и палеозой.

Данные Г. Г. Цулукидзе дополняют этот список рядом форм: Nummu
lites distans D е s h., Conoclypeus conoideus G о 1 d f., Schizaster studeri 
Ag. ,  Eupatagus ornatus D e f r . ,  Pycnodonta brongniarti D e s h . ,  V ul
sella falcata M й n s t., Modiola ( Brachydontes) pectinata L a m . ,  Area 
(Barbatia) barbatula L a m. и некоторые гастроподы.

Около Джульфы в известняках и песчаниках в сборах Н. Н. Яковлева 
(1927) и К. Н. Паффенгольца (1931), по определениям Б. Ф. Мефферта, 
встречаются Nummulites millecaput В о u b ё е, N . perforatus М о n t  f., 
N . atacicus L e y  m., N . sub-atacicus D о u v., Assilina granulosa d ’A г ch, 
Discocyclina sella d ’A г c h., D. nummulitica G u m b., Asterocyclina sp., 
Actinocyclina sp., Operculina granulosa L e y m . ,  Gigantostrea gigantica 
S o l . ,  Conoclypeus sp. и др.

К северу от Джульфы, около Джалмалдина, в известняках (сборы 
Н. Н. Яковлева), но определениям Б. Ф. Мефферта, содержится фауна 
Nummulites perforatus М о n t  f., N . atacicus L e y  m., Assilina granu
losa d ’A r c h. var. major et var. minor A. H e i m ,  A. leymeriei d ’A r c h .  
et H a i m e, Vermetus (Tubulostium) spirulaeus L a m . ,  Spondylus 
buchi P h i J 1., Chlamys subtripartita d ’A г c h., Turritella (Haustator) 
oppenheimi N e w t . ,  T. imbricataria L a m . ,  T. cf. trempina С а г e z.

Эти отложения (известняки, песчаники, конгломераты) слагают об
ласть Дарры-дага и распространяются севернее до Парадашта и Анзыра. 
У Парадашта (сборы К. Н. Паффенгольца), кроме ряда видов (Num muli■» 
tes perforatus М о n f t. и др.) обилие Nummulites brongniarti d ’A г c lu 
et H a i m e и N . oswaldi M e f f.



Восточнее Джудьфы эоценовая толща налегает на верхнемеловые 
осадки и далее распространяется до Ордубада. Около Яйджи на р. Ара- 
ксе — коралловые известняки (Г. Г. Цулукидзе). Севернее, у Билява,— 
эоценовые песчаники и красные конгломераты с фауной (Г. Г. Цулукидзе) 
Nummulites laevigatus В г u g., Glycimeris intermedia S о w., Turri- 
tella imbricataria L a m., T. edita S о w. и др. Около Шурута песчаники 
с Nummulites perforatus M o n t  f., Assilina exponens S о w., Discocyclina 
fortisi d ’A r c h .  У Андаминча около Ордубада песчаники с растительными 
остатками (Г. Г. Цулукидзе). Этой областью заканчивается распростра
нение эоцена во всей горной системе Карабаха.

На площади Армении, Нахичеванской АССР и Нагорного Карабаха 
стратиграфия эоцена не является еще достаточно разъясненной и согла
сованной. Присутствующая в Даралагезе весьма мощная туфогенная 
толща, повидимому, в большей своей части палеоценовая, южнее в Кара
бахе отсутствует, и в последнем ясно выражена трансгрессия лютетского 
яруса. Кроме того, к югу от Даралагеза изменяется и фация эоцена: 
с исчезновением туфогенных элементов более развиваются песчаники, кон
гломераты и зоогенные известняки. В возрастном отношении эоцен Кара
баха и Нахичеванской АССР также преимущественно обнимает лютет- 
ский и оверзский ярусы.

Олигоцен 1 всей рассматриваемой части Южного Закавказья регио
нально разделяется ца две главные фации: одну составляют морские (ча
стью лагунные) осадки — песчаники, конгломераты, мергели, извест
няки с богатой фауной, преобладающие в Западной Армении (по р. Ара- 
ксу); другая фация выражена мощной вулканогенной серией и развита 
в Даралагезе и Карабахе.

Первая фация очень полно развита около Охчаберда вблизи 
Еревана и в нисходящем разрезе, по Г. Абиху (894), представлена мерге
лями с гипсами (лагунная фация верхнего олигоцена), ниже — корал
ловыми известняками (фауна типа Castel Gomberto): Porites minuta 
R e u s s, Rhabdophyllia tenuis R e u s s, Ulophyllia acutifuga R e u s s,
U . macrogyra R e u s s, Desmocladia septifera R e u s s, Dimorphophyl- 
lia oxiopha R e u s s ,  Fa via confertissima R e u s s ,  Agathiphyllia conglo- 
bata R e u s s ,  Heliastrea columnaris R e u s s ,  H. baucana R e u s s ,  
Prionastrea gibbosa A b i c h, Isastrea elegans R e u s s ,  Plocophyllia 
calyculata R e u s s ,  P. flabellata R e u s s ,  Stylina suessi R e u s s ,  
Stylocoenia lobato-rotundata M i c h., S. microphthalma R e u s s ,  Phy- 
locoenia irradians M. E. et H., P . macrocanta A b i c h.

Ниже — мощная толща известняков, песчаников и конгломератов 
с фауной Pectunculus lugensis L a m . ,  Crassatella trigonula F u c h s ,  
Cardium perversum A b i c h, C . pseudo-fragilis A b i c h, Arctica com- 
pressa F u c h s  var., Venus vindobonensis M a y e r ,  F.  umbonaria L a m . ,  
Ampullina maxima G r a t., Megatylotus crassatinus L a m . ,  Cerithium 
charpentieri B a s t . ,  Conus mercati В г о с с h i.

Ниже — слои с Nummulites intermedius d ’A г с h.
Южнее по р. Араксу, к западу от Даралагеза, П. Бонне описал (936) 

олигоцен, представленный мощными песчаниками (с элементами вулкани
ческих пород) и содержащий фауну Nummulites intermedius d ’A r c h . ,

1 После составления настоящего очерка К. Н. П эгф ф е н г о л ь ц  опубликовал ра
боту «К стратиграфии и тектонике олигоцена и соленосной толщи Армении и южной 
части Грузии». (Зап. Всес. минералог, о-ва, 2 сер., часть67, вып. 2, 1938 г., стр. 385— 
419, 2 рис.) В этой работе уточняется граница между эоцецом и олигоценом и значи
тельно расширяется область распространения последнего (Ред.).



N . vascus J o l y  et L е у m.,  Pectunculus phillippi D e s h . ,  Lithodo- 
mus sp., Meretrix verneuili d ' A r c h .  sp., M. vilanovae D e s h .  sp., Tel- 
lina nysti D e s h . ,  Thracia prominensis O p p e n h . ,  Teredo sp., Denta- 
lium sp., Trochus boscianus B r o n g n . ,  Diastoma costellatum L a m .  sp. 
mut. elongata B r o n g n . ,  Hipponix preveri F a b . ,  Campanile menegaz- 
zoi F u c h s ,  Cerithium plicatum  B r u g . ,  Turritella biarritzensis В о u s s., 
Natica ( Am pullina) picteti H. et R., N . (Am pullina) garnieri В a- 
y a n, N . ( Amauropsella) scaligera В a у a n, Cypraea angusta F  u c h s, 
Cassidea nodosa S о 1., C. ambigua S О 1., Ancilla studeri H. et R., 
Pettalophylia sp., Galeocerdo вр.

Автор относит данную свиту к ярусу Rup^lien. Данные слои залегают 
трансгрессивно и с угловым несогласием на среднеэоцеиовых и палеозой
ских отложениях.

Восточнее, в Дарадагезе, эти морские олигоценовые осадки покры
ваются вулканогенной серией. Ниже по р. Араксу морская фация олиго
цена не установлена.

На огромном пространстве между оз; Севан, рр. Тертером и Ара- 
ксом, по данным К. Н. Паффенгольца (650), присутствует огромная 
(1500—2 000 м) вулканогенная серия олигоцена. В Даралагезе она пред
ставлена андезитами, туфобрекчиями, дацитами и липарито-дацитами, 
покровы которых согласно налегают на эоценовые образования; в восточ
ной части оз. Севан эта серия олигоцена трансгрессивно залегает на верхне
меловых и эоценовых отложениях, в верхах заключает типичные липариты.

В ряде районов эта серия констатирована и западнее оз. Севан. Значи
тельное развитие она имеет в Западном и Восточном Карабахе, распро
страняясь на восток с налеганием на верхнемеловые образования по 
рр. Гочас-чай и Акере.

В тектоническом отношении эоцен Армении вместе с верхним мелом 
местами интенсивно дислоцирован. Олигоценовые образования залегают 
обычно под пологими углами. Орогеническими фазами являются пред- 
лютетская, отчетливо проявляющаяся южнее Даралагеза и по р. Араксу, 
л предолигоценовая. О вулканических фазах выше упоминалось.

Фазы орогенезиса и вулканизма, фации и связанные с ними фауны 
резко отличают всю палеогеновую область Армении от выше рассмотрен
ных зон развития палеогена Закавказья.

Вулканогенные серии палеогена в значительной степени развиты 
в крайней юго-восточной части Закавказья в области Талыша (б. Ленко- 
ранский уезд), где, по исследованиям П. П. Авдусина (16, 17), в основа
нии палеогена развита мощная (1000 л) толща туфобрекчий и туфов 
•с подчиненными базальтовыми покровами. Повидимому, в этих туфовых 
породах при работах А. Ф. Михайлова найден крупный Nummulites bron- 
gniarti d ’A г с h. et Н a i m е (определение Б. Ф. Мефферта), что указы
вает на верхнелютетский возраст соответствующих слоев. Выше — 
200 м туфопесчаников и глин с чешуями Meletta и остатками рыб (предпо
ложительно верхний эоцен—олигоцен). Еще выше — мощная (1200 л*) 
вулканическая серия андезитовых покровов, переслаивающихся с туфо
брекчиями, туфами и туфоконгломератами. Среди этой толщи найдены 
остатки Aturia zigzag S o w .  Верхнюю свиту (видимая мощность 200 д) 
составляют туфо-песчаники и глинистые сланцы с углистыми раститель
ными остатками. Олигоценовая (?) серия занимает западную и северную 
части Ленкоранского района. Тектоника в виде нормальных складок; 
со стороны Каспийского побережья меридиональный разрыв (по В. В. Бо
гачеву).



О полезных ископаемых в палеогене дается только самое краткое уло* 
минание. В зоне южного склона Кавказского хребта известняки эоцена 
применимы для строительных и технических целей; верхнелютетские сло
истые мергели могут служить для агрономических надобностей и цемент
ного дела.

Спонголитовой фации олигоцена подчинены богатые залежи марган
цевых руд в Имеретин, в глинистой фации олигоцена Верхней Рачи — 
нефтепроявления. В системе Аджаро-Имеретинского и Триалетского 
хребтов с серией флиша и вулканогенным комплексом эоцена в Аджари- 
стане связаны рудные проявления в районах позднейших интрузий. С верх
ним эоценом (Тбилиси) и олигоценом (Кавтис-хеви) связаны некоторые 
нефтепроявления. Верхнему одигоцену Ахалцихского района подчинены 
залежи лигнитов. В Армении в туфогенной свите в районе Джанд- 
жура имеются выходы углей. В Мисханском районе и в Даралагезе 
гидротермальными процессами в палеогене обусловлены полиметал
лические рудные проявления; в районе Джудьфы — мышьяковистые 
выделения.

Многие породы вулканогенной серии палеогена являются строитель
ными материалами. Во всех областях Западного и Южного Закавказья 
наблюдались многочисленные минеральные источники различного со
става, присутствующие и в других геологических образованиях.

М и о ц е н о в ы е  о т л о ж е н и я  

Миоцен Кабристана и Ашперонсвого полуострова
Волее или менее точное определение стратиграфического объема мио

ценовых пластов юго-восточной оконечности Кавказа было дано Д. В. Го
лубятниковым (249) и И. М. Губкиным (278), которым удалось в 1914 г. 
впервые открыть на Апшеронском полуострове фаунистически охаракте
ризованные понтические слои и тем самым выделить здесь кровлю мио
ценового комплекса *. Труднее представлялось установить его нижнюю 
границу. Условно, как об этом уже упоминалось при описании разреза 
палеогена, за нее приходится принимать кровлю майкопской свиты.

На Апшеронском полуострове и в Восточном Кабристане миоценовая 
толща (в указанном ее объеме) охарактеризована палеонтологически весьма 
бедно. Кроме диатомовой флоры, известной в верхних и средних горизон
тах миоцена, фактически приходится основываться лишь на многочислен
ных спириалисах, встречающихся здесь в низах данной серии, и на рыбных 
остатках, довольно часто попадающихся на протяжении всего разреза 
миоцена. Кроме того, скорее в виде исключения, немногим исследователям 
удалось еще сделать единичные находки то сарматских форм (Cardium 
obsoletum, Cryptomactra), то мэотических (Venerupis abichi, Mohrenster- 
nia subinflata). Однако стратиграфический объем как сарматского, так в 
еще большей мере мэотического ярусов до последнего времени оставался 1

1 В более ранний период геологического изучения Юго-Восточного Кавказа те 
слои, которые сейчас квалифицируются как миоценовые, принято было объединять 
со значительной частью вышележащих плиоценовых отложений и в таком расши
ренном объеме сопоставлять или с нижним плиоценом (Л. Ф. Бацевич, 1881), или 
с  миоценом (Г. Абих, 1863, Г. Г. Цулукидзе, 1872), или даже с олигоценом (С. Си
монович и А. Н. Сорокин, 1888—1898).



неясным. Поэтому вполне точно и повсеместно можно было выделить 
лишь один стратиграфический горизонт, а именно те слои со Spirialis, 
которые на основании находок в них более разнообразной фауны в районе 
Чеил-дага были сопоставлены Д. В. Голубятниковым (251) с чокракским 
подъярусом I I  средиземноморского яруса. Всю же вышележащую часть 
миоцена приходилось обычно оставлять без подразделения, условно назы
вая ее, согласно И. М. Губкину (278), диатомовыми рыбными сланцами, 
или, короче, «диатомовыми слоями». Другой вариант расчленения апше- 
ронского миоцена был предложен Д. В. Голубятниковым (249), который 
сузил понятие «диатомовых слоев», поместив между ними и спириалисо- 
вым горизонтом еще «слои среднего сармата». Тем самым, если первый из 
названных исследователей вкладывал в объем «диатомовых слоев» значе
ние всей толщи отложений от караганских до мэотических включительно, 
то второй параллелизовал свои «диатомовые слои» сначала с мэотическим 
ярусом (249), затем только с верхним сарматом (247) и, наконец, выска
зал предположение об одинаковом их возрасте с нижележащей пачкой 
среднего сармата (264, стр. 114, 183 /

В течение ряда последних лет (1924—1930) Н. С. Шатскому и В. В. Ве
беру пришлось непосредственно проследить слои апшеронского миоцена 
на запад до той части Кабристана, где они оказались охарактеризован
ными более отчетливой фауной. Одновременно на указанном протяже
нии этим авторам удалось разбить всю толщу миоцена на пять вполне опре
деленных и постоянных горизонтов, названных, считая снизу: 1) сиякин- 
ской, 2) чикильчайской, 3) байгушкаинской, 4) ахудагской и 5) бюргут- 
ской свитами «по тем географическим пунктам, в которых тот или иной 
горизонт хорошо развит или дает хороший материал для выяснения его 
возраста и стратиграфического положения» (855, стр. 25 0 / Авторы при
нуждены были ввести в литературу эти местные названия, поскольку «ред
кие находки фауны, приуроченные обычно к отдельным тонким пропласт
кам, лежащим среди мощных толщ немых пород, не позволяют в нашем 
районе фаунистически проводить границы между выделенными горизон
тами и, следовательно, не дают возможности приравнивать их точно 
к эталонным горизонтам миоцена Керчи и Тамани» (1. с., стр. 250). Грубо 
иди в некоторых случаях условно, авторы считают себя вправе приписы
вать этим горизонтам значение соответственно: 1) тарханско-чокракских,
2) караганских, 3) конкских, 4) сарматских и б) мэотических отложений. 
Предложенная В. В. Вебером и Н. С. Шатским схема подразделения мио
цена Юго-Восточного Кавказа была подтверждена последующими иссле
дованиями (Н. Г. Акатов, М. Ф. Мирчинк, 3. А. Мишунина, С. Е. Пахомов.
С. Ф. Федоров, М. И. Цыбнк и др.) в более северной и западной частях 
Кабристана, за пределами изученного первыми исследователями района. 
Эквиваленты тех же свит можно легко найти в описаниях некоторых нор
мальных разрезов Апшеронского полуострова, составленных И. М. Губ
киным (276), а также В. А. Сулиным и Б. Султановым (784). В других 
случаях, где мощность апшеронского миоцена является заведомо сокра
щенной, подобное сопоставление представляется уже затруднительным. 
Однако эти местные отклонения от нормального разреза, обусловленные, 
повидимому, тектоническими усложнениями, отнюдь не исключают воз
можности согласования их с нашими данными, что в совокупности позво
ляет распространить предложенную В. В. Вебером и Н. С. Шатским стра
тиграфическую схему на всю Апшероно-Кабристанскую область. С этой 
точки зрения представляется рациональным дать дальнейшее описание 
разреза именно с подразделением его на упомянутые йять горизонтов и



тем самым отказаться от употребления таких неопределенных терминов, 
как «спириалисовые» или «диатомовые слои», поскольку спириалисы «не 
приурочены к одному определенному горизонту, а диатомовые сланцы не 
распространены равномерно по всей той толще, которая носит их назва
ние» (855, стр. 250). Равным образом применение сейчас названия «диато
мовые слои» является тем более трудным, что в это понятие его авторами 
(Д. В. Голубятниковым и И. М. Губкиным) вкладывались далеко не оди
наковые объем и стратиграфическое значение * *.

С и я к и н с к и й  г о р и з о н т  (Sk)  (бывшие спириалисовые 
слои). Под названием сиякинского горизонта выделена (855) толща 
пород, подстилаемая майкопской свитой и охарактеризованная, как 
правило, спириалисами. В пределах рассматриваемой области она вы
ражена в виде двух фаций: 1) глинистой, развитой на Апшеронском по
луострове, в Северном Кабристане и в смежной части Дибрара, и 2) пес
чано-глинистой, распространенной в Центральном Кабристане.

В первом случае сиякинские слои представлены то неслоистыми, то 
слоистыми глинами бурых и серых оттенков (желто-бурыми, зеленовато
бурыми, ржаво-бурыми, темнобурыми, зеленовато-серыми и т. п.), с ча
стыми прослоями, реже линзами, мощностью от 0,1 до 1 м, кремнистых, 
занозистого излома или плитняковых доломитов. Часто эти доломиты 
приобретают своеобразную брекчиевидную структуру и тогда обычно 
увеличиваются в мощности до 1,6—3 м.

Контакты сиякинских слоев с верхнемайкопскими бывают различные. 
В одних местах в основании первых прослеживается характерный пласт 
серого мергеля средней мощностью!),7 м, в котором, помимо многочислен
ных Spirialis, вообще свойственных для всей сиякинской толщи 2, обна
ружены еще Neaera sp., Cirripedia ( Poecilasma miocaenica R e u s s?) и остат
ки крабов, не известные в вышележащих пластах. Над этим мергелем всегда 
залегает пачка глин без доломитов, связанная по общему облику посте
пенным переходом с глинами верхнего Майкопа 8. В других случаях сия
кинский горизонт ложится на верхнемайкопскую толщу, местами даже 
на различные ее горизонты, прямо пачкой глин с доломитами, иногда 
с мощным брекчиевидным доломитом в основании. Тем самым граница 
между названными свитами выделяется здесь очень резко. С отмечен
ными сейчас соотношениями сиякинских слоев с различными горизон
тами Мкр2, хотя бы и без отчетливых следов размыва в их контакте, 
можно сопоставить указания М. Ф. Мирчинка об известных ему на Ди- 
браре фактах «резко несогласного налегания спириалисовых слоев на 
сильно дислоцированные породы ильхидагской и даже, возможно, юнус- 
дагской свит» (574, стр. 4).

Как уже указывалось Н. С. Шатским и В. В. Вебером, «обильные 
Spirialis в сиякинской толще и ее стратиграфическое положение заставляют 
думать, что по возрасту эти отложения соответствуют чокракско-спириа- 
дисовым слоям Северного Кавказа. Мергель в основании описываемой

1 В качестве дальнейших примеров различного толкования этого термина можно 
еще сослаться на работы И. И. М у л л а е в а (614), А. И. М ес  р о п  я н а (550) и 
М. Ф. М и р ч и н к а  (574), в первой из которых «диатомовые слои» помещены в 
интервале между понтом и караганскими слоями, во второй — между мэотисом и 
«спириалисовыми слоями», а в третьей—между сарматом и «спириалисовыми слоями».

! Они встречаются как в доломитах, так и в глинах (в виде мелких форм).
* Н ередко, впрочем, некоторые раэности вы ш ележащ их глин сиякинского гори

зонта по своим внешним признакам (цвет, сланцеватость, выцветы ярозита) такж е  
отчасти напоминают соответствую щ ие породы  верхнего Майкопа.



свиты, содержащий Neaera и Cirripedia, его стратиграфическое положение 
и постепенный переход от майкопской свиты к сиякинским слоям указы
вают на вероятность наличия в нашей области и эквивалентов тарханского- 
горизонта. Таким образом мы полагаем, что сиякинская свита по возрасту 
соответствует чокракскому, а местами чокракскому и тарханскому гори
зонтам Керченского полуострова и Тамани. Как известно, на Керченском 
полуострове тарханский горизонт выражен не всюду, во многих местах 
он отсутствует, и на палеоген непосредственно ложится чокракский 
горизонт, намечая этим фазу слабых орогенических движений в начале 
миоцена. В Кабристаие мы не можем выделить точные эквиваленты 
тарханского горизонта, но описанное выше двоякое отношение 
сиякинской свиты к палеогену вполне соответствует условиям залегания 
тарханских и чокракских отложений на Керченском полуострове» 
(855, стр. 251—252).

В соответствии с изложенным мощность глинистой фации сиякинской 
толщи подвержена значительным колебаниям — от двух-трех десятков 
до 100—200 м.

К югу от условной линии, соединяющей на карте высоты Боян-ата н 
Шайбдар, в составе сиякинских отложений постепенно начинают по
являться песчаные прослои, достигающие своего наибольшего разви
тия в районе возвышенностей Чеил-даг и Загяр-даг Центрального Кабри- 
стана. Здесь они подчинены мощной (около 500 м) толще бурых, серых и 
темносерых, местами сильно песчаных глин, кое-где переслоенных незна
чительными пластами или чечевицеобразными конкрециями доломитов и 
мергелей. В низах и верхах свиты толщина песчаных прослоев обычно 
не превышает 0,3—0,4 м, тогда как в средней ее части соответствующие 
мощности белых кварцевых и бурых железистых песков и песчаников 
увеличиваются до 2—10 м и более. В частности, по И. И. Муллаеву (614, 
стр. 2 0 /  на всю толщу чеилдагского разреза приходится 74% глин и 
26% песков (вместе с мергелями и доломитами). Согласно Н. С. Шат- 
скому, характерной особенностью этой фации является донная фауна 
(Venus sp., Area sp., Ervilia  cf. praepodolica A n d r u s . ,  Trochus tschokra- 
kensis A n d r u s . ,  Cerithium cf. cattleyi В a i 1 y, Mohrensternia s p . /  
встречающаяся на Чеил-даге в верхних двух третях толщи, преимуще
ственно в песчаных прослоях. Ниже попадаются лишь Spirialis. Смена 
сиякинских пород майкопскими происходит постепенно. Тем самым 
«повидимому и здесь мы имеем в сиякинской толще аналоги и чокрак- 
ского и тарханского горизонтов» (855, стр. 252).

Ч и к и л ь ч а й с к и й  (С к с) и б а й г у ш к а и н с к и й  (Bg)  
г о р и з о н т ы  (первая и вторая снизу пачки диатомовых слоев).1 На 
Апшеронском полуострове и в Северном Кабристане сиякинские слои 
вполне согласно и непрерывно сменяются выше по разрезу аналогичной 
толщей бурых и зеленовато-серых, обычно неслоистых глин с теми же про
слоями доломитов, лишь вверху нередко представленными более рыхлыми, 
светлосерыми или светложелтоватыми, иногда маркими и плитняковыми, 
доломитовыми мергелями. Ее отличием от сиякинских пластов служит 
полное отсутствие Spirialis. Поэтому за нижнюю границу данной толщи, 
названной (855) чшшльчайской, можно условно принимать кровлю по
следнего прослоя (обычно доломита), охарактеризованного спириали- 
сами. Выше же продолжают встречаться одни рыбные остатки наряду

1 Здесь и в дальнейшем термин «диатомовые слои» трактуется в' понимании 
И. М. Г у б к и н а  (276).



с редкими Ostracoda или мелкими Pelecypoda, похожими по внешней 
форме на Spaniodontella (276, стр. 307) . Мощность описанных слоев колеб
лется в пределах от 40 до 100 м.

Также непрерывно и согласно чикильчайские слои покрываются 
в указанной области характерной пачкой пепельно-бурых и пепельно- 
серых слоистых глин, чередующихся со светлосерыми, при выветривании 
почти белыми и легкими, листоватыми глинистыми сланцами, содержа
щими флору диатомовых и многочисленные рыбные остатки. Подобного 
состава толще, выделенной (855) в качестве байгушкаинского горизонта, 
подчинены прослои светлых доломитовых мергелей, реже доломитов и 
очень часто прослойки белого вулканического пепла. В ряде случаев 
(190, 191, 851 и др J  в байгушкаипских пластах удалось обнаружить 
единичные экземпляры или местные скопления Spirialis. Мощность дан
ного горизонта варьирует в пределах от 35 до 140 м.

«Нахождение Spirialis в сланцевых глинах байгушкаинского гори
зонта, отделенного от собственно спириалисовых слоев мощной толщей 
немых чикильчайских пород, в которых к тому же были найдены 
Spaniodontella (?), позволяет сопоставлять условно байгушкаинскую 
свиту с конкским горизонтом, а чикильчайскую— с караганским» (855, 
стр. 253).

В Центральном Кабристане, и в частности, в районе Чеил-дага разде
лить чикильчайско-байгушкаинскую толщу на два горизонта пока не уда
лось. Там она выражена мощной (около 450 м) свитой зеленовато-серых не
слоистых песчаных глин, чередующихся с плотными мергелями не более 
0,25 м, песчаниками (от 0,3 до 1,5 л») и вверху с тонкими прослоями легких 
рыбных глинистых сланцев, весьма сходных со сланцами байгушкаинской 
пачки. Ниже, в средних горизонтах толщи, песчаники содержат крупные 
Spaniodontella pulchella В a i 1 у. Остальная треть толщи немая. Нужно 
думать, что верхняя часть описанной свиты соответствует здесь байгуш- 
каинскому горизонту более северной фации кабрнстанского миоцена, 
а средняя и нижняя — чикильчайскому. Если это так, то находки в сдоях, 
эквивалентных последнему, раковин Spaniodontella pulchella В a i 1 у 
подтверждают правильность высказанного выше взгляда о караганском 
возрасте данного горизонта.

А х у д а г с к и й  г о р и з о н т  (Ah)  (бывшая третья пачка диа
томовых слоев). На Алшеронском полуострове и в Восточном Кабристапе 
толща с глинистыми сланцами байгушкаинского горизонта без следов 
перерыва в отложении кроется свитой серых, желто- или оливково-бурых, 
обычно неслоистых или грубослоистых, более или менее песчанистых 
глин с частыми прослоями желтых или серых мергелей, то крепких и доло
митовых, то рыхлых и хорошо вскипающих с НС1, в первом случае иногда 
с многочисленными рыбными остатками. Нередко в этой свите, которой 
дано (855) название ахудагской, встречаются отдельные пачки синевато- 
серых или черно-бурых невскипающих с НС1 глин с выцветами 
ярозита или мощные (до 12 м) линзовидные прослои брекчиевидного 
доломита.

В северо-западной части Кабристана нижняя половина ахудага, ко
торая здесь может быть выделена в качестве нижнеахудагской толщи 
(Ah1), сохраняется без изменения, тогда как в верхней его части (Aha) 
уже появляются неизвестные дальше к юго-востоку тончайшие пропластки 
бурых или светлосерых глинистых сланцев наряду с мощными пачками 
песчаников, конгломератов и редкими, но сравнительно мощными (до 1 м) 
прослоями вулканического пепла. Эти верхнеахудагские слои местами



ложатся несогласно и трансгрессивно с грубообломочными породами 
в своем основании на нижний ахудаг или даже на нижележащие 
пласты миоцена и палеогена. Там же, в Северо-Западном Кабристане 
в верхах нижнего ахудага (Ah ,) были найдены Cryptomactra pes-ahseris 
Ma y e r ,  Cardium sp., Pectinariopsis sp., а в песчаниках или сланцах 
верхнего ахудага (Ah 2) — Mactra caspia Е i с h w. и Mactra aff. bulga- 
rica T о u 1 a *. Тем самым всю толщу ахудага «предположительно следует 
относить к сармату, ко всем его горизонтам: нижнему, среднему и 
верхнему» (855, стр. 255) .  Мощность ахудагского горизонта колеблется 
в рассмотренных районах в пределах от 90 до 500 м.

В Центральном Кабристане в составе нижнеахудагской толщи начи
нают приобретать заметное значение тонкие прослои тонкозернистых 
песчаников, т. е. наблюдаются те же изменения, но в более слабой степени, 
что и в нижележащих средиземноморских отложениях. Верхний ахудаг 
здесь представлен той же глинистой толщей, что и в Восточном Кабристане. 
Иначе говоря, изменение фаций верхнего ахудага (примесь песчаного ма
териала) происходит в обратном направлении по сравнению с нижним аху- 
дагом. Мощность ахудагских слоев достигает в Центральном Кабристане 
800 м.

Б ю р г у т с к и й  г о р и з о н т  (В г) (бывшая верхняя пачка 
диатомовых слоев). Под именем бюргутской (855) свиты миоцена юго- 
восточной оконечности Кавказа выделяется мощная толща пород, пред
ставленная чередованием пепельно-бурых, местами диатомовых или биту
минозных, от выветривания листоватых и сгофрированных (книжных) 
глинистых сланцев с серыми или бурыми, иногда песчаными глинами, 
в осыпях часто сланцеватыми, которым подчинены довольно многочислен
ные прослои плитняковых мергелей и белых вулканических пеплов. За 
исключением тех контактов, когда ахудагские слои постепенно переходят 
в бюргутские, в остальных местах нижняя граница последних может быть 
легко отбита по первому появлению мощных пачек глинистых сланцев, 
в основании которых часто прослеживается не менее мощный (до 20— 
40 м) пласт брекчиевидного доломита. В этих случаях бюргутские слои 
обычно ложатся трансгрессивно и содержат в своем составе гальку из 
пород нижележащей части миоцена. Одновременно с этим из разреза 
нередко выпадают нижние горизонты бюргутской свиты, которым, оче
видно, тогда отвечал местный перерыв в отложении осадков.

В Северо-Западном Кабристане среди глин и сланцев средней части 
бюргутской свиты появляются довольно мощные (до 10 м), хотя и не по
стоянные по простиранию прослои оолитовых детритусовых известняков, 
иногда с крупной галькой.

Как правило, они бывают переполнены богатой фауной нижнемэоти- 
ческого облика: Venerupis abichi A n d r u s . ,  Ervilia minuta S i n z., 
Modiola volhynica E i c h w. var. minor A n d r u s . ,  Lucina sp., Car
dium sp. и др. Сходная фауна была здесь найдена и в нижних горизонтах 
бюргута. Наоборот, к верхним пластам этой свиты, повидимому, приуро
чиваются те находки Congeria panticapaea на Маразинском плато, которые 
отмечались еще Н. И. Андрусовым. Покрывается бюргутский горизонт 
понтическими породами, охарактеризованными фаунистически. «Поэтому, 
естественно возникает вопрос, не имеем ли мы в бюргутской горизонте * 1

™  •

1 С этими верхнеахудагскими слоями можно также сопоставить те конгломераты 
и известняки-ракушники с Маета caspia E i c h w . ,  которые обнажаются на северо- 
запад от Апшеронского полуострова, вдоль побережья Каспийского моря, у мыса 
Чандагар (244, стр. 34).



эквавиленты, не только нижнемэотических слоев, но и верхнего конгери- 
евого горизонта мэотиса» (855, стр. 2 5 7 /

Мощность бюргутской свиты, как сопрягающейся (обычно) несогласно 
со смежными горизонтами понта и ахудага, колеблется в широких пределах 
ют нескольких десятков до 500 м.

,  Полезные ископаемые
Отмеченные при описанйи песчано-глинистой фации сиякинских слоев 

песчаные прослой часто бывают нефтеносными. .Подобные нефтяные 
пески известны, например, в районе Воян-ата (192, стр. 22, 2 3 /  Чеил-дага 
/614, стр. 2 7 / Загяр-дага (665, стр. 20) я ъ других пунктах Центрального 
Кабристана, где их мощность иногда достигает 8 и даже 14 л». В области 
развития глинистой фации нефтепроявления сиякинских слоев обычно 
приурочиваются к трещиноватым или брекчиевидным доломитам.

Кое-где здесь встречаются пропитанные нефтью глины (247, стр 189 / 
Не лишена признаков нефтеносности и вышележащая чикильчайско-бай- 
гушкаинская толща, для которой известны незначительные пропластки 
нефтяного песчаника на Чеил-даге (614, стр. 29) и более мощные (до 1,6 м) 
прослои нефтяных песков в окрестностях Кыр-кишлака (192, стр. 1 8 / 
Не менее мощные нефтяные пески (до 1,3 и местами до 4,8 м) связываются 
кое-где в Центральном (614, стр. 30^ и Восточном (190, стр. 85)  Кабристане 
с отложениями ахудагской или бюргутской свит. Аналогичные пески 
(Ск—Вг) мощностью 0,6—2,0 м в Хурдалано-Бинагадинском районе на 
Апшеронском полуострове давали из скважин в промышленных количе
ствах, в среднем около 1,5 т в сутки, легкую нефть (уд. в. 0,784—0,864) 
чрезвычайно ценных качеств (264, 553). Помимо нефтяных песков, для 
всей чикильчайско-бюргутской серии можно упомянуть еще об иногда 
встречающихся в ней битуминозных или пропитанных нефтью слапцах 
(обычно бюргутских) или о закированных по трещинам и пустотам брек
чиевидных доломитах. Подобные доломиты, в наиболее мощном развртии 
обычно приуроченные к подошве бюргутской свиты, заслуживают внима
ния не только как возможные коллекторы для нефти, но и как породы, 
которые по своему химическому составу отвечают некоторым сортам до
ломитов, имеющих применение в технике.

Миоцен Восточной Грузин
Обширная Прикуринская депрессия Восточной Грузии, расположен

ная между поднятиями Большого и Малого Кавказа, выполнена главным 
•образом миоценовыми отложениями. Они прослеживаются от Сурамского 
перевала на западе до Ширакскнх степей (включительно) на востоке. 
Их естественным продолжением западнее Сурамского перевала является 
полоса синхроничных отложений Западной Грузии и Абхазии (Рион- 
ской депрессии). К востоку же от Ширакских степей они перекрыты ком
плексом более поздних осадков плиоцена. Южная граница их прослежи
вается вдоль долины р. Куры, протягиваясь на ее правобережье от Су рама 
до Мцхеты и отступая на левобережье в районе последнего. Северная же 
граница протягивается вдоль южного склона Кахетинского хребта, местами 
захватывая и его водораздельные возвышенности, и направляется далее 
к западу через южный склон хр. Телат-гори к Сурамскому перевалу, т. е. 
значительно отступает к Главному Кавказскому хребту, который и отде
ляет миоцен Восточной Грузии от миоценовых отложений Северного Кав
каза и Дагестана.
18 Геология СССР, т. X, ч. I



Первые работы, охватившие исследованием рассматриваемую полосу 
миоценовых отложений, относятся к 1860—1890 гг. и связаны, главным 
образом, с именами Г. Абиха (8, 884, 890), Э. Фавра (953), Э. Фурнье 
(954) и затем А. Сорокина (775), С. Симоновича (744, 748), Ф. Гаврилова 
(223), Л. Ф. Бацевича (74) и др. В последующие годы отчасти в связи с изы
сканиями трассы перевальной железнодорожной линии между Орджо- 
нйкидзе и Тбилиси и в большей степени в связи с нарастающим интересом 
к поискам нефтяных месторождений, в обширной полосе нефтепроявле- 
ний Закавказья, здесь развертываются геологические исследования Гео
логическим комитетом. Работы этих лет связаны с именами А. А. Ино- 
странцева (347), Ф. Ю. Левинсон-Лессинга (504), И. М. Карка (369), 
В. П. Ренгартена (698, 699), А. Н. Рябинина (724, 728— 730, 732, 733),

'■ К. П. Калицкого (360), В. В. Богачева (91). С 1928 г. Нефтяной геолого
разведочный институт проводит систематическое картирование нефтя
ных месторождений в Грузии, захватывая обширную полосу миоценовых 
отложений восточной части этой страны. В группу исследователей этой 
полосы входят геологи Н. А. Кудрявцев (451, 452), Н. Б. Вассоевич (168, 
169, 171, 174, 178, 181, 182), А. В. Ульянов (807, 808), Л. Ш. Давиташвили 
(288, 289, 290, 292, 293), М. И. Варенцов (157, 631), Л. С. Петров (668),
3. Л. Маймина (530), И. Э. Карстенс (373), К. 0. Маслов и др. 
Наконец, общие сведения о миоцене Закавказья приводились в работах 
Н. И. Андрусова (905, 906) и А. Д. Архангельского (43).

Нижний миоцен. В пределах рассматриваемой полосы отложения, 
нижнего миоцена имеют сравнительно ограниченное распространение. 
Присутствие тарханского горизонта отмечается Н. Б. Вассоевичем (174) 
в районе южного подножия хр. Ялно, между сел. Марткоби и горой 
Набамбреби, где им обнаружена не in situ конкреция известняка с много
численными Spirialis, Foraminifera и более редкими Tellina cf. ottnagensis 
R. H o e r n . ,  Coltellus sp., Cryptodon sinuosus D о m, Leda sp., Chenopus 
cf. pes-pelicani E i c h w . ,  Natica sp., Buccinum cf. restitutianum  P o n t . ,  
Bulla  sp. и др. Конкреция была найдена в таких условиях, которые 
позволяют с большим вероятием отнести ее нормальное положение 
к границе между чокраком («спириалисовой толщей») и майкопской 
свитой.

Данные Н. Б. Вассоевича значительно восполнены затем в 1934 г. 
наблюдениями К. С. Маслова, проведенными в том же районе непосред
ственно ниже чокракского горизонта. К. С. Маслову удалось проследить 
отложения тарханского горизонта в коренном залегании на всем протя
жении северного надвинутого крыла Нори-Хашминской антиклинали 
от горы Хурджинеули на востоке до сел. Марткоби на западе, а также 
удалось установить их и на южном автохтонном крыле этой складки в ок
рестности сел. Норио. На указанной территории литологически тархан- 
ский горизонт представлен пачкой серых карбонатных и темносерых слабо
карбонатных глин общей мощностью до 16—20 м. В низах пачки глин 
имеется прослой серого плотного мергеля мощностью до 0,20—0,50 м. 
В этом мергеле особенно, а изредка и в глинах, содержатся Pecten denuda- 
tus R e u s e ,  Nucula placentina L a m . ,  Cryptodon sinuosus D a n . ,  
Leda fragilis C h e m n . ,  Leda sp., Tellina sp., Aporrhais pes-pelicani 
L i n n 6  var. caucasica Da y . ,  Natica kelicina Br o c c . ,  Turbonilla sp., 
Bulla sp., Spirialis sp. и др.

В других районах Восточной Грузии тарханский горизонт пока не вы
делен. Там к нему, повидимому, относится часть палеонтологически не 
охарактеризованной глинистой толщи при согласном переходе от Майкоп



ской свиты к чокраку, которая с оговорками относилась в одних случаях 
к образованиям майкопского времени, в других — чокракского.

Книзу отложения 'Гархаиского горизонта Восточной Грузии тесно 
связаны с толщей верхнего Майкопа, представленной обычно темносерымн 
некарбонатными полосчатыми слоистыми или сланцеватыми глинами, 
включающими септариевые конкреции сидерита и доломитизированных 
мергелей. При выветривании глин окраска их принимает характерные 
буроватые «шоколадные» оттенки, выделяются охристые железистые коркц 
и типичные желтые выцветы и налеты ярозита—сернокислых солей железа 
и щелочных металлов. Характерной особенностью этой толщи является 
также способность глин распадаться при выветривании па тонкие листочки, 
дающие начало образованию характерных листоватых осыпей.

За недостатком данных границу, маркирующую внутри майкопской 
свиты основание нижнего миоцена, провести пока не удается.

К верхней части нижнего миоцена можно, повидимому, отнести и со
лоноватоводные — онкофоровые слои, обнаруженные О. С. Вяловым и 
Н. С. Симоновым в Уплис-цихе, близ Гори. Фауна их была обработана
B. В. Богачевым, который первый пришел к мнению о возможности сопо
ставления этих отложений с онкофоровыми пластами Западной Европы 
(113). В районе ст. Каспи Закавказской ж. д. отчасти аналогичные 
отложения установлены Л. Ш. Давиташвили, который выделяет здесь 
верхний — коцахурский горизонт, охарактеризованный фауной солоно- 
ватоводпого типа, и нижний — сакараульский, для которого характерны 
стеногалинные формы (288—290). Аналогичные отложения отмечаются 
М. И. Варенцовым у сел. Вано, к югу от ст. Осиари и в районе Мцхеты 
(157, 631). Солоноватоводные онкофоровые слои прослежены также в не
скольких пунктах Абхазии С. И. Ильиным (341а). Каковы соотношения 
этих отложений с разрезом нижнего миоцена в его более широком 
объеме, т. е. с тарханским горизонтом и верхами майкопской свиты, в до
статочной мере пока неизвестно. Залегают они во всяком случае ниже 
чокракского горизопта.

Онкофоровые слои представлены, главным образом, толщей рыхлых 
известковистых песчаников с обильными включениями сферических 
конкреций плотного железистого песчаника. Местами в толще песчаников 
отмечаются прослои ракушников или рассеянные палеонтологические 
остатки, представленные солоноватоводными формами Oncophora sp., 
Melanopsis sp., Congeria cf. amygdaloides (?) D u n  k., C. rzehaki B r u s . ,
C. subclaviformis R z. и кардидами, во мпогом напоминающими понти- 
ческих Limnocardium (113).

Средний миоцен. Ч о к р а к с к и й  г о р и з о н т .  Чокракский 
горизонт в рассматриваемом районе известен по исследованиями. В. Вас- 
соевича (168), К. С. Маслова, А. Н. Рябинина (729, 732) идр. Прямо или 
косвенно с познанием его связаны работы Н. И. Андрусова (28), А. Д. Ар
хангельского (43), Л. Ш. Давиташвили (289, 293), В. П. Колесникова 
(410) и др.

Отложения чокракского горизонта, составляющего нижний раздел 
среднего миоцена, распространены во многих пунктах Восточной Грузии. 
На востоке, в пределах Южной Кахетии, они прослеживаются в районе 
Гюрзундага, Чатмы, в окрестностях Малхазовки, иногда показываясь 
лишь узкими, выжатыми полосками вдоль линии надвигов (91, 360, 445, 
452). К западу эти отложения протягиваются вдоль южного подножия 
хр. Ялно, в северном надвинутом крыле обширной Норио-Хашминской 
антиклинали, срезаясь севернее сел. Марткоби Мамкоди-Хашминским



надвигом, разграничивающим в области южного склона Кахетинского хреб
та более южную зону автохтона от северной зоны паравтохтона (174, 373). 
Далее к западу, появляясь в окрестностях Мцхета, чокракский горизонт 
протягивается в Горийско-Сурамский район (631). К средней части этой 
более обширной полосы примыкает также участок в окрестностях 
сел. Норио, где чокракские слои прослеживаются на крыльях Ормоянской 
синклинали. В северо-западной части рассматриваемой полосы миоценовых 
образований отложения чокракского горизонта наблюдаются изолирован
ными пятнами в принадвиговых участках в районе рр. Свимониант-хеви 
и Цирдалис-хеви (Н. В. Вассоевич), где они также связаны частично еще 
с комплексом зоны паравтохтона (К. С. Маслов); далее к северо-западу 
отмечаются в районе балки Потэ Душетского района (698, 699) и вдоль 
правого притока в верховьях р. Лиахвы (168, 182), где они отходят уже 
к аллохтонному комплексу.

В толще чокракского горизонта различаются два основных типа отло
жений: отложения глубоководной фации и мелководной. С последней 
связаны и палеонтологически охарактеризованные грубообломочные 
прибрежные образования. Глубоководные отложения выражены сравни
тельно однообразной толщей темносерых, иногда с коричневыми и зеле
новатыми оттенками, известковистых слоистых, нередко тонкополосчатых, 
местами песчанистых глин с тонкими прослоями доломитизированных 
мергелей и большей частью плотных известковистых песчаников также 
незначительной мощности. Из органических остатков обычными и харак
терными для этой толщи являются Spirialis. Местами встречаются раз
личные Foraminifera, растительный детритус, рыбные остатки и изредка 
Syndesrnya alba W o o d ,  Leda sp. и др:

Мелководные отложения чокракской фации выражены большей частью 
темносерыми песчанистыми известковистыми глинами, серыми известко- 
вистыми плотными песчаниками или песчано-галечными ракушниками и 
конгломератами с многочисленной и разнообразной фауной: Cardium 
multicostatum  В г о с с h  i, С, andrussowi S о k., С. centumpanium 
A n d r u s . ,  Ervilia praepodolica A n d r u s . ,  Area turonica D u j., 
Leda fragilis C h e  nan., L. pella L., Venus konkensis S о k., Chama 
toulai D a y . ,  Corbula gibba О 1 i v i, Cerithium cattleyae В a i 1 y,
C. nodosoplicatum M. H o e r n . ,  C. (Bittium )  scabrum О 1 i у i, Nassa du- 
jardini D e s h . ,  N . restitutiana F o n t . ,  различные Foraminifera, 
трубочки червей, мшанки и др.

Глубоководные отложения более характерны для южной полосы — 
от Ширакских степей до Мцхета, где лишь местами в них вклиниваются 
осадки мелководной фации и где они согласно, с постепенным переходом, 
перекрывают нижнемиоценовые образования и достигают при тектони
чески относительно покойном положении до 320 м мощности. В западной 
части Мцхетского района чокракские отложепия, включая прослой коп*- 
гломератов, залегают на размытой поверхности коцахурского горизонта, 
т. е. с перерывом, который, однако, далее к западу, вГорийско-Сурамской 
полосе, уже не отмечается (631). Здесь мощность их снижается до 
40—60 м.

В северо-западной полосе преобладают отложения мелководного типа, 
включающие грубообломочный терригенный материал, переходящий 
иногда почти в детритусовые ракушники с богатой фауной вышеприведен
ного комплекса форм. В глинистых пачках отмечаются здесь обильные 
растительные остатки или их детритус, местами составляющий тонкие 
.линзовидные пропластки угля. Все это указывает на непосредственную



близость берега в момент их отложения, а обилие в грубообломочных 
образованиях туфогенных пород свидетельствует о размыве в то время 
толщи, которая ныне составляет южную зону аллохтона (168).

К а р а г а н с к и й  г о р и з о н т .  С общим познанием карагапского 
горизонта Восточной Грузии связаны работы К. С. Маслова, А. Н. Ряби- 
иина (728, 729, 732), Н. И. Андрусова (28), А. Д. Архангельского (43), 
Л. Ш. Давиташвили (289), С. С. Осипова и др.

Отложения караганского горизонта в своем распространении почти 
повсеместно сопутствуют полосе развития чокракского горизонта или же 
самостоятельно появляются в примыкающих к ней площадях (91, 168, 
169, 174, 360, 373, 445, 452, 631, 698, 699).

Литологически караганский горизонт характеризуется в районе Южной 
Кахетии (на южном склоне хр. Ялно) однообразной толщей то темпосерых, 
то зеленовато-серых известковистых слоистых, иногда полосчатых, 
большей частью песчанистых глин, среди которых наблюдаются частые 
прослои серых плотных известковистых песчаников, доломитизироваипых 
мергелей и светлосерых (белесоватых) характерных тонкоплитчатых 
мергелистых тонкозернистых известняков. В толще глин и мергелистых 
прослоев содержатся Spaniodontella pulchella. В a i 1 у и, реже, Spaniodon- 
tella opisthodon A n d r u s . ,  Sp. andrussovi T о u 1 а и др. Значительно 
реже встречаются Mohrensternia, Sandbergeria, Rissoa, а также раститель
ные и рыбные остатки и Pectinariopsis.

Местами в характеризуемой части распространения караганских слоев 
наблюдаются топкие прослои ракушника, составленного теми же спанио- 
донтеллами. Примерно такой же более глубоководный тип этих отложений 
отмечается и в Ормоянской синклинали (В. Е. Пахомов). К западу, 
в районе Мцхеты, а затем в Горийско-Сурамской полосе появляются уже 
более мелководные образования, выраженные грубозернистыми песча
никами, конгломератами и известняками-ракушниками с пачками зеле
новато-серых и красноватых неслоистых глин, содержащих те же Spanio
dontella. Наряду с этим и мощность их здесь значительно уменьшается, 
доходя до 25—45 м и меньше, в то время как в районе южного склона 
хр. Ялно она измеряется 350 м.

В районе Свимопиант-хеви (К. С. Маслов, 1933 г.) и Цирдалис-хеви 
(Н. В. Вассоевич, 1930) караганские отложения наблюдаются узкими 
полосками в принадвиговых участках и к северо-востоку от Душети 
в ядре антиклинали (699). Преобладающими породами являются здесь 
зеленовато-серые песчанистые известковистые глины и мергели, среди 
которых появляются, например по р. Цирдалис-хеви, пачки грубозер
нистых галечных песчаников или конгломератов, в составе которых на
блюдаются иногда плохо окатанные плитки песчаников и известняков 
аллохтонного пояса.

В крайнем северо-западном участке, в районе рр. Большая Лиахва —• 
Пхаца-дон, караганские слои узкими полосками опоясывают острова 
порфиритовой юрской толщи. Здесь они представлены известняками, 
известковистыми песчаниками и зеленовато-серыми, часто песчанистыми 
глинами с редкими прослоями своеобразного конгломерата, составленного 
плоскими гальками, концентрически покрытыми слоем углекислой из
вести. Их общая мощность здесь не превышает нескольких метров, 
а иногда измеряется несколькими дециметрами, или они совершенпо 
замещаются последующими конкско-фоладовыми отложениями. Все 
упомянутое позволяет предполагать, что рассматриваемый участок до 
караганского века представлял сушу, которая частично захватывается



ингрессией миоценового моря, невидимому лишь в самом конце этого 
века (168).

К о н к с к о - ф о л а д о в ы е  с л о и .  Конкско-фоладовые слои Во
сточной Грузии известны по материалам Н. Б. Вассоевича, А. Н. Ряби- 
нина (729) идр. К их общему познанию относятся работы Н. И. Андрусова 
(28), А. Д. Архангельского (43), Л. Ш. Давиташвили (289), С. С. Осипова 
и др. 1.

Отложения копкского горизонта и фоладовых слоев отмечаются в ряде 
пунктов Восточной Грузии.

В районе Южной Кахетии отложения конкского горизонта палеонто
логически выделяются в его более западной части, в окрестности сел. 
Малхазовки. По р. Архашен-су, на южном и юго-западном склонах горы 
Натахтари, они представлены в нижией части толщей песчанистых глип 
II песчаников с прослоями фоладовых ракушников и верхней пачкой 
песчаников с типичной конкской фауной, найденной также и в районе горы 
Демур-даг в толще глинистых песков. В более восточных участках эти 
отложения теряют фауну и замещаются толщей темносерых слоистых 
карбонатных глин с прослоями плитчатых доломитизированных мерге
лей, т. е. отложениями, вполне сходными с вышележащим нижним 
сарматом (445).

В районе южного склона хр. Ялно эти отложения известны в правом 
берегу р. Поры и у сел. Сацхениси. На р. Hope, восточнее Мухровани, 
наблюдаются песчаники с конкской фауной. Западнее отсюда, у  сел. Сац
хениси, в том же стратиграфическом положении наблюдается пачка до 
20 м мощности темносерых слоистых карбонатных глин с Pholas, с тон
кими прослоями доломитизированных мергелей, местами пронизанных 
ходами этих своеобразных сверлящих форм. Южнее между сел. Ольгин- 
ским и сел. Норио, еще в 1911 г. отложения с Pholas, по сообщению 
А. Н. Рябинина (728), установлены И. М. Губкиным. Дальнейшими иссле
дованиями В. Е. Пахомова доказано, что они распространены здесь на 
всем протяжении Ормоянской синклинали.

В районе Мцхеты конкско-фоладовые слои отмечаются на левом берегу 
р. Куры, где они выражены известняками с обильной фауной моллюсков 
и тонкозернистыми песчаниками, содержащими исключительно Pholas sp., 
общей мощностью от 10 до 20 м.

В Горийско-Сурамском районе, сохраняя такой же общий характер, 
они достигают 46 м мощности (63). В Душетском районе аналоги конкского 
горизонта отмечаются в ядре антиклинали северо-восточнее Душети 
(699) и далее к северо-западу в бассейне рр. Большой Лиахвы и Пхаца- 
дон (168). В последнем районе развиты песчаники, конгломераты и из
вестняки с Pholas и Spirorbis. Фоладовые слои имеют здесь незначитель
ную мощность, иногда менее 1 м, причем они то согласно перекрывают 
отложения караганского горизонта, то непосредственно ложатся на острова 
порфиритовой юры.

Среди палеонтологических остатков, характеризующих конкско-фо
ладовые слон Восточной Грузии, более распространенными в конкской 
фации являются Ervilia trigonula S о k., Venus konkensis S о k., Cor- 
bula gibba 0  1., Pholas bogatchevi D a  Pecten struganicus A n d r u s . ,  
Lucina dentata B a s t . ,  Donax rutrurn S о k., Turritella atamanica 
B o g .  и др.

1 Л а с к а р е в  В., Фауна бугловских слоев Волыни. Труды Геол. ком., нов. сер., 
вып. 5, 1903.



Верхний миоцен. Сарматское время, почти от начала и до конца его, 
характеризуется на территории Восточной Грузии длительной регрессией 
морского бассейна в направлении с северо-востока на юго-запад и захва
том все большего и большего пространства образованиями континенталь
ного режима, в значительной части напоминающими швейцарские молассы 
и в частности альпийские Nagelfluh (182,504). Морская формация, в свою 
очередь, отличается богатым разнообразием фаций, особенно мелководных, 
прибрежных и переходных к континентальным, которые появляются в на
правлении к юго-востоку все в более и более молодых горизонтах.

В нижнем отделе сарматского яруса выделяются два основных типа 
отложений. Из них глубоководные или синдесмиевые слои представляют 
толщу темносерых глин с Syndesmya reflexa Е i с h w., рыбными остат
ками и Foraminifera (<sCoralliodendrom). Мелководные отложения, вклю
чая сюда прибрежные осадки и фации оолитовых известняков, предста
влены песчанистыми глинами, песчаниками, оолитовыми известняками, 
известняками-ракушниками и конгломератами с обильной фауной Mactra 
eichwaldi L a s k., Ervilia podolica E i c h w . ,  Syndesmya reflexa E i c h w . ,  
•Cardium lithopodolicum D u b .  de M., C. vindobonense P  a г t  s c h, 
C: sarmaticum Ba r b . ,  C. gracile P u s c h ,  Tapes vitaliana d ’O г b., Donax 
■dentiger E i c h w., Modiola sarmatica G a t., Buccinum dissitum  D u b .  
d e  M., B. neutrum К о 1 e s n., Bulla lajonkarieana B a s t . ,  Trochus 
picteti E i c h w .  и др., а также с обильными растительными остатками.

В средпем отделе сарматского яруса различаются местами в его нижней 
части более глубоководные — криптомактровые слои, представленные 
толщей серых известковистых глин с прослоями доломитизированных мер
гелей и песчаников, с типичными для них Cryptomactra pes-anseris ( Ma y e r )  
A n d r u s . ,  обильными Foraminifera («Coralliodendrom и пр.), рыбными 
■остатками и др.

В верхней части прослеживаются в преобладающем развитии более 
мелководные песчано-глинистые образования, оолитовые известняки и 
песчаники, прибрежные рифовые мшанко-спирорбисовые известняки 
и прибрежные конгломераты, в отдельных частях разреза которых 
■содержится богатая и разнообразная фауна, далеко не полный список 
которой составляют Mactra vitaliana d ’O г b., М. fabreana d ’O r b., M. 
georgei В a i 1 у, M. naviculata В a i 1 у, Cardium fittoni d ’O r b . ,  C. 
danovi К о 1 e s., Cardium ex gr. quadri parti turn К о 1 e s., Tapes gregaria 
P  a r t  s c h., Г.  naviculata (R. H o e r n . )  A n d r u s . ,  Solen subfragilis 
E  i c h w., Hydrobia pseudocaspia S i n z., Trochus omaliusi d ’O r b., 
Buccinum duplicatum  S о w. и др.

Кроме того, местами содержатся обильные Foraminifera, а в отдельных 
пачках песчаников — многочисленные отпечатки листьев, среди которых 
различаются Acer trilobatum А. В г., Berchenia multinervis А. В г., 
■Cinnamomum Scheuchzneri Н е е г., Zelkova Ungeri К о v., Salix media 
А. В г., Corylus sp., Magnolia cf. dianae U n g. и др. или вообще расти
тельный детритус. Там же, где морские осадки замещаются континен
тальными, к части форм из приведенного списка присоединяются Mela- 
nopsis, Helix, Cyclostoma и др., особенно распространенные затем в более 
высоких горизонтах типичной континентальной серии, нижние горизонты 
■которой в полосе южного склона Кахетинского хребта отходят также 
■К среднему сармату (445).

Верхний отдел сарматского яруса морской формации представлен 
/разноцветными — зелеными, красными, бурыми и желтыми—глинами и 
мощными слоистыми песчаниками с характерными для него Mactra caspia



Е i с h w., М. bulgarica Т о u 1 а и реже Solen sp., к которым присоеди
няются местами пресноводные формы Melanopsis, Unio и др. (445). Упо
мянутые пресноводные моллюски распространены также наряду с назем
ными Helix и Cyclostoma в обширно развитых отложениях континенталь
ной формации, нацело захватившей верхний сармат к северо-западу от 
Чатмы. В районе Эльдарской степи в верхнем сармате отмечается, кроме 
того, большое скопление остатков млекопитающих Dinotherium, Masto
don, Rhinoceros, Hipparion и др. (307).

Сарматские отложения занимают в Прикуринской депрессии обширные 
площади. Кроме уже упомянутых работ, сведения о них имеются в рабо
тах С. Л. Берцелиуса (86), В. В. Богачева (105) и Э. Гофмана (959). По
являясь в крайней восточпойчасти Южной Кахетии, в районе степей Эльдар 
и Шираки, они прослеживаются отдельными полосами далее к западу 
в направлении через Чобан-даг — Чатму и Мирзаани — Мляшис-хеьн 
к сея. Малхазовке, принимая участие в строении складок, а при частом 
осложнении последних надвигами слагая их отдельные элементы. В пре
делах этого района нижний сармат выражен преимущественно в фации 
синдесмиевых слоев и значительно реже песчано-глинистыми остатками 
мелководья с охарактеризованным выше комплексом ископаемых.

Среднесарматские отложения в более южной полосе, захватывающей 
окрестности сел. Малхазовки, юго-западный угол Чатмы—Легв-цхали, 
представлены в фации оолитовых известняков с типичной среднесармат
ской фауной. В северной полосе, захватывающей отчасти Чатму и идущей 
через Чобан-даг к степи Эльдар, в нижней части среднего сармата, просле
живаются криптомактровые слои, выраженные толщей серых глин с про
слоями мергелей и мощных песчаников с Cryptomactra pes-anseris (М а- 
у е г) A n d r u s ,  и iCoralliodendrom, в верхпей же части под именем 
чобандагской свиты выделяется мощная толща неоднородных темносерых, 
зеленовато-серых, слоистых и неслоистых глин, содержащих рыбные ос
татки, остракод, мелких пелеципод и гастропод (445).

В результате геологических исследований летом 1933 г. в районе степи 
Эльдар К. Д. Гогитидзе в чобандагской свите обнаружены единичные 
представители рода Mactra, в числе которых, по определению В. П. Колес
никова, имеются: Mactra praecaspia К о 1 е s., М. arenosa К о 1 е s., 
М. luxata Z h i z., свидетельствующие, по мнению последнего, о верхпе- 
сарматском возрасте этой свиты.

Верхний сармат выражен также неодинаково в различных частях этого 
района. В более северных участках, включая гору Мляшис, сел. Мир
заани, степь Эльдар и др., он сложен толщей палеонтологически охарак
теризованных (морскими формами) буроватых глин, мощных песчаников 
и отдельных прослоев ракушников, захватывая, повидимому, и нижнюю' 
часть обедненной органическими остатками эльдарской свиты, в некото
рых случаях целиком относимую к более верхнему горизонту — мэотису 
(808, 813). В южной полосе, протягивающейся через хр. Эйлар-оуги — 
Чатму, верхний сармат представлен пестро окрашенными зелеными, жел
тыми, бурыми и красными глинами и мощными слоистыми песчаниками, 
в которых, помимо морских форм Mactra caspia Е i с h w., М. bulgarica. 
Т о u 1 а, изобилуют пресноводные Unio, Melanopsis и др. К западу и 
северо-западу от Чатмы осадки верхнего сармата теряют фауну и заме
щаются образованиями пресноводно-континентального типа, представлен
ными толщей разноцветных глин и песчаников. Еще далее к северо-западу, 
в районе южного склона Кахетинского хребта и па пространстве между
речья рр. Поры, Куры и Арагвы, они нацело выражены мощной, до 200



толщей преимущественно континентальных образований, выраженпых 
чередованием голубовато-серых, ржаво- или желтовато- и зеленовато
серых, бесструктурных суглинков и неслоистых или косослоистых песча
ников с Helix и Cyclostoma, включающих редкие прослои пресноводных 
глин и глинистых песков с Melanopsis и изредка Unio. Многочисленные 
прослои суглинков изобилуют мелкими известковыми конкрециями, кото
рые известны в четвертичных отложениях иод именем «журавчиков». 
Над зонами скоплений последних наблюдаются топкие прослои более 
темно окрашенных суглинков, напоминающих погребепные гумусовые 
горизонты, а в редких случаях — интенсивно окрашенных в темиобурый 
цвет гумусом, присутствие которого доказано аналитически. В районе 
хр. Циви эта толща включает гнезда, линзы и прослои несортирован
ного грубообломочного, почти необработанного угловатого материала, 
характеризующего предгорную фацию континентальных образований. 
В более же северо-западных участках, уже в районе хр. Элеби (долина 
Эрцо), степная фация суглинков нацело замещается образованиями выно
сов мощных горных потоков, которые представлены преимущественно ва
лунными конгломератами из пород южного склона Главного Кавказ
ского хребта. В этой толще наблюдаются лишь отдельные прослои 
суглинков.

Среднесарматские отложения вдоль южного склона Кахетинского 
хребта и междуречья рр. Иоры, Арагвы и Куры выражены весьма раз
лично. В более южных участках, в окрестностях селений Ханши и Сац- 
хениси, среди них различается несколько характерных свит. Верхняя 
свита, переходная от морских образований к континентальным, предста
вляет переслаивание серых глин и песчаников с среднесарматской фауной 
и бесструктурных суглинков и песлоистых песчаников с Helix, Cyclostoma 
и местами Melanopsis. Мощность ее доходит в среднем до 80 м. Следую
щая книзу свита выражена 30-метровой пачкой плитчатых слоистых 

•песчаников с типичной среднесарматской фауной и обильными отпечат
ками листьев. Далее наблюдается толща, до 50 м мощностью, серых глин 
с несколькими сгруппированными в пачки прослоями песчаников с обед
ненными палеонтологическими остатками. Подстилающая их свита выра
жена равномерным тонким переслаиванием глин и песчаников с раститель
ным детритусом, общей мощностью до 240 м. И, наконец, нижняя часть 
среднего сармата представлена криптомактровыми глинами с отдельными 
прослоями доломитизированных мергелей, общей мощностью до 350 м. 
Криптомактровые слои прослеживаются и в более северной полосе, иду
щей через верховья р. Лапиан-хеви к долине р. Эрцо и далее к северо-за
паду. Верхняя толща в таком же составе прослеживается еще в районе сел. 
Гомбори — сел. Гарани. К северу же и северо-западу в соответствующем 
стратиграфическом положении развиты отложения прибрежно-морских 
фаций конгломератов и в подчиненном значении рифовых мшанко- 
спирорбисовых известняков, связанных образованиями переходного типа 
с южным комплексом. В юго-западной части этого района, от Норис-цхали 
в сторону Мцхета, наблюдается замещение фации криптомактровых слоев 
оолитовыми известняками и далее к западу, в Горийско-Сурамской по
лосе, переход их в песчапо-глинистые образования с прослоями ракушни
ков, содержащих типичную среднесарматскую фауну.

Отложения нижнего сармата в этом обширном районе наблюдаются 
вдоль пониженной части южного склона хр. Ялно, где они представлены 
внизу песчано-глинистыми, более мелководными отложениями, включаю
щими прослои ракушников, и более глубоководной глинистой толщей



с Syndesmya reflexa Е i с h w. в верхней части. Аналогичное же развитие 
они имеют в Ормояиской синклинали, слагая ее ядро. В районе сел. Мам- 
коди в нижнем сармате появляются оолитовые известняки, опять исче
зающие в районе Мцхета и Горийско-Сурамской полосе. В направлении 
с востока на запад мощность нижнесарматских отложений убывает от 
450 м в районе хр. Ялно до 40 л» в крайних западных участках. В северо- 
западной морской полосе нижний сармат прослеживается по рр. Свимо- 
ниант-хеви и Цнрдалис-хеви, где он представлен темносерыми синдесмие- 
выми глинами; в Душетском районе наблюдаются более мелководные 
песчано-глинистые образования сармата; еще далее к северо-западу, 
в районе р. Большой Лиахвы, развиты прибрежные накопления, вклю
чающие прослои конгломератов и ракушников с обильной фауной. В по
следнем районе верхние горизонты нижнего сармата представлены уже 
континентальными накоплениями конгломератов и суглинков, сопрово
ждавшими первый этап регрессии Сарматского бассейна.

М э о т и ч е с к и й  я р у с .  Мэотическое время характеризуется 
на всей территории Восточной Грузии господством континентального 
режима, захватившим и крайние восточные участки Южной Кахетии 
в самом конце верхнего сармата или с начала мэотиса. Установившиеся 
в мэотисе условия повсеместного' накопления конгломератов и суглинков 
продолжались непрерывно и в плиоцене, закончившись в некотором проме
жутке предакчагыльского времени, когда весь район претерпел первые 
для него постмиоценовые тектонические нарушения, связанные с родан- 
ской орогенической фазой Н. Stille (в трактовке Н. В. Вассоевича, 178). 
Вследствие этого нет возможности хотя бы ориентировочно наметить 
верхнюю границу мэотических отложений, и весь комплекс этих образова
ний рассматривается в большинстве случаев под общим разделом — мио- 
плиоцена (171, 445, 451, 699, 728, 729 и др.^. Нижняя граница, в свою оче
редь, носит весьма условный характер.

К мио-плиоцену, включающему и мэотические отложения, в районе 
Южной Кахетии относится ширакская толща (445, 451, 530, 668, 807, 
808, 812, 813), подразделяемая по литологическим особенностям на два 
отдела. В верхнем из них преобладают конгломераты; нижний, наоборот, 
представлен преимущественно глинами и песчаниками. Общая мощность 
лшракской толщи доходит до 1 700 м, а слагающие ее породы содержат 
изредка исключительно наземные и пресноводные формы моллюсков: 
Helix, Melanopsis, Planorbis и др. Эквивалентом ее нижней части являет
ся, повидимому, и верхний комплекс эльдарской свиты, выделяемой 
в восточных участках района (808).

В полосе южного склона Кахетинского хребта аналогом ширакской 
толщи является мощная серия конгломератов с прослоями суглинков, 
слагающая хр. Циви, Сагурамо-Ялно, Сабадури и другие площад'и. Мощ
ность этой серии доходит здесь до 1500 м, если проводить ее нижнюю гра
ницу выше подстилающей однородной толщи суглинков, более низкие 
горизонты которой, несомненно, относятся к верхнему сармату. В составе 
конгломератов преобладают гальки и валуны различных известняков и 
песчаников. Значительно реже наблюдаются ананурские роговики и, еще 
реже, гальки гранита, порфирита и других пород.

Эта же толща протягивается и далее к северо-западу в Душетский 
район, где она выделяется В. П. Ренгартеном под названием душетской 
свиты (699), объединяющей толщу до 2 000 м. Аналоги ее отмечаются 
также и в районе Мцхета и Горийско-Сурамской полосе, где мощность 
леей толщи уменьшается до 450 м и ниже (631). В прослоях суглин



ков этой серии повсеместно содержатся единичные Helix, Cyclostoma, 
Ericia и др.

Такое колоссальное накопление континентальных осадков могло про
исходить в условиях существования у подножия Кавказских гор обшир
ной депрессии (Vortiefe), постепенно прогибавшейся в течение второй по
ловины сармата и всего мэотиса.

Полезные ископаемые

Среди полезных ископаемых во всей полосе миоценовых отложений 
Восточной Грузии на первом месте стоит нефть. В районе обширнбй пло
щади Южной Кахетии нефтепроявления отмечаются во всех горизонтах 
миоцена (22, 91, 257, 306, 360, 445, 451, 452, 530, 668, 724, 730, 807, 808, 
812, 813), а в результате развития разведочных и отчасти эксплоатацион- 
ных работ трестом Грузнефть промышленные скопления нефти устано
влены в отложениях ширакской толщи (верхнего и среднего сармата), 
вскрытых бурением. К западу обильные нефтепроявления наблюдаются 
в полосе селений Гомбори — Жаты южного склона Кахетинского хребта 
на выходах среднего сармата и бтчасти континентальной толщи 
(373, 728) и в более южной полосе, идущей через селения Хашми — Сац- 
хениси, где они связаны и со всеми более низкими горизонтами миоцена 
(174, 729).

Во всех случаях нефть находится во вторичном залегапии, поступая 
вдоль трещин интенсивных тектонических разломов из более низких 
горизонтов.

В нижнем сармате района Джавы, в среднем сармате и континенталь
ной толще суглинков верхнего сармата южного склона Кахетинского 
хребта и междуречья рр. Иоры, Арагвы и Куры и в верхнем сармате Южной 
Кахетии отмечаются тонкие не имеющие промышленного значения про
слои или линзы каменного угля (168, 445, 728, 729 и др.).

В водных растворах горько-соленых озер, приуроченных к выходам 
нижних горизонтов миоцена, содержится в изобилии глауберова соль, 
выварка которой издавна производится в районе Мухровани. Такого же 
генезиса глауберова соль образует и залежи на площадях, занятых солон
чаками, из которых отмечается как наиболее эффективный солончак 
Патара-Гареджели, примерно в 16 км от ст. Сагареджо (174, 445).

Широкое развитие имеют строительные материалы, среди которых вы
деляются различные разности песчаников среднего и нижнего сармата 
и особенно оолитовые известняки среднего сармата. Последние являются 
основным сырьем для обжига извести, производство которой в последнее 
время начато в районе ст. Пора, на левом берегу одноименной реки.

Миоцен Западного Закавказья

В настоящий обзор входит рассмотрение миоценовых отложений по 
обе стороны Рионской долины до побережий Черного моря на западе 
с включением Сурамского водораздельного плато па востоке. Более 
восточная область распространения миоцена связывается с бассейном 
р. Куры и естественно отделяется от миоценовой области Западного 
Закавказья.

Описываемая область обнимает Черноморское побережье в Абхазии, 
восточнее — Мингрелию, Имеретию, Лечхум и Рачу до границы с Юго- 
Осетией; в совокупности это составляет зону южного склона Главного



Кавказского хребта. Совершенно явно вся эта область связывается с рас
пространением миоцена на Сурамском плато (Дзирульский кристалли
ческий массив) и непрерывно соединяется с полосой миоцена северных 
предгорий АДягаро-Имеретинского хребта, которая простирается за
паднее до Гурии.

Хотя географически и удобно разделить миоценовые области южного 
склона Кавказского хребта, Сурамского водораздела и северного склона 
Аджаро-Имеретинского хребта, однако все Западное Закавказье предста
вляет одпу общую область развитая миоцена. Ниже это подтверждается 
основным тектоническим построением Западного Закавказья.

Обз'ор стратиграфии миоцена излагается в направлении от Абхазии 
через Западную Грузию к Сурамскому водоразделу и далее на занад до 
Гурии в порядке восходящей последовательности ярусов и горизонтов 
миоцена.

Стратиграфическое изучение миоцепа в Западном Закавказье принадле
жит относительно недавнему времени. В большинстве всех старых иссле
дований (Э. Фавр, Э. Фурнье) и геологов Кавказского горного управле
ния С. Е. Симоновича, А. И. Сорокина, Л. Ф. Бацевича весь миоцен Запад
ного Закавказья обозначался как сармат, к которому ошибочно присое
динялись местами и олигоценовые осадки. Фаунистические данные в это 
время указывались весьма недостаточные и неправильные. Н. И. Андру
сов предположительно указывал, что в миоцене Западного Закавказья 
содержатся и среднемиоценовые слои. Впервые в 1912 г. В. В. Богачев 
установил в Чиатурском районе чокракский горизонт, а также спанио- 
донтовые и фоладовые слои. В 1923—1928-гг. в Западной Грузии Б. Ф. Меф- 
фертом установлены чокракский, карагапский, конкский горизонты и сар
мат в разных частях Мипгрелии, Имеретин, Лечхума, Рачи, Сурамского 
водораздела и северной периферии Аджаро-Имеретинского хребта. 
В 1925 г. среднемиоценовые и сарматские слои констатированы в Раче 
И. В. Качарава, и эти же осадки в Верхней Раче и частью в Юго-Осетии 
установлены в 1930—1931 гг. И. Г. Кузнецовым. В Гурии, кроме преж
них недостаточных данных Р. Нота, Е. В. Круга, С. Н. Михайловского, 
детальное исследование миоцена выполнено в 1927—1929 гг. С. И. Ильи
ным. В Абхазии чокракские и мэотические слои впервые установлены 
в 1902—1905 гг. исследованиями Г. П. Михайловского И К. Сенинского 
(в Самурзакани). В 1930—1933 гг. все горизонты миоцена в Абхазии 
от р. Ингур до Сухуми детально изучены С. И. Ильиным и А. Г. Эбер- 
зиным и в Сухумском районе в 1929—1930 гг. А. Л. Козловым. Соответ
ствующие литературные ссылки ниже приводятся.

Нижний миоцен. Данные о наличии нижнемиоценовых слоев в Запад
ном Закавказье очень недостаточны и отрывочны. Они пока констати
рованы в немногих пунктах южного склона Кавказского хребта. Па 
большей части пространства Западного Закавказья установлено отсут
ствие слоев нижнего миоцена вследствие налегания чокракского гори
зонта на более древние осадки.

В Самурзакани между рр. Ингуром и Окуми исследованиями
С. И. Ильина и А. Г. Эберзина (344) над майкопской свитой олигоцена 
констатированы слои тарханского горизонта. Они представлены тонко
слоистыми серыми песчанистыми глинами с прослоями мергелей и песча
ников. Фауна этих слоев выражена формами Teredina (?) sp., Neaera sp., 
Syndesmya sp., Leda fragilis C h e  nan. ,  Cryptodon sinuosus D o n . ,  
Nassa restitutiana F o n  t., Spirialis sp., рыбными и растительными остат
ками. Первые две формы дают некоторое основание к выделению нижне



миоценовых слоев. Мощность этого (условно тархапского) горизонта 
составляет на правобережье р. Ингур более 100 м, а к северо-западу, 
к р. Галидзге, она уменьшается до незначительной.

Восточнее, во всей Западной Грузии, при повсеместном налегании 
чокрака на олигоцен нижнемиоценовые слои отсутствуют. Только в вер
ховьях р. Квирилы на левобережье от Сачхери к востоку, по данным 
И. Г. Кузнецова, присутствуют песчано-глинистые слои, переслаиваю
щиеся с майкопскими глинами мощностью в несколько десятков метров. 
В них констатирована довольно обильная фауна, еще не вполне обрабо
танная, но содержащая формы Pecten denudatus В г., указывающие на 
верхи нижнего миоцена. Покрывается этот тарханский горизонт в бас
сейне р. Квирилы чокракскими и выше караганскими слоями.

Восточнее Сурамского перевала, по исследованиям последних годов, 
нижний миоцен имеет значительное развитие. Не касаясь этой области 
долины р. Куры, можно кратко отметить, что за Сурамским перевалом, 
к югу от Сталиниси (Хапгури), у  подножья Триалетского хребта, Б. Ф. Меф- 
фертом в 1930 г. констатированы (по определениям А. Г. Эберзина) в пес
чаниках, несогласно налегающих на олигоцен, кардиды типа Prosodacna 
или Limnocardium, крупные формы Dreissensia и представители Mela- 
nopsis; здесь же были встречены и экземпляры Oncophora sp. Предполо
жение Б. Ф. Мефферта о принадлежности этих слоев к олигоцену 
(в работе по Боржомо-Бакурьянскому району) следует изменить, учитывая, 
что онкофоровые слои, впервые установленные В. В. Богачевым в бас- 
сейпе р. Куры, имеют значительное развитие на левобережье р. Куры 
восточнее Гори. Наиболее вероятна принадлежность этих слоев к ниж
нему миоцену.

Нахождение слоев нижнего миоцена в Абхазии, в Верхней Раче и* 
у Сурамского перевала свидетельствует о вероятном региональном раз
витии нижнемиоценовых осадков в Западном Закавказье. Отношение 
их к олигоцену недостаточно выяснено, покрываются они отложениями 
чокракской трансгрессии, перекрывающими нижний миоцен на всей 
остальной площади Западного Закавказья.

Ч о к р а к с к и й  г о р и з о н т .  Чокрак развит во всей области 
миоцена Западного Закавказья, выражаясь различными фациями, и об
наруживает повсеместную трансгрессию. На Черноморском побережье 
чокрак в глинистой фации несколько не доходит до р. Бзыби и имеет 
развитие в районе Гудауты. Также обнаружен чокрак по берегу моря 
у  Нового Афона (403) и в Сухумском районе восточнее Сухуми по р. Ке- 
ласури и еще более по р. Маджарке. Чокрак выражен глинами, песча
никами и конгломератами, в которых А. Л. Козловым указывается (403) 
фауна: Corbula gibba 01., Leda cf. fragilis C h e m n., Ervilia praepodo- 
lica A n d r., Chama cf. minima T о u 1 a, Cardium cf. multicostatum  
В г о с c li i, Modiola sp. ind., Nassa dufardini D e s h., N . restitutiana 
P o n t . ,  Cerithium cattleyae В а у 1 у, C. sp., Serpula gregalis E i c h w .  
В верхах чокрака присутствуют глины. Около Нового Афона в чокрак- 
ских глинах содержится фауна Cerithium scabrum 0 1 ., С. cf. orientate 
A n d г., Trochus sp., Hydrobia sp., Cardium sp.

Далее, в Южной Абхазии на протяжении от р. Келасури (Сухумский 
район) до р. Галидзги позднейшие исследования (1932) выполнены
С. И. Ильиным и А. Г. Эберзипым (345), по данным которых чокрак 
имеет значительное развитие в Южной Абхазии при повсеместной отчет
ливой трансгрессии этого горизонта. К юго-востоку от р. Маджарки 
чокрак в глинистой фации присутствует на склонах Герзаульского хребта.



По р. Геджир из-под мэотических конгломератов выступают песчани
стые глины с прослоями зеленоватых глин и частью мергелей и песча
ников, в которых встречаются обломки Cardium sp.; в основании этих 
слоев пески с Spirialis. Фация чокрака преимущественно глинистая. 
В ур. Джемпазра вблизи верхней границы майкопской свиты наблю
даются песчанистые глины, над которыми залегают глинистые пески 
и плотные известковистые песчаники с Corbula gibba 01., Buccinum obli- 
quum E i c h w., Cerithium sp. Чокракские слои с базальным конгломе
ратом обычно перекрывают майкопскую свиту.

В районе р. Кодор чокрак полностью перекрыт трансгрессивными 
осадками мэотиса. Между рр. Кодор и Цхенис-цхали распространение 
чокрака неясно. От р. Цхенис-цхали до р. Галидзги наблюдается непре
рывная полоса чокрака в песчано-глинистой фации. На р. Галидзге чокрак 
впервые констатирован исследованиями К. Сенинского ( 741)  в районе
с. Ткварчели, где в известняках найдены формы — Ckama sp., Cerithium 
cattleyae В a i 1 у, Trochus tschokrakensis A n  dr . ,  Nassa restitutiana 
P o n t . ,  Pecten gloria-maris D u b . ,  M ytilus sp.

Между рр. Галидзгой и Ингуром исследованиями С. И. Ильина и 
А. Г. Эберзипа ( 344)  констатированы чокракские слои, выраженные 
глинами, мергелями, детритусовыми ракушниками и прослоями песча
ников. Фаунистически чокрак охарактеризован следующими формами: 
Leda prendeli A n d г., L. fragilis C h e m n . ,  Syndesmya alba W o o d . ,  

Spaniodontella intermedia A n d r., Ervilia trigonula S о k., E. praepo- 
dolica A n d r., Mactra sp., Tellina socolovi B a j a  r., Tapes sp., Cardium 
multicostatum  В г о с с h i, С. vindobonense Р  а г t  s с h, Lucina cf. den- 
tata B a s t . ,  Corbula gibba 01., Venus sp., Donax sp., Modiolus cf. sub- 

' marginatus L a s k . ,  M ytilus sp., Spirialis sp., Cerithium cattleyae 
B a i l y ,  C.orientale A n d r . , C. scabrumOl., Trochus tschokrakensis A  n d r., 
T. nefas К о 1., Buccinum aff. obliquum (H i 1 b.) S c h w e t  z, Hydro- 
bia sp., Helix sp., Serpula, Bryozoa, Foraminifera, чешуи рыб и др., также 
растительные остатки и тонкие угольные прослои. В сторону р. Ингур 
в чокраке получают значительное развитие слои конгломератов из 
галек меловых известняков, кремней и изверженных пород. Мощность 
чокрака (вместе с тарханским горизонтом) составляет 400 м.

Восточнее, в Мингрелии, по данным Б. Ф. Мефферта ( 557), по север
ному крылу главной Мингрельской синклинали, от р. Ингур до р. Те- 
хури, чокрак представлен в фации серых грубослоистых и часто грубо
зернистых песчаников значительной мощности. В нижних слоях этой 
толщи в прослоях мергелей содержатся Spirialis. В песчаниках очень 
скудная фауна из обломков раковин мелких Gastropoda (Mohrensternia 
и др.) и Spaniodontella aff. intermedia A n d г.

После синклинального заворота на левобережье р. Техури полоса чокра
ка в фации песчаников прослеживается по южному крылу главной Мин
грельской синклинали через Диди-Чхони, Гурдземи, Ушольта до долины 
р. Хопи. Западнее, по северному склону антиклинального кряжа Урта, 
чокрак выражен (район Абастумани) глинистыми и мергелистыми поро
дами с обилием Spirialis. На крутом южном крыле той же антиклинали 
(рр. Мунчия, Хопи, район Цизети) присутствуют эти же мергелистые 
спириалисовые слои. Мергели с Spirialis констатированы также к западу 
от Ахал-Сенаки по р. Циви ( 557).

На площади всей Мингрелии чокракско-спириалисовые слои всюду 
залегают на олигоценовых отложениях. Восточнее, между рр. Техури, 
Абаши и Цхенис-цхали, чокрак представлен песчаниками, залегаю-



щими на олигоцене и покрываемыми слоями кцрагапского гори- 
зонта.

Восточнее Мингрелии распространение чокрака приурочено к гро
мадной Лечхумо-Рачинской синклинали, простирающейся на значитель
ном протяжении южного склона Кавказского хребта. В западной части 
этой синклинали, в Лечхуме, чокрак начинается базальными конгломе
ратами мощностью 6 м, выше которых следует толща (50—60 м) слоистых 
серых песчаников, местами с прослоями глин и конгломератов. В песча
никах фауна Cardium cf. multicosta turn В г о с c h i, С. andrussovi S о k., 
Area turonica L a m .  Чокракские слои Лечхума описаны в работе 
Б. Ф. Мефферта (559). Восточнее, в Раче, чокракские отложения уста
новлены В. Ф. Меффертом (559) в области среднего течения р. Рион. 
На правобережье р. Риони чокрак представлен раковистыми известня
ками, заключающими зерна и гальки юрских и меловых пород. В фауне 
этих чокракских слоев можно отметить Cerithium cattleyae В a i 1 у, 
Rissoa sp. и Ostracoda. Чокрак трансгрессивно перекрывает олигоцец 
и местами налегает на верхнемеловые известняки.

На левобережье р. Рион детритусовые известняки чокрака, мощ
ностью 30—40 м, образуют в районе Квемо-Шаври антиклиналь и южное 
крыло синклинали, простирающееся от Нижней Гвардиа через Баджи, 
Гадшпи, Патара-Они, Швари, Неманеви до Хончиори (южное крыла 
Рачинской синклинали).

Фауна чокракских известняков этой области содержит следующие 
формы: Cerithium cattleyae В a i 1 у, С. cf. rubiginosum Е i с h w.,
С. scabrum О 1 i v i, Turritella sp., Trochus tschokrakensis A n d  r., T. angu- 
latus E i c h w . ,  Pleurotoma sp., Bittium  reticulatum da C o s t a  var., 
Mohrensternia inf lata A n  dr . ,  Mohrensternia sp., Hydrobiasp ., Spanio- 
dontella cf. intermedia A n d r., Cardium vindobonense P  a r  t  s c h,
C. andrusovi Sok., C. multicostatum  B r o c c h i ,  Ervilia praepodolica A ndr., 
Corbula gibba О 1 i v i, Venus cf. marginata H o e r n . ,  Tapes cf. tauricus 
A n d r . ,  Chama sp., Lucina sp., Area turonica L am. ,  Serpula sp., Ostra
coda. В частности, Ostracoda являются характерными для известняковой 
фации чокрака в Западной Грузии. Местами в Раче в верхних слоях чок
рака присутствуют в виде рифовых образований мшанковые извест
няки.

Восточнее в Раче, в синклинали Ахал-сопели — Квемо-крихп, 
в среднемиоценовой толще (между олигоценом и нижним сарматом), 
чокрак пока не выделен.

В Верхней Раче, по данным И. Г. Кузнецова, чокрак в песчано-гли
нистой фации констатирован полосой у крупного тектонического нару
шения — вдоль обрыва от Браводзали к Баджи-хеви и восточнее. В 
известняковых прослоях в этой чокракской толще отмечается фауна, ана
логичная вышеупомянутой в Средней Раче. Еще восточнее чокрак пере
ходит в область Юго-Осетии, где были встречены все горизонты среднего 
миоцена.

Антиклинальные поднятия (юры и мела) Окриби и восточнее, в об
ласти верхнего течения р. Квирилы, отделяют миоцен Лечхумо-Рачин
ской синклинали от более южной области развития миоцена, которая • 
непосредственно соединяется с миоценовой областью Рионско-Дзируль- 
ской подзоны (плато Сурамского водораздела).

Южнее Кутаиси, на р. Чешури, трансгрессивно на спонголитовых 
породах олигоцена залегают белые раковистые известняки чокрака (мощ
ностью 30 м), непрерывно выше переходящие в известковистые песчаники



караганекого горизонта с Spaniodontella pulchella В a i 1 у. По дан
ным Б. Ф. Мефферта (563), в этих чокракоких известняках содер
жится фауна Pecten gloria-mans D u b .  de M o n t p . ,  Rissoa и в отдель
ных слоях Ostracoda. Восточнее чокракские известняки простираются 
через Симонети и Дзеври (встречается Cardium multicostatum  В г о с- 
с h i) к Чхари (встречается Cerithium cattleyae В a i 1 у). Еще восточнее, 
по обеим сторонам долины р. Дзуси, чокракские известняки мощностью 
20—25 м развиты непрерывно. Они содержат всходу Pecten gloria-maris 
D u b .  de M o n t p . ,  Cerithium cattleyae В a i 1 у и Ostracoda-, в отдель
ных слоях известпяки оолитовые. В основании этих известняков зале
гают пески (мощностью до 5 м), с прослоями гальки, местами с незначи
тельным конгломератом в основании. Эти слои являются базальными 
чокракской трансгрессии. В районе Сазано чокракские слои залегают 
на туронских известняках, и южнее ракушники чокрака налегают непо
средственно на граниты Дзирульского массива.

Восточнее, в бассейне рр. Будми и Квирилы, чокракские известняки 
залегают на всех равнинных водоразделах, спорадически подстилаясь 
песками малой мощности и залегая на верхнемеловых известняках и 
южнее всюду на гранитах и кристаллических породах. В Чиатурском 
районе чокракские слои залегают на верхнемеловых и олигоценовых 
(рудоносных) отложениях; мощность чокрака не более 10—15 м. Пески 
в основании чокрака присутствуют не повсеместно. По данным В. В. Бо
гачева, в этих песках указывается (111, 122а) фауна Pecten sp. ( f la m s  
D u b .  de M o n t  p.), Lima inflata  C h e m n . ,  Cardium multicostatum 
В г о с c h  i, Ervilia trigonula S o k .  и в вышележащих белых известня
ках Pecten malvinae D u b .  de M о n t  p. и Cerithium cattleyae В a i 1 y. 
С перерывами вследствие денудации чокрак распространяется на лево
бережье верхнего течения р. Квирилы с некоторыми фациальными из
менениями (появляются конгломераты).

Южнее Чиатурского района, в бассейнах рр. Квирилы и Дзирулы, 
чокракские слои в виде денудационных останцев залегают на равнинном 
плато Сурамского водораздела, покрывая гранитогнейсовые породы 
Дзирульского кристаллического массива. В районах Сурамской желез
нодорожной линии (станции Зестафони, Шорапань, Дзирула) крайне 
сокращается (до 1—2 м, и менее) мощность чокрака, представленного 
с исчезновением раковистых известняков слоями песков и мергелей, 
в которых встречаются только мелкие Spaniodontella intermedia A n d г. 
Местами песчаники и ракушники с крупными Spaniodontella pulchella 
В a i 1 у караганского горизонта непосредственно налегают на древние 
породы (граниты и гнейсы, лейас и байос). Это, впрочем, не указывает 
на общую трансгрессию караганских слоев и отмечает только выступы 
суши при региональной чокракской трансгрессии.

На правобережье р. Дзирулы, в районах Сагвине, Цева и Шроша, 
чокракские слои в основании караганского горизонта сокращаются до 
ничтожной мощности (0,5 м с конгломератом в основании) или вовсе от
сутствуют. Далее, в районе Сурамской железнодорожной линии, к югу 
и к западу от ущелий рр. Дзирулы и Чхеримелы, чокрак выражен не
значительной мощности песками и песчаниками с базальным конгломе
ратом, в котором присутствуют гальки гранитов Дзирульского массийа. 
Толща песков у Кролп-Гарихеви, залегающая на верхнемеловых извест
няках, очевидно, принадлежит чокраку. В Харагоульском районе чокрак 
представлен песками (до 10—15 м мощности) с конгломератовыми про
слоями, выше которых следуют песчаники караганского горизонта. Этп



чокракские слои залегают на известняках верхнего мела и в район? 
Парцхнали, Хидара, Вардзиа повторены надвигами.

Далее до Сурамского перевала чокрак в фации песков и конгломера
тов (с гранитной галькой) выступает в основании узкой полосы миоцена 
вдоль главного надвига северной периферии Аджаро-Имеретинского 
хребта. В моноклинальном залегании, уходя под этот надвиг, слои чок- 
рака фиксированы в районах Парцхнали, Вани, Мсхлити, Легвапи, 
Маргелиси, Сербаиси, Квеби, Деиси, Чдили и Уваре (по данным 
В. Ф. Мефферта). Всюду они трансгрессивно налегают на отложения 
нижнего и верхнего мела. В районе Зваре в песчанистой фации чокрака 
констатированы (Б. Ф. Мефферт) прослои ракушников с Ostracoda, Pec- 
ten malvinae D u b .  de M o n t p .  и Cerithium cattleyae В a i 1 у. Эти чок
ракские песчаные слои проходят по северному склопу кряжа, пересекае
мого Сурамским туннелем, и имеют обширное развитие в окрестностях 
города Сурами. Залегающие на верхпемеловых известняках пески Су- 
рама, в верхах которых присутствуют спонголитовые песчаники (скалы 
Сурамской крепости), повидимому принадлежат к чокраку, но в нижней 
части этой мощной толщи они, может быть, отвечают верхам нижнего 
миоцена (коцахурский горизонт кварцевых песчаников, по Л. Ш. Да
виташвили, в окрестностях Гори и Ушшс-цихе).

Возвращаясь к северным склонам Аджаро-Имеретинского хребта, 
можно отметить повсеместное распространение чокракских слоев на всем 
левобережье р. Квирилы к югу от Шорапани и Зестафони. Чокрак, при 
мощности в 10—16 м, выражается песчаниками и слоями известняков 
с Ostracoda. Данные о распространении чокрака в этой области приве
дены в работе и па карте Б. Ф. Мефферта (563). В сложных тектониче
ских условиях этой периферии Аджаро-Имеретинского хребта чокрак
ские слои налегают на олигоцен. К западу от Багдадского района чок
ракские ракушники с Ostracoda, накрываемые песчаниками караганского 
горизонта, присутствуют по обеим сторонам р. Перета.

Западнее, на левобережье р. Квини-цхали, около Инашаури, чокрак 
присутствует в надвинутом тектоническом сегмепте (563), налегая на 
известняки верхнего мела в совершенно иной фации. Здесь в туфо-песча- 
никах, сходных с палеогеновыми породами флишевой серии Аджаро- 
Имеретинского хребта, встречены формы Pecten malvinae D u b .  
de М о n t  р., Leda fragilis C h e m n . ,  Certhium cattleyae В a i 1 у и др. 
Эти выходы указывают па краевую зону средиемиоценовых осадков, 
налегающих на палеоген названного хребта.

Далее на запад, по северной периферии Аджаро-Имеретинского хребта, 
миоценовые осадки отсутствуют вплоть до Гурии, где они проявляются 
но склонам долины р. Супсы. В Гурии осадки чокрака, по данным иссле
дований С. И. Ильина (336), выражены свитой серых мергелей с про
слоями оолитовых известняков, конгломератов, песчаников и песков. 
В низах чокрака присутствуют Spirialis. В некоторых слоях — обилие 
растительпых остатков, представленных, по определениям И. В. Пали- 
бина, формами Pinus neptuni U n g., Myrica banksiaefolia U n g., 
M. hakaejolia U n g., Sequoia Sternbergii H e e r, Castanea atavia U n g., 
Orcodaphne sp.

В фауне чокрака Гурии констатированы (336) Ervilia praepodolica 
A n d  r., E. trigonula S о k., Mactra cf. basteroti M a y e r ,  M. cf. quasi- 
deltoides Bo g . ,  Cardium subhispidum H i  l b . ,  C. pi. sp., Tapes tauricus 
A n d  r., T. secundus Bog. ,  M ytilus sp. ind.,Modiola cf. letochae H oer n . ,  
Syndesmya alba W o o d  var. scytica S o k . ,  Donax tschokrakensis A n d r.,
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Corbula gibba О 1 i v i, Cerithium scabrum О 1 i v i, C. cattleyae B a i l y ,  
C. basteroti M. de S e r  r., C. nodosoplicatum H o e m . ,  Bittium  cf. reticu- 
laturn da С о s t a, Nassa restitutiana P o n t . ,  Buccinum (Niotha) schocnni 
R. H o e m .  et M. A u i n g., Trochus tschokrakensis A n d r., Tr. cf. a ffi
nis E i c h w . ,  Scalaria sp., Bulla lajonkaireana B a s t . ,  Mohrensternia 
inflata  A n d r . ,  Spirialis sp., Hydrobia sp., Acicularia miocenica A n d r . ,  
Bryozoa, Foraminifera, рыбные остатки. Трансгрессия чокрака в Гурии 
выражается налеганием этих слоев на олигоцен и фораминиферовую 
свиту верхнего эоцена.

Общий обзор распространения чокрака в Западном Закавказье пока
зывает региональную трансгрессию этого горизонта с большими фациаль
ными изменениями, выше указанными. Особенно следует отметить транс
грессию в области Дзирульского кристаллического массива. В этой 
области все Сурамское водораздельное плато образовано абразией при 
чокракской трансгрессии. Тектонически этот абрадированный выступ 
кристаллического субстрата, покрытый миоценом, уходит под надвиг 
палеогеновой серии Аджаро-Имеретинского хребта.

К а р а г а  н е к и й  г о р и з о н т .  Во всем Западном Закавказье 
слои караганского горизонта непрерывно сменяют чокракские осадки. 
В Абхазии, по исследованиям А. Л. Козлова (403) в Сухумском районе, 
в глинистой фации выше чокрака затруднительно выделить карагансние 
слои из-за отсутствия фауны. В Южной Абхазии, по данным С. И. Ильина 
и А. Г. Эберзина (345), караганский горизонт фиксирован в бассейне 
р. Мокви, где он выражен песчано-глинистыми осадками с Spaniodon- 
tella.

В Самурзакани, от р. Галидзги до р. Ингур, по исследованиям
С. И. Ильина и А. Г. Эберзина (344), караганские слои выражены свитой 
(до 300 м мощности) песков и глин с прослоями плитчатых мергелей с ред
кими Spaniodontella sp., кроме того в этих слоях встречены Sandber- 
geria sp., Rissoa sp., S pi ror bis sp., Pectinariopsis sp. и растительные остатки.

В Северной Мингрелии от р. Ингур до р. Техури караганский гори
зонт выражен мощной свитой тонкослоистых глинистых песчаников и 
глин с прослоями ракушников, в которых присутствуют, по данным 
Б. Ф. Мефферта (557), Spaniodontella pulchella B a i l y  и мелкие 
Gastropoda.

В этих слоях (район Джгали) встречены рифовые выступы мшанко- 
вых известняков. В Южной Мингрелии, на обоих склонах антиклиналь
ного кряжа У рта, далее в районе Ахал-Сенаки — Накала-хеви и восточ
нее до р. Цхенис-цхали, всюду развита тонкослоистая песчано-глинистая 
свита караганского горизонта с крупными Spaniodontella в отдельных 
слоях.

В Лечхуме, по исследованиям Б. Ф. Мефферта (559), осадки караган
ского горизонта занимают среднюю часть Лечхумской синклинали. О мощ
ностью 150—200 м караганские слои, выраженные песчаниками и гли
нами с прослоями тонких ракушников, содержат преобладающую форму 
Spaniodontella pulchella B a i l y ,  а также более редко Spaniodontella 
gentilis E i c h w .  и Mohrensternia cf. turricula E i c h w .

Восточнее, в Раче, по данным Б. Ф. Мефферта (559), слоистые серые 
песчаники и глины караганского горизонта развиты над чокракскими 
известняками на обеих сторонах долины среднего течения р. Рион. 
Фауна Spaniodontella присутствует обычно только в ракушечных про
слоях. Распространение спаниодонтелловых слоев показано на карте 
Рачи В. Ф. Мефферта (559). В Верхней Раче (район Они) на левобережье



р. Рион по тектоническим условиям караганские слои отсутствуют. 
Далее, восточнее Баджихеви в Юго-Осетии, эти слои указываются 
И. Г. Кузнецовым. Южнее, на всем пространстве Сурамского плато 
(Дзирульский кристаллический массив), караганские слои, представлен
ные слоистыми песчаниками и ракушниками, присутствуют на равнинных 
водоразделах. По условиям денудации мощность их изменчива.

Южнее Кутаиси песчаники с Spaniodontella развиты по всему право
бережью р. Квирилы и восточнее на водоразделах рр. Дзусы, Буджи, 
Квирилы и Дзирулы. В этой области они подстилаются чокракскими 
слоями незначительной мощности. С горизонтальным залеганием цесча- 
ники, изобилующие раковинами Spaniodontella, продолжаются на лево
бережье рр. Дзирулы и Чхеримелы (563). В районе Варзиа и Хыдара 
они с пологим южным падением перекрываются надвигами. Восточнее 
караганские слои небольшой мощности сопровождают чокракские в по
лосе миоцена от Парцхнали до Зваре, уходящей под надвиг по северной 
периферии Аджаро-Имеретинского хребта.

В западном направлении вдоль северных склонов Аджаро-Имеретин
ского хребта караганский горизонт, всюду хорошо охарактеризованный 
фауной Spaniodontella pulchella В a i 1 у и Rissoa, простирается от 
райопа Зестафони до р. Квини-цхали, где и перекрывается надвигами (563).

Далее па запад, по северной периферии Аджаро-Имеретинского 
хребта вплоть до Гурии, миоцен, как уже упомяпуто, отсутствует. В Гурии, 
по исследованиям С. И. Ильина (336), караганские слои стратиграфи
чески присутствуют, но фаунистически не обозначены.

К о п к с к и й  г о р и з о н т .  По данным С. И. Ильина и А. Г. Эфер- 
зина (345), в Абхазии слои конкского горизонта залегают трансгрес-' 
спвно и, начинаясь базальным конгломератом, выражены слоистыми 
слюдистыми глинами с прослоями мергелей. В фауне их присутствуют 
Venus cf. konkensis S о k., Lucina dentata B a s t . ,  Syndesmya sp. Конк- 
ские слои констатированы в западной части Герзаульского хребта. За-, 
паднее р. Мокви слои конкского горизонта выступают из-под трансгрес
сии среднего сармата. В Южной Абхазии, междурр. Галидзгойи Ингуром, 
по данным С. И. Ильина и А. Г. Эберзина (344), конкские слои пере
крыты трансгрессией мэотиса; восточнее р. Окуми они выражены в гли
нистой фации. Мощность конкского горизонта достигает 160 м. В ниж
ней части обычно многочисленны Pholas sp. (фоладовые слои), типичная 
конкская фауна присутствует в верхней части этого горизонта. В этой 
фауне (правобережье р. Ингур) содержатся формы Mactra basteroti 
M a y e r  var. konkensis L a s k., Venus konkensis S o k . ,  Ervilia trigonula 
S о k., Lucina dentata B a s t . ,  Corbula gibba 01 i v i, C. michalskii S о k.,  
Syndesmya alba W o o d  var. scythica S о k., Modiolus sp., Spaniodon- 
tella sp., Cardium cf. praeplicatum H i 1 b., C. vindobonense P  a r t  э c h.„ 
Tapes sp., Pholas cf. ustfurtensis E i c h w., Trochus cf. affinis (E i c h w.) 
L a s k . ,  Cylychnina melitopolitana S o k . ,  Bulla  sp., Turritella atama- 
nica Bo g . ,  Bittium  reticulatum da C o s t a  var. konkensis S o k . ,  Ceri- 
thium sp., Natica ex gr. helicina В г о с c h i, Buccinum dujardini D e s h ., 
Chenopus sp., Ringicula buccinea B r o c c h i  var., Mohrensternia in f lata 
A n d r . ,  Pisidium (?) sp., Pyrgulina (?) roxolanica S о k., мелкие Gastro
poda, Spirialis sp., Spirorbis sp., Foraminifera, Bryozoa.

В Мингрелин в тонкослоистой песчано-глинистой толще, подстилаю
щей нижний сармат, конкский горизонт пока фаунистически не выделсп.

В Лечхуме слои конкского горизонта констатированы (559) в не
скольких пунктах и представлены песчанистыми породами с прослоями



ракушников и с фауной Ervilia trigonula S о k., Pholas (Barnea) hommai- 
rei d ’O r b . ,  Ph. (Barnea) pseudoustfurtensis В о g. В миоценовых отло
жениях Рачи конкские слои пе выделены.

В более южной области развития миоцена по правобережью нижнего 
течения р. Квирилы, в значительной мере закрытому древними аллю
виальными накоплениями, конкские слои пе установлены.

На плато Дзирульского кристаллического массива (Сурамский водо
раздел) сохранившиеся на водоразделах среднемиоценовые осадки 
ограничиваются чокракскими и карагапскими слоями. Над последними 
в Чиатурском районе В. В. Богачевым констатированы (111) фоладовые 
песчаники конкского горизонта (его нижней части) с формами Pholas 
(Barnea) hommairei d ’O r b . ,  Ph. (Barnea) raricostatus S i n z . ,  
Ph. ust/urtensis E i c h w.

По северной окраине Аджаро-Имеретинского хребта, по данным
B. Ф. Мефферта (563), фоладовые слои присутствуют всюду в Багдад
ском, Свирском и Зестафопском районах, также и восточнее по Сурам- 
ской липии в районах Вани, Мсхлити, Легвапи, Вахаии, Деиси, Чдили. 
В этой полосе миоцена, уходящей под надвиг Аджаро-Имеретинского 
хребта, чокрак выражен песками с прослоями конгломерата (с гранитной 
галькой) мощностью 5—7 м, выше 10—15 м пески и рыхлые песчаники 
с редкими Spaniodontella и мелкими Pholas sp. Осадки конкского гори
зонта (песчаники) достигают 30 м мощности и характеризуются преиму
щественно фоладами (редко Ervilia  cf. trigonula S о k.).

В Гурии (336) конкские (как и караганские) слои не выделены среди 
глинистой фации; возможно, что они перекрыты позднейшими трансгрес
сиями. Во всей Западной Грузии на протяжении среднего миоцена не 
наблюдается каких-либо перерывов.

Сарматский ярус. Н и ж н и й с а р м а т .  В Абхазии западпее Сухуми 
(район Эшери), но дапным А. Л. Козлова (403), нижний сармат пред
ставлен конгломератами, песчаниками и глинами, залегающими транс
грессивно на майкопских отложениях. Фауна — Ervilia podolica- var. 
dissita E i c h w . ,  Cardium ex gr. vindobonense L a s k . ,  C. cf. lithopodo- 
licum D u b . ,  Modiola cf. volhynica E i c h w . ,  Tapes cf. gregaria 
P  а г t 8 c h, Buccinum duplicatum  S о w., Bulla  sp., Trochus sp. ind.

По p. Келасури сармат перекрыт (403) при налегании понта на сред- 
пий миоцен. Около Мархаули пижний сармат залегает (345) трансгрес
сивно на майкопской свите. Между рр. Келасури и Галидзгой, по данным
C. И. Ильина и А. Г. Эберзина (345), нижний сармат представлен 
серыми песчанистыми глинами с песчано-галечными прослоями и в верх
них слоях с тонкими прослоями мергелей и известняков (и с линзами спи- 
рорбисово-мшанкового известняка). В фауне присутствуют Syndesmya 
reflexd E i c h w . ,  Ervilia sp., Tapes vitaliana d ’O r b., Cardium pi. sp., 
Buccinum sp., Modiola sp., Bryozoa, Foraminifera, Spirorbis и раститель
ные остатки. От р. Галидзги до р. Ингур осадки нижнего сармата до
стигают мощности 460 м, среди них встречаются утесы и большие глыбы 
верхпемеловых известняков. На правобережье р. Ингур в фации ниж
него сармата присутствуют мощные рыхлые песчапики, конгломераты 
и песчаные глины. В фаупе содержатся следующие формы (344): Ervilia 
orientalis d ’O г b. var. podolica E i c h w . ,  Syndesmya reflexa E i c h w . ,  
Mactra eichwaldi L a s k . ,  Modiolus sarmates G a t . ,  M. naviculoides 
К о 1 e s., Tapes vitaliana d ’O г b., T. tricuspis E i c h w . ,  T. modestus 
D u b .  de M o n t  p., Cardium lithopodolicum D u b . d e  M o n t  p., C. cf. 
ruthenium (H i 1 b..) L a s k., C. doenginki S i n z . ,  C. ex gr. gracile (D u b.)



Р и э с h., С. praeplicatum Н i 1 b., С. ustfurtense B a r b . ,  Donax den- 
tiger E i c h w., Solen subfragilis M. H o e r n . ,  Hydrobia cf. pseudocaspia 
S i n z . ,  Bulla lafonkaireana B a s t . ,  B. cf. melitopolitana S о к., Barbo- 
tella sp., Buccinum sp., Cerithium mitrale E i c h w., Bryozoa, E lphi- 
dium sp., Spirorbis, Serpula и др.

В Мипгрелии, по работам В. Ф. Мефферта (557), констатированы 
только нижнесарматские отложения, представленные преимущественно 
в глинистой фации с песчанистыми прослоями. От р. Ингур до р. Те- 
хури сармат с мощностью 300—400 м по северному крылу главной Мин
грельской синклинали дислоцирован с крутыми падениями. В фауне 
иаблюдспотся только пижнесарматские формы: Cardium plicatum  Е i с h w.
С. protractum Е i с h w., С. lithopodolicum D u b .  de M o n t p . ,  Ervilia 
podolica E i c h w . ,  Tapes gregaria P  а г t  s c h, Donax dentiger E i c h w., 
Modiola volhynica E i c h w . ,  M. cf. marginata E i c h w . ,  Mactra eich- 
waldi L a 8 k., мшанки, Serpula и Spirorbis,

Сармат перекрывается условно мэотическими конгломератами. Сред
ний сармат пока не констатирован. В Южной Мингрелии глинистая фация 
сармата при плохой обнаженности, вероятно, имеется, по фаунисти- 
чески плохо обозначена. Определенных данных о трансгрессии сармата 
в Мипгрелии не имеется.

В области Лечхума, по данным Б. Ф. Мефферта (559), нижний сар
мат присутствует у Лечхумского надвига, между Цагери и Орбели. При 
видимой мощности 300 м нижний сармат согласно залегает па среднемио
ценовых отложениях и представлен слоистыми песчаниками, глинами, 
прослоями ракушника и редкими слоями конгломератов. Фауна характе
ризуется формами Cardium plicatum E i c h w . ,  С. protractum E i c h w . ,  
C. lithopodolicum D u b .  de M o n t p . ,  Donax dentiger E i c h w., Tapes 
gregaria P  а г t s c h, Modiola marginata E i c h w .  Другим районом 
пижнего сармата в Лечхуме является замкнутая синклипаль Сапорчи — 
Наспери, где в нижпих слоях, залегающих на конкском горизонте, встре
чается Mactra eichwaldi L a s k.

В Раче, по исследованиям Б. Ф. Мефферта (559), также установлены 
только пижнесарматские осадки в песчано-глинистой фации в трех райо
нах: на правобережье р. Рион в районах Жошка, Тола, Хванчкара, 
Бостона, где эта полоса сармата перекрывается надвигами с севера, юж
нее замкнутая синклиналь Никорцминда — Джвариси, где по верху 
сармата залегает базальтовый покров, и район Гори — Химши также на 
левобережье р. Рион. Фауна - в большинстве однотипная: Mactra eich
waldi L a s k., Cardium plicatum  E i c h w . ,  C. protractum E i c h w . ,
C. lithopodolicum D u b .  de M o n t p . ,  Ervilia  sp., Modiola marginata 
E i c h w . ,  Tapes gregaria P  а г t s c h, Donax dentiger E i c h w . ,  Bulla  
lajonkaireana В a s t., Trochus sp., Hydrobia sp. и пр. Восточнее Верхней 
Рачи, в Юго-Осетии, по сведениям И. Г. Кузнецова, известны сармат
ские осадки.

Южнее, на плато Дзирульского кристаллического массива, сармат
ские осадки отсутствуют по условиям денудации. Для некоторых мест 
Чиатурского района имеются указания А. Г. Бетехтина о присутствии выше 
фоладовых слоев песчаников с раковинами Donax и Tapes.

По северной периферии Аджаро-Имеретинского хребта от района 
Бзвани па западе до района Вардзиа-Кицхи (южнее Шорапани) на во
стоке, а также на правобережье р. Квирилы отложения нижнего сармата 
имеют обширное распространение в песчано-глинистой фации. В районах 
Обча, Дими, Свири и Квалити в низах сармата имеется (563) местный



горизонт строительных песчаников с массовыми крупными Donax sp. 
Выше в фауне присутствуют обычные нижнесарматские формы. В области 
долины р. Квирилы залегапие нижнего сармата почти горизонтальное, 
значительные дислокации наблюдаются севернее и южнее в области 
флексур и надвигов (двухсторонних) па Рионско-Дзирульскую под
зону.

Восточнее, по Сурамской железнодорожной линии, в полосе миоцена 
вдоль надвига х\джаро-Имеретинского хребта нижний сармат отрывочно 
присутствует, по данным Б. Ф. Мефферта, в районах Вани, Мсхлити, 
Вахани, Деиси над слоями конкского горизонта.

В юго-западной части Западного Закавказья, в Гурии, п0 данным
С. И. Ильина (336), нижний сармат, представленный в нижней части 
глинами и в верхней —песчанистыми породами, фаунистическп охарак
теризован плохо, покрываясь криптомактровыми слоями. Трансгрессия 
нижнего сармата, явственная в Абхазии, вовсе не проявляется во всей 
Западной Грузии.

С р е д н и й  с а р м а т .  В Абхазии в основании среднего сармата 
присутствуют криптомактровые слои. По данным С. И. Ильина и
A. Г. Эберзина (344, 345), глины с Cryptomactra pes-anseris К. M a y .  на 
р. Маджарке залегают вблизи фораминиферовых слоев эоцена, местами же 
залегают на майкопских отложениях, а все промежуточные горизонты 
миоцепа отсутствуют, что указывает на местную трансгрессию горизонта 
с Cryptomactra.

На р. Мокви криптомактровые слои перекрыты трансгрессивно выше
лежащими конгломератами среднего сармата. Между рр. Галидзгой и 
Ингуром криптомактровые слои предполагаются среди глин ц основапии 
среднего сармата.

В Мингрелии, Лечхуме, Раче и Имеретин средний сармат не известен 
и стратиграфически, вероятно, отсутствует; южнее Зестафони крипто
мактровые песчаники указывались В. Ф. Меффертом. (563), впрочем, 
по недостаточным фаунистическим данным. В Гурии криптомактровый 
горизонт представлен глинами, трансгрессивно налегающими на чокрак 
и содержащими фауну Cryptomactra pes-anseris К. M a y . ,  Nassa akbu- 
runensis A n  dr . ,  Trochus sp. ind., Pectinariopsis sp. (336).

Вышележащая свита среднего сармата имеет весьма значительное 
развитие в Абхазии и показывает явную трансгрессию по всей Абхазии. 
Средний сармат восточнее Сухуми налегает на Майкоп н в ущелье 
р.Кодор на меловые известняки. Фациально онвыражеп мощными конгло
мератами с подчиненными слоями песчанистых глин. В гальках копгло- 
мератов присутствуют юрские породы, граниты и меловые известняки. 
Между рр. Галидзгой и Ингуром в среднем сармате констатирована сле
дующая фауна (344): Cardium bafarunasi К о 1 е s., С. fittoni d ’O г b., 
С. cf. plicatofittoni S i n z., Donax cf. dentiger E i c h w., Mactra vita- 
liana d ’O r b . ,  Tapes gregaria P a r t s c h ,  T. vitaliana (l’O r b . ,  Solen 
cf. subfragilis M. И о e г n., Modiolus naviculoides K o l e s . ,  Buccinum 
duplicatum  S o w. ,  B. duplicatum  S o w .  var. longuinqua K o l e s . ,
B. duplicatum  S о w. var. aminosa Ko l e s . ,  B. dissitum Dub .  de M o n t p ,  
Barbotella sp., Bulla melitopolitana S о k.. B. pupa E i c h w., B. lajon- 
kaireana B a s t . ,  Trochus ex gr. podolicus (D u b. de M о n t p.) P u s c  h., 
T . sulcatopodolicus K o l e s . ,  Hydrobia pseudocaspia S i n z.

На правобережье p. Ингур слои конгломератов в среднем сармате 
увеличиваются, достигая в отдельных пластах мощности 20—30 м\ при 
этом в них преобладает галька меловых известняков.



•
На основании этих данных и трансгрессии конгломератов среднего 

сармата в Южной Абхазии возможно допустить, что мощные известня
ковые конгломераты, указываемые Б. Ф. Меффертом (557) в Северной 

. Мингрелии как условно мэотические, принадлежат предположительно 
к среднему сармату. Вообще средний сармат, как упомянуто, в Западной 
Грузии отсутствует и появляется, по данным С. И. Ильина (336), с крип- 
томактровым горизонтом в основании только в Гурии.

В е р х н и й  с а р м а т .  Верхнееарматские осадки, выраженные 
песчанистыми глинами с песчано-галечными прослоями, с фауной Mactra 
bulgarica Т о u 1 a, Mactra sp., имеют очень ограниченное развитие в 
Абхазии, что, повидимому, зависит от значительного развития мэотиче- 
•ской трансгрессии (344). То же имеет место и в Гурии (336). В остальной 
части Западного Закавказья верхний сармат отсутствует.

Мэотический ярус. Н и ж н и й  м э о т и с .  Начало мэотиса отве
чает обширной региональной трансгрессии в Абхазии и Гурии, которой 
предшествовала значительная орогеническая фаза (аттическая фаза в За
падной Европе). В Абхазии мэотис появляется, по данным С. И. Ильина 
и А. Г. Эберзина (345), в верховьях р. Пшап из-под понтических осад
ков. Между рр. Кодером и Галидзгой присутствует полоса мэотических 
■осадков, представленных всеми тремя отделами этого яруса в фации 
■серых песчанистых глин с толщами конгломератов, обычно из извест
няковых пород мела. В указанной области западнее р. Галидзги в нижнем 
мэотисе встречена следующая фауна (345): Dosinia meotica A n d г., 
Venerupis abichi A n  dr . ,  Syndesmya tellinoides S i n z . ,  Modiola volhy- 
nica E i c h w. var. minor A n d r . ,  Mohrensternia sp., M. subinflata 
A n  dr . ,  Hydrobia pi. sp., Cerithium sp., Spirorbis sp., Ostracoda..

На p. Галидзге (Квезани) мэотис представлен известняковыми конгло
мератами, песками и песчаными глинами с ракушниками. В глинах встре
чаются (344) Syndesmya tellinoides S i n z . ,  Hydrobia sp., в песках и 
ракушниках — Cardium mithridatis A n d r . ,  Dosinia meotica A n d r . ,  
Ervilia minuta S i n z . ,  Modiola volhynica E i c h w. var. minor A n d r . ,  
Unio sp., Venerupis abichi A n d r . ,  Cerithium disfunctoides S i n z . ,
C. novorossicum S i n z . ,  C. cf. bosphoranum An d r . ,  Mohrensternia subin- 
jla ta  A n d r . ,  Nassa retovskii A n d r . ,  Trochus meoticus An d r . ,  Spi
rorbis, Ostracoda, рыбные и растительные остатки. Наибольшей мощности 
(до 400 м) мэотис достигает в нижнем отделе.

С р е д н и й  м э о т и с .  Глины и пески с фауной (344) Congeria рап- 
ticapaea A n d r . ,  С. cf. tournoueri A n d r . ,  Cardium mithridatis A n d r . ,  

Syndesmya tellinoides S i n z . ,  Neritina sp., Mohrensternia subinflata 
An d r . ,  Hydrobia pi. sp., Pyrgula sp., Spirorbis sp. и растительные остатки-

В е р х н и й  м э о т и с .  Глины с прослоями песков с фауной Соп. 
geria aff. поvbrossica S i n z . ,  С. navicula A n d r . ,  Mactra sp., Nerito- 
donta simulans A n d r . ,  Melanopsis sp., Hydrobia sp.

Общая мощность мэотиса в Южной Абхазии достигает 450 м. Кроме 
морских осадков мэотиса, в бассейне р. Галидзги констатированы (345) 
мэотические континентальные образования (40—50 м), выраженные ма
линово-красными глинами и конгломератами с брекчиями меловых из
вестняков. Местами эти континентальные накопления мэотиса налегают 
на меловые и юрские отложения. Мэотические известняковые конгломе
раты на р. Галидзге продолжаются и восточнее, однако трудно утверждать- 
что мощные (до 300 м) известняковые конгломераты по северной перифе
рии Мингрелии, условно принятые Б. Ф. Меффертом (557) за мэотиче
ские, отвечают таковым, имея в виду, что на правобережье р. Ингур



присутствуют известняковые конгломераты среднесарматской трансгрес
сии. Эти известняковые конгломераты в Северной Мингрелии развиты 
над нижним сарматом от р. Ингур до р. Хопи в условиях значительных 
дислокаций. ;

В Южной Мингрелии на северном склоне кряжа Урта, повидимому, 
присутствуют более глубоководные осадки мэотиса в виде глин с Scrobi- 
cularia и другими формами.

Мэотические осадки, по исследованиям С. И. Ильина, развиты в Гурии 
но правобережью р. Супсы, где в песчано-глинистой фации, залегающей 
трансгрессивно, С. И. Ильиным копстатированы (336) Syndesmya telli- 
noides S i n z., Congeria novorossica S i n z., Modiola volhynica E i c h \v. 
var. minor A n d r., Ercilia minuta S i n z., Cardium mithridatis A n d  r., 
Cerithium sp., Neritina sp. ind., Hydrobia cf. trochus A n d r . ,  Mohrens- 
ternia cf. in f lata A n d r . ,  Planorbis sp. и чешуи рыб. В остатках флоры, 
по И. В. Палибину, указываются Sequoia Sternbergii Н е е г, Acer trilo- 
bata S t e r n b . ,  Sapindus falciformis A. Br . ,  Phragmites oeningensis 
H e e г. Мэотическая трансгрессия отчетливо устанавливается в Гурии, 
равно как и предмэотическая орогеническая фаза.

В остальной части Западного Закавказья мэотические осадки явно 
отсутствуют, и, повидимому, восточнее Абхазии и Гурии и некоторой 
части Мингрелии мэотическое море не имело вовсе распространения.

Палеогеографическое развитие миоцена в Западном Закавказье пока
зывает при наличии в некоторых местах верхних горизонтов нижнего 
миоцепа региональную чокракскую трансгрессию, действием которой 
был абрадирован до состояния равнинного плато весь Сурамский водо
раздел (Дзирульский кристаллический массив). Современные остатки 
миоценовых отложений па этом плато представлены чокракскими и кара- 
ганскими слоями. Учитывая выходы средпего миоцена у Сурами и далее 
в районе Гори, мы не можем сомневаться в непрерывном распространении 
среднемиоценового бассейна от Черноморской котловины в область Во
сточного Закавказья.

Далее в миоцене Абхазии и Гурии наблюдается ряд перерывов и транс
грессий, распространившихся только в этой части Западного Закавказья. 
Таковы трансгрессии перед отложениями конкского горизонта, нижнего 
сармата и более значительная трансгрессия перед средним сарматом. 
Восточнее Абхазии и Гурии эти трансгрессии не распространялись, и во 
всей Западной Грузии не обнаружено перерывов от низов среднего мио
цена до нижнего сармата. Региональной является мэотическая транс
грессия, распространившаяся только в причерноморской области Запад
ного Закавказья и отсутствующая восточнее.

Значительными орогеническими фазами в миоцене Западного Закав
казья являются предчокракская (штирийская) и предмэотическая (атти
ческая). С ними связаны крупные проявления орогенезиса, достигшие 
максимума в течение последующей предкиммерийской фазы.

Вулканические проявления выразились интрузиями в нижнемиоце- 
повое время и эффузивами (в Гурии) в течение плиоцена.

Основные формы тектоники миоцена Западного Закавказья опреде
ляются надвиганием складок южного склона Кавказского хребта к югу 
на Рионско-Дзирульскую подзону и встречным перебросом и надвигом 
складок от Аджаро-Имеретинского хребта к северу на ту же подзону.

Гидрогеологические условия в областях развития миоценовых осадков 
выражаются некоторой водоносностью песчанистых слоев в зависимости 
от местных условий.



Полезные ископаемые

Полезные ископаемые в пределах развития миоцена Западного Закав
казья преимущественно заключаются в нефтепроявлениях, среди кото
рых наибольшее значение принадлежит гурийским. По данным С. И. Ильи
на (336), первичная нефтеносность связана с чокракско-спириалисовыми 
слоями, в мэотических и вышеследующих плиоценовых осадках нефть 
присутствует во вторичном залегании. Незначительные нефтенроявле- 
ния по северной периферии Адясаро-Имеретинского хребта по Сурамской 
линии вдоль крупного надвига в районах Парцхнали и Вахани связаны 
с караганскими слоями. Предположительно миоцену, накрытому надви
гом палеогена, подчинены, по Б. Ф. Мефферту (563), выходы нефти па 
р. Ханис-цхали в Багдадском районе. В остальных частях Западного 
Закавказья явных нефтепроявлений в миоценовых отложениях пе кон
статировано.

П л и о ц е н о в ы е  о т л о ж е н и я  

Плиоцен Восточного Закавказья

Плиоценовые отложения Восточного Закавказья распространены не
прерывной полосой, которая прослеживается вдоль предгорий южного 
склона Главпого Кавказского хребта от Апгаеронского полуострова на 
востоке до окрестностей Душети па западе. Изучение данной полосы 
в основном было тесно связано с исследованиями развитых здесь нефтя
ных месторождений и потому, главным образом, сосредоточивалось в . раз
общенных один от другого Бакинском и Кахетинском нефтеносных райо
нах. Поэтому, если стратиграфия плиоцена названных районов (в особен
ности первого из них) изучена к настоящему времени уже достаточно 
подробно, то обширное пространство между ними под тем же углом зре- 
пия освещено еще далеко не так детально. Поскольку основы стратигра
фии восточнозакавказского плиоцена были заложены именно в Бакинском 
районе, классические разрезы которого послужили материалом для вы
деления эталонных горизонтов рассматриваемого комплекса, дальней
шее описание этих отложений придется всегда вести в направлении с 
востока на зацад. Главнейшими же этапами в истории изучения бакинского 
плиоцена послужили: 1) выделение апшеронского яруса как самостоя
тельного стратиграфического горизонта (Шегрен, 1891), в настоящее 
время принятого за верхний член плиоценах, 2) открытие поптических 
пластов сначала в Шемахинском районе (Н. И. Андрусов, 1896), а затем 
на Апшеронском полуострове (Д. В. Голубятников и И. М. Губкин, 
1913) и тем самым установление по подошве понта нижней границы плио
цена, 3) открытие (Н. И. Андрусов, 1901, Д. В. Голубятников, 1904) 
и впоследствии (Н. И. Андрусов,*1912) выяснение истинного стратигра
фического положения акчагыльских слоев, что в результате позволило 
определить точный объем плиоцена 1 2, и, наконец, 4) выделение конти
нентальной толщи «продуктивного яруса» (Д. В. Голубятников, 1914)

1 Следует заметить, что открытие на Северном Кавказе моренных отложений 
(эпохи гюнц?) в эквивалентах апшеронского яруса ставит вопрос о перенесении этого 
яруса в четвертичную систему (Ред.).

2 Поскольку до этого акчагылъские слои считались более древними, чем понти- 
ческие, и по возрасту сопоставлялись с мэотическими.



в качестве самостоятельного стратиграфического горизонта \  залегаю
щего меяэду понтом и акчагылом. Нижнему из этих четырех основных 
подразделений (понтическому ярусу) принято приписывать значение 
нижнего плиоцена, оба верхних (апшеронский и акчагыльский ярусы) 
•сопоставляются сейчас с верхним плиоценом, в таком случае продуктив
ная толща в нормальном разрезе отложений Апшеронского полуострова 
займет положение среднего плиоцена. Последовательное описание пере
численных свит будет вестись для каждой из них в отдельности.

П о н т и ч е с к и й  я р у с  (Pt). Основные принципы для подразде
ления бакинского понта были даны Н. И. Андрусовым (24), который 
в применении к шемахинским разрезам (гряда Наргяваги-кая и Сундин- 
ское плато) установил в этом комплексе по палеонтологическому при
знаку следующие три отдела.

P ti Нижний «с фауной одесского типа — мелкими прозодакнами, близкими 
к Prosodacna littoralis E i c h w . ,  с Monodacna pseudocatilliis B a r b . ,  
Dreissensia tenuissima S i  n z., D. simplex B a r b . ,  Parvivenus widhalmi 
S i n  z.».

P t2 Средний, «характеризующийся присутствием типичной Paradacna abi- 
chi A n d r u s ,  и дидакн типа камышбурунских фалёнов, тут же раз
личные меланопсисы и неритины».

P t3 Верхний «с крупными дидакнами (Didacna pirsagatica A n d r u s ,  и др.) 
и прозодакнами (Prosodacna schemachinica A n d r u s . ) .  Характерно 
также присутствие Congeria subcarinata D е s h. и видов Ninnia. Этот 
горизонт принято называть бабаджанским, по имени караван-сарая 
Бабаджан 1 2, около которого Н. И. Андрусовым была собрана одна из 
наиболее типичных фаун данного горизонта, а именно: Dreissensia meis- 
sarensis A n d r u s . ,  D. anisoconcha A n d r u s . ,  D. onychoides A n d r u s.,
D. sphenoides A n d r u s . ,  D. aff. angusta R o u s s . ,  Didacna depereti 
A n d r u s . ,  D. laskarevi A n d r u s . ,  D. pirsagatica A n d r u s . ,  Mo
nodacna babadjanica A n d r u s . ,  Prosodacna schirvanica A n d r u s ,  
et var. major, P. ampelakiensis A n d r u s ,  var. schirvanica A n d r u s . ,  
Cardium negativum A n d r u s . ,  Melanopsis loerentheyi A n d r u s . ,
M. dianaeformis A n d r u s . ,  M. mirraeformis A n d r u s . ,  Zagrabica spi- 
ridionis A n d r u s . ,  Ninnia subcarinata A n d r u s .

Явные эквиваленты нижнего понта на Апшеронском полуострове 
не были встречены. Однако наблюдаемый здесь, правда в единичных 
случаях (278, стр. 423), «непрерывный переход понтических слоев в верх
ние горизонты» миоцена заставляет иногда подозревать возможность 
присутствия в апшеронском разрезе аналогов не только среднего и верх
него отделов ше'махинского понта, но и его нижнего горизонта. В общих 
же чертах этот разрез может быть разбит лишь на два отдела:

Pti_s Нижний, местами частично замещающий нижний понт, но в основной 
своей части соответствующий уже среднему отделению понтического 
яруса и начинающийся толщей «темносерых сланцеватых глин с 
ржавобурыми глинистыми прослойками. Встречены десяти-девятиреб- 
ристые кардиды, которые по внешнему, виду напоминают Cardium abichi 
R. Н oern ., но отличаются от последнего характером ребер» (278, стр. 411).

1 Ранее делившегося тем же исследователем (261) на «немые» и «пресноводные» 
слои, а затем получившего название «продуктивной толщи», которое с тех пор крепко 
укоренилось в литературе, несмотря на предложение Н. И. Андрусова (33) сохра
нить для данных слоев старое наименование «балаханская серия», употреблявшееся 
в несколько ином стратиграфическом значении еще Шёгреном (1001). Это предложе
ние Н. И. Андрусова не получило поддержки, так как к тому времени «балаханской 
свитой» уже называлась в промысловой практике, а затем и в литературе (822), лишь 
известная часть всей продуктивной толщи.

2 В западной части Апшеронского полуострова, у западной рамки Коунского 
планшета.



Выше следуют серые, частью пепельно-серые или синевато-серые полос
чатые глины с Ostracoda, мелкими многоребристыми килеватымп Саг- 
didae и редкими Valenciennesia sp.

P t3 Верхний, сложенный, главным образом, бурыми и оливково-бурыми 
глинами, иногда с незначительными прослоями мергеля и детритусового 
известняка. Около сел. Джорат И. М. Губкиным (op. cit., стр. 410) здесь 
былй найдены типичные представители бабаджанской фауны (Didacna 
laskarevi A n d r u s . ,  D. pirsagatica A n d r u s . ,  Monodacna babafijanica 
A n d r u s . ,  Prosodacna schirvanica A n d r u s . ,  Melanopsis loerentheyi 
A n d r u s ,  и пр.), в совокупности указывающие на верхнепонтический 
возраст этих слоев.

Нормальная мощность апшеронского понта редко превышает 150— 
250 м. Далее к западу, в пределах Восточного Кабристана, эта мощность 
увеличивается до 400 м и более. Одновременно там более ясно выражено 
отсутствие в разрезе нижнего отдела понтического яруса. Равным образом 
наблюдаются существенные изменения в составе охарактеризованной 
выше толщи в связи с появлением в ее нижних и верхних слоях 
сравнительно мощных пластов известняка-ракушника. Например, для 
окрестностей Боян-ата можно дать следующий схематический разрез вос- 
точнокабристанского понта:

P t2l. Нижняя пачка бурых неслоистых, частью ракушниковых глин с про
слоями плотного детритусового известняка или более рыхлого извест
няка-ракушника, иногда с галькой. Фауна заключает в себе элементы 
типа камышбурунских фалёнов, как то: Didacna ex. gr. incerta D e s h . ,
D. ex gr. planicostata D e s h . ,  D. ex gr. sulcatina D e s h., D. ex gr. sub- 
crassatellata A n d r u s . , D .  exgr. subcarinata D e s h . ,  Monodacna aff. sub
den tata D e s h . ,  Prosodacna semisulcata R o u s s . ,  наряду с домини
рующими местами формами бабаджанского облика (Congeria subcarinata 
D e s h . ,  Didacna cf. schemachinica A n d r u s . ,  Prosodacna schirvanica 
A n d r u s . ,  P. ampelakiensis A n d r u s ,  var. schirvanica A n d r u s . )

около 100—120 м
2. Мощная толща синевато-серых глин, в низах которой обычно выделяется 

пачка светлосерых слоистых глин с прослоями белого вулканического 
пепла. Иэ окаменелостей наиболее характерны многочисленные Valen
ciennesia sp., Paradacna abichi R. H о e r n и мелкие дидакны из группы 
D. incerta D e s h ...................................................................... около 200—300 »

P t3 Верхняя пачка глин с прослоями детритусового известняка или извест
няка-ракушника. Последние, как правило, характеризуются фауной, 
почти тождественной с собранной у Бабаджана. Лишь в виде исклю
чения здесь встречаются ещё одна-две формы, скорее свойственные фалё- 
нам Камышбуруна. Видимая мощность..............................................до 50 »

Таким образом по составу фауны и стратиграфическому положению 
торизонт P t3 Восточного Кабристан аможет быть, безусловно, сопоставлен 
с верхним отделом шемахинского понта. Наличие многочисленных Valert- 
ciennesia и Paradacna abichi в глинах P t2 свиты «2» позволяет выделить 
эту вторую сверху толщу из объема бабаджанского горизонта. Постелью 
глинам с Valenciennesia служит снова пачка известняков, фауна которой 
обнаруживает некоторые общие признаки с фауной верхних известняков. 
Однако полного тождества между той и другой фаунами не наблюдается. 
Именно в нижнем горизонте известняков пе известны Didacna laskarevi 
A n d r u s . ,  D. depereti A n d r u s . ,  Monodacna babadjanica A n d r u s . ,  
Cardium negativum A n d r u s . ,  которые, иначе говоря, можно рассмат
ривать как руководящие формы для верхнего или собственно бабаджап- 
ского горизонта г. Равным образом примесь кардид типа камышбурунских 1

1 Остальные «бабадж анские» кардиды , очевидно, пользую тся более широким  
вертикальным распространением.



фалбпов в верхнем горизонте известняков имеет подчиненное значение, 
тогда как в нижнем — преобладающее, наряду с увеличением числа их 
видов. Стратиграфическое положение нижнего горизонта известняков 
под глинами с Valenciennesia и полное отсутствие в нем форм нпжне- 
понтического (одесского) типа заставляют с уверенностью относить этот 
горизонт еще к среднему отделу шемахинского понта.

Доказанные отложения нижнего понта наблюдаются западнее, в ок
рестностях сел. Mapa3bif24, стр. 198—201)  и около Шемахи (203, стр. 3 9 /  
Они выражены то глинами, то чередованием глин и песчаников и характе
ризуются представителями приведенного выше списка фауны. Одновре
менно здесь наблюдается значительное развитие известняков бабаджан- 
ского горизонта, сплошная толща которых в обрывах Сунядинского 
плато достигает мощности 300 м *. Их соотношения с остальной толщей 
поптического яруса отчетливо раскрываются в разрезе Хинастинского 
ущелья около Шемахи (24, стр. 195; 203, стр. 3 9 /

P tt 1. Грязно-бурые неоднородные глины, участками в виде брекчии, типа 
брекчии размыва, или с линэовидными скоплениями грубого песчаного
м а те р и а л а ............................................................................................................. 70 м
2. Грязно-бурые неслоистые слабопесчаные глины с незначительными про
слойками песчаника с фауной Dreissensia simplex B a r b . ,  Zagrabica 
sp., Lithoglyphus sp............................................................................................. 20 >>

P t2 Глины c Cardium abichi R. H.o e r n., Dreissensia lutrae A n d r u s ,  
и Valenciennesia sp., покрывающиеся глинистыми песками и затем пес
чаниками. Мощность не определена.

P ts Толща известняков-ракушников ( Dreissensia, Prosodacna, Didacna piriaga- 
tica A n d r u s . ,  Monodacna), разделенная двумя глинистыми пачками.
В глинах собраны Dreissensia rostriformis D e s h . ,  Didacna lasharevi 
A n d r u s . ,  D. pirsagatica (?) A n d r u s . ,  D. schemackinica A n d r u s . ,  
Melanopsis dianaeformis A n d r u s .................................................... около 250 >>

Следующие па запад-северо-запад выходы нонтических пластов (из
вестняки-ракушники, иногда вместе с глинами) были обнаружены (203) 
в разрезе р. Гердаман-чай и затем (69, 203) у слияния рр. Геок-чай и 
Вандам-чай. Фауна этих слоев скорее всего указывает на их верхнепон- 
тический возраст. Далее к западу морские эквиваленты понтического 
яруса в Восточном Закавказье более неизвестны. О возможности же их 
замещения там континентальными фациями будет сказано ниже.

Даже в тех случаях, когда в основании описанной серии присутствуют 
осадки нижнего понта, последние, например в разрезе Хинастинского 
ущелья, нередко содержат в подошве брекчию размыва и сопрягаются 
с различными горизонтами нижележащих слоев. Еще более резко подоб
ные признаки трансгрессивного залегания наблюдаются там (Восточный 
Кабристан), где -в эпоху всего нижнего понта имел место перерыв в отложе
нии и где нормальная последовательность нонтических пластов начиналась 
лишь со средних «х  горизонтов. В этих случаях названные горизонты 
заключают в своем составе явные элементы размыва подстилающих 
слоев в виде мощных конгломератов или крупных глыб (преиму
щественно пород миоценового возраста), обрушившихся в трансгреди- 
рующее понтическое море и погребенных в его осадках. В Северо-Западном 
Кабристане такой перерыв продолжался и в среднепоптическое время, 
после чего на размытую поверхность более древних образований (до 
верхнего мела включительно) здесь непосредственно легли известняки 
бабаджанского возраста. Сопоставляя эти данные, приходится сделать 1

1 Данные 3. А. М и ш у н и н о й



вывод, что понтическая трансгрессия распространялась неравномерно, 
постепенно захватывая рассмотренную область Восточного Закавказья 
своими все более и более высокими горизонтами. Надо думать, что в ос
новном эта трансгрессия развивалась все же в направлении к уже сфор
мированному тогда Главному хребту. Ее северная граница намечается 
вдоль южного склона Дибрарского кряжа и далее на северо-северо-за
пад через высоты к северу от Шемахи до Вапдамской низменности. На 
востоке указанный контур резко огибал юго-восточную оконечность 
Дибрарского кряжа и затем следовал на северо-запад вдоль северного 
склона последнегох, чтобы отсюда подняться на северо-восточный склон 
горы Шах-даг. Таким образом весь Апшеронский полуостров, за исклю
чением его крайней северо-западной части, был охвачен понтическим морем.

Несомненные, хотя и не повсеместные признаки углового несогласия 
в Шемахино^Кабристанском районе между понтом и верхами миоцена 
свидетельствуют, что до отложения понтических осадков обычно про
исходили серьезные тектонические движения, особенно резко проявляв
шиеся в тех районах, где допонтический перерыв отличался наибольшей 
длительностью. Как следствие тектоника понтических слоев здесь часто 
далеко не отражает строения перекрытых ими отложений.

На Апшеропском полуострове отмеченные сейчас для Кабристана и 
Шемахинского района явные следы перерыва и углового несогласия вы
ражены менее отчетливо, а местами, как об этом говорилось выше, отсут
ствуют, и наблюдается непрерывный переход миоценовых пород в понти- 
ческие. Если это действительно так, то тогда в применении к некоторым 
участкам Апшеронского полуострова придется говорить о непрерывной 
преемственности миоценового бассейна понтическим и тем самым под
твердить высказанную мысль о развитии упоминавшегося перерыва в 
отложении именно за счет выпадения отдельных горизонтов только понти- 
ческого яруса. Естественно, что в условиях отсутствия перерыва или 
незначительной его продолжительности, как это имело место на Апше- 
ронском полуострове, угловые несогласия между миоценом и понтом 
не могли проявиться столь же резко, как в некоторых из предыдущих 
случаев. Равным образом допонтические движения на Апшеронском 
полуострове, в отличие от области, более близкой к Главному хребту, 
выражены значительно слабее по сравнению с последующими складко
образовательными процессами.

В качестве полезных ископаемых понта Бакинского района заслужи
вают упоминания лишь единичные находки отдельных пластов нефтяного 
песка мощностью до 3 м (Боян-ата, 192, стр. 15). Кроме того, в Северо- 
Западном Кабристане с понтическими пластами часто связываются вы
ходы пресной воды. Там же мощные известняки верхнего понта иногда 
употребляются местными жителями как строительный материал.

П р о д у к т и в н а я  т о л щ а  (P rd ). Наблюдавшееся к концу понти- 
ческого века общее обмеление морского бассейна 2 сменилось затем повсе
местным для Восточного Закавказья континентальным режимом, в течение 
которого в Бакинском районе происходило накопление мощной толщи 
дельтовых пресноводных или наземных осадков, в практике апшеронских 
геологов получившей название «продуктивной». 1

1 В данном случае имеются в виду отложения понта, выраженные в глинистой 
фации и обнаруженные в Кубинском районе (305, 575).

1 Когда отлагались бабаджанские известняки с толстостворчатыми моллюсками, 
характерными для сублиторальных фаций.



Если весь Апшеронский полуостров, за исключением его северо-за
падной части, был покрыт осадками этой толщих, то далее на запад об
ласть ее развития значительно отодвигается к югу по сравнению с север
ной границей попта. Здесь продуктивная толща в основном уже не рас
пространяется за пределы Центрального Кабристана. Отсюда на северо- 
запад ее северная граница прослеживается вдоль северного подножья 
Ленгебизского кряжа (к югу от Шемахи) и затем выходит на р. Герда- 
ман-чай несколько ниже крайнего выхода понтических пластов. Непо
средственно далее на запад-северо-запад отложения продуктивной толщи 
перекрываются более молодыми трансгрессиями. Лишь к западу от
1). Алазани, на близком стратиграфическом горизонте, снова появляются 
аналогичные континентальные накопления, известные под названием ши- 
ракской свиты. Надо полагать, как об этом будет сказано ниже, что опи 
хотя бы частично представляют собой продуктивную толщу Бакинского 
района.

Равным образом к юго-западу и северо-западу от Апшеронского полу
острова несомненные аналоги продуктивной толщи проявляются в Саль- 
янской степи и в Кубинском районе.

В указанных пределах своего распространения продуктивная толща 
испытывает столь частые и значительные изменения разреза, что нет воз
можности дать хотя бы грубое ее подразделение на какие-либо постоян
ные горизонты стратиграфического значения. Поэтому для того или иного 
района приходится давать чисто местные ее расчленения на ряд свит, пре
следуя в данных случаях цели скорее практического характера2. Все 
подобные схемы деления продуктивной толщи основаны исключительно 
на литологических признаках, поскольку осадки этой серии, как пра
вило, или вовсе лишены окаменелостей, или содержат, правда в виде 
редких находок, такие нехарактерные формы, как пресноводные ( Unio, 
Planorbis) или наземные моллюски (H elix). Метод же литологический 
в условиях быстрого изменения' фаций, свойственного вообще континен
тальным осадкам, естественно, не может служить базой для стратиграфи
ческих сопоставлений.

Описание различных фаций продуктивной толщи удобнее начать с Ку
бинского района, где в интервале между понтическими и акчагыльскими 
слоями обнаружена мощная (1000—1500 л) свита немых пород, выра
женных то галечниками (70, стр. 80), то чередованием песчанистых красно- 
бурых и серо-бурых глин с редкими прослоями песчаников и песков 
(305, 575). С остальной областью развития продуктивной толщи Восточ
ного Закавказья этот район непосредственно не связывается.

Далее на юго-восток теми разрезами, по которым была впервые уста
новлена и детально изучена продуктивная толща, послужили классиче
ские обнажения Апшеронского полуострова. В применении к последнему, 
точнее — к его центральной или промысловой части, существуют 
два основных варианта расчленения продуктивной толщи: один, соста
вленный Н. И. Ушейкиным (822, 824) и М. В. Абрамовичем (14) для 
Валаханского и Сураханского районов, обычно применяемый в практике 
промысловых геологов, и второй Д. В. Голубятниковым (247, 264) для 
Аташкинского и Хурдаланского районов. Авторы этих схем предусмат
ривают деление продуктивной толщи па три отдела, вкладывая, однако, 1

1 На востоке лишь перекрытыми более молодыми отложениями. 
а И называя их то по географическим пунктам, то выделяя их под буквенными 

или цифровыми индексами.



в соответствующие понятия «среднего» и «верхнего» отделов несколько 
различный объем и стратиграфическое значение ». Нижний же отдел по 
обоим вариантам является более или менее синхроничным. Именно в не
которых случаях он начинается горизонтом грубых песков, иногда с 
галькой, именуемым по промысловой терминологии подкирмакинской. 
свитой. В других, более частых случаях этот горизонт отсутствует, и 
в основании нижнего отдела залегает следующая вверх свита — кирма- 
кинская (s. str.), представленная чередованием мелкозернистых песков 
и глин 2. Над ней снова следуют грубые пески с галькой (падкирмакин- 
ская песчаная свита), которые, в свою очередь, сменяются преимущественно 
глинистой пачкой. Кровля этой, или, как ее называют, надкирмакинской, 
глинистой свиты принимается за кровлю нижнего отдела 3. Мощность 
последнего для Центрального Апшерона колеблется в широких преде
лах — от 200 до 400 м. Описанная серия служит постелью для весьма 
постоянного горизонта грубых песков и конгломератов, получившего 
в промысловой практике довольно неудачное название «свиты первого, 
или верхнего перерыва»4. Остальная часть продуктивной толщи характе
ризуется постепенным замещением песчаных пород глинистыми. Так, 
если нижние ее горизонты (балаханская свита) представлены почти сплош
ными песками, а далее кверху (сабунчинская свита) наблюдается чередо
вание мощных песчаных пакетов с не менее мощными пачками глин, то 
в верхах разреза (сураханская свита), наряду с сохранением отдельных 
пластов песка, доминирующее значение приобретает уже глинистый 
раздел5. Общая мощность всей продуктивной толщи Апшеронского 
полуострова местами достигает 1400 м. Отличительной ее особенностью 
служат тесные переходы между глинистыми и песчаными породами, ча
стое переслаивание одних с другими и крайнее непостоянство в деталях 
разреза, обусловленное линзовидным выклиниванием одних пластов за 
счет появления новых. Общая же окраска пород выдержана в серых и 
бурых тонах.

В направлении на юго-запад от центральной части Апшерона обра
щают на себя внимание существенные изменения в описанном сейчас 
разрезе. Именно, уже в Путинском районе (260, 820) происходит значи
тельное обогащение глинами всего видимого разреза мощностью до 1 000 м. 
Еще далее на юго-запад ( Отман-бозы-даг, 197), в условиях аналогичного 
преобладания глинистого раздела над песчаным, наблюдается появление 
грубозернистого песчаного материала в аналогах верхних горизонтов 
центрально-апшеронского разреза, которые там как раз отличались от 
более нижних горизонтов отсутствием грубого зерна. Одновременно для 
Юго-Западного Апшерона следует скорее предполагать замещение грубо
зернистых пачек в нижних и средних горизонтах продуктивной толщи 
более однородными осадками, чем искусственно относить подобное их 
отсутствие за счет произвольного сопоставления этих горизонтов с верх
ними свитами центрально-апшеронского разреза. С указанных точек зрения * *

1 Более подробно об этом см. (195), стр. 17—19.
! Оба упомянутых горизонта по схеме Д. В. Голубятникова укладываются в 

объем его IX свиты или кирмакинской свиты (s. lato) по промысловой номенклатуре.
* Обе надкирмакинские свиты объединяются Д. В. Голубятниковым в свиту VIII.
* Д. В. Г о л у б я т н и к о в  выделяет его как нижнюю часть свиты VII и относит 

к низам «среднего отдела» своего разреза. По промысловой схеме понятие «среднего 
отдела» отвечает лишь этому горизонту.

* Подобное постепенное изменение состава продуктивной толщи в сторону обо
гащения ее глинами положено Д. В. Г о л у б я т н и к о в ы м  в основу для подразде
ления этой части аташкинского разреза на шесть свит (от VI до I ).



отман-бозыдагская местная фация продуктивной толщи служит переходом 
к следующим па запад и северо-запад разрезам Кабристана.
. Здесь, в Центральном Кабристане, продуктивная толща выражена 

попрежнему мощной (свыше 1200 м) серией из неравномерно чередую
щихся песчаных и глинистых прослоев. Если на юге (Солахай, Клыч, 
317, 612) соотношения между песчаным и глинистым разделами являются 
почти равными, то уже в районе Чеил-дага (614, стр. 14) процентное ко
личество песков (35%)1 заметно сокращается, в точности соответствуя ана
логичной степени «песчанистости» отман-бозыдагского и путинского раз
резов (197, стр. 20; 260, стр. 5). К северу отсюда в составе верхних гори
зонтов продуктивной толщи начинает постепенно добавляться грубый мате
риал, включительно до появления на линии Донгуз-дык — Кыр-кишлак 
(191, 192) в верхах продуктивной толщи мощной (75—200 м) пачки 
щебневидных или галечниковых конгломератов, переслоенных суглин
ками.

Остроугольные очертапия допгуздыкского щебня, составленного 
сплошь из продуктов разрушения местных пород, показывают, что соот
ветствующие накопления донгуздыкской фации продуктивной толщи обра
зовались по типу делювиальных выносов а. Наоборот, окатанный харак
тер галечников Кыр-кишлака, содержащих значительную примесь валу
нов, чуждых данной местности, свидетельствует о довольно значительном 
переносе, который испытал этот материал. Аналогичные галечники кое- 
где ('Большие Сияки, Маяш, 191, 194) выполняют случайные впадины 
древнего рельефа и в более северной части Кабристана. Как в том, так 
и в этих случаях их скорее всего можно сопоставлять с конусом выноса 
одного (или нескольких?) горных потоков, спускавшихся с Главного 
хребта в направлении к Кыр-кишлаку. Более мелкая галька сносилась 
дальше па юго-восток и обусловила ту примесь грубого зерна в верхней 
части продуктивной толщи Отман-бозы-дага, которая отличает этот раз
рез от смежных на восток и запад путинской и чеилдагской фаций.

Разделяя взгляды В. П. Батурина (70) об образовании продуктивной 
толщи Бакинского района в основном за счет дельтовых накоплений Па- 
леоволги и Палеокуры* 1 * 3, можно думать, что бблыпая песчанистость цен- 
тральпо-апшеронского и южнокабристапского разрезов по сравнению 
с расположенными между ними путинской и чеилдагской фациями обя
зана большей близости первых к главному направлению названных реч
ных артерий, как это видно из соответствующих палеогеографических 
карт В. П. Батурина (op. cit., табл. 4, 5). Несомненно, что ближе к под
ножью Главного хребта к подобным преимущественно дельтовым отло
жениям постепенно начинали примешиваться собственно континенталь
ные выносы, в типичном своем проявлении выраженные вдоль северной 
границы распространения продуктивной толщи (Кыр-кишлак, Донгуз- 
дык). Далее на запад, вдоль Ленгебизского кряжа (203), эти континен
тальные фации представлены чередованием мощных (до 10—12 м) крупно- 
и средпсзерпистых несортированных рыхлых песчапиков4 с грязно-

} Для Аташкинского района, п о Д .  6.  Г о л у б я т н и к о в у ,  соответствующая 
цифра составляет 57% (247, стр. 165).

1 Одним из характерных признаков этой наземной фации служат крупные плитки
(«щепы») белого волокнистого гипса, секущие суглинки.

* Концепция В. П. Б а т у р и н а  не является общепризнанной (Ред.).
4 Вследствие своей неоднородной плотности они выветриваются весьма своеоб

разными круглыми формами — признак, типичный для сходных фаций и в более 
молодых (например апшеронских) отложениях.



бурыми и темносерыми неоднородными глинами. В последних кое-где 
встречаются обломки Helix. Общая мощность данной свиты «ленгебиз- 
ских песчаников», как ее назвал в свое время Н. И. Андрусов (26, стр. 166 / 
достигает порядка около 1500 м. На северо-запад отсюда описанная свита 
без перерыва протягивается до р. Гердаман-чай (203), где она приобре
тает характер почти сплошной толщи красновато-бурых суглинков, пере
сеченных «щепами» грязнобелого волокнистого гипса. Выше по течению 
в составе этой суглинистой свиты появляются мощные пласты крупно- 
галечникового конгломерата, аналогичные соответствующим конгломе
ратам Кыр-кишлака и в обоих случаях залегающие вблизи северной 
границы распространения продуктивной толщи.

Сказанным можно закончить описание продуктивной толщи Бакин
ского района, поскольку на значительном протяжении к северо-западу 
от р. Гердаман-чай развиты уже более молодые отложения. В качестве 
мелкой детали следует еще отметить находки вулканических пеплов как 
в последнем разрезе, так и в ряде других пунктов (Чеил-даг, Кыр- 
кишлак, Отман-бозы-даг), в • совокупности указывающие на продол
жавшуюся вулканическую деятельность и в течение века продуктивной 
толщи.

Соотношения осадков продуктивной толщи с понтическими пластами 
бывают различные. Именно в одних, более редких случаях ^Джорат, 
278, стр. 4 0 9 * 4 1 2 /  между ними наблюдается непрерывный переход, соот
ветствующий условиям, когда отлагались, повидимому, стратиграфически 
самые нижние горизонты «продуктивного» комплекса. В других случаях 
на том же Апшеронском полуострове, очевидно за счет отсутствия отло
жения этих горизонтов, происходил размыв понта, указанием на что здесь 
служит присутствие брекчии размыва и обломков понтической фауны 
в основании продуктивной толщи (276, стр. 304, 3 05 / Подобные явления 
еще более резко выражены в Кабристане, где видно, как в направлении 
от Чеил-дага на север из разреза продуктивной толщи постепенно выпа
дают все более и более верхние ее горизонты, и даже констатируется нале
гание на глубоко размытую постель стратиграфически самых верхних 
слоев кабристанского разреза. Естественно, что в результате удлиняю
щегося периода послепонтического перерыва процессы денудации посте
пенно увеличивали свою эффективность, поэтому вдоль северной границы 
распространения продуктивной толщи понтические слои являются почти 
нацело смытыми. К северу от нее в течение всего века продуктивной толщи, 
за единичными местными исключениями, происходили только явления 
размыва и сноса без отложения осадков. Сопоставляя время образования 
продуктивной толщи в полном объеме с подобным понт-акчагыльским пе
риодом перерыва, можно допустить, что окончание отложения осадков 
продуктивной толщи на всей площади ее распространения не всюду было 
одновременным. Под таким углом зрения легко сопоставить известные 
факты, когда местами продуктивная толща непрерывно и согласно сме
няется акчагыльскими слоями ( Донгуздык, 191, стр. 1 1 / с теми более ред
кими случаями, когда между ними предполагается несогласие (Маго- 
медлы, 252, стр. 2 /  Учитывая последнее обстоятельство, равно как и 
вероятные признаки углового несогласия между продуктивной толщей1 
и понтом, приходится допустить, что в течение всего указанного понт- 
акчагыльского перерыва не прекращались тектонические движения, 
начало которых совпало с ‘ выдвиганием дпа предыдущего понтического

1 Там, где ее разрез представлен не полностью. 
20 Геология СССР, т. X, ч. I



б а с с е й н а  на дневную поверхность. В этих подвижках можно видеть завер
шающиеся проявления тех «мелких фаз мио-плиоценового времени», вск> 
совокупность которых А. П. Герасимов (232, стр. 348^ объединил под 
названием восточнокавказских.

В отношении к Апшеронскому* полуострову и Центральному Кабри- 
стану продуктивная толща служит осповным нефтеносным комплексом, 
с которым сейчас связана почти вся добыча нефтяных месторождений 
Бакинского района, как об этом более подробно будет сказано при соот
ветствующем описании последних. Имеющиеся здесь богатейшие залежи 
нефти, как правило, приурочены к песчаным пластам, местами достигаю
щим на Апшеронском полуострове суммарной мощности в несколько 
сотен метров.

Ш и р а к с к а я  с в и т а  ( Sch) .  К северо-западу от р. Алазаии, 
в районе Ширакской степи, из-под акчагыльских слоев снова выступают 
мощные (до 2500 .и) континентальные накопления, впервые объединен
ные А. В. Ульяновым (811) под термином ширакской свиты1. Постелью 
им служат то фаунистически охарактеризованные пласты верхнего сар
мата, то пресноводная толща пестрых глип, названная тем же исследова
телем (813) эльдарской свитой и, невидимому, отвечающая хотя бы сво
ими верхними горизонтами отложениям мэотического яруса. Учитывая 
также, что в последнее время принято подчеркивать непрерывный переход 
ширакской свиты как в те, так и в другие из нижележащих слоев, надо ду
мать, что нижняя граница этой свиты не всегда располагается на одина
ковом стратиграфическом уровне. В отношении условий ее перехода 
к акчагыльским отложениям установлено, что в северо-западной части 
рассматриваемого района акчагыл налегает на ширакскую свиту транс
грессивно и с угловым несогласием. Наоборот, на юго-востоке подобные 
контакты или проявляют себя, менее отчетливо, или даже при картирова
нии не всегда могут быть изображены как несогласные. С этой точки зре
ния намечается некоторая аналогия с соответствующими контактами 
между продуктивной толщей Бакинского района и акчагылом, которые 
в Шираках, т. е. на северо-западе, местами могли принять характер резко 
выраженного несогласия, если допустить, что в этом направлении акча- 
гыльские слои трансгредировали своими все более и более верхними гори
зонтами. В таком случае, не отрицая возможности, что местами ширак- 
ская толща охватывает своими нижними горизонтами эквиваленты мэо- 
тических пластов, приходится в основном считать эту свиту сипхроничпой 
не только вышележащим понтическим, но и продуктивным отложениям 
Бакинского района, так как иначе пришлось бы сделать менее правдопо
добный вывод о том, что в сходных условиях у подножья Главного хребта 
из нормального разреза Ширакского района выпали аналоги целого страт 
тигр'афического комплекса. Подобное расширение стратиграфического 
объема продуктивной континентальной толщи за счет постепенного доба
вления сначала эквивалентов понтического яруса, а затем частично и мэо- 
тиса, скорее всего могло происходить на протяжении между р. Геок- 
чай и Шираками, где эти отложения перекрыты более молодыми осадками 
и потому на поверхность не выходят. Далее на северо-запад от Ширакской 
степи аналоги ширакской свиты переходят в верхнюю часть серии конгло
мератов. и суглинков хр. Элеби, где они уже полностью замещают своими 
нижними горизонтами не только весь мэотис, но и верхний сармат

1 Некоторые исследователи (122,449) сейчас применяют для нее новое название— 
мирзаанская свита.



(171,стр. 8—9 /  Эти континентальные образования были встречены и в окрб' 
стносчях Душети. Здесь они так же, как и в предыдущем случае, повйдй' 
мому, связаны постепенным переходом с полуконтинентальной фацией сар
матского яруса и были выделены В. П. Ренгартеном (699, стр. 34)  под 
названием душетской свиты. Мощность последней достигает 2000 м.

В юго-восточной области своего распространения (22,445,530,668,807) 
ширакская свита подразделяется по литологическим признакам на 
два отдела: нижний, мощностью до 1700—1800 м, представленный чере
дованием -глии, песков и разнозернистых песчаников, и верхпий, в со
ставе которого принимают участие мощные пакеты галечникового конгло
мерата, переслоеппые глинами и песчаниками. Мощность его варьирует 
в пределах от 500 до 1000 м. Как в том, так и в другом горизонте кое-где 
встречаются прослойки вулканического пепла. Стратиграфическое зна
чение этих отделов является, повидимому, весьма ограниченным. Далее 
к западу (хр.  Тетри—Удабпо-сери, 445, стр. 9) конгломераты присутствуют 
и в нижних горизонтах толщи. Наоборот, к юго-западу f Такля, 809, стр. 9) 
вся ширакская свита, возможно, переходит в фацию, тождественную 
«нижиему отделу».

Фауна шнракских слоев содержит различные паземнЫе (Helix, Cyclo
stoma) и пресноводные (Planorbis, Melanopsis и др.^ формы, среди послед
них иногда попадается Unio ex gr. flabellatus Gol df .  Недавно в нижних 
горизонтах толщ найдены также остатки крупных позвоночных (Hippa- 
rion, Dinotlierium)  1.

В восточной части Южнокахетинского района описанная свита являет
ся одним из основных постоянно нефтепосных горизонтов. Нефтенос
ными породами здесь служат пески, песчаники и конгломераты, суммар
ная мощность которых местами (Мирзааны) достигает 200. м.

А к ч а г ы л ь с к и й  я р у с  (А к). Область распространения кон
тинентальных отложепий продуктивной и ширакской свит к началу акча- 
гыльского периода полностью перекрывается морскими осадками. Насту- 
нание Акчагыльского моря в основном, очевидно, происходило в напра
влении на северо-запад, постепенно приобретая характер трансгрес
сивного захвата суши. Наоборот, на юго-востоке в начальной своей 
стадии этот процесс, повидимому, еще не сопровождался отчетливыми 
признаками размыва или, иначе говоря, протекал в условиях спокойной 
ипгрессии.

На востоке, во всяком случае вдоль южпого склона восточной оконеч
ности Дибрарского кряжа, береговая линия акчагыльского моря не
сколько отступает к югу по сравнению с соответствующим контуром пои- 
тической трансгрессии. На меридиане Шемахи области развития тех и 
других отложепий приблизительно совпадают, а далее на запад-северо- 
запад северная граница акчагыла, прослеженная вдоль южных предго
рий Главного хребта, постепенно заходит за площадь распространения 
морского понта. Одновременно у подножья Главного хребта к составу 
акчагыльских слоев пачинают примешиваться выносы континентального 
происхождения, включительно до полного замещения морских осадков 
континентальными у северо-западпой окраины восточнозакавказского 
залива Акчагыльского моря. В соответствии с изложенным изменение

1 Присутствие их совместно с U. flabellatus Н. А. Кудрявцев (449) считает од
ним из доводов в пользу понижения верхней границы ширакской свиты ниже стра
тиграфического объема продуктивной толщи, — вывод, который можно оспаривать 
на основании изложенных общих соображений палеогеографического порядка.



фацпй акчагыльских осадков происходило как в сторону основного движе
ния данной трансгрессии, так и в направлении к Главному хребту, куда 
эти морские отложения постепенно распространялись своими более высо
кими горизонтами и откуда, в свою очередь, могли сноситься в Акчагыль- 
ский бассейн временные накопления континентального типа.

Мипуя описание акчагыльских слоев на северо-восточном склоне 
Дибрарского кряжа (575), выраженных чередованием серых и бурых силь
но песчаных глин с тремя-четырьмя прослоями детритусового известняка 
и достигающих там общей мощности 250—300 м, можно начать рассмо
трение различпых фаций восточпозакавказского акчагыла с характери-1 
стики соответствующих отложений Апшеронского полуострова (197, 247,' 
249, 254). В основании последних иногда залегают желто-бурые или 
серые песчаные глины, которые условно выделяются из объема нижележа
щей продуктивной толщи лишь по присутствию в них кое-где Clessinia 
и Ostracoda. Выше во всех разрезах следует характерная пачка светло
серых тонкоплитчатых рыбпых глипистых сланцев с прослойками вулка
нического пепла и обильной фауной Cardium ex gr. dombra A n d r u s . ,  
C. nikitini A n d r u s . ,  Mactra ex gr. subcaspia-karabugasica A n d 
r u s . ,  M. inostranzewi A n d r u s ,  и пр. Эта пачка обычно покрывается 
свитой темносерых, реже бурых, неслоистых известковистых глин с мел
кими Dreissensia, Clessinia, Micromelania, Ытпаеа и Ostracoda, в кровле 
которой залегает постоянный для Апшеронского полуострова пласт чер
ной с жирным блеском неизвестковистой глины мощностью до 2 м. Общая 
мощность апшеронского акчагыла хотя и колеблется в широких преде
лах х, но в среднем обнаруживает постепенное возрастание в западном на
правлении от 20—35 м (1Сала, Сураханы, 196,263) до 100 л» ( Отман-бозы- 
даг, 197). В соответствии с этим еще большей цифрой (до 225 м) оценивается 
Нормальная мощность акчагыльских пластов в Кабристане, где одновре
менно наблюдается в них заметная примесь песчаного материала.

По отношению к кабристанским разрезам особого внимания заслужи
вают те случаи, когда акчагыл распространяется за пределы развития 
продуктивной толщи. Там, в основании акчагыльских слоев (190, стр. 67) 
сначала еще может быть выделена достаточно мощная (до 100 л») глини
стая толща, правда, уже лишенная тех тонкопелитовых осадков (сланцев), 
которые являются столь характерными для более внутренней части Акча- 
гыльского бассейна. Венчается же эта толща мощным (до 25 м) известня
ком-ракушником. Далее в северном направлении из разреза акчагыльских 
слоев постепенно выпадают упомянутые нижние горизонты, включительно 
до непосредственного налегания известняков-ракушников, иногда с галь
кой, на размытую поверхность самых разнообразных свит более древних ! 
геологических образований а.

Аналогичные соотношения наблюдаются и в Шемахинском районе 
(203), где на юге акчагыльские слои согласно лежат на продуктивной 
толще и выражены чередованием глин и глинистых сланцев с прослоями 
рыхлого крупнозернистого, местами детритусового песчаника, а на севере 
обычно замещаются известпяками-ракушниками, трансгрессивно залегаю
щими на размытой постели. В следующем разрезе р. Гердаман-чай, еще * *

1 Иногда даже в связи с местными задержками в отложении осадков сокращаясь 
до’ нуля.

* Подобное резко несогласное налегание акчагыла в основном обусловлено тем, 
что соответствующая трансгрессия происходила в условиях рельефа, подготовлен
ного в предыдущий век продуктивной толщи, когда эдесь был лишь снос без отложе
ния осадков.



в условиях сопряжения с продуктивной толщей, низы акчагыла приобре
тают характер неоднородных, частью ракушниковых глин, включающих 
многочисленную окатанную гальку и валуны. Далее на запад-северо- 
запад, вдоль южного борта Нухинско-Ваидамской низменности (203) г 
уже за пределами продуктивной толщи, вся толща акчагыла представлена 
перемежаемостью осадков морских (пески и глинистые пески с Mactra 
ex gr. subcaspia A n d r u s ,  и пр.) и континентальных (мощные галечпи- 
новые конгломераты, разнозернистые пески и песчаники, суглинки и не
однородные глины с Helix и Clessinia). В связи с существенной примесью 
континентальных накоплений здесь значительно увеличивается и мощ
ность акчагыла, достигая 1000—1600 м. Подобный характер отложений 
данной полосы, очевидно, указывает на ее близость к северной границе 
Акчагыльского бассейна. По мере удаления отсюда к югу, например,* 
в Аджиноурской степи (203), наряду с сохранением еще мощных конгло
мератов \  в составе акчагыла появляются тонкослоистые глинистые раз
ности с одновременным развитием разнообразной морской фауны.

Далее на запад-северо-запад акчагыльские слои отчетливо вскры
ваются в разрезах Южной Кахетии, где они были прослежены в указанном 
направлении через весь Ширакский район до Караязской степи и окрест
ностей сел. Сартачалы (445, 530, 668, 807). В южной части этой об- 
гпирпой области они обычно начинаются пачкой почти сплошного конгло
мерата изменчивой мощности (от 9 до 160 ле). Не отрицая наличия в пей 
продуктов размыва местных пород, можно думать, что в основном она 
образовалась за счет конгломератов споса, хотя бы и отложившихся 
в условиях водного режима 1 2. Отдельные прослои глин в этой пачке 
часто бывают переполнены растительными остатками. Выше следует 
толща глин, песков и песчаников с прослоями вулканического пепла, 
в низах местами еще содержащая примесь грубого материала вместе с за
несенными сюда наземными моллюсками (H elix) и лишь затем обычно оха
рактеризованная уже богатой фауной морского облика, список которой 
приводится Н. А. Кудрявцевым (445, стр. 6—7)  в следующем виде: Mactra 
subcaspia A n d r u s . ,  М. karabugasica A n d r u s . ,  M. ossoskovi A n 
d r u s . ,  M. imago A n d r u s . ,  Avimactra aviculoides A n d r u s . ,  Car- 
dium dombra A n d r u s . ,  C. kumuchicum A n d r u s . ,  C. novakowskii 
A n d r u s . ,  C. sulacense A n d r u s . ,  Potamides caspius A n d r u s .  
В верхних горизонтах эта толща иногда снова обогащается грубым мате
риалом с одновременным появлением элементов наземной фауны и флоры. 
Общая мощность описанной фации колеблется в пределах от 650 до 900 м.

По направлению к северу, как пишет Н. А. Кудрявцев (op. c it., стр. 7), 
в осадках акчагыльского яруса появляется все большее и большее коли
чество конгломератов, хорошо слоистые глины замещаются неслоистыми 
суглинками, и вдоль северного края Ширакского плато весь акчагыл уже 
полностью замещается огромной толщей конгломератов, песчаников и 
суглинков континентальпого происхождения, верхние горизонты которой, 
повидимому, охватывают и эквиваленты апшеронского яруса. Мощность

1 Отложившихся, может быть, уже в условиях водного режима.
2 В подтверждение этого можно сослаться на работу 3. Л. Майминой ( 5 3 0 , стр. 6^; 

из этой работы видно, что несколько севернее области типичного распространения 
подобного конгломерата, там, где аналогичные грубообломочные накопления ложатся 
на конгломераты верхнего отдела ширакской свиты, они ничем не отличаются от по
следних, и провести границу между ними представляется крайне затруднительным. 
«Редко же находимая фауна в песчаных глинах представлена пресноводными и назем
ными раковинами H e lix  и M e la n o p s is  и встречается как в акчагыле, так и в ширак
ской толще» (op. cit., стр. 5).



ее более 1000 м. Из окаменелостей встречаются почти исключительно 
наземные (Helix, Cyclostoma) и пресноводные ( Planorbis, Lymnaeus) формы 
наряду с иногда обильными растительными остатками. Та же толща акча- 
гыло-аншероиских грубообломочных образований переходит отсюда на 
северо-восточный склон Кахетинского хребта, где она после работ 
И. Э. Карстенса (373,375) известна под названием серии «алазапских кон
гломератов и суглинков».

Таким образом даже по отношению к акчагыльским отложениям юж
ной части Ширакского района можно говорить о значительной примеси 
песчаного материала по сравнению с соответствующими осадками Апше- 
ронского полуострова, отвечающими более внутренней части Акчагыль- 
ского бассейна. В подобпой же глинисто-песчаной (прибрежной) фации 
выражены акчагыльские слои и вдоль южного борта Куринской депрессии, 
где, например в Нафталане (785), они слагаются чередованием песков 
(в верхах грубозернистых) и глип. Видимая мощность их составляет более 
250 м . К разнообразной и богатой фауне морского акчагыла здесь иногда 
примешиваются пресповодные формы (Unio).

А п ш е р о  н е к и й  я р у с  (Ар).  К началу последующего апшерон- 
ского века контуры морского бассейна в Восточном Закавказье заметно 
сокращаются в связи с наступившей регрессией нижнеапшеропского 
моря. Ко второй половине апшеронского века снова начинается расшире
ние области отложения осадков, в основном, правда, уже за счет накопле
ния мощных аллювиальных мантий у подножья Главного хребта. Тем 
самым лишь в более внутренней зоне акчагыло-апшеронского бассейна 
отложение осадков на рубеже указанных периодов могло происходить 
вполне непрерывно. Подобного типа непрерывная преемственность раз
реза наблюдается па Апшеронском полуострове, где в общих чертах вся 
толща апшеронских слоев может быть разбита (196,197, 247, 249) на сле
дующие три отдела:

Ар! Нижний, преимущественно глинистый, в основании которого выделяется 
горизонт темносерых глин с мелкими D re is s e n s ia , C a rd iu m  (форма 
с 5—7 ребрами), L im n a e a  v e lu t in a  D е s h., O stra co d a  и местами A p sc h e -  
ro n ia  r a r ic o s ta ta  S j o e g r . ,  которая в других случаях доминирует в 
более высоких горизонтах этого отдела \  В низах продолжают встре
чаться прослои черной глины, выше некоторые разности глин становятся 
бурыми и сильно песчаными, иногда замещаясь даже глинистыми пе
сками. На всем протяжении попадаются прослойки вулканического 
пепла. Мощность' колеблется в широких пределах . . от 165 до 380 .и

Ара Средний, в составе которого существенное значение приобретают мощ
ные пачки косослоистых песков, детритусовых песчаников и известня
ков-ракушников, нередко с галькой или переходящих в конгломераты. 
Одновременно в фауне преобладает A p sc h e ro n ia  p ro p in  qua  Е i с h w. 
и сопутствующие ей формы А р .  c a iv e sc e n s  A n d r u s . ,  А р . e u ry d e sm a  
A n d r u s ,  и получают развитие монодакны ( M o n o d a cn a  ex gr. bacuana  
A n d r u s . ,  M . ca u ca sica  A n d r u s . ,  M . s jo e g re n i A n d r u s . ) ,  из числа 
которых лишь одна М . s jo e g re n i A n d r u s ,  как форма, пользующаяся 
широким вертикальным распространением, встречалась и раньше. В 
верхних горизонтах появляются и местами доминируют цидакны из 
группы D id a c n a  in te r m e d ia  Е i с h w. Мощность от 170 до 325 м  и более.

Ар3 Верхний, литологически сходный с предыдущим (темнобурые глины и 
пески с мощными известняками-ракушниками). Однако в фауне уже 
преобладают плоские монодакны (из группы M o n o d a cn a  bacu an a  A n d 
r u s . )  за счет постепенного исчезновения A p sc h e ro n ia  p r o p in q u a  Е i с h w. 
и D id a c n a  ex gr. in te r m e d ia  E i c h w. Попрежнему сохраняется M o n o 
dacn a  s jo e g re n i A n d r u s .  Видимая мощ ность...........................до 180 м  1

1 Д. В. Голубятников (2 4 7 ,  2 4 9 , 2 6 4 )  выделяет этот горизонт из объема нижнего 
апшерона в качестве самостоятельных «глин с Ы т п а еа ь .



Общая мощность описанного разреза составляет не менее 500— 
600 м.

В основу этого подразделения, предложенного еще Д. В. Голубятни
ковым (249), положен принцип палеонтологический. Поскольку, однако, 
комплекс фауны, характерный для нижнего апгаерона ( Apscheronia rari- 
costata, лимнеи и пр.^, появляется иногда и в соответствующих ему фа
циях среднего отдела, необходимо допускать возможность, что подмечен
ное изменение фауны, хотя бы в применении к пижпим и средним гори
зонтам разреза, не всегда должно иметь решающее стратиграфическое 
значение. Подтверждение этому можно видеть в разрезе хр. Малого Ха- 
рами, для которого В. Е. Руженцевым (718, 719) дается даже иное деление 
апше ронского яруса именно па основании преобладания Apscheronia 
raricostata в средних горизонтах толщи, a Didacna intermedia — в верх
них. Там же, в Хараминском районе и местами в Центральном Кабристане 
{484а, 506, 840) фауна нижнеапшеронских глин характеризуется особым 
развитием дрейссенсий (из группы Dreissensia rostriformis I) е s h.) за 
счет исчезновения других ее представителей, что дало повод некоторым 
исследователям выделить данную толщу под названием «дрейссенсиевых 
слоев». В свою очередь в низах среднего апшерона здесь в изобилии встре
чается Corbicula fluminalis M U h l . ,  присутствие которой указывает на 
признаки опреснения соответствующего бассейна. Возрастает и мощность 
всего апшерона — свыше 1200 м.

От хр. Харами апшеронские отложепия прослеживаются на северо- 
запад через южный склон Ленгебизской гряды в юго-западную часть 
Шемахинского района (203), где в их верхних горизоптах постепенно начи
нает появляться примесь грубого материала континентального происхо
ждения. Подобное изменение состава апшеронской толщи отчетливо ска
зывается в разрезе р. Гердаман-чай. Здесь вся верхняя ее часть, мощно
стью около 2000 м, выражена неоднородными суглинками (с наземной 
фауной) и грубозернистыми песчаниками, чередующимися с мощными па
кетами крупногалечниковых конгломератов. Книзу эта толща постепенно 
переходит в переслаивание разнозернистых песчаников с синевато-серыми 
и бурыми глинами, охарактеризованными кое-где обычной фауной апше- 
ронского типа (Apscheronia propinqua Е i с h w., Monodacna ex gr. 6a- 
ciiana A n d г u s.), которая ближе к подошве замещается одними Dreis
sensia и Ostracoda. Одновременно в основании разреза появляются глины 
с галькой, указывающие на отсутствие здесь постепенной смены осадков 
на границе с акчагылом. Общая мощность апшеропа р. Гердаман-чай 
достигает около 3500 м.

Описанная континентальная толща в верхах апшеропа прослежи
вается и далее на запад-северо-запад до р. Аджигон-чай (203), слагая 
на этом протяжении синклинально построенное плоскогорье. На севере 
она ложится прямо и с резким угловым несогласием на размытую поверх
ность акчагыльских пластов, что свидетельствует о существовавших здесь 
тектонических движениях в тот период, когда вдоль южного края указан
ного плоскогорья еще продолжали отлагаться более нижние горизонты 
-апшеронского разреза. Последние, в отличие от гердамапчайского раз
реза, выражены там чередованием не только морских или прибрежных, 
но и континентальных (пресноводных и наземных) осадков. Именно здесь 
встречены мощные (до 10 м) разнозернистые песчаники, подчиненные то 
глинам с морской фауной (Apscheronia propinqua Е i с h w., Didacna 
ex gr. intermedia E i c h w., Monodacna sjoegreni A n d r u s ,  и n p j ,  to 
серым суглинкам c Corbicula, Unio ( Anodonta?), Limnaea, Helix.



Некоторые песчаники переполнены створками Unio ( Anodonta?) и 
Corbicula, в других отмечено совместное нахождение Corbicula и Мопо- 
dacna ex gr. bacuana A n d r u s . ;  в третьих найдены одни Helix У Мощ
ность этих нижних горизонтов видимого разреза апшеронского яруса 
в разрезе р. Аджигоп-чай составляет 1200 м.

Крайним северо-западным пунктом распространения заведомо апше- 
ропских отложений служит юго-восточная часть Ширакской степи 
(445, 530), где в окрестностях города Кала-дараси были встречены глины с 
прослоями песчаника, выше по разрезу сменяющиеся суглинками с просло
ями конгломерата. Нижние горизонты этой толщи содержат Adacna inci- 
piens A n d r u s ,  и Dreissensia carinato-curvata S i n z. наряду c Corbi
cula и Unio-, в верхах попадаются одни Helix и обильные растительные 
остатки. Видимая мощность свиты определена в 670 м. Далее к северу 
и северо-западу аналоги апшеронских отложений, повидимому, входят 
в состав уже упоминавшейся мощной серии исключительно континенталь
ных накоплений, нижние горизонты которой по возрасту относятся к ак- 
чагылу.

В восточной части Апшеронского полуострова (Сураханы, Кала) с ак- 
чагыльскими и нижнеапшеронскими пластами связываются (в скважинах) 
интенсивные выделения горючего газа и притоки так называемой 
«белой» нефти (уд. вес 0,77—0,78), содержащей до 64% газолина. Для 
строительных целей в Шираках местами применяются вулканические 
пеплы акчагыла.

Плиоцен Западного Закавказья

Плиоцен Западного Закавказья представлен полным стратиграфиче
ским разрезом, начиная от понтического яруса и кончая пластами Чауды. 
Однако образования плиоценового возраста занимают сравнительно не
большую площадь и в своем распространении ограничены неширокой 
причерноморской полосой, захватывающей ряд прибрежных районов и 
пунктов Абхазии, Грузии (Мингрелия, Имеретия и Гурия) и Аджари- 
стана. Естественными границами этой полосы являются Черное море с за
пада и отроги высокогорных хребтов Большого и Малого Кавказа на 
востоке.

Степень изученности плиоценовых отложений отдельных местностей 
Западного Закавказья весьма различна, но все же в результате ряда работ 
Н. И. Андрусова (24, 25, 34) и других исследователей (340, 341, 344, 
592, 593) выясняется нижеследующий порядок напластований:

Участвующие в процессах 
складкообразования упомя
нутых выше районов причер
номорской полосы Закав
казья плиоценовые отложе
ния более или менее дисло
цированы. Преимущественно- 
они окаймляют антиклиналь
ные поднятия, выполняя со
бой погружения, местами же 1

1 Помимо частых находок H e lix ,  другим признаком континентального (наземного) 
происхождения некоторых песчаников служат плитки белого волокнистого гипса, 
аналогичные тем «щепам» гипса, которые столь характерны, например, для донгуз- 
дыкской (заведомо наземной) фации продуктивной толщи Бакинского района.

X
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Нижний Понтический ярус



(Абхазия) они образуют вдоль Главного Кавказского хребта монокли
наль с падением в сторону Черного моря. В связи с тектоникой и 
фациальными особенностями этих отложений рассмотрение их удобнее 
расположить по отдельным районам, географически распределяющимся 
па 1) Северную Абхазию, 2) Южную Абхазию, 3) Мингрелйю, 4) Име- 
ретию, б) Гурию и 6) Аджаристап.

До начала настоящего столетия плиоценовые отложения в этой 
области не были известны. Впервые наличие их установлено исследо
ваниями В. Н. Вебера (204, 205) в районе рр. Галидзги и Мокви (Абхазия) 
в 1899—1900 гг.

Литологически они представлены конгломератами, песчаниками, мер
гелями и глинами с фауной двустворчатых и гастропод: Congeria, Cardium, 
Neritina, Melanopsis, Paludina, Hydrobia, Planorbis (205, стр. 307). Из
учение этой фауны, предпринятое Г. П. Михайловским, позволило ему уста
новить ряд горизонтов, соответствующих понтическим и рудным (кимме
рийским) слоям (593, стр. 163). При этом им же было высказано предполо
жение о существовании и более молодых, чем рудные слои, отложений, 
соответствующих «пескам Куяльника».

Поездка Г. П. Михайловского на р. Галидзгу f 5 9 2 /подтвердила пред- 
положепие о наличии куялышцких отложений в Абхазии. У сел. Поквеши, 
на левом берегу р. Галидзги, выше ржавых глин с рудными окаменело
стями (Cardium из группы С. acardo I) е s li. и д р /  следует голубоватая 
глина с Cardium vulgare S i n z. и другими формами, тождественными 

‘или близкими с видами, встречающимися в куялышцких слоях окрест
ностей Одессы.

Кроме того, этот же автор указывает на присутствие понтических отло
жений по р. Галидзге — валенциеннезиевых глин с Cardium abichi 
R. Н о е г п. у Беслахубы и песчаников с Dreissensia rimestiensis (?) F o n t ,  
у сел. Акваске, а также на «пласты со множеством кйлеватых пцлюдпн» 
у Моквипского монастыря (592).

Последующими работами К. Сенинского в Абхазии (741) глины с пон- 
тической фауной были найдены в ряде других пунктов (Губи, Ишцеты, 
Бачир, Тхино), указывающих на широкое распространение понтических 
осадков в районе рр. Галидзги и Мокви. Из плиоценовых отложений этого 
района им описывается ряд новых видов двустворчатых и гастропод.

К. Сенннский впервые отмечает своеобразный характер отложений 
(называемых им моквинскими), развитых на левом берегу р. Дуаба у Мок
випского монастыря. Здесь наряду с многочисленными своеобразными 
формами моллюсков встречаются Monodacna maxima A n d r u s . ,  Didac- 
na crassatellata D e s h .  и другие характерные виды «рудных пластов». 
Это дает ему основание считать моквинские пласты опресненной фацией 
рудпых (741, стр. 35).

Открытие хорошо фаунистически охарактеризованных плиоценовых 
отложений в Абхазии и изучение их фауны сыграли весьма важную роль 
в уточнении стратиграфии южнорусского плиоцена и послужили толчком 
для установления киммерийского и куяльницкого ярусов. Первый был 
установлен Н. И. Андрусовым в 1907 г. (32, стр. 107/

Куяльницкий ярус был предложен Г. П. Михайловским в 1909 г. для 
пластов Куяльницкого лимана около Одессы и для слоев с куяльницкимн 
формами, открытыми им по р. Галидзге, которые он рассматривает как ниж- 
ний отдел этого яруса *. Одновременно он касается также и пластов Дуаба, 1

1 М и х а й л о в с к и й  Г. П., Лиманы дельты Дуная в Измаильском уезде Бесса
рабской губернии. Уч. записки Юрьевск. универе., стр. 1—64, Юрьев, 1909.



отмечая, что либо они одновременны «рудным пластам» (киммерийскому 
ярусу), либо несколько древнее последних. В своей стратиграфической 
таблице он ставит »их в основание «сухумского яруса», устанавливаемого 
им для рудных пластов. Последнее наименование, как синоним ранее уста
новленного 'киммерийского, в литературе не привилось.

В 1908 г. Абхазию посещает Н. И. Алдрусов. Приводимые им данные 
в значительной степени восполняют и уточняют наблюдения предыдущих 
исследователей. Детальное изучение обнажений, описанных ранее 
Г. П. Михайловским и К. Сенинским, и пересмотр фауны в коллекциях 
последнего позволяют отметить в плиоцене Абхазии следующие особен
ности. Разнообразно развитые понтические отложения вполне соответ
ствуют «поптическим отложениям Керчи и Тамани». Палеонтологически 
они представляют несколько фаций. Более чистые глины нередко содер
жат фауну валенциеннезиевой фации (Paradacna abichi R. Н о е г n. 
и п р . /  и эта фация, повидимому, проходит с малыми фаунистическими 
изменениями через всю толщу нонтического яруса. Весьма хорошо развита 
фация слоев с Congeria subrhomboidea A n d r u s . ,  повидимому, занимаю
щая пизы яруса, фауиистически весьма близкая к горизонту с Congeria 
subrhomboidea Керчи и Тамани и подобно последнему содержащая некото
рые элемепты одесской фауны. Пласты Ишкет (Губи) по присутствию 
Didacna incerta D е s h. var fragilis A n d r u s ,  напоминают камыш- 
бурунские песчаники (IV) 1. Пласты Моквинского обнажения по своей 
фауне (Didacna paucicostata D е s h. etc.) скорее приближаются к 
верхним фалёнам (II).

В отношении киммерийских отложений («рудпых пластов» Поквепш) 
Н. И. Андрусов устанавливает неправильность некоторых определений 
К. Сепинского и Г. П. Михайловского и приводит исправленные списки 
фауны (24 , стр. 213 / Подробные перечни конхилиофауны сообщаются им 
для пластов Дуаба (24, стр. 214—216/ При анализе фауны им отмечаются 
формы, встречающиеся в Славопии и Румынии: Melania abchasica S е n., 
Vivipara dezmaniana B r u s . ,  Tylopoma pilari N e u m . ,  Planorbis ora- 
chovacensis P a y  l o  v i e .  Далее он указывает на близость дуабских 
Melania к полинезийским и на оригинальный характер неритинид и кон- 
герий (24, стр. 216—2\1) и рассматривает пласты Дуаба «как особую, ве
роятно прибрежную фацию киммерийского яруса» (24, стр. 217 / Исчер
пывающий анализ фауны и полная характеристика «пластов Дуаба» 
позволяют укрепиться в геологической литературе последнему на
именованию.

Для куяльницких отложений района Поквеши Н. И. Андрусов дает 
также исправленный и дополненный перечень фаупы (24, стр. 221 / При
сутствие киммерийских форм (Didacna multistriata R о u s s. var.,) 
указывает, по мнению П. И. Апдрусова, па тесную связь киммерийского 
и куялышцкого ярусов (24, стр. 222 /

В Северной Абхазии присутствие киммерийских и понтических отло
жений было установлено работами сотрудников К. И. Богдановича в райо
не Гагры — Гудауты. Указанные отложения представлены здесь конгло
мератами с Didacna crassatellata D е s h. и глинами с Paradacna abichi 
R. H o e r n .  (370, стр. 5 6 /

Наличие понтических, киммерийских и чаудинских отложений 
констатировано Н. М. Кипиани в Гурии, в бассейне р. Нотапеби (380, 1

1 Римские цифры в скобках указывают горизонты камышбурунского профиля 
( 2 4 , стр. 176—177;.



стр. G54—6 5 5 / В Мингрелии отложения понтического и киммерийского 
ярусов были описаны этим же автором в 1925 г. (966J в районе Хопи и 
Абастумани.

В том же году выходит в свет работа акад. А. П. Павлова по страти
графии неогеновых отложений (632). В ней без достаточных оснований 
слои Дуаба ставятся стратиграфически выше киммерийского яруса 
(632, стратиграфическая таблица/Эта точказрения не встретила поддержки 
в литературе, а позднейшими исследованиями Н. Б. Вассоевича, А. Г. Эбер- 
зина и С. И. Ильина (188,341) было подтверждено мнение Н. И. Андру- 
сова, рассматривавшего пласты Дуаба как фацию киммерийского яруса.

Работами С. И. Ильина (336,339—342) и отчасти СГ. Н. Михайловского 
(595) было установлено широкое распространение плиоценовых отложе
ний в Гурийском нефтеносном районе. С. И. Ильину принадлежит откры
тие гурийских слоев — нового стратиграфического горизонта, лежащего 
между куялышцкими и чаудинскими слоями (341). Гурийские слои, перво
начально названные этим автором надербазетской (Саджваро) свитой 
(336, 340), не имеют пока аналогов в верхнем плиоцене Черноморского 
бассейна. Фаунистически ойи охарактеризованы новыми видами кардид, 
описанными В. Э. Ливепталем (512). Некоторые новые виды двухстворча
тых п гастропод из среднего и верхнего плиоцена Гурии и Абхазии опи
сываются Л. Ш. Давиташвили (291).

Присутствие понтических отложений в окрестностях Сухуми устана
вливают работы М. С. Швецова (861, стр. 21,) н А. Л. Козлова (403). 
Последний впервые указывает на выход чаудипских пластов севернее 
Сухуми.

Для плиоцена Мингрелии новые данные по киммерийским и понтиче- 
ским отложениям приводятся Б. Ф. Меффертом (557, стр. 3 9 /

Весьма важные материалы по распространению и стратиграфии плио
ценовых осадков были получены А. Г. Эберзиным и С. И. Ильиным при 
исследовании третичных отложений Абхазии (343, 344).

С е в е р н а я  А б х а з и я

Рассматриваемый район охватывает полосу верхнетретичных отложе
ний от Гагр до Гудаут. Плиоценовые отложения этого района являются 
наименее изученными, и самые краткие сведения о них приводятся 
И. М.'Карком в годовом (за 1911 г.) отчете Геологического комитета 
(370, стр. 56, 5 7 /  Этим автором отмечается за Новыми Гаграми (к югу 
от них) появление конгломератов, аналогичных конгломератам Пицунды. 
В райопе мыс Пицунда — р. Черная плиоценовые слои, подстилаемые 
средпе- и нижнесарматскими породами, выражены мощной (в сотниметров) 
толщей конгломератов, представленных крупной галькой и валунами 
извержепных пород, известняков и песчаников в известково-глипистом 
цементе. Конгломераты чередуются с песчаными прослоями, а к востоку 
среди них появляются глины и обнаруживается переход в глины по про- 
стпрапшо. Глины серого цвета, очень тонкие, известковистые, залегают 
мощпыми слоями. В конгломерате встречены: Cardium gurievi D e s h . ,
C. crassatelatam D e s h . ,  Congeria, Dreissensia. Эта фауна ближе всего 
подходит к «рудным слоям» (киммерийский ярус). В глинах, чередую
щихся с копгломератами, фауна более обильна: Cardium planum D e s h . ,  
С. alatoplanum A n d r u s . ,  C. abichi R. H о e r n., Dreissensia theodori 
A n d r u s . ,  D. rostriformis Des h . ,  Congeria subcarinata De s h . ,  Neritina 
sp., Melanopsis sp., Vivipara sp., Valenciennesta annulata R о u s S.



И. М. Карк рассматривает всю толщу как «аналог слоям как пон- 
тическим, так и рудным» (370, стр. 57) . Н. И. Андрусов по этому 
поводу справедливо отмечает, что такое заключение «надо отнести к 
недостаточной подробности исследования» (25, стр. 8 /  Отложения плио
цена за р. Черной простираются до Гудаут, за Гудаутами они предста
влены конгломератами, покрывающими сарматские глины.

По материалам полевых наблюдений (1933) А. Г. Эберзина, можно 
сделать еще следующие дополнения.

В прибрежной полосе между рр. Бзыбью и Белой плиоценовые отло
жения имеют значительное распространение. Наибольшую площадь зани
мают понтические Осадки, наблюдаемые на всем протяжении этой полосы, 
исключая участок в районе сел. Лдзаава—Рьябш, сложенный более древ
ними мэотическими породами. В восточной чаоти полосы, начиная от 
р. Джиджуар и вплоть до левого берега р. Белой, понтические слои пред
ставлены толщей синевато-серых известковистых конкреционного сло
жения глин в несколько сот метров мощности. Наличие горизонта с Соп- 
geria subrhomboidea A n d r u s ,  позволяет выделить оба отдела понтиче- 
ского яруса: нижний, более мощный, с Congeria digitifera A n d r u s . ,  
Paradacna abichi R. H o e r n . ,  Valenciennesia sp., и верхний, небольшой 
мощности, выраженный также в фации валепциеннезиевых глин, где по
мимо двух последних форм отмечены крупные Dreissensia rostriformis 
D е s h. и Didacna. В западной же части, подымаясь па высоту 295 м 
над уровнем моря, в районе селений Обцхва — Мюссыра, поптические 
слои выражены мощной свитой серых конгломератов из галек осадочных 
и изверженных пород в песчано-известковом цементе, до 1350 м мощно
сти. Глинистые прослои, наблюдающиеся к востоку, быстро выклини
ваются и делаются очень редкими или исчезают. Снова количество гли
нистых прослоев возрастает около р. Бзыби, по они пе имеют здесь такого 
развития, как у р. Белой. Кроме указанных пунктов, понтические глины 
с Paradacna abichi R. H o e r n .  отмечены С. И. Ильиным в синклинали се
вернее Гудаут. Повсюду понтические отложения согласно следуют за 
мэотическими и, повидимому, также согласно перекрываются киммерий
скими осадками. Последние к западу от р. Белой (за р. Джиджуар) сла
гают небольшую синклиналь, открытую к Черному морю, и не подыма
ются выше 162,5 м над уровнем моря. Они представлены свитой буроватых 
конгломератов и серых глин с прослоями песков с фауной Stenodacna 
angusticostata R о u s s ., Didacna multistriata R о u s s. и т. д. В ниж
ней части, кроме некоторых из этих форм, встречены Limnocardium то- 
quicum S с h w., Congeria, Neritaea. Мощность киммерийских слоев 
105—ПО м. Кроме того, небольшое пятно киммерийских отложений отме
чено С. И. Ильиным на левом берегу р. Бзыби, около сел. Цыджиква.

Ю ж н а я  А б х а з и я 1
Область, выделяемая под этим названием, охватывает причерноморскую 

полосу третичных образований к югу отсел. Псырцихи (Нового Афона) 
вплоть до правого берега р. Ипгур. Плиоценовые отложения распростра
нены в указанной полосе от окрестностей Сухуми па севере до Гали на юге. 
Разрез плиоценовых пород охватывает понтический, киммерийский и куяль- 
ницкий ярусы и пласты Чауды, а также аналоги последних. Соотно
шения всех этих горизонтов могут быть представлены в следующем виде.

1 Составлено по материалам исследований третичных отложоний Абхазии в. 
1931—1932 гг., производившихся А. Г. Эберзиным совместно с С. И. Ильиным.



С хем а стратиграф ии п л и оц ен а  Ю ж ной А б х а зи и

Ярусы и горизонты Ф а ц и и С о с т а в  ф а у н ы

Современные образо
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склонов
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Пласты
Чауды

Пески, песча
ные глины, 
конгломераты

Dreissensia polymorpha P a l l . ,  Didacna 
baeri-crassa A. P a v l . ,  Monodacna ex gr. 
suhcolorata A n d r u s . ,  Ninnia n. sp., 
Micromelania sp.

Перерыв. Чаудинская трансгрессия.

Куяльниц- 
кий ярус

Песчаники, пе
ски, песча
ные глины

Dreissensia polymorpha P a l l .  var. pakve- 
schica S en ., Didacnomya vulgaris S i n z., 
Prosodacna kujalnicensis A n d r u s . ,  Vi- 
vipara mandarinica Sen .

П е р е р ы в  ?

Киммерий
ский ярус

Песчаные гли
ны, пески, 

песчаники, ра
кушники, 

конгломераты

Dreissensia abchasica Sen . ,  Dr. theodori 
A n d r u s , ,  Congeria caucasica S e n ., 
Didacna crassatella D e s h ., Prosodacna 
longiuscula Sen .  идр.

Орогеническая фаза. Киммерийская трансгрессия.
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Пески и пес
чаные глины

Dreissensia anisoconcha A n d r u s . ,  Dr. rostri- 
formis D e s h .  var minor A n d r u s . ,  
Didacna cf. ovata D e s h .  Z>., sulcatina 
De s h . ,  D. ex gr. planicostata De s h . ,  
Plagiodacna carinata D e s h . ,  Proso
dacna sp.
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Песчаные гли
ны, пески, 
песчаники, 
ракушники

Congeria subrhomboidea A n d r u s . ,  C. cf. 
galisgensis A n d r u s . ,  Dreissensia tenuis- 
sima S i n z . ,  D. simplex B a r b . ,  Mono
dacna pseudocatillus B a r b . ,  Paradacna 
abichi R.  H o e r n . ,  Prosodacna ex gr. 
littoralis E i c h w . ,  Valenciennesia sp.

Размыв. Понтическая трансгрессия.

М э о т и ч е с к и й  я р у с



П о н т и ч е с к и й  я р у с .  В окрестностях Сухуми, севернее его, 
поитические слои представлены известковистыми глинами с Congeria 
digitifera A n d r u s . ,  Paradacna abichi R. H о e r n. и др., а также кон
гломератами. Последние получают необычайное развитие к югу от Су
хуми. В районе селений Келасури—Боговешта они достигают 1000 м мощ
ности. Подымаясь на высоту более 350 м над уровнем моря, они транс
грессивно перекрывают все нижележащие осадки неогена, в районе 
сел. Мерхаулы поитические слои налегают непосредственно на майкопские 
глины. Литологически конгломераты _ представлены плотными разно
стями, с гальками разнообразных пород в грубом известково-песчаном 
цементе. Им подчинены прослои грубозернистых песков, песчаников, 
мергелей и глин. Фауна обычно встречается в глинистых Прослоях и по 
своему составу ( Congeria novorossica S i п z., Monodacna pseudocatillus 
B a r  Ь.) относится к новороссийскому подъярусу. По мере следования 
на восток и юго-восток мощность и число глипистых прослоев увеличи
ваются. Кроме того, на дневную поверхность выходят и более молодые 
горизонты попта (босфорский подъярус), развитые к востоку от сел. Гуль- 
рипш. Отложения этого подъяруса представлены свитой чередующихся 
мелкогалечных конгломератов с гальками разнообразных пород и серыми 
глинами с фауной различных оттенков: Didacna depressa D e s h . ,
D. sulcatina D e s h . ,  D. planicostata D e s h .

Наибольшей ширипы (до 5 км) полоса понтических отложений дости
гает на водоразделе рр. Келасури — Маджарка. Начиная от левого бе
рега последней, поитические слои отходят на юг, и из-под них появляются 
различные горизонты миоцена вплоть до мэотиса. Приближаясь к р. Ко- 
дор, полоса понта значительно суживается вследствие трансгрессивного 
перекрытия осадками киммерийского яруса. На левом берегу р. Кодор 
нонт почти нацело перекрыт трансгрессией последнего и выступает в виде 
отдельных пятеп. Здесь обнажаются песчаные породы с фауной новорос
сийского подъяруса (район Джаерди). Снова из-под трансгрессии кимме
рийских слоев полоса понтических отложений вскрывается лишь запад
нее сел. Чилов. Начиная от последнего пункта, сильно дислоцированные, 
обычно стоящие на головах поитические глины и пески протягиваются 
непрерывной полосой на значительном расстоянии вплоть до р. Галидзги. 
Фаупистически они охарактеризованы Dreissensia simplex B a r b . ,  
Dr. tenuissima S i n z., Monodacna aff. pseudocatillus B a r b .  — формами 
нижнепонтического возраста. Небольшой останец понта наблюдается также 
и севернее этой полосы, уоз. Папапцхур на правом берегу р. Галидзги. 
К югу от этой полосы, в районе селений Макви — Дясал, глины и пески 
с верхнепонтической фауной (Didacna sulcatina D e s h .  и др.,) образуют 
небольшое антиклинальное подпятие. На левобережье р. Галидзги понти- 
ческие отложения на продолжении северной полосы слагают синклиналь 
между селениями Акваске и Ткварчели. Снова опи появляются ближе 
к морю по р. Галидзге у сел. Беслахубы. Здесь глины с Paradacpa abichi 
R. Н о е т ,  и V alenciennesia содержат в верхпих горизонтах Congeria 
subrhomboidea A n d r u s .  Горизонт с Congeria subrhomboidea A n d- 
r u s. паблюдается также и далее, па восток на левом берегу р. Оква- 
реши. После значительного перерыва нижпепонтические пески и глины 
появляются в наиболее восточном пункте распространения поптических 
пород — районе сел. Бедия. В верхах их, помимо обычной фауны новорос
сийского подъяруса, отмечаются Congeria subrhomboidea A n d r u s .  
Выше глин этого подъяруса в глипах и песках встречаются Didacna in- 
certa D e s h .  var. fragilis A n d r u s . ,  Congeria subcarinata D e s h .



(typica) и др., возможно принадлежащие уже к верхнему отделу понта. 
Мощность понтических пород на левобережье р. Галидзги и в районе 
сел. Бедия значительно меньшая, чем в районе р. Маджарки, и не превышает 
300 м. Залегание пород понтического яруса сравнительно спокойное, 
с углами падения до 20°.. Лишь в полосе селений Чилов и Эшкеты (Север
ное) понтические слои сильно дислоцированы (до 90°). Фаунистически 
поптические образования охарактеризованы, помимо часто встречаю
щихся, но еще не изученных растительных остатков, следующими видами 
моллюсков: Congeria galisgensis A n d r u s . ,  С. subcarinata D е s h. 
(typ.), C. subcarinata D e s h .  var., C. subrhomboidea A n d r u s . ,  Dreis- 
sensia tenuissima S i n z., Dr. simplex B a r b . ,  Dr. areata S e n . ,  
Dr. escarina A n d r u s . ,  Dr. ex gr. rimestiensis P o n t . ,  Dr. cf. meissarensis 
A n d r u s . ,  Dr. rostriformis D e s h .  var. cf. minor A n d r u s . ,  Dr. cf. 
anisoconcha A n d r u s . ,  Dr. aff. angusta R o u s s . ,  Dr. cf. angusta 
R о u s s. var. minor A n d r u s . ,  Dr. aff. simplex B a r b . ,  Chartoconcha 
bayerni R. H o e r n . ,  Didacna incerta D e s h .  var. fragilis A n d r u s . ,  
D. aff. verrucosicostata S e n., D. cf. ovata D e s h . ,  D. sulcatina D e s h . ,
D. subcarinata D e s h . ,  Kaladacna steindachneri B r u s . ,  Lirnnocardium 
aff. subsyrmiense A n d r u s . ,  L. squamulosa De s h .  var. minor A n d 
r u s . ,  Monodacna aff. subdentata D e s h . ,  M. pseudocatillus B a r b . ,  
Phyllicardium planum D e s h . ,  Plagiodacna carinatd D e s h . ,  Proso- 
dacna sp. ex gr. littoralis E i c h w., Pr. fischeri A n d r u s . ,  Pr. ex gr. 
cobalcescui F o n t . ,  Pr. ex gr. rumana F o n t . ,  Paradacna abichi 
R. H o e r n . ,  Unio sp., Anodonta sp., V alenciennesia sp., Micromelania sp., 
Zagrabica aff. spiridionis A n d r u s . ,  Hydrobia pi. sp., Melanopsis cf. 
acicularis F e r . ,  Vivipara cf. achatinoides D e s h . ,  Bythinia cyclostoma 
R o u s s . ,  Neritina pi. sp., Melania (?) sp., Planorbis sp., Valvata sp., 
Lithoglyphus sp., Ostracoda.

Наличие богатой фауны моллюсков позволяет установить присутствие 
в Абхазии обоих отделов понтического яруса. Нижний — новороссийский 
подъярус с преобладанием форм типа одесского известняка: Dreissensia 
tenuissima S i n z., Dr. simplex B a r b . ,  Monodacna pseudocatillus B a r b . ,  
Prosodacna ex. gr. littoralis E i c h w. и др. В верхней его части обычно 
обособлен горизонт с Congeria subrhomboidea A n d r u s .  Вышележащий 
босфорский подъярус представлен неполно. Совершенно отсутствует го
ризонт I камьппбурунского профиля (24, стр. 176 J, горизонт II выражен 
не повсюду одинаково отчетливо (Didacna aff. sulcatina D е s h .)  и в ряде 
мест отсутствует. Возможно, что он, как и вышележащий горизонт I, 
смыт трансгрессией киммерийского яруса. Горизонты III с Didacna sub
carinata D е s h. и IV с Didacna incerta D e s h .  var. fragilis A n d r u s ,  
хорошо выдерживаются в районе. В фации валенциеннезиевых глин, 
общей, по Н. И. Андрусову, для обоих отделов (24, стр. 192,), были най
дены Paradacna abichi R. Н o e r n . ,  Lirnnocardium cf. subsyrmiense A n d 
r u s . ,  Valenciennesia sp.

К и м м е р и й с к и й  я р у с .  К югу от Сухуми породы этого яруса 
появляются в районе сел. Гульрипш. Здесь в основании мелкогалечных 
конгломератов, в сильно песчаных глинах встречаются Arcicardium cf. 
kubanicum A n d r u s . ,  Paradacna cf. stratonis A n d r u s ,  и др. На 
восток от этого пункта киммерийские осадки захватывают все более и 
более значительную площадь. В районе сел. Боговешта в песчано-глини
стой свите, с подчиненными прослоями серых и буроватых конгломера
тов, встречается сравнительно богатая фауна Dreissensia iniquivalvis 
D e s h . ,  Didacna crassatellata D e s h . ,  D. panticapaea R. H o e r n . ,



Kaladacna escheri .S с h w е t  z, -Limnocardium squamulosum D e s h .  
п д-р. В районе сел. Верхнее Пшанское мощность и число прослоев конгло
мератов увеличиваются. Местами конгломераты окрашены- в характер
ный вишнево-красный цвет. Приближаясь к р. Кодор, песчано-глинистые 
прослои выклиниваются, и замещающие их конгломераты возрастают 
в мощности. На левом берегу р. Кодор, перекрыв целиком понт и залегая 
непосредственно на мэотисе, киммерийские осадки представлены почти 
исключительно конгломератами, имеющими более 300 м мощности. В этом 
участке они занимают весьма значительную площадь и протягиваются до 
}>. Галидзги. Ширина конгломератовой полосы местами достигает 8—Ю км. 
Состав и плотность конгломератов весьма разнообразны. Слагающие их 
гальки состоят из разных, преимущественно темноцветпых (юрских) по
род, но встречаются гальки и известняковые. Часто встречаются подчи
ненные прослои микроконгломератов, песков, реже песчаных глин. Фауна 
редкая п плохой сохранности (р. Цхени-цкари). Цвета обычно сероватые 
и бурые, весьма часто встречается интенсивная охряно-красная окраска.

На всем протяжении от сел. Гульрипш-до р. Галидзги киммерийские 
отложения залегают моноклинально, имея угол падения до 20° по пери
ферии; они выполаживаются, приближаясь к Черному морю. Лишь в рай
оне селений Мокви — Джал эта моноклиналь осложняется поднятием 
понтических пород. Здесь в южном крыле синклинали, слагаемой 
киммерийскими отложениями, в районе слияния рр. Дуаба и Мокви, 
появляются пласты со своеобразной фауной моллюсков, в основном 
описанной К. Сенинским (141). Пласты Дуаба не имеют широкого горизон
тального распространения: ни на р. Цхени-цкари, в 4 км к западу от типич
ного их разреза по р. Дуабу, ни в 6 км на восток от пего на р.Галидзге 
«дуабской фауны» не найдено. В общих чертах они представлены песчано
глинистой толщей мощностью более 30 м с топкими прослоями конгло
мератов из изверженных и темноцветных галек с обильной фауной 
двустворчатых и гастропод (Congeria caucasica S е n., С. abchasica S e n . ,  
C. turgidopsis A n d r u s . ,  Arcicardium planacardo A n d r u s . ,  Mela- 
nopsis pi. sp., Neritonyx unguiculatas S e n., Brusinaella petasata S e n .  
и др.). Восточнее p. Мокви и до р. Галидзги, как это уже отмечено, кимме
рийские осадки представлены в конгломератовой фации. На левом берегу 
р. Галидзги продолжение этой полосы в северной своей части смыто, и 
киммерийские слои вскрываются р. Галидзгой значительно южнее, у сел. 
Поквеши. В этом пункте они представлены преимущественно песчаными 
глинами. В основании их у границы с поптическим ярусом встречаются 
Prosodacna sp., Pr. cf. macrodon D e s h., Phyllicardium planum D e s h . ,  
Ph. alatoplanum A n d r u s ,  var., Didacna cf. subcrassatellata A n d r u s . ,  
Didacnomya corbuloides D e sh . var. major, An d r ., Limnocardium aff. squa
mulosum D e s h . ,  Dreissensia rostriformis D e s h .  var. akmanaica A n d- 
r u s. Последние 4—б видов свойственны низам киммерийского яруса 
на Керченском и Таманском полуостровах, характеризуя его нижний от
дел, выделяемый в последнее время (188, стр. 6) под названием азовского 
горизонта. Выше, в средних горизонтах киммерийской свиты, соответ
ствующих среднему отделу этого яруса, встречаются Dreissensia abchasica 
S e n . ,  Dr. iniquivalvis D e s h . ,  Dr. theodori A n d r u s . ,  Arcicardium 
planacardo A n d r u s . ,  Didacna crassatellata D e s h . ,  D. panticapaea 
R. H о e r n., Phyllicardium alatoplanum A n d r u s . ,  Vivipara cassareto 
R о u s s., Melania sp. и др. В самых верхних горизонтах встречаются 
формы, указывающие, возможно, на верхний отдел киммерийского яруса 
(«надрудпый» з. str. горизонт): Dreissensia rostriformis Desh. var.,



Dr. cf. angusta R o u s s . ,  Monodacna aff. maxima A n d r u s . ,  Prosodacna 
aff.'semisulcata R о u s s. и др. (343, стр. 4).

На пространстве р. Галидзга — р. Охуми киммерийские осадки пред
ставлены в виде серых конгломератов с гальками меловых пород, микро
конгломератов, песчаников и песков с редкими и плохо сохранившимися 
раковинами: Monodacna cf. sokolovi A n d r u s . ,  Prosodacna cf. longiuscula 
S e n . ,  Didacna sp., Dreissensia sp. Эти породы обнажаются по левому 
берегу р. Хадяш, затем в районе селений Рёка, Сахахубло, Эшкеты. Кроме 
того, они в виде останцев слагают возвышенность к северу от Эшкет, а у 
сел. Сачино залегают на высоте около 330 м над уровнем моря. Местами 
в районе р. Оходжи и сел. Царча приобретают значение глины с хорошо 
сохранившейся фауной. Восточнее р. Охуми рч. Коротба прорезает толщу 
желтовато-серых и коричневатых (железистых) песков с линзами извест- 
ковистых песчаников, тонкими слоями конгломератов и с подчиненными 
прослоями песчаных и местами пластичных глин с растительными остат
ками. Мощность всей толщи не менее 36 м. Фауна встречена в среднем и 
нижнем горизонтах (Dreissensia sp., Monodacna sp.,. Prosodacna longius
cula S e n . ,  Pr. ex gr. cobalcescui F o n t . ,  Chartoconcha aff. bayerni 
R. H о e r n. и др.). На всем протяжении на запад от р. Коротбы до р. Охуми 
киммерийские слои перекрыты верхнеплиоценовыми конгломератами. 
Узкая полоса их вскрывается самой р. Коротбой и протягивается на юго- 
восток от последней вплоть до левого берега р. Эрис-цхали (в 2,6 км к се
веро-востоку от шоссе Очемчири — Гали).

Далее на юго-восток киммерийские отложения перекрываются на зна
чительном расстоянии верхнеплиоценовыми конгломератами. Самым во
сточным пунктом их распространения является выход в балке в 1,6 теле 
западнее горы Сатапджио. Здесь они представлены желтоватыми песками 
и глинами, заключающими прослои бурого железняка и растительные 
остатки и лежащими несогласно на мэотических отложениях. Киммерий
ские слои перекрываются бурыми конгломератами верхнего плиоцена. 
Фаунистически киммерийские отложения Абхазии охарактеризованы 
следующими формами: Dreissensia abchasica S e n . ,  Dr. angusta R o u s s . ,  
Dr. cf. retovskii A n d r u s . ,  Dr. iniquivalvis D e s h . ,  Dr. cf. weberi 
S e n . ,  Dr. theodori A n d r u s . ,  Dreissensiomya aperta D e s h . ,  Arcicar- 
dium planacardo A n d r u s . ,  A. cf. kubanicum A n d r u s . ,  Chartoconcha 
bayerni' R. H o e r n . ,  Didacna crassatellata D e s h . ,  D. multistriata 
R o u s s . ,  D. panticapaea R. H o e r n . ,  Kaladacna escheri (С. M a g.) 
S c h w e t z, Limnocardium subsyrmiense A n d r u s . ,  Monodacna aff. 
lebedinzevi A n d r u s . ,  M. donacoides A n d r u s . ,  M. zlatarskii A n d- 
r u  s., M . commilitans D a v i d., M . aff. maxima A n d r u s . ,  Phyllicardium 
planum De s h . ,  Ph. alatoplanum A n d r u s  (typ .), Ph. alatoplanum A n d 
r us .  таг., Plagiodacna carinata Des h . ,  PL modiolaris Ro u s s . ,  Proso
dacna macrodon De s h .  var. trigona Eb e r s . ,  Pr. semisulcata Rous e ,  
v r., Pr. ex gr. cobalcescui F o n t . ,  Vivipara cf. cassareto Ro u s s . ,  V. cf. 
dezmaniana (Brus . )  Sen. ,  Lythinia  sp., Melanopsis sp., Melania n. sp., 
Planorbis sp., Zagrabica sp. Помимо некоторых из них, в пластах 
Дуаба встречаются Congeria caucasica Se n . ,  С. abchasica Se n . ,  
C. mirabilis S e n . ,  C. turgidopsis A n d r u s .  , Dreissensia ciclo- 
rhampha A n d r u s . ,  Dr. cf. angusta R o u s s . ,  Dr. semilunaris 
S e n., Dr. obliqua S e n., Chartoconcha cf. bayerni R. H o e r n . ,  Arcicar- 
dium planacardo A n d r u s . ,  Prosodacna longiuscula S e n., Pr. cobal
cescui F o n t ,  vai., Melanopsis nobilis S e n . ,  M. acuminata S e n . ,  
M . hybostoma N e u m., M . graciosa S e n., M. spinigera S e n., Lyrcea cf.
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cylindrica S t  о 1., Vivipara dezmaniana В г u s., Tylopoma pilari S a b b a, 
Neritaea colchica A n d r u s , ,  Neritonyx unguiculatus S e n., Brusinaella 
petasata S e n., Pyrgula cf. bicincta L o e r . ,  Melania andrusovi S e n., 
M. abchasica S e n . ,  Planorbis orakovacensis P a v l o v i e ,  Micromelania 
picta S e n .  Отложения киммерийского яруса обнаруживают явствспно- 
выражепный трансгрессивный характер залегания и, перекрывая в ряде 
пунктов осадки понта, ложатся на различные горизонты мэотиса, а у сел. 
Эшкеты (южпое) непосредственно па нижний сармат. Общая мощпость. 
киммерийских слоев около 300 м. Залегание пород спокойное, с углами 
падения обычно в пределах 5—10°. Местами наблюдаются пологие не
большие складки.

К у я л ь п и ц к и й  я р у с .  Из всех плиоценовых образований Абхазию 
куялышцкие отложения имеют наименьшую площадь распространения. 
Наиболее западным пунктом, где они встречены, является район сел. 
Меркули. При спуске от церкви к р. Моквн обнажаются сероватые и 
желтоватые глинистые пески небольшой видимой мощности, очень полого' 
падающие на юг. В  них найдены Dreissensia cf. weberi S en ., Monodacna 
cf. subriegeli S i n z., Prosodacna kujalnicensis A n d r u s ,  и др.

Типичпо развиты куялышцкие слои в классическом обнажепии на 
левом берегу р. Галидзги, в районе сел. Поквеши. Они выражены синевато- 
-серыми песчаными глинами с многочисленными раковинами; в основании 
глин наблюдается много глинистых катышей и мергелистых стяжений, кон
центрирующихся около мелких раковин, или их обломков (188, стр. 27). 
Местами, в Поквешинском обрыве, куялышцкие пласты выражепы 
также и мелкозернистыми желтыми песками с подчиненными прослоями 
песчаных или известковых песчаников. В песках встречается изредка 
окатанная галька (343, стр. Ь). В них, а также в глинах встречаются Dreis
sensia polymorpha P a l l .  var. pokweschica S e n., Dr. weberi S e n., 
Dr. rostriformis D e s h. var distincta M a y .  Chartoconcha sp. nov., 
Didacna multistriata  R о u s s. var. crassa A n d r u s . ,  Didacnomya 
vulgaris S i n z. var. sukhumica A n d r u s . ,  Limnocardium sp. ex gr. 
L. subsyrmiense A n d r u s . ,  Limnocardium sp. nov., Monodacna aff. lebe- 
dinzevi A n d r u s . ,  M. aff. donacoides A n d r u s . ,  M. ex gr. maxima 
A n d r u s . ,  Prosodacna kujalnicensis A n d r u s ,  var., Pr. ex gr. cobal- 
cescui F o n t . ,  Pr. ex gr. seniisulcata R o u ss ., Vivipara mandarinica S e n., 
Zagrabica pi. sp., Lithoglyphus ex gr. rumanus S a b b a, Planorbis sp., 
Bythinia  sp., Hydrobia sp., Micromelania sp., Neritina sp.

Восточнее p. Галидзги неширокая полоса куяльницких отложений, 
вскрывается в районе селений Рёка и Бедия, где в буроватых глинистых, 
песках встречаются Dreissensia polymorpha P a l l .  var. pakweschica S e n . ,  
Prosodacna kujalnicensis A n d r u s ,  и др. Возможно, что уже к куяль- 
ницкому ярусу относятся также и верхние горизонты песчаной свиты на 
р. Коротбе, в которых встречаются плохо сохранившиеся Monodacna 
cf. subriegeli S i n z. Повсюду куяльник лежит выше киммерийских отло
жений и несогласно перекрывается бурыми копгломератами. Во всех 
остальных местностях Абхазии куяльницких отложений не обнаружено. 
Залегание куяльника весьма спокойное и пологое, с углами падения 
до 8°. Мощность его до 40—50 м (344). Осадки куяльника не заходят 
выше высоты 110—130 м над уровнем моря.

П л а с т ы  Ч а у д ы .  Фаупистически охарактеризованные чаудинские 
отложения обнажаются на правом берегу р. Гумисты, в полувыемке 
шоссе в 10 км к северу от Сухуми. Они представлены песчанистым» 
глинами до 2 м видимой мощности и лежащими над ними глинистыми;



лесками до 4 м мощности, с фауной Didacna baeri-crassa А. Р а у  1., 
Monodaena sp. ex gr. subcolorata A n d r u s . ,  Dreissensia polymorpha 
P a l l ,  var., Ninnia nov. sp. (тождественная c Ninnia, встречающейся 
в чаудинских слоях Гурии) и Micromelania sp. Эти пласты покрываются 
послетретичными галечниками и слабо дислоцированы, имея небольшой 
уклон на юг (403).

К чаудипским же пластам, невидимому, относятся слабо дислоциро
ванные и несогласно залегающие на понте пески и песчаные глины с про
слоями галечников, отмеченные около устья р. Келасури. Они сохрани
лись в виде небольшого останца на высоте около 25 м над уровнем моря. 
В участке Охури — Царча вплоть до гребня Сатанджио приобретает 
мощное развитие толща бурых конгломератов.

Перекрывая трансгрессивно все горизонты неогепа от куяльпика до 
чокракских слоев включительно, конгломераты подымаются на востоке на 
высоту 235 м над уровнем моря. Повидимому, они же слагают небольшие 
останцы на гребне Сатанджио, с отметкой 160 саж. (341 л). Имея значи
тельную (до 80—100 л*) мощность, конгломераты состоят из темноцветных 
галек, скрепленных бурым песчаным цементом.

Гальки различной крупности, от 1 до 20 см я  более в диаметре, из оса
дочных (темных) и изверженных пород, повидимому, юрского, возраста. 
Гальки меловых пород, хотя и встречаются, но реже. В основании кон
гломератов часто присутствуют буровато-серые пески мощностью' более 
2 м. Условия залегания вместе с данными о значительной чаудипской 
трансгрессии в ближайшей области Закавказья — Гурии позволяют счи
тать возраст этих конгломератов провизорпо чаудипским.

М и н г р е л и я

Плиоцен этого района сравнительно еще мало изучен. Распростране
ние плиоценовых отложений в Мингрелии весьма незначительно. Выходы 
тех или ипых плиоценовых пород приурочены к периферии невысокого 
антиклинального поднятия — хр. Урта, к югу от города Зугдиди.

Разрез плиоцена Мингрелии представлен осадками поптического и 
киммерийского ярусов.

П о н т и ч е с к и й  я р у с .  Впервые присутствие понтических слоев 
в районе отмечено в отчете К. И. Богдановича (131, стр. 6 9 /  В окрестно
стях сел. Хопи, около монастыря, они представлены слегка пластичными, 
синеватыми глинами с фауной Dreissensia areata S e n . ,  Dr. simplex 
B a r b . ,  Phyllicardium planum D e s h . ,  Plagiodacna carinata D e s h., 
Limnocardium odessae B a r b . ,  Cardium abichi R. H o e r n ,  Melanopsis sp., 
Neritina sp., Valenciennesia sp. Глины круто падают на юг (966). 
Также сильно дислоцированные (с падением па юг под углом 60°) темно- 
серые песчанистые глины с тонкими раковистыми прослоями наблюдаются 
в овраге сел. Наджи-хеви. Из фауны здесь отмечепы Dreissensia escarina 
A n d r u s . ,  Dr. sp. ex gr. rimestiensis F o n t . ,  Monodaena cf. pseudoca- 
tillus B a r b . ,  M. ex gr. subdentata D e s h . ,  Prosodacna sp., Melanopsis 
sp. ex gr. esperi F e r. (557, стр. 39)  l. Фаупа сел. Наджи-хеви, а также 
и сел. Хопи указывает на нижпепонтический возраст пород (новорос
сийский подъярус).

Находка у сел. Хопи характерных видов Phyllicardium planum D e s h .  
и Plagiodacna carinata D e s h . ,  наиболее распространенных в верхних

1 Определения А. Г. Эберзина.



горизонтах понта, позволяет предположительно допустить возможность 
присутствия босфорского подъяруса в Мингрелии. По северную сторону 
хребта, в районе Абастумани, выше слияния рр. Хони и Чанис-цхали, 
понтические глины с фауной падают на северо-восток (966). Мощность 
понтических отложений юяшого склона хр. Урта не менее 300 м.

К и м м е р и й с к и й  я р у с .  В районе монастыря Хони, на юж
ной стороне хр. Урта, выше понтических глин наблюдаются ржавые тон
козернистые песчаники с прослоями слоистых песков с Arcicardium acardo 
D е s h., Phyllicardimn alatoplanum A n d r u s . ,  Prosodacna macrodon 
D e s h . ,  Pr. longiuscula S e n., Dreissensia rostriformis D e s k ,  Mela- 
nopsis nobilis S e n . ,  M. spinigera S e n . ,  Vivipara sp., Neritina sp., 
Hydrobia sp. и др.

Выше этих песчаников залегают также дислоцированные конгломе
раты (966), относящиеся, возможно, еще к киммерийскому ярусу.

К образованиям того же возраста Б. Ф. Мефферт (557, стр. 47)  про- 
визорно относит порфиритовые конгломераты северной . периферии 
Мингрелии.

Й м е р е т и я

Присутствие плиоцена в этой части Грузии констатировано в 1931 г. 
работами Б. Ф. Мефферта. Согласно данным, любезно им предоставлен
ным, устанавливается следующее. В районе Нигоити и Гоми (на меридиане 
Самтреди) к долине р. Рион подходят только эоценовые породы и меловые 
известняки (у сел. Саджевахо). Восточнее Гоми и до Амаглеба из-под 
крупных тектонических надвигов выступает толща песков, дислоциро
ванных под углом 30—50° с падением на юг, мощностью примерно не 
менее 150—200 м.

Среди песков в раковистых прослоях в районе Цихес-Сулари найдены 
следующие формы: Congeria cf. novorossica S i n z., Dreissensia simplex 
B a r b . ,  Dr. ex gr. rimestiensis P o n t . ,  Monodacna ex gr. pseudocatillus 
Ba r b . ,  Prosodacna sp., Micromelania sp., Hydrobia cf. novorossica S i nz .  
и др., определяющие нижпепонтический возраст этой свиты.

Выше толщи песков, согласно с ними, залегают мощные пачки конгло
мератов, преимущественно из галек эоценовых пород (флиш и туфы). 
Эти конгломераты, мощностью не менее 150 м, провизорно относятся 
В. Ф. Меффертом также к понту.

На всем своем протяжении указанные породы перекрываются Круп
ными надвигами Аджаро-Имеретицского хребта. Восточнее Амаглеба 
морских плиоценовых отложений не встречено.

Г у р и я
Разрез плиоценовых отложений Гурии является наиболее полным для 

всего Западного Закавказья.
Он охватывает понтический, киммерийский и куяльницкий ярусы, 

гурийские слои и пласты Чауды.
Наиболее детально изучены плиоценовые осадки в Гурийском нефте

носном районе, ограниченном с севера железнодорожной линией 
от ст. Ланчхути до ст. Супса и рекой Нотанеби с южной стороны 
(336, 339—342, 595).

Значительно менее изучен плиоцен к югу от р. Нотанеби (380). 
Взаимоотношения всех этих свит иллюстрируются следующей схемой 
(340, стр. 466—467/



^ Схема стратиграфии нлпоцепа Гурийского нефтеносного района

Ярусы 
и горизонты Ф а ц и и С о с т а в  ф а у н ы

Постплиоцен Песчано-галеч- 
никовые от
ложения

Venus gallina L., Donax sp.
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е

н
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х
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и

й

Постплиоценовая трансгрессия
Перерыв

Пласты Чауды 
и переход
ный горизонт

Песчаные гли
ны, пески, 
галечниковые 
конгломераты

Dreissensia polymorpha P a l l . ,  Dr. tschau- 
dae A n d r u s . ,  Didacna ex gr. crassa 
E i c h w . ,  D. tschaudae Andrus., Micro- 
melania и др.

Чаудинская трансгрессия
Перерыв

Гурийские слои Песчаные гли
ны, пески,га
лечниковые 
конгломе
раты

Новые виды Didacna pi. sp., Monodacna sp'., 
Micromelania sp. и др.

Гурийская трансгрессия
Перерыв

С
р

е
д

н
и

й

Куяльницкий
ярус

Песчано-глини
стые осадки

Didacna multistriata R o u s s .  var. crassa 
A n d  r u s . ,  Dreissensia polymorpha P a l l ,  
var. pakweschica Sen . ,  Dr. weberi S e n .  
и др.

К
им

ме
ри

йс
ки

й 
яр

ус

Киммерий
ские слои

Песчаные гли
ны, пески, 
глины с галь
кой

Dreissensia theodori A n d r u s . ,  Dr. iniqui- 
valvis De s h . ,  Didachna crassatellata 
D esh., D. multistriata R o uss., D. gurie- 
vi D e s h . ,  Stenodacna angusticostata 
R o u s s .  и др.

Слои Дуаба Песчаные гли
ны с галькой, 
толща песков

Congeria abchasica Sen . ,  C. mirabilis 
S e n., Arcicardium planacardo A n d r u s . ,  
Prosodacna cf. mirabilis T e i s s . ,  Amphi- 
melania sp., Brusinaella n. sp., Lyrcea 
pi. sp., Melanopsis spinigera S e n . ,  
M .nobilis  Sen . ,  M . graciosa Sen .  и др.

Киммерийская трансгрессия—размыв верхнего понта 
Предкиммерийская орогеническая фаза

Перерыв

Н
и

ж
н

и
й

Верхний понт Глины с галь
кой и пески

Didacna depressa D e s h . ,  D. incerta D e s h .
и др.

Нижний понт Глины с про
слоями мер
гелей и пес- 
чано-конгло- 
мератовая 
толща

Congeria digitifera A n d r u s . ,  Paradacna 
abichi R. Hoern. ,  Valenciennesia sp., Con
geria novorossica S i n z., Dreissensia sim
plex B a r b . ,  Dr. tenuissima S i n z., 
Monodacna pseudocatillus B a r b . ,  Pro
sodacna littoralis E i c h w .



П о п т и ч е с к и й  я р у с  выражен своими обоими отделами: нижним — 
новороссийским подъярусом и верхним — босфорским.

Осадки новороссийского подъяруса в области к северу от р. Нотанеби 
имеют значительное распространение. Залегая трансгрессивно па отложе
ниях миоцена, они представлены в двух различных фациях — глинистой и 
песчано-копгломератовой. Смена фаций происходила как но горизонталь
ному направлению, так и по вертикали. Фаунистически несчано-конгло- 
мератовая толща соответствует по своему составу одесскому известпяку, 
а  глинистая свита отвечает нижним валенциеннезиевым глинам Керчен
ского и Таманского полуостровов. Литологически песчано-конгломера- 
товая толща представлена конгломератами с редкими прослоями серых 
известковистых песчаников, песков и серых мергелей. Конгломерат со
стоит преимущественно из гальки андезитов (336, стр. 7 5 / а также мер
гелей (595, стр. 1034,/ и других пород, скрепленных песчано-глинистым, 
реже известковистым Цементом.

Песчано-конгломератовая свита имеет отражение в орографии района-, 
слагая ряд высот на правом и левом берегах р. .Супсы (339, стр. 114 / Ме
стами в ней встречается богатая количественно фауна: Congeria galisgensis 
A n d r u s . ,  С. novorossica S i n z., C. pseudorostriformis S i n z . ,  Dreis- 
sensia simplex B a r b . ,  Dr. tenuissima S i n z . ,  Dr. areata S e n . ,  Didacna 
novorossica B a r b . ,  D. cf. verrucosicostata S e n . ,  'Plagiodacna aff. cari- 
nata D e s h . ,  Monodacna pseudocatillus B a r b . ,  Phyllicardium planum  
b e s h . ,  Prosodacna littoralis E i c h  w., Pr. plicato-littoralis S i n z . ,  
Melanopsis esperi F  e r., Neritina pi. sp., Ninnia pi. sp., Lithoglyphus neu- 
mayri S i n z . ,  Zagrabica sp., Micromelania pi. sp., Planorbis sp., Unio sp., 
Vivipara pi. sp. и др. (341, стр. 1 1 / Отложения этой серии хорошо развиты 
йа участке сел. Сайрао — Кокати — Гулиани — Дганакури и в других 
пунктах.

По р. Шутис-цхали, начиная от сел. Гулиани до сел. Булухаури, а 
также в районе селений Чанчеты, Кела и др. встречаются синевато-серые 
глины с прослоями песков и с фауной Congeria digitifera A n d r u s . ,  
Dreissensia tenuissima S i n z . ,  Paradacna abichi R. H о e r n., Cardium cf. 
syrmiense R. H o e r n . ,  C. cf. lenzi R. H o e r n . ,  Par vi venus widhalmi S i n z . ,  
Valenciennesia annulata R о u s s., Planorbis sp., Neritina sp., Micro
melania sp. и др. Руководящей формой является Congeria digitifera A n- 
d r u s 1. Кроме того, в глинах отмечены рыбные и растительные остатки 
(336, стр. 7 6 /

Осадки босфорского подъяруса к северу от р. Нотанеби смыты после
дующими трансгрессиями почти нацело. Лишь на запад от сел. Гулиани 
они распространены па небольшой площади и представлены глинами 
с гальками и песками с Didacna depressa D e s h . ,  D. incerta D e s h. и др. 
(339, стр. 114 / Кроме того, небольшие выходы верхнего понта отмечены 
у селений Джиханджири, Богилы и в других пунктах (342, стр. 2 /

К югу от р. Нотанеби слои верхнего понта отмечены около Озургети на 
левом берегу р. Бенужи. Здесь в темносерых глинах встречаются Dreis
sensia rostriformis D e s h . ,  Didacna planicostata D e s h . ,  Limnocardium 
subsquamulosum A n d r u s . ,  Phyllicardium planum  D e s h . ,  Plagio
dacna carinata D e s h . ,  Lyrcea sp., Bythinia sp. (380, стр. 6 4 /

Ископаемая флора в хорошей сохранности была найдена в понтиче- 
ских слоях на водоразделе у сел. Ахал-Сакдари. Здесь были отмечены

1 С. Н. М и х а й л о в с к и м  этот вид определялся неправильно как Congeria 
banatica R. H o e r n .  (595).



/остатки хвойных пород Sequoia sp. , Podocarpus sp. с плодами, Liboced- 
rus salicornioides Н е е г  и ряда лиственных — различных Lauraceaer 
Acer, Fagus, Carya, Juglans и др. (636, стр. 1 1 /

В результате крупных орогенических движений в предкиммерийскую 
'фазу понтические слои Гурии были дислоцированы и сложены в асим
метричные складки (339, стр. 118 / Мощность, поитических отложений 
в северной части нефтеносного района (участок Кела — Джулати) от 
120 до 160 м, в южной (район сел. Ахал-Сакдари) — более 350 м.

К и м м е р и й с к и й  я р у с .  Отложения киммерийского яруса, 
•как и понтического, широко распространены в Гурии. К северу от 
р. Нотанеби киммерийские слои залегают трансгрессивно на различных 
горизонтах понтического яруса, а также и миоцена.

Наиболее древними горизонтами данного яруса являются, повиди- 
мому, пески и глины, заключающие гальки и развитые в районе сел. 
Гулиапи, к западу от него. Они отмечены выше слоев верхнего понта с 
Didacna depressa D e s h . ,  D . incerta D e s h. и др! в синклинали, сложенной 
поптическими пластами (340, стр. 4 6 3 / Фаунистически, по наличию 
крупных конгерий и своеобразных гастропод, они приближаются к пла
стам Дуаба, являющимся особой опреснендой прибрежной фацией ким
мерийского яруса (24, стр. 217 /

По определениям А. Г. Эберзина (340, стр. 466, 4 67 / в районе Гулиани 
встречаются Congeria abkhasica S e n . ,  С. turgidopsis A n d r u s . ,  Dreis- 
sensia cf. angusta R o u s s . ,  Dr. theodori A n d r u s . ,  Arcicardium pla- 
nacardo A n d r u s . ,  Didacna crassatellata D e s h . ,  Limnocardiam ex gr. 
subsyrmiense A n d r u s . ,  Monodacna donacoides A n d r u s . ,  M. prae- 
.maxima A n d r u s . ,  Plagiodacna cf. modiolaris R o u s s . ,  Pro- 
sodacna longiuscula S e n . ,  P r . cf. cobalcescui F o n t . ,  P r. renngarteni 
E b e r s .  et W a s s o e  w., Pr. prionopleura A n d r u s . ,  Pr. cf. mira- 
bilis T e i s s . ,  Pr. cf. macrodon D e s h . ,  Amphimelania sp., Bythinia sp., 
Brusinaella n. sp., Lyrcea pi. sp., Lithoglyphus sp., Melanopsis nobilis S e n., 
M. cf. acuminata S e n., M. graciosa S e n., M. spinigera S e n., M . sp. 
ex gr. Costatae, M. aff. bergeroni S a b b a, M. cf. hybostoma N e u m., 
Micromelania picta S e n., Pyrgula sp., Tylopoma sp., T. cf. pilari Brus., 
Vivipara pi. sp.

Кроме этих видов, тождественных или близких к дуабским, были опре
делены следующие киммерийские формы: Dreissensia iniquivalvis D е s h., 
Dr. decipiens M a y . ,  Arcicardium kubanicum A n d r u s . ,  Didacna cf. 
panticapaea R. H о e г n., Limnocardium cf. squamulosum D e s h., Steno- 
dacna angusticostata R o u s s .

По поводу условий образования слоев с дуабского типа фауной в сел. Гу- 
лиапи С. И. Ильиным (339, стр. 114^ высказано предположение, что 
юии «связаны с тем мелководьем и опреснением данной части бассейна, 
которые явились, повидимому, следствием орогенических движений, 
предшествующих отложению киммерийских слоев».

В остальных пунктах Гурийского нефтеносного района отложения 
■киммерийского яруса представлены преимущественно светлыми синевато- 
серыми глинами и песками с подчиненными прослоями железистых мер
гелей, глипистых железняков, раковинных известняков и ракушников.

Фаунистически они представлены следующими формами: Dreissensia 
angusta R o u s s . ,  Dr. decipiens M a y . ,  Dr. iniquivalvis D e s h . ,  
Dr. rostriformis D e s h .  var. vulgaris A n d r u s . ,  Dr. rostriformis D e s h .  
var. gibba A n d r u s . ,  Dr. theodori A n d r u s . ,  Dr. abkhasica S e n . ,  
Didacna panticapaea R. H o e r n . ,  D. crassatellata D e s h . ,  D. gurievi



D e s h . ,  D. multistriata  R o u e s . ,  Raladacna escheri S c h w e t  zT 
Limnocardium squamulosum D e s h . ,  Phyllicardium planum D e s h . ,  
Ph. alatoplanum A n d r u s . ,  Plagiodacna carinata D e s h . ,  PI. modiola- 
ris R о u s s., Prosodacna macrodon D e s h . ,  Stenodacna angusticostata 
R о u s s., Unio sp., Vivipara pi. sp., Neritina pi. sp., Zagrabica sp., Melania 
sp., Melanopsis sp., Micromelania sp. и др.

Из растительных остатков в киммерийских слоях р. Кучии (бассейн 
р. Нотанеби) и в районе Цихис-перди встречаются Rubiaceae, Cinamom- 
тит, Platanus, Magnolia и Rhododendron (636, стр. 11,).

В бассейне р. Нотанеби киммерийские образования найдены в районе 
горы Экадия и на р. Орапо. Здесь в прослое песка, подчиненного глинам, 
встречаются: Dreissensia dilatata A n d r u s .  , Dr. dilatata A n d r u s ,  
var. major D a v i t . ,  Didacna crassatellata D e s h . ,  D. panticapaea 
R. H o e r n . ,  Prosodacna macrodon D e s h . ,  Melanopsis spinigera S e n. и 
др. (380, стр. 654,).

Возобновившимися в предгурийское время орогеническими движе
ниями киммерийские слои Гурии значительно дислоцированы. На севере 
возникает синклиналь, обнажающаяся отдельными участками у Джи- 
ханджири н Баглеби. На юге нефтеносного района эти отложения залегают 
моноклинально, образуя, возможно, ряд складок, скрытых под наносами 
р. Нотанеби (339, стр. 118,). Мощность киммерийских отложений Гурии 
до 250 м.

К у я л ь н и ц к и й  я р у с .  Осадки куяльницкого яруса, перекры
тые гурийскими и чаудинскими пластами, имеют сравнительно небольшое 
распространение. К югу от р. Супсы они протягиваются неширокой поло
сой в районе селений Хварбети, Эцери и Ахал-Сакдари, обнажаясь из-под 
трансгрессивно лежащих гурийских слоев. Литологически они представле
ны песчано-глинистыми осадками с хорошо сохранившимися раковипами.

Следуя за киммерийскими отложениями, они соответствуют куяль- 
ницким отложениям Одесского района, но отличаются от последних фау- 
нистически. Встречающиеся здесь Dreissensia polymorpha P a l l .  var. 
pakweschica S e n., Dr. weberi S e n., Vivipara mandarinica S e n., Di
dacna multistriata R o u e s ,  var crassa A n d r u s . ,  наряду с новыми ви
дами Didacna, Monodacna, Limnocardium и др., тождественны с формами, 
встречающимися в куяльницком ярусе Абхазии, в свою очередь имеющем 
общие виды с аналогичными отложениями окрестностей Одессы.

В бассейне р. Нотанеби, к югу от р. Орано, куяльницкие слои пред
ставлены «детритусовой» толщей с Vivipara. mandarinica S e n .  (380, 
стр. 654,). В районе сел. Хварбети и Эцери глины с Didacna multistriata 
R о u s s. var. crassa A n d r u s ,  перекрываются песками с многочислен
ными Vivipara pi. sp. и Dreissensia rostriformis D e s h .  var subgibba A n- 
d r u s. Мощность куялыгацких отложений Гурии 40—45 м. Залегая беа 
видимого углового несогласия на киммерийских, куяльницкие отложения 
Гурии, по наблюдениям С. И. Ильина (339, стр. 115), возможно, отделены 
от последних некоторым перерывом. Перекрываясь трансгрессивно гурий
скими слоями, куяльницкие слои заметно дислоцированы в предгурийское 
время (339, стр. 118,).

Г у р и й с к и е  с л о и .  Выше куяльницкого яруса в Гурийском 
нефтеносном районе следуют своеобразные отложения, недавно выделен
ные под именем «гурийских» слоев (340, стр. 465).

Залегая трансгрессивно на различных горизонтах плиоцена, они зани
мают в своем распространении значительную площадь. С северной сто
роны они слагают участок между селениями Джиханджири и Баглеби,.



протягиваясь еще далее на восток. Здесь они представлены конгломера
тами, песками и глинами. *

В южной части преобладает глинистая фация. В районе севернее 
г. Нотанеби гурийские слои прослеживаются от сел. Самхто к сел,- Хвар- 
бети, налегая сначала на отложения понта, а затем на осадки киммерий
ского и куяльницкого ярусов (339, стр. 115).

Следуя выше куяльницкого яруса я перекрываясь пластами Чауды, 
гурийские слои отвечают стратиграфически тому перерыву, который на
блюдается в причерноморском плиоцене между куяльником и чаудой. 
«Аналогов этой толщи в других частях Черноморского бассейна пока не 
встречено: повидимому, в это время произошло сокращение плиоценового' 
бассейна, и граница его проходила внутри современной береговой линии 
Черного моря за исключением его восточной части» (340, стр. 465).

Фаунистически гурийские слои представлены новыми видами дидакн, 
характерными своими большими притупленными макушками: Didacna 
digressa L i v., D. deltastriata L i v., D. triquetra L i v., D. guriana 
Liv. (512, стр. 23), Dreissensia polymorpha P a l l . ,  Dr. aff. weberi S e n., 
Dreissensia sp. (форма, приближающаяся к Dr. tschaudae A n d г u s.), 
Micromelania pi. sp., Neritina и др.

Некоторые Didacna (D. guriana L i v.) связаны постепенными перехо
дами с чаудинскими (D. tschaudae A n d r u  s.). Эти формы часто встре
чаются в «переходном» между гурийскими и чаудинскими слоями гори
зонте, относимом С. И. Ильиным (340, стр. 466) уже к чауде.

Растительные остатки, встречающиеся в гурийских слоях, относятся 
к Fagus orientalis L i р s к у, Alnus, Quercus, Libocedrus salicornioides 
Н е е г  (636> стр. 11,).

Гурийские слои слабо дислоцированы в результате орогенических явле
ний в предчаудинское время (342, стр. 2).

В Северной Гурии \  между ст. Ланчхуты и Нигоити, в нижних частях 
склонов протягивается неширокая полоса песчаных пород, дислоциро
ванных под углом 20—30° и тектонически перекрытых надвигом эоценовых 
пород. Фауна не найдена, но возраст этой свиты, переходящей на западе- 
(по простиранию) в гурийские слои, определяется этим самым как гурий
ский. Мощность гурийских слоев около 200 м.

П л а с т ы  Ч а у д ы  к северу от р. Нотанеби занимают большую пло
щадь в западной части нефтеносного района и на севере доходят до ст. Джу- 
мати. Они представлены в двух палеонтологических фациях. В перифери
ческой части, удаленной от Черного моря, чаудинские пласты выражены 
конгломератами и песчаными глинами с катунами или с галькой и со сле
дующей крупнораковинной фауной: Dreissensia polymorpha P a l l ,  (круп
ные вариации), Dr. tshaudae A n d r u s . ,  Didacna pseudocrassa A. P  a v 1.,
D. pseudo pro tracta L i v., Monodacna (?) hellespontica A n d r u s . ,  
M. cazccae A n d r u s . ,  Meganinnia schio D a v i d., M. corrugata D a v i  d., 
Neritina pi. sp., Ninnia  sp., Micromelania sp. и др.

Ближе к берегу Черного моря осадки делаются более нежными, и 
в песчаных глинах и реже песках встречаются Dreissensia cf. caspia 
Е i с li w., Didacna ex gr. baeri — crassa. A. P  a v 1., Monodacna cf. subcolo- 
rata A n d r u s . ,  Adacna pi. sp., Corbicula sp. и др.

Подобное распределение фауны в зависимости от литологического со
става и местонахождения противоречит подразделению пластов Чауды 1

1 На основании работ Б. Ф. Мефферта, любезно представившего материал своих 
исследований.



А. П. Павловым (632) на два горизонта (нижний — мелкораковинный и вер
хний— крупнораковинный) и обусловливается фациальными причинами.

Чаудинские слои Гурии содержат богатую ископаемую флору пост
плиоценового характера. В районе сел. Якоби встречены Fagus orientalis 
L i р s к у, Prunus divaricata, Corylus, Staphylea (636, стр. 11), Buxus 
(638, стр. 30/  В слоях у Джорджорети найдены остатки хвойных 
Taxus и ряд широколистных пород— тополя (Populus), бука (Fagus 
orientalis), граба (Carpinus) и др.

Флора, встреченная в чаудинских отложениях, резко отличается от 
ископаемых растительных остатков, встречающихся в нижележащих осад
ках плиоцена. На смену вечно зеленым породам, среди которых преобла
дали представители камфарных деревьев (Cinamommum), появляются обыч
ные доныне для этих мест листопадные формы Fagus, Alnus, Quercus и 
Corylus. Перечисленные формы являются обычными для чаудинских 
слоев, богатых растительными остатками. Есть основание допускать, что 
эти две флоры (до- и послеледниковые) являются показателями тех климати
ческих условий, какие имели здесь место в ледниковое время (636, стр. 1 1 /

В районе горы Якоби чаудинские отложения, представленные песками, 
пропитаны тяжелой окисленной нефтью и являются объектом эксплоата- 
ции для добывания битума. Присутствие битума обусловлено проникнове
нием нефти из подстилающих нефтеносных песков спириалисовой свиты, 
на которых данные осадочные образования залегают трансгрессивно (339, 
стр. 118 / Последующими эпейрогеническими процессами чаудинские пла
сты дислоцированы и местами значительно приподняты над уровнем Чер
ного моря. Восточная граница их распространения отстоит от берега Чер
ного моря на расстоянии около 15 км. Мощность пластов Чауды в Гурии 
не менее 150 м.

Вулканогепные фации плиоценового времени известны в северо-восточ
ной части Гурийского нефтеносного района. Изверженные породы зани
мают здесь большую площадь. Западная их граница проходит от сел. Баг- 
леба к сел. Кела и далее к сел. Гулиани, откуда она поворачивает на восток 
к  сел. Мамати.

По определениям К. Н. Паффенгольца, изверженные породы предста
вляют собой андезито-базальты с вкрапленниками авгита, в некоторых 
случаях вместе с авгитом присутствуют вкрапленники плагиоклаза, 
иногда апатита и очень часто рудных минералов (магнетит и реже гематит) 
в виде мелких зерен (336, стр. 359 / Эти эффузивы относятся к группе 
андезито-базальтов. По исследованиям Е. В. Круга, в результате хи
мических анализов, при пересчете на магматическую формулу Ф. Ю. Левин
сон-Лессинга, они соответствуют базальтам (339, стр. 1 1 6 /Помимо обшир
ного покрова, на северо-востоке района андезито-базальты во многих ме
стах прорывают породы различного возраста и образуют пластовые и 
секущие дайки и штоки (338, стр. 359 /

Излияние их происходило в верхнеплиоценовую эпоху, после отложе
ния осадков киммерийского яруса, который они перекрывают, и до начала 
чаудинского времени. Пласты Чауды перекрывают шток андезито-базаль- 
-тов в районе горы Кибула (339, стр. 115/

А д ж а р и с т а н

В пределах этого района плиоценовые образования не были .известны 
до самого последнего времени. Лишь в 1932 г. Б. П. Беликовым в окрест
ностях сел.Кобулети были найдены остатки раковин, несомненно, плиоце



нового возраста (872а). Здесь С. С. Кузнецовым записан (сверху вниз) 
следующий разрез под растительно-почвенным покровом:

а) Пропласток красной полосатой глины
б) Бурая г л и н а ......................................................................................................до 3 м
в) То же, с кусками обугленного дерева.......................................................» 1 »
г) Серая огнеупорная г л и н а ...............................................................................» 5 »
д) Бурая г л и н а ....................................................................................................... » 8 *

* е) Толща слоистого галечника (галька из кварцита, порфира, андезита)» 20 *
ж) Тонкоглинистая песчаная порода с растительными остатками и фауной.

Микроскопическое изучение породы слоя «ж» показывает, по данным 
•С. С. Кузнецова, что опа «представляет очень топкозернистую, слабо 
поляризующую массу пелитового облика. В пей разбросаны зерна кварца, 
пироксена (авгита), анальцима, биотита, крайне редко попадаются рудные 
зерна (магнетит), листочки хлорита, кусочки зеленоватого стекла, мало 
плагиоклаза, встретились зерна глауконита». Мощность слоя «ж» и под
стилающие его породы установить не удалось. Фауна, определявшаяся 
А. Г. Эберзиным ( 872а), представлена не всегда хорошо сохранившимися 
отпечатками и ядрами моллюсков Dreissensia theodori A n d r u s . ,  
Dr. angusta R о u s s ., Didacna cf. panticapaea R.  H о e г n., D. (?) cf. 
^rassatellata D e s h . ,  Prosodacna cf. semisulcata R o u s  s., Zagrabica sp., 
Melania (?) sp., Melanopsis sp., мелкими Gastropoda типа Hydrobia и 
Micromelania, а также нечастыми Ostracoda.

Такой состав фауны определяет возраст слоя «ж» как киммерийский. 
Установить, какому горизонту этого яруса опа соответствует, пе предста
вилось возможным; предположительпо можно допустить, что эта фауна 
не древнее среднего отдела (рудного горизонта).

Сопоставляя плиоценовые образования Западного Закавказья, можно 
-отметить следующие особенности.

П о н т и ' ч е с к и й  я р у с .  Осадки нижнего отдела в фации типа 
•«одесского известняка» — конгломераты, пески, песчаники — содержат 
повсюду почти одинаковую фауну Dreissensia simplex B a r b . ,  Dr. tenuis- 
sima S i n z . ,  Dr. escarina A n d r u s . ,  Monodacna pseudocatillus B a r b . ,  
Prosodacna littoralis E i c h w .  и свидетельствуют о приблизительно оди
наковых биономических условиях прибрежной полосы нижнепонтического 
моря, занимавшего' значительную часть Западного Закавказья (Имере
тинский залив вдавался до меридиана Кутаиси).

Глинистые фации нижнего отдела наблюдаются в Абхазии, Мингре- 
лии и Гурии; в этой фации интересно присутствие в абхазском и гурий
ском понте Congeria digitifera A n d r u s . ,  известной в понтических слоях 
Румынии и совершенно не встречающейся в Керченско-Таманской об
ласти.

Верхний горизонт нижнего отдела с Congeria subrkomboidea A n d r u s ,  
установлен только в Абхазии.

Верхний отдел понта устанавливается пе повсюду. В Имеретин, воз
можно, ему соответствуют конгломераты, лежащие над нижнепонтическими 
лесками. В Мипгрелии его осадки точно пе установлены. В Гурии он 
значительно размыт киммерийской трансгрессией и сохранился неболь
шими останцами. Сравнительно больше он распространен в Абхазии. 
В песчанистых фациях верхний отдел выражен горизонтами, по фауне 
соответствующими горизонтам I I —IV камышбурунского профиля.



Ярусы и отделы Северная
Абхазия

Схема стратиграфии нлпр

Южная Абхазия Мингрелия

Пласты Чауды Конгломераты, пески и 
песчаные глины с Di- 
dacna baeri-crassa А. 
Р a v 1., Monodacna ex 
gr. subcolorata A n- 
d r u s .

Мощность 80—100 м

Гурийские слои Перерыв

Куяльницкий
ярус

Пески и песчаные гли
ны с Dreissensia we- 
beri Sen. * Prosodacna 
kujalnicensis A n d 
ru s . ,  Vivipara manda- 
rinica S e n .

Мощность 40—50 м

Киммерийский
ярус

Конгломераты с 
Didacna crassa- 
tellata D es h .  и 
др.

Мощность точно 
не установлена

Конгломераты, пески, 
песчаные глины с Di
dacna crassatellata 
D e s h . ,  D. pantica- 
paea R. H о e г n. и др. 
Мощность более 300 м

Конгломераты, 
песчаники, пес
ки с Arcicardi- 
и/п, Phyllicardi- 
ит alatoplanum 
A n d r u s . ,  Pro
sodacna macro - 
don D e s h .

Мощность точно 
не установлена

' Босфорский Конгломераты '
подъярус и глины с

с
Congeria sub- 
carinata
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Конгломераты, пески, 
песчаные глины с 
Didacna planicosta- 
ta D e s h . ,  D. sul- 
catina Desh. ,  D. 
cf. ovata D esh . ,  
D. depressa. Desh., 
Congeria subcarina- 
ta D e s h .

Конгломераты, пес
ки, песчаные гли
ны с Conger a sub- 
rhomboidea A n d 
r u s . ,  Dreissensia 
tenuissima S i n z . ,  
Paradacna abichi 
R. H o e r n . ,  Proso
dacna cf. litoralis 
E i c h w.
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Песчаные гли-' 
ны с Phil- 
licardium 
D e s h .  P la- 
giodacna ca- 
rinata D e s h .  
и др.

Песчаные глины 
С Dreissensia 
escarina A n- 
d r u s . ,  M o
nodacna cf. 
pseudocatillus 
B a r b . ,  Pro
sodacna sp. 
ex gr. litora
lis E i c h w.

оw
AHО

' о
SB

В
о
2



цена Западного Закавказья

И м е р е т и н Г у р и я А д ж а  р и с т а н

Конгломераты, пески, песчаные 
глины с Didacna tschaudae 
A n d r u s . ,  D. ex gr. baeri- 
crassa A. P a v l . ,  Monodac
na cf. subcolorata A n d r u s .

Мощность до 150 м

Конгломераты, пески, песча
ные глины с новыми видами 
Didacna (D. digressa L i v . ,  
D. guriana L i v .  и др.)

Мощность до 200 м
Песчаные глины, пески с 

Dreissensia weberi Sen . ,  D i
dacna multistriata R o u s s .  
var. crassa A n d r u s . ,  Vi- 
vipara mandarinica Sen .

Мощность 40—45 м

Пески, песчаные глины, гли
ны с галькой и с Didacna 
crassatellata D е s h., D. pan- 
ticapaea R. H o e r n . ,  Phyl- 
licardium alatoplanum An
d r u s . ,  Prosodacna macro- 
don D e s h.

Мощность до 250 м

Песчаные глины с Dreis
sensia theodori A n d 
r u s . ,  Dr. angusta 
R o u s s . ,  Didacna cf. 
crassatellata D e s h. , 
D. cf. panticapaea R.  
H o e r n .

Мощность (небольшая) 
точно не установлена

Конгломераты Глины с галькой и пески 
с Didacna incerta D е s h., 
D. depressa D e s h .

3
оЮCO

Прски c Dreissensia 
simpler B a r b . ,  
Monodacna ex gr. 
pseudocatillus 
В a r h., Prosodacna 
sp. ex gr. lit oralis 
E i c ti w.
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о
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Конгломераты, пески, гли
ны с Congeria digitijera 
An dr us . ,  Dreissensia sim
plex B a r b . ,  Dr. tenuis- 
sima S i n z., Monodacna 
pseudocatillus Ba r b . ,  Pa- 
radacna abichi R. Hoern.
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В глинистой фации верхнепонтические слои Абхазии тождественны 
с верхними валенциеннезиевыми глинами Таманского полуострова и Япыш- 
Такила (Керченский полуостров).

В Аджаристане понтические осадки неизвестны; возможно, что эта 
объясняется малой исследованностью этого района.

По сравнению с новороссийским подъярусом, осадки которого зани
мают громадное протяжение, верхнепонтические отложения распро
странены на значительно меньшей площади, возможно, за счет регрессии 
верхнепонтического моря.

К и м м е р и й с к и й  я р у с .  В предкнммерийское время в Запад
ном Закавказье орогеническими движениями понтические слои были 
собраны в складки.

В киммерийский век море имело значительную трансгрессию, пере
крывавшую местами не только понтические слои, но и более древние. 
Осадки этого яруса наблюдаются повсюду, кроме Имеретин, куда море, 
повидимому, уже не заходило. Фаунистически они представлены так же, 
как и в Керченско-Таманском районе, но не имеют полезных ископаемых 
(железных руд), свойственных киммерийским отложениям последнего 
района. Отличаются они от последних также некоторыми видами моллю
сков, развитых в фации пластов Дуаба в Абхазии и Гурии.

Пласты Дуаба являются своеобразной прибрежной и сильно опре
сненной фацией киммерийского яруса и свойственны пока лишь одному 
Западному Закавказью, имея сходство в фауне некоторых гастропод 
с верхним понтом Шемахинского района.

К у я л ь н и ц к и й  я р у с .  Куяльницкие отложения Абхазии и 
Гурии, необычайно близкие по своей фауне и литологическому составу, 
известны пока лишь в этих двух местностях. Не исключена возможность 
присутствия их и в Миигрелии (к северу от р. Риоп).

От куяльницких отложений Одесского района они значительно отли
чаются большим количеством новых видов Cardiidae, свидетельствовавших 
о существовании в Абхазии и Гурии открытого моря, в то время как 
куяльницкие слои окрестностей Одессы ближе всего к отложениям лиман
ного типа. По сравнению с понтическими и киммерийскими область рас
пространения куяльницких слоев в Закавказье весьма незначительна — 
обстоятельство, указывающее на сокращение размеров куяльницкого* 
бассейна в этой части.

Г у р и й с к и е  с л о и .  Гурийские слои -известны лишь в одном; 
районе (Гурии) и имеют весьма своеобразную фауну. Аналоги этих слоев 
в остальных частях Черноморского бассейна неизвестны. Повидимому, 
границы гурийского бассейна располагались, кроме Закавказья, внутри 
береговой линии современного Черного моря.

Ч а у д и н с к о е  в р е м я  ознаменовалось значительной трансгрессией.. 
Чаудинские слои перекрывают различные горизонты плиоцена и миоцена.. 
Осадки этого времени известны только в Абхазии и в Гурии, в пос
ледней они имеют значительное распространение. Фаунистически они 
весьма близки к типичным разрезам мыса Чауда (Керченский полуост
ров) и Галлиполи (Турция).

Последующими (постплиоценовыми) эпейрогеническими движениями 
они слабо дислоцированы и часто значительно приподняты над уровнем 
современного моря (более чем на 200 м).

В общих чертах взаимоотношения различных горизонтов плиоцена 
в отдельных местностях Закавказья могут быть иллюстрированы схе
мой, приводимой па стр. 332—333.



Наряду с многочисленными ископаемыми формами моллюсков, в 
плиоценовых отложениях Западпого Закавказья встречаются в большом 
количестве растительные остатки, весьма мало изученные.

В поптических слоях Гурии известны Sequoia, Podocarpus, Libocedrus, 
Acer, Fagus, Carya, Juglans и др., в Абхазии для этих же слоев инте
ресно отметить Acer cl. trilobatum S t  е г n b. Киммерийские слои Гурии 
содержат Rubiaceae, Cinamommum, Platanus, Magnolia, Rhododendron. 
В гурийских слоях найдены Fagus orientalis L i p s k y ,  Alnus, Quercus, 
Libocedrus salicornioides H e e r .

Флора чаудинских пластов этого же района представлена многочис
ленными остатками Fagus, Prunus, Corylus, Staphilea, Populus, Alnus, 
Quercus, Carpinus, Taxus. Она резко отличается от флоры нижележащих 
плиоценовых образований и содержит обычные современные листопад
ные формы, сменяющие вечно зеленые породы.

Это явление вызвано изменением климата в сторону похолодания, 
связанного, невидимому, с оледенением.

Вулканогенные фации плиоценового времени известны лишь в Гурии. 
Излияния андезито-базальтов по времени приурочены к промежутку меж
ду киммерийским веком и чаудинским.

Тектонические движения в эпоху отложепия плиоценовых осадков 
проявлялись неоднократно. Крупная орогеническая фаза имела место 
в нредкиммерийское (послепонтическое) время и отчетливо представлена 
в Абхазии и Гурии. Более слабые тектонические движения, имевшие 
скорее характер эпейрогенических, отмечаются в предпоптическое, пред- 
гурийское, пред- и послечаудинское время.

Полезные ископаемые

Из полезных ископаемых промышленное значение для добычи битума 
имеют закированные чаудинские пески участка Самхто — Сакупре в 
Гурии. В качестве строительных материалов могут быть использованы 
андезито-базальты этого же района. Благоприятный в смысле водонос
ности литологический состав прибрежных фаций плиоцеповых осадков, 
представленных конгломератами, микроконгломератами и песками, чере
дующимися с более глинистыми породами, обусловливает паличие многих 
водоносных горизонтов, питающих колодцы в области распространения 
плиоценовых пород. К ним же приурочены многочисленные источники 
в верховьях балок, берущих свое начало среди плиоценовых отложений. 
Воды, содержащиеся в них, пресные, высокого качества.

Из сказанного вытекает, что экономическое значение плиоценовых 
осадков для Западного Закавказья сравнительно невелико. Совершенно 
обратное значение они имеют в научном отношении. Наличие полного 
разреза плиоцена, содержащего некоторые свиты, неизвестные в осталь
ных частях Черноморского бассейна, уже этим самым представляет 
большое значение для познания стратиграфических взаимоотношений 
различных горизонтов плиоцена. Слабая изученность ряда районов 
(Северная Абхазия, Мингрелия, Аджаристан) оставляет открытыми и 
подлежащими разрешению весьма важные вопросы стратиграфии, палео
географии, палеофаунистики и тектоники (граница плиоцена и четвертич
ных отложений, географическое распространение гурийских и чаудин
ских осадков, взаимоотношение гурийских и куяльницких отложений, 
подразделение на горизонты и отделы куяльницкого, киммерийского и 
понтического ярусов и т. д.).



ЧЕТВЕРТИЧНАЯ СИСТЕМА

Четвертичные отложения Закавказья еще совершенно не изучены, 
и потому говорить об их стратиграфии пока не приходится. Она едва 
только намечается для несколько лучше изученного южного склона Боль
шого Кавказа, где мы уже имеем некоторое представление о четвертичных 
отложениях долин рр. Кодора, верхнего Ингура, Риона, Белой Арагвы 
и береговой полосы от Сочи до устья р. Рион, а на крайнем востоке — 
Кусаро-Кубинского района и Апшеронского полуострова. Долины рр. Ала- 
запи и Нижней Куры (включая низовья р. Аракса) подробно изучались 
в гидрогеологическом отношении, причем попутно были собраны некото
рые данные и по четвертичной геологии. Значительно хуже дело обстоит 
в отношении так называемого Малого Кавказа, охватывающего горные 
области Аджаристана, Армении и Карабаха вместе с краевой зоной гор, 
входящей в пределы Грузинской ССР, где систематических исследований 
по четвертичной геологии не производилось совершенно. Здесь имеются 
•только случайные, попутные наблюдения относительно немногих мест, 
совершенно не поддающиеся систематизации. Вьиду такой отрывочности 
данных более удобным представляется вести рассмотрение четвертичной 
системы Закавказья пе с точки зрения стратиграфии, а по генетическим 
типам отложений, разделив всю страну на две части:'1) южный склон 
Большого Кавказа, со связанными с ним Рионской и Алазанской низ
менностями с присоединением сюда Кахетинских возвышенностей и лево- 
■бережпой низменности р. Куры, и 2) Аджаро-Армяно-Карабахская торная 
•страна с Куро-Араксинской низменностью и Ленкоранью.

Южный склон Большого Кавказа

Морены. Моренные отложения распространены в верховьях почта всех 
долин, берущих начало на главном водоразделе или на более высоких 
передовых хребтах и массивах, начиная с долины р. Сандрипш в окрест
ностях Гагр (массив Ах-аг — Арабика) и до района Шах-дага и Баба- 
дага на восточном конце Кавказа, где на северных склонах гор были очень 
крупные ледники (213, 423, 692), на южных небольшие каровые ледники 
и фирны, но степень развития их была весьма неодинакова. В западной 
части, в связи с большой влажностью страны, ледники достигали круп
ных размеров и оставили после себя обильные моренные наносы, местами 
•спускающиеся по .главным долинам далеко вниз. В восточном направле
нии, в связи с увеличением сухости по мере удаления от Черного моря 
и с уменьшением высоты гор, убывало и оледенение, подобно тому как это 
наблюдается и сейчас, и только в области высоких гор Шах-дага, полу
чающих к тому же значительное количество влаги с Каспийского моря, 
ледниковый феномен сноьа получал значительное развитие.

Следы древних ледников южного склона мы встречаем у западной гра
ницы Закавказья пе только на Главном хребте, но и на хребтах Ах-аг — 
Арабика и Агепста, из которых в настоящее время только последний 
имеет ледники на северном склоне. В долине рр. Бзыби, по наблюдениям 
Л. Конюшеьского (423), морены встречаются в уроч. Ригеза на высоте 
450 м. Вся верхняя часть долины р. Бзыби была занята ледником. Так > 
же точно и верхшья р. Кодор, долины рр. Чхалты, Гвандры и Секена 
переполнены моренами, которые легко прослеживаются до впадения 
р. Зимы в р. Кодор (550 м), а более древние, вероятно относящиеся к пред
последнему (рисскому) оледенению, сильно выветрившиеся морены лежат



над Цебельдой на абсолютной высоте 300—400 м (691, 989). Как далеко 
спускался ледник Ингури, еще не установлено, по он во всяком случае 
продвигался ниже устья р. Ненскрыры, где Г. П. Агалиным встречены 
морены (500 ж). Относительно верховьев р. Ингур мы еще со времен 
Г. Абиха (884) и Э. Фавра (953) знаем, что они были сплошь заняты ледя
ным покровом, достигавшим здесь значительной мощности. Морены встре
чаются не только на дне долин, но и па значительной высоте на перева
лах и гребнях боковых отрогов (433,697, 973, 989). В Сванетии особенно 
хорошо выражены стадиальные морены почти во всех боковых долинах 
р. Ингур. В долине р. Цхенис-цхали конечные морены последнего оле
денения наблюдались (697, 989) у сел. Сагдари (930 .и).

По р. Риоп Г. М. Смирнов (762) указывает морены у самого Они 
(830 м), но более поздние наблюдения (И. Г. Кузнецов), невидимому, 
этого не подтверждают. Точно так же и более старое наблюдение Э. Фавра 
(953) указывает первые следы ледниковых наносов вблизи устья р. Сакао. 
Вверх от Уцери (930 м) долина носит ясно выраженный корытообразный 
профиль, и в ней встречаются морены, которые выше устья р. Цапцахи 
(Чанчахи) как по р. Рион, так и по долине последней очень обильны 
(454, 762, 954). Повидимому, Рионский ледник в последнее оледенение 
не спускался ниже 850—900 м. Указание Г. М. Смирнова на морены 
у Они, а тем более указание А. Н. Краснова (433), что ледник доходил 
до р. Рион, ошибочны. Неверно также указание Э. Фурнье (954, карта) 
на существование морен в устье р. Джоджоры (ниже Они). Ледник по
следней, по наблюдениям И. Г. Кузнецова (454), оканчивался возле 
Часовели на высоте около 1300 м. В верховьях р. Большой Лиахвы лед
ники были развиты слабо; И. Г. Кузнецов (461) проследил морены до 
высоты 2100 л  в месте слияния р. Джомаг-дон с р. Сомих-дон.

Высокое нагорье Кели было покрыто шапкой льда, из. которой выда
вались отдельные конусы и гребни, и давало ледниковые языки в долины 
рр. Лиахвы, Ксанаи Белой Арагвы. Относительно долины р. Ксана све
дений не имеется. По Белой Арагве В. П. Ренгартен ( 699)  наблюдал морены 
до сел. Квишети, но предполагает, что вюрмскнй ледник шел несколько 
дальше. По Гудомакарской Арагве он установил ясные морены до Думацхо 
(1500 м), а менее надежные следы даже до устья р. Бакур-хеви (1260 м). 
По Хевсурской Арагве А. П. Герасимов (231) проследил моренный нанос 
Рошкипского ледника до селений Горбани и Папарепа (1900 м), а отдель
ные валуны до 1590 м. И. М. Карк (369) указывает следы морен в боковых 
ущельях Хевсурской и Пшавской Арагвы к югу от главного водораздела.

Далее к востоку граница распространения ледниковых наносов под
нимается еще выше, с одновременным уменьшением высоты гор, и следы 
древних ледников становятся незначительными, причем встречаются 
почти исключительно в карах и циркообразных верховьях коротких до
лин южного склона водораздельного хребта на большой высоте. Но для 
всего района, начиная от верховьев рр. Поры и Алазани и до горы Баба- 
даг включительно, мы имеем только случайные и по большей части мало 
надежные указания.

Ф. Гаврилов и С. Симонович (223) наблюдали древние морены в самой 
вершине Кахетинской Алазани па северном склоне горы Мтид-гверди. 
С. Симонович (747) указывает присутствие крупных сиенитовых валунов 
в долине р. Курмух-чай непосредственно выше сел. Ках-Ингилой, ко
торым приписывает гляциальное происхождение. Это наблюдение тре
бует проверки, так как очень низкое положение валунов ставит под сомне
ние их гляциальное происхождение.
22 Геология СССР, т. X , ч. I



В тех частях северного склона, которые входят в административные 
границы Закавказья (Грузинская ССР), именно в верховьях рр. Терека, 
Ассы, Аргуни, Андийского Кой-су и на самом востоке в бассейнах рр. Ку- 
сар-чай (Шахын-абад-чай), Куба-чай (Кудиал-чай) и Кара-чай в северном 
Азербайджане, ледниковые явления выражены очень ярко, и моренные 
наносы имеют значительное распространение. Верховья рр. Терека. 
Ассы, Аргуни и Андийского Кой-су были сплошь заняты льдом. В долине 
р. Терека, вследствие подпружнвания ледяных масс более узким Дарьяль- 
ским ущельем и ледниками боковых ущелий Девдорака и Кистинкп 
(Кистин-хи), поверхность льда стояла так высоко (в районе сел. Казбек 
мощность льда достигала 1000 л»), что избыток льда переливался через 
перевалы Крестовый в долину р. Белой Арагвы (695) и через Квенский 
(Квенамтский) в долину Гудомакарской Арагвы (699) па юг. На это ука
зывают валуны казбекских андезитов на обоих перевалах.

Несколько больше исследована долина р. Кусар-чай (213, 692,, 990). 
Ее верховья, высокогорная долина Шах-дюзы,‘ замкнутая между высо
кими массивами Шах-дага, Кечан-дага (Базар-дюзы), Базар-юрта, Тфан- 
дага и Кызыл-кая, вся выполнена моренами последнего оледенения, кото
рые спускаются по р. Шахын-абад-чай до аула Лаза (1600 д»). Морены 
предпоследнего оледенения идут значительно дальше, до сел. Муруг 
(1000 ж), где скрываются под флювиогляциальными террасами вюрма. 
Дальше, вниз по долине, встречаются отдельные валуны меловых извест
няков, относительно которых трудно сказать, принадлежат ли они к рис- 
ской ледниковой эпохе или к еще более древней. В максимальную фазу 
вюрма ледник достигал в длину 28 км, в рисское время 35 ж». В до
лине р. Шахын-абада в районе сел. Лаза имеются брекчии межледнико
вого возраста (миндель-рисского и рисс-вюрмского).

В долине i>. Самура у сел. Зейхур имеются остатки еще более древней 
морены (400 м) с валунами серых и розовых известняков, принесенных 
с Шах-дага и Шалбуз-дага и лежащих выше рисской террасы. Возраст 
этой морены неясен. Она относится к одному из максимальных оледене
ний (рисе или миндель).

Морены последнего оледенения выполняют верховья рр. Восточного' 
и Западного Кудиал-чай до сел. Калей-Худад. Эрратические валуны 
известняков очень крупных размеров, относящиеся к одному из более 
древних оледенений, известны также в долине р. Ax-чай, в районе устья 
р. Суру-чай, где их установил В. П. Батурин, и еще со времен Г. Абиха— 
в долине р. Баба-чай, недалеко от устья р. Гюмыш-чай (Кюнах-кенд). 
Г. Абих указывал на сходство процесса переноса валунов с эрратическим, 
К . И . Богданович (130) сравнивает его с обвалами известняков Шалбуз-дага 
и, повидимому, склонен видеть в этих глыбах известняков последние остат
ки известнякового покрова. К востоку от вершины Баба-дага горы уже 
настолько понижаются, что встретить здесь древние морены мало вероятия.

Аллювиальные отложения. Аллювиальные отложения разделяются 
па современные и древние, в значительной части флювиогляциальные. 
В горах они представлены галечниками и конгломератами, на равнине 
галечники постепенно переходят в пески или суглинки, часто лёссовид
ные, особенно в восточной части края. Мы можем различить аллюви
альные и флювиогляциальные террасы горных долин и широкие аллю
виальные, в значительной части флювиогляциального происхождения 
равнины, опоясывающие окраины горной страны. Строение тех и других 
еще не изучено с достаточной полнотой, и даже число террас еще пе 
установлено окончательно.



Ф л ю в и о г  л я ц и а л ь н ы е  т е р р а с ы .  Флювиогляциальные террасы, 
увязывающиеся с ледниковыми отложениями, мы встречаем во всех до
линах, берущих начало в центрах прежнего оледенения, причем стадиаль
ные террасы проникают глубоко в горы, более же древние, вюрмские и 
рпсскпе, — до границы распространения соответствующих ледников. Так, 
по р. Кодор (691, 989) ниже Чхалты появляется вюрмская терраса, 
сложенная мощным слоем галечников, ниже устья р. Амткели, где ле
жат более древние морены, появляется терраса рисская, а выше над нею 
лежит и мипдельская. Террасы трех или даже четырех возрастов можно 
различить по ряду речек между рр. Кодором и Ингуром, где они весьма 
тщательно изучены О. Н. Михайловской (590). На правом берегу р. Ий; 
гур ниже Зугдиди широко развита вюрмская терраса, уходящая под 
уровень моря. На левом его берегу Б. Ф. Мефферт (557) различает тер
расы рисскую, на которой стоит Зугдиди, и миндельскуго, а у тесиины 
перед Джвари— и миндель-рисские межледниковые делювиальные брек
чии. Совершенно не изучены террасы рр. Хони, Техури и Абаши, и даже 
по рр. Цхенис-цхали (697, 989) и по Риону (762) отмечены только тер
расы, относящиеся к последнему оледенению, хотя по долинам обеих 
рек имеются, несомненно, более древние террасы. По р. Рион такие тер
расы наблюдаются, начиная от устья р. Джоджоры и до самого Кутаиси, 
с перерывами в теснинах в районе Алпани, причем они снижаются 
с 250 м над рекой возле устья Джоджоры до 150 м у Кутаиси (189).

По р. Белой Арагве уже со времени А. Гейма (958), кроме террас 
последнего оледенения, известны высоко лежащие галечники, относя
щиеся к более ранней фазе ледникового периода и принятые Ф. 10. Ле
винсон-Лессингом (969) за третичные (конгломераты Бодорно). Впослед
ствии они были описаны В. П. Ренгартеном (698,699) под именем базалет- 
ской свиты как четвертичные отложения, вероятно флювиогляциального 
происхождения. Их можно проследить вверх по р. Арагве почти до пере
вальной точки между Душети и Ананури. Далее в горы они не продол
жаются, уступая место древнему днищу. В районе сел. Цилкан р. Арагву 
пересекает синклиналь, выполненная вюрмскими и более новыми нано
сами, а к югу от Мцхеты и в особенности в районе Тбилиси террасы по
лучают особенно большое развитие, причем число главных террас доходит 
здесь, по наблюдениям А. И. Джанелидзе (948), до четырех. Он выделяет 
здесь: 1) террасу Чугурети, возвышающуюся над рекой на 15— 18 м и, 
очевидно, принадлежащую к последнему оледенению, 2) террасу Баке 
95—97 м, 3) террасу Лоптакис 200 м и 4) террасу Махати 300 м. Вниз по 
реке террасы быстро понижаются. Терраса Чугурети к устью р. Акстафы, 
повидимому, сливается с поймой. Здесь особенно развита терраса в 60 ле, * 
видимая часть которой целиком состоит из лёссовидного суглинка. Верх
няя терраса вскоре тоже теряется, а вторую и третью можно проследить 
до устья р. Алазани, ниже которого уМингечаура появляются следы кас
пийских трансгрессий.

А л л ю в и а л ь н ы е  (и ф л ю в и о г л я ц и а л ь н ы е )  р а в н и н ы .  Вдоль 
южного склона Кавказа расположены три главные речные равнины:

1. Рионская равнина— низменность, образованная флювиогляциаль- 
ными и аллювиальными наносами рр. Рион, Цхенис-цхали и ряда дру
гих рек Кавказа и отчасти Аджаро-Имеретинского хребта, сливающаяся 
с приморской низменностью Мипгрелии. Она почти вся сложена речными 
наносами вюрмского и послевюрмского времепи.

2. Горийская наклонная равнина, образованная наносами рек Боль
шого Кавказа, преимущественно р. Большой Лиахвы, и сливающаяся



с левобережными террасами р. Куры. Она тоже сложена преимущественно 
вюрмскими наносами, более древние образования в виде террас окай
мляют предгорную окраину равнины на севере.

3. Кахетинская (или Алазанская) наклонная равнина занимает про
странство на левом берегу р. Алазапи и на правом берегу ее притока Агри- 
чай, между ними и склоном главного водораздела Кавказа. Сложена она 
галечниками, песками и суглинками вюрмского и послевюрмского вре
мени, во многих местах у выхода притоков р. Алазани из гор прикрытыми 
современными выносами (747). Опа продолжается и дальше па восток, 
в бассейны рр. Алджиган-чай, Туриан-чай и Агри-чай Восточный, 
которые прорезывают продолжение Кахетинских возвышенностей в антеце
дентных долинах и образуют по южную сторону последних широкие 
аллювиально-пролювиальные конусы местами сильно заголенных песчано- 
глинистых наносов, сливающиеся почти в совершенную равнину лево
бережья р. Куры и перекрывающие каспийские отложения довольно 
маломощным, но почти сплошным покровом (94, 105, 122а, 677).

Делювий склонов, осыпи, элювий. Вдоль подножий хребтов и на не
значительных высотах прилегающих равнин преобладает покров глини
стого делювия, местами достигающий значительной мощности, причем 
в западной части (Абхазия, Мингрелия) по своему характеру он прибли
жается к образованиям латеритного типа, далее на восток переходит по
степенно в суглинки, по своему характеру все более приближающиеся 
к лёссам, хотя типичных лёссов, невидимому, здесь нет. Наиболее развиты 
суглинки этого типа на Кахетинско-Ширакских возвышенностях, где 
они залегают на конгломератах, частью, может быть, четвертичного 
возраста, в Алазанской низменности, в Шемахинском районе и на 
наклонной Кусарской равнине, залегая здесь на галечниках апшерона и 
флювиогляциальпых образованиях четвертичного времени.

В горной части преобладают мощные осыпи и элювиальные образо
вания, причем осыпи особенно сильно развиты в области нижнеюрских 
глинистых сланцев, где они местами совершенно закрывают коренные 
породы склонов долины и маскируют гляциальные формы последнего 
оледенения. Особенно резко это явление выражено в районе Шах-дага и 
Кечан-дага (Базар-дюзы), но часто наблюдается и в Центральном Кавказе 
(369, 461, 692, 699). Во многих местах делювиальные отложения, несом
ненно, представлены образованиями различного возраста, в том числе и 
межледниковыми отложениями, но в этом отношении они пока еще почти 
не исследованы. Следует отметить два пункта: долину р. Ингур возле 
сел. Джвари и верховья долины р. Шахын-абад-чай. В первом пункте 
Б. Ф. Мефферт установил в районе между селепиями Джвари и Зугдиди 
осыпи делювия, относящиеся к миндель-рисскому возрасту (557). В до
лине р. Шахын-абад-чай (верховья р. Кусар-чай) выше сел. Лаза под вюрм
скими моренами наблюдаются накопления рисс-вюрмского делювия, 
причем на морены налегает, в свою очередь, делювий послеледниковый, 
по все же не современный. Остатков фауны и флоры в этих отложениях 
пока не найдепо.

В. П. Ренгартеп (699) описал в долине р. Гудомакарской Арагвы по 
пути от Пасанаури к перевалу Квена-мта у сел. Макарт травертины с 
остатками флоры. И. В. Палибин (641) определил отсюда следующие 
растения: хвойные Pinus hamata P o m . ,  лиственные породы: Salix реп- 
tandra L., S. cinerea L., S. aurita L., S. caprea L., Populus tremula L., 
Betula pubescens E h r h . ,  Alnus glutinosa G a e r t n . ,  Evonimus lati- 
folius S c o p . ,  Tilia  sp. В. П. Ренгартен относит время возникновения



этих травертинов, лежащих па главной террасе вюрма и прикрытых де
лювием, к интерстадиальной эпохе вюрм-бюль. Более молодые травер- 
тины он нашел в долине р. Хевша, левого притока р. Белой Арагвы. 
Й. В. Палибин определил отсюда Salix alba L., S . caprea L., Betula pubes- 
cens E h r h., Fagus orientalis L i p s k y, Corylus avellana L., Quercus sp., 
Mespilus germanica L., Pirus terminalis E h r h . ,  Viburnum lantana/Ln

Аджаристан, Армяно-Карабахское нагорье 
и Куро-араксинская низменность

- ч
Моренные отложения. Моренные отложения Аджаристана и Армяно- 

Карабахского нагорья систематически еще не изучались, и потому дать 
сколько-нибудь законченный очерк их распространения в пределах Малого 
Кавказа совершенно невозможно. Сведения относительно них настолько 
скудны и неточны, что было даже высказано мнение (С. С. Кузнецов, 413) 
об отсутствии в горах Армении древнего оледенения. Все же в ряде мест 
следы древних ледников установлены с несомненностью.

Первые указания на существование следов обширного древнего оле
денения, преимущественно в турецкой Армении, но также й в окрестно
стях перевала Цхра-цхаро, мы находим у В. Г. Пальгрева (982). Затём 
К. К. Фохт (830) и Е. В. Круг (444) отметили следы ледников, в том 
числе и моренные отложения, в районе Годерского перевала, в верховьях 
истоков р. Аджарис-цхали на западной И по р. Коблиап-чай (до высоты 
1280 м) на восточной стороне хребта, и к северу отсюда, в западной части 
Аджаро-Имеретинского хребта. К. К. Фохт (831) указывал также морены 
в истоках р. Воржомки, а относительно меридионально вытянутой вул
канической группы Абул — Самсар он определенно говорит о типично 
выраженном гляциальном ландшафте всего района, с моренами, озерами 
и другими характерными формами. Но его краткие предварительные дан-* 
ные встречали возражение со стороны других геологов. В. И. КаЬри- 
швили (350) указывает, что в настоящее время в районе Абул—Самсар снег 
лежит не меньше восьми месяцев в году, а в лощинах и до следующего 
снега и, принимая во внимание существование в расположенных южнее 
более низких Мокрых горах небольшого ледничка у вершины Чатах х, 
а также существование следов древнего оледенения на горе Алагезе, 
допускает возможность в прошлом лишь небольшого оледенения и здесь. 
Фотографии, приложенные к его работе, изображающие изъеденные ка
рами вершины гор Большой Абул, Годореби и других гор Самсарской 
группы с напоминающими полярные области характером рельефа, за
ставляют думать, что утверждение К. К. Фохта имеет под собой большое 
основание,

Утверждение В. Тюшева (805, 806), что в долине р. Аджарис-цхали 
почти до ее впадения в р. Чорох и на всем побережье от Батуми до долины 
р. Супсы имеются бесспорные следы громадного оледенения, доходившего 
до берега моря, категорически оспаривается другими исследователями 
этого района.

Нет никаких указаний относительно следов древнего оледенения для 
расположенной к югу от группы Абул (3300 л) — Самсар (3286 м) вулка
нической группы Уч-тапаляр — Большой Ах-баба (3039 м) и для 1

1 На двухверстной карте лист XIV-16 фирновое поле показано не у горы Чатах 
и не у вершины горы Емликли, где ледник должен был бы скорее всего находиться,' 
а значительно севернее, на горе Агрикар (2976 .«), в вершине корытообразной долины 
р. Тоз-дух.



тянущихся восточнее Самсар в меридиональном направлении Мокрых гор 
(до 3200 л), имеющих, согласно В. И. Кавршпвили (350), небольшой лед
ничок у вершины Чатах (653 м). Однако хорошо переданный на одно
верстной карте гляциальный характер рельефа этих горных групп за
ставляет думать, что здесь не только имелись ледники, но что па Ах-баба 
они спускались даже до подошвы гор, почти до уровня оз. Челдыр гель. 
На Мокрых горах они имелись, главным образом, на восточном склоне, 
где тоже наблюдаются корытообразная форма долин и кары у вершин 
гор.

Более точные сведения относительно следов древних ледников мы имеем 
для Алагеза (4095 л), на северном склоне которого А. В. Пастухов (647) 
в 1896 г. проследил морены до самой подошвы, почти до сел. Гезал-дара 
(2440 м). В 1929 г. В. Л. Личков (517) наблюдал на Алагезе морены и 
другие следы оледенения только вблизи вершин этой горы, недалеко от 
современных ледников и фирнов. По Б. Л. Личкову, ледники спускались 
только до 2500 м , Очевидно, его данные относятся не к максимальной 
фазе последнего оледенения, а к стадиям отступания, так как корыто
образные долины спускаются и ниже 2500 м. К. И. Паффенгольц наблю
дал в долине р. Дали-чай на восточном склоне горы конечную морену 
последнего оледенения на высоте 2283 м.

Следы обширного оледенения установлены также на высоком плоском 
Агманганском нагорье (до 3612 м), тянущемся вдоль западного берега 
оз. Севан от р. Занги до его южного конца и близко подходящем здесь 
к почти таким же высоким Южно-Гокчинским горам (Алла-гель и др.). 
Здесь на восточном склоне массива К. Н. Паффенгольц (650, 663) и 
В. Н. Лодочников проследили остатки морен до самого берега оз. Севан 
у сел. Эранос. К. Н. Паффенгольц наблюдал, кроме того, древние морены 
и гляциальные формы на северном склоне Южногокчинского хребта 
(650). Он же установил присутствие морен на северном склоне горы Гя- 
мыш (3740 м) в Мровдагском хребте, но не смог подтвердить указаний 
Ф. Фреха (956) на существование следов оледенения на северном склоне, 
составляющего его западное продолжение более низкого хребта Шах- 
дагского в долине р. Терс-чай, на северо-восточном берегу озера. По 
наблюдениям В. Г. Грушевого (устное сообщение), мореноподобные от
ложения имеются к северу от этого хребта, на таком же низком хребте 
Памбакском в верховьях р. Чанахчи, возле горы Халаб (3028 м).

Относительно высокого, богатого озерами Карабахского нагорья, 
с которого берут начало рр. Тертер, Акяра, Базар-чай и Восточный Арпа- 
чай, с долинами, характеризующимися хорошо развитыми галечными 
террасами, данных до сих пор совершенно не имелось, но можно было 
ожидать, что и здесь будут установлены следы значительного оледенения 
скандинавского типа, тем более что на лежащей к северу от него горе 
Дали-даг (3629 л) К. Н. Паффенгольц обнаружил присутствие древних 
морен. Значительное распространение древних морен, согласно В. Г. Гру
шевому, имеется в Южном Карабахе в районе наиболее высокой его части, 
у вершин Казан-гель-даг и Капуджих (3917 м), на которых и сейчас все 
лето сохраняются пятна снега. В верховьях р. Охчи-чай В. Г. Грушевой 
паблюдал корытообразную форму долин и конечные морены выше сел. 
Охчи.

Таким образом не может подлежать никакому сомнению, что Аджаро- 
Армяно-Карабахская горная страна пережила значительное, вероятно 
многократное (см. о террасах) оледенение, интенсивность которого убы
вала в восточном направлении, по мере удаления от берегов Черного



моря, являвшегося и тогда, как и в настоящее время, поставщиком влаги. 
Но все известные в настоящее время морены относятся только к послед- 
шей ледниковой эпохе. Морен более древних ледниковых эпох пока еще не 
известно, и потому судить о числе оледенений мы можем в настоящее 
время с известной долей вероятности только по числу галечных террас 
в долинах главных рек.

В зависимости от рельефа древнее оледенение здесь было различных 
типов. Наиболее характерны для Армяно-Карабахского района формы 
оледенения, свойственные плоским возвышенностям (скандинавский тип) 
и вулканическим конусам. Кроме того, имеются небольшие долинные и 
каровые ледники.

Аллювиальные и флювногляцнальные отложения. Аллювиальные 
и флювиогляциальные отложения изучены несколько лучше, чем гля- 
циальные, но тоже очень неравномерно и далеко не достаточно. Как и на. 
Большом Кавказе, они представлены в горных долинах речными терра
сами, которые по окраине горной страны, а иногда и во внутренних 
котловинах сливаются в широкие наклонные равнины.

Число террас в горных долинах не везде одинаково, но во всяком 
случае число главных террас доходит до четырех. Б. Ф. Мефферт (563) 
различает в Рионской низменности по нижнему течению рр.~ Хонце- 
цхали и Квирилы три террасы: послевюрмскую, вюрмокую и рисскую. 
Последняя из них сохранилась отдельными клочками вдоль подножия 
Аджаро-Имеретинских гор.

Наибольший интерес представляют террасы р. Куры, но верхняя часть 
ее долины еще совершенно не исследована. С. В. Обручев (620) и А. М. Ов
чинников упоминают террасы р. Куры возле Боржоми. А. М. Овчинников 
различает их здесь четыре: высотой в 2—6, 10—15 , 20—25 и 100—150 м. 
■Самую нижнюю он определяет как современную, остальные три как 
вюрмскую, рисскую и миндельскую, основываясь лишь на аналогии с дру
гими районами. Это едва ли правильно. Скорее надо думать, что здесь 
имеются рисская и три вюрмских террасы. С перерывами террасы про
слеживаются до Мцхеты, между которой и Тбилиси они хорошо развиты 
<см. выше).

По нижнему течению рр. Алгета и Храми хорошо развиты две нижние 
террасы и сохранились участки третьей. Мощные террасы имеются и 
по р. Акстафе (312). Дальше идет ряд второстепенных притоков р. Куры, 
относительно которых сведений не имеется. Лишь по р. Дзегам-чай 
П. С. Бернштейн (856) вскользь упоминает о двух террасах, а К. Н. Паф- 
фенгольц отмечает террасы по р. Ганджа-чай (661).

Значительно больший интерес представляет долина р. Тертер, изу
ченная К. Н. Паффенгольцем, а в предгорной полосе также В. А. При- 
клонским (677) и Ф. П. Саваренским, который в районе сел. Мадагиз 
различает, как и К. Н. Паффенгольц, три террасы высотой над рекой 
в 200, 110 и 30 м и четвертую совсем низкую. Все террасы сложены галеч
никами и несут покров из суглинков, а в составе нижней имеется и вул
канический пепел. Хорошо выражена терраса в 60 м при выходе из гор 
р. Кабарты.

Начиная от р. Инджа-су и до долины р. Аракса реки, выходящие 
с Армяно-Карабахского нагорья на равнину, образуют вдоль края гор 
ряд обширных конусов, сливающихся в одну наклонную равнину, тяну
щуюся вдоль всей северной и восточной окраин горной страны и перехо
дящую незаметно в Куринскую низменность. По мере передвижения вдоль 
гор на юго-восток, к р. Араксу, наблюдаем увеличение мощности



суглинков, перекрывающих галечпиковые наносы слоем, мощностью 
до 100 л» и больше.

Не меньший, если не больший интерес представляет проблема тер
рас р. Аракса, осложняющаяся наличием крупных тектонических движе
ний по его среднему течению в четвертичное время, в связи с которыми 
вся долина р. Аракса от сел. Кара-кала до равнины распадается на ряд 
замкнутых котловип, часто весьма широких, сменяющихся теснинами. 
Первая такая котловина, наиболее широкая из всех, тянется от Кара
кала до Волчьих Ворот. Река здесь течет по широкой заболоченной пойме 
или среди певысоких террас, переходящих в обширные конусы выносов 
боковых притоков (Абаран, Занга, Гарни-чай, Веди-чай), образование 
которых, повидимому, относится преимущественно к вюрмскому вре
мени. Впрочем, к востоку от горы Улуханлу расположена наклонная 
равнина более древнего происхождения, возраст которой точно не 
установлен. Следующая котловина тянется от Волчьих Ворот до устья 
р. Нахичеван-чай, ниже которого начинается Джульфинское ущелье в 
палеозойских породах. Эта котловина выполнена молодыми (вюрмскимн) 
конусами выносов рр. Восточный Арпа-чай, Джагри-чай и Нахичеван- 
чай. Между первым и двумя последними к р. Араксу спускается наклон
ная равнина более древнего возраста, предположительно рисского, но 
возможно, что и более древняя. Дальше, до устья р. Васут-чай несколько 
расширений долины, выполненных конусами выносов притоков р. Ара
кса, чередуются с короткими теснинами.

От устья р. Васут-чай долина р. Аракса становится очепь широкой. 
Для этой части В. П. Ренгартен, а за ним и В. Д. Тучапский и А. И. Черн- 
цов отмечают колоссальное развитие речных наносов четвертичного вре- * 
мени как самого Аракса, так и его крупных притоков: Охчи-чай, ’Акяра, 
Кенделена. Они тянутся отсюда непрерывно до Куро-Араксинской рав
нины, где пиже Дилагарда разворачиваются в широкий дельтовый конус, 
состоящий из более древнего конуса, сложенного в основании галечни
ками и прикрытого мощными суглинками, и вложенного в него молодого 
конуса. Первый сливается с древними конусами выносов соседних рек и 
погружается под наносы Куринской низменности; второй, повидимому, 
с ней сливается.

В. П. Ренгартен дает для района Минджевана следующий разрез:
а) Верхняя толща галечников и слабых конгломератов, образующая крутые,

почти отвесные стены в верхней части склона
б) Свита глинистых песков, то мягких, то довольно плотных, ясно

слоистых. Встречаются слои с довольно большим количеством мелкой
гальки

в) Средняя свита галечников и конгломератов. Сцементированные слои
встречаются часто, но они не являются правильными

г) Нижняя свита глин и глинистых песков. Породы в свежем состоянии
довольно сильно уплотнены

д) Нижняя свита галечников и слабых конгломератов. Материал сравни
тельно мелкий. Мощность свиты не определена, так как ее основание
уходит под уровень р. Аракса, а в обнажениях видн. над водой

Таким образом на основании этого разреза можно заключить, что 
здесь имеются три яруса террас, налегающих один на другой. Из этих 
же данных следует, что в течение значительной части четвертичного 
периода происходило опускание долины р. Аракса по отношению к Армя
но-Карабахскому нагорью. На это указывает и отмечаемое В. Д. Тучапским 
уменьшение мощности террас рр. Акяра it Басут-чай вверх по их долинам. 
А. И. Чернцов и В. Д. Тучапский прибавляют к этому разрезу еще



един, наиболее высокий горизонт свиты галечников, песков и суглинков, 
мощностью свыше 60—60 м, наиболее распространенный по нижнему 
течению р. Охчи-чай. Но из текста отчета В. Д. Тучапского не ясно,, 
налегает ли этот горизонт на слои, описанные В. П. Ренгартеном, или 
залегает выше на склоне. Во всяком случае мы имеем здесь определенное 
указание на существование четырех горизонтов речных галечников.

В. А. Приклонский (676), различающий в северной части Мильской 
степи, ниже Худаферина, высокую степь и отделенную от нее резким усту
пом низкую степь вдоль р. Аракса, тоже говорит о трех-четырех террасах 
этого района, по эти террасы здесь другого характера. Высота трех ниж
них террас около 2,5 и 10—15 м. Он их относит к четвертичному времени, 
в то время как относительно высокой части Мильской степи, ограничен
ной «главным структурным уступом», он допускает и плиоценовый ее 
возраст.

Он приводит следующий разрез этого уступа:

1. Суглинок, местами с прослойком галечника, с наземными моллюсками
2. Галечник с песком или суглинком
3. Светлокоричневый известковистый плотный пористый суглинок
4. Рыхлый галечник с песком или суглинком, с прослойком конгломерата
5. Суглинок
6. Галечник, скрывающийся под поверхностью молодых террас, неизвест.-

ной мощности
•

Таким образом В. А. Приклонский различает в уступе древней наклон
ной равнины три слоя галечников и три слоя суглинков. Это сближает 
разрез В. А. Приклонского с разрезом В. П. Ренгартена в районе "Минд- 
жевана, но для полной их увязки данных пока недостаточно.

Кроме долины р. Акяра, в которой хорошо развиты древние галечные 
террасы, вероятно флювиогляциального происхождения, особенного вни
мания из числа притоков р. Аракса заслуживает р. Восточный Арпа- 
чай, в долине которого К. Н. Паффенгольц (663) установил наличие четы
рех горизонтов террас, причем показал, что каждый из них несет покров 
из четвертичных лав иного состава. Здесь ярко намечается повторная 
смена образования террас и лавовых излияний как следствие периоди
ческих поднятий страны, сопровождавшихся холодными климатическими 
волнами. Автор ставит эти четыре яруса галечников в связь с четырьмя 
ледниковыми эпохами.

Делювий, пролювий, элювий. В связи с резко выраженными клима* 
тическими особенностями отдельных районов можно выделить области 
с преобладанием того или другого типа образований. В береговой полосе 
Аджарии накопления глинистого делювия и элювия, представленные 
красными и латеритоподобными породами, одевают мощным' чехлом 
склоны и водоразделы, придавая им округлые очертания, причем гли
нистый делювий скопляется преимущественно у подножия склонов, на 
водоразделах же мы встречаем элювий.

Происхождение красноземов, по В. Ф. Мефферту (557), различное, 
и, несомненно, они представляют продукт разрушения различных пород 
в условиях теплого и влажного климата, причем особенно важную роль 
играют изверженные породы. Во внутренней части нагорья эти образо
вания уступают место делювиально-пролювиальным образованиям сугли
нистого характера на высоких плато и у подножья гор и осыпям и морям 
скал в высокогорной зоне, где преобладает механическое выветривание, 
особенно сильно идущее в области вулканических накоплений. В восточной



части делювий принимает лёссовидный характер и переходит вдоль 
восточной окраины гор в мощную мантию делювиально-пролювиальных 
образований. На низменной равнине р. Куры последние уступают место 
аллювиальным пескаИ и илам Куры и других рек, частью скрываясь под 
ними,—покровные суглинки высоких террас и высокой части равнины 
между рр. Курой и Араксом (94, 517, 676, 677, 736).

Морские четвертичные отложения Закавказья
Б а с с е й н  Ч е р н о г о  м о р я

Отложения Черного моря пользуются незначительным распростра
ненней, ограничиваясь узкой береговой полосой. Там, где море вдава
лось глубже в сушу (низменность р. Рнон), они перекрыты наносами 
Риона и других рек. В других местах они слагают морские террасы на 
разных высотах и могут быть подразделены на а) современные и б) древ
ние террасы. Число и возраст последних еще не установлены окончательно 
,(48, 269, 596, 674), но во всяком случае можно выделить следующие 
четвертичные морские террасы в районе от Гагр до устья р. Ингур.

1. Послеледниковые террасы, высотой в 4, б и 9 м.
2. 15-метровая карангатская терраса А. Д. Архангельского (тиррен

ская терраса Н. И. Андрусова), отвечающая рисс-вюрмской межледни
ковой эпохе. Она характеризуется следующей фауной: Ostrea tdulis var. 
adriatica L a m., Pecten glaber L., «Р. varius L., M ytilus edulis L., 
M. minimus P o l i ,  M. crispus Cont . ,  Area barbata L., Nucula nucleus L., 
Cardium edule L., C. tuberculatum L., Venus gallina L., Tapes cal verti L., 
Lucina lactea L., Mactra triangula R e n t . ,  Donax truncatulus L., 
Tellina exigua P o l i ,  Petricola lithophage R e t z . ,  Solen vagina L., 
Dreissensia polymorpha P a l l . ,  Pholas Candida L., Nassa reticulata L., 
Cerithium scabrum О 1 i v i, C. vulgatum В г u g. (35, 48, 269).

3. Терраса в 40—50 м, отвечающая, повидимому, миндель-рисскому 
времени (узунларский горизонт) и частью миндельской эпохе. Для нее 
характерны Cardium edule L., Didacna ex gr. crassa E i c h w . ,  Dreissensia 
-ex gr. polymorpha P a l l . ,  Dr. cf. caspia E i c h w .

Между рр. Кодор и Ингур морские террасы трудно отделимы от 
сливающихся с ними речных террас горной области, изученных на этом 
участке побережья О. Н. Михайловской (590). Дальше на юг береговые 
террасы заворачивают вдоль третичных предгорий к Ахал-Сенаки, причем 
наиболее низкие, включая карангатскую, повидимому, погружаются 
(35, 48, 512). Дальнейшее их положение в глубине Рионского залива 
неизвестно, и снова они появляются у подножья Аджаро-Имеретинского 
хребта, где они известны приблизительно от устья р. Супсы. В. Э. Ливен- 
таль (512) различает в районе сел. Наруджа и Сакупре, три горизонта 
террас высотой в 40—60, 60—100 и 105—130 л«, причем отмечает дисло- 
цированность этих террас.

Отложения террасы 40—60 м (терраса района сел. Сакупре) сложены в 
основании галечником, гравием и крупнозернистым песчаником, в общем 
местами до 13 м мощности. Выше идет слой охристого мелкозернистого 
песка мощностью до 10—15 м. Возле сел. Наруджа в этой террасе най
дены Venus gallina L., Dreissensia polymorpha P a 11. и обломки Cardium 
edule L. Эта терраса, согласно В. Э. Ливенталю, может отвечать по ха
рактеру фауны горизонту QH* или Q"* схемы Н. И. Андрусова, причем 
первое из этих двух решений вопроса о ее возрасте представляется ему 
более вероятным, террасу же Q"., характеризующуюся присутствием



Cardium tuberculatum L. и Tapes calverti L. (тирренскую террасу 
H. И. Андрусова), он, согласно с последним, считает погрузившейся 
под уровень современного моря на всем протяжении от Гудаут до Ба
туми, но категорически отрицает ее тождество с тирренской террасой 

^Средиземного моря.
Еще более высокая терраса относится, повидимому, уже к верхнему 

плиоцену (341).
Береговые линии, отвечающие двум последним ледниковым эпохам, — 

вюрмской и рисской, как показывают наблюдения в районе рр. Кодора 
и Ингура, находятся в настоящее время под уровнем моря.

Б а с с е й н  К а с п и й с к о г о  м о р я

Если черноморские трансгрессии четвертичного времени проникали 
сравнительно недалеко внутрь суши (по Рионской низменности не бо
лее 40—50 км), то каспийские трансгрессии захватывали громадные про
странства Восточного Закавказья, проникая по долине р. Куры свыше 
250 км до устья р. Алазани, но в настоящее время они почти везде 
перекрыты континентальными отложениями и выступают на поверхность 
лишь небольшими участками.

1. Первая по времени четвертичная трансгрессия, бакинская, захва
тила наибольшую площадь. Она проникла по долине р. Куры почти до 
устья р. Алазани, в районе которого бакинские отложения известны на 
восточном окончании хребта Боз-даг. В районе устья р. Алазани бакин
ские отложения переходят в континентальные аналоги — дислоцирован
ные конгломераты, наблюдающиеся в ряде мест степей Ширакской, Эль- 
дарской и др., в резко несогласном залегании на третичных породах 
(445). От устья р. Алазани северная граница трансгрессии идет почти 
прямо на восток вдоль подножья восточного продолжения Кахетинско- 
Ширакских возвышенностей и, достигнув р. Аг-су, сворачивает в юго- 
восточном направлении на Аджи-кабул. Отсюда она, огибая восточное 
окончание Кавказа и глубоко вдаваясь в глубь долин рр. Пирсагат, Джей- 
ран-кечмас и Дженги-чай, идет широкой полосой на северо-восток, к 
ст. Ялама, и оттуда узкой террасой до выхода из гор р. Бельбеля-чай. 
Абсолютная высота террасы в разных частях различна и доходит до 
277 м (303 м пад Каспием). Д. В. Голубятников (253, 256) подразделяет 
бакинские слои на три яруса:

a) Верхнебакинский, с Didacna rudis N а 1.
b) Среднебакииский, с Didacna rudis N а 1., Dreissensia pontocaspica 

A n d  r., Dr. rostriformis D e s h . ,  Neritina danubialis M ti h 1 f., Micro- 
melania curta N a 1., Lymnaeus sp., Corbicula sp.

c) Нижнебакинский, c Didacna catillus E i c h w , .  D, parvula N a ].,
D. rudis var. v a r i a  N a l . ,  Dreissensia polymorpha P a l l . ,  Dr. rostrifor
mis D e s h . ,  Neritina fluvia tilis  L.,  Micromelania curta N a l .

Южная граница бакинской трансгрессии неизвестна. Только в одном 
месте, на границе Муганской степи с высокой террасой правобережья 
р. Аракса В. А. Приклонский указывает выход отложений бакинского 
возраста (676).

2. Отложения среднего яруса древнекаспийского времени занимают 
несколько меньшую площадь. Эта трансгрессия, видимо отвечающая рисс- 
вюрмскому времени, держалась внутри границ предыдущей. Ее отложения 
наиболее распространены широкой полосой вдоль уступа бакинской 
террасы от р. Аг-су до Баку и в центральной части Апшеронского



полуострова, образуя третью и четвертую террасы (+ 68  ж и +105— 
130 ж над Каспием), отвечающие, как показал В. В. Вебер (196), двум 
подъярусам, разделенным несогласием. • Четвертая терраса характери
зуется присутствием Didacna surachanica A n d г., Dreissensia polymorpha 
P a l l ,  и Dr. ponto-caspica A n d г., третья терраса — присутствием 
Didacna crassa N a 1. (non E i c h w.), D. surachanica A n d г., переходной 
формой от D. crassa N a 1. к D. surachanica Andr,. D. rudis N a l . T 
D. baeri G r i m m . ,  D. post-carditoides N a l., D . vulgaris An d r . ,  формой 
переходной от D. vulgaris A n d r .  к D. surachanica A n d r . ,  Dreissensia 
polymorpha P a l l . ,  Dr. ponto-caspica A n d r .

3. Отложения верхнего древнекаспийского яруса, которые отвечают 
последней большой трансгрессии, падающей на конец последнего оле
денения, захватывают почти такую же площадь. Им отвечает вторая тер
раса (до +21 ж). Характерны Didacna trigonoides P a l l . ,  D. praetrigono- 
ides N a 1., Dreissensia polymorpha P a l l . ,  Dr. ponto-caspica A n d r .  
(196, 197, 253, 256). Наиболее распространены обнажения этой транс
грессии вдоль берега Каспийского моря, особенно на Апшеронском 
полуострове и к югу от Алят до Сальян. В долине р. Куры они скрыты 
под новейшими континентальными наносами и, согласно В. А. Приклон- 
скому, обнажаются только в районе Мильской степи, вдоль северо-восточ
ной границы древних террас между рр. Араксом и Каркар-чай. 1

Последующие трансгрессии были совсем незначительны и отмечаются 
современными морскими отложениями первой террасы между высотами — 
26,2 ж (уровень Каспия) и — 17 ж с фауной Cardium edule L.



Г лава ч ет верт ая
ВУЛКАНИЗМ ЗАКАВКАЗЬЯ

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Процессы вулканизма на территории Восточного Закавказья отчет
ливо устанавливаются уже для различных моментов палеозоя. Следую
щие за палеозоем проявления вулканизма наблюдаются в юрское,'мело
вое, палеогеновое, неогеновое и нижнечетвертичное время.

Геологические, а следовательно, и магматические циклы могут обозна
чаться названием соответствующих им фаз орогении, но поскольку нельзя 
ограничивать вулканизм рамками только той или иной фазы, лучше 
применить более общие названия для каждого цикла. Поэтому ниже 
описаны следующие циклы: палеозойский, юрский, меловой, палеоге
новый, неогеновый и четвертичный.

В химизме магматических пород, сопровождающих литогенезис всех 
циклов, доминирующее значение имеют эффузивы средней кислотности, 
которые лишь в верхнелейасовое время уступают место кварцевым пор
фирам, а в среднеолигоценовое время — липаритам. В глубинных 
интрузиях магм выдерживается от начала до конца гранодиоритовый 
состав с преобладанием гранодиоритов и кварцевых диоритов над нормаль
ными калиевыми гранитами и с местными появлениями в интрузиях 
сиенитовых разностей. Диссонансом в последовательности указанного 
ряда пород служит появление в среднеэоценовое время ультраосновных 
интрузивных пород. Однако последние связываются с первыми целым 
рядом промежуточных разностей.

ПАЛЕОЗОЙСКИЙ ЦИКЛ

В бассейне р. Храми, в районе сел. Розендорф (б. Алексапдерс- 
гильф), еще по исследованиям Г. Абиха (889) и Г. Г. Цулукидзе (836), 
были известны «древние» граниты, идентичные таковым района Сурам- 
ского перевала. Летом 1930 г. верховья р. Храми посетил С. И. Ильин 
(337), привезший оттуда несколько образцов указанных гранитов. Макро
скопически и микроскопически эти граниты пе отличаются от таковых, 
описанных К. Н. Паффенгольцем (653), а впоследствии и С. П. Соловь
евым для бассейна рр. Малки и Мушта на Северном Кавказе. Послед
ним гранитам (гранодиоритам) приписывается на основании известных 
до сего времени фактов нижнепалеозойский (?) возраст. В какие породы 
интрудировали граниты р. Храми, к сожалению, неизвестно, так как они 
перекрыты трансгрессивно сеноманом.

В 30—36 км к юго-востоку от сел. Розепдорф, в районе Чатахского 
железорудного месторождения, по исследованиям К. Е. 'Габуния, из
вестны большие выходы гранитов, которым указанный автор склонен 
приписывать палеозойский возраст, аналогично вышеупомянутым гра
нитам р. Храми. Однако, на основании геологической карты Чатахского



района указанного автора, приложенной к его предварительному отчету, 
категорического вывода о возрасте этих гранитов сделать нельзя.

В центральной части Восточного Закавказья, по северо-восточному 
побережью оз. Севан и в верховье р. Калакент-чай, К. Н. Паффенголь- 
цем (650) были встречены в конгломерате основания верхнего туропа 
гальки змеевиков. Коренных выходов этих змеевиков нигде до сих пор 
в окружающем районе не встречено, но несомненно, что издалека они 

.не могли быть принесены. Змеевики эти могут быть сопоставлены лишь 
с змеевиками бассейнов рр. Лабы и Белой на Северном Кавказе, для 
которых В. Н. Робинсон (712) установил пермский возраст. Исходя из 
сказанного, можно сделать предположение, что кислые интрузии пизов па
леозоя к концу его сменяются основными породами пироксенитовой магмы.

ЮРСКИЙ цикл

Огромные толщи нижней и средней юры составлены в главной своей 
части вулканогенными породами: порфиритовыми лавами, туфами, туфо
генными песчаниками с редкими прослоями известковистых песчаников. 
В лавах и сопровождающих их брекчиях и туфах наблюдается большое 
разнообразие: миндалекаменные, плотные, шаровые, брекчиевидные по 
текстуре породы, стекловатые или значительно раскристаллизованные 
(в зависимости от положения по вертикали в потоке), плагиоклазовые, 
нироксеновые и т. п., преимущественно темных оттенков, в зависимости 
от стадии разложения и степени выветрелости (темные, зеленоватые, 
бурые, красные и белые). Среди туфов встречаются как агломератовые 
так и кристаллические разности.

Необходимо отметить некоторые особенности излияния лав этой эпохи. 
Большая часть эффузий происходила под водой на дне моря. Это нало
жило и особый отпечаток на облик лав и сопровождающих их разновид
ностей: шаровые лавы, миндалекаменные текстуры, агломератовые лавы, 
обогащенные хлоритом и эпидотом разности неизменно присутствуют всюду 
вместе с этими лавами. В некоторых районах Восточного Закавказья 
(Дашкесан, Аллаверды) мощные и чдстые излияния лав сменяются 
нередко туфогенными и нормальными осадочными породами как по 
вертикали, так и по простиранию; поэтому можно заключить, что в 
это время происходили колебания морского дна с осушением отдельных 
его участков. Местами определенно намечается близость берега: напри
мер, в районе сел. Заглик в алунитовой толще встречаются окремпелые 
куски дерева, которые могли быть снесены лишь с близ лежавшей суши. 
В Дашкесанском же районе интересно соотношение средиеюрских толщ 
иорфиритовых туфобрекчий и нормальных осадочных пород, представ
ленных главным образом песчаниками. Породы первой толщи слагают 
северное крыло синклинали, а последние — южное крыло. Ядро синкли
нали сложено известняками верхней юры, перекрытыми вновь вулка
ногенной толщей уже верхнеюрского возраста. Излияние порфиритов, 
очевидно, шло по трещине, по которой ныне проходит ось синклинали; 
этой же трещиной воспользовались и верхнеюрские эффузивы, и, нако
нец, в третичное время внедрились гранодиориты, залегающие в ядре 
сипклинали. Море было, очевидно, к югу (юго-западу) от линии, по ко
торой расположены селения Заглик — Дастафур, потому что по этой 
линии происходит выклипивание известняков; к югу же от этой линии 
мощность их увеличивается; здесь опи подстилаются песчаниками, а на 
севере — порфиритами. Вообще центры извержений перемещались, и дале
ко не всюду их удается наметить с большей или меньшей определенностью.



Фото*7. Вулканогенный олигоцен в районе города Джульфы. 
Фото К. Н. П а ф ф е н г о л ь д а

Фото 8. Окрестности города Горис, ССР Армения. Формы выветри
вания вулканогенного олигоцена.

Ф отов . И. С л а в и н а .
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Из анализа всех вулканогенных толщ нижней и средней юры можно 

вывести заключение, что в нижней юре мало туфогенных разностей; 
в- средней же юре они довольно часты. Кислотность также меняется: на 
юге, в районе Джульфинского ушелья, по данным П. Бонне (927), лейа- 
совые эффузивы представлены базальтами .(?), а в бассейне р. Хачик- 
чай— кварцевыми порфирами. К концу лейаса всюду в Восточном За- 
йавказье эффузивы выражены кварцевыми порфирами. Средняя юра 

.представлена всюду почта однотипными порфнритами и их обломочными 
разностями средней основности.
• Интересно отметить, что западнее района Джульфы в пределах Ар- 

/  мении вулканогенная юра не констатирована.
Время от верхов келловея до титоиа включительно было, иовидимому, 

периодом покоя вулканической деятельности; лишь в одном пункте — 
в районе Дашкесана (889) имел место взрыв вулканической деятельности 
в верхах (?) титона (свита горы Кунак-гермас).

МЕЛОВОЙ ЦИКЛ

В верхнеюрское (верхнетитонское) или нижнемеловое время произо
шло, очевидно, внедрение гранодиоритовых интрузий района Мисханы 
ft Мехманы, т. е. пород, родственных по химизму порфиритовым породам 
вышеуказанной верхпеюрской свиты горы Кунак-гермас. В нижнемело
вое время вулканическая деятельность почти не проявлялась1. Возобно
вление ее начинается с сеномана и достигает наибольшей силы в туроне 

, (649)-, слабые вспышки ее были в верхах альба, в отложениях которого 
в бассейне нижнего течения р. Тертера встречен туфогенный материал. 
Громадным развитием вулканогенный турон пользуется в районе Идже- 
ван-Кульп (649), в Кировабадском районе (661), бассейне р. Тертера 
и по северо-восточному побережью оз. Гокчи (Севан) (650).

Вулканогенная толща верхнего мела представлена в северной части 
Восточного Закавказья различными порфиритами и их обломочными раз
ностями, а в центральной части нагорья (в бассейне оз. Севан и р. Тер
тера) — более основными разностями диабазового типа.

Сенон представлен всюду в известняково-мергельной фации; все же 
в нем нередко встречаются прослои килоподобных глин (395), являю
щихся продуктом изменения вулканических пеплов. Последнее свиде
тельствует о слабых вспышках вулканической деятельности и в течение 
сенонского времени; вернее, она теплилась все сеноиское время, чтобы 
опять проявиться полностью в палеогене1 2.

ПАЛЕОГЕНОВЫЙ ЦИКЛ

Вулканическая деятельность проявляется в палеогеновое время с ог
ромной силой, начиная с среднего эоцена (649) и кончая верхним олиго- 
ценом. Местами, например, в бассейпе р. Восточный Арпа-чай, вулкани
ческая деятельность, хотя и слабо, проявляется уже с низов эоцена.

1 В. П. Рснгартен указывает в Зангсзуре и Нагорном Карабахе туфогенные 
накопления в валанжине — готериве, апте и верхнем альбе.

2 По новейшим исследованиям В. П. Ренгартена, вулканогенные отложения ниж
него сенона имеют большое распространение в юго-восточной оконечности Малого 
Кавказа. По видимому, в бассейне р. Тертера и по северному побережью оз. Севан 
развиты не туронские, а нижнесенонские вулканогенные породы. [Ред.).



Огромные толщи эоцена и олигоцена сложены в главной своей части 
вулканогенными породами: порфиритами (андезитами), их обломочными 
п туфовыми разностями, а также более кислыми породами — липари
тами, обсидианами и промежуточными (переходными) разностями от 
андезитов до липаритов.

В верхнеэоценовое время произошло внедрение основных пород пиро- 
ксенитового и габбрового типа,, проявляющихся вдоль северо-восточ
ного побережья оз. Севан, в бассейне рр. Тертера и Акера-чай. Инте
ресно отметить, что указанные породы проявляются в местах нахождения 
более основных, чем на севере, пород туронской (возможно даже нижпе- 
сенонской) вулканогенной толщи (диабазовые порфириты и диабазы). 
Вулканогенная толща олигоцена имеет исключительное развитие в юж
ной части бассейна оз. Севан и слагает все водораздельное пространство 
между этим бассейном и рр. Тертер, Восточный Арпа-чай, Базар-чай, 
Гарни-чай и Веди-чай. К западо-юго-занаду от указанной области, в 
районе сел. Охчаберд (Охча-барт), затем к востоку, в бассейне правых вер
шин р. Тертера, вулканогенные породы олигоцена по простиранию перехо
дят в типичные осадочные породы с морской фаупой (887). Очевидпо, 
центры излияний не перемещались за пределы указанных районов.

НЕОГЕНОВЫЙ ЦИКЛ

В верхнеолигоценовое или в нижнемиоценовое время во всем Закав
казье имело место внедрение интрузий гранодиоритовой магмы (661). 
С этими породами связано большинство полиметаллических, рудных ме
сторождений Закавказья. Далее все неогеновое время было периодом от
носительного покоя вулканической деятельности; слабые вспышки ее 
были лишь в акчагыле и апшероне, о чем свидетельствуют вулканические 
пеплы, прослаивающие местами породы указанных ярусов (8454.

ЧЕТВЕРТИЧНЫЙ ЦИКЛ ,

Четвертичное время начинается новым взрывом вулканической дея
тельности, последовавшим за валашской орогенической фазой, и даль
нейшими эпейрогеническими движениями (663). В четвертичный период 
в Восточном Закавказье изливались исключительно андезито-базальты 
в широком смысле этого слова (663). Интересно отметить, что лавы не 
сопровождались рыхлыми продуктами извержений.

Рассмотрение вулканизма Восточного Закавказья приводит к следую
щим выводам:

1. Вулканизм проявляется во всех циклах, причем наибольшим раз
витием он пользуется в юрское, верхнемеловое и палеогеновое время.

2. В палеозое наблюдаются лишь интрузивные породы, в виде гра
нитов (гранодиоритов) в нижнем палеозое и ультраосповных пород в 
верхнем палеозое (перми).

3. Излияния в нижпелейасовое время начинаются основными и кис
лыми лавами; эти излияния происходили большей частью на дне моря 
и захватывали огромные площади. Несомненно, магма лав имела сооб
щение с огромными очагами, так как излияния их покрыли громадные 
площади, и магма слабо диференцирована.



Характер излияния был, песомиепно, трещинный; излияния происхо
дили спокойно па больших протяжениях, хотя в отдельных районах 
можно предполагать наличие настоящих вулканов центрального типа, 
сопровождавшихся значительными вулканическими выбросами. Может 
быть, местами существовал и ряд вулканов, расположенных на одной 
трещипе.

4. В верхнемеловое время характер излияний был преимущественно 
центральный, через жерло вулканов (пэк у сел. Пиппс в Казахском 
районе). Состав лав несколько отличается от юрских: наблюдается 
чрезвычайное изобилие брекчий, кристаллических п агломератовых 
туфов.

5. В палеогеновое время характер излияний был преимущественно 
трещиппый, хотя местами были и отдельные вулканы центрального типа. 
Наблюдается большое количество как лав, так и рыхлых продуктов из
вержений. В нижнепалеогеновое время происходит внедрение интрузий 
основных и ультраосновных пород центральной части Восточного За
кавказья. В конце палеогена происходит внедрение интрузий гранодио- 
ритов.

6. В пеогеповое время существовали лишь отдельные вулканы цен
трального типа, дававшие преимущественно рыхлые продукты извер
жения в виде вулканического пепла.

7. Излияния четвертичного времепп были все центрального типа.
8. Первые фазы интрузий и эффузий, несомненно, сопровождали 

складчатость; магма интрудировала под большим давлением, внедряясь 
между отдельными формациями по различным путям.

ДО КЕМБРИЙСКИЕ И ПАЛЕОЗОЙСКИЕ ИНТРУЗИИ ЗАКАВКАЗЬЯ

Древнейшие глубинные породы на территории Закавказья выходят 
на поверхность в трех зонах: в Главном хребте, в Дзирульском массиве 
и в Борчалинском районе, в так называемой Сомхетской подзопе.

В основном эти породы представлены гранитами или гранодиоритами; 
весьма подчиненную роль играют основные породы (габбро) и ультра-' 
основные (перидотиты, превращенные в серпентиниты). В возрастном 
отношении мы различаем здесь докембрийские и древнепалеозойские 
(каледонские) интрузии.

ГРАНИТЫ

Зона Главного хребта

В Главном хребте граниты развиты главным образом на северном 
склоне, на южном же, гораздо круче обрывающемся склоне на террито
рии Закавказья, они обнажаются лишь узкой полосой от Мамиссонского 
перевала до верховьев р. Мзымты.

Обособленное положение занимает в этой зоне Дарьяльский выход, 
по р. Тереку.

Лучше всего изучен в петрографическом п геотектоническом отноше
ниях Дарьяльский массив (Ф. 10. Левинсон-Лессинг, Д. С. Белянкин, 
В. П. Репгартен, Л. А. Вардапянц и др.). Для промежутка от Мамис- 
сопского перевала до верховьев р. Цхенис-цхали, т. е. в верховьях 
р. Риоп и его притоков, данные для освещения геологических условий



и петрографии имеются в работах Э. Фавра, Э. Фурпье, П. П. Пятниц- 
кою (686), Г. М. Смирнова (762), Л. К. Конюшевского (420), Л. А. Вар- 
данянца (143) и И. Г. Кузнецова (453, 454, 462).

Геотектоническое положение гранитов отчетливо выяснено на этом 
протяжении работами И. Г. Кузнецова, являющимися основанием для 
дальнейших интерполяций в почти неисследованной Сванетии.

Для Верхней Свапетии, от верховьев р. Цхенис-цхали до р. Накры, 
правого притока р. Ингур, имеются лишь отрывочные старые данные 
Э. Фавра, Э. Фурнье, С. Симоновича и П. П. Пятницкого, содержащие 
отчасти ошибочные представления как в отношении возраста, так и тек
тонического положения гранитов. По долинам рр. Накры и Ненскрыры 
выполнены детальные работы Г. П. Агалиным, результаты которых еще 
не опубликованы. Для верховьев р. Чхалты имеются только старые дан
ные маршрутных наблюдений И. В. Мушкетова (615), а далее к западу 
граниты и весь древний кристаллический комплекс лишь только окон
турен с юга Л. К. Конюшевским (423). Работы 1933 и 1934 гг. экспеди
ции Академии наук СССР в верховьях р. Кодор, повидимому, далп много 
нового по петрографии древних кристаллических пород этой части юж
ного склона Главного хребта. Пока опубликовано еще немногое (81, 82).

Дарьяльские граниты

Выход гранитов в Дарьяльском ущелье по р. Тереку представляет 
тектонический выступ — глыбу, обнажающуюся^ в горстообразном под
нятии (138, 699), ограниченном с севера и юга разрывами. Узкая полоса 
нижнеюрских осадков разделяет па поверхности этот выступ на два не
больших глыбовых массива: собственно Дарьяльский и Гвилетский. 
Нижнелейасовые осадки кистипской свиты (699), имея в основании кон
гломераты и песчаники, трансгрессивно налегают на граниты1. Послед
ние, по данным Д. С. Белянкина (83) и В. П. Ренгартена (699) и на 
основании данных, полученных И. Г. Кузнецовым при просмотре образ
цов и шлифов из их коллекций, оказываются сильно раздавленными, 
раздробленными и милонитизированными; сколько-нибудь нормальных 
'Свежих гранитов здесь почти не наблюдается, тогда как типичные ми до
питы имеют широкое распространение.

Дарьяльские граниты представляют собой серые или зеленовато-серые 
(от хлорита, замещающего темную слюду) среднезернистые породы; по 
'существенному преобладанию плагиоклаза над кали-натровым полевым 
шпатом, представленным микроклином, они должны быть отнесепы к гра- 
нодиоритам. Оба массива испещрены дайками диабазов (83, 699).

Дарьяльский массив прослеживается на запад (километров на пять), 
от р. Терека до верховьев рч. Чач, и сменяется далее к западу, равно как 
и к востоку, сплошным полем развития нижнеюрских осадков.

Южный склон Главного хребта

Главный хребет очень круто обрывается к югу, слагающие его от 
Мамиссонского перевала до верховьев р. Мзымты дрсвпие кристалличе
ские породы обрезаются системой крупных разрывов и, будучи подняты,

1 Местами сохранились еще остатки палеозойских кварцево-эпицотовых и оттре- 
лнтовых сланцев. В. П. Р е н г а р т е н  (234) и Л. А. В а р ц а н я н ц ,  Оттрелитиз 
Центрального Кавказа (Зап. Всеросс. Минер, общ., 2 сер., часть 67, вып. 4, 1938, 
•стр. 623—626). (Ред.).



надвигаются на мезозойские осадки южного склопа. Вследствие этого 
па территорию Закавказья приходится лишь узкая полоса древних гра
нитов. Только в Сванетии по правым притокам р. Ингур — рр. Накре 
и Ненскрыре — и отчасти еще в верховьях р. Кодор — по рр. Секеиу 
и Клычу — эта полоса заметно расширяется.

Между упомянутыми выше разрывами вдоль южного склона Главного 
хребта местами оказываются зажатыми в виде тектонических клиньев 
юрские осадки, а граниты обнажаются в таких случаях в двух полосах. 
Очень отчетливо такое строение установлено И. Г. Кузнецовым в вер
ховьях р. Чвешури, левого притока р. Рион (453); такое же повторе
ние выходов грапитов и вследствие тех же причин устанавливается, по' 
данным маршрутных наблюдений П. П. Пятницкого (686), по правым, 
притокам р. Мулхры в Верхней Сванетии.

Наблюдается и обратное явление. Далеко к востоку от последних вы
ходов гранитов на Главном хребте, в Кахетии, среди сплошного поля 
ннжнеюрских осадков, вдоль линий разрывов, появляются узкие тектони
ческие клинья, содержащие милонитизированные граниты (149, 163); 
это, очевидно, сколотые и увлеченные кверху обломки древнего кристал
лического субстрата, состав которых свидетельствует о распростране
нии древпих гранитов на значительную глубину от их выходов на поверх
ность.

Вмещающими граниты породами в Главном хребте являются исклю
чительно кристаллические сланцы, относимые к древнему докембрию. 
К востоку от горы Ушбы они в значительной мере удалены эрозией, и 
только лишь отдельные пачки и ксенолиты их сохранились среди грани
тов. К западу от горы Ушбы до верховьев р. Чхалты кровля гранитной 
интрузии сохранилась больше. По данным Г. П. Агалина, по рр. Накре 
и Ненскрыре граниты образуют густую инъекцию в кристаллических 
сланцах, превращенных здесь в мигматиты.

На южном склоне Главного хребта вскрытие эрозией гранитной ин
трузии произошло еще в доюрское время. Трансгрессивное налегание 
нижнеюрЬких осадков, начинающихся конгломератом, по И. Г. Кузне
цову (453, 454), наблюдается на южном склоне горы Эдена в верховьях 
р. Рион и несколько восточнее — в верховьях р. Чвешури. Такое же 
соотношение нижней юры и гранитов, судя но краткому описанию 
П. П. Пятницкого (686), должно иметь место по правым притокам р. Муль- 
хры в Сванетии. Эти данные, равно как и отмеченные в Дарьяльском мас
сиве соотношения нижней юры и гранитов, указывают на доюрский воз
раст последних. Прежние, основанные на недостаточных наблюдениях 
представления о послеюрском возрасте (762) гранитов Главного хребта 
оказались ошибочными. В настоящее время мы относим интрузии серых 
гранитов Главного хребта к докембрию; соответствующие даиные и сооб
ражения по этому вопросу приводятся И. Г. Кузнецовым. В ос
новном они сводятся к следующему. Из целого ряда трансгрессивно на 
гранитах залегающих палеозойских и мезозойских осадков древнейшими 
являются нижнекарбоновые, содержащие вместе с тем и гальку гранитов. 
Ни в одном случае не наблюдалось внедрения серых гранитов в древне
палеозойские (в том числе и кембрийские) осадки, развитые в непосред
ственной к ним близости. Вмещающими серые граниты породами во всех 
случаях являются исключительно' докембрийские кристаллические 
сланцы.

Граниты Главного хребта представляют серого, цвета средне-, реже, 
крупнозернистые породы главным образом порфировидной структуры»



Они состоят из кварца, кислого плагиоклаза, микроклипа и темной 
слюды;, последняя, впрочем, часто оказывается замещенной хлоритом, 
отчего породы приобретают зеленоватый оттепок. Порфировидные выде
ления представлены микроклином или микроклин-микропертитом; в боль
шинстве случаев плагиоклаз количествеиио преобладает над микрокли- 
ном, так что породы в массе приближаются к слюдяным гранодиоритам. 
Вследствие того, что с докембрийского времени они многократно подвер
гались тектоническим воздействиям, они обладают обычно резко выра
женной катакластической текстурой, а вдоль линий разрывов это сильно 
дробленые породы или даже типичные милониты. Часто граниты Глав
ного хребта имеют признаки параллельной текстуры; в одних случаях 
это выражается в однообразной ориентировке удлиненных порфировид
ных выделений микроклина, в других — в параллельной ориентировке 
биотита (или вторичного хлорита); в последних случаях граниты приоб
ретают гнейсовидную текстуру и получают в литературе название гней
совидных гранитов, гнейсо-гранитов и т. д.

Связанные с гранитами Главного хребта пегматитовые жилг^ совсем 
не изучены, не установлены и районы их концентрации; по аналогии 
с Северным Кавказом и с Дзирульским массивом можно ожидать и в 
гранитных пегматитах Главного хребта присутствия таких минералов, 
как касситерит, колумбит, танталит, ортит, берилл и т. п.

Роль гранитов в металлогении южного склона Главного хребта совсем 
не освещена. В тех районах, где над гранитами сохранилась их кровля — 
кристаллические сланцы,—можно ожидать нахождения рудных место
рождений, содержащих мышьяк, золото, молибден, цветные металлы. 
В районе к западу от горы Ушбы указанные благоприятные условия 
имеются на-лицо.

Дзирульский массив

Выходы древних гранитов занимают здесь площадь около 1200 кв. км, 
прослеживаясь с востока на запад приблизительно на 60 км, а* с севера 
на юг — на 30 мл». В морфологическом отношении массив представляет 
расчлененное притоками рр. Куры и Риона плато, слабо наклонеппое 
к югу, и вместе с тем пониженную зону по сравнению со смежными к се
веру и к югу отсюда расположенными хребтами. В геотектоническом от
ношении это горстообразный, ограниченный с юга и с севера разрывами 
выступ древнего кристаллического фундамента; будучи наклонен к за
паду, он погружается в этом направлении под меловые и третичные отло- 
жепия; с востока массив, невидимому, также обрезан разрывом: выходы 
древннх пород в этом направлении резко сменяются миоценовыми и 
четвертичными отложениями, слагающими Горийскую паклонпую рав
нину.

Граниты Дзирульского массива многократно в'течение ряда геологи
ческих периодов подвергались эрозии и столь же многократно перекры
вались осадочными породами. На них трансгрессивно налегают в разных 
местах отложения нижнего лейаса, среднего лейаса, невидимому байоса, 
нижнего мела, верхнего мела (турона), чокрака, караганских слоев, ниж
него сармата. Покрышка докембрийских кристаллических сланцев и 
палеозойских отложений была здесь' уничтожена эрозией еще в доюрское 
время; только местами, в узких зонах погружения, среди гранитов 
сохранились остатки, докембрийских сланцев и древнепалеозойских 
осадков.



В Дзнрульском массиве развиты граниты серые и красные; они раз
личаются между собой пе только по внешнему виду, но и по количе
ственно-минералогическому составу и возрасту.

Серые граниты наиболее широко распространены, именно опи и сла
гают в основном Дзирульский массив. По внешнему виду, по структур
ным и текстурным разновидностям и по минералогическому составу 
■серые граниты Дзирульского массива повторяют собою граниты Главного 
хребта. Не повторяя их описания, укажем лишь их минералогический 
состав (479).

Эго — биотитовые ыикроклин-плагиоклазовые граниты, по преоблада
нию плагиоклаза над микроклином приближающиеся к гранодиоритам, 
•а иногда даже к кварцевым диоритам. Полпое тождество серых гранитов 
Дзирульского массива, с одной стороны, и Главного хребта— с другой, 
подчеркивается еще тем, что вмещающими граниты породами и в том 
и в другом случае являлись кристаллические сланцы докембрия (гнейсы, 
слюдяные сланцы, амфиболиты), именно эти породы и притом только 
они встречаются как в виде ксенолитов, так и в виде мощных пачек среди 
•серых гранитов.

Красные граниты имеют значительно меньшее распространение по 
•сравнению с серыми. От последних, помимо цвета, они отличаются боль
шей щелочностью, проявляющейся в преобладании микроклина над пла
гиоклазом, и содержанием наряду с биотитом зеленой роговой обманки, 
хотя бы и изредка встречающейся. По возрасту красные граниты моложе 
серых, юни образуют в последних в юго-западной части массива, по дан
ным Е. В. Кузнецовой (479), дайки, иногда сложно ветвящиеся. Кроме 
того, генетически связанные с красными гранитами аплиты и пегматиты 
(479) одинаково секут как красные, так и серые граниты. Красные гра
ниты и гранит-аплиты оказываются моложе тех метаморфических слан
цев, которым в восточной части массива подчинены нижиекембрийские 
мраморы с археоциатами, и которые также надо относить к кембрию 
(в районе селений Цнелиси и Чорчаны упомянутые грапиты и аплиты 
образуют дайки, секущие метаморфические сланцы).

Сопоставление древнейших кристаллических пород Главного хребта 
с породами Дзирульского массива позволило И. Г. Кузнецову (459) 
сделать тот вывод, что и в том и в другом случае мы имеем дело с одними 
и теми же комплексами пород как магматических, так и метаморфиче
ских, и что Дзирульский массив еще во время нижнего палеозоя пред
ставлял единое в геологическом смысле целое с тем кристаллическим суб
стратом, который образует теперь выступ в Главном хребте. Серые гра
питы Дзирульского, массива соответствуют таковым же Главного хребта 
и должны быть отнесены к докембрию, а красные дзирульские граниты, 
являясь нижнепалеозойскими (каледонскими), по всем дапным вполне 
соответствуют так называемым северным, красным же гранитам Север
ного К авказа1. Д. С. Белянкин считает (82), что пока еще недостаточно 
данных для столь резкого возрастного разграничения двух типов грани
тов Дзирульского массива, но указывает, что параллелизация по
следних с центральпокавказскими гранитами находит себе подтверж

1 По вопросу о разграничении по возрасту гранитов Дзирульского массива см. 
также новейшую работу Г. 3 а р и д з е, «Хевская неоинтрузия в Дзнрульском мас
сиве», Бюллетень геолог, ин-та Грузии, Тбилиси, 1938, т. IV, вып. 1, стр. 1—109, 
30 рис., 2 табл.



дение в количественно-минералогическом составе тех и других

Сопоставление минерало
гического состава дзируль- 
ских и центральнокавказских 
аплитов указывает также на 
параллелизм этих пород; об
ратившая на себя внимание 
Д. С. Белянкина «крайняя 
бедность анортитовой моле
кулой у лопанского(дзируль- 
ского) ашгата» объясняется, 
по мнению И. Г. Кузнецова, 
тем, что лопапский аплит 

представляет дериват красных дзирульских гранитов, тогда как цепт- 
ральнокавказскнй аплит принадлежит к интрузии серых гранитов.

С красными гранитами в Дзирульском массиве, кроме аплитов, свя
заны пегматитовые жилы, описанию которых посвящена статья Е. В. Куз
нецовой (479). Особенно большая концентрация пегматитовых жил на
блюдается по среднему течению р. Дзирулы в районе сел. Шроша. Здесь 
в них установлены редкие минералы — берилл, колумбит, бертрандит, 
ортит, касситерит, в шлихах обнаружен монацит, также, очевидно, проис
ходящий из пегматитовых жил; в одном случае встречен в них молибденит.

Серые и красные граниты, а также связанные с ними аплиты и пегма
титы пересекаются в Дзирульском массиве дайками диабазов, порфири- 
тов и кварцевых порфиров, возраст которых не известен; возможно, эти 
дайки представляют корни юрских эффузивов.

Ми н е р а л ы
Квириль-

ский
гранит

(%)

Центрально
кавказский

грани
(%)

К варц .............................. 40 34,5
Микроклин ................... 17 16,5
Плагиоклаз Л? 25 . . . 36 38,0
Б и о т и т ........................... 4 8,5
М у с к о в и т ............................. 3 2,0

Сомхетский массив

Сомхетский массив изучен еще менее Дзирульского. От последнего' 
он отделен складчатой зоной нижнетретичных и верхнемеловых осадков 
Триалетского хребта. Выходы гранитов имеются здесь по р. Храми к юго- 
западу от города Мапглиса и вЧатахском районе в верховьях рч. Хачин- 
чай притока р. Храми.

По р. Храми граниты впервые обнажаются по меридиональному ко
лену реки между селениями Ташбаш и Розенберг и прослеживаются к во
стоку несколько далее сел. Какмани. Общая площадь выходов равна 
примерно 200 жв. км.

Граниты слюдяные то серого, то розового или даже мясокрасного- 
цвета; по структуре это то крупнозернистые (розовые), то средне- и мелко
зернистые (светлосерые) порфировидные или равномернозернистые по
роды (337). По составу они вполне соответствуют гранитам Главного- 
хребта и Дзирульского массива; состоя из кварца, плагиоклаза, микро
клина и слюды, они приближаются по преобладанию плагиоклаза над 
микроклином к слюдяным гранодиоритам.

На размытой поверхности гранитов по южному краю выходов на них 
налегают туфогепная (сеноман и туроп) и мергельно-известняковая (сепон) 
свиты верхнего мела, а с запада, севера и востока выходы гранитов 
скрываются под четвертичпыми эффузивами, спускающимися сюда с 
Ахалкалакского вулканического плато.

Таким образом граниты р. Храми лишены уже своей кровли, причем 
эрозия имела здесь место еще до верхнего мела и даже до юры, о чем



можно судить по Чатахскому району. Все же какие-то ничтожные остатки 
кровли встречаются в виде редких глыб слюдяных гнейсов, о чем име
ются устные сведения от С. С. Кузнецова.

Чатахские выходы
Километрах в 30—35 к юго-юго-востоку от выходов грапнтов по- 

p. Храми и в 50—55 км к юго-западу от Тбилиси по рч. Лок-чай, левой 
ветви р. Хачин-чай, впадающей в свою очередь справа в р. Храми, обла
жаются на площади около 60—80 кв. км древние граниты. Местами среди 
пих сохранились незначительные остатки метаморфических пород докем
брия или древпего палеозоя. На размытой поверхности гранитов зале
гает порфиритовая туфогенная свита нижней или средпей юры, причем 
местами в основании последней имеются конгломераты.

Граниты серые или красноватые, средне- или крупнозернистого сло
жения; по составу они не отличаются от гранитов р. Храми и Дзируль- 
ского массива, это слюдяные микроклипово-плагиоклазовые породы,, 
приближающиеся к гранодиоритам.

. По рч. Перпинджан-чай, правой ветви р. Хачин-чай, к востоку от ука
занного выхода в тех же геологических условиях снова обнажаются 
также, повидимому, древние граниты на площади около 5 кв. км.

Район этот еще недостаточно изучеп, и не всюду древние граниты 
достаточно обоснованно выделяются среди молодых гранодиоритов. 
Мелкие выходы последних в значительном количестве имеются непосред
ственно к западу, северо-западу и востоку от указанного более крупного- 
выхода по рч. Перпинджан-чай и прорывают развитые здесь нижиеюр- 
ские и верхпемеловые (туронско-сеноманские) отложения.

Храмиские и чатахские выходы древних гранитов представляют лишь 
части едва обнаженной в руслах рек обширной докембрийской интрузии, 
слагающей в основе Сомхетскую подзону, аналогичную Рионско-Дзируль- 
ской подзоне. Обе эти площади представляют все еще в значительной 
мере подземные выступы докембрийского субстрата, когда-то вместе 
с выступом Главного Кавказского хребта и Азовско-Подольским горстом, 
представлявшие единое целое с Восточноевропейской платформой.

Сомхетская подзона отделяется от Рионско-Дзирульской зоной погру
жения, заполненной интенсивноскладчатым комплексом флишевых мело
вых и третичных осадков. К западу и к востоку Сомхетская подзона, 
несомненно, продолжается на значительном протяжении, но ее кристал
лический субстрат закрыт здесь слабоскладчатым комплексом туфоген
ных пород нижней и средней юры и обширными покровами и потоками 
четвертичных лав. Южная граница Сомхетской подзоны пока еще недо
статочно ясна.

Диориты и габбро

В ассоциации с серыми древнейшими гранитами в Главном хребте- 
и в Дзирульском массиве встречаются основные породы — габбро и от
части диориты.

В Главном хребте роговообманковые габбро отмечены в уроч. Кир- 
тышо, в верховьях р. Чвешури (453). Они образуют небольшой выход 
среди серых гранитов, соотношение тех и других пород неясно (как будто 
габбро моложе гранитов). По сообщению Г. Р. Чхотуа, роговообманковые 
же габбро в форме даек пересекают свиту метаморфических, повидимому, 
кембрийских пород в верховьях левой ветви р. Кодор. Повидимому,



только отсутствием данных вследствие недостаточной изученности 
кристаллических пород южного склона Главного хребта объясняется 
то, что наши сведения о габбро ограничиваются указанными выходами.

В Дзирульском массиве роговообманковые габбро и диориты известны 
по р. Дзируле в райопе сел. Шроши и по р. Черат-хеви. Соотношение их 
с серыми гранитами.не вполне выяснено, красные же граниты и связанные 
с ними пегматиты, по данным Е. В. Кузнецовой (479), прорывают габбро. 
Г. М. Смирнов (82, 763) считает габбро моложе серых и древнее красных 
гранитов. В общем указанные соотношения находятся в соответствии 
с тем, что наблюдается и на южном склоне Главного хребта. Это дает 
основание принимать древнепалеозойский (каледонский) возраст основных 
интрузий указанных районов Закавказья.

Дзирульские габбро представляют крупно- или среднезерпистые рого
вообманковые породы, иногда содержащие оливин. Кроме нормальных 
габбро, здесь развиты, видимо, и гибридные породы, характеризующиеся 
непостоянством состава полевого шпата, присутствием биотита вместе 
с амфиболом и присутствием кварца. Точно так же наравне с нормальными 
роговообманковыми диоритами некоторые разновидности последних яв
ляются явными гибридами (82).

Гибридное происхождение указанных пород Д. С. Белянкин склонен 
объяснять (82) гранитизацией первоначального нормального габбро- 
вого или пироксенитового их состава. Такое объяснение еще резче под
черкивает возрастное различие между серыми и красными гранитами 
Дзирульского массива.

Ультраосновные породы (серпентиниты)

Докембрийские ультраосиовные породы на территории Закавказья 
не известпы. Палеозойские же интрузии ультраосновной магмы, пред
ставленные ныне серпентинитами, установлены в ряде пунктов Дзируль
ского массива. Углубленному изучению ни со стороны геологических 
(в широком смысле) условий образования их, ни в петрографическом и 
геохимическом отношениях эти породы еще не подвергались вследствие 
общей неизучепности Дзирульского массива. Серпентиниты отмечены 
здесь рядом геологов — Г. М. Смирновым (763), Е. В. Кузнецовой (479), 
И. Г. Кузнецовым (459), Г. П. Барсановым (61), С. С. Горбуновым (265) 
и др. Изучением связанных с серпентинитами полезных ископаемых за
нимались партии Закавказского геолого-разведочного треста и Закавказ
ского отделения Института прикладной минералогии, но результаты 
этих работ пока не опубликованы.

На восточной окраине Дзирульского массива, по долинам рр. Лопа- 
пис-цхали и Черат-хеви в районе селений Циелиси и Чорчаны среди 
метаморфических сланцев, которым подчинены пачки мраморов иижнего 
кембрия, и которые также, повидимому, целиком относятся к кембрию, 
установлено, по крайней мере, три интрузивных тела, сложенных серпен
тинитами. Они имеют на выходах неправильно линзообразную форму, 
будучи вытянуты в юго-западном и в западно- юго-западном направле
ниях до 2—3 км при ширине в раздувах до нескольких сот метров.

Два выхода серпентинитов пересекаются рч. Лопанис-цхали в про
межутке между селениями Гвиргина и Цнелиси, причем северный из 
них прослеживается до водораздела с р. Черат-хеви. Третий выход с упо
мянутого водораздела спускается в долину р. Черат-хеви и переходит на 
правый ее склон в боковую балку Чошору. Красные грапиты и гранит-



аплиты, прорывающие метаморфические сланцы, по сделаиным наблю
дениям, хотя и требующим уточнения, прорывают и серпентиниты. На 
размытой поверхности всего древнего комплекса, в том числе и на сер
пентинитах, залегают почти горизонтально осадки среднего мноцепа.

Серпентиниты местами расслаицовапы, по часто имеют и массивный 
характер. По внешнему виду, составу и структуре они напоминают породы 
Малкипского массива на Северном Кавказе.

Геологические условия выходов серпентинитов па восточной окрапне 
Дзирульского массива в полной мере соответствуют таковым на Север
ном Кавказе. Отношение их к кембрию и к красным гранитам позволяет 
считать серпентиниты по возрасту за пижнепалеозойские и ставить их 
интрузию в связь с каледонской складчатостью.

С серпентинитами Чорчанского района связаны крупные месторожде
ния талька, сами они используются в Юго-Осетии в качестве строитель
ного материала; некоторые разновидности, и особенно нефритоид, могут 
быть использованы на поделки. Километрах в 35—40 к западу от чорчан- 
ских выходов, по левому склону р. Дзирулы, в районе селений Бжиневи 
и Хуневи, по ряду балочек обнажаются метаморфические сланцы нижнего 
палеозоя и среди них — серпентиниты. Здесь они гораздо больше рас- 
сланцованы и залегают, видимо, в форме линзообразных тел. Имеются 
основания предполагать наличие выходов серпентинитов и в промежутке 
между районом Бжиневи и Хуневи с одной стороны и Лопанским рай
оном с другой, по исследования здесь не проведены.

На южном склоне Главного хребта по рр. Гвапдре, Клычу и Хец- 
кваре, по устному сообщению Г. Р. Чхотуа, среди кристаллических слан
цев, предположительно эопалеозойского возраста, обнажаются ул!тра- 
основные породы, главным образом перидотиты и отчасти пироксениты и 
дуииты. Эти обычно серпентинизированные породы образуют несколько 
вытянутые в широтном направлении пластообразные залежи. Встречаю
щиеся здесь же роговообманковые габбро косо секут комплекс упомяну
тых кристаллических сланцев. Последние представлены относительно 
слабо метаморфизовапиымн породами, амфиболовыми сланцами, хлори
товыми сланцами, мраморпзовапыыми известпяками, повидимому, обра
зовавшимися за счет последних эпидиоритами, кварцитами и филлитами. 
Этот комплекс пород не прорывается серыми гранитами, обнажающимися 
вместе с гнейсами сейчас же севернее и отграниченными от пего, видимо, 
разрывом. Дайки же плагиоклазитов, резко отличающиеся от серых 
микроклиповых докембрийских грапитов, прорывают комплекс упо- 
мяпутых метаморфических пород вместе с гипербазитами.

Но аналогии с Северным Кавказом включающую ультраосновные 
породы метаморфическую толщу, повидимому, следует отнести к эопалео- 
зою (кембрий?). Древнепалеозойскими, вероятно, являются и сами ультра
основные породы.

МЕЗОЗОЙСКИЙ, ТРЕТИЧНЫЙ И ПОСЛЕТРЕТИЧНЫЙ 
ВУЛКАНИЗМ ЗАПАДНОГО ЗАКАВКАЗЬЯ

Краткий обзор вулканических проявлений Западного Закавказья об
нимает область, ограниченную на западе побережьем Черного моря до 
границ Абхазии, на севере Главным Кавказским хребтом по линии на
двига кристаллического массива на юрский комплекс; на востоке принята 
граница от верхнего течения р. Рион к верхнему течению р. Квирилы 
и далее по западной и южной периферии Дзирульского кристаллического



массива. Южнее в рассматриваемую область включается весь Триалет- 
ский хребет, вулканическое плато Цалка и Ахалкалакское лавовое на
горье до оз. Хозапин; дальнейшим южным пределом является государ
ственная граница с Турцией.

Данный обзор не касается пи кристаллического субстрата Централь
ного Кавказа, ни Дзирульского кристаллического массива, изверженные 
породы которого описываются- отдельно.

Указанная обширная и сложно построенная область Западного За
кавказья заключает интрузии и эффузивы, которые по возрасту вмещаю
щих пород и времени излияний обнимают огромный период от байоса до 
послетретичного времени.

Степень изученности вулканических проявлений в Западном Закав
казье приходится считать еще очень недостаточной. Для ряда областей, 
как Аджария, часть Абхазии и значительная часть Сванетии, в этом от
ношении имеется очень мало данных. Не является еще Достаточно иссле
дованным обширное южное нагорье послетретичных лавовых излияний. 
Содержание очерка преимущественно касается характеристики геологи
ческих условий вулканических излияний и их распространения, а также, 
времени вулканических фаз по данным региональной геологии. Петро
графический тип магматических пород отмечается весьма схематически, 
тем более, что для описываемой области для большинства из них еще не 
выполнены обстоятельные петрографические исследования. При изло
жении припята стратиграфическая последовательность отложений, ко
торым подчинены различные по времени излияния изверженных пород.

Западная Грузия

Лейасский ярус. В области развития лейаса южного склона Кавказ
ского хребта в Западном Закавказье имеются интрузии диабазов и диаба
зовых порфиритов, данные о которых преимущественно приурочиваются' 
к Абхазии и отсутствуют для лейаса Верхней и Нижней Сванетии, ве
роятно вследствие малой изученности последней. В бассейне р. Мзымты, 
по данным В. Н. Робинсона (714), диабазы и их порфиритовые разности 
выражены темными породами с уралитовой роговой обманкой и основными 
плагиоклазами, образующими в большом числе пластовые интрузии и 
секущие дайки. Эти излияния проходят как в сланцах лейаса, так и в кри
сталлических сланцах и гранитах Главного хребта и, возможно, связаны 
с крупнейшим разломом и надвигом в этой тектонической зоне. Более 
светлые диабазы, содержащие кислые плагиоклазы, развиты в виде пла
стовых интрузий в лейасе (а также байосе) окрестностей Красной Поляны. 
В остальной части Абхазии до р. Кодор включительно, по данным 
Л. К. Конюшевского (423), наблюдается ряд излияний таких же основ
ных пород. Диабазовые порфириты с авгитом и лабрадором в области раз
вития лейаса слагают значительный хребет на правобережье р. Чхалты, 
между перевалами Аданге и в верховьях р. Уламба. Такой же обширный 
массив диабазовых (местами уралитовых) порфиритов наблюдается в вер
ховьях речек Амтхели и Копшары между лейасовыми сланцами ущелья 
р. Кодор и нижнемеловыми известняками хр. Копшара. Отдельные ин
трузии этой же порфиритовой магмы присутствуют по ущелью р. Кодор 
выше и ниже сел. Латы и южнее на горе Ачимезмах, всюду среди лейаса. 
От слияния р. Чхалты с р. Кодор и по левобережью р. Зимы выступают 
уралитовые диабазы в виде пластовых инъекций в сланцах лейаса. Сле
дует заметить, что в очень близком расстоянии от указанных выходов



по р. Зиме выступают верхнемеловые известняки с красными кремнями 
(вероятно ту ронские), и ие лишено основания предположение о пост
верхнемеловом возрасте этих излияний. Диабазы известны также в кон
такте лейаса и байоса к северу от массива Ходжала.

Другая группа излияний в области лейаса (и частью палеозоя) пред
ставлена гранитами. Главные выходы их в Абхазии находятся среди 
пород байоса (между горой Схапач и оз. Лахта) и в верховьях р. Зимы 
в контакте с меловыми известняками. Среди лейаса известны выходы 
гранитов к югу от перевала у горы Уламба.

Исследованиями Г. П. Агалина (1931) интрузии гранитной магмы 
установлены в области лейаса Сванетии на левобережье р. Ингур вблизи 
устья р. Инари. Тождественные интрузии имеются в долине р. Ингур 
ниже устья р. Хумирера и у горы Утур, где они залегают среди слоистых 
карбонатных и слапцевых пород нижнекаменноугольного возраста. Все 
указанные интрузии представлены гранодиоритами, содержащими рого
вую обманку, авгит и из щелочных полевых пшатов нередко анортоклаз; 
часто встречается биотит. Эти интрузии в Сванетии и Абхазии, невиди
мому, являются одновременными.

Для более восточной части Западного Закавказья об интрузиях диаба
зов в сланцах лейаса имеются немногие указания в работах Э. Фавра (953) 
н Э. Фурнье (954). Эти указаппя о многочисленных интрузиях'в Кутаис
ском районе требуют стратиграфического исправления, так как соответ
ствующие осадки принадлежат ire к лейасу, а к бату.

Байосский ярус. Весьма мощный комплекс вулканогенной порфирито- 
вой серии байоса, имеющий обширное распространение па южном склоне 
Кавказского хребта в Западном Закавказье, сопровождается покровными 
излияниями пироксеновых порфиритов, пластовые эффузивы которых 
различной мощности залегают среди брекчий и туфов. Покровы авгитовых 
порфиритов с сферической отдельностью указываются в бассейне р. Мзым
ты (В. Н. Робинсон) и в ряде мест других частей Абхазии (Л. К. Конюшев- 
скпй), где им сопутствуют кластические накопления того же петрогра
фического состава. В массиве Ходжала в разрезе байоса присутствует 
до семи отдельных порфиритовых покровов, чередующихся с брекчиями, 
и конгломератами (В. В. Мокринский 607). В Горной Мингрелии, Леч- 
хуме, в верховье р. Рион и в Юго-Осетии вулканогенная серия байоса 
местами заключает покровные излияния порфиритов, но большей частью 
представлена кластическими породами. Эти данные указывают на явно 
выраженную вулканическую фазу в бай осе.

Наряду с этим в байосе Западного Закавказья присутствуют довольно 
многочисленные различной мощности пластовые и секущие интрузии диа
базов и диобазовых порфиритов позднейшей фазы излияний. Они отме
чаются рядом исследователей (76, 754, 763) в Абхазии, Мингрелии, 
Имеретин, Раче, Юго-Осетии и явно синхроничны излияниям таких же 
пород в отложениях батского яруса.

Изверженные породы кислого ряда среди пород байоса представлены 
упомянутыми гранитами в Абхазии (массив к югу от оз. Лахта). В байосе 
массива Ходжала, по данным В. В. Мокрпнского, присутствуют кварце
вые порфиры в виде значительной мощности пластового покрова (вероятно 
пластовая интрузия). В Ткварчельском районе В. Н. Вебером и В. В. Мо- 
кринским указываются интрузии кварцевого порфира, прорывающие байос 
и угленосную свиту бата (Малое Махме, уроч. Джантуха и выше по р. Га- 
лидзге); по исследованиям Г. П. Агалина, они принадлежат к кварцевым 
альбптофирам и собственно кварцевым порфирам. В. Ф. Меффертом



{561) констатирована пластовая интрузия (1,5 м мощности) светлого квар
цевого порфйра среди туфов байоса на правобережье р. Дзирулы между 
станциями Дзирула п Шорапань, возможно одновременная с интрузиями 
кварцевых порфиров в гранитах Дзирульского массива по Чпатурской 
железнодорожной линии у станции Мартот-убани и Чиатури*.

Батский ярус. В батских отложениях продолжались интрузии, проры
вавшие комплекс байоса. В бассейне р. Мзымты бату подчипепы пластовые 
интрузии диабазового порфирита^ альбитового диабаза (В. Н. Робинсон, 
Д. С. Белянкин). Подобные же породы схематически отмечаются (Л. К. Ко- 
нюшевскнй) в бате других мест Абхазии. В Кутаисском районе и смежной 
области Окриба в Имеретин среди батских отложений имеются много
численные интрузии основных пород (Э. Фавр, Э. Фурнье, С. Симонович, 
В. Ф. Мефферт). В большинстве они представлены диабазами и диабазо
выми порфиритами различного состава; некоторые из них обозначались 
как мелафиры. По данпьш Б. Ф. Мефферта, обширные и весьма мощные 
интрузии в основе пластового типа диабазового порфирита с сферической 
отдельностью, сопровождаемые секущими апофизами, выступают на 
р. Риоп в районе Гумати в области пологого антиклинального перегиба 
батских слоев. Восточнее сланцам и песчаникам бата в районе Зарати, 
Сормони и р. Рпон подчипен ряд менее значительных пластовых инъек
ций этих же пород. Порфириты у Чолеби и Куриби прорывают как нижне
батские отложения, так и угленосную свиту верхнего'бата. На обоих бере
гах р. Рион около Кутаиси у сел. Чома и у плотины и туннеля Рионской 
гидроэлектростанции выступает значительная общая интрузия диабазового 
порфирита, прорывающая слои нижнего и верхнего бата и титонской крас
ноцветной свиты.

В этой же области Окриба батским отложениям подчинены значитель
ные пластовые интрузии тешенитов, содержащих амфиболы, авгит, апаль- 
цим, основные плагиоклазы, апатит и описанных впервые Г. Чермак, 
(G. Tschermak, 1011) и позднее Д. С. Белянкиным {84). Интрузии тешени
тов, прослеженные Б. Ф. Меффертом, сосредоточены около Опурчхети 
(мощность до 20 л») и у Зарати. Тешениты крупнокристаллические с глы
бовой отдельностью. У Курсеби (р. Идумала и каменоломни по Тквибуль- 
ской железнодорожной липни) интрузия тешенита (10 м мощности) в ниж1- 
небатских слоях; нише по р. Цхал-цитела тешениты вместе с порфири
тами прорывают верхнебатскую угленосную свиту и местами, невидимому, 
и титонскую толщу. От Курсеби через Набослеви, Охомура и Цуцхвати 
пластовые залежи тешенитов почти непрерывны; восточнее тешениты 
значительной мощности слагают кряж Набеглари и холм Чаквис-тави. 
Здесь тешениты в условиях сложной тектоники контактируют с породами 
титона и известняками ургонского яруса; этим определяется вероятный 
постнеокомский возраст тешенитовых излияний. Кроме района Цуцхвати, 
тешениты констатированы у ст. Тквибули.

В более восточных областях развития средней юры, еще недостаточно 
изученных, диабазы и мелафиры с порфиритовыми разностями отмечаются 
(С. Симонович, 754, Э. Фурпье, 954) в бассейне Верхней Квирилы и в мас
сивах Сырх-Либерта, Перанга и Лохони в верховьях р. Дзирулы, равно 
присутствуют в ряде мест средп древних кристаллических пород Дзируль
ского массива.

1 Из новейшей литературы по мезозойским интрузиям в Дзирульсиом массиве 
укажем работу Г. 3 а р и д з е «Хевскап неоинтрузия в Дзирульсиом массиве». 
Бюлл. Геология, инст. Грузин, т. IV, вып. 1, 1938, стр. 1—109, 2 табл., 30 рис. (Ред.).



Верхняя юра. В Абхазии диабазовые порфнриты в некоторых районах 
(хр. Кацириха, р. Решава близ р. Взыби) выступают вблизи верхне- 

' юрских и нижнемеловых пород. Не прорывая последних, эти излияния, по 
мнению Л. К. Кошошевского, являются дотитопскимн.

Последнее, может быть, и неправильно, если принять во внимание 
большое региональное развитие интрузий этой магмы в остальных частях 
Западпого Закавказья. Об иптрузиях порфиритов в титоне у Кутаиси 
было упомянуто.

Нижний мел. Проявления вулканических излияний среди пород ниж- 
пего мела очень немногочислеиы. По данным В. Ф. Мефферта, в районе 
Горди (Вапгуэти) на правобережье р. Цхенис-цхали имеются небольшие 
дайки базальтов на глинах альба и в том же районе мощная дайка породы 
с мелкошаровой отдельностью в зоне выветривания; петрографически она 
не исоюедована; дайка пересекает породы альба н сеномана. В Кутаисском 
районе базальты выступают небольшими интрузиями в Дхалтубо среди 
слоев альба, апта и баррема, около горы Ситапле, в породах титона и пео- 
кома. Наблюдается базальтовая дайка в неокомских известняках у Ге- 
латского монастыря, также в альбе и сеномане р. Собанели и значитель
ная интрузия авгитового порфирита по р. Цхал-цитела среди баррема 
окрестностей Кутаиси. Выше упомянуто о прорывании известняков бар
рема тешеннтами (Набеглари). Э. Фурнье отмечает интрузии диабазов 
и мелафпров в окрестностях Цагери и Орбели,, прорывающие юру и 
пеоком.

Интрузии и эффузнвы базальтов весьма значительны по южной пери
ферии Дзирульского кристаллического массива в областях развития ниж
него мела в районах Лаше, Квадаура, Чхери, Зедубани, Баби (кроме ба
зальтов выступают породы типа габбро), Молита и далее по Сурамской 
железнодорожной линии до района Голат убани.

В данном кратком изложении этот район не может быть охарактери
зован; большинство этих интрузий распространяется и в породах кри
сталлического основания.

Верхний мел. Ряд инъекций базальтов наблюдается в ту ронских, а 
также в среднеэоценовых отложениях района Ахал-Сенаки. Мощная ин
трузия базальтов, сопровождаемая крупным разрывом, следует по р. Цхе- 
пис-цхали (к Мантходжи) частью в нижнетуронской свите Мтавари, частью 
по тектоническому контакту последней с эоценом. Южнее, между Ахал- 
Бедесеули и Дедалаури, наблюдается значительный базальтовый эффузив, 
накрывающий обломочные и известняковые породы свиты Мтавари. Такие 
же эффузивы базальтов залегают на сеноманских и нижнетуропских слоях 
района Гумбри. К югу от Кутаиси имеется также значительный базаль
товый эффузив, накрывающий верхнемеловые породы до сенона включи
тельно. Такие же базальтовые излияния в породах от титона до нижнего 
турона констатированы восточнее, в районе Гогна и еще далее в районе 
Рцхилати. В Чиатурском районе эффузив базальтов в Перивиси покрывает 
миоцен, палеоген и верхний мел. Вышеуказанные излияния базальтов 
в Сурамском районе местами охватывают и верхнемеловые отложения 
(турон).

Приведенные выше даппые, как и нижеследующие для Западной Гру
зии, указываются по работам Б. Ф. Мефферта; ряд излияний отмечался 
рапее и другими исследователями.

Интрузии кислой магмы — гранитов и граподиоритов в Абхазии, по 
данным Л. К. Кошошевского, в районе верховьев р. Зимы прорывают из
вестняки неокома па хр. Копшара; по позднейшим дапным Г. П. Агалина,



наблюдаются интрузивные контакты гранодиоритов с верхнемеловымп 
известпяками’ Эти излияния последовали после дислокаций верхнего 
мела, поэтому вероятный возраст этих интрузий может быть и третичный.

Третичная система. Излияния в областях развития третичных отложе
ний на южном склоне Кавказского хребта и в пределах Рионско-Дзируль- 
ской подзоны, представленных палеогеном, миоценом и плиоценом, 
выражаются почти исключительно базальтами. Наиболее значительный 
базальтовый эффузив в Раче (между Джвариса, Наманеви и Патара-Они) за
легает типичным покровом. Южнее, у Никор-цминда, среди апта и альба на
блюдается интрузия диабаза (по Г. М. Смирнову, 762). Базальтовые эффу- 
зивы в Раче и в Чиатурском районе имеют послесарматский возраст. Также 
весьма значительный эффузив базальтов или андезито-базальтов имеется 
в Гурии на водоразделе рр. Риона и Супсы, где он накрывает верхнемело
вые, палеогеновые и мио-плиоценовые осадки. Возраст этих излияний, 
по С. И. Ильину (336), верхнеплиоценовый. Восточнее наблюдается не
сколько базальтовых интрузий (Нигоити, Амаглеби, Нога), около Саме- 
бо — интрузия габбро в верхнем эоцене. В Юго-Осетии в бассейне 
рр. Большой и Малой Лиахвы интрузии и эффузивы базальтов подчинены 
палеогеновым отложениям.

Излияния базальтовой магмы в Западном Закавказье, возможно, обоб
щаются одной вулканической фазой верхнетретичного времени и в ряде 
мест связываются с крупными региональными разрывами.

4

Область палеогена и верхнего мела Аджаро-Имеретинского 
и Триалетского хребтов

Эта область выделяется как самостоятельная стратиграфическая и тек
тоническая зона, обладающая и иной последовательностью вулканических 
излияний. Последние рассматриваются также в стратиграфическом по
рядке вмещающих отложений. Основными данными являются результаты 
исследований Б. Ф. Мефферта 1923—1932 гг. (558, 561, 564).

Известняки верхнего мела и согласно вышележащая серия палеоцено
вого флиша в ряде районов Триалетского хребта связаны с излияниями 
базальтов, местами распространяющихся и в вышележащих осадках. Зна
чительные эффузивы базальтов развиты пор. Тедзами выше Цители-калаки 
(Ахал-калаки) и в верховьях ее у северного подножья Арджеванского 
хребта. Базальты находятся в контакте с породами флиша и верхнего 
мела. В таких же условиях наблюдаются базальтовые-излияния на право
бережье р. Куры вблизи Гори и в ущелье р. Кодмани. **

Западнее, в Аджаро-Имеретинском хребте, базальты в виде даек раз
личной мощности и нередко значительного протяжения присутствуют во 
флишевой области Абастуманского района.

В Боржомском районе, по ущелью р. Куры у Боржоми, мощная (30 м) 
пластовая интрузия диабаза в ядре Боржомской антиклинали, образован
ной флишевой серией, и на обоих крыльях последней ряд пластовых интру
зий диабазовых порфиритов, сопровождаемых дайками. Эти диабазы и пор- 
фириты с содержанием биотита подробно описаны С. В. Обручевым (620). 
Ниже Боржоми, между Вишловани и Ргвели, этим порфиритам сопут
ствует пластовая иптрузия тешенита, впервые отмеченная Э. Фурнье. 
В ряде других мест Боржомского района среди флишевой серии наблю
даются пластовые интрузии пород, приближающихся к типу габбро. 
Подобные же интрузии имеются в Триалетах в бассейне р. Дзамы (район 
Сатердзе).



Восточнее, в Триалетском хребте в массиве горы Розмети, выступают 
в толще флиша две мощные пластовые интрузии крупнокристаллического 
габбро. Западнее, у Тхинара, встречена стратиграфически вышеследую- 
щая пластовая интрузия габбро, до 40 м мощности; далее к Ипнара она 
разбивается на ряд мелких тел и выклинивается. Севернее, в высоком 
'хребте между рр. Тана и Атреви, в верхах флишевой серии спорадически 
наблюдаются мощные пластовые интрузии таких же пород.

В восточной части Триалет С. Симоновичем были указаны интрузии 
роговообманкового андезита на высотах Кеилиси, Лелоби в области флиша 
и дайка кварцевого трахита в андезитах по р. Тедзами.

Над флпшевой серией палеоцена залегает комплекс среднего эоцена,
* слагаемый андезитовыми покровами и мощной толщей туфобрекчий. Этим 

отмечается определенная среднеэоценовая вулканическая фаза в палео
гене даппой горной области. Пироксеновые андезиты (местами пере
ходящие в дациты) этих эоценовых покровов, обычно в той или иной мере 
цеолитизированные, выражены толщами от 20 до 150 м, перемежаются с 
слоистыми кластическими породами того же петрографического состава 
и в условиях сложной тектоники играют крупную роль в геологическом 
строении Аджаро-Имеретинского и Триалетского хребтов. Соответствующая 
геологическая характеристика выходов этих пород дана в. работах и на 
геологических картах Б. Ф. Мефферта и изложена в его сводной работе по 
геологии названных хребтов (оставшейся ненапечатанной). Дислоциро
ванные андезитовые покровы эоцена во многих районах занимают высшие 
водораздельные гребни Триалетского и Аджаро-Имеретинского хребтов.

В Триалетской системе хребтов Арджевап представляет центральную 
область этих эоценовых эффузивов, как по крайне мощному развитию этих 
андезитов (с весьма крупными вкрапленниками пироксенов), так и по 
явлениям прорыва магмы через толщу верхнемеловых известняков с мощ
ными инъекциями в последние. Вторую область центральных излияний 
эоценовых андезитов представляет Аджаро-Имеретинский хребет западнее 
вершины Мепис-цхаро. Водораздел этого хребта через высоты Халхама, 
Гомис-цихе, Шавнабад, Готимерия, Тогинаури, Хино и далее и северный 
склон хребта на громадном пространстве верхней части бассейнов рр. Губа- 
зеулы, Сагивалы, Бавис-цхали и Нотанеби представляют область сплош
ного развития данных андезитов, подстилаемых флишевой серией и накры
ваемых мощным комплексом туфобрекчий.

На всем пространстве Аджарии, геологически весьма мало изученной, 
по данным исследований Л . Ф. Бацевича (73, 75), большое развитие имеют те

• же покровные пироксеновые андезиты, подчиненные дислоцированным 
толщам эоцена, а также значительно позднейшие излияния пород базаль
товой магмы. Кроме того, Л . Ф.Бацевичем указываются кварцевые порфиры, 
прорывающие палеогеновые отложения, а И. Ф. Григорьевым (270) опи
саны в бассейне р. Мериси также постпалеогеновые интрузии сиеиито- 
диоритов с разновидностями, близкими к габбро-сиенитам и монцонитам. 
Подобные же сиениты выступают в Гурии по р. Нотанеби (Вакис-джвари).

В области развития среднеэоценовой вулкапогенной серии в Аджаро- 
Имеретинском хребте и Триалетах в немногих местах позднейшие излия
ния представлены дайками базальтов в районах Абастумани и Зекарского 
перевала и интрузиями диабаза на р. Куре против Чобисхеви и слюдяного 
диабаза на горе Кохта у Бакурьяни (по Н. Н. Смирнову, 766).

В пределах распространения верхнеэоценовых и олигоценовых отло
жений, по данным исследований Б. Ф. Мефферта, в бассейне р. Коблиан- 
чай распространены многочисленные дайки и крупные интрузии базальтов.
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В сторону Годерского перевала и в бассейне р. Уравели к югу от Ахал- 
циха базальты представлены покровными излияниями, которые, переслаи
ваясь с светлыми туфами, содержащими плиоценовую флору (И. В. Пали- 
бин), дислоцированы. В олигоцене к северу от Ахалциха констатированы 
дайки (до 4 м мощности) моичикита и восточнее на правобережье р. Куры 
(Сакунет, Блордза и др.) — ряд крупных даек (до Ю л мощности), частью 
совпадающих со сбросами, своеобразной породы, представляющей дериват 
щелочной сиенитовой магмы. По исследованиям А. П. Герасимова, эта 
порода содержит цеолитизированные кали-натровые полевые шпаты, бар- 
кевикит, титан-авгит и немного биотита1.

Южное лавовое нагорье послетретичных излияний

Это значительной высоты нагорье представляет самостоятельную 
весьма обширную вулканическую систему в Южном Закавказье, выражен
ную высокими лавовыми плато и многочисленными вулканами. Последние 
преимущественно сосредоточены в области хребта Мокрых гор, на 
Ахалкалакском плато в группе Самсар — Абул и западнее в нагорье 
Докуз-Пунар между бассейнами рр. Куры и Пороха. Северным пределом 
распространения этих лавовых излияний являются палеогеновые хребты 
Триалетский и Аджаро-Имеретинский.

При невозможности краткой геологической характеристики этой слож
ной вулканической системы следует указать и на затруднительность такой 
задачи вследствие неполноты данных и невыясненности основного поло
жения о последовательности вулканических излияний. Единственными 
трудами по вулканологии данной области и до сего времени являются 
наблюдения Г. Абиха (4), не дающие, однако, сводной отчетливой характе
ристики и в ряде геотектонических положений устарелые. Более новая 
(1929) работа О. Т. Карапетяна (364) по геологии Ахалкалакского на
горья при очень общем изложении является почти повторением данных, и 
положений Г. Абиха.

Согласно Г. Абиху, трахитовые и липаритовые лавы принадлежат наи
более древним послетретичным излияниям данной вулканической области; 
они слагают главные вулканические массивы, и пластическими продуктами 
этих извержений построены вулканические конусы. Позднейшей фазе 
излияний принадлежат базальтовые долеритовые лавы, занимающие рав
нинную область Ахалкалакского плато и излившиеся из центров по север
ной окраине последнего. Наблюдения Б. Ф. Мефферта, приуроченные 
только к северной периферии всего нагорья от Цалки до'верховьев р. Коб- 
лиан-чай и к области внедрения лав в Триалетском хребте, допускают иную 
последовательность фаз излияний послетретичного времени. Помимо на
личности базальтовых покровов плиоценового времени, подвергшихся

1 Более новые цанные по магматическим проявлениям в Ацжаро-Имеретино-Три- 
алетской складчатой-системе можно найти в следующих работах: А. П. Г е р а с и 
м о в  «Эссекситовая интрузия в Ахалцихском бассейне (К 45-летию научной деятель
ности Н. Ф. Погребова, ЦНИГРИ, 1937, стр. 118—126); Д. С. Б е л я н к и н ,  
В. Г. П е т р о в  и В. П. Е р е м е е в ,  «Неоинтрузии Аджаристана и Гурии» (Матер, 
для геологии и петрографии СССР Грузии. 1 Аджаристан и Гурия. Тр. СОПС. Сер. 
Закавказская, вып. 14, 1935, стр. 99—129, 3 табл., 7 рис.); — Д. С. Б е л я н к и н, 
К. С. М а с л о в  и В. Г. П е т р о в  «Магматические проявления в северо-запад
ной части Гурии в Закавказье» (Труды Петрограф, инст. Акад. наук, вып. 14, 1939);— 
Б. П. Б е л и к о в и С. С. К у з н е ц о в, «О габбровой интрузии на северо-восточ
ных склонах Триалетского хребта (Закавказье). Труды Петрограф, инст. Акад. наук, 
вып. VI, 1935, стр. 141—157, 1 табл., 5 рис. (Ред.).



дислокациям, типичные долериты с оливином и крупными вкраплении 
нами авгита и лабрадора среди послетретичньтх лав являются наиболее 
древпими. Они сохранились при денудации на толщах палеогена и высту
пают местами из-под покрова основных андезитовых лав (Дхра-цхаро, 
Кепчи-цхаро). Обозначаемые суммарно как апдезитовые, эти лавы зани
мают громадные пространства лавовых плато и образуют ряд разйовид- 
постей, переходя в андезито-базальты {плато Цалка) и в трахит-апдезиты 
(к западу от р. Куры). По севериой окраине Ахалкалакского нагорья OTif 
лавы занимают значительные высоты, доходя до 2800 м па Сахвелос-мта. 
Вероятно, они более связаны с глубокими трещинными излияниями. Позд
нейшими являются трахитовые массивы всех главных вулканических 
центров и новейшими — их трахитовые и липаритовые конусы. Ха
рактеристики лав в большом числе их разновидностей даны Г. Аби- 
хом.

Лавы андезитовой фазы излияний проникли потоками в область Триа- 
летского хребта, где имеются еще самостоятельные центры излияний 
в Бакурьяпи и к югу от Боржоми. Последние дали ряд потоков разновре
менных извержений. Наклонные лавовые потоки констатированы в Ахал- 
цихской котловине. Громадный поток андезитовых лав прослеживается от 
лавового нагорья до Боржоми на протяжении 40 км при падении почти на 
километр. Этот лавовый поток прекращается в ущелье р. Куры на высоте, 
приблизительно отвечающей вюрмской террасе.

Вулканические фазы

Приведенные данные позволяют установить следующие фазы вулкани
ческой деятельности в Западном Закавказье:

1. Вулканическая фаза в байосе — эффузивы пироксеновых порфи- 
ритов.

2. Вулканическая фаза послебатская, предположительно совпадающая 
с предтитонской (андийской) орогенической фазой — некоторая часть ин
трузий диабазов и диабазовых порфиритов.

В дальнейшем от неокома до палеогена включительно на южном склоне 
Кавказского хребта предсеноманские, предтуронские и предолигоценовые 
орогенические движения не являлись значительными и не были связаны 
с определенными вулканическими проявлениями. Нижними возрастными 
пределами для интрузий главных типов пород являются следующие: 
диабазы и диабазовые порфириты — посттитонский (Имеретия), пост
верхнемеловой (Абхазия); тешениты (Имеретия) — постнеокомский;. гра- 
нодпориты (Абхазия, Сванетия) — постверхнемеловой; кварцевые пор
фиры (Абхазия, Имеретия) — постбатский; все базальтовые излияния — 
постмиоценовые.

Вероятными фазами указанных интрузий на южном склоне Кавказ
ского хребта являются:

3. Миоценовая (преимущественно предчокракская и в дальнейшем 
предмэотическая) вулканическая фаза — вероятпо, большинство указан
ных интрузий.

4. Плиоценовая вулканическая фаза, начавшаяся в предкиммерпй- 
скую фазу сильнейших орогепических движений и продолжавшаяся до 
верхнего плиоцена — преимущественно интрузии и эффузивы базальтовой 
магмы.

В области Аджаро-Имеретинского и Триалетского хребтов третичными 
фазами являлись:



5. Среднеэоценовая вулканическая фаза — эффузивы пироксеновых 
андезитов.

6. Миоценовая (преимущественно нижнемиоценовая фаза первых оро- 
генических движений) — интрузии диабазов, диабазовых порфиритов, 
габбро, тешенитов, мончикитов, сиенитов и габбро-сиенитов.

7. Плиоценовая вулканическая фаза — возможно, некоторые интру
зии щелочной сиенитовой магмы, связанные с крупнейшими разрывами; 
йнтрузии и эффузивы базальтов.

8. Послетретичная вулканическая фаза. Вероятная последовательность 
излияний: более ранние излияния базальтов, далее — серия андезитовых 
(от андезит-базальтов до трахит-андезитов) излияний, позднейшие потоки 
которых имеют поствюрмский возраст. Последующие излияния — 
трахиты и липариты, образующие мощные вулканические массивы.

ЮРСКИЙ И МЕЛОВОЙ ВУЛКАНИЗМ ВОСТОЧНОГО ЗАКАВКАЗЬЯ

На территории Восточного Закавказья вулканическая деятельность 
проявлялась в течение всего юрского времени с дочти неослабевающей 
силой. Наибольшим развитием пользуются различного вида порфириты 
и их производные обломочного характера, меньшим — кислые эффузив
ные породы и их туфы. Ограниченное распространение имеют интрузии 
гранодиоритовой, магмы верхнеюрского — нижнемелового возраста.

Время нижнего мела было в Восточном Закавказье периодом относи
тельного покоя вулканической деятельности. Новый взрыв ее в мезозое на
чинается с сеномана, достигает наибольшей силы в туроне, к верхам кото
рого несколько затихает до новых взрывов уже в начале палеогена.

ЮРСКИЕ ЭФФУЗИИ

Юрские эффузии Восточного Закавказья представлены различными 
типами пород (от основных до кислых) и связанными с ними брекчиями, 
туфами и туффитами. Измененность пород, главным образом под влиянием 
поствулканических агентов, затрудняет часто возможность даже под ми
кроскопом различить не только порфириты друг от друга, но даже от их 
брекчий и туфов и эти последние между собою.

Вся же вулканогенная толща средней и нижней юры в целом выдержи
вает свой состав в пределах всего Восточного Закавказья. Ниже дается 
поэтому детальное описание юрских эффузивных пород лишь одного 
района Восточного Закавказья — междуречья среднего течения рр. Акста- 
фа-чай и Дебеда-чай; далее же будут даны лишь небольшие добавления для 
соседних районов развития той же вулканогенной юры.

Нижнеюрская (?) вулканогенная толща

Указанная вулканогенная толща представлена плагиоклазовыми пор- 
фиритами, их туфами и туфогеиными породами. Видимая мощность всей 
толщи достигает свыше 400 м.

В основании видимого разреза этой толщи залегают типичные туфы 
(стекловатые, кристаллические и агломератовые), сильно разложенные. 
Макроскопически они представляют сильно выветрелую породу, большей 
частью грязносерого с зеленоватым оттенком цвета, обнажающуюся 
в виде «оглаженных» массивов; на поверхности последних, представленных



агломератовыми туфами, торчат остроугольные обломки порфиритов. 
Под микроскопом структура туфов обычно кластическая (размеры облом
ков и кристалликов до 3 мм), местами псевдопорфировая. Минерало
гический состав следующий: плагиоклазы (часто в виде реликтов), пиро- 
ксены, слабо окатанные зерна «чуждых структур»; вторичные минералы 
представлены хлоритом, карбонатом, железистыми продуктами и глини
стым веществом.

Порфириты представлены афировыми и олигофнровыми разностями; 
основная масса большей частью пилотакситовая, реже — гиалопилитовая. 
Вкрапленники состоят почти исключительно из плагиоклазов средней 
основности. Из вторичных минералов преобладает хлорит, встречающийся 
почти в каждом шлифе; далее следуют железистые продукты и карбонат, 
эпид от встречается редко и притом в ничтожном количестве.

Местами встречаются в породе незначительные (до 1—3 .ид* в попереч
нике) миндалины, выполненные кварцем и хлоритом (делессптом?). 
Туфогенные породы имеют незначительное развитие в указанной толще, 
встречаясь лишь местами в виде незначительных пачек на границе порфи- 
ритовых покровов и туфов. Следует указать, что в низах описываемой 
вулканогенной толщи, над шоссе, тотчас к северу от устья р. Аккых- 
лы-су, встречена маломощная (до 20—25 м) пачка кварцевых порфиров и 
порфиритов, почти идентичных кварцевым порфирам, описываемым ниже.

В самых верхах описываемой вулканогенной толщи, непосредственно 
под покрывающей ее толщей кварцевых порфиров в одном лишь пункте — 
к северо-востоку от сел. Аккыхлы — встречена довольно мощная (15 м) 
пачка мраморизованных известняков, не содержащих фауны. Наличие 
известняков свидетельствует о том, что все породы указанных толщ 
отлагались все же в морском бассейне эпиконтинептальпого типа.

Кварцевые порфиры

На вышеописанную вулканогенную толщу без видимого углового 
несогласия налегает мощная (около 500 л») свита кварцевых порфиров. 
Породы эти весьма характерны по своему внешнему облику, нередко 
обладают довольно правильной столбчатой отдельностью.

Макроскопически кварцевые порфиры представляют темпосерую по
роду с заметно выделяющимися (особеппо па выветрелых поверхностях) 
вкраплепниками кварца; последний нередко является в виде довольно 
крупных (до 1—1,5 см в поперечнике) гексагональных биппрамид, 
часто с корродировапными поверхностями.

Под микроскопом структура типично порфировая, со средним коли
чеством вкрапленников (олигофировая). Характер основной массы изме
ряется от пизов толщи к ее верхам: в кварцевых порфирах низов толщи 
основная масса полнокристаллическая, гранитовидная, выше она пере
ходит через микрогранитовую и микрофельзитовую в стекловатую и сферо- 
литовую. Основная масса, особенно в пределах верхних частей толщи, 
обычно хлоритизирована и реже карбонатизирована; почти во всех шли
фах встречены глинистые и железистые продукты в незначительных коли
чествах. Весьма редко встречаются миндалины (в несколько миллиметров), 
выполненные лучисто-жилковатым хлоритом (делесситом?). Вкраплен
ники представлены довольно кислым плагиоклазом, кварцем и небольшим 
количеством ортоклаза; часто ортоклаз в виде вкрапленников отсутствует 
и заметен лишь в основной массе (микрогранитовой). Темноцветный компо
нент встречается в форме вкрапленников редко; чаще он заметен в виде



микроскопических зернышек и неправильных скоплений в основной 
массе; чаще всего оп представлен пироксеном и реже биотитом. Апатит 
и циркон встречены всего в нескольких шлифах, равно как и рудный ми
нерал.

Следует отметить отсутствие в толще кварцевых порфиров кластиче- 
ских образований. Эта особенность была отмечена и в кварцевых туфах 
Кировабадского района. Лишь в одном шлифе встречена примесь туфо
вого материала.

Толща кварцевых порфиров обладает отчетливой пластовой отдель
ностью и слоистостью, совпадающей с таковой подлежащих пород; 
образовалась она в результате излияний, следовавших, видимо, без значи
тельного перерыва друг за другом, так как на границе отдельных потоков 
никаких следов перерыва не констатировано. Вышеуказанное постепенное 
изменение характера основной массы кварцевых порфиров также говорит 
в пользу упомянутого вывода.

Среднеюрская вулканогенная толща

На кварцевых порфирах несогласно залегает, подстилаясь маломощ- 
пым конгломератом с гальками кварцевого порфира, новая вулканоген
ная толща уже средпеюрского возраста. Представлена она в основании 
порфиритами, туфобрекчиями и туфогенными породами и кверху местами 
переходит в нормальные песчаники и сланцы верхов средней юры. Ука
занная вулканогенная толща имеет большое развитие в междуречье 
рр. Акстафа-чай и Дебёда-чай, в районе сел. Армутлы-Кульц; эта же толща 
слагает соседний к северо-западу район Аллавердского медного месторо
ждения, где она весьма детально описана В. Г. Грушевым (272).

По правому склону долины р. Дебеда-чай и се правых притоков пре
обладающее развитие имеют порфирпты, лишь местами прослаиваемые 
туфобрекчиямн н туфогенными песчапиками. Нередко порфириты имеют 
туфовый брекчиевидпый облик, представляя фации, дающие незаметные 
переходы к обломочным породам.

Порфириты обычно темных цветов различной интенсивности, с зелено
ватым и частью фиолетовым оттенками. Сложение, размер вкрапленни
ков, их состав и количество довольно сильно вариируют, но все же общий 
характер их выдерживается. Порфириты по составу вкрапленников легко 
расчленяются на плагиоклазовые и авгитовые. Последние обычно встре
чаются в верхних частях вулканогенной толщи и имеют гораздо меньшее 
по сравнению с первыми распространение. Вполне подчиненную роль 
играют плагиоклазово-авгитовые порфириты (с редкими вкрапленниками 
авгита), являющиеся переходной фацией между первыми двумя группами 
порфиритов.

По структуре основной массы все три группы порфиритов показывают 
под микроскопом большое сходство; преобладает пилотакситовая основ
ная масса или гиалопилитовая со стеклом, количество которого сильно 
вариирует. Часто наблюдается флюидальная структура или наклонность 
к таковой. Обычно основная масса, как и часть вкрапленников, сильно 
разложена, образуя смесь различных вторичных продуктов; характер 
таких изменений пород и довольно частое присутствие пирита может 
говорить о процессах пропилитизации. Местами наблюдается некоторая 
миндаДевидность пород, но типичные манделыптейны были встречены лишь 
в одном пункте (против ст. Ахтала). Миндалинки (обычно микроскопи
ческие) выполнены большей частью хлоритом или кальцитом, реже квар



цем или-цеолитом (?). Фиолетовая окраска многих порфиритов обусло
влена мельчайшей вкрапленностью вторичных водных окислов железа, 
происшедших за счет окисления рудного минерала, рассеянного в виде 
мелкой сыпи по всей основной массе породы. Вкрапленники представлены 
обычно только плагиоклазами олигоклаз-андезинового ряда; редкие 
вкрапленники темноцветного компонента, если они имеются (преобладает 
авгит, редко присутствует роговая обмапка, и в двух лишь шлифах 
констатирован биотит), играют по отношению к плагиоклазам вполне 
подчиненную роль.

Выше упоминалось о наличии среди порфиритов брекчиевидных 
разностей. Под этим названием К. Н. Паффенгольц выделяет порфириты, 
обломочные лишь по внешности; они представляют обычные порфириты, в 
которых макроскопически выделяются мелкие и крупные неправильные 
участки, то более темные, то светлые различных оттенков; граница между 
такими «участками» (шлировыми?) наблюдается отчетливо в более 
выветрелых разностях. В шлифах основная масса «участков» несколько 
темнее таковой включающей породы.

Описанные брекчиевидные порфириты не следует смешивать с так 
называемыми лавовыми брекчиями,- имеющими весьма ограниченное рас
пространение. Состоят они из угловатых кусков порфирита, сцементиро
ванных порфнритовон же массой. Образовались они, вне сомпения, путем 
вплавления раздробленных лавовых корок в жидкую лаву. Вышеописан
ные порфириты лишь местами прослаиваются грубыми туфобрекчиями; 
к востоку же и к юго-востоку от Аллавердского района преобладающее 
развитие получают типичные туфобрекчии и туфы, слагающие громадное 
пространство в районе верхнего и среднего течений р. Акстафа-чай (в ни
зовье р. Джогас-чай) и ее правых притоков. Туфобрекчии представляют 
грубокластическую породу, бомбы и обломки (вплоть до микротуфобрек- 
чий) которой представлены теми же Порфиритами, отличающимися лишь 
степенью выветрелости; иногда они имеют плотный закаленный вид. Кри
сталлические и стекловатые туфы имеют более ограниченное распростра
нение и обычно сильно хлоритизированы, карбонатизированы и эпидоти- 
зированы, равно как и туфобрекчии. В верхах порфиритовой же толщи 
появляются более кислые разности эффузивов, имеющие в общем весьма 
ограниченное распространение. Представлены указанные разности квар
цевыми порфиритами, дацитами и кварцевыми порфирами.

Типичные дациты с неправильной мелкой столбчатой отдельностью сла
гают довольно большой (около 1,6 не. км) покров тотчас к востоку от 
сел. Армутлы; мощность указанного покрова около 50—60м. Макроскопиче
ски это темиосерая крепкая порода с отчетливой порфировой структурой. 
Под микроскопом основная масса обычно стекловатая; вкрапленники пред
ставлены плагиоклазами (альбит-олигоклаз) и незначительным количе
ством авгита; кварц констатируется лишь в основной массе.

Кварцевые порфиры и кварцевые порфириты встречены в среднеюр
ской вулканогенной толще по водоразделу к юго-востоку'от р. Дебеда- 
чай (горы Шиш-тапа, Арча-клух, Гальванерсар) и к северо-западу от 
сел. Кульп (район горы Шумал). В кварцевых порфиритах вкрапленники 
кварца играют вполне подчиненную роль; местами вкрапленники кварца 
имеют характер посторонних зерен, захваченных более основной порфири
товой магмой при ее извержении.

Кварцевые порфиры указанной толщи по составу сходны с кварцевыми 
порфирами, подлежащими средней юре; структурное отличие заключается 
лишь в величине и форме вкрапленников кварца; последние в кварцевых



порфирах, прослаивающих среднеюрскую толщу, значительно меньше и 
не обладают резко выраженным идиоморфизмом. Далее к юго-востоку от 
верховьев р. Аксибара-чай среди туфобрекчий и порфиритов появляются 
прослои туфогенных песчаников, а выше располагается промежуточная 
толща нормальных песчаников и сланцев верхов средней юры с редкими 

. прослоями известняков. В указанной толще можно наблюдать все пере
ходы от туфо-песчаников (обычно карбонатизированных) через песчаники 
и известковистые песчаники к прослоям песчанистых известняков и извес» 
някам; последние обычно оолитового сложения. Некоторая примесь туфо
генного материала замечается и в известняках.

Туфо-песчаники состоят из смеси слабо окатанных и неокатанных ми
нералов, соответствующих порфиритовому составу; цементом обычно явля
ются разложенные участки стекла.

Песчаники обычно мелкозернистые (зерна около 0,5—1 лш); состоят 
они из зерен плагиоклазов, кварца (редко), зерен основной массы порфп- 
ритов и местами рудных зерен (магнетит). Цемент обычно глинисто-хлори
товый и частью карбонатный.

Сланцы обычно темносерого и черного цвета и представлены глини
стыми и глинисто-хлоритовыми разностями; местами имеется примесь 
углистого вещества и почти всюду незначительное количество туфо
вого' элемента (осколочки стекла и плагиоклазов размерами около- 
0,05—0,10 мм).

Заканчивая этим описание среднеюрских вулканогенных отложений 
Армутлы-Кульпинского района, следует указать на полное соответствие 
их, по данным В. Г. Грушевого, с таковыми района Аллаверды — по ле
вую сторону р. Дебеда-чай. В исследованном районе не констатированы 
лишь так называемые «нижние эпидотизированные порфириты», обнажаю
щиеся лишь в виде «окна» и не переходящие на правый склон р. Дебеда- 
чай, а также альбитофиры и порфириты района горы Ляльвар. Последние 
породы занимают в Аллавердском районе наиболее высокий гипсометри
ческий уровень и, по данным В. Г. Грушевого (272), моложе бата, причем 
не исключено вероятие их третичного возраста.

На основании находок морской фауны в вышеописанных туфогенных 
породах необходимо предположить, что, вероятно, бблыпая часть вулка
ногенной толщи отложилась в море. Значительная часть эффузий была 
подводной, по, вероятно, были и наземные излияния (вулканические 
острова?). Необходимо отметить резкую смену фаций по простиранию: 
туффиты на протяжении 1—2 км переходят постепенно в туфы, туфобрек- 
чии и даже порфириты.

Верхнеюрская толща порфиритов, туфов и туфогенных пород Дашке- 
санского района почти ничем не отличается от вышеописанных пород 
среднеюрской вулканогенной толщи. В общем они лишь несколько свежее 
последних.

Состав эффузивных пород, видимо, существенно меняется по верти
кали, что явствует из смены плагиоклазовых и авгитовых порфиритов 
кварцевыми порфирнтами и частью кварцевыми порфирами.

Такая же, но более резко выраженная цикличность (к тому же повто
ряющаяся два раза, но в разных масштабах) наблюдается в нижнеюрской 
вулканогенной толще, которая венчается типичными кварцевыми порфи
рами, обладающими вообще в Закавказье большим развитием и нередко 
большой мощностью.

В сводной табл. 2 (стр. 380—381) приведены химические анализы неко
торых характерных пород среднеюрской вулканогенной толщи Аллаверд-



ского района, а также Кировабадского (Кедабек — Чираги-дзор) и дру
гих районов. Там же приведены анализы пород из нижнеюрской вулка
ногенной толщи, включая кварцевые порфиры.

Ввиду сильной измененности пород (на что указывают большое коли
чество С02 и микроскопические данные) анализы и формулы, конечно, но 
могут точно передавать характер пород. Образцы являются до некоторой 
степени случайными, и повышение кислотности некоторых из них может 
происходить за счет вторичного кварца. Поэтому мы оставляем за некото
рыми породами более общие названия, чем это следовало бы, руковод
ствуясь только химическим анализом г.

По данным табл. 2, отчетливо выступает более основной характер 
эффузивов нижнеюрской толщи Кировабадского района на пространстве 
от Муров-дага до Кедабекского района; нижнеюрские эффузивы более 
южной зоны — района среднего течения р. Хачин-чай и р. Тертера — 
представлены кварцевыми порфиритами и кварцевыми порфирами-. Хи
мизм пород среднеюрской вулканогенной толщи более или менее сохра
няет свой характер на всем пространстве восточного Закавказья.

Все вышеописанные и анализированные вулканогенные породы могут 
служить хорошим примером диагенетизированной фазы эффузивов 
М. А. Усова г, в данном случае не подвергшихся, повидимому, значитель
ному давлению при тектонических процессах.

МЕЛОВЫЕ ЭФФУЗИИ

Меловые эффузии Восточного Закавказья распространены.в сеномане, 
туроне и нижнем сеноне. Представлены они вулканогенными породами, 
протягивающимися в виде узкой полосы в передовых частях гор на 
севере и затем в середине Армянского нагорья, в бассейне оз. Гокчи, 
р. Тертера и р. Акера-чай.

Петрографический состав вулканогенных толщ обоих районов не
сколько различается (породы южного района более основные), поэтому 
ниже дается описание каждой из них отдельно для двух наиболее харак
терных районов.

В бассейне среднего и, главным образом, нижнего течений рр. Акстафа- 
чай и Дебеда-чай имеет большое развитие вулканогенная толща, низы 
которой трансгрессивно перекрывают известняково-песчаниковую толщу 
сеномана, среднеюрскую вулканогенную толщу и верхнеюрские из
вестняки. Представлена вулканогенная толща туфами, туфобрекчиями 
и порфиритами, прослаиваемыми маломощными, сравнительно быстро 
выклинивающимися пачками туфогенных песчаников и песчанистых туфо
видных известняков. Мощность этой толщи по направлению с северо-за
пада на юго-восток непрерывно уменьшается, доходя до полного видимого 
выклинивания в районе города Иджевана (Караван-сарай).

Порфириты вышеупомянутой толщи представлены плагиоклазовымн и 
авгитовыми (реже) разностями; основная масса преимущественно стекло
ватая. Количество вкрапленников обычно небольшое. Минералогический 
состав следующий: плагиоклаз, пироксен, изредка встречающийся био
тит, апатит и магнетит. Вторичные минералы обычные: хлорит (в большом 
количестве), карбонат, водные окислы железа, глинистые продукты. Сле
дует отметить, что в верхних частях вулканогенной толщи встречаются 1

1 Большая часть их выполнена в лаборатории б. Геологического комитета.
2 У с о в  М. А., Фазы эффузивов, Томск, 1925.



более кислые разности порфиритов, представляющие местами переход 
к дацитам. В одном пункте (гора Пипис) сохранился центр извержения 
этих более кислых порфиритов; указанный центр представлен денудиро- 
ванным жерлом (нэком) существовавшего в туронское время вулкана.

Пластические вулканогенные породы туронской толщи представлены 
разнообразными типами туфов: стекловатыми, кристаллическими и агло
мератовыми. Очень часто между указанными типами встречается большое 
число промежуточных (переходных) разностей. Преобладают все же агло
мератовые туфы, обломки которых представлены почти исключительно 
авгитово-плагиоклазовыми порфиритами.

В силу своего сложения туфы легко поддаются выветриванию и разло
жению, поэтому свежие породы можно наблюдать лишь в искусственных 
выемках. Туфогенные песчаники, песчаники, известковистые песчаники 
и песчанистые известняки образуют непрерывный ряд переходных пород 
от туфобрекчий и прослаивают последние на разных горизонтах в виде 
маломощных пачек, быстро выклинивающихся по простиранию. Фауна 
в пих встречается редко.

Верхнемеловая вулканогенная толща бассейна оз. Севан и бассейна 
р. Тертера имеет более основной характер; представлена она порфиритами, 
туфами и туфобрекчиями, среди которых довольно большое развитие 
имеют диабазовые туфобрекчии и туфы, как правило, весьма разложен
ные. Это именпо те породы, которые на геологической карте Восточной 
Армении Г. Абихом обозначены как «Diabas-Grflnstein, massig und in 
alien klastischen Ausbildungformen regelmassiggeschichtet».

Вышеуказанные породы имеют исключительное развитие по северо- 
восточному побережью оз. Севан от меридиана сел. Надеждино к востоку 
до бассейна р. Тертера и подлежат сенонским известнякам V

Диабазовые туфобрекчии и туфы представляют типичную кластическую 
породу, преимущественно грязно-зеленоватого цвета. Обычно они на
столько хлоритизированы, карбопатизированы и эпидотизированы, что 
лишь по контурам отдельпых минералов можно судить о первоначальном 
характере породы. Местами все же встречаются более свежие обломки по
левых шпатов, авгита и роговой обманки; весьма редко встречается кварц. 
Цемент обломков представлен хлоритовым веществом и кальцитом, 
местами преобладает глинистое и кремнистое вещество. В некоторых 
местах наблюдаются целые пачки глинисто-кремнистых плотных пород 
буро-красного цвета. Под микроскопом породы состоят из плотной гли
нисто-кремнистой массы, почти не действующей на поляризованный свет 
и окрашенной ржаво-красными водными окислами железа.

Местами наблюдаются сильно разложенные диабазы с реликтовой 
офитовидной структурой. В породе иногда встречаются миндалины, 
выполненные хлоритом (делесситом?) и частью кальцитом, причем порода 
приобретает облик манделыптейна.

Плагиоклазовые порфириты, встречающиеся в туронской толще, 
обычно также разложены; основная масса гиалопилитовая или пилота- 
кситовая, местами спи литовидная. Вкрапленники наблюдаются весьма 
редко; микровкрапленники представлены плагиоклазом и авгитом. Основ
ная масса, как и микровкрапленники, хлоритизирована и карбонатизи- 
рована; местами наблюдаются миндалины, выполненные хлоритовым 
веществом (делесситом?). Туфы и туфобрекчии порфиритов отличаются 1

1 Повидимому, значительная часть этих пород не туронского, а нижнесенонского 
возраста. (Ред.).



разложенностью. Резкой границы в поле между вышеописанными по
родами диабазового и порфиритового типов провести нельзя. Вероятно, 
они связаны между собой постепенными переходами, которые при значи
те льпой разложенпости пород уловить не всегда удается.

В Е Р Х Н Е Ю Р С К И Е  И НИЖ НЕМ ЕЛОВЫ Е (? ) И Н ТРУ ЗИ И

Верхнеюрские и нижнемеловые (?) интрузии представлены в Восточном 
Закавказье породами гранодиоритовой магмы; проявляются они всего 
в двух районах.

М и с х а н с к и й  р а й о н
В районе сел. Ново-Михайловка (Мисхана, Армянская ССР, в бассейне 

р. Маман-чай, правого притока р. Занги) В. Н. Котляр констатировал 
кислые интрузивные породы граносиенитового типа досеноманского 
возраста.

Указанный возраст доказывается с несомненпостыо присутствием 
гальки этих граносиенитов в сеноманском конгломерате.

Область распространения граносиенитов ограничивается верховьями 
р. Маман-чай, и выходы их почти повсюду сопровождаются аплитовыми 
и редко пегматитовыми жилами.

Макроскопически граносиеииты представляют крупно-, чаще средне- 
зериистую породу леикократового типа с видимыми кристаллами полевого 
шпата, а также темпоцветных минералов в небольшом количестве. Цвет 
породы светлосерый с розоватым и зеленоватым оттенком.

Т а б л и ц а  1

№ 269b 
Гранодиорит

№ 143c 
Плагиогранит

№ 269Ь 
Гранодиорит

№ 143с 
Плагиогранит

S i02 61,57 69,67

%

к 2о 2,82 1,71

ТЮ2 0,37 0,27 Na20 2,00 3,65

А120 3 15,57 14,74 H20 2,80 0,55

Fe20 3 1,36 1,54 H20 0,23 0,24

FeO 1,63 1,33 со2 4,21 —

MnO 0,08 Сл. р2о5 — 0,35

CaO 5,67 3,86 S 100,14 99,70

MgO 1,83 0,84 Аналитик Б. М. Френ
кель

В. Прихней

М агм атические ф орм улы  по Ф. Ю. Л ев и н сон -Л есси н гу

№ 269Ь 0,84RO-R2Os-6,lSiO2 а = 3 ,2 R20:R O  =  1:1,16

№ 143с 1 ,19RO • R20 3• 7 ,5Si02 а =  3,58 R20 :R O =  1:1,4
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С водная табл и ц а анал изов пород  ю р ск и х

S’
№

 п
о 

ко
лл

ек П о р о д  ы <м

О
Ж

<мо
н

«
о
со

<
я .фfa

офfa Мп
О о

сби M
g
O о о

71
СбЙ

1 519 Порфирит ............... 45,12 0,72

2 68 » .............. 54,77 0,61

3 471 Кварцевый порфир . 75,18 0,59

4 773 » » 72,36 0,25

5 367 >> >> 72,50 0,08

h 248 » >> 68,84 0,46

1 21а Диорито-диабазовый 
порфирит . . . . 50,49 0,75

2 37 Диоритовый порфи
рит ....................... 53,32 0,87

3 57 Андезитовидный 
кварцевый порфи
рит ....................... 55, Q* 0,34

4 109 Дацитовый порфирит 68,79 0,24

5 65 Пелитовый туф даци- 
тового порфирита . 72,61 0,29

6 Юр Рудничный сланец . 43,01 0,96

7 147 Лабрадоровый пор
фирит горы Ляль- 
в а р ....................... 57,06 0,88

8 240 Порфирит ............... 63,30 0,61
9 235Ь Туфобрекчия . . . . 61,16 0,57

10 236 Кварцевый порфирит 67,08 0,63
11 753 Порфирит ............... 58,05 1,07

12 128 >> .............. 48,76 0,36

13 126 » .............. 54,28 0,58
14 23 Плагиоклазовый 

порфирит . . . . 46,68 Сл.

А. Н и ж н е ю р с к и е  э ф ф у
20,39 3,58 9,23 0,28 8,07 5,78 1,12 1,54

16,90 6,86 1,86 0,48 8,07 2,02 0,64 4,80

11,02 3,70 0,43 0,09 1,98 0,74 0,37 4,69

13,35 1,05 2,34 0,04 2,26 0,58 0,59 4,18

4,53 2,04 1,32 0,21 1,66 1,12 1,46 3,87

10,01 5,97 1,44 — 3,81 1,04 0,98 4,80

Б. С1 р е д н е ю р с к и е  э ф ф у

15,84 8,75 0,22 — 7,07 5,80 0,74 4,03

18,59 7,17 2,68
1
I

0,16
1

7,44 3,92 0,60 3,93

19,36 6,06

1

0,68 Не
опр.

5,97 2,72 0,70 6,20

16,07 2,90 0,22 Не 1,69 0,59 2,62 5,30
опр.

16,05 3,39 Не опр. 0,96 0,57 4, 81

30,50 3,21 FeS2 3,90 1,02 4,22 3,55

17,49 4,18 3,24 — 7,57 3,02 2,24 3,56

12,43 2,81 3,88 0,11 5,34 0,80 2,24 1,28
14,81 1,49 4,79 0,09 2,56 3,06 3,34 0,70
13,05 1,00 5,38 0,15 1,49 2,51 0,95 4,40
15,77 3,08 5,77 0,13 2,94 3,47 0,67 4,38

14,34 4,02 5,24 0,15 9,57 6,60 0,42 3,32

15,96 3,23 3,86 0,75 10,89 5,69 0,54 2,24

21,39 7,93 1,60 — 6,03 0,69 0,68 2,80



эффузий Восточного Закавказья
Таблица 2

/̂ ч
Пррчие
состав S

Магматические формулы
Местонахождение Литературный

+Д ■я
ные

части НО • R20 2 • Si02 R20  : RO а источник

з и в ы  (в п р о ц е н т а х

4,18 0,20 — 100,21 2,06-1-3,4 1:12 1,34 Кедабекский район, 
к востоку от сел. 
Носо-Спасского

К. II. Паффен- 
гольц

(656, стр. 6)
2,17 0,47 ■ 99,65 1,4 -1-4,3 1:2,6 1,9 Бассейн р. Тертера, 

вершина горы Му- 
ров-даг

К. Н. Паффен- 
гольц

1,38 0,25 ■ ■ 100,42 1,1 -1-9,8 1:1,3 4,8 Бассейн р. Тертера, 
вершина горы Ко- 

джагурт
К. Н. Паффен- 

гольц

1,33 0,27 С021,96 100,56 0,87-1-8,5 1,7:1 4,4 Кировабадский рай
он, рудн. Чираги- 

дзор
К. Н. Паффен- 

гольц
(6 6 4 ,  стр. 6)

1,03 0,30 ' ' 100,12 1,03-1-8,0 1:1,05 4,0 Кедабекский район, 
к северо-западу от 

рудника
К. Н. Паффен- 

гольц
(656,  стр. 7)

1,52 0,36 SOj0,62 99,85 1,56-1-8,45 1:1,16 3,71 Бассейн среднего те
чения р. Дзегам-чай

П . С. Бернштейн 
(85Ь, стр. 461)

з и в ы (в п р о ц е н т а х )

5,61 — — 99,30 1,64-1-4,05 1:3,8 1,74 Алласердский район

3,17 — — 100,85 1,49-1-3,87 1:3,8 1,72 » >

3,72 — — 101,39 1,01-1-4,06 1:1,07 2,02 » »

2,17 — — 100,59 0,74-1-6,51 6,4:1 3,47 » »

1,32 — — 100,00 — — — » »

9,63 — — 100,00 — — — » »

1,62 — — 100,86 1,70-1-4,86 1:3,1 2,06 * »

2,79
3,32

0,49
0,61

СО24,03 
С023 ,24

100,11
100,04

0,84-1-7,6
1,04-1-6,9

1:1,8
1:2,57

3»6|  Кедабекский район, 
о о > Р* Калакент-чай к 

( юго-еостоку от сел.
2,11 0,50 СО20,67 99,92 1,75-1-8,4 1:1,85 3,5j - Аи-кент

2,69 0,56 СО21,01 99,59 1,5 -1-5,4 1:2,6 2,4 Кировабадский рай
он, рудн. Чираги- 

дзор

3,88 0,96 С022,65 100,27 *7,6 -1-4,8 1:21 0,9 Бассейн р. Тертера

1,86 0,51 — 100,39 2,5 -1-5,2 1:9 1,9 Бассейн р. Тертера, 
р. Турагай-чай

5,58 0,77 SOj6f19 100,34 0,8 -1-2,4 1:4 1,59 Южный Зангезур, 
бассейн р. Басут-чай

Н. Морозов . 
(бю, стр. 131)

ft. Морозов 
(610, стр. 133)

Н. Морозов 
(610, стр. 141)
Н. Морозов 

(610, стр. 147)

II. Морозов 
(610, стр. 149)
Н. Морозов 

(610, стр. 150)

II. Морозов 
(610, стр. 139)

К. II. Паффен- 
гольц

(656,  стр. 8—9)

К. Н. Паффен- 
гольц (664)

К. Н. Паффен- 
гольц

К. Н. Паффен- 
юлъц

В. Д. Тучапский



Под микроскопом структура породы гшшдиоморфео-зернистая, перехо
дящая иногда в панидиоморфно-зернистую; текстура массивная. Минерало
гический состав следующий: калинатровый полевой пшат (преобладает 
ортоклаз), плагиоклаз, кварц (мало), небольшое количество' биотита 
и мусковита; примеси — апатит, циркон, магнетит. Вторичные минералы 
представлены хлоритом, серицитом и глинистыми продуктами.

Вокруг интрузий граносиенитов в области развития роговпковых 
сланцев чрезвычайно широко распространены производные граноспени- 
товой магмы — аплитовые жилы. Макроскопически последние предста
влены светлыми (белыми, розовыми, желтоватыми, иногда с зеленоватым 
оттенком) породами, большею частью мелкозернистыми. Минералогиче
ский состав их под микроскопом следующий: кварц, полевой шпат, 
мусковит; структура гипидиоморфно-зернистая, иногда панидиоморф- 
ная.

В. Н. Котляр отмечает для этого же района переходные разности ин
трузивных пород между ап литами и граносиенитами.

Пегматитовые жилы, имеющие незначительное распространение, ха
рактерны под микроскопом своей структурой, образованной вытянутыми 
червеобразными отростками кварца, прорезывающими плагиоклаз..

М е х м а п и н с к и й  р а й о н  ( Н а г о р н ы й  К а р а б а х )
Гранодиориты нижнемелового возраста были встречены К. Н. Паффен- 

гольцем по правую сторону р. Тертера, в окрестностях селений Джанятаг 
и Гюль-ятаг, в бассейне небольших речек Гюль-ятаг-джур и Кабарта-чай. 
Слагают они одну сравнительно крупную интрузию, протягивающуюся 
в направлении с СЗ на ЮВ; исследована интрузия на протяжении 
от р. Касапет-чай до р. Хачин-чай, протягивается же она и далее к ЮВ 
по правую сторону указанной реки.

Возраст интрузии определяется следующими фактами: в Мехманинском 
районе гранодиориты прорывают вулканогенную толщу средней юры и 
отчетливо трансгрессивно перекрываются верхнесенонскими мергелями 
и известняками; последние имеют в своем основании конгломерат с галь
ками и угловатыми кусками указанных гранодиоритов. Галька метамор- 
физованных, вероятно, этими же гранодиоритами пород была встречена 
уже в конгломерате основания верхнего альба; из сказанного следует, 
что внедрение гранодиоритов произошло, видимо, в нижнемеловую эпоху 
пли, в крайнем случае, в верхнеюрскую1.

Макроскопически гранодиориты представляют средне- и мелкозерни
стую породу, местами порфировидную, светлозеленоватого цвета, иногда 
с красноватым оттенком.

Структура обычно типичная гипидиоморфно-зернистая, реже папн- 
диоморфио-зернистая, местами порфировидная.

Минералогический состав породы иногда колеблется в довольно широ
ких пределах, дающих основания к установлению в составе пород интру
зии членов ряда: кварцевый диорит (диорит с кварцем) — гранит; ввиду 
этого за указанными породами оставлено более общее название граподно- 
ритов. Под микроскопом видны плагиоклаз (резко преобладает над дру
гими составными частями), ортоклаз, кварц, авгит, биотит и редко 
роговая обманка.

1 Вмещающими породами для интрузии служат среднеюрские вулканогенно- 
обломочные отложения. (Ред).



Выше в табл. 1 приводятся химические анализы образцов гранодио
рита (№ 269Ъ) и плагиогранита (№ 143с) из Мехманинской интрузии 
(в процентах); последний анализ заимствован у А. Н. Соловкипа (772).

Из сравнения анализов табл. 1 видно, насколько варьирует химический 
состав пород одной интрузии; образцы взяты на сравнительно неболь
шом расстоянии друг от друга.

Заканчивая на этом краткое описание юрских и меловых эффузий и 
интрузий, можно отметить следующий характер изменения химизма пород.

Эффузии лейасового времени начинаются основными разностями на се
вере (Кедабек, Муров-даг) и юге (Джульфинское ущелье) и кислыми 
в средней части района (бассейн среднего течения р. Хачин-чай). К концу 
лейасового времени почти всюду эффузивы представлены весьма устой
чивой фацией кварцевых порфиров.

Среднеюрские эффузивы представлены, за редкими исключениями, по
родами типичного порфиритового состава, верхнемеловые же — более 
основного характера. Нижнемеловые (?) интрузии более кислые — грано
диоритового состава. Химический состав пород приведен выше в табл. 2.

В заключение необходимо указать, что порфириты и некоторые туфо- 
генные породы юрских и меловых толщ, а также гранодиориты являются 
хорошим строительным материалом, эксплоатируемым местным населе
нием. С гранодиоритами связаны Мехманинское и Мисханское полиме
таллические месторождения. В отношении водоносности все вышеописан
ные породы роли не играют; в силу своего литологического состава они' 
невлагоемки и никаких пластовых вод не содержат.

НЕОИНТРУЗИИ ЮЖНОГО СКЛОНА БОЛЬШОГО КАВКАЗА

В связи с альпийской складчатостью в зоне южного склона Главного 
хребта весьма широко проявились вулканические процессы; интрузивные 
гипабиссальные породы встречаются здесь во многих местах. Каждое 
новое или более детальное по сравнению с предшествующими исследова
ние в этой зоне приводит к обнаружению все новых и новых, хотя и незна
чительных, выходов изверженных пород; несомненпо, количество пх со 
временем будет значительно увеличено, так как обширные площади остают
ся здесь все еще неисследованными. Характер самих пород и их вы
ходов, а также характер очень широко развитых здесь рудопроявлений 
указывает, что в зоне южного склона Главного хребта эрозия только начи
нает вскрывать кровлю глубже залегающей интрузии, что доказывается 
наличием в породах отпрысков последней.

ГРАНИТЫ И ГРАНОДИОРИТЫ
Граниты п гранодиориты известны в западной части рассматриваемой 

зоны — в Абхазии и Сванетии.
В Абхазии молодые граниты были впервые обнаружены при м арш рут

ных исследованиях и кратко описаны Л. К. Конюшевским. Еще в 1909— 
1911 гг. им было обнаружено шесть выходов в бассейне р. Кодор (423):

1. На правом берегу р. Кодор, ниже устья р. Зимы, среди круто зале
гающих известняков нижнего мела па протяжении 40—50 л» вдоль дороги



наблюдаются выходы «серого гранито-диорита с малым содержанием 
кварца» (стр. 47).

2. По ручью, впадающему в р. Кодор слева против устья р. Чхалты, 
встречаются «валуны гранита, принесенные сверху, в граните иногда 
можно видеть включения глинисто-кремнистых пород и диабазовых ту
фов, что указывает па более древний возраст последних сравнительно 
с гранитами, коренное месторождение которых находится, вероятно, на 
возвышенности Дауч в самом верховье ручья» (стр. 58).

3. «На водораздельном между рр. Чхалтой и Кодором хребте Линча 
обнажаются нормального типа роговообманковые и слюдяно-роговообман- 
ковые граниты, занимающие большую площадь, в которую клином захо
дят меловые отложения» (стр. 62); «ясно видно, что граниты были извер
жены после образования известняков, слои которых при этом были 
приподняты извержением, и в контакте плотные известняки превращены 
в белый мелкокристаллический мрамор» (стр. 63).

4. По берегам р. Джиппала, правого притока р. Кодор, к северу от 
сел. Георгиевского среди порфиритовых туфов на протяжении нескольких 
десятков метров обнажаются роговообманковые граниты.

б. На водоразделе между рр. Джинпала и Амтхела среди порфирито
вых туфов выступают серые пегматитовые граниты, прослеженные по 
тропе к северу не менее 1,6 км.

6. «В верховьях рч. Лахты, притока р. Джинпала, среди пород туфо
генной свиты выступают белые граниты, заключающие в себе большие 
вплавленные обломки первых и обнаруживающиеся по тропе на протя
жении около 0,6 км» (стр. 67).

Л. К. Конюшевский и в приведенных описаниях и в заключительной 
части своей работы отмечает более молодой возраст гранитов по wравне
нию с меловыми известняками. Однако специальные исследования экспе
диции Академии наук 1933—1934 гг. во главе с Д. С. Белянкиным при
вели к заключению, что неоинтрузия Абхазии древнее верхнего мела (82, 
примечание на стр. 106).

По исследованиям С. И. Ильина в 1934 г., на обоих берегах р. Восточ
ной Гумисты, километрах в 4 к северу от сел. Андреевского, обнажаются 
на площади около 1 кв. км граниты, прорезанные рекой на несколько 
сот метров. Второй небольшой выход гранитов установлен высоко на 
левом склоне р. Западной Гумисты, уже вблизи водораздельного гребня. 
В обоих случаях граниты прорывают песчано-сланцевую свиту нижней 
или средней юры с пластовыми залежами диабазов. Граниты оказывают 
контактное воздействие на вмещающие породы и обусловливают образо
вание здесь биотитовых роговиков.

Выполненное И. Г. Кузнецовым микроскопическое исследование гра
нитов показало, что они представляют большей частью мелкозернистые 
породы, равномернозернистого или порфировидного сложения. Состав 
их: кварц, зональный плагиоклаз (андезин № 40—45), кали-натровый 
нолевой шпат (калиевый анортоклаз с 2V =  — 38°) и темнобурый биотит. 
Породы отличаются большой свежестью — плагиоклазы водянопрозрачны, 
биотит без признаков какого-либо разложения, и только анортоклаз 
мутный.

Признаки катаклаза отсутствуют.
По сообщению С. И. Ильина, выше по течению р. Гумисты в выносах 

последней имеется большое количество гранитов, очевидно, также после- 
среднеюрских, так как эта река своими верховьями не достигает древ
них кристаллических пород.
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Таблица V

Фото 9. Верховье Риона. Главный хребет (граниты), на переднем плане — сланцы лейаса. (Фото и. г. К у з н е ц о в а )



Граниты р. Гумисты выходят на западном продолжении той зоны, 
которой подчинены описанные Л. К. Кошошевским выходы гранитов 
в бассейне р. Кодор, и должны быть отнесены к тому же возрасту — они 
моложе средней юры и древнее верхнего мела. Исследование И. Г. Кузне
цовым образца валанжинского песчаника из коллекции С. И. Ильина из 
района р. Гумисты показало значительную роль в этом песчанике калие
вого анортоклаза. Это позволяет предполагать, что граниты Абхазии или 
смежного района древнее нижнего мела; в таком случае довольно точно 
был бы установлен верхнеюрский их возраст.

Нет сомнения, что в еще совсем мало изученной горной Абхазии мезо
зойские граниты имеют гораздо большее распространение, чем известно 
до сих пор по работам Л. К. Конюшевского и С. И. Ильина. Очевидно, 
именно с этой мезозойской интрузией здесь связан ряд главным образом 
полиметаллических месторождений.

Вследствие весьма слабой изученности Свапетии роль молодых мезо
зойских и третичных интрузий пока еще здесь не выяснена. По данным 
Г. П. Агалина, по склонам долины р. Ингур, выше устья р. Ненскрыры, 
имеются три незначительных выхода молодых гранитов. Два из них про
рывают сланцевую свиту нижней юры и один — нижнекарбоновые отло
жения.

По данным Г. Р. Чхотуа, в верховьях правой ветви р. Зесхо, притока 
р. Цхенис-цхали, в 7 км от поселка Цена, на склонах горы Цурунгал 
в содержащих диабазы и порфириты сланцах лейаса имеются мелкие вы
ходы залегающих в форме штоков гранитов (или гранодиоритов) и дайки 
альбитофиров. С выходом этих «неогранитов» на горе Цурунгал, связывает
ся крупное месторождение арсенопирита и жилы кварца с молибденитом.

На широкое подземное распространение молодой кислой интрузии в 
Верхней Сванетии указывает уже то, что сложенные черными глинистыми 
сланцами юрысклоны долин усеяны, по маршрутным наблюдениями. Г.Куз- 
нецова, белыми выходами и развалами часто очень мощных жил кварца.

В верховьях самого Риона и по его притокам неограниты пока еще 
не обнаружены, но здесь известно уже много выходов специальных по
род — схизолитов. Они образуют разной мощности и направления дайки 
в древних гранитах, в глинистых сланцах лейаса и в известняково-мер
гельной толще верхней юры — нижнего мела. Связываемые с ними рудо- 
проявления установлены здесь также во всех упомянутых породах; суще
ственно, что рудные месторождения имеются здесь в самых молодых для 
этого, райоиа осадках нижнего мела. Таким образом но возрасту упомя
нутые схизолиты оказываются посленижнемеловыми.

На правом склоне долины р. Чапчахи, па водоразделе между ее при
токами Вубис-цхали и Бокос-цхали, непосредственно к югу от линии на
двига гранитов Главного хребта на глинистые сланцы лейаса залегает 
залежь сильно выветрелой порфировой породы; те же самые, но совер
шенно свежие породы в большом количестве встречаются в русле р. Бу- 
бис-цхали; они выносятся, очевидно, этой речкой и питающим ее ледни
ком с ледниковой неисследованной области Главного хребта. Породы 
порфировые с полпокристаллической микрогранитной основной массой 
состоят из кварца, зонального плагиоклаза (от альбита до андезина) и 
красновато-бурого биотита; из акцессорных минералов встречен циркон. 
Состав и структура пород позволяют определить их как слюдяные квар
цевые диорит-порфиры (454).

По р. Чьешури, бассейн которой подвергся более детальному иссле
дованию (420, 453), известен целый ряд даек — отпрысков неоинтрузии;



слагающие их породы имеют порфировую структуру, а основная их 
масса то полнокристаллическая — микрогранитяая, то стекловатая; по
роды плагиоклазовые; кали-натровые полевые пшаты отсутствуют или 
могут присутствовать лишь в основной массе, где не поддаются определе
нию; цветным минералом всегда является биотит: кварц в одних случаях 
представляется существенной составной частью, в других совершенно 

.отсутствует; в общем все эти породы представляют различной кислотности 
производные гранодиоритовой магмы. Наблюдались случаи (453) залега
ния этих пород в зоне милонитов по надвигу докембрийских гранитов на 
слапцы лейаса, причем породы даек оказываются без всяких признаков 
катаклаза. По составу и структуре здесь определены слюдяные кварцевые 
диорит-порфиры, дациты, андезито-дациты и андезиты (453).

В сланцевых свитах лейаса и верхней юры — нижпего мела в подавляю
щем большинстве случаев упомянутые породы образуют пластовые за
лежи, простираясь вместе с ними в западо-северо-западном направлении, 
реже дайки оказываются секущими и имеют северо-северо-восточное 
простирание, те же два направления даек установлены и в гранитах. Мощ
ность даек колеблется от 1—2 до десятков метров.

Кроме р. Чвешури, такие же породы установлены по левому склону 
р. Рион выше по течению, в местности Рустави, по Татарсахлис-ру, по 
р. Зопхитуре, па перевале Вацис-цвери из р. Рион в верховье р. Цхе- 
нис-цхали.

Во всем этом районе с пеоинтрузией связаны месторождения молиб
денита, вольфрамита, арсенопирита, халькопирита, пирита, марказита, 
пирротина, антимонита, реальгара и аурипигмента, галенита, сфалерита 
и киновари.

Выходы охарактеризованных дериватов граподиоритовой магмы из
редка встречаются, по данным И. Г. Кузнецова, и значительно южнее — 
уже по южному склону Сванетско-Рачинского хребта, протягивающегося 
параллельно Главному хребту. Они встречены по левому склону долины 
р. Гарулы и по правому склону р. Сакаури и представлены теми же слю
дяными кварцевыми диорит-порфирами и андезито-дацитами. Соответ
ственно этому и здесь наблюдается оруденение в виде антимонита, реаль
гара и аурипигмента.

Указанные в Верхней Раче отпрыски (по крайней мере часть из них) 
молодой интрузии гранодиоритовой магмы оказываются моложе нижнего 
мела. Они могут представлять собой одну из последующих фаз той же 
верхнеюрской интрузии, но могут быть и значительно более молодыми, 
вплоть до третичного времени. В пользу их более молодого возраста может 
отчасти свидетельствовать приуроченность некоторых выходов к зоне 
милонитов вдоль надвига Главного хребта.

ОСНОВНЫЕ ПОРОДЫ

В Абхазии по р. Кодор, в уроч. Латы, по данным Л. К. Конюшевского 
(423), среди пижне- или среднеюрских песчано-сланцевых пород на про
тяжении около 40 м вдоль Военно-Сухумской дороги «выступает порода, 
которая существенным образом состоит из слабо серпентинизированиого 
оливина и биотита, хлорита с примесью авгита и. титанистого железняка 
и почти не содержит полевого шпата. Порода, таким образом, относится 
к слюдяным перидотитам» (стр. 127). По устному сообщению сотрудника 
экспедиции 1934 г. Академии наук В. В. Залесского, в уроч. Латы обна
жаются молодые оливиновые габбро.



Здесь мы имеем, несомненно, молодую, во всяком случае не древнее 
средней юры, интрузию основных, а, может быть, одновременно и ультра- 
рсновных пород. Будут ли они мезозойскими или третичными, пока ска
зать нет возможности.

В Верхней Раче в моренах ледника Микича, питающего р. Чвешури, 
И. Г. Кузнецовым (453) встречены и описаны черные порфирового сложе
ния породы — спессартиты, состоящие из бурой роговой обманки, плагио
клаза и магнетита. Свежесть породы и отсутствие признаков катаклаза 
позволяют предполагать молодой мезозойско-кайнозойский ее возраст.

ТРЕТИЧНЫЕ НЕОИНТРУЗИИ ВОСТОЧНОГО ЗАКАВКАЗЬЯ

Кислые и основные интрузии в пределах Закавказья были известны, 
конечно, уже давно, но третичный возраст их был обоснован лишь в послед
ние годы, в связи с развитием детальпых геологических съемок.

Большинство неоинтрузий в Закавказье находится в восточной его 
части, в пределах так называемого Малого Кавказа. Описание пород от
дельных интрузий ведется в настоящем разделе с запада на восток. :

КИСЛЫЕ ИНТРУЗИВНЫЕ ПОРОДЫ И ИХ ФАЦИИ

В пределах северо-западпой части Малого Кавказа много интрузий 
гранодиоритового типа находится в бывшем Борчалинском уезде, в бас
сейне рр. Дебеда-чай и Храми (его правых притоков). Первое описание 
этих интрузий дает Н. И. Лебедев (489), первое детальное описание грано- 
диоритов Аллавердского района приводит В. Г. Грушевой (272). Обстоя
тельная работа Н. Морозова (610) касается лишь эффузивных и жильных 
пород Аллавердского района; исследованиями указанного автора была 
захвачена незначительная площадь, в которую граниты не вошли.

На геологической карте Н. И. Лебедева (489) интрузии гранодиоритов 
показаны в следующих пунктах: 1) по левому склону р. Агзы-биюк (ле
вый приток р. Каменки) у сел. Урут, 2) в верховье р. Болнис-чай (бас
сейн р. Машавери), 3) в верховье р. Ахтала-чай у развалин Уч-килиса, 
4) в районе сел. Чачкан по левому склону долины р. Дебеда-чай (эта интру
зия соединяется с Кульпипской), 5) по левом усклону р. Дебеда-чай против 
сел. Ах пат.

Граниты Чатахского района (к северо-западу от Аллаверды) в литера
туре не описаны. Они упоминаются лишь в рукописи К. Е. Габуния без 
точного определения их возраста.

Все гранодиориты указанных пунктов в общем весьма сходны между 
собой и прорывают среднеюрскую вулканогенную толщу. В соседнем же 
к востоку районе, по правую сторону р. Дебеда-чай, такие же гранодио
риты прорывают и отложения среднего эоцена, неизвестные по левую сто
рону р. Дебеда-чай. По аналогии можно и гранодиориты Аллавердского 
района считать поэтому послесреднеэоценовыми. Как увидим дальше 
(стр. 398), этот возраст можно еще повысить до послеолигоценового. Ниже 
дается краткое описание гранодиоритов Аллавердского района, по данным 
В. Г. Грушевого (272). Описание это относится к породам одной интрузии 
(в местности Арта-тала), но за малыми уклонениями оно характеризует 
все гранодиориты района. Макроскопически это средне- или мелкозерни
стая порода серого и розоватого цвета, с видимыми на-глаз зернами поле
вого пшата и зеленоватого темноцветного минерала; изредка заметен



кварц; в отдельных кусках наблюдается вкрапленность пирита. В не
скольких местах отмечены выходы розовой более мелкозернистой лейко- 
кратовой аплитовидной разности. Аплитовых и пегматитовых жил не 
встречено. Под микроскопом структура полнокристаллическая, гипидио- 
морфно-зернистая; минералогический состав следующий: плагиоклаз 
(андезин и альбит), кварц, кали-натровый полевой пшат и незначи
тельное количество амфибола; примеси — магнетит и апатит; вторич
ные минералы — хлорит, серицит, водные окислы железа и глинистые 
продукты.

Плагиоклазы (различно сдвойниковапные и местами зональные) и 
кали-натровый полевой шпат заметно политизированы и частью серицити- 
зированы. Оптические исследования для кали-натрового полевого шпата 
дали анортоклаз и микроклин.

Кварц в небольших ксепоморфных, иногда округленных трещинова
тых зернах. В полевых шпатах и кварце мельчайшие включения амфибола, 
хлорита, апатита. Роговая обманка обычная, в виде мелких неправильных 
зерен и небольших скоплений, часто хлоритизировапа.

Магнетит частью первичный, частью вторичный. Апатит в очень много
численных бесцветных тонких игольчатых кристаллах пронизывает все 
минералы, но особенно приурочен к агрегатам цветных минералов. К по
роде больше всего подходит название гранодиорита. Н. И. Лебедев (489), 
кратко описавший породы из этого же и из двух других выходов (у сел. 
Чочкан километрах в 12 к северо-востоку и у сел. Урут километрах в 20 
к юго-западу), хотя и называет их гранитами, указывает также на значи
тельное содержание плагиоклаза.

П р а в о б е р е ж ь е  р. Д е б е д а - ч а й  
(район Армутлы — Кульп).

По правую сторону р. Дебеда-чай, в пределах среднего течения ее, 
интрузивные породы гранодиоритового типа занимают большую площадь 
в районе селений Кульп, Шанох, Арчис и ст. Айрум. Другие интрузии, 
значительно меньших размеров, констатированы у селений Хачидур, Ка- 
риндж, Атан и Каш-Катан (649).

Гранодиориты представляют весьма характерную глубинную породу 
обычно серого цвета с зеленоватыми и красноватыми оттенками. Структура 
породы типичная гранитовая; в средних частях интрузии порода крупно
зернистая, а в краевых частях мелкозернистая, скрытокристаллическая, 
местами порфировидная.

CoofBeTCTBeimo темноцветщому компоненту гранодиориты разделяются 
на нироксеновые (авгитовые), роговообманковые, биотитовые, авгито- 
роговообмапковые, биотпто-роговообманковые, авгито-биотито-рогово- 
обманковые и бесслюдистые (лейкократовые). Под микроскопом минерало
гический состав в общем следующий (в убывающем порядке): плаги
оклаз (олигоклазового ряда), кварц, ортоклаз (редко) и сравнительно 
незначительные количества темноцветных компонентов в различных соот
ношениях, указанных выше; примеси — магнетит, апатит, циркон; вто
ричные минералы — хлорит, серицит, глинистые продукты, железистые 
продукты, эпид от. От граиодиоритов соседпего Аллавердского района 
кульпинские гранодиориты отличаются полным отсутствием кали-патро- 
вого полевого шпата и присутствием биотита и моноклинного пироксена. 
Площадь, занимаемая Кульпинско-Шинохской интрузией граиодиоритов, 
достигает 80 кв. км.



Породы интрузий у селений Кариндж, Атан и Кот-кенд отличаются от 
кулыганских и хачидурских гранодиоритов значительно большей основ* 
постью.

Интрузия у сел. Кариндж представлена в центральных частях грано- 
диоритами, а в краевых частях — габбродиоритами и габбро. У сел. Атан 
констатированы меланократовые габбродиориты, обладающие местами 
шаровой отдельностью.

У сел. Кот-кепд незначительных размеров интрузия также предста
влена габбродиоритом. Габбродиориты были встречены также в краевой 
зоне Кульпинской интрузии; несомненно, что все указанные основные раз
ности являются производными той же гранодиоритовой магмы.

Возраст гранодиоритов указанного района, судя по тому, что породы 
интрузии у сел. Кариндж иптрудировали в отложения среднего эоцена, 
нужно считать послеэоценовыми, по по аналогии с такими же грано- 
диоритами бассейна оз. Севан возраст их можпо считать послеолигоце- 
новым.

В бассейне среднего и верхнего течения рр. Гасап-су, Тауз-чай и 
Хунзут-кут В. Н. Котляр (431), производивший в указанпом районе 
разведочпые работы, констатировал ряд небольших интрузий типичных 
гранодиоритов, с которыми связаны многочисленные, но бедные месторо
ждения медных и полиметаллических руд. Указанные гранодиориты про
рывают отложепия средней юры и верхнего мела.

К е д а б е  н е к и й  р а и о и.

Интрузивные породы Кедабекского района (656) представлены диори
тами и гранитами. Диориты редко являются типичными представителями 
пород этого типа; чаще всего наблюдаются кислые разновидности диори
тов, а в редких случаях — более основные разности. Диориты обычно 
серо-зеленоватого цвета, средне- и мелкозернистые; бисилнкатами обычно 
бедны, но местами встречаются целые участки, а также шлировые скопле
ния, сравнительно богатые темноцветпым компонентом.

Под микроскопом структура пород типичпая гипидиоморфнозернистая, 
местами порфировидпая, у края нптрузии обычно микрогранитовая. 
Минералогический состав в общем следующий (в убывающем порядке): 
плагиоклаз (олигоклаз-андезин), кварц, калиевый полевой шпат; моно
клинный пироксен (преобладает авгит) встречается часто, передко наряду 
с биотитом и реже с роговой обмапкой; обычпо породы уралитизированы 
и хлоритизированы. Акцессорные минералы представлепы цирконом, апа
титом, титанитом. Магнетит и пирит в мельчайших зернах бывают 
рассеяны по всему шлйфу. Вторичные минералы представлепы главным 
образом серицитом, глинистыми продуктами, хлоритом и эпидотом. Хи
мический анализ одпого образца (№ 379) помещен в сводной таблице 3 
(см. стр. 396—397). По химическому анализу порода занимает промежу
точное положение между нормальными диоритами и кварцевыми, под
ходя ближе к первым.

Диориты в Кедабекском районе слагают интрузии в окрестностях за
вода и сел. Сеутлу, у монастыря Чарека-ванк по р. Шамхор-чай, у селе
ний Варум и Варсум по левую сторору р. Шамхор-чай и у сел. Нового- 
реловки. К северу от Кедабека, в районе сел. Красное село (Славянка), 
имеют сравнительно большое развитие типичные граниты. Порода преиму
щественно серого и темносерого цвета, большей частью крупнозернистая, 
^богатая кварцем.



Под микроскопом структура типичная гранитовая, в краевых частях 
порфировая с микрозернистой основной массой. Минералогический состав 
следующий: плагиоклаз (олигоклаз-андезип), кварц, калиевый полевой 
пшат, амфибол, биотит, пироксен, рудный минерал, апатит, циркон, сфен. 
Величина зерен кварца достигает 4 мм в поперечнике, и местами он пре
обладает над плагиоклазами; калиевый полевой шпат всегда в подчинен
ном количестве по отношению к кварцу и плагиоклазу, а местами он от
сутствует. Из темноцветных компонентов чаще всего встречается, роговая 
обманка; лишь местами наряду с ней присутствует авгит или биотит. На
конец, в единичных случаях констатированы чисто авгитовые граниты. 
Граниты часто разложены и богаты вторичными минералами, представлен
ными хлоритом, серицитом, эпидотом и глинистыми продуктами.

Исходя из сказанного, мы должны были причислить граниты к рогово- 
обманково-плагиоклазовым разностям. Химический анализ одного образ
ца (№ 676) помещен в сводной таблице 3. Из анализа явствует, что гра
ниты Славянки значительно кислее среднего гранита; может быть, здесь 
наряду с первичной кислотностью магмы играла роль ассимиляция гра
нитной магмой кварцевых порфиров.

Указанный вывод подтверждается тем, что краевые части интрузий 
кислее срединных частей.

Контактные воздействия гранитов и диоритов выражаются: а) в инъек
ции гранитов и диоритов в окружающие породы; б) в образовании рогови- 
ковой породы и кварцево-слюдистого турмалинового скарна в контакте- 
с порфиритами и кварцевыми порфирами; в образовании мрамора, извест- 
ково-диопсидовой и гранатово-везувиановой породы в контакте с извест
няками; в) в образовании рудных месторождений гидротермального типа, 
связанных с фумарольной стадией интрузий.

Судя по тому, что в диоритовых интрузиях наблюдаются апофизы гра
нитов, необходимо заключить, что граниты моложе диоритов. Такое же- 
возрастное соотношение гранитов и диоритов паблюдается в Зангезурском 
районе ССР Армении, по данным В. Г. Грушевого.

К северу от Кедабекского района, южнее линии железной дороги, дио
риты (?) слагают большую интрузию к юго-западу от сел. Му рул. Далее 
П. С. Бернштейн (856) описывает’небольшой шток (50x50 л) биотитовых 
гранодиоритов в 0,5 км к югу от сел. Бада-кенд. Тот же автор описывает 
еще довольно крупную интрузию биотитовых микропегматитовых грано
диоритов в районе сел. Муруклу, по правую сторону верховья р. Баба- 
чай (правый приток р. Дзегам-чай).

Д а ш к е с а н с к и й  р а й о н

Гранодиориты Дашкесанского района и соседнего к востоку района руд
ника Чираги-дзор представлены весьма однообразными авгитовыми раз
ностями. В общем же опи весьма схожи с гранодиоритами Аллавердского 
района. Макроскопически большей частью светлозеленовато-серого цвета, 
среднезерпистые породы, бедные бисиликатами; содержат только бледно- 
зеленый до бесцветного авгит.

В Дашкесанском районе гранодиориты залегают в ядре пологой син
клинали, и с ними связано известнее месторождение магнитного желез
няка (654).

Химические анализы двух образцов, взятых у сел. Верхний Дашкесан 
на р. Кушкар-чай (№ 910) и у сел. Верхний Зурнабад (№ 651), приведены 
в сводной таблице 3.



В районе рудника Чираги-дзор (664) гранодиорит образует ряд не
больших штоков, с которыми связано известное месторождение пирита.

Далее к юго-востоку от Чираги-дзора выходы гранодиоритов известны 
лишь в бассейне р. Тертера и соседнем с ним Мехманинском районе.

Б а с с е й н  р. Т е р т е р а
Гранодиориты послеолигоценового возраста встречены только в бас

сейне верхнего течения р. Тертера, где они слагают несколько мелких и 
одну крупную интрузию. Последняя расположена по правую сторону 
верховья р. Тертера, начинаясь тотчас выше минерального источника 
Исти-су, и слагает на довольно большом протяжении водоразделы с р. Аке- 
ра-чай.

Указанные гранодиориты отличаются от всех вышеописанных явным 
преобладанием ортоклаза над плагиоклазом; остальные составляющие 
компоненты идентичны таковым гранодиоритов и диоритов Кедабекского и 
Дашцесанского районов. По данным К. Н. Паффенгольца, гранодиориты 
р. Тертера, несомненно, прорывают верхнеолигоценовую вулканогенную' 
толщу. Основные же породы бассейна р. Тертера, прорывающие отложе
ния среднего эоцена, с полной ясностью трансгрессивно перекрываются 
нижним олигоценом. Отсюда относительный возраст кислых и основных 
пород устанавливается бесспорно.

По отрывочным данным А. С. Гипзберга (239), выходы гранодиоритов 
имеются в верховье р. Акера-чай и ее правых притоков. Летом 1933 г. 
А. Н. Соловкин встретил сравнительно крупные интрузии гранодиоритов 
в бассейне р. Акера-чай выше города Лачипа. Продолжение этой (?) же 
интрузии в районе Лысогорского перевала встретил Б. А. Кантор (362), 
не давший подробного ее описания. Вообще бассейн р. Акера-чай геологи
чески мало освещен, почему ничего больше о гранодиоритах этого района 
сказать нельзя1. Далее к юго-западу кислые интрузивные породы, не
сомненно, третичного возраста, известны в пределах южного Зангезура.

З а н г е з у р с к и й  р а й о н
Обширная интрузия в бассейне р. Мегри-чай хорошо изучена в послед

ние годы В. Г. Грушевым. Возраст ее определяется между эоцепом и мио
ценом. По крупным размерам (свыше 2500 кв. км), по вероятной перво
начальной куполообразной форме поверхности, по отсутствию пород почвы 
при наличии крупных вплавленных глыб бывшей кровли, наконец, по 
«секущему» характеру контактов мегринскую интрузию можно относить 
к типу батолитов.

Обширная мегринская интрузия представляет большой интерес в пе
трологическом отношении ввиду разнообразия слагающих ее пород, свя
занных между собою постепенными переходами: здесь имеются предста
вители почти всех пород щелочно-земельного ряда от нормальных (даже 
скорее кислых) гранитов до ультраосновных пород (пикриты, апатитово- 
магнетитовые породы).

Наиболее распространенными являются некоторые граниты, грано
диориты, сиениты, сиенито-диориты, кварцевые монцониты и монцониты. 
В отношении распространения пород в пределах всего интрузивного мас
сива В. Г. Грушевой отмечает распределение отдельных групп их в ряд

1 Здесь еще не могли быть учтены новейшие работы А. Н. С о л о в  к и н а  (7716, 
773, 774).



примерно меридиональных широких полос в зависимости, очевидно, от 
господствующего паправления тектонических сил, определяющих всю 
структуру района. На западе, в изученной части Алангезского хребта, 
интрузия представлепа (с севера па юг) порфировидным лейкократовым 
гранитом и гранодиоритом, южнее адамелитом, с отдельными полосами 
особых граподиорита и сиенито-диорита (район Агаракского медного место
рождения). Отдельными участками в адамелитах наблюдаются темные и 
лейкократовые диориты и габбро-диориты. Характерны для южной части 
этой полосы значительные участки неоднородных такситовых пород с тем
ными диоритовыми ксенолитами. Следующая к востоку широкая полоса 
от р. Охчи-чай на севере вдоль всей долины р. Мегри-чай до р. Аракса 
сложепа комплексом более основных пород, представленных гранодиори- 
тами (более основными, чем в западной полосе, обычно монцонитовид- 
пыми), сиенито-диоритовыми, кварцевыми мопцопитами и монцонитами. 
Отдельными участками встречаются изредка граниты, сиениты, кварце
вые диориты, диориты и габбро. Все породы связаны между собой посте
пенными переходами. Типичные мопцопиты чаще встречаются в северной 
части района (бассейн р. Охчи-чай и верховье р. Мегри-чай), кварцевые 
монцониты преобладают в южной части (нижнее течение р. Мегри-чай).

Наконец, третья — восточпая полоса интрузии представлепа в боль
шей южной части сиенитом, сиенито-диоритом, диоритом и габбро, а в се
верной — сиенито-гранитом и габбро-диоритом. К юго-восточной части 
этой полосы приурочены и отдельные участки ультраосновных пород 
среди габбро.

Отдельный восточиый участок интрузивных пород по р. Сав-чай и Ба- 
сут-чай состоит из сиенито-грапита с участками такситовых диоритов, на
поминая в этом отношении породы южной части наиболее западной полосы.

При всем разнообразии представленных в интрузии пород они обладают 
чертами сходства в минералогическом составе, характерными для всей 
интрузии в целом. По В. Г. Грушевому, сюда относятся: 1) широкое рас
пространение щелочного полевого шпага, представленного обычно орто
клазом (с низким содержанием натровой молекулы, судя по большому 
углу оптических осей — не ниже +70°), реже микроклином, нередко при
сутствующим даже в довольно основных породах (сиенито-диориты, моп- 
цопиты); 2) сравнительно небольшие колебапия в составе плагиоклазов 
(от № 28 до № 50) для наиболее распространенных пород района, за исклю
чением некоторых гранитов и, конечно, наиболее осповиых пород; весьма 
распространенной является зональность плагиоклазов; 3) широкое рас
пространение кварца, присутствующего хотя бы в пеболыпих количествах 
почти во всех породах вплоть до основных (кроме пекоторых сиенитов дио
ритов и габбро), чем в связи с присутствием ортоклаза и обусловливается 
общий гранодиоритовый, местами кварцево-монцопитовый характер ин
трузии; 4) из цветных компонентов роговая обманка явно преобладает над 
моноклинным пироксеном и биотитом, имеющим лишь местное развитие; 
это справедливо, если даже учесть широко развитую вторичную амфибо- 
литизацию пироксенов; нередко все три цветных минерала присутствуют 
вместе; 5) из акцессорных минералов наиболее распространенными, редко 
отсутствующими в породе, являются титанит (первичный и вторичный 
при разложении цветных минералов), апатит и магнетит; содержание 
ТЮ2 в имеющихся анализах пород района пе опускается ниже 0,4% и до
стигает 1,2%; 6) из вторичных минералов наиболее распространенными 
являются хлорит, серицит, пирит, халькопирит, кварц; 7) нередко на
блюдается развитие вторичной мелкочешуйчатой зеленой нлеохроичной



слюды и местами турмалина; оба эти минерала вместе с часто присут
ствующим молибденитом, несомненно, связаны с явлениями пневматолиза.

В качестве характерного признака для всего интрузивного комплекса 
можно еще отметить широкое развитие ашистовых жильных пород (раз
личных интрузивных порфиров) и, наоборот, слабое развитие диаши- 
стовых жил (пегматитов, аплитов и лампрофиров), отмеченных лишь в от
дельных участках массива. Одной из главных причин разнообразия пород 
мегринской интрузии, в частности образования наиболее основных пород 
(габбро, габбро-диориты, пикриты, апатито-магнетитовые породы), а, 
может быть, также и сиенитов В. Г. Грушевой склонен считать вплавление 
и ассимиляцию известняков кровли, доказательства чему можно видеть 
в распространении этих основных пород (и сиенитов) в верхних, позднее 
обнажившихся восточных краевых частях интрузии вдоль контакта ее 
с толщей покровных известпяков и особенно около крупных изолирован
ных глыб последних, погруженных в интрузивпом массиве. Более редкие 
случаи присутствия основных пород в контакте с участками мало актив
ных порфиритов кровли можно объяснить, кроме частичной ассимиляции 
последних, и местной диференциацией магмы под влиянием охлаждаю
щего действия стенок и кровли. Трудно объяснить иначе как процессами 
гравитационной диференциации появление лейкократовых, иногда апли- 
товидпых граподиоритов (адамеллитов) и гранитов: Средний состав всей 
интрузии можпо считать граподиорптовым (или кварцево-сиенито-диори
товым), что соответствует средпему составу всех известных кавказских 
неоинтрузий.

К востоку от бассейна р. Мегри-чай, в бассейне р. Басут-чай (Сав- 
чай) В. Д. Тучапский констатировал одну крупную (около 30 кв. км) 
и две мелкие интрузии, представленные кварцевыми диоритовыми пор- 
фиритами (мелкие интрузии, видимо, краевые фации), гранодиоритами 
и биотито-пироксеновыми гранитами. Анализ одной из разновидностей 
указанных пород — ортоклазового порфира (№ 73) — приведен в свод
ной таблице 3 (порядковый № 7).

Вышеуказанные интрузии бассейна р. Басут-чай, несомненно, соеди
няются друг с другом и с мегринской интрузией, образуя один батолит (?).

Н а х и ч е в а н с к и й  р а й о н

В пределах Нахичеванской АССР интрузивные породы известны 
в Ордубадском районе и затем по среднему течению р. Алинджа-чай. 
В первом из указанных районов интрузивные породы слагают на протя
жении свыше 30 « ^водораздельный гребень с бассейном р. Мегри-чай. 
Представлены они здесь в общем теми же породами гранодиоритового 
типа, что и в бассейне р. Мегри-чай, образуя одно общее интрузивное 
тело. В бассейне среднего течения р. Алинджа-чай известно много мел
ких иптрузнй лакколитового типа среди эоценовых вулканогенных от
ложений. Представлены указанные интрузии весьма однообразными 
порфировидпыми кварцевыми диоритами (местами микродиоритами), дио
ритовыми порфиритами; породы эти представляют, несомненно, крае
вую фацию или отпрыски большого интрузивного мелогранодиоритового 
тела, не вскрытого эрозией. Указанные породы слагают эффектные вер
шины Иланлу-даг, Норашеп, Алипджа и др. Петрографическое описание 
пород указанных лакколитов дано впервые В. М. Дервиз (946)\ опи
сание породы с вершины Иланлу-даг, по сборам А. А. Стоянова, при
водит В. Н. Лодочников (519).



Сводная таблица анализов пород неоинтрузий Восточного
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1 3 Роговообманковый
сиенито-диорит . . 62,21 0,81 13,92 3,21 2 , 8 6 0,05 4,28 2,18 4,29 3,85

2 119 Авгито-биотито-сие-
нито-диорит . . . 51,57 1,03 17,65 5,07 4,64 0 , 1 2 7,74 4,04 2,77 3,26

3 379 Диорит (кварцевый) 57,36 0,59 19,85 2,34 3,66 0,14 7,11 3,84 1,16 2,95

4 901 Бапатит ................... 60,98 0,41 15,64 4,28 1,80 — 4,62 1,60 3,79 5,25

5 551 Гранодиорит . . . . 65,55 0,51 16,02 2 ,0 2 2,35 0,09 4,19 1,71 2,74 3,26

6 676 Гранит ....................... 75,12 0,41 12,52 1,25 1,84 0,06 3,33 0,94 0„86 3,09

7 73 Ортоклазовый пор-
Ф ч р ....................... 68,94 сл. 17,70 2,40 0,45 0,35 1,92 0,52 1,07 3,52

8 289/25 Порфировый гранит 71,12 0,43 14,60 1,18 1,14 0,05 2,42 0,93 3,78 3,86

9 213/25 Гранит ....................... 68,05 0,60 13,04 4,11 1,56 0,04 2,34 0,60 5,67 3,09

10 108/25 Гранодиорит . . . . 61,02 0,85 15,98 2,96 2,63 0,09 5,21 2,49 4,37 2,89

11 208/25 М о н ц о н и т............... 53,46 1 ,2 0 16,35 4,04 4,96 0,17 7,18 3,76 3,09 3,52

12 186/15 Гранодиоритовый
порфир ................ 63 76 0,72 15,74 2,73 2,42 0,09 2 , 8 6 1,24 3 * 78 3,87

13 210/25 Гранодиоритовый
порфир, гидротер
мально измененный 62,35 0,49 14,51 2,27 2,19 0,07 3,81 2 , 1 0 4,22 2,92

14 15/26 Сиенито-габбро . . . 50,88 1,34 19,35 4,32 2,60 — 10,08 3,46 3,35 3,72

15 1430b Гранодиорит . . . . 62,89 0,36 16,71 1 ,6 6 2,83 0 ,1 2 5,75 2 ,8 6 1 ,01 4,25

16 718а » . . . . 64,33 0,48 15,52 2,25 2,44 0,09 3,97 2,06 4,46 2,26

17 40 Монцонит ............... 52,90 0,90 19,31 4,81 3,68 0 , 2 0 7,59 2,85 3,53 3,32

18 33 Кварцево-монцони-
товый порфирит . 58,50 0,60 19,00 3,20 2,32 0,15 4,27 1,59 4,98 4,46

19 — Полосатое габбро . 50,66 1,99 16,53 0,64 7,86 0,16 11,97 5,77 0,44 2,73

20 Габбро-диорит . . . 58,23 0,80 16,81 3,06 5,00 0,16 6 , 6 6 2,61 1,70 3,80

1 Имеется еще Р2Ов 0,36%. 
>2 Имеется еще SOa 1,85%.



Зак а в к а зья  (к и сл ы е и н тр узи в н ы е породы  и и х  ф ации)
Таблица 3
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Магматические формулы

Местонахождение Литературный
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1,73 0,25 99, Й4 1,78*1*6,6 1,589 2,76 )Район сол. Мериси в И. Ф. Гри
1 ,6 8 0,26 99,83 1,88*1*4,2 3,764 1,725 1 Аджаристане горьев (270)
1 09 0 , 1 0 100,19 1,60*1*4,6 1:4,7 2,0 Р. Кедабек-чай К. Н, Паффен-

гольц#(<55б)
1 ,0 0 — 99,731 1,48-1-5,6 1 : 1 ,1 2,53 У сел. Верхний Даш- К. Н. Паффен-

кесан гольц (654)
1 ,0 2 0,37 99,83 1,40*1*6,6 1:1,9 3,0 У сел. Верхний Зурна- К. Н. Паффен-

бад гольц (664)
•0,65 0 ,1 2 100,19 1,28.1-9,6 1:1,85 4,45 В 2 км к северу от сел. К. Н. Паффен-

Славянка гольц (656)

1,54 0,37 100,632 0,64*1*6,0 1:1,26 4,15 Бассейн р. Басут-чай В. Д. Тучап-
ский

0,52 0,14 100,17 1.28-1.7.88 3,5 3,73 Алангезский хр.; к запа
ду от Пирдоудана

0,56 0,25 99,91 1,22-1.7,39 3,33 3,5 С южного склона Пир-
доуданской горы

1,43 0,31 100,56 1,63*1*6,81 2,2 2,54 Аткизское месторожде

1 69 0,27 99,69 2,05*1*4,8 1 , 6 1.9
ние, ручей Эйна-дере 

С южного склона Пир- 
доуданской горы

В. Г. Грушевой, 
В. П. Соколов 

гн А. В. Кржеч-
1,64 0,81 99,66 1,27*1*5,13 2 , 8 2,93 С Пирдоуданской горы ковский

(дайка)

2,19 0,50 100,26 — — С Пирдоуданской горы 
(дайка)

Бассейн р. Восточный1,12 — 100,22 1,39*1*3,9 1:2,15 1,76 В. Н. Котляр
Арпа-чаЙ, Гюмюшхан- 
ский район

{427)

10б,151,13 0,58 1,70*1*6,0 1:2,7 2,5 К вападу от сел. Еленов-
1 к . Н. Паффен- 
j гольц (650)1,69 0,40 99,95 1,43*1*6,5 1 : 1 ,8 2,9

ка, бассейн оз. Севан 
У сел. Су-ботан, юго- 

вост. часть бассейна
оз. Севан )

1,20 — 100,24 1,48*1*3,82 0,351 1,71 Р. Маман-чай, район
сел. Баба-киши и Фа- 
рух А. С. Гинзберг

1,11 _ 100,18 1,26*1*4*5 0,85 2,11 Р. Маман-чай, к юго- >(237, стр. 238, 
244, 246)западу от сел. Фарух

1 ,2 2 — 99,97 3,09*1*5,18 0,105 1,70 Р. Маман-чай, район к
западу от сел. Фарух >

1,23 — 100,06 1,81*1*5,27 1:3,19 2,19 Сел. Головина, бассейн А. А. Турцев
р. Акстафа-чай, выше 
Дилижана

(800, стр. 153)

'1



Порода с вершины Иланлу-даг, по данным последнего автора, опре
деляется как диопсидо-роговообманковый дацит со шлирами диопсидо- 
роговообманкового кварцевого микродиорита. Макроскопически это свет
лосерая порфиритовая порода с белыми выделениями плагиоклазов и 
красновато-бурыми вкрапленниками роговой обманки. Под микроско
пом структура полнокристаллически-порфировая с микрограпитовой 
основной массой. Минералогический состав ее следующий: плагиоклаз 
(андезин), кварц, калиевый полевой шпат (ортоклаз), авгит, магпетит. 
Вкрапленники представлены плагиоклазами (микротиновые андезины), ро
говой обманкой, диопсидом, биотитом(редко) и незначительным количеством 
хорошо ограниченных кристалликов магнетита, апатита, сфена и циркона.

Эта порода представляет совершенную аналогию «лакколитовым 
дацитам», описанным В. М. Дервиз. В. Н. Лодочниковым указанная 
порода названа дацитом по традиции, вследствие ее третичного возраста. 
Но указанный автор подчеркивает сходство этой породы с «амфиболо- 
выми гранитами», приближающимися иногда к «диоритовому типу», 
иногда с «порфировидпыми», описанными Воске (889, стр. 85—91) по 
сборам Г. Абиха из Ордубадского района (т. е. вышеописанными грапо- 
диоритами Мегринского района).

В а с с е й п  р. В о с т о ч н ы й  А р п а - ч а й

Гипабиссальные породы указанного района развиты лишь в бассейне 
среднего течения р. Восточный Арпа-чай, причем они сконцентрированы 
в двух местах: в районе горы Теке-долдуран и в окрестностях сел. Гюмюш- 
хан. В первом пункте с интрузивными породами связано Газминское по
лиметаллическое месторождение, во втором — Гюмюшханское месторо
ждение полиметаллических руд.

Отдельные интрузии представлены штокообразными телами, прорвав
шими толщу третичных туфогенных пород и обусловившими явления 
микротектоники по их периферии. Все наблюденные интрузид, давая 
весьма много различных петрографических типов, в общем последова
тельно и почти непрерывно связаны между собой. Представлены опи про
изводными гранодиоритовой магмы: сиенито-диоритами, граносиенитами, 
гранодиоритами, диоритами с апортоклазом, кварцевыми диоритами, 
авгитовыми диоритами, диоритовыми порфиритами, сиенито-габбро, 
габбро с апортоклазами и габбро.

Описания этих пород даются в работах В. Н. Котляра (427), 
А. В. Кржечковского (439) и К. Н. Паффепгольца. Необходимо указать, 
что диоритовые порфириты и кварцевые диориты указанного района 
идентичны «дацитам» Нахичеванского района (см. выше). В сводной таб
лице 3 помещен (под порядковым № 14) химический апализ одного образца 
сиенито-габбро из Гюмюшханского района (427); данные анализа в согла
сии с микроскопическими определениями указывают на сиенито-габбро.

Б а с с е й п  оз .  С е в а н

В указаппом районе, по дапным исследований К. Н. Паффеигольца, 
гранодиориты известны в двух пунктах: у сел. Су-ботан и у шоссе в 5 км 
к западу от сел. Елеповка (Севан). Они прорывают вулканогенные толщи 
эоцена (у сел. Еленовки) и олигоцена (у сел. Су-ботан), слагают неболь
ших размеров интрузии (около 1 кв. км) и представляют типичные грапо- 
диориты, идентичные таковым Аллавердского и Кедабекского районов.



Химические анализы двух образцов гранодиоритов помещены в свод- 
пой таблице 3 (№ 1430b — у сел. Еленовки и № 718а — у сел. Су-ботан). 
При сравнении данных анализов обоих образцов обращает на себя внима
ние обратное соотношение щелочей.

Б а с с е й н  р. М а м а п - ч а й

В бассейпе правого притока р. Занги — р. Маман-чай и у ее впа
дения в р. Зангу известно большое количество интрузий кислых пород; 
некоторые из них третичного возраста (прорывают вулканогенную толщу 
эоцена), другие дотуронского возраста (вероятно меловые?). Здесь дается 
описапие, по данным В. Н. Котляра, третичных интрузивных пород. 
Последние разделяются на две большие группы:

1. Кварцевые диориты, гранодиориты, собственно диориты и более 
осповные разности, переходящие (в краевых фациях) в габбро и диорито
вые порфириты; сюда же следует отнести и сиенито-диориты.

2. Сиениты и сиенит-порфиры.
Наибольшим распространением пользуются кварцевые диориты,'гра

нодиориты и диориты. С кварцевыми диоритами у сел. Ново-Михайловки 
связано известное Мисханское месторождение полиметаллических руд. 
Площади отдельных иптрузий достигают 10 кв. км и больше; в таких 
круппых иптрузиях особеппо хорошо прослеживаются переходы от квар
цевых диоритов к.более основным разпостям в краевых фациях.

Но бывают и обратные примеры, когда более осповные разности встре
чаются в центральных частях кислого или средней основпости интрузив
ного тела.

В нижнем течении р. Маман-чай, по левую ее сторону, в районе 
сел. Ваба-киши, А. С. Гипзберг (237) описывает довольно крупную интру
зию, представленную в основном монцонитовыми породами, среди которых 
встречен значительный массив амфиболитов и горнблендитов.

Согласно указанному автору, довольно существенную роль в строении 
монцонитового массива принимают также аплиты и пегматиты, но не 
в виде жил, а образуя отдельные участки, особенно по западной и восточ-' 
нон окраинам (т. е. по периферии). Эти породы являются одним из край
них полюсов диференциального процесса, на другом копце которого 
стоят вышеупомянутые горнблендиты; но не исключена возможность и их 
вторичного происхождения.

Указанные монцонитовые породы, конечно, связаны целым рядом пере
ходов с нефелиновыми сиенитами, описываемыми ниже В. Н. Котляром 
для верхнего течения р. Маман-чай 1.

Химические анализы монцопитовых пород и полосатого габбро района 
сел. Ваба-киши приведены в сводной таблице 3 (порядковые номера 17—19).

К а р а к л и с с к и й  р а й о п

В бассейне среднего течения р. Дебеда-чай, к северо-востоку от города 
Караклис, известно, по данным В. Г. Грушевого (272а), много выходов 
интрузивных пород гранодиоритовой магмы, с которыми связаны место
рождения медных руд (Сисимадап, Заман-су, Шагали и др.). Эти интрузии

1 Последние породы описаны в работе В. Н. К о т л я р а  «'Интрузии нефелиновых 
сиенитов на Кавкаве».3аписки Минералогического о-ва, часть 67, № 2, 1938, стр. 290— 
306, 2 рис. (Ред.).



связывают Мисхапский район изверженных пород с Аллавердским, 
соединяя в себе их особенности.

В заключение описания кислых интрузивных пород третичного воз
раста Восточного Закавказья необходимо указать на их сходство с гра
нитными неоиптрузиями Кавказского хребта; монцонитовые породы можно 
при этом параллелизовать с «иавказитами» Д. С. Белянкина *.

Вышеописанные неоиптрузии играют большую роль в металлогении 
Закавказья; с основными породами связаны проявления хромистого же
лезняка, имеющие местами промышленное значение; с гранодиоритами 
связаны все известные месторождения медных, пиритовых и полиметал
лических руд Закавказья.

Роль неоинтрузий в металлогении центрального Кавказа подчеркивает 
Л . . А. Варданянц1 2.

ЖИЛЬНЫЕ ПОРОДЫ

Большинство даек прорезывает вышеописанные неоинтрузии, поэтому 
третичпый возраст их не вызывает сомнений. Ниже дается краткий пере
чень пород даек по районам.

А л л а в е р д с к и й  р а й о н

В. Г. Грушевым (272) описываются следующие породы даек: а) диабазы 
и диабазовые порфириты, б) микролитовые порфириты (трахиандезитового 
и трахидацитового типа), в) афанитовые порфиры и г) базальты (пикрито- 
вый и энстатитовый).

Некоторые диабазы и диабазовые порфириты этого же района Н. Моро
зов (610) называет «спилитовыми диабазовыми порфиритами»; анализ их 
приводится на стр. 402—403 в сводной таблице 4 (порядковый №-5). Там 
же приведены два анализа (порядковые № 1 и № 2). микролитовых пор- 
фиритов (№ 121 и № 346).

В анализах заслуживает быть отмеченным высокое содержание TiOs, 
указывающее па титанистый магнетит и высокое содержание Na в об
разце № 121 при сравнительно низком содержании щелочных земель 
в обеих породах. Первая имеет несколько более основной и щелочной ха
рактер, чем вторая.

В. Г. Грушевым дается также анализ афанитового порфира (порфироид, 
по Н. Морозову, № 33 в таблице 4). Ввиду измененности породы, анализ 
и формулы, конечно, неточно передают ее характер; все же можно сказать, 
что она близка к кварцевым порфирам. Особняком от указанных пород 
стоит ультраосновная порода, которая выходит в виде мощной дайки и 
появление которой Н. Морозов и В. Грушевой склонны ставить в связь 
с четвертичпыми излияниями базальтов. Указанную породу первый из 
названных авторов называет полевошпатовым пикритом, а второй — пи- 
критовым базальтом (анализ в таблице под J6 4). Для энстатитового ба
зальта анализа не приводится.

1 Б е л я н к и н  Д. С., К исследованию кавказских гранитов. Изв. СПб. Политехи, 
инст., т. 27, 1918 и Неоинтрузии Центрального Кавказа, Изв. Геол. ком., т. XXXVIII, 
№ 8/10, 1919.

2 В а р д а н я н ц  Л. А. Опыт металлогенетической характеристики Центрального 
Кавказа. Труды Гл. упр. Геол.-разв. упр., вьш. 2 2 , 1931.



Р а й о н  А д м у т л ы — К у л ь п

По правую сторону р. Дебеда-чай, по данным К. Н. Паффенгольца (649), 
встречены следующие жильные породы: порфирцты — плагиоклазовые 
и авгитово-плагиоклазовые (соответствуют жильным микролитовым 
порфиритам Аллавердского района), диабазовые порфириты (приближаю
щиеся к диабазам), диориты (местами кварцевые), диоритовые порфириты 
(с квар|цем), гранодиориты, полевошпатовые порфиры (редко), аплиты. 
Анализов указанных пород нет.

i К е д а б е к с к и й  р а й о н

По данным К. Н. Паффенгольца (656), имеются следующие жильные 
породы: плагиоклазовые и диабазовые порфириты, диориты, аплиты, поле
вошпатовые порфиры. Имеются анализы плагиоклазового порфирита 
(№ 252) и полевошпатового порфира (№ 147), помещенные в сводной таб
лице 4 под порядковыми № № 6 и 7. Анализированные породы соответ
ствуют микролитовому порфириту и афанитовому порфиру Аллавердского 
района: К северо-западу от Кедабекского района, в бассейне среднего 
течения р. Дзегам-чай, П. С. Бернштейн описывает следующие жильные 
породы: микролитовые порфириты, олигофировые (плагиоклазовые) пор
фириты и диоритовые порфириты. Последние наиболее распространены 
среди даек района и встречаются повсеместно. Анализ приведен в свод
ной таблице № 4 (порядковый № 8).

I Д а ш к е с а н с к и й  р а й о н
j

По Данным К. Н. Паффенгольца (654, 664), в Дашкбсанском районе 
встречены следующие жильные породы: плагиоклазовые и диабазовые 
порфиррты и аплиты. В диабазовых порфиритах иногда присутствует 
оливин! В таблице 4 приведен анализ диабазового порфирита (№ 408Ь), 
отвечающий по составу тефрито-базальту по таблицам Ф. Ю. Левинсон- 
Лессинга х; близко подходит к «спилитовым диабазовым порфиритам» 
Аллавердского района.

i
|

i Б а с с е й н  р. Т е р т е р
\

В бассейне р. Тертера жильные породы представлены диабазовыми, 
плагиойлазовыми и роговообманковыми порфиритами и, реже, грано- 
диоритфш. Анализов нет.

1

З а н г е з у р с к и й  р а й о н

По данным В. Г. Грушевого, в бассейне р. Мегри-чай широкое развитие 
имеют ашистовые жильные породы (различные интрузивные порфиры) и, 
наоборот, слабое развитие — диашистовые жилы (пегматитов, аплитов, 
лампрофиров), отмеченные лишь в отдельных участках Мегринского мас
сива интрузивных пород гранодиоритового типа. К востоку отМегринской 
интрузии, в бассейне р. Басут-чай, В. Д. Тучапский отмечает, что жиль
ные породы представлены исключительно аплитами. 1

1 Ф. Ю. Л е в и н с о  н-Л е с с и и г и Д. С. Б е л я н к и н, Петрографические таб
лицы, стр. 97, 1915.
26 Геология СССР, т. X, ч. I



Сводная таблица анализов

№
 п

о 
по

р.

№
 п

о 
ко

лл
ек

ц.

П о р о д ы о"
СО

О
н

С?от
< « Fe

O

М
пО

Са
О

M
gO Оот

*
О
с?
*

1 121 Микролитовый пор-
фирит ................... 62,46 М 2 17,3 0 , 8 6 3,48 0,28 2,87 1,91 0,69 5,16

2 346 Микролитовый пор-
фирит ................... 61,12 0,98 13,57 2,51 .2,99 0,37 1,85 5,71 1,76 1 ,6 8

3 33 Афанитовый порфир 66,99 0,38 1 1 ,6 8 1,18 2,94 0,32 5,43 1,36 2,51 0,52
4 3 Полевошпатовый

пикрит (базальт) . 41,56 0,37 13,58 4,31 9,29 0,16 4,13 20,98 0,34 1,17

5 18 Спилитовый диабазо-
вый порфирит . . 45,92 1 ,7 8 15,19 5,53 7,06 Не 6,64 6,64 0,30 3,22

опр.
6 252 Плагиоклазовый пор-

фирит ................... 63,94 0,28 14,72 4,07 2,93 0 ,1 1 1,44 3,06 1,07 5,28

7 147 Полевошпатовый
порфир • » • • • • 66,09 0,36 16,41 2,32 1,62 0 , 1 0 2,87 0,69 4,56 3,42

8 178 Диоритовый порфи
рит « • • • • • • 52,84 1 ,0 1 20,53 4,86 2,04 0,07 3,90 2,29 0,58 5,91

9 408Ь Диабазовый порфи
рит ....................... 47,36 1 ,1 0 18,37 4,67 5,78 0,13 11,84 4,81 0,89 1,82

10 126 Трахилипарит . . . 64,90 0,82 16,80 2 , 1 2 1,03 — 0 , 8 6 0,80 6,56 4,62

11 107 Кварц-диабаз . . . 53,72 1,94 15,51 4,96 5,67 0,48 5,91 3,34 2,18 3,42

12 217 Диабаз (с вариоли-
•

товой структурой) 48,12 1,24 17,45 4,63 4,77 0 , 1 2 6,79 3,24 1,34 4,21

13 172 Диабазовый порфи
рит ....................... 48,51 0,43 17,43 3,17 5,83 0 , 1 2 9,63 3,87 1,73 2,74

14 186/25 Гранодиоритовый
порфир 63,76 0,72 15,74 2,73 2,42 0,09 2 ,8 6 1,24 3,78 3,87

15 210/25 Гранодиоритовый
порфир, гидротер
мально измененный 62,35 0,49 14,51 2,27 2,19 0,07 3,81 2 ,1 0 4,22 2,92

1 В сумму составных частей входит С02 3,89%.
2 » » * » » С02 3,88%.
* » » » » » SO, 1,15%.
4 » » * ' » * С02 2,40%.
* * * * * * СО, 5,58%.



пород даек Восточного Закавказья Таблица 4

О
+я

2
Магматические формулы

Местонахождение Литературный

'я RO • R2O3 • S i02 R20 : RO а
источник

3,15 0,51 1 0 0 ,2 2 1,34-1.5,84 1:1,63 2,7 Аллавердский район В. Г. Грушевой 
(272, стр. 52, 

53,55)

2,94 0,35 99,72* 1,02-1-6,69 1:2,33 3,33 >> >> То же
2,34 0,98 100,51* 1-1-9,14 1:2,5 4,6 >> >> ,> >>

3,97 99,86 4,80-1*4,45 1:3,3 1,14 >> >> Н. Морозов 
(610, стр. 143)

7,75 100,26 2,44-1-4,27 1:6,9 1,58 Аллавердский район, руд
ник

Н. Морозов 
(610, стр. 136)

2,75 0,38 100 ,00 1,5 -1-6,3 1:1,7 3,0 Кедабекский район К. Н. Паффен- 
гольц

(656, стр. 16)

1,24 0,30 99,983 0,86-1-6,3 1.1,5 3,2 >> >> К. Н. Паффен-
гольц

(656, стр. 17)

3,94 0,91 100,03 ' 0,95-1-3,27 1:5,2 1 ,6 6 Бассейн среднего течения 
р. Дзегам-чай, к северо- 
западу от Кедабека

П. С. Берн
штейн (856)

1,61 0,85 100>23 2,1 *1-3,8 1:10 1,5 Кировабадский район, сел. 
Верхний Зурнабад

К. Н. Паффен- 
гольц

(664,стр. 1040)
1,05 0,38 99,94 1,09-1-6,13 2,9:1 3,0 Р. Тарса-чай Е. Н. Дьяко

нова-Савельева 
(313)

2 ,6 8 0,29 1 0 0 ,1 0 1,92-1-5,0 1:3,46 2,03 Сев.-воет, побережье 
оз. Севан, полуостров 

„ Ада-тапа
Гора Соганлы; южная по

ловина бассейна оз. Севан

А. С. Гинзберг 
(238, стр. 170)

1,40 1,30 100,374 1,73-1-4,01 0,30 1,7 Водопад у обрыва А. С. Гинзберг 
(239, стр. 55)

0,46 0,39 99,896 1,56-1-4,26 0,33 1,87 Южная половина бассейна 
оз. Севан, к юго-востоку 
от сел. Кызыл-булак

А. С. Гинзберг 
(239, стр. 58)

1,64 0,81 99,66 1,27-1-5,13 2 , 8 2,93 Зангезур, с Пирдаудан- 
ской горы

В. Г. Грушевой

2,19 0,50 100,26 — — — Зангезур, с Пирдаудан- 
ской горы

То же



Н а х и ч е в а н с к и й  р а й о н

По данным В. Н. Лодочникова (519), здесь имеются следующие жиль
ные породы: спессартит, гранит-аплит со шлирами альбит-гранит-аплита, 
порфировидный гранит-аплит, порфировидный пегматитовый гранит- 
аплит, альбит-грауит-аплит с пегматитовыми участками, порфировый анде
зин-диабаз, оливиновый базальт, безоливиновый базальт с кварцем. Боль
шинство перечисленных жильпых пород находится вблизи западного 
края обширной мегринской гранодиоритовой интрузии. Анализов нет.

Б а с с е й н  р. В о с т о ч н ы й  А р п а - ч а й

По данным В.Н. Котляра (427) ,А .  В. Кржечковского ( 439)\iR. Н. Паф- 
фенгольца, жильные породы в бассейне р. Восточный Арпа-чай предста
влены довольно разнообразными типами, из которых главнейшие: оли- 
виновые базальты, безоливиновые базальты, спессартиты, шонкиниты, 
андезиты; последние представлены разнообразными видами, несомненно, 
связанными с покровными андезитами (порфиритами) эоцена и олигоцена.

Б а с с е й н  о з. С е в а н

Наибольшим развитием пользуются в указанном районе диабазовые 
порфириты (в районе сел. Надеждино) и спилитовидные диабазы.

Для Мисханского района данных о жильных породах не имеется.

*

*  *

Подводя итог всему сказанному о жильпых породах Восточного Закав
казья, видим, что опи представлены следующими разностями:

1. Диабазы и диабазовые порфириты (местами спилитовидные).
2. Микролитовые порфириты (плагиоклазовые и авгитово-плагио- 

клазовые).
3. Афанитовые порфиры (порфироиды).
4. Базальты (оливиновые и безоливиновые).
5. Диоритовые порфириты.
6. Граподиориты и диориты (кварцевые и бескварцевые).
7. Полевошпатовые порфиры.
8. Аплиты разных типов.
9. Пегматиты разных типов.

10. Спессартиты.
11. Шопкшшты.
12. Андезиты.
Большинство указанных жильных пород является, несомненно, дери

ватами граподиоритовой магмы неоинтрузий; мепыпая часть их связана 
с третичными эффузивами.

ОСНОВНЫЕ ПОРОДЫ И ИХ ФАЦИИ

Основные породы Восточного Закавказья подчинены определенной 
петрографической и геологической провинции. Располагаются интрузии 
(лакколиты и дайки) основных пород в полосе с наиболее интенсивной пли- 
кативной дислокацией, вдоль осей изоклинальных складок, связанных, 
очевидно, с разрывами. Размеры интрузий достигают 10—15—20 кв. км;



некоторые небольшие выходы основных пород можно считать апофизами 
ниже расположенной интрузии, или ее верхней частью, слабо вскрытой 
эрозией.

Полоса основных пород протягивается вдоль северо-восточного по
бережья оз. Севан, начинаясь у сел. Надеждино (Шорджа); далее к юго- 
востоку она, расширяясь в бассейне верхнего течения р. Тертера, перехо
дит в бассейн р. Акера-чай, до-ходя до р. Аракса (362). В северо-западном 
и западном направлениях от сел. Надеждино сплошпой полосы основных 
пород не наблюдается; имеются лишь отдельные, хотя и довольно крупные, 
выходы на том же простирании: к югу от сел. Чубухлы (Ново-Покровка) 
и в Агбабинском районе к северо-западу от города Ленинакана. Наиболее 
хорошо изучены основные породы побережья оз. Севан (650) и бассейна 
р. Тертера, где породы эти прорывают среднеэоценовые известняки и пере
крываются трансгрессивно нижнеолигоценовой вулканогенной толщей; 
поэтому возраст их устанавливается достаточно точно. Гранодиориты же 
моложе основных пород, так как прорывают олигоценовую толщу. Сле
дует'еще подчеркнуть, что нигде к северу (северо-востоку) от линии 
надвига, в пределах развития юрских и меловых толщ Кировабадского 
района, выходов основных пород не обнаружено. Основные породы пред
ставлены габбро, перидотитами, пироксенитами, анортозитами и другими 
разпостями, представляющими, несомненно, продукты диференциации 
габброидной магмы.

Анортозиты, лабрадориты, тилаиты, оливиновое габбро, трактолиты, 
горнблендиты, оливиновые нориты встречаются часто на весьма неболь
ших площадях среди габбровых массивов.

В сводпой таблице 5 приведены все известные для Восточного Закав
казья анализы основных пород и их фациальных разностей. Следует 
отметить, что между основными породами неоинтрузий и кислыми 
существует ряд переходных разностей; в то время как в краевых частях 
гранодиоритовых интрузий встречалось типичное габбро, в интрузиях 
основных пород наблюдались габбро-диориты, кварцевые габбро-дио
риты и т. п. ..........

Вышеупомянутая полоса основных пород отличается замечательной 
устойчивостью; по данным П. П. Авдусина (17), интрузия лейкократового 
габбро констатирована на крайнем юго-востоке Закавказья, в верховье 
р. Кенджаб-арю (правый приток р. Ленкоран-чай) Ленкорапского рай
она. Возрастные соотношения те же, что и в бассейне оз. Севан: габбро 
прорывает вулканогенную толщу эоцена. К западо-северо-западу от
оз. Севан крупные выходы основных пород известны по неопубликованным 
исследованиям Н. П. Батурина в Агбабинском районе к северо-западу, 
от Ленинакана. . .

В указанном пункте с ними связаны, как и в бассейне оз. Севан, 
проявления хромита.

К описываемой группе пород следует отнести также интрузивные 
базальты, образующие незначительные интрузии в полосе предгорий 
в автономной области Нагорного Карабаха и соседнем к северо-западу 
районе (Кировабадском). Г. Абих (887) приводит анализ подобного 
базальта (габбро?) из района сел. Мирикенд; в сводной таблице б он 
приведен под № 20.

Как строительные материалы почти все основные породы мало при
годны, так как не дают крупных глыб (за исключение мнекоторых габбро?) 
и проявляются в местностях, лишенных сносных дорог. Змеевики как поде
лочный камень тоже не годятся, так как сильно трещиноваты.
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1 198 Д у н и т ............... 34,41 — 1 ,10 1,15 2,70 5,74 0,27 0,27 — 42,21 Следы Следы

2 М/622 Дунит ................ 36,87 — 1,72 — 2,50 4,75 0 ,1 2 — 0,35 41,57 >> »

3 198/1 Перидотит . . . 40,40 — — 1,49 1,12 7,33 0,33 0,30 — 41,70 0 ,09

4 м / з з Перидотит . . . 40,60 — 1,92 — 1,40 6 ,10 0,09 — 2,17 39,08 0 ,16

5 1273 Форелленштейн . 41,73 Сл. 21,85 — 0,80 3,24 0,06 — 11,72 14,26 0 ,2 0 0,82

6 1205 Роговообманковое 
габбро . . . . 51,94 0,38 18,33 _ 2,31 5,94 0,13 _ 9,65 6,03 0,36 3,06

7 1170а Авгитовое габбро 48,50 M l 19,33 — 3,33 4,97 0 ,01 — 8,49 4,98 0,55 4,08

8 1261b Анортозит . . . 45,84 Сл. 33,76 — — 0,34 0,19 — 16,80 0,57 0,44 1,18

9 922 Горнблендит . . 43,23 0,93 17,73 — 2 ,00 8 ,8 6 0 ,21 — 10,21 12,21 0,65 1,78

10 — Эвтектическая 
габбро-норито- 
вая смесь . . . $8,37 3,09 17,27 2,42 7,18 0,06 9,81 7,35 0,53 2,71

11 95 Оливиновое габ
бро ................... 4 $,09 0,82 19,13 — 3,12 6,17 — — 8,78 8,46 1 ,88 2,78

12 456 Габбро ............... 47,32 0,63 15,86 —  • 1,93 5,07 0 ,1 2 — 17,29 7,23 0,30 1,01

13 1299а Кварцевый габбро- 
диорит . . . . 58,63 0,35 18,02 _ 1 ,00 4,64 0 ,1 0 _ 7,24 3,42 0,43 3,93

14 384 Сиенито-диорит . 53,86 0,56 20,25 — 2,97 3,68 0,13 — 5,85 2,94 4,43 3,54

15 47 Габбро-диабаэ . . 42,33 1,36 16,75 — 2,90 6,71 0,13 — 10,91 5,21 1,75 2,70

16 386 Диоритовый пор
фирит . . . . . 53,63 1,02 17,83 — 2,94 5,44 0,13 — 7,04 3,75 2,99 4,28

17 235 Лейкократовое 
габбро . . . . 48,47 1,03 17,44 — 4,10 3,06 0.50 — 12,74 5,06 1,17 5,85

18 — Змеевик . . . . . 40,41 Нет 0,97 0,39 5,62 1,85 0 ,12 — Нет 37,04 0,07 0,06

19 70 Габбро ............... 49,03 0.44 17,87 0 ,22 2,73 5,22 0,19 — 11,02 5,81 1,38 3,01 ;

20 — Долерит, подоб
ный базальту . 46,70 — 15,96 — 1 0 , 97 — — 11,37 7,28 1,29 1,69

1 Прочие составны е части: Р 2Ов 0,46, F e  0,22 , S 0,13.
* Ч и р в и н с к и й П . Н .  Габбро-норитовы е породы, их количественный состав и место-



Неточного Закавказья (основные породы и их фации) Таблица 5

X

■4—

£
Магматические

формулы
Местонахождение Литературный

I Осч
X RO • R2O3 • 

S i02 »
*

0
0 а источник

11,58 0,36 99,79 32«1*16 — 0,9 Надеждино, из колл. 
С. Е. Айвазова

К. Н. Паффен- 
гольц (650)

11,40 0,52 99,80 34. Ы 9 — 1,0 Верховье р. Калакент-чай, пе
ревал Садана-хач

К. Н. Наффен- 
гольц (650)

6,84 0,16 99,76 61-1-36 — 1,13 Надеждино, из колл. 
С. Е. Айвазова

К. Н. Паффен- 
гольц (650)

8,30 0,23 100,05 6,7-1-23,8 1:40 4,9 Верховье р. Калакент-чай, пе
ревал Садана-хач

К. Н. Паффен- 
гольц (650)

5,33 0,28 100,29 2 ,4-1-3,2 1:40 1,1 Район сел. Арданыш, сев.-воет, 
побережье оз. Севан

К. Н. Паффен- 
гольц (650)

1,67 0,05 99,85 2,4-1-4,5 1:7,6 1,66 Сев.-воет, побережье оз. Севан К. Н. Паффен- 
гольц (650)

4,03 0,32 99,82 1,9-1-3,7 1:4,9 1,5 Бассейн оз. Севан, в 1 км к 
сев.-зап. от сел. Шорджа 
(Надеждино), гора Кара-по- 
ней

К. Н. Паффен- 
гольц (650)

0,56 0,07 99,57 1,04-1-2,3 1:13,5 1,1 Бассейн оз. Севан, верховье 
р. Памбак (Кущи-дараси)

К. Н. Паффен- 
гольц (650)

1,82 0,06 99,69 3,5-1-3,8 1:17 1.2 Бассейн оз. Севан, к востоку 
от сел. Инек-даг

К. Н. Паффен- 
гольц (650)

0,-40 100,001 — — — П. Н. Ч ирвин
ский 2 (стр. 114)

4,14 0,72 100,33 2,45-1-3,5 1:7 1,29 Курдистан, р. Гочас, сел. Аг- 
керпи

А. С. Гинзберг 
(240, стр. 6 6 )

3,15 0,07 99,98 3,5-1-4,8 1:0,04 1,5 Бассейн р. Тутху-чай (правый 
• приток р. Тертера), г. Да- 

мир-булах

К. Н. Паффен- 
гольц (650)

2,24 0,10 100,10 1,9-1-5,4 1:4,1 2,2 Сев.-вост. побережье оз. Севан К. Н. Паффен- 
гольц (650)

1,59 0,26 100,06 1,54-1-4,14 1 :2,2 1.8 Район сел. Надеждино, сев.- 
вост. побережье оз. Севан

А. С. Гинзберг 
(238, стр. 200)

9,00 0,33 100,08 2,49-1-3,98 1:0,16 1,44 В 4 ли к югу от сел. Шорд- 
жалу

А. С. Гинзберг 
(654, стр. 175)

0,64 0,22 99,91 2,05-1-4,67 1:2,93 1,85

•

Район с. Надеждино, сев.-вост. 
побережье оз. Севан

А. С. Гинзберг 
(238, стр. 2 0 1 )

1,84 — 101,26 2,57-1-4,16 — 1,49 Ленкоранский район, верховья 
р. Кенджаб-арю

П. П. Авдусин (17)

13,36 * * 99,89 —■ — Бассейн оз. Севан, к сев.-вост. 
от сел. Надеждино

А. С. Гинзберг 
(238, стр. 180)

2,75 0,38 100,05 2,46-1-4,19 1 :6,6 1,52 Бассейн оз. Севан, район сел. 
Арданыш

А. С. Гинзберг 
(238, стр. 188)

4,07 — 99,33 — — — Нагорный Карабах, район 
сел. Мирикенд

Г. В. Абих (887, 
стр. 80)

рождения в Юго-Западном крае. Изв. Донск. полит, инст., т. X, стр. 78—115, 1928.



ПАМБАКСКИЙ КОМПЛЕКС ЩЕЛОЧНЫХ ИНТРУЗИЙ
В ЗАКАВКАЗЬЕ 4

Памбакские иитрузии нефелиновых и щелочных сиенитов и связанных 
с ними пород расположены в средней части Памбакского хребта, являю-, 
щегося водоразделом бассейнов рр. Куры и Аракса, и находятся на терри
тории Кироваканского и Нижнеахтинского районов Армянской ССР. Эти 
породы были открыты В. Н. Котляром в 1936 г. ( 430а) и несколько позже 
в валунах отмечены также Д. С. Белянкиным, В. П. Петровым и Р. П. Пет
ровым С 85 а).

Фиг. 27. Схематическая геологическая карта Памбакского щелочного комплекса
1— палеозой-докембрий—метаморфические сланцы; 2—-верхний мел—конгломераты, песчаники» 
мергели и известняки; 3 — эоцен — вулканогенная толщ&; 4— эоцен — щелочные эффузивы и 
их туфы; 5 — олигоцен — лавы и туфобрекчии; 6 — четвертичные лавы; 7 — современные на
носные отложения; в — верхний эоцен— габбро; 9 — верхний эоцен — гранодиориты, кварци
товые диориты, кварцитовые монцониты и т. п.; Ю — верхний эоцен—порфировидные граниты; 
и  —  верхний эоцен — сиениты; 12— эоцен—нефелиновые, щелочные псевдолейцитовые сиениты; 
1 3  — верхний эоцен — нордмаркиты и монцониты; 1 4  — верхний эоцен — дайки впилейцитовых 
порфиров; 1 6  палеозой— граниты; 1 6 — докембрий — гипербазиты; 1 7 — тектонические разрывы.

В геологическом отношении район представлен древней толщей слан
цев нижнепалеозойского или допалеозойского возраста, прорванных гра
нитами, относимыми к палеозою. На сланцы трансгрессивно и несогласно 
налегает толща верхнего мела, состоящая из свит конгломератов и песча
ников турона, мергелей, мергелистых песчаников и известняков сенона. 
Верхний-сенон местами залегает трансгрессивно и покрывается мощной



(до 2,6 км) вулканогенной толщей, принадлежащей к эоцену. Все поимено
ванные толщи перекрываются несогласно и трансгрессивно залегающей 
свитой туфобрекчий и лав олигоцена, обоснование возраста которых дапо 
К. Н. Паффенгольцем ( 656а). В долинах рек и вдоль них развиты четвертич
ные наносные отложения, а также лавы и туфы.

В тектоническом отношении район представляет собой к рунную Мисхано- 
Арзакендскую антиклиналь с шарниром, погружающимся к юго-востоку. 
К северу антиклиналь переходит через ряд мелких изгибов в Памбакскую 
синклиналь, которая в верховьях рр. Гарпи-чай и Акстафы,в свою очередь, 
переходит в Воскресенскую антиклиналь. Этот тектонический комплекс 
разбит многочисленными разрывами, преимущественно общекавказского 
направления, из коих некоторые имеют характер надвигов. Наиболее 
крупными зонами разрывов являются Фиолетово-Дилижанская и Мис- 
хано-Маманская. Усматриваются следы древней тектоники, хотя преобла
дающее количество разрывов имеет верхпеэоценовый возраст. Наиболее 
значительные перерывы в отложении осадков с размывом толщ имели 
место перед сеноманом и олигоценом.

Щелочные интрузии прорывают вулканогенную толщу эоцена, а места
ми и более древние породы. Эти интрузии относятся к верхнеэоценовому 
циклу, представленному последовательными внедрениями и образованием 
следующих интрузий от более ранних к поздним: 1) пироксенитов и габбро;
2) кварцевых диоритов, гранодиоритов и кварцевых монцонитов с после
довавшими вскоре интрузиями гранитов и лейкократовых гранодиоритов;
3) порфировидных гранитов; 4) сиенитов; 5) щелочных, нефелиновых и псев- 
долейцитовых сиенитов, которым предшествовало образование даек эпи- 
лейцитовых сиенитов, а также, повидимому, эпилейцитовых порфиров и 
тефритов и 6) нордмаркитов и монцонитов.

Относительный возраст всех перечисленных типов пород от более 
ранних к поздним устанавливается довольно прочно на основании поле
вых геологических наблюдений, за исключением лишь последнего типа — 
монцонитов, отнесение которых к наиболее молодым основано на сообра
жениях петрографического порядка. Таким образом в данном районе 
мы имеем нормальную последовательность в развитии глубинного магма
тизма в верхнем эоцене с постепенным увеличением кислотности интрузий, 
а затем с постепенным уменьшением кислотности вместе с увеличением ще
лочности (до внедрения нордмаркитов).

Внедрение всех перечисленных типов интрузивных пород ограничива
лось пределами верхнего эоцена. Олигоценовые лавы перекрывают квар
цевые диориты и щелочные интрузии и не несут никаких следов воздей
ствия на них со стороны интрузий. Наиболее значительный интервал вре
мени имел место между образованием комплексов основного и гранодио- 
рито-монцонитового состава, с одной стороны, и порфировидными грани
тами и комплексом щелочных интрузивов — с другой. Такое заключение 
делается как на основании их прямых между собою соотношений, так и на 
основании резко различного отношения интрузий двух выделяемых групп 
к тектоническим разрывам.

Щелочные интрузии расположены между двумя крупными зонами раз
рывов Фиолетово-Дилижанской и Мисхано-Маманской (Памбакской) 
в участке, и это весьма интересно, среди относительно мало дислоциро
ванных пород вулканогенной толщи эоцена. При этом они окружены почти 
со всех сторон интрузиями состава кварцевых диоритов, гранодиоритов и 
кварцевых монцонитов. Суммарная площадь всех интрузий щелочного 
комплекса, не считая интрузии порфировидных гранитов, составляет



63,8 км2. Характерны овальные очертания центрального, так называемого 
Тежахметского массива и кольцеобразное расположение других щелочных 
интрузий, как бы огибающих его и заканчивающихся типичными дайками. 
Таким образом конфигурация щелочных интрузий и в нашем случае повто
ряет общее 'морфологическое свойство таких пород, недавно подчеркнутое 
Баклундом fBacklund, 909а). Окружающие центральный массив малые 
интрузии представлены преимущественно щелочными сиенитами, связан
ными постепенными переходами с нефелиновыми сиенитами.

Эти же разности преимущественно слагают и Центральный Тежахмет- 
ский массив, не имеющий вполне отчетливо концентрического сложения. 
Исключение составляют псевдолейцитовые сиениты, строго приуроченные 
к приконтактовым частям центрального массива. Хорошо обнаженные 
контакты последнего, изученные в большом количестве точек почти по всей 
его периферии, имеют преимущественно крутое падение в стороны от мас
сива. Падение контактовой поверхности к массиву наблюдается редко, 
причем в этом случае оно всегда бывает крутым. Падение контактов малых 
интрузий, окружающих центральный массив, там, где оно наблюдалось 
нами, направлено к последнему, причем в южной части комплекса оно со
гласное с залеганием боковых пород.

Петрографический состав нефелиновых сиенитов характеризуется кали- 
патровым полевым шпатом, относящимся к ортоклазу, нефелином, плагио
клазом, выраженным № 20—41, щелочной роговой обманкой и не всегда 
присутствующими эгирином и эгирин-авгитом, биотитом, анальцимом, 
флюоритом и меланитом. Из минералов примеси обычны сфен, апатит, 
титаномагнетит, реже циркон. Очень характерны псевдоморфозы по 
лейциту, выполненные цеолитами. Нефелин также часто превращается 
в цеолит и канкринит. При уменьшении количества нефелина порода пере
ходит в щелочной сиенит.

Одной из главных особенностей Памбакского щелочного комплекса 
являются лейкократовый характер слагающих его щелочных и нефелино
вых сиенитов и небольшое количество фемических элементов, вызываю
щееся, очевидно, низким содержанием в магме железа и магния. Окрашен
ные минералы обычно составляют б—10 %  породы и выражены, главным 
образом, роговой обманкой гастингситового типа. Эгирин-авгит и эгирин 
играют незначительную роль, но намечается особая разновидность эгирин- 
нефелиновых сиенитов, возможно, более поздняя. Весьма характерным 
для щелочных и нефелиновых сиенитов является присутствие анальцима, 
а также псевдоморфоз по лейциту, выполненных чаще всего цеолитами, 
мусковитом, иногда скаполитом и канкринитом. Также характерным 
является присутствие меланита, который чаще наблюдается в сегрегациях 
и в эндоконтактовой зоне. Следующая особенность заключается в относи
тельном обогащении пород щелочных интрузий калием, обычно преобла
дающим над натром. Замечательной и важной особенностью щелочного ком
плекса является присутствие лейцитовых пород, отмеченных В. Н. Котля- 
ром уже раньше (4306). К ним относятся породы из даек и из покровов среди 
эоценовой вулканогенной толщи. Дайки выражены эпилейцитовыми пор
фирами и сиенитами, а также эпилейцитовыми тефритами, причем эти дайки 
залегают среди эффузивов между Тежахметским массивом и окружающими 
его щелочными интрузиями. Установлено, что Тежахметский массив про
рывает дайку эпилейцитовых сиенитов, т. е. интрузии щелочных и нефели
новых сиенитов произошли позже даек указанного состава. В наиболее 
широко распространенных эпилейцитовых порфирах выделения часто пре
красно образованных кристаллов лейцита достигают величины до 12 см.



Однако во всех просмотренных шлифах лейцит является замещенным. Наи
более часто он замещен ортоклазом, мусковитом, анальцимом и другими 
цеолитами, и резке биотитом, скаполитом, карбонатом и др. Характер заме
щения лейцита указывает на постмагматическую стадию процесса, почему 
эти разновидности пород, согласно определению А. Н. Заварицкого (317 а), 
мы называем эпилейцитовыми. Лейцитовые породы из вулканогенной толщи 
выразкены эпилейцитовыми порфирами и их туфами.

Особый интерес представляет тесная локальная и генетическая связь 
щелочных интрузий с эпилейцитовыми эффузивами и туфами, представляю
щими собой пока единственные образования этого рода на Кавказе. Изуче
ние щелочных интрузивов и эффузивов отчетливо показывает, что эти 
образования произошли из одного очага и что интрузивы были образованы 
после излияния щелочных лав. Можно думать, что интервал времени, 
отделявший излияние щелочных эффузивов и последовавшее затем обра
зование интрузий, был весьма коротким, на что указывает тот факт, что за 
это время не произошло сколько-нибудь резкой диференциации магмы 
данного магматического источника. Можно также думать, что интрузия 
воспользовалась тем же каналом, через который происходило излияние 
лав и выбросов вулканических продуктов — каковой находился, по всей 
вероятности, в средней части той площади, которую занимает теперь Тежах- 
метский массив. Накопец, следует подчеркнуть ассоциацию щелочного 
комплекса с мопцонитами, образование которых предшествовало внедре
нию порфировидных гранитов. Новой иптрузией монцонитов после ще
лочной фазы, повидимому, также и закончился цикл эоценового глубин
ного вулканизма.

ТРЕТИЧНЫЕ ЭФФУЗИИ ВОСТОЧНОГО ЗАКАВКАЗЬЯ
После периода почти полного покоя в верхнесенонское время вулкани

ческая деятельность в Закавказье усиленно проявляется во всем палео
гене, но пе в одинаковой степени в разных районах. Главнейшей ареной 
вулканической деятельности в Восточном Закавказье явилась полоса на 
широте оз. Севан и южнее. Эоценовые и олигоценовые вулканогенные 
толщи слагают громадные площади в районе к западу от оз. Севан (Мис- 
ханский, Памбакскийи другие хребты), «основание» Акманганского плато, 
водоразделы бассейнов оз. Севан и рр. Тертера и Восточный Арпа-чай 
и далее к востоко-юго-востоку «основание» водораздела между рр. Акера- 
чай и Базар-чай (Карабахское вулканическое плато).

Наиболее хорошо изучены указанные отложения в Мисханском районе, 
бассейне оз. Севан, бассейнах рр. Тертера и Восточного Арпа-чай.

В бассейне р. Восточный Арпа-чай вулканическая деятельность про
текала с незначительными перерывами во все время отложения эоценовых 
пород, которые представлены базальными конгломератами, агломерато
выми и кристаллическими туфами, туфовыми конгломератами, туфобрек- 
чиями, различного типа андезитами, туфогенными песчаниками, мерге
лями и известняками; последние также содержат примесь туфогенного 
материала. Мощность всей этой толщи около 2 км; указанные комплексы 
эоценовой толщи, переслаиваясь друг с другом, очень изменчивы и по 
простиранию, что весьма затрудняет их картирование. В общем известня
ковые элементы попадаются лишь в низах толщи, средняя и верхняя 
части сплошь вулканогенные. Интересно подчеркнуть, что в бассейне 
средпего течения р. Восточный Арпа-чай меловые (сенонские) отложения 
перекрываются трансгрессивно и с угловым несогласием нижним (?) эоце- 
пом; в верховье же правой вершины р. Арпа-чай, у Селимского перевала,
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1 791 Трахидацит . . . . 63,01 0,49 16,84 3,47 1,32 0,07 1,79 1,04 4,97 4,39 2,62 —

2 801 Андезито-диабаз . . 54,43 0,69 17,69 2,88 5,12 0,22 5,74 2,35 3,36 3,29 4,13 —

3 781 Трахиандезит . . . 62,39 0,55 17,39 2,44 2,63 — 2,44 1,07 5,21 4,48 1,47 0 ,34

4 — Б а з а л ь т ................... 50,88 0,88 17,47 6,21 3,23 0,19 9,25 3,76 2,54 2,96 2,96 —

5 234 Андезито-базальт . . 54,90 0,63 18,68 3,68 3,58 _ 7,33 2,90 2,30 4,44 1,84 _
6 — Диабазовый порфи-

р и т ....................... 48,92 0,86 17,87 6,11 3,90-0,20 10,76 6,49 1,39 2,01 0,86 0 ,1 3

7 370 Андезито-базальт . . 50,80 0,69 18,29 3,92 4,88 0,12 8,50 3,91 1,93 3,01 3,22 0 ,6 5
8 556 Порфиритовая туфо-

брекчия ............... 53,77 0,80 19,99 6,78 1,25 0,20 3,06 3,06 3,20 5,62 1,66 0 ,7 3

• 9 26 Трахиандезит . . . 59,48 0,69 18,76 3,20 2,18 0,14 5,64 1,49 3,52 3,84 1,37 —

10 53 Трахидацит . . . . 62,63 0,68 16,70 1,97 2,89 0,11 2,98 1,12 5,03 4,08 2,03 —

11 19 Липарит ................... 70,70 0,45 14,90 2,47 0,42 0,16 1,08 0,20 4,27 3,32 2,06 —

12 3 Кварц-порфир . . . 73,77 0,35 14,51 1,58 0,87 — 0,31 0,19 3,26 2,30 2,74 0 ,91

13 _ Трасс (липарито-да-
цитовый)............... 73,11 0,32 10,78 1,60 1,44 0,05 1,20 0,65 2,83 3,12 3,31 1,45

14 375 Трахилипарит . . . 66,50 0,58 15,72 2,20 0,74 0,04 1,55 0,39 7,04 3,32 0,86 —

15 413 П о р ф и р и т............... 48,17 1,65 16,47 3,76 5,43 0,24 10,55 1,80 1,83 3,06 0,56 0 ,6 1
16 261 Туфогенная порода

(зеленая) ............... 78,83 0,27 11,17 0,70 1,41 0,02 0,33 0,87 2,93 1,90 1,56 0 ,5 7
17 339 Кварцевый порфири-

товый туф . . . . 60,48 0,37 14,73 2,92 3,11 0,15 5,28 1,67 2,16 2,75 2,44 1 ,04

18 123/456 Д а ц и т ....................... 63,62 0 ,78. 15,43 1,77 2,91 0,07 4,25 2,14 4,05 1,68 1,61 1 ,42

19 26 Спилит ....................... 46,52 1,00 19,36 2,20 8,12 0,20 7,65 4,24 0,18 4,42 2,99 0 ,3 9

20 49 Кварцевый трахит
(порфирит) . . . . 61,52 0,50 19,02 2,98 0,72 0,08 1,70 0,61 6,91 4,38 0,87 0 ,7 8

21 302 Кварцевый трахит . 62,65 1,34 15,97 5,23 0,32 0,34 2,64 0,69 5,88 2,65 1,23 0 ,8 9

22 240 Б а з а л ь т ................... 45,76 0,96 18,21 3,00 5,41 0,31 10,34 6,42 1,08 4,05 4,88 —
23 207 Авгитовый андезит . 49,45 0,14 21,77 1,82 3,88 0,59 7,38 3,46 2,16 5,28 5,37 —
24 — Андезитобазальт . . 54,46 0,42 19,20 3,91 2,17 0,18 5,26 2,17 5,71 3,74 1,81 0 ,7 8

25

.

» . . 53,57 0,59 20,95 2,01 2,59 0,32 6,71 2,24 4,57 3,25 1,74 0 ,9 6



эоценовых эффузий Восточного Закавказья Таблица 6

Прочие
Магматические

формулы
Местонахождение Литературный

источниксостав
ные части

£ RO • RjOj • 
SiOa

R ,0 :
RO a

ВаО 0,09 1 0 0 ,1 0 1,07-1-5,61 1,62:1 2,76 Гребень у сел. Еленовка, бас
сейн оз. Севан

А. А. Турцев 
(800, стр. 138)

ВаО 0,06 100,25 1,70-1-4,72 1:2,65 2,01 Гребень к северу от сел. Ко- 
мадзор, бассейн оз. Севан

А. А. Турцев 
(800, стр. 140)

100,07 1,26-1-5,41 1 ,2:1 2,54 Мыс против островов Севан, 
бассейн оз. Севан

А. А. Турцев 
(800, стр. 142)

— 100,33 1,80-1-4,03 1:4,06 1,68 Верховья р. Балык-чай, бас
сейн оз. Севан

А. А. Турцев 
(800, стр. 147)

— 100,25 1,69-1-4,42 1 :2 , 6 1,92 Гора Маралиджа, бассейн 
оз. Севан

А. А. Турцев 
(800, стр. 148)

99,50 2,14-1-3,61 1:8,7 1,48 Западный склон горы Маймех, 
сел. Головино

А. А. Турцев 
(800, стр. 151)

97,97 1,91-1-4,18 1:4,6 1,7 К сев.-зап. от сел. Аг^булах А. С. Гинзберг 
(238, стр. 196)

100,32 1,16-1-3,78 1 :1 ,2 1,81 Верхняя дорога по Гюнейско- 
му хребту

А. С. Гинзберг 
(238, стр. 209)

100,31 1,26-1-4,65 0,62 2,18 Правый склон р. Занги между 
сел. Маджи и Тотмален

А. С. Гинзберг 
(237, стр. 232)

“

100 ,22 1,32-1-5,79 0,991 2,68 Вершина острова Севан А. С. Гинзберг 
(237, стр. 235)

100,03 0,81-1-7,33 3,05:1 5,85 Р. Бериават-чай, правый склон Е. Н. Дьяконова- 
Савельева (313, 
стр. 2 1 2 )

• SO, 0,26 100,09 0 ,6 -1 -8,2 3,5:1 4,55 Р. Бериават-чай, район сел. 
Чай-кенд

Е. Н. Дьяконова- 
Савельева (313, 
стр. 2 1 2 )

99,86 1,2-1-10,48 1,4:1 5,00 Р. Балык-чай, правый склон 
против сел. Чубухлы

А. А. Турцев 
(800, стр. 143)

99,99 1,0 2 -1 -6,6 1:0,35 3,3 К сев.-зап. от сел. Аг-булах, 
сев.-воет, берег оз. Севан

А. С. Гинзберг 
(238, стр. 193)

СО, 5,95 100,08 1,32-1-4,41 1:2,54 2,04 Ущелье р. Тохлуджа А. С. Гинзберг 
(238, стр. 198)

100,56 0,97-1-11,55 1:0,76 5,8 К сев.-зап. от сел. Аг-булах, 
сев.-воет, берег о‘з. Севан

А. С. Гинзберг 
(238, стр. 204)

СО, 3,91 100,41 1,0-1-6,41 1:1,4 3,2 Ущелье р. Арда-чай А. С. Гинзберг 
(238, стр. 206)

99,73 1,5-1-6,38 1:2,45 2,85 Р. Дебеда-чай, район ст. Ка- 
лагеран

К. Н. Паффен- 
гольц (651а)

СОо 0,47 99,74 2,11-1-4,02 1:4,88 1,52 К западу от города Дилижан, 
Караклисское шоссе

Е. Н. Дьяконова- 
Савельева (312, 
стр. 246)

— 100,07 0,98-1-5,0 2,55:1 2,51 Район впадения р. Балдан-чай 
в р. Акстафа-чай

Е. Н. Дьяконова- 
Савельева (312, 
стр. 248)

А. С. Гинзберг 
(238, стр. 194)

— 99,83 0,95-1-5,56 1:0,7 2,81 Сел. Михайловна, верховье р. 
Тарса-чай

100,42 2,46-1-3,89 ■ 1,42 Ленноранский район,верховье 
р. Кенджаб-арю

П. П. Авдусин 
(16,17)

101,30 1,8-1-3,61 — 1,55 Ленноранский район, среднее 
течение р. Кенджаб-арю

П. П. Авдусин 
(16, 17)

Р20 5 0,43 100,24 1,4-1-4,25 1:1,45 1,94 Ленноранский район, по до
роге из А рвана в Пештасар

А. Везиров (208) 
и В. В. Богачев 
(96)

А. Везиров (208) 
и В. В. Богачев
(95)

Р ,0 , 0,35 99,85 1,44-1-4,08 1 :2 , 1 1,84 Ленноранский район, р. Аста- 
ра-чай, в 8 км на запад от 
города Астары



Сводная таблица анализов олигоценовых
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1 1803 Андезит .................... 62,3с 0,62 14,5С14,16>2,К> 0,08 4,4;3 2,44i з,б;1 3,7811,5С>0,19

2 86 Трахиандезит . . . . 58,9€ 0,76 18,2С1 3,7£>2,08\ 0,07 5,35.2,16>3,05>4,36 0,89Ю,62

3 87 » . . . . 59,4€ 0 , 6 8 19,25► 4,04И ,1C1 0,08 5,34 1,44 2,76 4,83 1,22 —

4 160 » . . . . 58,88 1,26 16,94 3,65.2,13! 0,45 4,46 2,27 3,32 4,98 0,35 0,72

5 379 ,> • . . . 59,23 0,51 17,56 2,63: 2,14 Неопр. 5,45 3,01 2,32 4,58 1,92

6 100 » . . . . 62,38 0,34 16,79 3,58 1,39 0,07 4,72 1,94 3,84 4,14 0,58 0,36

7 704а Липарит . . . . . . 73,84 Сл. 11,03 2,69 0,73 0 ,0 2 0,58 0,29 4,41 3,32 2,48 0,43

8 182 >> ........................ 75,01 0 ,2 1 13,84 0,89 0,22 0,06 0,16 0,02 4,33 3,58 0,49 0,07

9 — >> 74,20 0,13 12,93 0,64 Нет 0,60 0,14 4,37 4,09 2,55 0,40

10 133 » ...................... 74,86 0 , 1 2 13,17 0,53 0,13 0,04 0,84 0,07 4,58 3,20 2,50 0,17

11 195 Липарито-дацит * . 70,44 0,23 15,86 1,25 0,45 0 ,0 1 1,73 0,09 4,46 4,37 0,53 0,64

12 179 Кварцевый трахит . 64,53 0,77 17,92 2,64 0,20 0,08 2,14 0,24 5,28 5,31 0,36 0,28
13 28 Андезито-трахит

(вульзинит) . . . . 60,75 Неопр. 19,81 2,53 1,07 Неопр. 3,82 0,78 4,69 5,34 0,67 0,15

14 — Обсидиан ................... 74,13 Сл. 13,88 0,96 0,75 0,18 0,92 0,15 5,01 4,68 — —

15 381 Трахиандезит . . . 62,42 Н е о п р е  д е л fI л и с; ь — 1,87 —

16 174 >> . . . 61,64 0,70 18,21 2,67 2,08 0 , 1 2 3,55 1,3313,80 5,30 0,154

17 84а >> . . . 63,46 — 23,18 — —* — 2,64 Не определялись —

18 378 >> . . . 59,57 Н €! О п Р е Д е л я л и с ь 1,42 —

19 392 Трахилипарит . . . 68,61 0,41 15,11 3,41 0,18 0,17 0,81 0,89 4,13[5,36 0,69 —

20 107 Кварцевый трахит . '65,49 — 18,95 2,55 1,36 Неопр. 2,06 0,60 5,08 3,45 0,71 0,37

21 231 »> >> . i64,23 0,42 17,73 1,40 1,74 0 ,1 2 2,43 1,00 4,35 3,66 1,99 0,92
22 2 Альбитовый порфи

рит .......................< 50,85 1 ,1 2 16,49:3,62 0,43 0,08 4,18 0,74 3,02 6,40 1,74 1,37

23 32 1Кварцевый порфирит 161,02 0,42 17,51 :3,67 1,29 0,04 3,78 2,12 3,19!3,75 1,59 0,82
24 76 ]Измененный кварц-

порфир ( ? ) . . . . ! 75,91 0,17 13,91 IЭ,30<0,18 0 ,0 2  |0,09 <0,23:3,88;3,68 1,53 —

25 ИЗ <А н дези т................... ; 38,33 0,79 :17,59 :3,30:2,28 0,09 15,67!2,8 6 :1,97 !3,24:2,12 0,60

26 156 ,Липарит ...................  :75,50 0,25 :13,17 (3,07 1Э,24 0 , 0 2  :1,03 (),зо:3,99:3,30!2,23 —

27 119 'Грахидацит . . . . (33,15 0,60 :16 1 0 :2,97:1,28 0,07 14,10 М̂ 5 ;з,9б;3,16 i2,67 —

28 121 ,Цацито-липарит . . '72,35 0,39 15,21 11,36 (),22 0,04 :1,31 (),25;3,56 44,70 (),68 —



эффузий Восточного Закавказья Таблица 7

Прочие
Магматические

формулы
Местонахождение Литературный

источниксостав
ные части

Z ВО • R 2O3 • 
S i02

6
0

0?* а

— 99,89 1,6 -1 *6,2 1:1,7 2,68 К юго-вост. от сел. Нижний 
Каранлуг (Мартуни)

К. Н. Паффен- 
гольц (650)

/ВаО 0,11 
\С1 0,20 
1ВэО 0,15 
\ Р 20 ,  0,60

100,28 1,39*1*4,87 0,57 2,21 У кочевки Кюмбез, к востоку 
от сел. Аных

А. С. Гинзберг 
(239, стр. 39)

100,46 1,19*1*4,64 0,73 2,2 У кочевки Чингыл, к востоку 
от сел. Аных

А. С. Гинзберг 
(239, стр. 39)

100,16 1,46*1*5,25 1:1,39 2,35 Гора Агу-даг в Агманганском 
хребте

Б. М. Куплетский 
(481, стр. 2 1 )

— 99,35 1,55*1*5,25 1:2,04 2,28 Гора Архашин в воет, части 
Агманганского хребта

Б. М. Куплетский 
(481, стр. 21)

— 100,13 1,39-1-5,56 0,70 2,21 Р. Куру-чай, южная половина 
бассейна оз. Севан

А. С. Гинзберг 
(239, стр. 39)

— 99,82 1,08-1-9,8 3 , 7 5,0 Бассейн оз. Севан, юго-восточ
ная часть

К. Н. Паффен- 
гольц (650)

99,88 0,91*1*8,82 4,13 4,51 К юго-востоку от сел. Кызыл- 
караба

А. С. Гинзберг 
(239, стр. 59)

— 100,05 0 ,9 7 *1 *9/48 8:1 4,77 Гора Малый Аг-даг в Агман
ганском хребте

Б. М. Куплетский 
(481, стр. 56)

100,01 0,90-1-9,37 5,36 4,79 К востоку от вершины «1542» А. С. Гинзберг 
(239, стр. 59)

100,06 1,08*1*7,17 3 ,3 4 3,54 К югу от вершины Тикпиля- 
кен

А. С. Гинзберг 
(239, стр. 62)

— 99,78 0,98*1*5,61 2,96 2,88 Гора Марал-даг, к сев.-зап. 
от оз. Ала-гёль

А. С. Гинзберг 
(239, стр. 62)

— 99,61 1,1*1*4,76 1,36:1 2,33 Карабах, гора Сопипир А. С. Гинзберг 
(240, стр. 54)

— 100,39 — *— Гора Кетан-даг, левобережье 
р. Занги

А. Данненберг 
(943а, стр. 30,)

— - ““ * — Гора Архашин, бассейн р. За
падной Айриджа

Б. М. Куплетский 
(481, стр. 21)

100,06 1,20*1*5,28 1,16:1 2,52 Восточный гребень горы Агу- 
даг

Б. М. Куплетский 
(481, стр. 21)

— —“ — — Хр. Кара-бакир, к юго-эап. 
от сел. Кярим-кенд

Б. М. Куплетский 
(481, стр. 21)

/ВаО 0,16 
\ Р 20 5 0,18

Гора Архашин, бассейн р. За
пади. Айриджа

Б. М. Куплетский 
(481, стр. 21)

100,17 0,99*1*6,74 3,41:1 3,38 К востоку от сел. Кюлали и 
Кюзджик

Б. М. Куплетский 
(481, стр. 49)

— 100,62 0,9*1*5,5 1,56:1 2,82 Карабах, верховье р. Гочас, 
склон хр. Михтукян

А. С. Гинзберг 
(240, стр. 58)

— 99,99 1,09*1*5,94 1,11 2,9 Бассейн оз. Севан, южная часть, 
к югу от горы Тулуджа

А. С. Гинзберг 
(239, стр. 62)

ВаО 0,04 100,11 1,23*1*5,55 1,35 2,6 Бассейн оз. Севан, юго-вост. 
часть, к югу от сел. Кызыл- 
булах

Бассейн оз. Севан, юго-вост. 
часть, сев. отрог горы К еты-даг

А. С. Гинзберг 
(236, стр. 178)

С02 1,01 100,2 1,09*1*5,25 0,83 2,51 А. С. Гинзберг 
(236, стр. 181)

ВаО 0,04 99,94 0,74*1*9,1 9,2 4,88 Бассейн оз. Севан, юго-вост. 
часть, сев.-зап. отрог горы 
Кеты-даг

А. С. Гинзберг 
(236, стр. 182).

99,84 1,53*1*5,01 0,34 2,24 Бассейн оз. Севан, юго-вост. 
часть, к юго-востоку (в 15 км) 
от сел. Шорджа

А. С. Гинзберг 
(236, стр. 185)

ВаО 0,06
/ВаО 0,06 
\С 0 2 0,07

100,17 0,96*1*9,68 3,05 4,89 Бассейн оз. Севан, воет, часть, 
к югу от Задского перевала

А. С. Гинзберг 
(236, стр. 187)

100,36 1,34*1*5,95 0,647 2,74 Бассейн оз. Севан, воет, часть, 
юго-вост. оконч. хр. Елиджа

А. С. Гинзберг 
(236, стр. 187)

ВаО 0,09 100,09 0,93*1*7,64 3,44 5,89 Бассейн оз. Севан, воет, часть, 
район Елиджинского ущелья

А. С. Гинзберг 
(236, стр. 189 ̂



сенопские известняки и мергели переходят непосредственно, без всяких 
следов перерыва, в нуммулитовые известняки (с примесью туфогенного 
материала) нижнего эоцена (расстояние около 20 км). В бассейне же 
оз. Севан по северо-восточному берегу и по р. Занге у сел. Нижние Ахты 
сенон и нижний эоцен выражены сплошь в известняковой фации без вся
ких следов перерыва. Олигоцеповая вулканогенная толща в бассейне 
р. Восточный Арпа-чай пластуется согласно с эоценовой толщей и пред
ставлена андезитами, туфобрекчиями, дацитами и липарито-дацитами; 
в бассейне оз. Севан в верхах толщи имеют развитие типичные липариты. 
Мощность всей толщи олигоцена свыше 2 км. В восточной части бассейна 
оз. Севан констатировано трансгрессивное залегание олигоцена на сильно 
дислоцированных верхнемеловых и нижне-и среднеэоценовых отложениях.

К северо-западу от бассейна оз. Севан, в бассейне правых притоков 
р. Дебеда-чай, в районе ст. Калагеран, разрез палеогена начинается 
со среднего эоцена, выраженного в вулканогенной фации; отложения ниж
него эоцена отсутствуют. В основании среднего эоцена указанного района 
располагается маломощный (2— 3 л») базальный конгломерат, а над ним — 
изменчивой мощности (100—500 м) толща песчаников, частью туфоген- 
пых, с прослоями и пачками известняков и мергелей, по простиранию 
быстро выклинивающихся. Выше залегает мощная (свыше 1 км) вулкано
генная толща, разрез которой в указанном районе следующий (снизу 
вверх): туфы и туфобрекчии, порфирита, вновь туфы и туфобрекчии, но 
более кислого состава, прослаиваемые толщей дацитов.

Все вышеуказанные возрастные соотношения доказываются фаунисти- 
ческими данными и стратиграфическими соотношениями, изложенными 
в работах К. Н. Паффенгольца (649,650), В. Н. Котляра (431) и сотрудни
ков Закавказской экспедиции Академии наук (238, 312, 467, 800). •

В бассейне оз. Севан эоценовая толща сложена туфогенными породами, 
туфобрекчиями и порфиритами. Порфириты представлены многочислен
ными разностями, по существу весьма мало отличающимися друг от 
друга. В сводной таблице 6 приведены мпогие анализы их, причем можно 
заметить, что породы, имеющие почти одинаковый химический состав, 
фигурируют под разными названиями. Анализы эти взяты из проб участ
ников экспедиции Академии наук на оз. Севан.

В олигоценовой вулканогенной толще большое развитие имеют анде
зиты, весьма отличные от эоценовых порфиритов. Макроскопически они 
представляют весьма характерную породу, резко отличную от всех дру
гих пород райопа. Цвет их различный, в зависимости от степени выветре- 
лости; породы обладают резко выраженной порфировой структурой, 
величина вкрапленников полевых шпатов достигает 2—4 см. Кроме того, 
почти в каждом образце невооруженным глазом видны листочки черной 
слюды и роговой обманки, хотя и значительно меньших размеров; изредка 
присутствует и пироксен. Основная масса чаще всего гиалопилитовая, 
грязносерого и бурого цвета, реже трахитовая и витрофировая.

Соответственно темноцветному компоненту андезиты разделяются 
на роговообмйпковые, биотитово-роговообманковые и авгитово-рогово- 
обмапковые. На основании некоторых химических и микроскопических 
даппых эти породы пазвапы сотрудниками Закавказской экспедиции Ака
демии наук (239, 481,) трахиандезитами.

Еще более характерную породу олигоценовой толщи представляют ти
пичные липариты, залегающие в верхах ее и здесь специально не описывае
мые. В сводной таблице 7 даны анализы вышеупомянутых андезитов (трахи- 
апдезитов), липаритов и некоторых переходных типов пород. Там же поме



щены анализы андезито-трахита (№ 28, порядковый № 13) и кварцевого 
трахита (№ 107, порядковый № 20), описанных А. С. Гинзбергом (2*0) 
с Карабахского вулканического плато. Указанный автор возраст пород 
не определяет. Однако'по стратиграфическим соотношениям с породами 
бассейна верхнего течения р. Тертера их можно параллелизовать с анде
зитами олигоценовой толщи бассейна оз. Севан (650). На крайнем юго- 
востоке Закавказья, в Ленкоранском районе, также имеет большое раз
витие вулканогенная толща палеогена. Лишь начиная с 1930 г. этот край 
подвергся систематической геологической съемке, начатой П. П. Авдусиным 
(16 , 17). По его данным, в южной части района почти исключительное 
развитие имеет эоцен, разрез которого следующий (снизу вверх):

a) Свита, представляющая ряд излияний базальтовой магмы, покровы ко
торой переслаиваются туфобрекчиями и подстилаются рыхлыми темнобу
рыми туфами. На долю базальтовых покровов и их брекчий в этой свите 
приходится около 200 м. Мощность отдельных излияний всего 10—15 м. 
Отдельность базальтов столбчатая, реже радиальнолучистая. Химический 
анализ приведен в таблице б (образец № 240, порядковый JV? 22). Видимая 
мощность всей свиты........................................................................ около 1 000 м

b) Толща туфопесчаников и глинистых пород. В песчаниках редкие остатки
флоры, а в глинах отпечатки чешуй Meletta и остатки скелетов мелких 
рыб. Мощность всей толщ и.............................................................около 200 *

c) Мощная толща, включающая несколько (до 4) излияний авгитовых анде
зитов (порфиритов) с анальцимом. Покровы и потоки их чередуются 
с туфобрекчиями и туфовыми конгломератами и туфами. Анализ одного 
образца андезита (JVs 207, порядковый № 23) приведен в таблице 6. 
Мощность...................................................................................................до 1 200 ь

d) Туфопесчаники и глинистые сланцы, местами известковистые и перепол
ненные углистыми растительными остатками. Видимая мощность этой 
с в и т ы ...................................................................................................... свыше 20 »

Из описания эффузивных пород Ленкоранского района явствует, что 
они в общем более основного характера, чем соответствующие им по воз
расту эффузии бассейна оз. Севан и прилежащих к последнему районов. 
Этот вывод подтверждается еще двумя анализами пород Ленкоранского 
района, приведенными в таблице 6 (№№ 24 и 26 по порядку). Породы эти 
были собраны В. В. Богачевым (95) во время маршрута его в верховья 
р. Виляж-чай (район сел. Арвана и Пештасар) и по р. Астафа-чай. Ана
лизы этих пород были выполнены А. Везировым (208), определившим их 
как андезито-базальты. По стратиграфическим экстраполяциям эти по
роды должны соответствовать свите «с» разреза П. П. Авдусина (17),
т. е. свите, включающей вышеупомянутый авгитовый^ андезит (№ 207), 
анализ которого приведен в таблице 6 под порядковым № 23.

Породы третичных эффузивов являются в большинстве случаев хоро
шим строительным материалом. Среди туфогенных свит местами встре
чаются незначительные прослои и линзы каменного угля, пе имеющие про
мышленного значения. Третичные вулканогенные толщи в общем невла
гоемки, и никаких пластовых вод в них не наблюдается.

ЧЕТВЕРТИЧНЫ Е ЭФФУЗИИ КАЗБЕКСКОГО 
И КЕЛЬСКОГО РАЙОНОВ

В центральной части Кавказа, около Воеппо-Грузинской дороги 
(в районе Казбека и в окрестностях оз. Кели), наблюдаются значительные 
площади, занятые молодыми вулканическими породами.

Указанные вулканические области привлекали внимание многих ис
следователей, среди которых отметим Ф. Ю. Левинсон-Лессинга (503) и



В. П. Ренгартена (699) . Первым разобрана петрография и дана морфологи
ческая характеристика вулканических образований, а В. П. Ренгартеном, 
в результате детального геологического картирования Приказбекской 
вулканической области, подробно охарактеризована та геологическая 
обстановка, при которой образовались указанные эффузивные породы. 
С особой детальностью им выяснена хронологическая последователь
ность возникновения этих вулканических образований. В 1932 и 
1935 гг. С. П. Соловьев также посетил некоторые места этой интересной 
вулканической области.

Лавы Казбекского центра представляют не только вулканологический, 
но и практический интерес. Многие из их разновидностей представляют 
естественные кислотоупорные камни. Кислотоупорные свойства этих лав 
описаны в работе Н. С. Симонова (742).

Переходя к геологии района, отметим, что, согласно В. П. Ренгартену, 
в Приказбекской области развиты отлоягения нижней юры:

К и с т н н с к а я  свита (нижний лейас) — кварциты, чередующиеся 
с пачками темпосерых сланцев.

Ц и к л а у р с к а я  свита (средпий лейас) — глинистые сланцы с ред
кими прослоями песчаников и кварцитов; для этой свиты характерны 
также интрузивные залежи диабазов и порфиритов.

К а з б е к с к а я  и г у д о ш а у р с к а я  свиты (верхний лейас) — песча
ники, глинистые сланцы.

Ближе к Крестовому перевалу эти отложения сменяются серией 
верхнеюрских пород — известняками и мергелями.

После перевала на южном склоне широко развиты среднеюрские слан
цево-песчаниковые отложения (млетская и бусарчильская свиты).

Все эти юрские отложения весьма интенсивно дислоцированы. Наблю
даются разрывы более или менее широтного направления, причем к неко • 
торым из них приурочены вулканические образования.

Казбекская группа. Из лавовых потоков, связанных с Казбекским 
центром, наиболее изучены восточные и южные.

Из первых назовем прежде всего лавовый поток Чхери, имеющий не
сколько ответвлений.

В самом потоке имеется несколько прослоев брекчиевидных (агло- 
мератных) лав.

Несомненно, что этот поток подвергсядэазмыву; об этом свидетельствуют 
изолированные остапцы, наблюдающиеся в окрестностях сел. Гвилети.

Лавы потока Чхери перекрывают древнеречные отложения (по В. П. Рен
гартену, рисс-вюрмские), в которых встречаются прослои вулканических 
пеплов и куски лав кислого состава.

Излияние этого потока В. П. Ренгартен связывает rio времени с пер
вым отступанием ледников.

В петрографическом отношении для этих лав характерна гиалопили- 
товая (реже витрофировая) структура основной массы, в которой наблю
даются вкрапленники среднего плагиоклаза (андезин-лабрадор), ромби
ческого пироксена и авгита, иногда базальтической роговой обманки. 
Среднее содержание кремнекислоты в этих лавах приближается к 60% 
(Si02 60,28%)!. Таким образом мы здесь имеем дело преимущественно 
с авгито-гиперстеновыми андезитами (андезито-дацитами). В районе 
Сакецети эти андезиты разрабатываются в качестве кислотоупорного- 
камня. 1

1 Среднее из 5 анализов в работе Н. С. Симонова (742, стр. 10 и 15).



Фото 10. Долина р. Ингур. Слева — филлиты и квар
циты карбона. (Фото С. П. Соловьев?).

Фото И . Район Военно-Грузинской дороги. Вулкан 
Кабарджин и конусы выносов в долине Терека. 

( Ф о т о  В. П. Р е н т а  р т е  на).



Аршинский поток, спускающийся с Казбека к долине р. Терека (около 
сел. Арша), считается послевюрмским. В концевой части этого игрока 
видно, как он перекрывает размытые более древние вулканические обра
зования.

С петрографической стороны для лав этого потока характерно следую
щее.

Структура большей частью андезитовая, вкрапленники представлены 
андезин-лабрадором, ромбическим пироксеном (встречающимся во всех 
разностях), биотитом, кроме того в некоторых разностях в ограниченном 
количестве встречаются базальтическая роговая обманка, авгит и даже 
кварц.

Лавы принадлежат андезитам и андезито-дацитам.
Мнадонский поток располагается к югу от Казбека по левому склону 

долины р. Мна-дон (левый приток р. Терека). Мощность потока достигает 
в среднем 30 м. В возрастном отношении эти излияния считаются довюрм- 
скими, так как установлены следы воздействия вюрмских ледников на 
поверхность этого потока.

Сырхи-сар и Тхаршет. Что касается гор Сырхи-сар и Тхаршет, ко
торые располагаются к югу от Казбека, то детальные геологические ис
следования В. П. Ренгартена заставляют считать их более молодыми 
образованиями, чем, например, мнадопские лавы.

Тхаршетские лавы, вероятно, принадлежат к андезито-дацитам, при
чем среди них имеется песколько разновидностей, выделяющихся по ха
рактеру вкрапленников (роговообманково-биотитовые, роговообмапково- 
пироксепо-биотитовые и биотитовые).

Лавы другого молодого конуса — Сырхи-сар представлены дацитами, 
в которых цветные фенокристаллы принадлежат биотиту, роговой обманке 
и ромбическим пироксенам.

В химическом анализе для этой породы Si02 64,62%.
Кабарджин. Этот интересный вулканический конус находится на пра

вом берегу р. Терека. В отношении времени образования он является отно
сительно древним — главная масса вулканических продуктов имеет рисс- 
вюрмский возраст. Среди них имеется значительное количество брекчий, 
а также рыхлых продуктов. Восточные отроги Кабарджина запяты, пови- 
димому, более молодыми образованиями. Они и по составу отличаются от 
других частей этого конуса. Восточные отроги сложены дацитами (Si02 
66,37%)!, а основная масса конуса — андезитами (Si02 60,37%)1 2. Что 
касается юго-западной части Кабарджина, то, повидимому, она состоит 
из лав казбекского потока, концевая часть которого приткнулась к 
конусу Кабарджина (около сел. Коби) и затем была отделена р. Те
реком.

Отметим, что Кабарджин находится около тектонической линии.
Милионский Сырх, лавы по р. Нарван-дон и конус Цители. К югу

и юго-востоку от Кабарджина находятся несколько небольших выходов 
вулканических пород. Один из них встречен в верховье р. Милиони. Этот 
куполообразный выход лав представлен роговообманковым дацитом 
(Si02 64,51%). В верховье р. Нарван-дон наблюдается относительно 
небольшое поле лав, повидимому тоже дацитового состава. К востоку от 
р. Нарван-дон наблюдается конус Цители, черные и красные лавы кото
рого принадлежат тоже к дацитам (Si02 66,37%). Среди вкрапленников

1 Заимствовано у Ф. Ю. Левинсон-Лессинга.
2 Заимствовано у Н. С. Симонова.



этих лав, кроме полевых шпатов, отмечены биотит и ромбический 
пироксен.

Все эти относительно небольшие выходы лав располагаются вблизи 
тектонических линий.

Савохе — Садзели. Главное поле этого вулканического района нахо
дится на южном склоне Главного хребта в районе Гудаура и Млетского 
спуска. К северу от горы Сакохе лавы занимают значительно мепыпую пло
щадь. С центром Сакохе связан, очевидно, и лавовый поток р. Хатис-хеви. 
Лавы Гудаура и Хатис-хеви относятся к андезито-базальтам. (SiO 64,43— 
57,36%), преимущественно с интерсертальной основной массой, и в ка
честве вкрапленников в них присутствуют основной плагиоклаз (лабра- 
дор-битовнит), роговая обманка, ромбический пироксен и иногда оливин. 
Поток к северу от горы Сакохе состоит из пироксеновых (ромбический 
пироксен) дацитов, в которых содержится S i02 66,24%. Сам конус Сакохе 
сложен в значительной мере рыхлыми вулканическими породами и 
шлаками.

Что касается возраста излияния, то В. П. Репгартен считает, что юж
ные потоки (Гудаурский район) излились в рисс-вюрмскую межледнико
вую эпоху, а северный поток является более молодым.

Хурисар. В нескольких километрах к северо-западу от Крестового пе
ревала, на северном склоне Главного хребта, расположен вулканический 
центр Хурисар.

Подстилающими породами являются верхнеюрские мергели и извест
няки. Хурисар представляет двойной вулкан, причем на восточном конусе 
имеется кратер, тогда как па западном он отсутствует.

Лавы имеют разнообразную окраску и принадлежат к апдезито-даци- 
там (SiOa 61,04%), хотя имеются несколько более кислые разновидности 
(Si02 64,40%). Вкрапленники в этих лавах представлены лабрадором, 
ромбическим пироксеном (преимущественно гиперстеном), роговой обман
кой, а иногда авгитом. В одном случае обнаружен оливин. Эти лавы явля
ются весьма молодыми (не старше предпоследней стадии отступания лед- 
пиков).

Неписвало («Семь братьев»). К западу от Крестового перевала, па 
правом склоне долины р. Арагвы, находится вулканический массив 
Непискало, лавы которого наблюдаются и на левом берегу указанной 
реки. Мощность лавового потока является относительно большой (360 л). 
Что касается химического состава этих вулканических пород, то в них 
наблюдается колебание содержания Si02 (61,57—68,48%).

Лавы обладают различной окраской, и вкраплепники в них предста
влены, как и в большинстве продуктов вулканической деятельности При- 
казбекского района, ромбическим пироксеном и иногда опацитизировап- 
ной роговой обманкой. Лавы принадлежат к апдезито-дацитам и дацитам. 
Интересно отметить попытку Ф. Ю. Левинсон-Лессинга выяснить причину 
красной и темносерой окраски лав. Химические анализы этих двух резко 
отличных по цвету лав говорят о - значительно большем (чуть ли не в 
2 раза) содержании окиси железа в красных участках (в красных Fe20 3 
2,22%, а в темносерых Fe20 8 1,25%), что и обусловливает их своеобраз
ный цвет.

Излияние этих лав произошло в начале рисс-вюрмской межледнико
вой эпохи.

Сырх. В верховье р. Арагвы, к северу от горы Непискало, находится 
конус Сырх, сложенный биотитовыми яипарито-дацитами (делленитами); 
содержание кремпекислоты в них достигает 69,39%. Таким образом хими-



чески и минералогически они заметно отличаются от лав горы Не- 
лискало.

Плато Коли. К западу от горы Непискало значительная площадь 
закрыта лавами. Они однородны по составу. Среди них имеются слегка 
щелочные разновидности (трахидациты Магландори); отметим еще апде- 
зито-трахиты Нарван-хоха и дациты Фидар-хоха, причем относительно 
недавно среди них обнаружены тридимитовые разновидности (817). Наи
более распространенными лавами Кельского плато являются андезито- 
дациты.

ЧЕТВЕРТИЧНЫЕ ЭФФУЗИИ В ЮГО-ОСЕТИИ, ВЕРХНЕЙ РАЧЕ 
И ДЗИРУЛЬСКОМ МАССИВЕ

Кроме обширных излияний Кельско-Казбекского района, в централь
ной части Закавказья известен ряд мелких четвертичных эффузий, 
представляющих собой лавовые вулканы, извергагвпгае лаву по самостоя
тельным каналам.

1. Наиболее северная из таких эффузий, именно Цители-мта (Красная 
гора), располагается в зоне южного склона Главного хребта в непосред
ственной близости от надвига сланцев лейаса на известняково-мергельную 
свиту верхней юры — нижнего мела. Эффузия Цители-мта (454,745 , 
754, 884) расположена на правом склоне долины р. Чаичахи, к западу от 
Мамиссонского перевала, и занимает площадь около 1,5 кв. км. Она пред
ставлена гиперстеновыми андезитами (454), прорывающими и покрываю
щими известняково-мергельную свиту. Весьма вероятно, что эффузия 
связана с ослабленной зоной вдоль упомянутого разрыва.

2. В верховьях р. Джоджоры, левого притока р. Рион, в Кударском 
районе Юго-Осетииу сел. Лесора и в холме Чисти-цуб (319) обнажаются 
андезиты, приуроченные, повидимому, к зоне разрыва, по которому 
флишевые осадки зоны южного склона Главного хребта надвинуты на 
зону эпиконтинентальных осадков северной части Рионской полого
складчатой зоны.

3. На продолжении только что упомянутого надвига к юго-востоку, 
по среднему течению р. Большой Лиахвы, непосредственно к северу от 
Джавы, в районе сел. Кимас—Елбачи, на небольшой площади сгруппиро
вано восемь мелких моногенпых эффузий, представленных андезитами. 
Приуроченность их здесь к сложной зоне разрывов устанавливается весьма 
явственно, и генетическая связь с последней вполне вероятна. Андезиты 
обнажаются частично к северу от разрывов, прорывая песчано-сланцевую 
свиту нижнемелового флиша, частично расположены на разрывах или 
между ними, прорывая верхнемеловые известняки, частью же южнее раз
рывов, прорывая миоценовые осадки зоны эпиконтинентальных осадков 
Куринской зоны. Местами потоки андезитов спускаются в русло долин 
и покрывают четвертичные галечники.

Состав аидезитов определяется плагиоклазом (№№ 47—58), энстатитом 
и стеклом, изредка встречаются авгит, оливин и роговая обманка. Харак
терны частые ксенолиты кварца.

4. Южнее, в районе города Сталинира, располагаются еще две группы 
выходов новейших эффузивов, у сел. Квасатели к западу от р. Большой 
Лиахвы, и на площади от города Сталинира до сел. Ванати по рр. Большой 
Лиахве и Малой Лиахве. Эффузии прорывают здесь миоценовые осадки 
и покрывают плиоценовые и четвертичные галечники. Тектоническое поло
жение их неясно, в общем они приурочены здесь к северному краю



Горийской наклонной равнины, представляющей зону погружения. Не 
исключена возможность наличия именно здесь, по линии широтного про
стирания, разрыва, ограничивающего с севера Горийскую равнину. По 
данным В. В. Залесского и В. П. Петрова, эффузивы Сталинирского райо
на (319) представлены базальтами и андезито-базальтами, состоящимп из 
стекла, микролитов плагиоклаза (лабрадор), авгита, оливииа, магнетита 
и, редко, энстатита и вкрапленников авгита, оливина и базальтической ро
говой обманки. Кажущиес явкрапленниками плагиоклаз (кислый андезин) 
и кварц представляют собой ксенолиты. Из всех 37 выходов Джавского и 
Сталинирского районов 35 представляют самостоятельные моногенные ла
вовые вулканы, и только в одном случае (под Ванатской крепостью) 
наблюдается два потока, разделенные конгломератом, а из центра Косо- 
биант-Вели извержения происходили со взрывами, обусловившими на
копление туфов поля Ириси — Эредви.

5. На водоразделе между прорезающими Дзирульский гранитный мас
сив р. Дзирулой и рч. Думал ой две особняком стоящие конические вер
шины Гора-дзнри сложены оливиновыми базальтами с пустотами, выстлан
ными кристаллами черной слюды. Базальты прорывают и покрывают 
здесь пижнесарматские отложения и включают их обломки. Характер' 
выходов показывает, что и здесь мы имеем мелкие моногенные эффузии.

Километрах в пяти севернее, вблизи сел. Дуреви, на водораздела 
между р. Квирилой с одной стороны и верховьями речек Думалы и Дзи- 
рулы с другой, на плоской вершине с отметкой 509 саж. имеются громад
ные развалы базальтов, представляющие, очевидно, результат разруше
ния такой же мелкой моногенной эффузии.

Все охарактеризованные мелкие эффузии являются, вероятнее всего, 
одновременными п относятся к концу четвертичного периода.

ЭФФУЗИИ АЛАГЕЗА1

Вулканический массив Алагез (Арагац), занявший многократными 
своими излияниями и эксплозионными образованиями громадное про
странство в 3 000 кв.км  и действовавший в конце третичного и в четвертич
ное время, дает возможность при детальных его исследованиях вскрыть 
последовательность магматических проявлений, характерную вообще для 
вулканических процессов, принимавших участие в строении Армянского 
нагорья.

Границей распространения лавовых излияний на северном и северо- 
восточном склонах являются западные отроги Памбакского хребта; на 
востоке мы имеем также сплошное распространение эффузивов, перекры

1 При пользовании геологической картой масштаба 1 : 1 000 000, прилагаемой 
к настоящему тому, следует иметь в виду, что в районе горы Алагеза, согласно новей
шим данным К. Н. П а ф ф е н г о л ь ц а ,  показано значительное развитие вулканоген
ных пород олигоцена. П. И. Л е б е д е в  описывает эти эффузивные породы как излия
ния четвертичного времени.

Существенно отличная точка зрения К, Н. Паффенгольца ведет к установлению иной 
последовательности излияний и к инцрту объяснению наблюдаемых форм рельефа, но 
петрографическая характеристика разных типов эффузивных пород, даваемая П. И. Ле
бедевым, остается в силе. Новая точка зрения на строение Алагеза пока отражена в не
больших по объему статьях — К. Н. П а ф ф е н г о л ь ц а  «Алагез и его происхо
ждение» (Природа, 1939, № 6, стр. 68—71) и А. Л. Р е й н г а р д а  «Морфогенез 
массива Алагеза в свете новых геологических данных» (Изв. Гос. геогр. о-ва, 1939, 
т. 71, № 3, стр. 322—324) (Ред.).



вающих продукты излияния других вулканических аппаратов, а также 
трещинных излияний, имевших место в те же эпохи в бассейне р. Занги 
и оз. Севан (Гокча).

На южном склоне вулкана, дающем вообще много материала для 
реставрации вулканических процессов, созидавших этот полигенный 
вулкан, мы имеем в качестве наиболее ранних продуктов излияния анде- 
зито-базальтов, далеко продвинувшиеся ввиду незначительной вязкости 
основного магматического раствора и достигшие р. Аракса (район озера 
Айгер-гель).

Наиболее сложно построенным является западный склон Алагезского 
массива, в состав которого входят не только вулканические образования 
центрального очага, но и трещинные излияния, изливавшиеся синхро
нично с некоторыми вулканическими фазами главного аппарата. Кроме 
того в состав западного склона Алагеза входят некоторые петрографиче
ские комплексы (конгломерато-брекчие выекомплексы Суванверды — Буг- 
дашен), связанные уже частично с другими процессами (экструзивными) 
магматической деятельности. Только на западном склоне имеются не- 
залитые лавами остатки осадочных образований (известняки района Су
ванверды — Бабурли), дающие возможность внести некоторую опреде
ленность в хронологию вулканических явлений Алагеза.

В отношении генетических и морфологических особенностей Алагез
ского массива и причленяющихся к нему вулканических образований 
можно отметить значительное разнообразие встречающихся здесь типов. 
В этом отношении здесь находятся почти все типы, отмечаемые Ф. Ю. Ле
винсон-Лессингом (500, стр. 109) для Армянского вулканического нагорья, 
т. е.: 1) полигенный вулкан с центральным кратером, 2) массовые вулка
нические излияния или лавовые поля, 3) моногенпые экструзивные конусы 
без потоков, 4) паразитические шлаковые конусы.

Главная площадь излияний — сам громадный вулканический массив— 
принадлежит полигенному вулкану, многочисленные вулканические фазы' 
которого при циклически изменявшемся составе «магматического очага», 
как это обосновано ниже, укладываются в три эруптивных цикла.

Массовые излияния, образующие значительные лавовые поля, не свя
занные с центральным очагом, сосредоточены преимущественно на запад
ном склоне. На последнем мы имеем два значительных района трещинных 
излияний дацитового типа: Калали-Мастаринский и Карабурунский, кото
рые при ширине в среднем 7—8 км имеют протяжение первый около 25 км 
между селениями Калали и Мастара, а второй 15 км почти от сел. Талына 
Армянского до железной дороги (разъезд Мастара, южнее сел. Кара- 
бурун).

Таким образом вдоль западного склона вулкана, почти на всем его 
протяжении (до 40 км) существовала в направлении, близком к мериди
ональному, система трещин, по которой была выдавлена дацитовая магма, 
образовавшая лавовые поля состава, близкого к андезито-дацитам.

Из моногенных образований, которые могут быть причислены к экс
трузиям, следует назвать значительный массив Большой Богутлу, нахо
дящийся на юго-западном склоне вулкана. Большой Богутлу (вершина 
2 060 м) представляет собой выдавленный значительный самостоятельный 
вулканический массив, составленный из производных кислой магмы: ли
паритов, обсидианов и липарито-дацитов. Возможно, что он является 
одновременным крупным липарито-обсидиановым экструзиям Агманган- 
ского плато, Большому Аг-дагу и Малому Аг-дагу, в расположении 
которых, точно так же как и в расположении Большого Богутлу»



можно видеть проявление дизъюнктивных линий меридионального 
направления.

Из экструзивных образований меньшего масштаба можно отметить 
несколько моногепных аппаратов, принадлежащих точно так же к произ
водным дацитовой магмы. Так, можно указать несколько экструзивных 
конусов: Малый Богутлу (2 225 м) и Оюхлю (1 830 м), расположенных 
в направлении СВ — ЮЗ.

Интересно, что моногенный конус Малого Богутлу возвышается на 
пересечении двух направлений, играющих роль в тектонике массива: 
СЗ — ЮВ и СВ — ЮЗ.

Одновременно с указанными конусами происходило и выдавливание 
некоторого количества дацитового раствора по трещинам указанного 
направления.

Значительное развитие на Алагезе имеют эксплозионные аппараты, 
представляющие собой преимущественно шлаковые конусы, дающие про
изводные лавы базальтового типа (андезито-базальты) в виде шлаковых 
выбросов обычно красного цвета и, что повело к названиям: Кизылы, Кизыл- 
зиарат, Кизыл-лягам и т. д. В более редких случаях встречаются конусы, 
составленные из черных шлаков или даже более легких темносерых пемзо
образных образований основного состава (Кабах-тапа). В расположении 
эксплозионных аппаратов на Алагезе можно, точно так же, как и по отно- 

• шению к дацитовым экструзиям, отметить ряд закономерностей, стоящих, 
несомненно, в связи с тектоникой, вызывавшей вулканические проявления. 
Например, для направления СЗ — ЮВ, являющегося характерным для 
Кавказа, можно указать ряд зон расположения на Алагезе эксплозионных 
паразитных конусов. Такой линией является линия шлаковых конусов: 
Болор-сар, Кизыл-лягам, Кизыл-зиарат, конус у сел. Ошаган;- несколько 
севернее, параллельно первой, проходит линия конусов Кабах-тапа — 
Зиарат, расположенная уже в районе юго-западной вершины кратера. 
Одной из мощных групп шлаковых конусов являются так называемые 
Кизылы, группирующиеся в числе пяти на южном склоне, несколько се
вернее оз. Айгер-гель; к этой же группе можно отнести небольшой конус 
Зейва, расположенный южнее озера у р. Кара-су.

Интересно отметить, что некоторые паразитные аппараты (например, 
расположенный в вершинной зоне Кизыл-лягам) являлись проводящими 
каналами как для основных (андезито-базальтовых) лав, так и для кислых 
эффузий, преимущественно дацитового типа.

В пароксизмы эксплозионной деятельности даци^овая и щелочно-даци- 
товая магма создавали, в виде паразитных образований, аппараты, в со
став которых входила пемза. Белая (чаще) и желтая пемза является часто 
встречаемым на Алагезе петрографическим компонентом тех побочных ко
нусов, которые образовывались кислыми эффузиями.

СТРОЕНИЕ ГЛАВНОГО ВУЛКАНА

Морфологические особенности главного массива складываются в ре
зультате влияния двух факторов. Первым является совокупность физиче
ских свойств (вязкость и др.) отдельных лавовых извержений,.влиявших 
на характер растекания отдельных порций лав различного состава в 
различные фазы вулканической деятельности.

Ввиду того, что общей закономерностью для Алагезского очага яв
ляется изменение химического состава лав в направлении от андезито- 
базальтов до дацитов и даже кислее, т. е. в направлении возрастапия



вязкости лав, мы видим, что изменение этого фактора в течение продолжи
тельного периода первого вулканического цикла повело к формированию 
широкого правильного конуса. На этот массив, занимавший значительное 
пространство и возвышавшийся до современного района р. Амперта, после 
перерыва начали вновь изливаться подвижные андезито-базальтовые лавы 
второго цикла, причем в дальнейшей эруптивной деятельности Алагеза 
повторилась смена изменения химического состава в направлении от ба
зальтов к щелочным дацитам. Последние фазы эруптивной деятельности 
второго цикла проявились в излиянии из кратера крайне вязкой щелочно- 
дацитовой магмы; которая застыла в форме отдельных потоков, образовав 
хребты Кара-даг, Ампур-даг и Архашан-даг; обособление последних 
было еще более усилено денудирующей деятельностью .соответствующих 
рек южного склона: Амперта, Архашана и др.

Если вулканическая деятельность в течение многочисленных отдельных 
фаз двух первых циклов формировала более или менее правильные и 
нормальные морфологические черты конуса, правда, со значительным пре
обладанием излияний лав по южному и западному склонам, то излияния, 
которые могут быть отнесены к третьему, последнему циклу, сформиро
вали, повидимому, исключительно северо-восточный склон вулкана, соз
дав мощные андезитовые излияния. Эти эффузии отдельными повторными 
излияниями крайне близкого друг к другу состава, отвечающего нормаль
ным андезитам, создали громадное возвышение около кратера в виде 
нашлепки», в районе, примыкающем с северо-востока к северной вершине 

кратера. Эти излияния андезитов остановили свои потоки в районе селе
ний Дускянд, Хаджи-халил и Танагирмаз (северный склон вулкана).

Такова связь морфологии главного массива Алагеза с химическими и 
физическими свойствами его магматической деятельности.

Вторым фактором, формирующим современную морфологию и скульп
туру Алагеза, можно считать, в особенности в верхних горизонтах, явле
ния эрозии и денудации, влияющие на гидрогеологический режим этого 
массива, столь важного в народнохозяйственной жизни Армении. Прини
мая во внимание совокупное влияние обоих факторов, можно различить 
в морфологии Алагеза следующие высотные зоны.

Вершинно-кратерная зона
Сюда можно отнести кратер, представляющий собой совокупность че

тырех разрозненных вершин с перемычками между ними и громадную каль
деру, открытую взрывом па восток. Кальдера является водосборным бас
сейном р. Дали-чай, протекающей через прорыв и собирающей, кроме того, 
воды с восточного склона массива.

Сложенная из дериватов кислых лав (дацитового и щелочно-дацитового 
типов), эта зона включает в себя характернейшие громадные осыпи вер
шин Алагеза. Особенности инсоляции и своеобразие климатических усло
вий Армении создают исключительно быстрое образование осыпей, кото
рое можно проследить за последние 40—45 лет, прошедшие со времени 
восхождения А. В. Пастухова в 1896 г.

Предвершинная зона
Эта ясно выраженная зона располагается выше верховьев рр. Амперта 

и Архашана и включает в свой состав районы высокогорных озер Баку- 
гель и Кара-гель, где была организована в 1928—1929 гг. высокогорная 
обсерватория. Зона эта, ограниченная на севере вершинами — частями



кратера, является тоже ареной далеко продвинувшихся процессов 
эрозии и денудации. В состав этой зоны входят также на водоразделах 
главных рек южного склона хребты Ампур-даг и Архашан-даг, образовав
шиеся в конце второго эруптивного цикла из пород-щелочно-дацитового 
состава.

Ввиду значительной денудации в ряде участков этой зоны произошло 
смывание более поздних покровов хрупких дацитовых лав, причем таким 
образом обнажились более ранние андезитовые и андезито-базальтовые 
лавы, являющиеся более стойкими по отношению к процессам разрушения 
и медленнее инфильтрующими атмосферные осадки. В этой зоне наблю
даются останцы эрозии, например гора Гель-Зиарат на северном берегу 
озера Кара-гель.

Зона главного склона

В этой зоне влияние процессов эрозии и денудации отступает на второй 
план, и определяющим моментом являются чисто вулканические факторы: 
смена лав и их физические свойства. По отношению к южному склону наи
более важным горизонтом этой зоны является контактовый горизонт между 
последним дацитовым излиянием. первого цикла и налегающим сверху 
аидезито-базальтовым излиянием, начавшим собой второй цикл. Этот 
контактный горизонт, ясно представленный на амфитеатре склона полу
кругом селений Магда — Карадждляр — Аван — Койтул, является од
ним из важнейших горизонтов по выходам родников. Несколько ниже рас
полагается второй важный гидрогеологический горизонт в контактной 
зоне между мощными дацитовыми излияниями первого цикла и подлежа
щими им андезито-базальтовыми эффузиями. Этот контактный горизонт 
обозначается также рядом селений, среди которых можно отметить на 
южном склопе селения Кош и Уджан с-его известпыми подземными шумами 
«гыр-гыр», обусловленными продвижением воздуха в пещерных горизон
тах по контактам.

Периферическая зона

Предыдущая зона крутым своим уступом опускается и переходит 
в почти равнинную периферическую зону, которая окружает главный мас
сив с юга, запада и севера.

На восточном склоне, где имеется перекрывание алагезских лав лавами 
самостоятельного вулкана Карны-ярых и другими эффузиями Зангин- 
ского района, эта зона не выражена.

Наиболее характерной и типичной является периферическая зона юж
ного склона, где она играет важную роль ввиду нахождения в ней озера 
Айгер-гель и р. Кара-су, генезис водных запасов которых остается до сих 
пор не вполне выясненным.

Эта почти равнинная зона, начинающаяся от зоны селений Махтука — 
Нижний Калакут — Талыш — Шамиран — Акерак и др. и простираю
щаяся до окаймляющей массив с юга линии железной дороги Ленппа- 
кан — Ереван, в петрографическом отношении является довольно просто 
построенной, преимущественно из двух компонентов. Фундаментом всего 
этого района можно считать андезито-базальтовые покровы, являющиеся, 
возможно, отчасти продуктом трещинных излияний, но несомненно также 
и излияниями главного очага Алагеза в начале его вулканической дея
тельности. В ряде участков с этими андезито-базальтовыми излияниями 
находятся в генетической связи упоминавшиеся выше конусы красных



шлаковых выбросов {группы северных и южных Кизылов, Зейва' и др.). 
Значительная часть последующих эффузий Алагеза, будучи кислее анде- 
зито-базальтов, не достигла этого района при излиянии из кратера и 
застряла на склоне так же, как андезито-базальты второго эруптив
ного цикла.

Другим петрографическим элементом этой зоны являются красные и 
черные туфы, отдельными участками и пятнами перекрывающие базаль
товые поля. Туфы являются продуктами пароксизмов эксплозионной дея
тельности, широко разнесенными по периферии вулкана и часто выравни
вавшими неровности рельефа. По составу и времени извержения они отве
чают фазам магматической деятельности, дававшим кислые дацитовые лавы.

Петрографические типы лав

По химическому составу и минералогическим особенностям лавы раз
личных вулканических циклов Алагеза могут быть отнесены к трем семей
ствам — базальтов, андезитов и дацитов. Если же считать и излияния 
Богутлу принадлежащими к магматическому очагу Алагеза, то предста
влены и липариты, возможно извергавшиеся и центральным очагом, но 
впоследствии сплошь денудированные (осколки обсидианов на Алагезе).

Кроме присутствия и большого развития указанных главных типов, 
значительно распространены также переходные разности между этими 
главными типами. В частности характерно присутствие тех разностей, 
которые ведут от андезитов как в направлении базальтов, так и в другую 
сторону — к дацитам. Эти ответвления, т. е. андезито-базальты и анде- 
зито-дациты, составляют вместе с главным андезитовым типом «андезиты» 
в широком смысле этого понятия, как его определяет Ф. Ю. Левинсон- 
Лессинг.

Помимо того, можно отметить ряд разновидностей, группирующихся 
вокруг дацитового семейства. Прежде всего существуют две разности 
дацитов, сходные по своей магматической характеристике, но различаю
щиеся по соотношепию между щелочноземельными окислами (RO) и 
щелочными (R20). Соотношением RO : R20 , близким к единице, обладают 
кислые излияния первого цикла и дают разности, которые могут быть сопо
ставлены с кавказским типом дацитов. Для второй разновидности дацитов 
RO : R20  доходит до 1,6, и эти лавы характеризуют кислые излияния вто
рого эруптивного цикла.

Кроме того, в конце первого и второго циклов происходило извержение 
лав, отклонявшихся от дацитов в сторону липаритов, которые характе
ризуются как повышенным содержанием Naa О (около 5%), так и в осо
бенности К20  (4,75%). Хотя этот тип кислых эффузий может быть в магма
тическом отношении сопоставлен с трахидацитами или липарито-дацитами, 
однако ввиду отсутствия минералогически выраженных калиевых полевых 
шпатов эти разности на Алагезе отнесены к щелочным дацитам, близко 
примыкающим к главному дацитовому типу.

По химизму средних типов алагезских эффузий они могут быть сопо
ставлены как с лавами Центрального Кавказа, так и с рядом эффузивных 
типов более далекой вулканической провинции Италии. В последней анало
гами некоторых лав Армении являются породы, получившие название чи- 
минптов, вульзинитов, тосканитов и др.

При значительном разнообразии встречающихся на Алагезе типов 
эффузий, отвечающих почти всем существующим типам лавовых излияний, 
можно отметить, что почти во всех мы встречаем по внешнему виду



Таблица 8
Средний химический состав (различных типов) лав Ллагеза (в процентах)

Составные части Андезито-
базальт Андезит Андевито-

дацит Дацит Щелочной
дацит

S i02 ...................................... 55,35 59,17 60,69 64,17 66,42
ТЮ2 ...................................... 1,14 0,95 0,82 0,79 0,88
AI2O3 .................................. 17,07 16,50 15,49 15,13 15,29
Fe20 3 .................................. 3,02 2,15 2,54 2,88 2,08
F e O ...................................... 4,42 4,15 3,71 2,32 2,02
M n O ...................................... 0,09 0,08 0,11 0,07 0,07
M g O ...................................... 4,89 в ,56 2,49 1,65 0,90
C a O ...................................... 7,26 6,10 4,78 3,49 2,20.
B a O ...................................... — — — 0,07 Следы
Na90 ...................................... 3,25 3,61 4,12 4,42 4,87
K20 ...................................... 2,36 2,61 3,32 3,88 4,75
P2Os ...................................... — — — — 0,10
Потеря H20  до 110° . . . 0,50 0,35 0,17 0,12 0,23
Потеря H20  выше 110° . . 0,05 0,77 0,77 1,01 0,20

Сумма . . . . 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Среднее из 
анализов . . . 8 3 5 11 6

аналогичные разности. Ввиду того, что условия кристаллизации лавовых 
пластов, покровов и экструзий значительно варьировали нередко даже для 
отдельных горизонтов одного и того же лавового потока, мы почти в ка
ждом семействе эффузии встречаем как темные, так и светлые разности. 
Последние разности, в особенности в кислых эффузиях, отвёчают лучше 
закристаллизованным горизонтам, в то время как темные разности анде- 
зито-базальтов, андезитов и в особенности дацитов соответствуют условиям 
быстрой кристаллизации, которые благоприятствовали образованию зна
чительного количества темного аморфного базиса, сообщавшего характер
ный темный оттенок этим лавам.

Кроме того нужно отметить существование в контактах горизонтов 
розовых лав, образовавшихся благодаря некоторому обжигу магматиче
скими газами. Иногда мощность этих «прохваченных» газами разностей 
является значительной, и мы имеем как бы самостоятельные розовые раз
новидности, например дацитов (каньон р. Амперта).

Наконец, могут быть выделены разности эффузий по различному харак
теру пористости; в этом отношении можно отметить значительное коли
чество разностей — от совершенно плотных до содержащих громадное 
количество пор.

Исходя из указанных критериев характеристики, можно наметить 
существование следующих конкретных разностей алагезских эффузий, 
из которых некоторые могут быть названы по характерным районам их 
развития.

1. А н д е з и т  о - б а з а л ь т ы .  В пределах андезито-базальтов, 
пользующихся значительным распространением, выделяется серия лав, 
характерных для отдельных районов или отдельных циклов.

а) Ампертский тип светлосерых долеритовых андезито-базальтов, 
прослеженных от района кратера до Пираганского участка р. Амперта на 
протяжении до 40 км, Коэфициент кислотности а=2,10.



б) Агдажакалинский тип темных оливиновых андезито-базальтов при
нимает участие в строении южного и западного склонов, а= 1 ,9 —2,0.

в) Айгергёльский тип периферических андезито-базальтов является* 
более основным типом, обладая коэфициентом кислотности а= 1 ,6 .

г) Башкегский тип базальтов (Si02=50,92%) является еще более 
основным; он может быть отнесен к наиболее молодым эффузивным обра
зованиям Алагеза (северный склон).

2. А н д е з и т ы ,  характерные, как указано выше, для северо-восточ
ного склона, имеют среди своих разностей светлые и темные лавы, разли
чающиеся количеством оставшегося аморфным базиса. Плагиоклаз — 
андезин; среди пироксенов моноклиническая и ромбическая разновид
ности: а=2,19.

3. А н д е з и т  о-д а ц и т ы. Этот тип лав является широко пред
ставленным как на восточном, так и западном склонах; среди эффузий 
трещинного типа можно выделить следующие:

а) Гёльзиаратский тип светлосерых андезито-дацитов (предвершин
ная зона).

б) Вершинный тип серых андезито-дацитов; а=2,55.
в) Башабаранский тип темносерых андезито-дацитов; а=2,51.
4. Д а ц и т ы. Среди дацитов, отдельные химические разности кото

рых охарактеризованы выше, можно различить еще ряд разностей:
а) Светлосерые стекловатые дациты, характерные для западной вершины.
б) Эвтакситовые черпо-краспые полосатые лавы (пехштейповые да

циты и т.д.). Этот же тип магматических образований дает при эксплозион- 
ных процессах пемзу. По кислотности: а= 2,8—3,0.

б. Щ е л о ч н ы е  д а ц и т ы  являются более щелочной и наиболее 
кислой разностью дацитов, сохраняющей, однако, характерные минерало
гические их особенности. В качестве разностей могут быть выделены:

а) Черные смоляные порфиры (вершина Ампур-даг и др.).
б) Карадагский тип черных щелочных дацитов (а=3,10).
в) Светлосерые щелочные дациты (а=3,05); они являются сильно 

распространенной разностью.
Массив Алагеза исключительно богат не только продуктами нормаль

ной эффузивной деятельности — различного состава лавами, описан
ными выше, — но и целым рядом других петрографических образований, 
которые проявлялись в результате как эксплозионной деятельности, так 
и, повидимому, своеобразных подводных извержений (туфовые лавы артик- 
ского типа). Ввиду невозможности дать здесь подробную петрографиче
скую характеристику всех этих образований, ниже приводится схема 
с отнесением соответствующих образований к химическим типам эффузий.

I Т у ф о в ы е  л а в ы  /  1 • Пламенный тип (черно-красные)1. 1 у ф о в ы е  л а в ы  ^  ̂ д р ТИКСКИй тип (фиолетово-серые)
/ 1. Черные и темносерые 

И. Т у ф ы  с 2. Красные 
( 3. Желтые

III .

(

Пе мз ы {
1. Желтые
2. Белые

Вулканические пески — белые и серые

(
IV . Ш лаковые вы бросы ^

I

1. Черные
2. Красные
3. Темносерые, пемзовидные
4. Сваренные шлаки

Дацитовый 
и щелочно- 
дацитовый 
новый тип 

магмы

( Андезито-ба
зальтовый и 
андезитовый 
тип магмы

V. Литомарге
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Приведенная схема дает возможность сравнительного генетического 
# подхода к изучению разнообразных продуктов вулканической деятель
ности Алагеза, его экструзивных конусов и других паразитных образова
ний. В качестве примера сопоставления отдельных фаз эффузивной и 
эксплозионной деятельности между собой можно привести следующую та
блицу, в которой сопоставление между ними произведено по трем перио
дам последовательной деятельности Алагеза, когда извергались продукты 
дацитового состава.

Периоды Эффузивная деятельность Рыхлые продукты эксплозионной 
деятельности

I Т у ф о в ы е  л а в ы  
Поля — Артикское, Сонгурли-Мах- 

муджукское, Адиамано-Согутлин- 
ское, Инаклино-Пираганское

Т у ф ы  черные и черно-красные Ле- 
нинаканского типа 

Периферическая зона Алагеза

II П л а м е н н ы й  т и п  т у ф о в ы х  
л а в

Район: Кош-Аван, Пираган-Инаклю

Ж е л т ы е  т у ф ы  и переходные 
разности к туфовым лавам 

Районы: Кош-Инаклю, Такия

III Н о р м а л ь н ы е  и з л и я н и я  да* 
ц и т о в о й  л а в ы

П е м з ы ,  вулканические пески 
Конусы: Берглю, Малый Богутлу, 

Кизыл-лягам

Из других минерало-химических процессов, связанных уже с измене
нием дацитовых лав посредством пневматолических агентов, можно ука
зать: 1) на явления алунитизации, имеющие значительное проявление 
в кратере Алагеза, в результате которых получаются алунитовые раз- 
пости дацитов, содержащие А120 3, К20 , Na20 , 2) па явления патрониза- 
ции, характерные для районов туфовых лав артикского типа, и, наконец,
3) па происходившее прямое разложение дацитовых лав с накоплением гид
ратов железа и гидратов кремнекислоты (опалы).

СТРАТИГРАФИЯ АЛАГЕЗА

Как показывает детальное петрографическое исследование всего слож
ного комплекса эффузивных образований Алагеза, принадлежавшего 
к замкнутому в себе магматическому очагу, в отношении последователь
ности вулканических фаз и в отношении закономерного изменения хими
ческого состава очага могут быть сделаны определенные выводы. Послед
ние, как указано выше, заключаются в установлении трех эруптивных 
циклов вулканической деятельности Алагеза.

Два первых из них дали излияния, состав которых ритмически изме
нялся от андезито-базальтов до щелочных дацитов. Третий цикл дал, п о - . 
видимому, эффузии базальтов и особенно мощные извержения андезитов, ’ 
которые закончили эту сложную магматическую историю.

Последний наиболее молодой момент геологической истории Алагеза, 
т. е. мощные излияния андезитов и дацитов, может быть довольно точно 
оцределен на основании соотношения с террасами р. Абаран-чай, изучен
ными В. Л. Личковым. Согласно предложенной им стратиграфической 
схеме, к более молодым четвертичным вулканическим образованиям можно 
отнести следующие лавовые покровы и потоки, разлившиеся по эрозион
ным террасам рек восточного склона массива: андезито-дацитовые и даци- 
товые излияния района Аштарах — Могни — Уши, а также андезито-



. дацйтовые лавы между Али-кочаком и Баш-абараном. Андезитовые же 
лавы явились последней эффузией следующего Цикла.

Труднее определить время начала эффузивной деятельности рассма
триваемого вулкана, а также отдельные моменты его вулканической 
работы; больше всего материала Для решения ряда стратиграфических 
вопросов дает исследование осадочных и конгломерато-брекчиевых компле
ксов западного склона (Приарпачайского).

Конгломерато-брекчиевый комплекс, расположенный по левому берегу 
р. Арпа-чай с перерывами от сел. Суван-верды, через район Агин и захваты
вающий ур. Шура-гель до Бугдашена, включает в себя также производ
ные «гранодацитовых» интрузий и экструзий. Весь этот комплекс с нео
интрузиями, с одной стороны, является более молодым образованием, Нем 
меловые известняки, обнажающиеся тут же у сел. Суван-верды, а, С другой 

. стороны, его возраст более точно определяется путем сопоставления с син
хроничными петрографическими образованиями Армении. Тай, возраст 
аналогичных гипабиссальных пород Даралагезского района определяется' 
В. Н. Котляром как более молодой, чем сре^неэоценовый возраст туфо
генной толщи; для еще более близкого к Алагезу райопа Восточной Арме
нии К. Н. Наффенгольц наблюдал интрузию Гранодиоритбв в отложения 
среднеолигоцснового возраста. На указанный конгломерато-брекчиевый 
кодшлекс Богдатепского района налегают мощные излияния более ран
них дацнтовых лав западного склона Алагеза, которые некоторыми 
исследователями относятся к миоценовому возрасту (исследования 
В. Ф. Захарова).

Следовательно, к еще несколько более раннему третичному возрасту 
можно отнести обширные излияния андезито-базальтов, которые Послу
жили основой для всего этого мощного вулкана Армянского нагорья. 
Возможно, что трещинные излияния андезито-базальтов Ахманганского 
плато, которые, по Б. М. Куплетскому, относятся к послетретичным на 
основании отношения их с верхнетретичными осадочными породами, со
держащими Dreissensia rostriformis D е В Й. и др., могут быть ПО отноше
нию к Алагезу сопоставлены с андезито-базальтовыми второго цикла.

Для восточной Армепии К. Н. Паффепгольц на основании соотношения 
лавовых излияний с террасами р. Восточный Арпа-чай устанавливает 
стратиграфию плейстоценовых андезито-базальтов, относя более ранние 
их эффузии к доледниковому времени (конец третичного периода). До
вольно хорошо геологически определяется один из замечательных моментов 
в вулканической истории Алагеза, когда происходило формирование харак
терных не Только для периферической зоны Алагеза, но и для других рай
онов Армепии черных и красных туфов со всеми переходными между ийМи 
образованиями. Повидимому, синхропичными 6 ними можно считать туфо
вые лавы артикского- типа, которые, возможно, в некоторых районах 
(Махмуджух) следовали по времени образования за отложением туфов. 
Для определения возраста характерен разрез под Ленинаканом, где мощ- 
пый (до 20 м) пласт зеленовато-желтых глин с раковинами Dreissensia 
diluviana А Ь i с h перекрыт 45 .и отложений аллювия, Перекрытого, 
в свою очередь, черным вулканическим туфом.
. Если, таким образом, черно-красные туфы и следующие за ними туфо

лавовые излияния отнести в связи с этим к самому началу плейстоценовой 
эиохи, то ввиду того, что эти дацитовой природы Взлияния произошли 
в конце первого эруптивного цикла Алагеза, приходится не только конец 
этого цикла, по и излияния двух последующих циклов рассматривать про
исходившими в разпые стадии плейстоценовой, а возможно, и в начале
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современной эпохи четвертичного периода. Может быть, дальнейшее изу
чение геоморфологических особенностей массива и сопоставление с изу
ченными уже фазами вулканической деятельности, для которых являются 
характерными определенные типы* лав, дадут возможность установить- 
как точную стратиграфию эффузий) так и точную хронологию отдельных 
моментов деятельности этого полигенного вулкана.

ЧЕТВЕРТИЧНЫЕ ЭФФУЗИИ АЗЕРБАЙДЖАНА 
И ВОСТОЧНОЙ АРМЕНИИ

 ̂В пределах восточной части Малого Кавказа четвертичные лавы сла
гают большие площади в центральных частях нагорья. Лавами сложена 
бблыпая часть Агманганского вулканического плато в южной части бас
сейна оз. Севан, верховья рр. Гарни-чай и Веди-чай к югу от Агманган
ского плато, водораздел между рр. Восточный Арпа-чай, Базар-чай, Тертей 
и Карабахское вулканическое плато в междуречье верхнего и среднего 
течений рр. Базар-чай и Afcepa-чай.

[К  западу от оз. Севан четвертичные лавы слагают все левобережье 
р. Занги, а в бассейне ее правых притоков встречаются по их водоразделам 
в виде довольно крупных отдельных покровов, изолированных друг от 
друга эрозией .>

Лучше всего изучены лавы в бассейнах оз. Севан и рр. Тертера, Во
сточный Арпа-чай и Занги. Лавы Карабахского плато совсем пе изуча
лись; о них имеется лишь небольшая статья А. С. Гинзберга (240), не со
провождаемая никаким картографическим материалом. Указания общего 
характера для этого района имеются также в работе Г. В. Абиха (887) и 
С. И. Лукашевича (521). По внешнему виду лавы кажутся довольно одно
образными, почему они в некоторых работах по бассейну оз. Севан (239, 
467, 481, 500, 801) смешаны все воедино, местами даже не выделены оли- 
гоценовые андезиты. Между тем некоторые типы лав выделял уже 
Г. Абих; на его карте масштаба 1 : 420 000 отмечены особым знаком лавы 
вулкана Абдула-сар (Магмаган) по южному берегу оз. Севан, в районе 
сел. Адиаман.

УПри тщательном картировании К. Н. Паффенгольцу удалось выделить- 
как в бассейне оз. Севан, так и в соседних районах, несколько лавовых 
потоков, взаимно перекрывающих друг друга (663)7}

<Наиболее древний покров четвертичных лав констатирован раньше 
всего в бассейне оз. Севан (Манычарская равнина), где он располагается на 
заметно дислоцированных верхпетретичных (нижнечетвертичных?) отло
жениях (сарыкаинская толща), содержащих, по определению А. Г. Эбер- 
зина, Dreissensia ex gr. polymorpha P a l l . ,  Dr. ex gr. rostriformis D e s  h . , 
Dr. cf. diluvii A b i c h (650). Ъ

г Необходимо указать, что упомянутые выше отложения имеют прослои 
с окатанными гальками типичных лав и, в свою очередь, подстилаются ха
рактерными лавами черного цвета андезито-базальтового состава. К со
жалению, упомянутые лавы обнажаются лишь в одном пункте (к югу 
от Сарыкаинского мыса) — на берегу озера, у самого уреза воды, 
в ядре небольшой антиклинали на протяжении всего только 10—20 м.. 
Таким образом остается неизвестным, какие отложения их подстилают> 
Следует отметить, что разрез сарыкаипской толщи можно вполне парал- 
лелизовать с разрезом по р. Западный Арпа-чай в районе Ленинакана 
(б. Александрополь). По данным Г. В. Абиха (3 ) ,в  указанном районе под.



известковыми туфообразными слоями с M ytilus (Dreissensia) polymorphus 
P a l l ,  «залегает базальтическая лава» (у сел. Кигач).

По данным маршрута К. Н. Паффенгольда, весной 1932 г. в Ленина- 
канском районе, нижняя толща лав отчетливо соединяется с верхней тол
щей туфовых лав по р. Западный Арпа-чай в 1—1,5 км от сел. Нижняя 
Каланджа. Известково-глинистая туфовая осадочная толща при этом 
отчетливо выклинивается. Вероятно такое же соотношение обеих лавовых 
толщ должно быть и в Норбаязетском районе.

В. В. Богачев (104) указывает па нахождение в вышеупомянутых слоях 
района г. Ленинакана, кроме M ytilus (Dreissensia) polymorphus P a l l . ,  
еще Dreissensia diluvii A b i c h и остатков крупных млекопитающих — 
Elephas armeniacus P a l e . ,  El. trogontherii P  о h 1., Equus n. sp., Cervus 
sp., Bos (aff. primigenius).

x:Ha основании указанных фактов возраст лав и определяется как чет
вертичный. Все же относительный возраст разных горизонтов более моло
дых лав оставался неопределенным до 1929 и 1930 гг., когда благодаря 
работам К. Н. Паффенгольда в бассейне р. Восточный Арпа-чай возраст 
был установлен более или менее удовлетворительно. Здесь удалось уста
новить, что покровы лав приурочены к речным террасам, хорошо разви
тым в этом районе.

' Всех лавовых покровов в исследованных К. Н. Паффенгольцем райо
нах констатировано пять. Первый из них, как уже упоминалось выше, 
располагается на заметно дислоцированных верхнетретичных или нижне- 
четвертичных отложениях. Последний покров лежит на нижней галечпой 
террасе, а промежуточные три покрова расположены на трех вышележа
щих речных террасах, отражающих стадии жизни реки.

Такое замечательное совпадение лавовых излияний с переломами 
жизни реки позволило вывести некоторые логические заключения, ниже 
вкратце сообщаемые. Перед изложением этих выводов приводится крат
кая петрографическая и химическая характеристика всех встреченных 
типов лав.

По своему составу лавы представлены андезитами, андезито-базальтами 
и базальтами. Макроскопически лавы имеют довольно много разно
видностей, выражающихся как в оттенках цвета и различной степени рас- 
кристаллизоваиности, так и в различцой плотности. Цвета обычно чер
ные, серые, темносерые и кирпично-красные; последний цвет наблюдается 
у шлаковых конусов ипаграпице лавовых покровов и, видимо, обусловлен 
дальнейшим окислением солей закиси железа; сложение плотное, пористое 
и часто пузыристое, особенно в верхних горизонтах. Нередко лавы 
обладают миндалинами, выполненными водяно-прозрачным кварцем. Осо
бенно часто в миндалинах и на поверхности лав наблюдаются скопления 
и корки углекислых солей.

Суммарная мощность отдельных лавовых потоков колеблется от 2—3 
до 30—40 м и местами доходит до 100 м и более. Залегание лав обусло
влено наклоном поверхности древнего и современного рельефа, по кото
рому потоки растекались. Кроме того, несомненно, имело место и смятие 
их на отдельных участках в результате диференциальных давлений, 
возникавших в различно охлажденных частях лавы, а также под воздей
ствием последующих излияний. Незначительная локализованная склад
чатость, наблюдаемая в лавах с плитняковой отдельностью, явилась в 
результате местных напряжений в потоках лавы. Может быть, здесь 
имелись случаи скольжения верхней коры потока по более жидкой лаве 
внутренних его частей, как это описывает Р. Дэли для острова Вознесения . 
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В результате таких скольжений получаются по Р. Дэли1 различные 
формы микродислокаций.

Все лавовые потоки имеют хорошо выраженные центры излияний 
в виде моногенных вулканических аппаратов, большей частью кратерных. 
Лавовые потоки не сопровождаются рыхлыми продуктами извержений 
и туфами. Согласно классификации Ф. Ю. Левинсон-Лессинга (503), это 
смешапные везувиальные вулканы.

В бассейпе оз. Севан, кроме того, встречены чисто лавовые вулкапы (бес- 
тсратерные), лишенные рыхлых продуктов извержеппя, и, наконец, экспло- 
зиопные образования в виде шлаковых конусов. Экструзивных образова
ний исследователями нигде пе констатировано. В литературе имеются 
указапия общего характера, что центры извержепий приурочены к анти
клинальным подпятиям. Во всем исследованном К. Н. Паффепгольцсм 
районе эта.теория не оправдывается, так как всюду цептры излияний 
приурочены к крыльям антиклиналей. t  Извержения лав одного типа, 
несмотря па наличие многих очагов, происходили, вероятно, в одну 
фазу, чем объясняется большое сходство лав по их составу. Соответ
ственно возрастным соотпошепиям все четвертичные лавы исследованной 
К. Н. Паффенгольцем части Восточной Армении подразделены от более 
древних к более новым ца пять типов: А, В, С, D и Е. Лавы типа А 
встречены лишь в бассейне оз. Севан и затем по правому берегу р. Во- 
сточпый Арпа-чай, где опи слагают большие пространства вдоль пред
горий, располагаясь на постплиоценовых (?) галечпиках. В резуль
тате сипклинального прогиба долины р. Аракса указанные лавы и га
лечники уходят под новейшие аллювиальные отложения этой реки, об
нажаясь у уреза воды. Центром излияпия указанных лав, вероятно, 
является область горы Малый Арарат. Далее, повидимому, этого же 
типа лавы слагают громадный поток по р. Дебеда-чай (649, 651а) 
и отдельные изолированные покровы по водоразделам правых притоков 
р. Запги в Мисханском районе. Наибольшее же развитие имеют лавы 
типа В и Е, т. е. второй и пятый типы; лавы типа С и D имеют ограничен
ное распространение в бассейпе р. Восточный Арпа-чай)По данным марш
рута К. Н. Паффснгольца 1931 г. из Нахичевани через Беченагский пере
вал и сел. Апгелаут в город Горис (Герюсы), большая часть лав Карабах
ского плато соответствует второму тину (В). Лавы левобережья р. Запги 
принадлежат отчасти первому, затем второму и пятому типам.

В. Н. Котляр выделяет для Мисханского района (бассейн правых при
токов р. Запги и западнее) следующие типы лав:

1) Караклисские лавы, распространенные у города Караклиса, селе
ний Вартанлу, Ягублу и др. и представленные андезитами; очаг излияния 
их находится к западу или северо-западу от Караклиса.

2) Лавы и вулканические брекчии Мисханского хребта, а также южного 
склона Памбакского хребта представлены также андезитами и более кис
лыми разностями. Опи вылились, вероятно, из другого центра, ныне пе 
сохранившегося. В. Н. Котляр относит их к типу А по классификации 
К. Н. Паффснгольца.

3) Лавы *и туфы восточных склонов Алагеза (андезито-базальты и да- 
циты).

4) Лавы и вулканические брекчии горы Али-бек (Агверапского района) 
Имеют андезитовый состав.

1 D a l y ,  R e g i n a l d  Л. The Geology of Ascension Island. Proceed. Amcric. 
Acad, of Arts a. Sci., vol. 60, No 1, June 1925, pp. 3—80.



5) Лавы горы Али-бек (Даричидагского района) имеют также андези
товый состав и, вероятно, соответствуют типу В.

6) Лавы и туфы вулкана Карны-ярых относятся к разностям долери- 
тового типа.

На крайнем юго-востоке Восточного Закавказья, в Ленкоранском райо
не П. П. Авдусип (17) отмечает, что «сравнительно большие площади 
изученной части района покрыты излияниями оливиповых базальтов, веро
ятно, плиоценового возраста». Возможно, что указанные лавы стратигра
фически соответствуют базальтам типа А Восточной Армении.

ЛАВЫ ТИНА А (ТИП МАНЫЧАРСКИЙ)

Древнейшие четвертичные лавы исследованного района Восточной 
Армении слагают большое плато в районе города Нор-Баязета и зале
гают на осадочных образованиях с Dreissensia ex gr. rostriformis Desh., 
Dr. ex gr. polymorpha P a l l . ,  Dr. cf. diluvii 'A b i c h x.

Макроскопически указанные лавы представлены плотной светлосерой 
породой с небольшим количеством вкрапленников. Местами встречается 
и лава черных оттенков, причем взаимоотношение «светлых» и «темных» 
лав не всюду ясное; цветные оттепки, повидимому, представляют лишь фа
циальные отличия. Иногда все же можно подметить, что серая лава зале
гает в более низких горизонтах и обладает местами столбчатой отдельно
стью; черная же лава встречается в более высоких горизонтах покрова и 
имеет часто глыбовую отдельпость. Общая мощность покрова достигает 
40—60 м.

Под микроскопом структура породы порфировая, афировая; основная 
масса гиалопилитовая, но местами и трахитовая. Основная масса пред
ставлена микролитами довольно основного плагиоклаза (№№ 60—60), 
пироксеном, магнетитом и небольшим количеством стекла. Вкраплен
ники плагиоклазов или пироксенов встречаются редко; микровкраплен
ники (0,2—0,5 мм) довольно часты.

В окрестностях сел. Эрапос в породе наблюдаются микровкраплен
ники оливина и моноклиппого пироксена; местами обнаружены выделения 
ромбического пироксена и амфибола. Лавы более основные, чем андезито- 
базальты, встречаются, кроме окрестностей сел. Эранос, также к северу 
от города Нор-Баязета и в районе к западу от сел. Еленовки (Севан), а 
также по правому берегу р. Аракса против устья р. Восточный Арпа-чай 
и по р. Дебеда-чай в районе ст. Колагиран. Стратиграфически эти лавы 
залегают, видимо, в осповапии Манычарского покрова.

Как было сказано выше, лавы Манычарского покрова должны быть 
отнесены к базальтам и апдезито-базальтам. Химическая характеристика 
лав типа А иллюстрируется нижеприведенными анализами.

Обращает на себя внимапие большое сходство всех этих анализов 
и магматических формул за исключением, пожалуй, № б (1116с); послед
ние два анализа почти точно совпадают. Сходство анализов тем более ра
зительно, что образцы взяты разными лицами в разных удаленных друг 
от друга пунктах, но из стратиграфически соответствующих друг другу 
толщ. Наиболее основными оказываются лавы (№ 6) правого берега 
р. Аракса, являясь типичными базальтами. Химическое отличие их объяс
няется большей удаленностью от бассейнов оз. Севан и р. Восточный 
Арпа-чай и, кроме того, вероятно, принадлежностью к другому вулкани
ческому поясу. 1

1 Определения А. Г. Эберзина.



№
по

пор.

.]\Г? ПО 
колле к- 

циям
SiOa т ю 3 А120 3 FeO MnO CaO MgO K20 NaaO h Jo H2o BaO P A VJU

1 2388а 56,11 0,97 17,77 2,84 4,01 0,11 6,38 4,01 2,26 3,90 0,60 0,26 99,72
2 135 55,01 1,24 16,68 3,87 4,00 0,22 8,40 4,39 2,18 3,82 0,54 —. — — 100,35
3 1436 51,04 1,11 18,45 5,46 4,33 0,04 8,65 4,48 2,45 3,64 0,44 0,11 —. 0,03 100,23
4 217 50,55 1,42 18,12 4,83 4,27 0,19 8,87 5,42 1,59 4,08 0,63 — 0,10 — 100,07
Г> 1115с 45,05 2,35 19,05 2,43 9,34 0,18 9,80 3,47 1,98 5,50 0,38 0,20 — — 99,73
0 31 50,60 0,86 17,12 4,43 5,98 0,17 9,30 5,69 1,42 3,41 -0,71 0,20 — .— 99,89
7 50,34 17,55 6,40 3,89 9,66 6,45 1,68 3,71 0,33 0,19 100,20

Тип А. М а г м а т и ч е с к и е  ф о р м у л ы  
п о Ф .  Ю. Л е в и нс о н - Л е с с  и н г у

№
no

nop.

№ no 
коллек
циям

R 0 -R 20 3 • S i03 a RjO.RO П о р о д а

1 2388a
•

1,91-1-4,8 1,95 1:3,3 Андезито-базальт
2 135 2,15-1.4,98 1,93 1:3,74 » i>
3 1436 2,0 -1-4,1 1,6 1:3,7 ' Тефрито -базальт
4 217 2,11.1-3,81 1,50 1:4,3 >> i>
5 1115c 1,48.1*2,2 0,99 1:3,6 Базальт
6 31 2,37.1*4,32 1,6 1:5,6 >>
7 2,19-1.3,93 1,51 1:4 />

В таблицах анализы относятся к образцам иэ сле
дующих местностей:

1) к востоку от сел. Кюзджик, к юго-востоку от 
города Нор-Баязета; из коллекции К. Н /  Паффенгольца;

2) окрестности Нор-Баязета, по данным Б. М. Куп- 
летского (481, стр. 27, 28, 34 );*

3) левый берег р. Занги в районе сел. Тотмашен; 
из коллекции К. Н. Паффенгольца;

4) Окрестности города Нор-Баязета; по данным 
С. С. Кузнецова (467, стр. 75j и Ф. Ю. Левинсон-Лессинга 
(500, стр. 104);

5) правый берег р. Аракса, против ст. Норашен; по 
данным К. Н. Паффенгольца;

6) ст. Колагиран, левый склон долины р. Дебеда- 
чай, по данным К. Н. Паффенгольца (651а)\

1) окрестности ст. Колагиран, по данным А. С. Гинз- 
берга и А. И. Цветкова1.

1 Г и н э б е р г  А. С. и Ц в е т к о в  А. И., Андезито-базальты Армении как материал для фасонного литья. Каменные строитель
ные материалы, сборн. III, № 67, стр. 104—118, 1928.

438 
Геологическое описание Закавказья



Лавы района ст. Колагиран ( 651а, 649) составляют часть громадного по
тока, соединяющегося с лавами Воронцовского плато. Центр излияния этих 
лав находится еще далее к юго-западу от Дорийского плато, в районе Мок
рых гор (восточная окраина Ахалкалакского вулканического плато). 
Конец потока доходит до ст. Садахло; общая длина потока получается 
свыше 100 7см, что свидетельствует о том, насколько жидка была базальто
вая магма. К ст. Колагиран лавы спускаются по верхней террасе левого 
притока р. Дебеда-чай—р. Дзорагет (Джелал-оглы-чай или Каменка); здесь 
юни не только заполнили главную долину (р. Дебеда-чай), но заходили 
вверх по боковым притокам иногда на большое расстояние (по долине 
р. Бабаджан-дараси у сел. Каринджи Марцна 6 км от устья). Гипсометри
ческий уровень их при этом заметно снижался вверх по этим боковым 
долинам.

К этому же типу следует отнести базальты Ленкоранского района, 
встреченные П. П. Авдусиным (17) в бассейне р. Ленкорап-чай.

ЛАВЫ ТИПА В (ТИПЫ АЛЛАГЕЛЯРСКИЙ И ГАСАНКЕНДСКИЙ)

Лавы этого типа представлены андезитами и занимают огромные пло
щади на водоразделах речных бассейнов, спускаясь затем по верхним тер
расам в долины рек на большие расстояния. Процессами эрозии покровы 
этих лав сильно размыты, отдельные части их разобщены друг от друга, 
и по среднему течению рек они наблюдаются по бортам ущелий в виде 
остапцев на высоте до 250 м над современным уровнем реки. Впервые 
эти лавы для бассейна р. Восточпый Арпа-чай описаны А. В*. Кржечков- 
<жим (439), без указания относительного возраста. В основании обры
вов, сложенных этими лавами, наблюдается столбчатая отдельность, 
переходящая вверх в глыбовую. Обыкновенно столбчатая отдельность 
занимает половину мощности покрова (общая мощность достигает 
100—150 м). На водораздельном плато наблюдается неправильная пла
стовая отдельность (отдельные плиты встречаются размерами до 10 кв. м).

Макроскопически порода представлена темносерой и темнокоричневой 
лавой с средним количеством порфировых вкрапленников светлосерых по
левых шпатов (до 5—8 мм по длине) и с редкими пустотами округлой 
формы, выполненными водянопрозрачным кварцем.

Под микроскопом структура гипокристаллически-порфировая; основ
ная масса пилотакситовидиая; текстура местами флюидальная. Вкра
пленники представлены (около 8—15%) андезином; спорадически встре
чаются опацитизированпая роговая обманка, и в небольшом количе
стве имеются микровкрапленники моноклинного пироксена (авгита). 
Основная масса состоит из андезина, заметного количества моноклин
ного пироксена, амфибола, магнетита и небольшого количества стекла.

Порода № 133Ъ(см. табл. 10) по количеству кремнезема (60,28%) и коэ- 
фнциенту кислотности (2,36) должна относиться к андезитам (согласно 
схеме Ф. Ю. Левинсон-Лессинга), но по сумме R20 3+ R 0 = l ,5 ,  а также 
отношению R20 :R 0 = 1  : 1,9 приближается к апдезито-дацитам. Порода 
JVS 133-адолжна быть отнесена к крайней основной ветви андезито-базаль- 
тов. Таким образом в указанном мощном покрове нижняя часть сложена 
более основной разностью, что#свидетельствует о довольно сильном изме
нении кислотности в пределах одного излияния; переход указанных лав 
друг в друга постепенный, н никаких следов несогласного залегания на 
границе слоев не найдено. А. С. Гинзберг отмечает, что описываемые им 
породы близки между собой, давая некоторые уклонения в ту или другую



мпо
пор.

J4? по 
коллекц. SiO, т ю г Zr02 А1,0, FesOj FeO MnO BaO CaO MgO k 2o Na20 Cl s P A H to HjO V

i

1 133Ь 60,28 0,77 0,01 15,89 5,48 0,67 0,11 0,16 5,84 3,05 2,74 4,28 0,09 0,35 0,39 0,11 100,22
2 133а 53,67 1,13 — 18,10 3,07 4,35 0,08 — 7,49 3,69 2,92 3,71 — . — — 1,06 0,33 99,60
3 84 56,95 0,79 — 17,04 2,61 3,27 0,09 0,09- 6,79 4,08 2,75 3,74 0,03 — — 1,74 .— 99,97
4 89 57,17 0,84 — 18,19 2,89 3,48 0,10 — 6,15 3,44 2,85 4,00 — — .— 1,00 0,12 100,33
5 117 55,89 1,09 — 18,72 1,05 5,63 0,10 — 6,76 4,19 1,44 3,34 — — ■— 1,21 0,19 99,61
6 435 55,33 1,27 — . 17,20 5,70 2,35 0,21 0,06 7,46 4,98 2,41 5,25 — — — 0,64 .— 100,86
7 1 52,14 — — 19,71 6,12 1,50 — — 7,89 3,99 3,00 4,64 — — — 0,67 0,15 99,81
8 39 52,76 — 20,28 5,87 1,49 7,08 4,26 3,47 3,94 —■ 1,06 0,32 100,53

Типа В. М а г м а т и ч е с к и е  ф о р м у л ы  
по  Ф. Ю. Л е в и нс  о н у - Л ес с и н г у

№ no 
nop.

№ no 
коллекц. RO * R2O3 • S i O2 a R20:RO П о р о д а

1 133b 1, 51. 5, 3 2,36 1:1,9 Андезит
2 133a 1 , 9 1 4 , 4 1,78 1:3,2 Андезито-базальт
3 84 1,91-1-5,10 2,08 0,33 » >>
4 89 1,72-1.4,88 2,07 0,39 >> >>
5 117 1,96-1-4,95 1,99 0,23 >> »

6 435 1,97-1-4,41 1,77 1 :2 , 6 6 >> >>

7 1 1,61-1-3,73 1,62 1:2,4 Трахито-базальт
(шошонит)

8 39 1,46-1-3,62 1 , 02 1:2,48 Трахито-базальт
(шошонит)

В таблицах анализы относятся к образцам из следую
щих местностей:

1 ) сел. Гасан-кент по р. Восточный Арпа-чай, нижний 
слой потока; из коллекции К. Н. Паффенгольца;

2 ) оттуда же, верхний слой потока; из той же кол
лекции;

3) бассейн оз. Севан, к северу от кочевки Кюмбез; 
по данным С. С. Гинзберга ( 2 3 9 ) ;

4) бассейн оз. Севан, район сел. Яных; по данным 
А. С. Гинзберга ( 2 3 9 ) ;

5) бассейн оз. Севан, вершина <<1023 с»>; по данным 
Б. М. Куплетского ( 4 8 1 ) ;

6 ) бассейн оз. Севан, район г. Большой Аг-даг; по 
данным Б. М. Куплетского ( 4 8 1 )

7) окрестности города Герюсы; по данным А. С. Гинз
берга ( 2 4 0 ) ;  стратиграфическое положение не ясно;

8 ) Карабахское плато, оз. Кара-гёль; по данным 
А. С. Гинзберга ( 2 4 0 ) ;  стратиграфическое положение 
не вполне ясно.

4
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сторону, но всегда укладываясь в пределы разновидностей между андези
том и базальтом.

К гасанкендскому типу лав следует отнести весь покров лав района се
лений Кущи-Беляк и Гиидеваз, в бассейне левой составляющей р. Восточ
ный Арпа-чай, спускающийся с вершин вулканов Сары-ер-Сырчалы, 
Жилли-гель, Мурат-тапа; к этому же типу лав относится Тертерский по
кров, спускающийся от возвышенных вулканов Сары-ер-Сырчалы, Спрым- 
саглы, Ай-чингыл и Галии-кая. до сел. Кяльбаджар, расположенного на 
поверхности потока в 1,5 км от его копца. Вся длина указанного потока 
около 30 км. Изменение минералогического состава лав по длипе потока 
вариирует также в незначительных пределах; некоторые различия отме
чаются лишь в структуре и текстуре.

ЛАВЫ ТИПА С (ТИПЫ КУДАХВАНКСКИЙ И ДЖАШШНСКИЙ)

Лавы этого типа залегают в долине р. Восточный Арпа-чай на третьей 
террасе (до 150 м над уровнем реки), причем центр их излияния нахо
дится на этой же террасе. Последний факт исключает возможность пред
положения, что эти лавы могут соответствовать предыдущим.

Лучшие обнажения этих лав сохранились по левому склону р. Восточ
ный Арпа-чай, выше сел. Кудах-ванк. В виде отдельных «клочков» поток 
этих лав сохранился и ниже названного селения, вплоть до сел. Джанни, 
на нем расположенного.

Макроскопически эти лавы темпосерого цвета, слабопористые, беэ 
вкрапленников; они обладают глыбовой отдельностью. Наибольшая мощ
ность покрова достигает 15—20 м.

Под микроскопом структура порфировая, афировая; основная масса 
пилотакситовая с заметной флюидальпой текстурой. Основная масса 
из олигоклаз-андезина, моноклинного пироксена, магнетита и небольшого 
количества стекла. Моноклинный пироксен встречается местами в микро- 
вкрапленпиках размером до 0,2 мм. В основной массе он находится] в виде 
округлых микроскопических зернышек; лейсточки плагиоклаза дости
гают 0,1 мм. Пироксена в общем мало (15—20% всей массы).

На основании указанных даппых порода должна быть отнесена к ни- 
роксенойым андезитам. Химический анализ одного образца лавы (№ 182Ь) 
указанного типа из коллекции К. Н. Паффенгольца дал следующие 
результаты 1 (в процентах):

Таблица 11

JV? по 
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182b 58,88 0,78 16,45 2,90 2,91 0,07 6,17 3,19 2,98 3,38 0,49 0,22 98,42

М а г м а т и ч е с к а я  ф о р м у л а  п о  Ф. Ю. Л е в и н с о н - Л е с с и н г у  
№ 182b l,8R6^-R203*5,4Si02 а =  2,3 R20 : R 0 =  1:2,7

По количеству кремнезема порода должна быть отнесена к андезито- 
базальтам, но отношение R20  : R O = l : 2,7 и коэфициент кислотности 
(2,3) соответствуют типичному андезиту.

1 Выполнен в лаборатории ВСЕГБИ аналитиком М. Селютиной.



ЛАВЫ ТИПА D (ТИП ГЮЛЮДУЗСКИЙ)

Лавы этого типа (более основные, нем предыдущие) залегают в бас
сейне р. Восточный Арпа-чай па второй террасе, где расположен и центр 
извержения. Первое описание находим у А. В. Кржечковского (439), бея 
указания относительного возраста. У сел. Верхний и Нижний Гюлюдуз 
лавы, на которых расположены селения, образуют длинный (б км) «язык», 
эффектно выделяющийся благодаря тому, что лавовый поток с двух сторон 
обрезан рр. Алагез-чай и Каракая-су. Мощность покрова доходит д > 60.к; 
высота поверхности над уровнем рек достигает 120  м. В нижней части по
кров обладает столбчатой отдельностью, вверху — глыбовой. В нижней 
части потока, вследствие вываливания столбов лавы, наблюдаются пе
щеры до 15—20 м глубиной. Макроскопически лавы представлены темно- 
серой и черносерой лавой с светлыми вкрапленниками полевых шпатов 
до 2—3 мм; оливин наблюдается лишь в микровкрапленниках.

Под микроскопом структура гипокристаллически-порфировая, оли- 
гофировая, с пилотакситовой основной массой и флюидальной текстурой. 
Распределение вкрапленников неравномерное; они представлены лабра
дором, оливином, пироксеном и магнетитом.

Местами зерна плагиоклава резорбированы, равно как и некоторые 
-сельпо  разрушенные кристаллы ромбического пироксена. Основная масса 
состоит из тех же минералов с очень небольшим количеством стекла; лаб
радор явно преобладает над бисиликатами в основной массе, и в ней 
появляется заметное количество магнетита. По совокупности данных ми
кроскопического исследования порода должна быть отнесена к оливиново- 
пироксеновым андезито-базальтам. Химический анализ одного образца 
указанной лавы (№ 141Ъ), взятого на краю плато, тотчас к востоку от 
•сел. Гюлюдуз, дал нижеследующие результаты 1 (в процентах):

Таблица 12
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141Ь 54,16 1,Оз|о,01 16,74 5,94 2,60 0,11 0,15 7,74^,08 2,62^,06 0,Ов|о,27 0,30 0,12 100,01

М а г м а т и ч е с к а я  ф о р м у л а  п о  Ф. Ю. Л е в и н с о н - Л е с с и н г у  
№ 141b; l ,82R0^R20 3-4,5Si02; а =  1,8; R20 : R 0  =  1:3

Эта формула, как и химический анализ, показывают, что вышеописан
ная порода должна быть отнесена к андезито-базальтам и является их 
крайней ветвью, переходной к базальтам. Коэфициент кислотности 
( 2 = 1 ,8 ) и содержание кремнезема(56,16%) отвечают крайней ветви базаль
тов (непосредственно на границе с андезито-базальтами по схеме Ф. Ю. Ле
винсон-Лессинга). Но сумма R20 + RO=1,82 отвечает переходу от анде
зитов к андезито-базальтам.

ЛАВЫ ТИПА Е (ТИПЫ ГОСТУНСКИЙ И АЙСАСИИСЕИЙ)

Наиболее молодыми лавами Восточного Закавказья, лежащими н а . 
цервой галечной террасе, являются андезито-базальты, приближающиеся 
к андезитам. Центры извержений лав этого типа находятся в разных пунк
тах, причем они нередко расположены на лавовых полях прежних типов.

1 Аналитик Н. Л е в е н ф и ш ,  лаборатория ВСЕГЕИ.



№ по 
нор.

№ по 
коллекц. S i02 ТЮ2 ZrO Al.Oj Fe20 3 FeO MnO BaO CaO MgO K2o Na,0 S P A H*0 H2o S

1 108 59,68 0,77 0,05 15,55 2,72 3,18 0 , 1 1 0 , 2 1 5,92 2,99 2 , 8 8 3,95 0,06 0,48 1,13 0,18 99,86

2 6 58,68 — — 16,43 3,72 3,85 — — 6 , 2 1 3,12 2,93 4,16 — — 0,84 — 99,94

3 30 57,49 — — 17,15 5,57 0.,71 — — 5,61 4,02 2,61 3,96 — — 1,65 — 98,77

4 163 58,42 0,36 — 14,15
i

7,03 2,78 — — 6,11 3,27 8 , 37 — — 0 , 2 0 — 100,69

ТипЕ.  М а г м а т и ч е с к и е  ф о р м у л ы  по Ф. Ю. Л е в и н с о н - Л е с с и н г у

№ no 
nop.

№ no 
кбллекц. RO • R 2O3 • S i02 a P aO:RO П о р о д а

1 108 1 ,8 -1 -6 , 0 2,43 1 : 2,3 Андезит

2 6 1, 91-5, 4 2,3 1 : 2,4 Андезито-базальт

3 30 1,5-1-4 ,8 2,13 1 : 2,3 Пемзообразный красный шлак 
андезито-базальтового состава

4 163 1,91-1-5,34 2,16 1 : 1,91 Андезито-базальт, близкий к ан
дезиту

В таблицах анализы относятся к образцам 
из следующих местностей:

1) сел. Алагез в долине р. Восточный 
Арпа-чай; из коллекции К. Н. Паффен- 
гольца;

2 ) сел. Ордаклю, бассейн оз. Севан; по 
данным С. С. Кузнецова (467)\

3) гора Уч-тапаляр, бассейн оз. Севан; 
по данным С. С. Кузнецова (467)\

4) гора Агу-даг, бассейн оз. Севан, 
по данным Б. М. Куплетского (481),

В
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Встречены они К. Н. Паффенгольцем как в бассейне оз. Севан, так и 
в бассейне р. Восточный Арпа-чай.

Макроскопически порода представляет черно-серую и черпую средне- 
пористую лаву с весьма редкими вкрапленниками полевых пшатов. Под 
микроскопом структура порфировая, афировая; основная масса гиалопи- 
литовая, представлена олигоклазом (лейсты до 0,2 мм), моноклинпым пи
роксеном в виде зерен неправильной формы, магнетитом и небольшим 
количеством стекла. Наиболее крупные лейсты плагиоклаза, поддающиеся 
измерениям, отвечают олигоклазу. По совокупности данных микроскопи
ческого исследования указанные лавы должны быть отнесены к пироксе- 
повым андезитам.

К этому же тину лав следует отнести в бассейне р. Восточный 
Арна-чай нироксеиово-андсзитовые лавы вулкана Тапаси-далик, описан
ного Л. К. Конюшевским (426) и В. Н. Котляром (421). Этот же тип лав 
слагает всю западную часть Агмаганского плато с вулканическими вер
шинами Кызылджа-даг (3104.«), Кара-даг (3237 ж) и Кызыл-даг (ЗОН м)\ 
такими же лавами сложено все побережье оз. Севан от уел. Ордаклю до 
сел. Эйри-ванк (Айри-вапк) к северо-зайаду от города Нор-Баязета. Эти 
лавы излились в уже существовавшее озеро. В юго-восточной части бас
сейна оз. Севан подобные нее лавы слагают длинный (свыше 20 км) узкий 
поток, излившийся из кратера Алла-гёлярын-баши (3067 л»), обусловив
ший образование озера Алла-гёль к югу от указанной вершины и спустив
шийся в оз. Севан у сел. Гедак-булах.

Обращает на себя внимание почти полное тождество анализов пород из 
обнажений № 108 и № 6, удаленпых друг от друга на 80 км (см. табл. 13).

По количеству кремиезема (59,68%) и сумме R20 2 4- R O = 1,8 порода 
№ 108 должна быть отнесена к ранней ветви апдезито-базальтов, нокоэ- 
фициент кислотности (а=2,43) превышает таковой, приводимый Ф. Ю. Ле
винсон-Лессингом для андезита.

Схема изменения кислотности излияний для четвертичных лав Восточ
ного Закавказья рисуется, на основании всего вышеизложенного, в сле
дующем виде:

1. Базальты и андезито-базальты (тип А).
2. Андезиты, приближающиеся к андезито-базальтам (тип В).
3. Андезиты (тип С).
4. Базальты, приближающиеся к андезито-базальтам (тип D).
5. Андезиты (тип D).
В общем четвертичпый период излияний начинается с основных лав. 

переходит к более кислым, снова возвращается к основным и, наконец, 
оканчивается опять более кислыми лавами. При этом, как уже указыва
лось, наблюдаются еще небольшие колебания кислотности в пределах 
одного излияния.

В целом же все приведенные анализы и магматические формулы пока
зывают, что среди этих лав имеются как представители типичных андези
тов и базальтов, так и промежуточные типы пород, относящиеся в широком 
смысле слова к андезито-базальтам. Все описанные выше породы в общем 
настолько сходны между собой, что мы можем говорить о ясно выражен
ной петрографической провинции.

Ф. Ю. Левинсон-Лессинг (501) о последовательности извержений в Ар>- 
мянском нагорье высказывает такие соображения:

«Последовательность извержений в Армянском вулканическом на
горье соответствует такому порядку, при котором возрастает кислотность.



Это вытекает из следующих двух фактов: липаритовые и обсидиановые 
вулканы Аг-дага расположены, по указаниям Б. М. Куплетского, па анде
зито-базальтовых покровах и, следовательно, моложе их. Во-вторых, 
П. И. Лебедев дает для Алагеза следующую последовательность: анде- 
зито-базальты, андезиты, трахиты, трахилипариты и липариты».

Схема изменений кислотности излияний Агманганского плато, но дан
ным К. Н. Паффепгольца, не соответствует схеме, предложенной Ф. Ю. Ле
винсон-Лессингом .

Интересно отметить наблюдения С. И. Ильина (337, стр. 21) над четвер
тичными лавами бассейна р. Храми (к северо-востоку от Ахалкалакского 
плато). Указанный автор пишет: «Излияния лав происходили неоднократно, 
и в районе имеется песколько потоков, наложенных друг на друга и отчет
ливо разграниченных прослоями рыхлых вулканических продуктов. 
Всего имеется пять потоков, причем наблюдается закономерность в их со
ставе, а именно — верхние лавы являются более основными и предста
влены базальтами, а нижние — обычно андезитами». ____

Как указывалось в начале очерка, факт замечательного совпадения^аво-' 
вых излияний с переломами в жизни речной системы невольно заставляет 
сделать некоторые выводы. ,

Впервые, правда лишь для Северного Кавказа, хронологическая схема 
четвертичного периода предложена В. П. Ренгартеном г.

Схема эта имеет в своем основании смену циклов эрозии. Анализ же 
всех фактов Ассинско-Камбилеевского района позволил В. II. Ренгар- 
тену установить синхронизацию этой схемы с наиболее разработанной 
схемой подразделения четвертичного периода в Альпийской области, осно
ванной на периодичности изменений климата. В долине р. Восточный Арпа- 
чай, как и в других больших долинах Кавказа, наблюдаются четыре тер
расы, резко отделенные друг от друга.

• Образование указанных террас, несомненно, связано с изменениями кли
мата. В бассейне же оз. Севан некоторые террасы, возможпо, флювиогля- 
циального происхождения, ввиду наличия там следов древнего оледенения 
(650). Лавовые покровы приурочены к поверхности террас, имея в основа
нии галечники, и пигде не покрыты ими. Очевидно, излияние лав было 
приурочепо точно к концу циклов эрозии.

Одной из основных причин многократного возобновления циклов эро
зии являются повторные сводообразные поднятия всей области Кавказ
ских гор.

Отсюда логически вытекает заключение, что при сводообразных 
поднятиях возникали тектонические нарушения, которые являлись пу
тями для поднятия андезито-базальтовой магмы.

В последнюю фазу складкообразования, охватившую зону Армении, 
происходило формирование складок в сарыкаинской толще (Норадуз). 
Вслед за тем имело место излияние лав (тип А) Манычарской равнины в бас
сейне оз. Севан.

В дальнейшем сводообразные поднятия (после гюицской, миндельской, 
рисской и вюрмской ледниковых эпох) обусловили излияния лав следую
щих четырех типов (В, С, D, Е) . у

В заключение описания четвертичных лав Восточного Закавказья сле
дует отметить их экономическое значение.

1. Все лавы являются прекрасным строительным материалом, широко 
используемым местным населением. 1

1 Р е н т а  р т е н  В. П. История долины Ассы на Северном Кавказе Изв. 
ГРГО, т. LVII, 1925, вып. 2 .



2. На поверхности более древних лавовых покровов образуется пло
дородная почва («вулканический чернозем»).

3. Все покровы четвертичных лав весьма интересны в гидро-геологи
ческом отношении: они являются в силу своей пористости и трещиноватости 
хорошими коллекторами осадков. Контакт лав с подлежащими «корен
ными» породами является водоносным горизонтом. В пониженных местах 
из-под лав вытекают родники воды прекрасного качества (местами с гро
мадным дебитом). Такой водой из четвертичных лав снабжается город 
Ереван.

4. Наиболее основные разности лав пригодны для фасонного литья 
Наиболее кислые разности, может быть, найдут применение как кислото
упорный материал.

Наконец, следует отметить, что на Боржомском бутылочном заводе 
уже давно, в связи с недостатком щелочей, употребляется андезит в каче
стве одной из составных частей шихты* 2.

* Г и н в б е р г  А. С. и Ц в е т к о в  А. И., Андезито-базальты Армении как 
материалы для фасонного литья. Нам. строит, мат., сб. III, № 67, стр. 104—118. 
1928.

2 П е т у х о в  Н., Опыты плавки стекла из андезита Боржомского имения. За
писки Русск. технич. о-ва, 1891.



Г лава п ят ая
ТЕКТОНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

«

ОБЩИЙ ОБЗОР ТЕКТОНИКИ

* Приводимая ниже в отдельных очерках подробная характеристика 
тектонических зон и областей в пределах Закавказья позволяет сделать 
некоторые общие выводы.

Кавказ совершенно правильно включается в складчатый пояс Аль
пийского орогена. Мы знаем, что, несмотря на разнообразие фаций, 
мощность мезо-кайнозойских отложений во всех зонах является огром
ной. Тектонические нарушения в большей или меньшей степени также- 
охватывают все зоны.

Понятие «ороген» в геотектоническом смысле не является чем-то од
нородным и резко противоположным кратогену. В .области Закавказья 
мы различаем прежде всего три зоны с особенно сильными проявлениями 
тектоники (интенсивная складчатость, надвиги) — Большой Кавказ, Ад- 
жаро-Триалетский хребет и складчатая зопа Армении. Между Большим 
Кавказом и зоной Армении располагается Закавказская пологоскладчатая 
зона, в которую с запада в форме залива врезывается Аджаро-Триалет- 
ская складчатая система. Внутри этих крупных зон мы различаем еще 
ряд подзон и областей, перечисленных уже во введении и более подробна 
охарактеризованных в специальных очерках. Существенные отличия 
двух основных групп зон состоят не только в различной интенсивности 
проявлений диастрофизма и различных, формах тектоники, но и во вре
мени проявления фаз орогенезиса и в режиме колебательных движе
ний земной коры, т. е. в ходе развития эпейрогенезиса.

Здесь, прежде всего, следует несколько остановиться на применяемой 
тектонической терминологии. Геотектоника — наука очень молодая. Для 
самых основных ее положений выдвигается одновременно несколько- 
различных теорий, которые в короткое время или сменяются новыми 
или коренным образом модифицируются. Соответственно меняется и тер
минология.

Геосинклиналям противополагаются платформы. Позднее были пред
ложены более широкие понятия орогена и кратогена. Когда выяснилось, 
что переходы между орогеном и кратогепом не являются резкими, в отли
чие от «альпинотипной» тектоники орогена было выдвинуто понятие 
«германотиппой» тектоники для тех частей платформы, которые были 
охвачены процессами диастрофизма. Внутри орогена стали отличать 
интенсивно-складчатые зоны и пологоскладчатые «плиты», «глыбы», 
а также «промежуточные» полосы (Zwischengebirge). В основу этих поня
тий вкладывалась идея существования в земной коре пластичных и жест
ких зон. При тангенциальных движениях земной коры жесткие несми
наемые массы должны были играть активную роль передатчиков движе
ний. Термины «жесткая плита», «жесткий субстрат» широко применяются 
в тектонической литературе. В применении к Кавказу В. П. Ренгартен



также пользовался ими. Они фигурируют и в настоящем томе в очерке тек
тоники Западного Закавказья, написанном Б. Ф.  Меффертом. Однако во 
избежание недоразумений необходимо сделать еще некоторые пояснения. 
Прежде всего, понятие «плита» является неудобным уже потому, что его 
смешивают с нескладчатой платформой. Между тем, например, Закав
казская «плита» обладает ясно выраженпой складчатостью. Далее по
смотрим, какой смысл следует вкладывать в выражение «жесткая зона». 
Сопротивление пород механическим усилиям различно. Влияние жестких 
и пластичных пород па форму отдельных складок и более мелких текто
нических элементов вне сомнения. Такой же смысл вкладывается и в аме
риканские термины — компетентные и некомпетентные породы. Обычно 
жесткими породами считаются массивнокристаллические и метаморфи
ческие породы. Однако все это верно, пока давление не достигнет неко
торого предела. Мы знаем примеры, когда кристаллические породы 
участвуют в самой прихотливой складчатости. Еще менее применимо 
объяснение жесткости или пластичности целых зон преобладанием в их 
осадочной покрышке соответственно жестких или пластичных пород. При
чины различной интенсивности тектонических проявлений в этих зонах 
Надо искать не в сравнительно тонкой осадочной покрышке, а в более 
глубоких слоях земной коры. Различный состав и строение этих слоев, 
различная толщина твердой оболочки, движения магмы и другие фак
торы, учесть которые нока еще очень трудно, ведут к неодинаковому 
в разных зонах распределению действующих тектонических сил, которые 
и производят наблюдаемые нами деформации в породах.

Недавно О. С. Вялов (220) предложил называть пологоскладчатые 
зоны «плацидарными» х. Одпако он ограничивает это попятие только 
случаем, когда складчатость в соседних зонах направлена внутрь пла- 
цидарпой зоны (антивергентно) и противополагает ей промежуточные 
спокойные полосы (Zwiscliengebirgc), сопровождающиеся дивергентной 
складчатостью соседних зон. Это делепие предполагает обязательной 
схему двустороннего строения орогспа, что, по нашему мнению, можно 
принимать только с большими натяжками. Закавказская пологосклад
чатая зона в таком понимании может называться плацидарпой только 
в западной своей части, в восточной части нет пи аптивергентной, ни ди
вергентной складчатости, и все перемещения направлены однообразно 
к югу. О. С. Вялов считает далее, что плацидарные зоны являются лишь 
суженпыми и несколько дислоцированными платформами. Такое сбли
жение было бы совершенно парадоксальным в применении к Закавказ
ской зоне, где к складчатости прибавляется еще и огромная мощность 
мезо-кайнозонских отложений. .

Итак, при быстрой эволюции идей и неустойчивости терминологии 
очень трудно дать сводку по тектонике в таком издании, как «Геология 
СССР», где отдельные очерки написаны в разное время и разными авто
рами. Нам кажется все-таки, что наиболее важным является изложение 
И сопоставление фактических материалов. Намечаемые закономерности 
и выводы представляют интерес как рабочие гипотезы, которые, быть 
может, в ближайшее время получат иное освещение.

Очень интересные работы В. В. Белоусова по геотектоническому 
анализу Большого Кавказа (78а, 79,80) еще пе могли быть учтепы в очерках 
тектопики отдельных зон Закавказья. Мы рассмотрим здесь кратко 1

1 От латинского слова placidus спокойный), правильнее было бы образовать 
слово плацидный.



возможность приложения некоторых выводов В. В. Белоусова к 
Закавказью, хотя его анализом затронута только северная часть края.

Мощность осадков и их фациальный характер в значительной степени 
определяются теми медленными колебательными движениями земной коры, 
которые обычно обозначаются названием эпейрогенических движений. 
В Закавказье зоны наибольшего накопления мезозойских и палеоге
новых осадков, т. е. геосинклипальные зоны в узком смысле, распо
лагаются в области Большого Кавказа, в Аджаро-Триалетской зоне и 
в Армении. Закавказская зона в этот период проявляла геоантиклииаль- 
ные тенденции, так как в ней мезозойские и палеогеновые осадки отли
чаются меньшей мощностью и частыми перерывами. Начиная с миоцена, 
происходит инверсия колебательных движений — зоны прежних гео
синклиналей поднимаются и в них развивается эрозия, а Закавказская 
зона превращается в депрессию, в которой идет накопление продуктов 
размывания горных областей. Эта схема осложняется неодинаковой 
интенсивностью или амплитудой колебательных движепий даже в разных 
частях одной и той же крупной зоны. Если рассматривать только отно
сительные движения, то на фоне общего прогиба геосинклинали Большого 
Кавказа можно выделить на южном склоне зону особенно быстрого погру
жения и накопления флишевых осадков и более северпую зону, погру
жавшуюся медленнее и накопившую менее мощную серию неритических 
осадков. Эти зоны можно рассматривать как геосинклинали и геоанти
клинали второго порядка. В геосинклинальной зоне Армении можно 
выделить Араксинскую подзону с геоантиклипалышми тенденциями 
и Севанско-Курдистанскую подзону с геосинклинальньгаи тенденциями. 
В большой Закавказской геоантиклинальной зоне в мезозойское и палео
геновое время выделяется Абхазско-Рачинская геосипклинальная под
зона, Рионско-Дзирульская, Карталинская и Куринская подзоны с более 
резко выраженными геоантиклинальными тенденциями и, наконец, гео- 
синклинальная Сомхетско-Азербайджанская подзона.

При рассмотрении времени проявления диастрофических движений 
(орогепических фаз) замечается любопытная закономерность. В течение 
мезозоя и палеогена диастрофические движения, в общем слабые, лока
лизовались в зонах и подзонах с геоантиклинальными тенденциями. Во 
вторую половину третичного периода особеппо интенсивные диастрофи
ческие движения происходят в Главном хребте, в Аджаро-Триалетской 
системе и в Армении, т. е. в зонах, которые в это время превращаются 
в геоантиклинали. В зоне Закавказских депрессий неогеновые движения 
проявляются значительно слабее. Здесь можно было бы еще указать, 
что наибольшее число орогенических фаз было отмечено в пограничных 
полосах между крупными тектоническими зонами. Не кроется ли при
чина этого в том, что эти переходные полосы являются зонами наимень
шего сопротивления?

Все сведения о границах выделяемых зон и о характерных для них 
формах тектоники приводятся в соответствующих очерках и кроме того 
кратко резюмированы во введении (см. рис. 1, стр. 9). Мы не будем здесь 
повторять этих данных и остановимся лишь на колебательных движениях.

Те небольшие участки зоны северного склона Большого Кавказа, 
которые входят в пределы Закавказья, сложены, главным образом, очень 
мощной серией глинистых сланцев нижней и средней юры. Это подтвер
ждает существование с лейасового времени обширного геосинклинального 
прогиба на месте всего Большого Кавказа. Однако уже в верхнеюрское 
время геосинклинальный характер накопления осадков сохраняется
29 Геология СССР, т. X, ч. I



только в флишевой зоне южного склона. В зоне северного склона» 
на Шах-даге, верхняя юра выражена неритическими известняковыми 
фациями, местами сильно размыта и замещена в титонское время извест
няковыми брекчиями. Замедленное накопление осадков, перерывы и 
следы размывания характеризуют и меловые отложения зоны Шах-дага. 
В центральном Кавказе эти отложения не сохранились, по в пограничной 
полосе флишевой зоны мы встречаем мантии брекчий в титонских и пижпе- 
меловых отложениях (перевал Гудос-дзири в районе Военно-Грузинской 
дороги). Таким образом геосинклинальная флишевая зона сопровожда
лась па севере зоной, в которой в меловое и юрское время проявлялись 
геоантиклинальные тенденции.

В зоне южного склопа в течение юрского, мелового и палеогенового 
времени непрерывно накапливались исключительно мощные отложения. 
Процесс прогибания геосинклинали шел непрерывно, и только на юго- 
востоке, в области Дибрара и Кабристаиа, были перерывы и моменты 
накопления брекчий. С миоценового времени все подзоны Большого Кав
каза начинают подниматься и постепенпо превращаются в эродируемую 
горную страну. Погруженным под уровень моря остается только Апше- 
рон, где мы видим отражение всех орогенических фаз в виде угловых 
несогласии.

Закавказская пологоскладчатая зона в целом имела противополож
ный ход колебательных движений по сравнению с зоной Большого Кав
каза, но па этом фоне отдельные ее части имели свои особенности.

Абхазско-Рачинская подзона1 отличается очень мощным развитием 
известняковой фации верхней юры и нижнего мела, т. е. здесь в это время 
взяли верх геосинклинальные тенденции. Однако эти неритические фации 
сильно отличаются от флишевых толщ, заполняющих геосинклиналь 
Главного хребта. Кроме того, местами имел место значительный размыв 
верхней и средней юры перед отложением титона в лагунной фации. 
Второй период проявления геосинклинальных тенденций можно отме
тить для южной окраины подзоны в плиоценовое время, когда здесь 
накоплялись мощные песчано-галечные полуконтинентальные отложения.

Рионско-Дзирульская подзона1 2 все время проявляла более отчетливо 
геоантиклинальные тенденции, выразившиеся малой мощностью мезо
зойских и палеогеновых осадков и частыми перерывами в их образова
нии. В неогеновое и особенно в четвертичное время в рассматриваемой 
подзоне, особенно в ее западной цасти, образуются депрессии, в которых 
идет накопление обломочных отложеций с поднимающихся на севере и 
на юге хребтов.

Карталинская подзона, к западу от Дзирульского массива, продол
жает предыдущую подзону. О том, что в мезозойское и палеогеновое 
время здесь проявлялись геоантиклинальные тенденции и даже происхо
дило размывание отложений вплоть до юрских порфиритов и древних 
гранитов, мы можем судить по присутствию валунов и брекчий в соот
ветствующих отложениях по северной и южной границам подзоны. С мио
цена, паоборот, подзопа образует депрессию, в которую сносятся обло
мочные материалы как с Большого Кавказа, так и с Триалетского хребта.

Обширная Курипская подзона в значительной мере повторяет • исто
рию Карталинской. Палеогеографические построения В. В. Белоусова

1 В нижепомещенном очерке Б. Ф. Мефферта эта зона описывается под именем 
«эпиконтинентальной зоны южного склона».

2 Б. Ф. Мефферт описывает ее ниже под именем Рионской плиты в узком смысле.



(79, 80) рисуют для верхнеюрского и нижнемелового времени существо
вание в области Куринской депрессии обширной суши, питавшей про
дуктами своего размыва геосинклинальный бассейн Большого Кавказа. 
По южной границе последнего известны грубые брекчии из верхне
юрских известняков, порфиритов и гранитов в отложениях нижнего и 
верхнего мела и палеогена. Геосинклиналыше тенденции в неогеновое и 
четвертичное время сказываются накоплением колоссальных толщ обло- 
мочпых отложений типа предальпийских молассов и нагельфлю. Самая 
молодая, современная депрессия рр. Алазани и Агри-чай образовалась 
по северной окраипе Куринской подзоны, захватив отчасти и фронталь
ную полосу надвигов Главного хребта.

Южная часть Закавказской пологоскладчатой зоны — Сомхетско- 
Азербайджанская подзона включается в ее состав несколько условно, 
главным образом по формам тектоники. Мезозой имеет здесь большую 
мощность, в значительной степени за счет вулканогенных толщ. Геоан- 
тиклинальные тенденции проявлялись только в некоторые моменты и 
сказались довольно большими стратиграфическими перерывами (верх
няя юра, нижний мел, нижний сенон, датский ярус). Палеоген, сохра
нившийся лишь на западе (в Сомхетии) и на востоке (в Ленкорани), 
выражеп в вулканогенной фации большой мощности. Начиная с мио
цена, благодаря геоантиклинальному подъему устанавливаются процессы 
орозни. В этом существенное отличие от Куринской подзоны. Гораздо 
больше сходства рассматриваемая подзона имеет с Аджаро-Триалетской 
складчатой золой1. Отличиями все же служат значительно более слабая 
тектоника, меньшая мощность верхнего мела и палеогена, развитие вул
каногенной юры и появление на поверхности древнего кристаллического 
субстрата. Н. Б. Вассоевич (187) сближает Сомхетско-Азербайджанскую 
подзону с нашей Абхазско-Рачинской подзоной под именем «Картвельско- 
Азербайджанской лабильпой плиты». История их развития действительно 
очепь сходна, но в мезозое и палеогене они были разъединены зоной гео- 
антиклипальных поднятий (подзоны Рионско-Дзирульская, Карталин- 
ская и Куринская) и геосинклинальной Абхазско-Триалетской зоной.

История Аджаро-Триалетской складчатой зоны известна нам пока 
только с верхнемелового времени1 2. Это, однако, не значит, что соответ
ствующая геосинклинальпая депрессия не существовала раньше. Мощ
ные (более 6 км) отложения верхнего мела и палеогена во флишевой и 
вулканогепной фациях свидетельствуют о продолжавшемся геосинкли- 
нальном прогибании зоны. В неогеновое время вместе с пликативными 
процессами идет геоантиклинальный подъем всей зоны.

Северо-восточная часть складчатой зоны Армении может быть вы
делена под именем Севанско-Курдистанской подзоны. Юрские, меловые 
и особенно палеогеновые отложения имеют здесь огромную мощность 
и фации, несколько более устойчивые, чем в Сомхетско-Азербайджанской 
подзоне; перерывы, правда, имеются, но они, повидимому, менее зна
чительны, чем в последней. Впрочем, стратиграфия мезозоя еще не

1 На основании своих новейших исследований, В. П . Р е н г а р т е н  намечает воз
можность выделить в Сомхетско-Азербайджанской зоне две подзоны — южную Му- 
ровдагскую, с более резко выраженными геоантиклинальными тенденциями, и 
северную геосинклинальную, являющуюся связующим звеном между Аджаро-Триа
летской зоной и Ленкоранью. В таком случае в этой длинной самостоятельной зоне 
средний сегмент является погруженным, причем пока еще остается неясным, про
должается ли сюда также и складчатость Триалетской системы, скрытая под новей
шими плиоценовыми и четвертичными отложениями современной депрессии Куры.

2 М. И. В а р е н ц о в ы м  установлено также присутствие верхнего альба.



может считаться хорошо изучеппой. В геосинклипальиом прогибе накоп
лялись, кроме нормальных морских осадков, в большом количестве 
вулканогенные продукты. С неогенового времени господствуют геоан- 
тиклннальные тенденции. Ничтожным развитием пользуются отложения 
плиоценового бассейна и довольно значительно распространены четвер
тичные лавы.

Юго-западпая Араксипская подзона уже в течение мезозоя проявляла 
неоднократно геоантиклинальные тенденции. В результате мы имеем 
выходы палеозоя и триаса, прикрытые в разных местах различными 
трансгрессивными свитами средней юры, сеномана, сепопа, эоцена и 
олигоцепа. Перерывов в этой осадочной серии много. Еще южнее, 
П. Бонне и К. Н. Паффенгольц отмечают для участка между Селимским 
перевалом и горой Казан-Яйла геосинклинальные условия отложения 
верхнего мела и эоцена без перерывов. Геоантиклинальные тенденции 
устанавливаются с миоцена, по в четвертичное время вдоль р. Аракса 
образуется обширная депрессия с накоплением песков и галечников.

Перейдем теперь к рассмотрению времени проявления диастрофизма, 
т. е. к обзору орогенических фаз.

Сложное и разнообразное тектоническое строение Закавказья воз
никло в результате продолжительного воздействия сил в земной коре, 
напряженность которых то усиливалась во время пароксизмов или фаз 
складкообразования, то ослаблялась, уступая место спокойному накоп
лению осадков.

Древнейшие породы Закавказья — кристаллические слапцы докем
брия с включенными в них гранитами, а также свита кембрия в Дзируль- 
ском районе — носят па себе следы интенсивных дислокаций каледон
ского периода. Верхнепалеозойские, девонские и, предположительно, 
силурийские отложения, хотя и пе соприкасаются с выходами кембрия, 
но дислоцированы совершенно иначе и значительно слабее мета^орфизо- 
вапы. В мощной серии известняковых осадков палеозоя и триаса не от
мечается никаких угловых несогласий. Указываемые колебания фаций 
вызваны не орогепическими движениями, а чисто эпейрогеническими. 
За это время морской режим в области Закавказья ни разу ие преры
вался. Отсюда как будто следует, что эта область лежала вне зоны ва- 
рисского орогена или по крайпей мере представляла в нем промежу
точную спокойную зону. Севернее в области Главного Кавказского хребта 
мы уже знаем проявления нескольких орогенических фаз варисского 
цикла. Однако для зоны Армении мощность непрерывной серии карбо
натных по преимуществу осадков палеозоя и триаса достигает 2й00 и даже 
3000 м. Это позволяет говорить о формировании и заполнении к началу 
мезозоя геосинклинального прогиба.

Мезозойская складчатость проявляется в Закавказье гораздо более 
отчетливо. Древнекиммерийская фаза на границе триаса и лейаса про
является теми угловыми несогласиями, с которыми лейасовые отложения 
налегают трансгрессивно на все более древние отложения, в том числе 
и па триас. Тот факт, что субстратом для юрской серии служат самые 
разнообразные отложения, уже говорит о предшествовавшей абразии 
складчатой страны. В Главном хребте мы знаем случаи налегания верх
них горизонтов нижнего лейаса на триас, пермь, карбон, девон и докем- 
брийские кристаллические сланцы и граниты. В Дзирульском массиве, 
в Чатахе и в Казахском районе юрская серия ложится на древние гра
ниты и эквиваленты кембрия. В зоне Армении имеются выходы верхнего 
триаса среди вулканогенной юры. Угловые несогласия, бывшие в Арме



нии не особенно резкими, маскируются налеганием на триас неслоистых 
вулканогенпых толщ юры.

Менее определенно можно говорить об орогепических движениях донец
кой фазы в конце лейаса. Единственным указанием в этом отношении 
является наличие ааленской морской трансгрессии, констатированной 
в некоторых пунктах зоны Армении.

В Закавказье нет указаний на проявление орогепических движений 
на границе средней и верхней юры. Келловейские отложения в Западной 
Грузии и в Малом Кавказе, повидимому, вполне согласно следуют за бат
скими. Смена вулканогенной фации песчаниковой и известняковой так
же не говорит еще об орогенических движениях.

Предтитонская или новокиммерийская фаза проявилась с большой 
отчетливостью в Закавказской геоантиклинальной зоне: в Западной 
Грузии на собранную в складки среднеюрскую свиту пород несогласно 
налегают красноцветные отложения титона. В Верхней Раче, повиди
мому, в этой же складчатости принимают участие и отложения келловея, 
Оксфорда, лузитана и,, быть может, даже кимериджа. Для области Малого 
Кавказа и Армении нет данных, определенно указывающих на новоким
мерийскую фазу1, но отсутствие титона и большей части нижнего мела 
(за исключением мало распространенных отложений апта и альба) служит 
косвенным указанием на происшедшие в конце верхней юры крупные 
двнжепия, прервавшие надолго седимептационные процессы.

Предсеноманские (австрийские) движения в Главном хребте и в За
падной Грузии имели, повидимому, скорее эпейрогепический характер 
и отразились появлением грубообломочных фаций в основании сепомана. 
В Малом Кавказе и в Армении широко распространена сеноманская 
трансгрессия, перекрывающая разнообразные более древние отложения. 
В Азербайджанской геоантиклинальной зоне (Агджакепд, Тертер и др.) 
сеноман трансгрессивно, с угловым несогласием срезывает разные гори
зонты альба. В этой зоне движения имели орогенический характер.

Верхнетуронской трансгрессии, повидимому, пе предшествовали оро- 
генические движения, и морские карбонатные отложения без углового 
несогласия сменяют вулканогенные фации нижнего турона. Между ниж
ним и верхним сеноном, местами даже внутри сантона, проявлялись тек
тонические движения, вызвавшие размывание осадков нижнего сенона, 
турона и сеномана и трансгрессивное залегание верхнего сантона, кампана 
и Маастрихта (Душетский район, Кахетия, Малый Кавказ). На р. Тертере 
отмечено даже угловое несогласие между коньякским ярусом и саптоном.

Отголосками ларамийской фазы являются признаки перерыва и не
согласного залегания внутри сумгаитской свиты (датский ярус и палео
цен), констатированные в Кабристане. Более определенно можно гово
рить об орогенических движениях на границе верхнего мела и палеогена 
по отношению к фронтальной зоне южного склона Главного хребта, где 
средний эоцен местами залегает трансгрессивно и начинается горизон
том грубообломочпых отложений. Налегание среднего эоцена на разные 
горизонты верхнего мела констатировано в Сомхетско-Азербайджанской 
подзоне и в Араксинской подзоне Армении. Здесь, однако, остается не 
вполне выяспеппым, когда именно произошли орогенические движения, 
вызвавшие перерывы и размывание, — между датским ярусом и эоценом 
или в нижнеэоцеповое время. В Западной Грузии местами за верхним

1 Впрочем в окрестностях Шуши титонские известняки с угловым н есогласием 
перекрывают вулканогенную свиту доггера и известняки келловея.



мелом вполне согласно следуют отложения нижнего эоцена (палеоцена) 
с фауной.

Пиренейская фаза между эоценом и олигоценом выражена очень от
четливо в зоне Армении в Сомхетии, Талыше и отчасти в Триалетах. 
Везде она сопровождается и угловыми несогласиями между двумя вулка
ногенными толщами, охарактеризованными пуммулитами. Грубые об
ломочные фации и трансгрессивное залегание олигоценовых отложений 
(Майкопа и его аналогов) наблюдается также и в Западной Грузии, • и 
в Кахетии, и в Кабристане. Таким образом эта фаза, совпадающая с на
чалом инверсии колебательных движений, проявляется в большинстве 
зон Закавказья.

Признаки савской фазы между олигоценом и иижпим миоценом, или, 
вернее, внутри нижнего миоцена (перед тарханом) можно видеть в транс
грессивном залегании разных членов миоцена на всех более древних 
отложениях вплоть до докембрия (в Дзирульском районе). Главный 
хребет и Малый Кавказ к этому времени, повидимому, уже совершенно 
освободились от моря и начали посылать продукты своего размывания 
в морские бассейны, занимавшие Закавказскую депрессию. Однако угло
вых несогласий между Майкопом и тарханским горизонтом в Закавказ
ской зоне нигде не наблюдалось; пет их и в верхнем Майкопе (Н. Б. Вас- 
соевич, 177).

Более сильные орогенические движения, повидимому, происходили 
в штирийскую фазу (перед чокраком) в зонах Большого Кавказа, Аджаро- 
Триалетской и Армянской. Однако в других зонах, где собственно и 
развит миоцен, нигде не констатировано угловых несогласий между 
тарханом и чокраком.

Важпое значение имеют орогенические движения на грапи между 
миоценом и плиоценом (аттическая фаза). Повидимому, максимальные 
движения произошли между сарматом и меотисом, который, по новей
шим воззрениям, правильнее относить к плиоцену. Главный хребет в это 
время уже поднялся как горная страна, то же можно сказать относи
тельно Малого Кавказа, Армении и Аджаро-Триалетской зоны. Отсут
ствие здесь точно датируемых неогеновых отложений не позволяет 
выяснить отдельные моменты происходивших орогенических движений. 
Продукты размывания горных областей в виде толщи континентальных 
отложений во мпогих местах Закавказской пологоскладчатой зоны покры
вают с угловым несогласием более древние третичные отложения вплоть 
до сармата.

Многочисленные плиоценовые фазы, во время которых шло оконча
тельное формирование тектоники только что возникших горных систем, 
главным образом в виде подвижек по разломам, отражались легкими 
угловыми несогласиями в Кабристанско-Апшеронском участке и в за
падной части Закавказской зоны, где развиты плиоценовые отложения. 
Пользуясь работой Н. Б. Вассоевича (177), мы перечислим здесь оро
генические фазы (или стадии), отмеченные для Закавказья:

1. Кабристанская фаза констатирована в Чеилдагском районе между 
меотисом и понтом.

2. Супсипская фаза намечается в Гурии между понтом и киммерий
скими слоями.

3. Магомедлинская фаза установлена на Апшероне между продуктив
ной свитой и акчагылом.

4. Дагестанская фаза распространена на юго-востоке Кавказа между 
акчагылом и апшероиом.



5. Абхазская фаза между гурийскими и чаудинскими слоями пока 
лишь условно намечается на Черноморском побережье.

6. Южпокахетинская фаза прослеживается в Куринской зоне между 
апшероном и бакинскими слоями.

7. Калинская фаза установлена на Каспийском побережье между 
бакинскими слоями и древнекаспийскими отложениями.

Н. Б. Вассоевич считает возможным рассматривать 1—3 фазы как 
подфазы или стадии роданской фазы Западной Европы, а 4—7 фазы — 
как подфазы валашской фазы. Следует отметить, что фаза 7-я, породив
шая складки в бакинских отложениях, относится уже к четвертичному 
времени. Сюда же относятся, повидимому, движения по линиям некото
рых разрывов, например, по южной границе зоны южного склона и по 
северному ограничению Аджаро-Триалетского складчатого пояса. Эти 
движения, очевидно, обусловливают повышенную сейсмичпость этих 
липий (Шемаха, Гори). С другой стороны, новейшие мощные эффузии 
андезитовых и базальтовых лав Ахалкалакского нагорья и Армении 
также свидетельствуют о тектонических напряжениях в земной коре 
в четвертичное время.

Еще большим распространением в Закавказье пользуются эпейро- 
гепические или колебательные движения четвертичного времени. Повтор
ное сводообразное воздымание Главного Кавказского хребта, Кахе
тинского и Адягаро-Триалетского хребтов, Малого Кавказа и других 
складчатых комплексов повело за собой образование серии террас по 
долинам рек, с них сбегающих. В области обширной Куринской депрес
сии определилось несколько более узких зон, испытывающих медленное 
прогибание (Алазанско-Агрйчайская мульда, котловина Эрцо на р. Поре, 
Мухрапо-Сагурамская мульда и др.). Такое же опускание, повидимому, 
испытывают низовья рр. Риона и Куры. Наконец, в Армении можно 
отметить обширную депрессию среднего течения р. Аракса, в которой 
благодаря происходящему медленному прогибу накопилась огромная 
толща четвертичных отложений, причем древнейшие из них изогнуты 
мульдообраЗно.

Важную роль в тектонике и геоморфологии Закавказья играют про
дольные разломы. Далеко не все они зародились одновременно со склад
чатостью. Многие из них появились лишь в более поздние фазы и секут 
складчатые элементы под более или менее косыми углами. Скалывающиеся 
и надвигающиеся друг на друга чешуи большей частью являются кру
тыми. Реже во фронтальных поясах складчатых зон чешуи выполажи- 
ваются настолько, что переходят в небольшие шарриажи. Разломы чисто 
сбросового характера наблюдаются сравнительно редко и не имеют боль
ших амплитуд.

Ц выработке современной геоморфологии Кавказа, кроме явлений 
сводообразных воздыманий и прогибов мульд, значительную роль играют 
также упомянутые разрывы. Южная граница горного сооружения Боль
шого Кавказа определяется разрывами, причем слагающие ее тектони
ческие элементы — складки и чешуи — наискось секутся этими моло
дыми разломами. Для юго-восточной оконечности Главного хребта со
здается даже впечатление прямого срезывания горной цепи Каспийским 
морем с якобы новым появлением ее в цепях Большого Балхана. В дей
ствительности складчатые элементы и фации Большого Кавказа, резко 
изгибаясь в районе Кабристана, уходят далеко на юг (см. очерк текто
ники Большого Кавказа). Другим примером могут служить разрывы, 
образующие северное ограничение Аджаро-Триалетского хребта.



Ф. Освальд в своем обзоре тектонического строения Закавказья (627 г 
979) сильно преувеличил значение разломов. В его представлении вся 
территория подразделяется сбросовыми линиями на отдельные глыбы. 
Детальные исследования последних лет доказали нереальность боль
шинства из этих разломов.

В другом направлении пошел И. Г. Кузнецов (457). Исходя из на
блюдаемых в настоящее время разломов, он постулировал их очень ран
нее зарождение — задолго до возникновения складок. Наблюдаемые 
различия в полноте стратиграфических разрезов и разницу фаций в от
дельных пунктах Рионской подзоны он пытался объяснить вертикаль
ными колебаниями отдельных глыб, ограниченных разломами еще в пе
риод образования осадков. Однако большинство разломов, как указано 
выше, образовалось не только по окончании седиментационного периода, 
но и после сформирования складчатых структур. Закавказской зоне го
раздо более свойственно образование плавных полос воздымания п по
гружения, которые могли обусловливать разницу фаций в различных 
участках зоны. В схеме И. Г. Кузнецова остается совершенно недока
занным совпадение границ фаций на всем протяжении с наблюдаемыми 
лилиями разломов. С другой стороны, по законам механики, появления 
изломов молено ожидать как раз там, где происходит изменение мощ
ности и характера осадочных отложений. Таким образом возникающие 
в более позднюю фазу разломы более или менее (но не точно) будут сов
падать с границами существовавших ранее фациальных областей. В рас
суждениях И. Г. Кузнецова следствие принято за причину явления. 
Попытку И. Г. Кузнецова объяснить образование всех сложноскладча- 
тых структур только влиянием напряжений, возникающих при верти
кальных осцилляциях отдельных глыб, приходится признать мало прием
лемой и не учитывающей масштаба явлений.

Обширпая и сложнопостроенная складчатая область Кавказа с запада 
и с востока замыкается морями. До сих пор еще не вполне ясна судьба 
за пределами Кавказа тех тектонических зон, которые в нем выделя
ются.

Относительно западного продолжения геосинклинальной зоны Боль
шого Кавказа наиболее вероятным представляется предположение, вы
сказанное В. П. Ренгартеном в докладе на XVII Международном геоло
гическом конгрессе в 1937 г. 1 Геосинклиналь Кавказа продолжается 
через Тамань и Керчь и, минуя горный Крым, проходит вдоль Одесского 
побережья Черного моря под Карпаты. Это не завершивший своего раз
вития ороген. Западная часть Горного Крыма, по В. П. Ренгартену (710, 
992), должна быть продолжением и аналогом Закавказской зоны. В дока
зательство приводился целый ряд сходных черт между этими областями 
в отношении фаций отложений и форм тектоники. За недостатком места 
на этих вопросах здесь не придется останавливаться. Во всяком случае 
Абхазско-Рачинская и Рионско-Дзирульская подзоны, расширяясь к за
паду, продолжаются в область Черного моря.

По мнению Ю. Вильзера (1018), Закавказская зона через Черное 
море соединялась с Добруджей и далее с Подольской глыбой. Крым он 
целиком считал продолжением Большого Кавказа, что не оправдывается 
характером фаций и тектоники этих столь различных областей.

1 В. П. Р е н г а р т е н ,  Общий очерк тектоники Кавказа, Труды XVII Сес
сии Международного Геологического Конгресса в СССР в 1937 г., том II, 1939 г.,, 
стр. 415—426.
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, Перейдем теперь к восточному окончанию Кавказа. Уже в 1928 г. 
В. П. Ренгартеном было отмечено, что «продолжения Большого Кавказа 
в Закаспии нет» (710). Приведенные тогда доказательства этого поло
жения можно было бы теперь только усилить. Между тем в недавнее 
время С. М. Апресов (41) пришел к противоположному заключению. 
Прежде всего необходимо с полной ясностью формулировать проблему: 
мы ищем на востоке продолжения Большого Кавказа, т. е. зоны с геоспп- 
клинальнымн фациями осадков и альпинотипными формами тектоники. 
Вопреки мнению С. М. Апресова, именно эти факторы, а не что-нибудь 
другое, должны служить исчерпывающим критерием в разрешении 
проблемы.

Итак, в Закаспии нет ничего напоминающего огромные флпшевые 
толщи пород юры и мела, которые так характерны для геосипклипаль- 
ной зоны Главного Кавказского хребта. Наоборот, мы находим в Конет- 
даге и в Большом Балхане те фации, которые развиты в Дагестане, т. е. 
в зоне северного склона Кавказа. В сланцево-песчаниковой нижней и 
средней юре преобладает угленосная песчаниковая фация. Верхняя 
юра представлена очень неполно. Зато нижний мел вплоть до баррема 
выражен значительной известняковой (зоогенной) фацией, как в Юго- 
Восточпом Дагестане. Здесь совершенно нет аналогов тех мощных и немых 
толщ, которые так характерны для зоны южного склона Кавказа: нет 
мергельно-известнякового флиша верхпей юры, нет сланцево-песчани
кового флиша нижнего мела, нет даже ничего иапоминающего дибрарские 
и кабристаиские фации мела. И по богатой неритической фауне, и по ха
рактеру осадков аптские и альбские отложения Копет-дага и Большого 
Балхана очень сходны с соответствующими свитами Мангышлака и Се
верного Кавказа. Верхнемеловые отложения Закаспии, несмотря на 
некоторые отличия в литологическом характере, по составу фауны очень 
близки к северокавказскому типу и достаточно резко отличаются и от 
почти немого флиша Главного хребта, и от несколько более пестрых 
отложений его юго-восточной оконечности.

Об альпинотипных формах тектоники по отношению к Большому 
Балхану и Копет-дагу говорить, конечно, не приходится. Невозмож
ность прямо протянуть сюда тот пучок складок, который составляет 
Главный Кавказский хребет, становится очевидной при рассмотрении 
направления тектонических линий обеих складчатых систем при прибли
жении к Каспийскому морю.

Как мы увидим в региональном обзоре тектоники, складкп Апше- 
рона и Кабристана поворачивают к югу, принимая направления юг- 
юго-восточные и до меридиональных. Складки и разрывы в районе к югу 
от Красноводска (Челекен, Нефте-даг, Малый Балхан, Кюрен-даг и пр.) 
получают поперечное к предыдущим направление (на юго-запад). Совер
шенно ясно, что сопряжение обеих складчатых систем возможно только 
по дуге, круто выгнутой к югу.

С. М. Апресов наиболее веским аргументом в пользу прямого соеди
нения Большого Кавказа с системой Копет-дага считает существование 
подводной перемычки на дне Каспийского моря между Апшероном и 
Красноводском. Сила этого аргумента значительно падает, если мы разъ
ясним, что крутизна южного склона этой «перемычки» не превышает 
1—2°. Далее, вглядываясь в карту глубин Каспийского моря (41), мы 
должны признать, что ничтожные глубины (менее 100 м) характерны не 
только для упомянутого траверса, но охватывают и очень обширную об
ласть в юго-восточной части вообще чрезвычайно плоской депрессии



Каспия. На этом фоне к югу от оконечности Апшеронского полуострова 
вырисовывается несколько более глубокая впадина (до 1000 .и), отчет
ливо вытянутая в меридиональном направлении. Склоны этой впадины 
имеют крутизну до 4°. Такую форму подводного рельефа скорее можно 
связывать с тектоническими линиями Кавказа, имеющими в районах 
Южного Кабристана итальянской степи направления, близкие к мери- 
диональным.Мы не видим причин, почему длинная и узкая впадинаЮжного 
Каспия не может оказаться как раз на простирании погрузившейся зоны 
Главного хребта. И. М. Губкин подсчитал (283), что между вершиной 
горы Хипалуг в Главном хребте и Апшеронским полуостровом кровля 
юрской сланцевой серии погружается к юго-востоку почти на 14 км, 
т. е. с уклоном более 5°. Легко видеть, что при таком уклоне даже самые 
молодые отложения Апшеронского полуострова могут к началу подвод
ной впадины погрузиться на гораздо большую глубину, чем 1000 м.

То немногое, что мы знаем о строении горной цепи Эльбурса в Иране, 
показывает, что по формам тектоники и отчасти по фациям отложений 
она стоит гораздо ближе к Главному Кавказскому хребту, чем к Малому 
Кавказу, продолжением которого она обычно считается. Особенно ин
тересно развитие в северной зоне Эльбурса мощных сланцевых толщ 
нижней юры и известняковой фации в верхней юре. Вулканогенные 
фации палеогена и мезозоя (?) появляются лишь в более южной зоне 
Эльбурса. А. М. Овчинников (623), настаивающий на покровном строе
нии этой горной цепи, высказывает даже гипотезу о том, что участки 
Кавказского хребта, тектонически выдвинутые к югу, образовали по
кровы в Эльбурсе. Мы не думаем итти так далеко,но полагаем,что глубоко 
погруженный участок геосинклинальной зоны Большого Кавказа про
ходит под самой южпой частью Каспийского моря, и его продолжение 
надо скорее всего искать между восточным окончанием Эльбурса и Копет- 
дагом. Данные Л. С. Либровича по этому району Ирана указывают на 
значительно более карбонатный, глубоководный характер развитых 
здесь мезозойских отложений, чем в цепях Копет-дага (511).

Изложенная общая картина тектоники Закавказья есть только рабо
чая схема. Многое в ней подлежит дальнейшему изучению и проверке. 
Основой для всякого рода тектонических построений и обобщений должны 
быть детальные региональные исследования — геологическая съемка, 
проработка вопросов стратиграфии, распределения фаций, составление 
детальных частных разрезов. В этом отношении за последние годы сде
лано уже не мало, но многое еще предстоит выполнить. Можно отметить 
ряд районов, строение которых освещено пока недостаточно.

В зоне Главного Кавказского хребта необходимо осуществить геологи
ческую съемку высокогорной части Абхазии и Сванетии. Здесь подлежит 
уточнению вопрос о границе между тектонической зоной южного склона 
и Абхазско-Рачинской подзоной. В Юго-Осетии остаются взаимно неувя- 
заиными пересечения Главного хребта по рр. Риону, Большой Лиахве 
и по Военно-Грузинской дороге. Особенно большой интерес представляет 
изучение фронтальной области, где соприкасаются аллохтонные элементы 
с автохтоном Закавказской зоны. Еще далее к востоку, между Военио- 
Грузипской дорогой и районом Лагодехи, имеются только отрывочные 
наблюдения Л. А. Варданянца и Н. Б. Вассоевича. Здесь нужны систе
матические работы для выяснения соотношений между тектоническими 
элементами, установленными на западе, с теми, что наметились исследо
ваниями В. В. Вебера в юго-восточной части южного склона Главного 
хребта. Вопрос о срезывании тектонических элементов современной



Алазанско-Агричайской депрессией имеет немаловажное значение для 
познания погребенных структур в примыкающей части Куринской 
подзопы.

Для Западной Грузии, где в отношении геологической съемки и стра
тиграфии сделано уже не мало, встает .вопрос о более пристальном из
учении тектонических форм нижне- и верхнеюрских толщ по сравнению 
со структурами более молодых отложений. Намечаемые для этой области 
проявления новокиммерийской орогенической фазы  ̂еще недостаточно 
выявлены. Тектоника Дзирульского массива, в которой принимают 
участие докембрийские, кембрийские отложения и, быть может, другие 
члены палеозоя, пока еще остается совершенно неосвещенной. Изучение 
этой обширной области должно дать материал для восстановления древ
нейших этапов тектонической истории Закавказской зоны.

Очень мало изучены Сомхетская подзона' и ее предполагаемое продол
жение под Ахалкалакским лавовым нагорьем. Есть основания ожидать 
нахождения здесь, кроме молодых лавовых покровов, также и более 
древпих дислоцированных вулканогенных и осадочных отложений. Уста
новление границ этой зоны и складчатых областей имеет существенное 
значение для общих тектонических построений и правильного их пони
мания.

Юго-восточпая часть Азербайджанской подзоны освещена недоста
точно. Неясны ее границы, не выяспепа судьба того крупного разлома, 
по которому вдоль северного побережья оз. Севан происходит надвига
ние вулканогенной юры на более молодые меловые и палеогеновые отло
жения. Что представляют собой Ленкорань и Талыш в тектоническом 
отношении — мы еще не можем сказать с полной уверенностью. В опубли
кованных предварительных отчетах П. П. Авдусина данных по тектонике 
слишком мало. Крайне желательно было бы сделать непосредственную 
увязку этой области с Нагорным Карабахом (через иранскую терри
торию).

По вопросу о строении складчатой зоны Армении очень много мате
риалов собрано за последнее время К. Н. Паффенгольцем. Нужна еще 
общая сводка. Недостаточно освещенной остается только юго-восточ
ная, прилегающая к р. Араксу полоса.

Геолого-съемочными работами не исчерпываются все источники полу
чения материалов для тектонических построений. При рассмотрении 
тектоники Кабристанско-Апшеронской области были использованы чрез
вычайно ценные выводы гравиметрических наблюдений. Надо надеяться, 
что распространение этого рода исследований, а также и других видов 
геофизических работ на обширные степные районы Закавказья прольет 
много света на строение тех частей Куринской и Рионской депрессий, 
которые скрыты сплошным покровом четвертичных отложений. Пункты 
гравиметрических наблюдений до сих пор были слишком редко рассеяны 
по территории Закавказья, чтобы можно было использовать их для реше
ния геотектонических проблем. Сводку этих данных можно найти в рабо
тах А. Д. Архангельского (45) и М. С. Абакелия (1 ). Безусловно жела
тельно увеличение густоты гравиметрической сети не только на равнинах, 
но и в горных областях Закавказья; в частности можно подчеркнуть 
большой геологический интерес гравитационных поперечных профилей 
через Большой и Малый Кавказ.

Изучение сейсмических явлений на Кавказе ведется давно. Однако 
геологи-тектонисты уделяли до сих пор этим вопросам слишком мало 
внимания.



В настоящем томе пришлось воздержаться от специальной разработки 
темы по геологической интерпретации сейсмических явлений Закав
казья. Тема эта трактуется в работе Л. А. Варданянца (151). Оригиналь
ные и иодчас неожиданные выводы, к которым приходит Л. А. Варда- 
няиц, еще недостаточно увязаны с новейшими данными по геологическому 
строению различных частей Закавказья. Во всяком случае нужно счи
тать дальнейшую всестороннюю разработку этой *темы весьма своевре
менной.

Во введении к ‘настоящему тому уже была указана невозможность 
подвести все итоги и глубоко проработать все выводы и обобщения, кото
рые намечаются при рассмотрении приводимых здесь геологических 
материалов. В области тектоники на очередь выдвигаются новые инте
реснейшие проблемы. Одна из них — это историко-тектонический анализ 
Закавказья. Сопоставление фаций одновременных отложений для всей 
территории и для всех хронологических этапов, а также сопоставление 
мощностей тех же отложений должно выявить в ее исторической после
довательности всю сложную картину вертикальных осцилляций па тер
ритории Закавказья, а также определить геотектонический характер 
каждой зоны и проверить правильность принятой в настоящее время 
схемы геотектонического районирования Закавказья. Подобная работа 
пока выполнена только для Большого Кавказа В. В. Белоусовым (78а, 
79, 80).

Лишь в общих чертах в настоящее время приходится коснуться во
просов о связи явлений вулканизма с тектоникой. Между тем в условиях 
Закавказья для разработки этой темы имеется особенно много мате
риалов.

Приведенный перечень очередных проблем тектоники Закавказья 
показывает, насколько важно в научном отношении их разрешение. Нет, 
конечно, надобности доказывать здесь, что и в вопросах прикладной гео
логии знание всех деталей тектоники и общих ее выводов имеет огромное 
и подчас решающее значение.

ТЕКТОНИКА БОЛЬШОГО КАВКАЗА

Во введении к настоящему тому было дано разделение территории 
Закавказья на тектонические зоны и приведена их краткая характери
стика. В нижеследующем очерке рассматривается более подробно текто
ника той части Большого Кавказа, которая входит в пределы Закавказья. 
Административная граница края не совсем совпадает с северной гра
ницей подзоны южного склона Главного хребта. Она заходит на некото
рых участках и в подзоны северного склона, полная тектоническая харак
теристика которых дается в IX  томе Геологии СССР. Характеристика этих 
участков здесь приводится лишь в самых кратких словах.

В настоящей главе рассмотрим тектоническое строение следующих 
областей:

1. Из подзоны северного склона мы рассмотрим только кристалличе
ское ядро Большого Кавказа и покрывающие его кое-где юрские гли
нистые сланцы на пространстве от Абхазии до Дарьяльского ущелья, 
а также известняковую область Шах-дага.

2. Подзона южного склона начинается в бассейне р. Псоу (Абхазия) 
свитой флишевых отложений и протягивается далее к юго-востоку узкой 
полосой через Абхазию и Сванетию, включая TOJfbKO более или менее



метаморфизованные сланцы лейаса. В Ране эта полоса расширяется; 
здесь в нее входят, кроме лейаса, флишевые отложения юры и мела. 
В таком составе эта подзона протягивается через Южную Осетию, район 
Военно-Грузинской дороги, в Северную (Заалазанскую) Кахетию. Далее 
к этой зоне относится южный склон Главного хребта от города Закаталы 
до го'рода Лагича.

3. Особо рассмотрим фронтальную область подзоны южного склона, 
где развиты надвиги покровного типа (шарриажи), — Душетский район 
и Кахетинский хребет.

4. Юго-восточная оконечность Большого Кавказа по тектоническим 
и фациальным особенностям также должна быть выделена в особую под
зону. Сюда входит горная область Дибрара и область погружения Ашпе- 
рона н Кабристана, так как отличия этих районов от Куринской зоны 
и от зоны южного склона Главного хребта довольно значительны.

Тектоника Большого Кавказа занимает видное место в работах мно
гих исследователей Кавказа. Общие концепции давали Г. Абих (884, 
889, 899), А. А. Иностранцев (347), Ф. 10. Левинсон-Лессинг (969), 
А. Гейм (958), И. В. Мушкетов (615), М. Бертран (912), К. И. Богдано
вич (130, 132), а в последнее время В. П. Ренгартен (703, 710, 992, 993), 
А. П. Герасимов(232), Л. А. Варданянц(1 4 1 )я В .Б . Белоусов(78а,79,80). 
Сравнительно немпого работ непосредственно касается тех частей Боль
шого Кавказа, которые входят в пределы Закавказья. Здесь можно на
звать работы Л. К. Конюшевского (420, 423), И. Г. Кузнецова (453,454, 
461), Л. А. Варданянца (140, 144, 149), В. П. Репгартена (698, 699), 
Н . Б. Вассоевича (161, 163,167, 168), И. Э. Карстенса (373), Н. А. Ку
дрявцева (446), К. Н. Паффепгольца (651), Д. В. Голубятникова (248, 
254, 255, 261), В. В. Вебера (190, 197, 197а, 199, 202), М. Ф.Мирчинка 
(578, 588), 3. А. Мишуниной (598) и др. Что касается Апшеронского полу
острова и Кабристана, то в сравнительно недавнее время великолепную 
сводку по тектонике этих районов дал И. М. Губкин (283), исполь
зовав всю прежнюю литературу и данные новейших исследований, из 
которых многие являются еще не опубликованными. Сводка литера
туры по исследованию Апшерона и Кабристана сделана В. В. Вебером 
в специальной работе (198).

ЗОНА СЕВЕРНОГО СКЛОНА БОЛЬШОГО КАВКАЗА

К зоне северного склона в западной части Закавказья приходится 
отнести только водораздельную часть Главного хребта, образованную 
в верхней части бассейна р. Бзыби исключительно древними, докембрий- 
скпми гранитами. В бассейне р. Кодор к гранитам присоединяются вме
щающие их докембрийские кристаллические сланцы, а также узкие 
полосы аспидных сланцев, повидимому лейасового возраста. Эти полосы 
представляют собой сжатые синклинали или моноклинальные тектони
ческие чешуи (И. В. Мушкетов, 615 и Г. П. Агалин). В верхнем течении 
рр. Секена и Ненскрыры (бассейн р. Ингур), по Г. П. Агалину, сильно 
дислоцированная свита кристаллических сланцев многократно инъици- 
рована гранитами, интрузии которых вытянуты в широтном направле
нии. Возможно, что здесь также имеется чешуйчатое строение. Такой же 
характер сохраняет водораздел Главного хребта на всем протяжении бас
сейна р. Ингур до перевала Штулу. По данным И. Г. Кузнецова (460), 
кристаллический субстрат, подстилающий сланцевую свиту лейаса на 
Северном Кавказе, вдоль всего южного склона Главного хребта надвинут



по крутой поверхности на осадочные отложения зоны южного склона, 
К такому же заключению пришел и В. Н. Робинсон (714), исследовав
ший разрез южного склона в бассейне р. Мзымты, непосредственно к за
паду от границ Закавказья. Таким образом на протяжении более 230 км 
кристаллический субстрат центральной части Северного Кавказа обре
зан липшей разлома, с надвиганием северного крыла на южное. Это одна 
из важнейших тектонических линий К авказа1.

В районе перевала Штулу гранитный субстрат понижается настолько, 
что здесь Главный хребет весь сложен глинистыми сланцами лейаса. От 
таких же сланцев, развитых на южном склоне, они, очевидно, отделены 
разрывом, так как еще далее на восток, в бассейне р. Чвешури, 
И. Г. Кузнецов (453) отмечает появление двух тектонических чешуй, 
надвинутых с севера на юг на сланцы зоны южного склопа. Эти чешуи 
состоят из гранитов, покрытых трансгрессивной свитой лейаса, обрисо
вывающей опрокинутые к югу синклинали.

Дальнейшее продолжение того же надвига изображено И. Г- Кузне
цовым (454) на разрезе в бассейне р. Чанчахи, где гранитное ядро спова 
поднимается настолько, что исчезают покрывавшие его сланцы. У Мами- 
сонского перевала этот надвиг отмечен Л. А. Вардапянцем (141, 144), 
который указывает, что поверхность его падает к северу под углом в 45°. 
В бассейне р. Ардона надвиг, прослеженный на протяжении 275 км, 
уходит в пределы Северной Осетии.

Мы вновь встречаемся с ним в районе Дарьяльского ущелья, в бас
сейне р. Терека. По В. П. Ренгартену (699), Дарьяльский гранитный 
массив вместе с облекающими его сланцевыми свитами нижнего и 
среднего лейаса в форме сложного комплекса складок надвинут на 
более молодые верхнелейасовые сланцевые свиты (казбекскую и гу- 
дошаурскую), принадлежащие уже к следующей к югу зоне. Надвиг 
происходит по поверхности, наклоненной к северу под углом в 
15—20°. Породы надвинутого крыла принадлежат, как и в других 
частях зоны северного склона, к древнему кристаллическому суб
страту и состоят из докембрийских гранитов. Кровля этого батолита, 
состоящая из докембрийских кристаллических сланцев, здесь не сохра
нилась. Кое-где встречены остатки более позднего покрова палеозойских 
оттрелитовых сланцев, в свою очередь размытых до начала отложения 
толщи лейаса. Следы скольжения и смятия по контактам между грани
тами и лейасовыми отложениями, а также полный катаклаз и сильная 
милонитизация гранитов говорят о том, что все это гранитное тело вместе 
с остатками его палеозойской покрышки тектоническими силами было 
вмято в юрские сланцево-песчаниковые свиты в виде протыкающих ядер 
антиклиналей: большой — Дарьяльской и двух малых — Гвилетской и 
Охкуринской.

Лейасовые отложения, облекающие гранитные ядра, принадлежат 
к кистинской свите (нижний лейас) — песчаники, сланцы с прослоями 
графитизированного- угля, кислые эффузивы, и к циклаурской свите 
(средний лейас) — кварцитизированные сланцы с большим количеством 
основных эффузивов (порфиритов и диабазов). Кроме уже упомянутых 
крупных складок, отложения лейаса обнаруживают множество мелких 
прихотливых складочек и разрывов. Особенно сильно смята сиикли-

1 Новейшие наблюдения А. В. П е й в е в верховьях Риона привели его к 
заключению, что этот разлом местами проходит южнее, отделяя полосу уплот
ненных среднелейасовых сланцев от менее метаморфизованных сланцев верхнего лейаса.



нальная полоса кистинской свиты между Дарьяльским и Гвилетским 
гранитными массивами. Тектоническое воздействие на породы вырази
лось катаклазом и милонитизацией гранитов, развитием кливажа и плой- 
чатых текстур в сланцах, а также некоторым общим метаморфизмом 
пород лейаса. Последний выражается серицитизацией и окремнением 
сланцев и песчаников с развитием пятнистых и кварцитовидных разно
стей. Кроме того, во всех породах резко выражены трещины отдельности. 
В гранитах параллельно главной системе трещин широтного направле
ния наблюдаются зоны милонитов и огромное количество жил диабазов. 
В осадочных отложениях интрузивных диабазов несколько меньше, но 
они также располагаются преимущественно параллельно системе широт
ных трещин с крутым падением к северу.

Направление кливажа, важнейших трещин отдельности, опрокиды
вание складок и характер разрывов и надвигов — все это говорит о пре
обладающем перемещении масс с севера на юг. Этому вполне соответствует 
и общее перемещение всего складчатого комплекса рассматриваемой 
зоны по южному Казбекскому надвигу.

Однако существование к северу от Дарьяла зоны сланцев лейаса, 
собранных в складки, опрокинутые к северу и трансгрессивно перекры
тые келловеем, заставляет признать, что сперва (в предкелловейскую 
фазу) в зоне Дарьяла был образован сложный веерообразный анти- 
клинорий, лишь отчасти измененный во время более поздпих фаз диа- 
строфизма.

Описанная пликативная тектоника окончательно сформировалась, 
повидимому, в третичные фазы складчатости. Намечаются, однако, 
еще разрывы более позднего времени — четвертичные, которые уже 
имеют характер сбросов с радиальным перемещением. Таков, напри
мер, разрыв к северу от Дарьяла, по границе между циклаурской и 
джерахской свитами.

Здесь, повидимому, вплоть до эпохи вюрма были перемещения 
с подъемом южного крыла.

К зоне северного склона относится также небольшой участок на юго- 
востоке горной области, в Кубинском районе Азербайджана. Гряда 
верхнеюрских и меловых известняков, начинающаяся от массива Шах- 
дага и протягивающаяся на восток почти до Каспийского моря, резко 
отличается от более южных областей по фациям развитых отложений. 
Здесь нет ничего напоминающего флиш. Тектоника выражается про
стыми складками и лишь по южной границе она осложняется продоль
ными разрывами.

ЗОНА ЮЖНОГО СКЛОНА БОЛЬШОГО КАВКАЗА

З а п а д н а я  ч а с т ь
Возможность выделения интенсивпо-складчатой флишевой зоны юж

ного склона в северо-западной части Закавказья выясняется на основа
нии исследований В. Н. Робинсона (714) в бассейне р.. Мзымты, т. е. 
за пределами Закавказья. Однако выделенные им стратиграфические, 
фациальные и тектонические элементы, несомпенпо, продолжаются и 
в Абхазию. Об этом можно судить по некоторым указаниям в более ста
рой работе Л. К. Копюшевского (423). По данным В. Н. Робинсона, 
в зоне в 18—20 км шириной развиты отложепия глинистых сланцев ниж
него лейаса, вулкапогенпый (порфиритовый) средний лейас, сланцы 
верхнего лейаса и карбонатная флишевая свита верхней юры и нижнего



мела. Система сжатых, опрокинутых к югу складок с разрывами и над
вигами по поверхностям, наклоненным к северу, характеризует текто
нику этой зоны.

В пределах Абхазии и Свапетии полоса карбонатных флишевых отло
жений быстро выклинивается (в бассейнах рр. Псоу и Бзыби), и далее про
слеживается только узкая зона сланцевых и отчасти порфиритовых свит 
лейаса, отличающихся от подобных же отложений более южной области 
значительно более сильным метаморфизмом, кливажем и тектоническими 
формами в виде сильно сжатых опрокинутых кюгу складок с соответствую
щими чешуйчатыми надвигами. Скудные данные об этих отложениях 
в работах И. В. Мушкетова (615J и Л. К. Конюшевского (423) не по
зволяют выяснить не только ширину этой зоны, но даже ее непрерыв
ность. Только начиная с верховьев р. Секена и далее в бассейне р. Иигура, 
по данным Г. П. Агалина и И. Г. Кузнецова (460), можно считать, что 
в зону южного склона входит полоса до 25 км шириной. В состав ее вклю
чаются небольшие выходы древних гранитов, слоистые известняки кар
бона, аспидные сланцы и кварцитовидные песчаники лейаса, порфири- 
тово-диабазовые эффузии того же возраста и мергельно-известняковые 
флишевые отложения верхней юры. Тектоника выражена крутыми сжа
тыми складками, опрокинутыми к югу, иногда моноклинальными че- 
шуями. Так, например, выходы карбона по рр. Секену, Ингуру и 
хр. Ляйла имеют вид полосы, ограниченной разрывами. Любопытно 
несколько диагональное расположение складок и тектонических чешуй 
к общему направлению зоны и ее северному ограничению. Граниты Глав
ного хребта перекрывают эти элементы по линии разлома, имеющей 
здесь почти широтное направление.

Для бассейна р. Рион разрезы зоны южного склона даны в работах 
И. Г. Кузнецова (453, 454) и Л. К. Конюшевского (420). Здесь развиты 
сланцевые свиты верхнего лейаса, карбонатные отложения верхней юры 
И частично нижнего мела и сланцево-песчаниковая свита нижнего мела. 
Все эти отложения имеют флишевый характер. Кроме того, в бассейне 
р. Лиахвы, вблизи южного ограничения зоны, Н. Б. Вассоевич (168) 
отмечает появление верхнемеловой карбонатной свиты, глинисто-пес
чаных и вулканогенных отложений эоцена и даже глин майкопской свиты. 
Характер складчатости зоны южного склона в восточной части бассейна 
р. Рион хорошо передан на разрезе И. Г. Кузнецова (454). Очень резко 
выражено опрокидывание складок к югу. Крупные тектонические эле
менты осложнены большим количеством мелких складок, имеющих об
щую тенденцию опрокидываться к югу. Кроме главного надвига, соста
вляющего северное ограничение зоны южного склона, па разрезе отмечен* 
еще разрыв между сланцевой свитой лейаса и полосой карбонатных пород 
верхней юрыг. Этот разрыв приобретает далее к востоку первостепенное 
значение. Повидимому, имеются еще и другие разрывы, не отмеченные 
на разрезе. Общее перемещение масс устанавливается по разрывам и по 
характеру складчатости с севера на юг. Отмечается дислокационный 
метаморфизм сланцевых, мергельных и известняковых свит, выражаю
щийся кливажем, развитием трещин отдельности и уплотнением пород. 
Местами даже нижнемеловые сланцы имеют шелковистый блеск на по
верхностях кливажа. Вдоль южного ограничения зоны Н. Б. Вассое- 1

1 По новейшим данным экспедиции Академии наук, этот ненормальный контакт в 
бассейне р. Рион большей частью объясняется трансгрессивным залеганием карбо
натных отложений титона на более древних образованиях.



вич (168) рисует развитие узких тектонических чешуй, в которых уча
ствуют наиболее молодые отложения зоны. Здесь можно видеть заро
ждение фронтальной подзоны, но пологих надвигов и шарриажей еще нет.

Ц е н т р а л ь н а я  ч а с т ь

В районе Военно-Грузинской дороги зона южного склона имеет наи
более полное и типичное развитие. Здесь она была впервые выделена 
и изучена В. П. Ренгартеном (698, 699, 701, 703, 710). По возрасту и 
фациям отложепий, а также по формам тектоники зону южного склона, 
достигающую здесь ширины в 53 км, можно подразделить на три подзоны: 
Казбекско-Гудошаурскую, Гудомакарскую и Мтиулетскую. Лежащую 
еще южнее фронтальную подзону мы рассмотрим особо.

Самая северная Казбекско-Гудошаурская подзона сложена двумя 
свитами, относимыми к верхнему лейасу: сланцево-песчаниковой — каз
бекской и сланцевой — гудошаурской. Суммарная мощность их не менее 
2500 м. На протяжении 20 км вкрест простирания зоны насчитывается 
25—30 средних и крупных антиклинальных складок. Все они отчетливо 
обнаруживают наклон или даже опрокидывание к югу. Кроме того, 
наблюдаются целые зоны очень интенсивной мелкой складчатости и не
сколько продольных разрывов с надвигапием с севера на юг. В резуль
тате эрозии северная, тектонически наиболее приподнятая полоса сло
жена более древней казбекской свитой, а южная — более молодой гудо
шаурской. Между ними проходит липия сравнительно крупного надвига 
и наблюдается особенно сильное смятие северного надвинутого крыла. 
Южная граница подзоны выражена линией надвига первого порядка, 
проходящей вдоль Трусовского ущельц р. Терека, ст. Коби и уходящей 
между перевалами Гудос-дзири и Квенамтским на южный склон главного 
водораздела. Эта линия разлома сопровождается выходами огромного 
количества углекислых минеральных источников, описанных В. П. Рен- 
гартепом (701). Тектонические воздействия на породы выражаются 
значительным их уплотнением, серицитизацией, графитизацией пачек 
углистых слапцев и, местами, появлением мелких выделений асбеста. 
В зоне крупного южного надвига развиваются сланцево-песчаниковые 
■милониты с разорванными и изогнутыми конкрециями сидеритов. Этот 
надвиг уже был отмечен в бассейне р. Чанчахи; таким образом он протя
гивается более чем на 120 км.

Следующая к югу Гудомакарская подзона имеет ширину от 14 до 
20 км. Она сложена сланцево-песчаниковой бусарчильской свитой (сред
няя юра), млетской сланцево-углистой и баханской мергельной свитами 
(верхняя юра), известняковой свитой Ципори(титон— валаижин) и отчасти 
сланцево-песчаниковыми отложениями (нижний мел). Общая мощность 
пород более 2000 м. Все эти свиты образуют очень хорошо выраженные 
крупные, почти изоклинальные складки, однообразно опрокинутые на 
юг. Наблюдается и более мелкая складчатость, имеющая тот же харак
тер. О средней величине складок можно судить по тому, что на протя
жении 17 км вкрест простирания насчитывается 22 антиклинали и син
клинали. Расположение свит таково, что северную полосу можно счи
тать тектонически более опущенной, чем южную. Рельеф, однако, является 
обращенным, так как более молодые известняковые толщи южной полосы 
слагают самый возвышенный гребень Главного водораздела. Внутри 
зоны отмечено несколько продольных разрывов, поверхности которых 
надают к северу. Два более крупные из них приводят в соприкосновение
30 Геология СССР, т. X, ч. I



более древние породы южных крыльев с более молодыми северных. 
При общем опрокидывании складок к югу и наклоне поверхностей раз- 
рывов к северу следовало бы ожидать как раз обратного соотношения, 
возраста пород в крыльях. Предполагать здесь опускания северных 
крыльев и подъемы южных невозможно, так как такое растяжение 
было бы в полпом противоречии с общим сжатием зоны. Единственное 
объяснение состоит в том, что эти разрывы с глубиной становятся более 
пологими и перекрывают несколько складок, в том числе и более глубо
кие синклинали. Значительность того надвига, который проходит от 
Крестового перевала к горе Ципори, доказывается изменением фаций 
верхнеюрских отложений по обе стороны от этого разрыва: на севере 
титон выражен известняками и брекчиями, на юге вся верхняя юра пред
ставлена мергелями. Об интенсивности действия тектопических сил 
можно судить по развитию сланцеватости, часто пе совпадающей со 
слоистостью даже в пластах плотных известняков. Млетская свита угли
стых и пиритизированпых сланцев обычно бывает особенно сильно смята. 
Видимо, слагающие ее породы особенно легко подвергались скольжениям 
и деформациям. При всех этих признаках значительного воздействия 
тектонических сил общий метаморфизм пород, несомненно, более слабый, 
чем в казбекско-гудошаурской зоне. Здесь, повидимому, сказывается 
значительно меньшая нагрузка, под которой находились верхнеюрские- 
породы в момент проявления дислокаций.

Самая южная из подзон Главного хребта — Мтиулетская пересекает 
Военно-Грузинскую дорогу между сел. Пасанаури и сел. Павлеури на 
р. Арагве, т. е. имеет ширину от 18 до 20 хм. Она сложена исключительно- 
меловыми отложениями во флишевой фации, мощностью от 2500 до 
3000 м. Наибольшее развитие здесь имеет толща пижнемеловых слап- 
цево-песчапиковых отложений. В синклиналях наблюдаются однообраз
ные известняково-мергельные отложения верхнего мела тоже значи
тельной мощности. Тектоника Мтиулетской подзоны выражена большим 
числом (19—20) сжатых и опрокинутых к югу складок, часто осложнен
ных разрывами растянутых крыльев. Надвиги обычно происходят так, 
что синклинали, сложенные известняками верхнего мела, перекрываются 
с севера нижнемеловым флишем. Верхние крылья, прилегающие к этим 
довольно крутым разрывам, являются, как правило, сгофрированпыми 
мелкой и прихотливой складчатостью. Реже наблюдаются зопы совер
шенно перетертых пород. Амплитуда надвигов внутри зоны невелика. 
Значительно более крупные перемещения происходили но разрывам, 
составляющим северное и южное ограничения подзопы. По разрыву, 
проходящему севернее сел. Пасанаури, с нижнемеловым флишем сопри
касаются нижние горизонты верхней юры и средняя юра. Южный надвиг 
у сел. Павлеури имеет более пологий уклон, градусов 40. Из-под него 
выступают меловые отложения иных фаций, чем в Мтиулетской подзоне, 
а также и третичные свиты. Этот комплекс является фронтальным и 
рассматривается ииже как особая тектоническая и фациальная подзона. 
Перемещение масс в Мтиулетской подзоне очень отчетливо устанавли
вается в направлении с севера иа юг. Дислокационный метаморфизм 
пород здесь еще несколько слабее, чем в Гудомакарской подзоне: гли
нисто-сланцевые и мергельные породы являются только уплотненными, 
по не обнаруживают кливажа. В зонах растяжепия наблюдались четко
видные разрывы твердых слоев среди более мягких.

Итак, в зоне южпого склона, достигающей в районе Воепно-Грузин- 
кой дороги 53 км в ширину, насчитывается 60—70 антиклиналей и сип-



клиналей. Этот широкий пучок сравнительно крупных, сжатых и до
вольно глубоких складок, несомненно, должен прослеживаться на боль
шие расстояния к западу и к востоку от рассмотренного пересечения. 
Следует, однако, отметить, что полной параллельности всех складок не 
наблюдается. Прежде всего вся система складок разбивается на два 
комплекса тем надвигом, который проходит внутри Гудомакарской под
зоны. К северу от него господствуют северо-западные — юго-восточные 
простирания складок, к югу — широтные. Разрыв и сопровождающие 
его с севера титонские известняки протягиваются к западу через верховья 
р. Лиахвы, Рокский перевал, Шамшови и, вероятно, переходят еще 
западнее в полосу карбонатных пород верхпей юры в бассейнах рр. Цхе- 
нис-цхали и Ингура до Бечо, где они уходят под граниты зоны северного 
склона. Что касается южного комплекса складок, то он с тем же широт
ным простиранием доходит до бассейна р. Большой Лиахвы, где подсе
кается фронтальными разрывами зоны южного склона.

В о с т о ч н а я  ч а с т ь
Восточная часть зоны южного склона прослеживается через Север

ную Кахетию до Лагича. Однако южный комплекс складок Мтиулет- 
ской и Гудомакарской подзоп доходит только до верховьев р. Алазани. 
Здесь он суживается и погружается под четвертичную депрессию продоль
ной части долины р. Алазани. Южный склон Главного хребта сложен, по 
данным Л. А. Варданянца (149), Н. В. Вассоевича (163), К. Н. Паф- 
фепгольца (651) и В. В. Вебера (199, 202), преимущественно сланце
выми свитами лейаса, среди которых местами выдвигаются чешуи более 
древних пород палеозоя и даже гранитов. Карбонатная свита верхней 
юры имеет ограниченное развитие. Хорошо выражен пояс сравнительно 
более сильно метаморфизованных аспидных сланцев с пластовыми и се
кущими порфиритами и диабазами (средний лейас). Нет, однако, осно
ваний считать этот пояс продолжением Дарьяльской зоны, которая должна 
проходить севернее через массивы Тебулос-мта и Диклос-мта.

О характере складчатости в зоне южного склона дает представление 
разрез, приводимый К. Н. Паффенгольцем для окрестностей Белокан. На 
протяжении 20 км отмечено до 15 антиклинальпых и синклинальных 
складок, сжатых и опрокинутых к югу. Разрывов изображено только 
два: между порфиритовой юрой и нормальными сланцами верхнего лейаса 
и между последними и полосой карбонатной верхпей юры. Несомненно, 
есть и еще неучтенные разрывы.

По новым данным В. В. Вебера (197а, 199,202), тот же характер текто
ники прекрасно изображен в ряде разрезов южного склона Главного 
хребта между сел. Лагодехи и Куткашином. В области главного водо
раздела. однако, появляются веерообразные складки. Возможно, что 
они принадлежат уже зоне северного склона. С другой стороны, с юга 
вновь появляется и к востоку постепеппо расширяется полоса меловых 
отложений. По своим фациям она уже связывается с областью Дибрара, 
рассматриваемой ниже.

Ф р о н т а л ь н а я  о б л а с т ь
Фронтальная область зоны южного склона Главного хребта может 

быть выделена в особую тектоническую подзону протяжением 180 км 
между р. Большой Лиахвой и сел. Пховели в Кахетии, т. е. против цен
тральной части Большого Кавказа. Эта подзона сложена меловыми и



третичными отложеииями, фации которых обнаруживают постепенные 
изменения от флишевых мощных тонкозернистых осадков непрерывной 
свиты на севере к грубым прибрежным, с частыми перерывами отложе
ниям в южной полосе зоны. Тектоника выражается развитием узких 
чешуй, представляющих собой разорваниые части сильно сжатых и опро
кинутых к югу складок. Местами эти чешуи получают значительные 
перемещения по очень пологим поверхностям, превращаясь в шаррииро- 
вапные покровы или падвиги послеэрозионного характера. Как увидим 
далее, амплитуда таких горизонтальных перемещений местами дости
гает 15 км. Перемещения чешуй произошли не одновременно, пе в один 
пароксизм, но их взаимное положение явилось результатом ряда подви
жек. Поэтому, например, северные чешуи пе только перекрывают сред
ние и южные, но иногда переходят непосредственно и на автохтонпые 
мио-плиоценовые отложения Закавказской зоны. Этот процесс дробле
ния и перемещения отдельпых чешуй ведет к развитию мелкой склад
чатости внутри чешуй и к появлению зон полного смятия и перетирания 
мягких сланцевых пород, превращающихся в своеобразные хрупкие 
милониты из отполированных частичек. Малая нагрузка и даже после- 
эрозионный характер этих тектонических перемещений ведут к тому, 
что общий метаморфизм пород является очень слабым.

Самое западное появление рассматриваемой зоны отмечено Н. В. Вас- 
соевичем (168) в бассейне р. Большой Лиахвы (сел. Воргниси), где по 
тектонической границе между интенсивно складчатой флишевой обла
стью и полого залегающими отложеииями периферии Дзирульского 
массива встречены узкие круто падающие чешуи эоцена в кахетинской 
фации V Далее к востоку подобные тектонические элементы усиливаются, 
умножаются и образуют все более и более расширяющуюся зону в бас
сейнах рр. Малой Лиахвы, Меджуды, Лехуры, Ксапа и Арагвы. Опи оста
ются здесь еще неизученными, и только в бассейне р. Арагвы, в Ана- 
нурско-Душетском районе, все стратиграфические, фациальные и текто
нические особенности рассматриваемой зоны были впервые выделены 
В. П. Ренгартепом в 1923 г. (698). Более полпая характеристика зоны 
дана им поздпее (699), причем учтены также работы Н. Б. Вассоевича 
по Кахетии (161, 167, 172).

В бассейне р. Арагвы фронтальпая зона имеет ширину от 6 до 9 км 
(от сел. Павлеури до сел. Аргуни). При чрезвычайно запутанной текто
нике этот пояс сложен в высшей степени разнбобразными отложениями 
не только по возрасту и литологическому составу, но и по фациям, кото
рые для данной стратиграфической единицы изменяются от одного тек
тонического элемента к другому. Детальное изучение стратиграфии 
позволило установить, что изменение фаций идет совершенно законо
мерно с севера на юг, как это уже было отмечено выше. Однако пе все 
наблюдаемые тектонические чешуи являются равноценными. Иногда 
в соседних чешуях изменения фаций незначительны. В других случаях 
мы видим гораздо более резкие скачки. Здесь в серии изменяющихся 
фаций нехватает некоторых звеньев. В этих случаях приходится допу
стить более значительные горизонтальные перемещения и тектоническое 
перекрытие недостающих звеньев. Каждый из таких комплексов, зна- 1

1 Работами Кавказской комплексной экспедиции Академии наук в 1040 г. такие 
чешуи эоцена прослежены вдоль фронтального надвига и далее к западу через сел. 
Кемульта, рр. Грамулу, Гарулу, сел. Уцери на Рионе и сел. Сакао до р. Лухумис- 
цхали.



чительно переместившийся относительно соседних, можно рассматри
вать как самостоятельный тектонический покров. Поверхности разры
вов, разграничивающие нодобные покровы, местами имеют довольно 
крутые падения к северу, местами же становятся очень пологими, и тогда 
значительность горизонтальных Перемещений и покровный характер 
таких тектонических комплексов становятся очевидными.

В Душетско-Ананурском районе В. П. Ренгартен выделил четыре 
тектонических комплекса или покрова. На севере они граничат с опи
санной выше Мтиулетской зоной по крупйому разлому, имеющему ме
стами очень пологое падение к северу. Надвиг Мтиулетской зоны таким 
образом перекрывает то первый с севера покров, то второй. Вот особен
ности каждого из выделенных четырех покровов.

Покров Лалаурис-хеви образован нижнемеловым флишем и очень 
мощной и полной серией отложений верхнего мела без особенно грубых 
обломочных фаций, т. е. по своему флишевому характеру вполне сходен 
с Мтиулетской зоной. Отличием служит только присутствие в покрове 
Лалаурис-хеви более молодых свит: орбитоидной и надорбитоидной, 
отсутствующих в более северной зоне. Ширина покрова по р. Пшавской 
Арагве достигает 6 км, но западнее, по рр. Хорху, Белой Арагве и в бас
сейне р. Ксаиа оп уже не наблюдается, и Мтиулетская зона там непо
средственно перекрывает следующий, Хевкрильский покров. Внутри 
покрова Лалаурис-хеви наблюдается несколько складок. Нижнее огра
ничение покрова, по которому он надвинут на следующие к югу тектони
ческие элементы, местами является довольно крутым, местами выпола- 
живается настолько, что, например, на горе Мариам-цминда покров 
имеет характер тектонического слоя.

Хевкрильский покров образован также очень полной серией меловых 
и палеогеновых отложений, но в фациях более грубых, чем в более се
верной зоне. В него входят верхи нижнемеловбго флиша, сеноманские 
полимиктовые песчаники, кремнистый горизонт, туронские красные 
известняки, сильно сокращенная в мощности литографская свита, верхне- 
сенонские свиты зернистых известняков и орбитоидная, в которой встре
чаются горизонты брекчий, датский ярус и нижний эоцен, выраженные 
мощной надорбитоидной флишевой свитой и зелеными мергелями, и, 
наконец, средний эоцен в фации битуминозных глин и мергелей. В Хев- 
крильском покрове различаются три крупные складки, разделенные 
разрывами и надвигами в форме крутых чешуй. Кроме того наблюдается 
необыкновенно прихотливая мелкая складчатость, особенно отчетливая 
в тонкослоистых свитах. В более хрупких породах смятие выражается 
бесчисленными разрывами и раздроблением слоев. Общее направление 
складок и чешуй Хевкрильского покрова обрисовывает между селениями 
Ананури и Жинвани резкий изгиб: широтные простирания переходят 
сперва в меридиональные, а затем направляются на юго-восток. Здесь 
эти тектонические элементы как бы прижимаются к выступу субстрата 
автохтонной Карталинской подзопы.

Аргунско-Жинванский покров включает нижнемеловой флиш, сено
ман, представленный очень грубыми конгломератами и большой мощ
ности кремнистым апанурским горизонтом, турон и нижний сенон, почти 
полностью размытые, трансгрессивно залегающие, весьма грубые обло
мочные отложения маастрихтских орбитоидных слоев, сильно размытые 
надорбитоидные слои, трансгрессивно срезанные известняковыми и пор- 
фиритовыми брекчиями, подстилающими песчано-сланцевые отложения 
эоцена. Вся эта серия отложений резко отличается от более северных



своим грубым прибрежным характером и частными перерывами. В тек
тоническом отношении мы имеем узкую полосу чешуй, выступающую 
из-под таких же чешу! Хевкрильского покрова на внутренней стороне 
уже описанной дуги. В районе сел. Жинвани крутое падение покрова 
резко переходит в весьма пологое, и «  образует большой выступ, при
хотливо изрезанный эрозией. Здесь можно отличить три чешуи, выдви
гающиеся одна из-под другой и залегающие на отложениях паравтох- 
тона. Еще далее к юго-западу вершина изолированной возвышенности 
близ сел. Аргуни образована остатком четвертой чешуи того же покрова, 
совершенно отрезанным эрозией от своих корней. Нижнемеловые и ма
астрихтские отложения в форме перевернутой антиклинали покоятся 
здесь на сармате автохтона Куринской зоны. Итак, Аргунско-Жинвап- 
ский покров в некоторых местах образует тектонические формы, соответ
ствующие альпийским, хотя в миниатюрном виде. Как увидим далее, 
эти формы наблюдаются и в других покровах.

Описанные три крупных покрова составляют собствеппо аллохтон 
фронтальной зоны. Но между ними и автохтоном Карталинской под
зоны местами наблюдаются еще довольно сильно смятые чешуи, неви
димому представляющие собой сколотые части осадочной покрышки 
автохтоиной зоны. Такие образования в литературе по геологии Альп 
известны под именем паравтохтона. В Ананурско-Душетском районе эта 
подзона обозначена названием Аркалинской. Она сложена, главным 
образом, третичными отложениями, причем эоцен выражен еще более 
грубыми фациями, чем в самых южных членах аллохтона. Далее в нее 
входят олигоцен и миоцен, неизвестные в аллохтоне. Тектоника выра
жена несколькими сравнительио крупными складками, не обнаруживаю
щими опрокидывания к югу. Южное ограничение подзоны сопровождается 
разломом, падающим к северу", причем весь складчатый комплекс Арка
линской подзоны является надвинутым с севера на несколько смятый 
миоцен Карталинской подзоны. Этот раскол прослеживается только 
к западу от долины р. Арагвы, т. е. в выдвинутой к северу части автох
тонной зоны. На левобережье р. Арагвы чешуи аллохтона Аргуно-Жин- 
ванского покрова непосредственно перекрывают мио-плиоцеповые отло
жения Карталинской подзоны.

Проследим теперь распространение к востоку выделенных глав
нейших тектонических элементов фронтальной зоны. Исследования 
Н. В. Вассоевича в Кахетии пролили много света на вопросы тектоники 
этой области, которая из всех частей Кавказа имеет наиболее сложное 
геологическое строение. Предположение о наличии здесь явлений шар- 
риажа было уже высказано в 1911 г. А. Н. Рябининым (728). В полной 
мере покровное строение было доказано лишь в недавпее время работами 
Н. Б, Вассоевича (161, 167, 172) и И. Э. Карстенса (373). Тектоника 
восточной части Кахетии (район сел. Пховели) освещена Н. А. Кудряв
цевым (446).

Отсутствие сводной геологической карты и разрезов для всей Кахе
тии пока еще не позволяет дать вполне ясную картину строения этой 
области.

Под именем Чиаурской зоны Н. Б. Вассоевич выделил область разви
тия меловых и палеогеновых отложений в флишевых фациях, т. е., пови- 
димому, аналоги не только Хевкрильской, но и Мтиулетской подзон 
района Военно-Грузинской дороги. Однако, указывая на перекрытие 
с севера чиаурских тектонических элементов Чинчвельским покровом, 
Н. Б. Вассоевич тем самым ограничивает объем Чиаурской зоны фациями



более южными, чем Чинчвельский покров. Последний же, по замечанию 
автора, отличается еще большей мощностью меловых отложений и более 
типично выраженным флишевым характером их, что делает их сходными 
с синхроничными отложениями таких отдаленных местностей, как Туапсе, 
Анапа и Кабристан. В районе Военно-Грузинской дороги аналогом 
Чинчвельского покрова служит покров Лалаурис-хеви и, быть может, 
отложения Мтиулетской подзоны.

Таким образом Чиаурская зона должна быть полным аналогом 
•только Хевкрильской подзоны.

Фронтальная зона в Кахетии отличается еще более частыми перехо
дами чешуйчатого строения в покровное.

Чинчвельские фации до сих пор встречены только в покровных остро
вах. Корни покрова не установлены, вероятно потому, что детальная гео
логическая съемка еще не распространилась достаточно к северу. Если 
двигаться с запада на восток от бассейна р. Арагвы, то первым таким остро
вом является Алисисгорский покров, включающий, как и покров Лалау
рис-хеви, не только верхний ^ел , но и нижнемеловой флиш. Алисисгор- 

чжий покров лежит на складках Чиаурской зоны. Еще более замечатель
ное строение имеет гора Пантиаии на левобережье р. Поры. Вершина ее 
образована верхним мелом Чинчвельского покрова. Под ними развит 
складчатый комплекс пород Чиаурской зоны от верхнего мела до эоцена. 
Наконец, почти полным кольцом гора окружена серией пород следующей 
к югу Кахетинской зоны.

В бассейне правых притоков р. Алазани — Хевгрдзели, Орвили, Шуа- 
горис-цхали, Иолаис-хеви, Ходашенис-цхали, Турдо и Кизис-хеви — на 
протяжении около 40 км прослеживается Чинчвельский покров, местами 
достигающий 10 км в ширину. Его южный край является сильно изрезан
ным, имеются также тектонические окна, в которых выступают на юге 
породы кахетинского аллохтона, а севернее отложения Чиаурской зоны 
(р. Иолаис-хеви), которые получили название Баканского покрова. Полная 
мощность свиты пород Чинчвельского покрова достигает 1000 м , причем 
в его строении принимают участие только верхнемеловые отложения от 
свиты Эшмакис-хеви (нижний сенон) до шахветильских слоев (датский 
•ярус — палеоцен).

На протяжении 10 км вкрест простирания породы покрова образуют 
несколько складок, разорванных и опрокинутых на юг. Северное огра
ничение Чинчвельского покрова не вполне ясно, так как на большом 
протяжении оно прикрыто молодыми отложениями Алазанской депрес
сии, и только на правобережье р. Ильто видно налегание Чинчвель
ского покрова на породы Чиаурской зоны, причем здесь этот покров 
перекрывает также линию Ильдоканского разрыва, составляющего гра
ницу между Чиаурской и Кахетинской зонами.

Чиаурская зона в узком смысле есть продолжение Хевкрнльского 
покрова в райопе Военно-Грузинской дороги. Стратиграфический диапа
зон — от нижнемелового флиша до верхнего эоцена. Отсутствие пере
рывов и характер фаций те же, что и в Хевкрильском покрове. Число скла
док и чешуй в Чиаурской зоне больше — зона расширяется. Опрокиды
вание к югу очень отчетливое. Северные складки скорее представляют со
бой чешуи; при этом следует заметить, что северное ограничение Чиаур- 
ской зоны еще точно не установлено. Южный Ильдоканский разрыв на 
востоке выступает из-под Чинчвельского покрова, пересекает р. Пору 
несколько южнее Тионети и далее к западу образует большой изгиб к вер
ховьям р. Цирдалис-хеви. Его продолжение в бассейне р. Арагвы снова



резко уклоняется к северу, проходя через селения Жинвани и Ананурн, 
где он служит границей между Хевкрильским и Аргунско-Жинвапским 
покровами. К югу от этого разрыва известны только немиогие и неболь
шие покровные острова, образованные отложениями Чиаурской зоны 
(горы Пантиани, Шуамта и др.). Тектонических окон в Чиаурской зоне 
не известно.

Кахетинская зона является аналогом Аргунско-Жинванских покро
вов района Военно-Грузинской дороги и, невидимому, Аркалинской 
зоны, отнесенной там к паравтохтону. Крайне сложный чешуйчатый ха
рактер тектоники Кахетинской зоны до сих пор еще служил препятствием 
к ее расчленению на подзоны и к выяснению нормальной последователь
ности пород в каждой подзоне. Вследствие того, что некоторые из разры
вов, разделяющих чешуи, имеют очень значительные амплитуды, по ним 
приходят в соприкосновение отложения, очень различные по возрасту и 
по фациям. Наблюдается как бы перетасовка свит, при этом некоторые 
глинистые свиты (например, нижнемеловая свита Тетра-хеви, олигоце- 
новая свита Кинта) обнаруживают очень сильное смятие. Они служили 
горизонтами, по которым происходили наибольшие перемещения и сколь
жения. Более жесткие свиты, например верхпемеловые, оказываются при 
этом выжатыми кверху и залегают в форме полого складчатых покровов 
(см. И. Э. Карстенс, 373). С севера Кахетинская зона ограничена на западе 
И льдоканским разрывом, в центральной части Кахетии она прикрывается 
с севера надвигом Чинчвельтского покрова, а на востоке, в районе сел. 
Пховели, покрывается мантией молодых отложений Алазанской депрес
сии. Южным ограничением Кахетинской зоны служит Орхевский разрыв. 
К югу от него развиты только отложения мио-плиоцена Куринской зоны, 
автохтонные и паравтохтонные. На востоке, не доходя до сел. Пховели, 
Орхевский разрыв перекрывается трансгрессивной верхнеплиоценовой 
алазанской свитой. К западу он прослеживается через Гомбори, лево
бережье р. Иоры до Сиони и переходит в бассейн р. Арагвы. Здесь его про
должением нужно считать разрыв, отделяющий Аркалинскую паравтох- 
тонную зону от миоценовых отложений окрестностей Душети. Н. Б. Вас- 
соевич отмечает тот же разрыв по р. Кеану к северу от сел. Икоти и, нако
нец, в бассейне р. Большой Лиахвы у селений Хвце, Мугута, Раро и Ко- 
танто (Мугутский разрыв). Таким образом этот важнейший тектонический 
разрыв прослеживается более чем на 160 км. Следует, однако, отметить, 
что к северу от него, кроме аллохтонных образований, могут быть и неко
торые чешуи наравтохтонного происхождения, как сколотые части оса
дочной покрышки автохтонной зоны. Поверхность Орхевского разрыва 
большей частью имеет сравнительно крутые падения к северу. В пределах 
Кахетии ни одна аллохтонная чешуя не переходит к югу от Орхевского 
разрыва.

Н. В. Вассоевич (184) считает возможным выделить к югу от рассмо
тренной фронтальной зоны еще паравтохтонную зону Эрцо, в которой пет 
отложений древнее среднего сармата. Отличие этой зоны от остальных 
частей Куринской зоны состоит, главным образом, в большой мощности 
миоценовых отложенцй в фации нагельфлю. Характер же тектопики мало 
отличается от более южных областей, где также наблюдаются продольные 
разрывы и надвиги до так называемого Эрик-Тарского надвига включи
тельно. Н. В. Вассоевич допускает даже общий срыв миоплиоценовых 
отложений не только в зоне Эрцо, но и в большей части Куринской зоны. 
Таким образом подзона Эрцо составляет неотъемлемую часть Куринской 
зоны, и понятие паравтохтона к ней не вполне приложимо.



ОБЛАСТЬ ПОГРУЖЕНИЯ БОЛЬШОГО КАВКАЗА

Область погружения Большого Кавказа на юго-востоке можно рас
сматривать как продолжение, главным образом, зоны южного склона, или 
шире — зоны главной Кавказской геосинклинали. Однако развитые 
здесь очень мощные отложения мезозоя уже значительно уклоняются по 
своим фациям от типичного флиша. Нет в этой области также той сжа
тости складок и изоклинального опрокидывания их к югу, которые харак
теризовали тектонику зоны южного склона. Одновременно с понижением 
всей горной системы Кавказа происходит еще более быстрое погружение 
к юго-востоку и всех тектонических элементов, а ■ стало быть, и всех стра
тиграфических комплексов. В соответствии с этим рассмотрим ниже две 
части области: 1) область Дибрара, где развиты преимущественно мезо
зойские отложения, и 2) области Кабристапа, Апшерона и низовье р. Куры, 
сложенные третичными и четвертичными отложениями.

О б л а с т ь  Д и б р а р а

Для юго-восточного окончания Главного Кавказского хребта К. И. Бог
данович уже в начале девятисотых годов дал общую тектоническую кар- 
типу. В его работах (130, 132), основанных на очень беглых маршрутных 
наблюдениях, дается большое число разрезов, правда, совершенно эскиз
ного характера, но все же рисующих тектонику этой области как нечто 
отличное и от описанной выше сжатой изоклинальной складчатости 
Главного хребта и от системы коробчатых складок, развитых в более 
северных частях Дагестана. К типу складчатости зоны южного склона, 
пожалуй, еще приближается полоса юрских сланцев, особенно в водораз
дельной области Главного хребта, приблизительно до горы Баба-даг. 
Восточнее, где развиты, главным образом, меловые отложения, складча
тость становится менее напряженной. Обширная область, выделенная 
К. И. Богдановичем под именем «системы Дибрара», может быть ограни
чена на севере линией широтного направления, проходящей по южному 
склону горы Шах-даг к сел. Афурджа и далее до Хидырзинде на берегу 
Каспийского моря. К северу от этой линии, как сказано выше, развиты 
мезозойские и третичные отложения в фациях северного склона, то зале
гающие с моноклинальным падением к северу, то образующие сложные 
складки перед отмеченной выше линией разлома. Южнее, в зоне Дибрара, 
фации меловых отложений резко меняются, развиваются и своеобразные 
формы тектоники.

За последние годы в области Дибрара велось много работ Нефтяным 
институтом и Геолого-разведочным бюро Азнефти. Выполнена, повиди- 
мому, сплошная геологическая съемка в крупном масштабе, но пока еще 
опубликовано сравнительно немногое, особенно по вопросам тектоники 1. 
Наибольшее значение имеют работы М. Ф. Мирчинка, который дал также 
и краткую сводку данных по стратиграфии и тектонике юго-восточного 
окончания Кавказа (573, 578—580, 585, 587—589). Общий тектонический

1 Назовем'работы В. Е. Х а й н а :  1) Геологические исследования и поиски нефти 
в Лагичских горах (Юго-Восточный Кавказ), Баку, Азнефтеразведка, 1937, 91 стр, 
33 фиг., 1 табл, (разрезы); 2) Новые данные о геологическом строении Юго-Восточ
ного Кавказа. Труды Геол. инст. им. акад. И. М. Губкина, Аз-ФАН, т. XII,  № 63, 
Баку, 1939, стр. 261— 300. Выполненные Н. Б. Вассоевичем и В. Е. Хаиным сводки 
по тектонике и фациям отложений Юго-Восточного Кавказа еще не были опублико
ваны ко времени печатания настоящего тома.



разрез по линии Дивили — Шемаха приводится в сводной работе И. М. Губ
кина (283).

Для области Дибрара характерна толща меловых отложений, превы
шающая 3000 м и состоящая из известняков, мергелей, песладиков и кон
гломератов. При всем ее сходстве с флишевыми осадками зоны южного 
«клона она все же отлилается налилием перерывов, более грубообломол- 
ным характером отложений и гораздо более ластым нахождением фауны. 
В отношении воспринятая тектонилеских напряжений М. Ф. Мирлинк 
■отмелает преобладание свит средней и высшей компетентности. Более по
датливыми (некомпетентными) свитами являются по преимуществу гли
нистые свиты баррема и сантонско-кампанская свита юнусдага: Гораздо 
меньшим распространением пользуются отложения палеогена: Сумгаит, 
коун и Майкоп. Все они являются некомпетентными.

Тектоника в зоне к северу от Дибрара выражена рядом широких поло
гих синклиналей, разделенных более узкими и крутыми антиклиналями, 
иногда с разрывами в крыльях. Плоскости разрывов сравнительно круто 
падают па север. Надвиги происходят с севера на юг. На южном склоне, 
между горой Дибрар и городом Шемахой, складлатость становится не
сколько более сжатой. Антиклинали, лишь немного более узкие, лем син
клинали, имеют несколько пережатый веерообразный характер. Это пояс 
в 17—18 км шириной. Южнее Шемахи характер тектоники снова резко 
меняется: широкие и плоские синклинали, выполненные плиоценовыми 
отложениями, разделяются узкими антиклиналями палеогена. Это скорее 
всего продолжение складок Куринской зоны.

Из рассмотренных летырех поясов ни один не обладает той степенью 
сжатости складок, которая характеризует флишевуюзону южного склона. 
Все же продолжением этой зоны можно слитать пояс складок между Шема
хой и горой Дибрар. Изменение тектонилеского характера этого пулка 
складок можно связывать и с изменением фаций и с уменьшением напря
жений на рассматриваемом отрезке.

Прослеживая еще дальше па юго-восток выделенные складлатые пояса, 
мы констатируем срезывание береговой линией Каспийского моря двух 
северных поясов. И только Шемахинско-Дибрарский пулок складок пере
ходит на Апшеронский полуостров и в Кабристан.

А п ш е р о н  и К а б р и с т а н

В тех тектонилеских схемах Кавказа, которые были предложены 
В. П. Ренгартепом в 1926 и 1928 гг. (703, 710, 992), Апшеронский полу
остров и Кабристан как-то не находили себе ясного положения. В 1926 г. 
они были вклюлены в зону северного склона Кавказа, в схеме 1928 г. на 
эти области было распространено понятие Куринской «плиты». В настоя
щее время ни то, ни другое положение нельзя слитать приемлемым. Свое
образие тектопилеского строения заставляет признать Кабристан и Апше
рон самостоятельной тектонилеской областью, входящей в складлатую 
систему Большого Кавказа.

За последние годы в рассматриваемой области, а также в лежащем 
севернее районе горы Дибрар было выполнено много новых геолого- 
съемолных работ, результаты которых еще в зналительной мере остаются 
неопубликованными. Блестящая сводка всех этих материалов дается в 
вышедшей в 1934г. работе И. М. Губкина «Тектоника юго-востолпой ласти 
Кавказа» (283). Строение отдельных площадей этой обширной области 
приводится в работах С. М. Апресова (41), В. В. Богалева (91,104, 106),



В. В. Вебера (191,194, 198), П. Е. Воларовича и Н. М. Леднева (216), 
Д . В. Голубятникова (253, 255, 261), И. М. Губкина(276,279), К. П. Ка- 
лицкого (358), С. А. Ковалевского (387, 388, 394), А. Кремса (435), 
М. Ф. Мирчинка (573, 587), Н. И. Ушейкина (822—824), Н. С.Шатского 
{856) и др. До последнего времепи было очень трудно разобраться в колос
сальном накопленном фактическом материале. Работа И. М. Губкина 
(283) дает общую геологическую карту всей области в масштабе 1:210000, 
тектоническую карту и ряд разрезов. Основные черты тектонического 
строения Апшерона и Кабристана теперь вырисовываются вполне от
четливо.

Для суждения о строении более глубоких частей земной коры в пре
делах рассматриваемой области огромное значение имеют произведенные 
в 1931 г. гравиметрические исследования. Результаты их опубликованы 
А. Д. Архангельским и В. В. Федынским (44, 49) и приводятся также 
И. М. Губкиным (283) в виде карточки полных аномалий силы тяжести. 
Чрезвычайно отчетливо вырисовывается линия северо-северо-западного — 
юго-юго-восточного простирания между заливом Кизил-агач в устье 
р. Куры и Лагичем. Господствующие к западу от этой линии положитель
ные аномалии на востоке быстро сменяются отрицательными, достигаю
щими в районе Баку 120 единиц (миллигал). Геологическое значение этих 
явлений таково: в области положительных аномалий (Куринская зона) 
тяжелые плотные массы залегают сравпительно неглубоко. Указанная 
линия есть край пологоскладчатой зоны. Отрицательные аномалии в об
ласти Апшерона и Кабристана указывают па большое погружение плот
ного субстрата и на присутствие здесь огромной толщи легких осадочных 
•отложений. По данным И. М. Губкина, мощность третичных отложений 
достигает здесь 4500 м. Сюда, повидимому, можно прибавить меловые 
отложения в фациях Дибрарского района — 3000 м и более условно 
юрские отложения, мощность которых в Юго-Восточном Дагестапе превы
шает 5000 м. Мы получим, таким образом, вероятную мощность осадочных 
отложений в районе Апшерона в 12 000—13 000 м.

Всю область Апшерона и Кабристана можно подразделить на три 
подзоны: 1) восточная часть Апшеронского полуострова и остров Артема, 
2) западная часть Апшеронского полуострова, Северный и Центральный 
Кабристан до долипы р. Джейран-Кечмас и 3) Южный Кабристан и ни
зовье р. Куры (Сальяпская степь).

Восточная часть Апшеронского полуострова характеризуется тремя 
•очень слабо выраженными пологими антиклинальными складками акча- 
гыльских и апшеронских отложений, с простиранием ССЗ — IOIOB. 
Аптиклиналь острова Артема осложнепа косым разрывом. Средняя анти
клиналь — Калинская — наиболее пологая. Западная антиклиналь 
образует извилистую линию, идущую от сел. Геродила через Балаханы, 
Раманы, Сабунчи, Сурахапы до Зыхских солопчаков на южном берегу 
Апшеронского полуострова. На последней антиклинали расположены все 
главнейшие нефтяные месторождения.

Восточная подзона есть область очень слабых дислокаций плиоценовых 
отложений. Опа может служить продолжением двух северных подзон 
рассмотренной выше области Дибрар — Хидырзипде, но с более значи
тельным погружением мезозоя.

Средняя подзона является продолжением главного, более сжатого 
пучка складок Дибрарской системы. Отличие прежде всего проявляется 
в постепенном погружении меловых ядер антиклиналей и в развитии 
более молодых третичных отложений, причем в ядрах антиклиналей здесь



выступает палеоген и миоцеп. Для этого района особенно характерны 
диапировые структуры, объясняющиеся, прежде всего, большей жесткостью 
плиоцена по сравнению с легко сминаемым Майкопом и миоценом. Густой 
пучок складок, выходящий из Северного Кабристана в направлении ЮЗ, 
разветвляется, расширяется и теряет свою правильность по мере прибли
жения к Каспийскому морю. Складки разбиваются на цепи брахианти- 
клиналей и куполов и разнообразно изгибаются в плане. Однако складки 
имеют общую тенденцию приобретать более меридиональное направление. 
Чрезвычайно интересны конечные изгибы складок в районах ст. Пута 
и Бакинской бухты в виде почти замкнутых колец или дуг, обращенных 
выпуклостью к югу. Наиболее южная антиклиналь рассматриваемого 
пучка переходит в дугообразные линии Утагли и Тоургай, обращенные 
выпуклостями на северо-запад.

Общее расположение антиклинальных линий Кабристана и Апшерона 
ясно обрисовывает примыкание их к выступу Куринской зоны с севера 
и с запада. Все это указывает на то, что зона накопления геосинклиналь- 
ных осадков Большого Кавказа также изменяет здесь свое северо-запад
ное — юго-восточное паправление на близкое к меридиональному и, 
повиднмому, уходит в южную часть Каспийского моря и частично в 
северный Иран. Цепь Эльбурса по своим фациям и тектонике имеет 
много общего с Большим Кавказом (см., например, А. М. Овчинни
ков, 623).

Южная подзона рассматриваемой области — Южный Кабристан и 
Сальянская степь — опять имеет более простые тектонические структуры. 
Характерны крупные разрывы, идущие параллельно восточному ограни
чению Куринской зоны. Вдоль Алятского и Пирсагатского разрывов 
располагаются грязевые вулканы.

Итак, складчатая система Большого Кавказа обнаруживает наиболь
шие тектонические напряжения в зоне южного склона. На юго-восточном 
окончании хребта, уже в области горы Дибрар, эта зона суживается, 
складчатость погружается и ослабевает. В Кабристапско-Апшеронской 
области при дальнейшем погружении и изгибе к югу складчатая зона те
ряет свою правильность и получает ряд характерных особенностей: раз
ветвление и извилистость складок, куполовидность, диапировые струк
туры, грязевые вулканы и нефтеносность.

Следует иметь в виду, что пологой складчатости в областях развития 
верхнего плиоцена могут соответствовать на глубине более сложные струк
туры в более древних отложениях как в связи с развитием диапиризма, 
так и в силу трансгрессивного перекрывания верхнеплиоценовыми сви
тами складок, образовавшихся в мио-плиоценовые фазы. Однако, пови- 
димому, имеет место и общее ослабление тектонических напряжений па 
юго-восточном окончании Большого Кавказа, отчасти связанное с изме
нением направления всей геосинклинальной зоны.

ТЕКТОНИЧЕСКИЕ ФАЗЫ

Для решения вопроса о том — в какие моменты геологической истории 
Кавказа сформировались те тектонические структуры, которые мы про
следили в разных частях Главного хребта, необходимо выйти далеко за 
пределы описанных зон. В самом деле, обширные области, сложенные.



например, юрскими сланцевыми толщами, почти не дают материала для 
решения вопроса о том — сформировалось ли их тектоническое строение 
в течение мезозоя, в третичную эпоху или даже в четвертичное время, и 
только появление галек юрских пород в определенных горизонтах оса
дочной серии Куринской зоны позволяет наметить решение этого вопроса. 
Поэтому далеко не все тектонические фазы можно считать прочно устано
вленными, и тем более трудно бывает выяснить пределы распространения 
движений и их характер.

Внедрение гранитов Главного хребта в толщу докембрийских кристал
лических сланцев произошло частью в докембрийское время, частью во 
время каледонского цикла орогенических движений. Результатом варис- 
ского цикла явились сложная тектопика и метаморфизм палеозойских 
(девонских и каменноугольных) отложений, кое-где выступающих на юж
ном склоне Главного хребта.

Древпекиммерийская орогеническая фаза, начинающая собой мезо
зойский цикл орогенических движений, охватила всю область Кавказа. 
З а  ней следовал продолжительный период размывания, так как отложе
ния верхов нижнего лейаса трансгрессивно перекрывают все более древ
ние свиты — докембрия, палеозоя и триаса.

Донецкая фаза между средним в верхним лейасом проявилась, невиди
мому, зарождением складчатых структур в Главном хребте и динамоме- 
таморфическим уплотнением слапцевых отложений нижнего и среднего 
лейаса. Вулканическая деятельность проявлялась в течение всего проме
жутка времени между древнекиммерийской и донецкой фазами и оста
вила свои следы в виде кератофировых эффузий в нижнем лейасе и пор- 
фиритовых излияний и туфов в среднем лейасе.

Значительно более сильные складкообразовательные движения про
исходили в предкелловейскую (или адыгейскую) фазу. Келловейские 
отложения на Северном Кавказе трансгрессивно перекрывают образовав
шиеся перед этим крутые складки глинистых сланцев нижней и средней 
юры. На пересечении Главного хребта вдоль Военно-Грузинской дороги 
к этому моменту был сформирован сложный веерообразный антиклинорий 
с осью, проходящей через Дарьял и Касару на Ардопе. Эта структура 
была сравнительно мало изменена во время третичных фаз диастрофизма 
(вторичная складчатость, смятия, зоны милонитов, надвиги), но с севера 
и особенно с юга к ней были припаяны складки и надвиговые чешуи с 
перемещением масс с севера на юг. Имеются указания на то, что в пред
келловейскую фазу подобная веерообразная структура образовалась и 
в Юго-Восточном Кавказе в зоне гор Тфан и Базар-дюзи.

Андийская фаза между кимериджем и титоном в средней части зоны 
южного склона выразилась слабыми движениями, в результате которых 
сформировались цепи скалистых островов. При их разрушении волнами 
образовались горизонты брекчий в титоне. Более сильные движения в эту 
фазу имели место на юго-восточном окончании Кавказа. Они местами 
повели к образованию угловых несогласий. Перед трансгрессией титона 
в таких участках были целиком размыты все отложения более глубо
ких ярусов верхней юры, а частично и средняя юра. Их остатки представ
лены в виде огромной толщи известняковых брекчий и конгломератов. 
Очень вероятно, что и в западной части южного склона андийские дви
жения проявлялись с пеменыпей силой, но мы не имеем там отложений 
моложе доггера. В западной же части Закавказской зоны угловые несо
гласия между титоном и более древними отложениями имеют широкое 
распространение.



Предсеноманские или внутрисеноманские движения австрийской фазы 
констатированы в районе горы Дибрар, где турон залегает с угловым не
согласием на отложениях нижнего мела (3. А. Мишунина, 598). Повиди- 
мому, эти движения были еще шире распространены в Закавказской зоне. 
Их отголоском являются грубообломочные фации сеномана во фрон
тальном поясе южного склона.

Субгерцинская фаза между нижним и верхним сеноном проявилась 
более определенно в самой фронтальной зоне. В Ананурско-Жинванском 
поясе и в Кахетинской подзоне маастрихтские конгломераты залегают 
с угловым несогласием на размытых отложениях турона, сеномана и ниж
него мела. В области горы Дибрар соответствующих угловых несогласий 
нет, появляются лишь грубообломочные фации.

Ларамийские движения отмечаются во фронтальной зоне южного 
склона несогласным залеганием эоцена, начинающегося мощными кон
гломератами и брекчиями. В Кабристане отмечается перерыв внутри сум- 
гаитской свиты и несогласное залегание верхней части этой свиты на более 
древних отложениях. Во всяком случае эта фаза здесь была выражена 
слабо.

Верхняя часть майкопской свиты, скорее всего относящаяся уже к ниж
нему миоцену, залегает в Кабристане несогласно, то на нижней песчаной 
толще (олигоцен?), то на более древних отложениях. В этом факте можно 
усмотреть косвенные проявления савской фазы.

Как видим, все рассмотренные фазы очень слабо проявлялись в самой 
области Главного хребта и, конечно, не могли сформировать тех сложных 
тектонических структур, которые там наблюдаются. О тектонических фазах 
конца третичного периода мы можем судить лишь по отложениям в об
ласти Закавказской депрессии, и только на юго-восточном погружении 
Главпого хребта, па Апшероне и в Кабристане мы встречаемся с развитием 
наиболее молодых третичных отложений. На основании их изучения уста
навливаются следующие моменты тектонических движений: штирийская 
фаза с последующей трансгрессией чокрака, предверхнесарматская, отме
чаемая несогласным залеганием верхнего сармата (Кабристан), аттическая 
перед мэотисом, предпонтическая (Шемахинский район), восточно-кав
казская — важнейшая фаза, которая имела проявления в течение всего 
века продуктивной толщи (между понтом и акчагылом), слабые проявле
ния ронской фазы между акчагылом и апшероном (в Центральном 
Кабристане), более отчетливая валашская фаза (предбакинская), после- 
бакинская фаза, деформирующая бакинские отложения, и, наконец, 
ноздиечетвертичные движения с образованием депрессий Алазанско- 
Агричайской, Мухранской и др.

В очень интересной статье «О времени проявления на Кавказе орогепи- 
ческих фаз альпийской эры дислокаций» Н. Б. Вассоевич (177) называет, 
кроме перечисленных выше, еще ряд фаз, проявлявшихся в различ
ных зонах Кавказа. Он отмечает также запутанность номенклатуры фаз и 
трудность параллелизации их с западпо-европейскими. В настоящее время 
еще не вполне ясно, какие из фаз (для которых он предлагает много новых 
названий) вызвали угловые несогласия и какие отмечают лишь моменты 
трансгрессий.

В 1923 г. В. П. Ренгартеном было высказапо предположение о том, что 
брекчии из юрских известняков и порфиритов, которые наблюдаются в 
маастрихтских и эоценовых отложениях в Душетском райопе, возникли в 
результате верхнемеловых орогенических движений как обломочные 
мантии, сопровождавшие выдвинутые Кордильеры островов (698). Дальней



шие наблюдения показали развитие подобных брекчий вдоль всего юж
ного склона хребта и нахождение их в более древних и более молодых 
отложениях. Так, в Дибрарском районе они встречаются уже начиная с 
неокома. Отсюда можно вывести заключение, что подобные Кордильеры 
возникали в области Закавказской зоны вдоль всей геосинклинали 
Большого Кавказа. Вплоть до миоцена в отложениях фронтальной 
зоны преобладают обломочные материалы, приносившиеся с юга. Начиная 
с сармата появляются конгломераты из галек пород Главного хребта, но 
не самого южного аллохтона, а более северных покровов. Из этого можно 
вывести заключение, что уже в савскую или штирийскую фазу на месте 
Кавказа выдвинулись складчатые элементы и притом сперва центральные, 
а потом более краевые. В аттическую фазу эти движения усиливаются па- 
столько, что Кавказ превращается в высокую горную цепь, продукты раз
мывания которой отлагались на периферии в виде мощной мантии галеч
ных отложений. Здесь, на окраине Куринской зоны, образуется депрес
сия, в которой накапливаются осадки до 2500 м мощностью. Во время во- 
сточпо-кавказской фазы происходят наиболее крупные надвиги, причем 
на этот раз первыми выдвигаются чешуи и покровы кахетинских фаций, 
за ними следуют надвиги Чиаурского покрова и, наконец, обширный шар- 
риаж Чинчвельтского покрова, перекрывший ранее образовавшийся Иль- 
докапский разрыв. В последующих отложениях акчагыла и апшерона 
появляются гальки всех аллохтонов с преобладанием пород, свойствен
ных кахетинским покровам. В валашскую фазу образуется Алазанско- 
Агричайская продольная депрессия, антиклиналь Кахетинского хребта 
и ряд надвигов еще южнее. Все эти деформации в области Куринской зоны 
были скорее всего вызваны новыми подвижками крупных чешуй в зоне 
южного склона Главного хребта. По мнению Л. А. Варданянца (149), но 
разлому вдоль левобережья р. Алазани происходили еще подвижки и 
в более поздние моменты четвертичного периода.

ТЕКТОНИКА ЗАПАДНОГО ЗАКАВКАЗЬЯ

В настоящий тектонический обзор, охватывающий не только Западное 
Закавказье, но и некоторую часть Восточного Закавказья в области Триа- 
летского хребта, входят четыре основные крупные зоны данной части За
кавказья, а именно: 1) южный склон Главного Кавказского хребта от 
Абхазии до Юго-Осетии, 2) Рионская кристаллическая плита, теоретически 
предполагаемая под всей низменностью Колхиды и явная на Сурамском во
дораздельном плато, 3) широтная система Аджаро-Имеретинского и Триа- 
летского хребтов от Черного моря и окрестностей Батуми до Тбилиси и, 
наконец, 4) ограничивающее ее с юга непрерывное послетретичное лаво
вое нагорье. Под последним проходит четвертая южная зона — Сомхет- 
ская плита *. 1

1 Тектонические зоны, выделяемые Б. Ф. Меффертом в настоящем очерке, не со
всем совпадают по своему объему с теми зонами, которые были установлены В. П. Рен- 
гартеном (703, 710 , 992)  и которые положены в основу распределения всего материала 
в настоящем томе. Об этом подробнее сказано в общем обзоре тектоники. Здесь необ
ходимо только отметить, что в «зоне южного склона Главного хребта» в понимании 
Б. Ф. Мефферта, как это видно из дальнейшего изложения, может быть выделена узкая 
сланцевая полоса, отвечающая понятию «подзоны южного склона» В. П. Ренгартена. 
Остальная же южная часть зоны включалась В. П. Ренгартеном в его более широкое 
понятие «Рионской плиты». Для увязки зон Б. Ф. Мефферта с теми, которые приняты 
в других очерках настоящего тома, отметим, что «зона южного склона Главнога



Эти главные зоны Западного Закавказья сильно отличаются друг от 
друга не только по возрасту и фациям слагающих их образований, но 
также существенно и по истории орогенических движений. Несомненно, 
их можно считать главными тектоническими зонами, могущими подразде
ляться еще более детально.

Большая противоположность указанных главных зон во всех чертах 
геологического строения позволяет считать, что система Кавказского 
хребта на юге ограничивается его южным склоном, хребты же Аджаро- 
Имеретинский и Триалетский, не вполне правильно именуемые Малым 
Кавказом, скорее принадлежат к системе Армянского нагорья и Малой 
Азии, как и южная Сомхетская плита. Подчеркивая особое значение в гео
логии этой части Закавказья этих главных зон, следует рассмотреть все 
основные особенности их геологического построения. Они существенно 
различаются по своей роли в процессах орогенезиса Закавказья, и среди 
них крупнейшим фактором тектоники является Рионская кристалличе
ская плита. Весьма краткий обзор положения и тектонического значения 
главных древнейших кристаллических оснований в системе Кавказа и За
кавказья является необходимым при рассмотрении тектоники западной 
области Закавказья.

В системе Главного Кавказского хребта выделяется в области запад
ного Кавказа древнейший кристаллический субстрат гранитов, гнейсов 
и кристаллических сланцев, являющийся докембрийским основанием всех 
последующих осадочных образований северного склона Кавказского 
хребта. Поскольку далее на север в области Предкавказской равнины 
мыслится подземное кристаллическое основание, несомненно составляю
щее продолжение Южно-Русской кристаллической плиты, пет причип 
не признавать кристаллический субстрат центральной части Западного 
Кавказа за южный выступ Русской кристаллической платформы, тектони
чески выдвинутый в процессе альцийского орогенезиса. С этой точки зре
ния северный склон Кавказского хребта, несмотря на крупное различие 
в фациях осадков, может пониматься тектонически как самый южный 
край Русской платформы. Здесь это не может рассматриваться подробно.

Кристаллический выступ центральной части Западного Кавказа нале
гает на громадный комплекс мезозойских и третичных осадков южного 
склона Кавказского хребта, область которых от Черного моря до Сурам- 
ского водораздела явно составляет особую зону стратиграфическую, фа
циальную и тектоническую. Тектоника этой части южного склона Кавказ
ского хребта находится в зависимости от воздействия северной кристалли
ческой плиты главного водораздела Кавказского хребта и более южной 
Риояской кристаллической плиты. Выделение и подразделение этой зоны 
южного склона более подробно рассматриваются ниже.

Рионская кристаллическая плита Западного Закавказья представляет 
громадный фактор его дислокаций. С севера на нее надвигаются и опроки
дываются складки осадков южного склона Кавказского хребта, а с юга 
с большой интенсивностью надвинуты в противоположном направлении 
(с юга на север) складки Аджаро-Имеретинского хребта. Сопротивление

Кавказского хребта» или «зона эпиконтинентальных осадков южного склона», описывае
мая Б. Ф. Меффертом, соответствует Абхазско-Рачинской подзоне В. П. Ренгартена, 
«зона Рионской плиты» соответствует Рионско-Дэирульской подзоне и «зона Сомхет- 
ской плиты» представляет собой западную часть Сомхетско-Азербайджанской под
зоны. Вопросы, связанные с понятиями «плита», «кристаллическая плита», «кристалли
ческое основание» и с их ролью в тектогенезе Закавказья, рассматриваются в 
«Общем очерке тектоники». (Ред.)



этой кристаллической плиты, покрытой также другими фациями осадков, 
обусловливает встречные дислокации.

Южнее система Аджаро-Имеретинского и Триалетского хребтов также 
представляет совершенно особую фацию палеогеновых и верхнемеловых 
отложений большой тектонической сложности. Эта система простирается 
на 300 км через все Западное Закавказье от Батуми до Тбилиси и как пла
стичная зона осадков расположена между северной Рионской кристалли
ческой плитой и южной Сомхетской кристаллической плитой. Таким 
образом выделепие всех четырех указанных зон в Западном Закавказье 
имеет все геотектонические основания.

Дальпейший обзор тектоники расположен по указанным главным 
зонам.

ЗОНА ЮЖНОГО СКЛОНА ГЛАВНОГО КАВКАЗСКОГО ХРЕБТА (s. Into)

Границами описываемой зоны являются па севере — водораздел Глав
ного Кавказского хребта, на северо-западе — граница Абхазии, с запа
да — побережье Черного моря и с юга — долина р. Рион и плато Су- 
рамского водораздела. На востоке условная граница проходит между 
Верхней Рачей и Юго-Осетией.

Стратиграфически южный склон образован юрскими, меловыми и тре
тичными отложениями. В основном тектоническом построении южного 
склопа выделяются громадная синклииаль Мингрелии, Лечхумо-Рачин- 
ская синклиналь по среднему течению р. Рион и южное обширное Окриб- 
ское антиклинальное поднятие. При более подробном обзоре тектоника 
всей этой области южного склона Кавказского хребта представляется 
очень сложной и в основе подчинена тенденции сжатия и передвигания 
складок в южном направлении. Иначе, вся складчатая область южного 
склона Главного Кавказского хребта была подвергнута основным тектони
ческим напряжениям оо стороны кристаллической плиты Центрального 
Кавказа на севере и Рионской кристаллической плиты на юге. Складча
тая область южного склона Кавказского хребта в его западной половипе 
и выражает основную систему альпийской складчатости Кавказа.

Налегающий на эту складчатую систему кристаллический массив 
Западного Кавказа явно значительно приподнят над южпым кристалли
ческим основанием Западного Закавказья — Рионской плитой. Эти общие 
тектонические положения можно считать руководящими при дальнейшем 
обзоре тектоники Западного Закавказья.

В общем обозначении последовательное распределение осадочных 
комплексов на южном склоне следует в направлении с севера на юг. Юрские 
и в наибольшей мере лейасовые отложения занимают обширную область 
южного склона, прилегающую к главному водоразделу Кавказского 
хребта в высокогорной Абхазии и во всей Сванетии. Более южный пояс 
образует вулканогенная фация доггера и еще южнее восходящий ком
плекс меловых и третичных Отложений. Основную тектоническую депрес
сию южного склона, обозначенную меловыми и третичными осадками, 
составляет Мингрельская синклиналь и по тому же прогибу на восток — 
Яечхумо-Рачинская синклиналь. Более южный антиклинальный перегиб 
по своей южной периферии прилегает к Рионской кристаллической плите. 
Этим кратко и схематически выражаются основпые тектонические изгибы 
южного склопа.

Громадное развитие пижнеюрской толщи в Сванетии и крайпее сушение 
этой полосы в Верхней Абхазии в связи с другими основаниями указывают
31 Геология СССР, т. X, ч. I



на тектоническое перекрытие юры кристаллическим массивом Централь
ного Кавказа. Южный склон Главного Кавказского хребта, тектони
чески построенный синклинально, представляет, следовательно, область 
тектонического погружения под громадный надвиг с севера на юг кристал
лического ядра Западного Кавказа. Это означает, что северный склон Кав
казского хребта, как край Русской платформы, надвинут на область 
южного склона в Западном Закавказье, причем последняя отвечает глав
ной зоне альпийской складчатости Кавказа между двумя упомянутыми 
кристаллическими основаниями.

Вследствие вышеизложенных оснований наиболее интенсивные дисло
кации наблюдаются в области развития юры высокогорной части всего 
Западного Закавказья. В связи с основными типами тектоники, харак
теризуемыми ниже, выражены многочисленные продольные разрывы, 
отвечающие тенденции передвигания складок в южном направлении. 
Последнее является следствием основного взаимоотношения тектонически 
активных кристаллических плит Центрального Кавказа на севере и Рион- 
ской — на юге. Краткий обзор форм тектоники сделан в направлении от 
Абхазии через Западную Грузию.

Вся характеристика и обоснование тектоники Западного Закавказья 
преимущественно принадлежат исследованиям последнего времени. Весьма 
давние (1858) исследования Г. В. Абиха (889, 899) очень мало касаются 
тектопики Западпого Закавказья. В работе Э. Фавра (1875) очень пра
вильно были указаны (953) некоторое существенные элементы тектоники 
(в Имеретин и Лечхуме). Общие тектонические указания содержатся в ра
ботах С. Симоновича и А. Сорокина (76, 743, 745, 750, 754, 755, 778). 
Этими схематическими исследованиями уже были отмечены Мингрель
ская тектоническая депрессия, Лечхумо-Рачинская синклиналь и Окриб- 
ское антиклинальное поднятие, однако геологическая карта Западного 
Закавказья того времени (1887) (755) по совершенной неразработан
ности стратиграфии представляла и мало данных для выводов по текто
нике. Э. Фурнье в 1896 г. предложил геологическую карту и общий очерк 
тектопики Западного Кавказа (954) вообще с недостаточными обоснова
ниями, которые в настоящее время и не могут быть приняты. Однако 
Э. Фурнье принадлежит первое указание, что складки южного склона 
Главного Кавказского и Аджаро-Имеретинского хребтов опрокидываются 
во встречпом направлении на Сурамский (Месхийский) кристаллический 
массив. В трудах Ф. Освальда (627,979) приведены многие глубокие сооб
ражения по тектонике Кавказа, Закавказья, Армянского нагорья и Малой 
Азии, требующие, однако, значительных изменений на основании совре
менных геологических исследований.

Последний 20-летний период дает наибольшие данные по тектонике 
Кавказа и в частности Западного Закавказья. В данном случае останавли
ваемся пока на исследованиях, относящихся к южному склону Кавказ
ского хребта.

Для большей части Абхазии немногие данные по тектонике содержатся 
к работах А. Сорокина (778) и Л. К. Конюшевского (423). Современный 
очерк тектоники Западной Абхазии в бассейне р. Мзымты устанавливается 
благодаря исследованиям В. Н. Робинсона (714), далее к юго-востоку тек
тонические данные последнего времени содержатся в неопубликованных 
работах П. И. Желтова, С. И. Ильина и В. В. Мокринского. В Сухумском 
районе исследования М. С. Швецова (861) и А. Л. Козлова (403) преиму
щественно касаются третичных и верхнемеловых осадков и не относятся 
к Высокогорной Абхазии. Позднейшие тектонические данные для района
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между рр. -Кодор и Ипгур приводятся в работах С. И. Ильина, 
н А. Г. Эберзина (343, 344) и для большой области Ткварчельского углё- 
носного района и горной группы Ходжала — в исследованиях В. В. 
Мокрипского (607).

Современные тектонические данные для района от р. Ингур к востоку, 
в областях Мингрелии, Имеретин, Лечхума и Рачи, излагаются в работах 
Б. Ф. Мефферта (556, 557,559,561, 562, 569, 571) и для области Верхпей 
Рачи — И. Г. Кузнецова (454, 455, 457). В исследованиях И. Г. Кузне
цова разъясняется тектоника области верховьев рр. Цхенис-цхали и 
Риона и смежной части Юго-Осетии.

Совокупность указанных исследований последних десятилетий позво
ляет наметить основную тектоническую схему южного склона в Западном 
Закавйазье, которая выражена на прилагаемой карте (рис. 32). На по
следней для более восточной области, в бассейне р. Арагвы, использованы 
тектонические выводы значительных исследований В. П. Ренгартена 
(699, 703, 710, 992). На южном склоне Главного Кавказского хребта й 
в бассейнах рр. Иоры и Алазани в Кахетии использованы данные иссле
дований Н. Б . Вассоевича (161, 167, 168).

На южном склоне Главного Кавказского хребта из-под надвига кри
сталлического ядра выступает сравнительно узкая зона сланцевых и ча
стью флшпсвых отложений, которая описывается в очерке «Тектоника 
Большого Кавказа» и здесь подробпо не рассматривается. На всём про
тяжении от Абхазии до Юго-Осетии не имеется никаких следов перехода 
от этой флишевой зопы к осадкам лейаса, доггера и мела южного склона 
Кавказского хребта. Эта крайняя противоположность фаций позволяет 
признать, что флишевая зона на всем протяжении южного склона ограни
чена с юга крупным надвигом.

Итак, зона южного склона Главного Кавказского хребта (в широкой 
смысле) подразделяется линией этого надвига на две зоны: '

1. Зону флишевых осадков южного склона в узком смысле, описан
ную выше В. П. Ренгартеном в очерке «Тектоника Большого Кавказа».

2. Зону эпиконтипентальных осадков южного склона, описываемую 
ниже.

ЗОНА ЭППКОНТИНЕНТАЛЬНЫХ ОСАДКОВ ЮЖНОГО СКЛОНА1

Весьма значительная область южного склона в Западном Закавказье 
занята отложениями эпиконтинентального типа и должна быть выделена 
как самостоятельная тектоническая зона, отдельная от упомянутой выше 
флишевой зоны. Она занимает все пространство Абхазии, Мингрелии, 
Имеретин и часть Юго-Осетии. Стратиграфически нижняя толща этой зоны 
представлена очень мощными песчано-глинистыми сланцевыми отложе
ниями лейаСа (вероятно среднего и верхнего), вообще относительно неглу
боководными. Эти лейасовые отложения, развитые на громадном про
странстве южного склона в Западном Закавказье, вовсе не являются мета- 
морфизованными и выше, повидимому, всюду согласпо сменяются мощной 
вулканогенной серией, принадлежащей, по немногим фаунистическим дан
ным (455,571), частью к верхнему лейасу и в наибольшей мере — к байосу. 
Региональное развитие этой вулканогенной толщи также весьма велико 
в рассматриваемых областях южного склона. Она занимает значительную 
часть Бептральпой Абхазии между рр. Мзымтой и Кодором, развита восточ- 1

1 Соответствует Лбхавско-Рачинской подзоне В. П. Р е н г а р т е н а .



нее в Панавском хребте и в бассейне р. Галидзги (Ткварчельский район), 
переходит широкой полосой ущелье р. Ипгур и занимает значительную 
часть бассейна верховьев рр. Хони и Техури. Восточнее, в высокогорной 
Мингрелии, дапная вулканогенная серия слагает высокие скалистые мас
сивы Тобаварчхи, Цыкур, Цалаг, Сазамтра и Сакерия, простирается к верх
нему Риопу (между Цеси и Сори) и еще восточнее от р. Рион — в область 
р. Джоджоры и Юго-Осетии, слагая массив Сырх-Либерта. Кроме того, 
вулканогенная серия занимает верховья р. Квирилы, распространяясь 
по северной периферии Дзирульского кристаллического массива, и высту
пает в сложных тектонических условиях в куполовидных поднятиях 
в Имеретин (от верхней Квирилы до р. Рион на западе), где слагает ядра 
антиклинальных выступов. Литологический состав вулканогенной серии 
выражается преимущественно пластическими вулканическими накопле
ниями — брекчиями, туфами, в некоторых местах покровами порфири- 
тов и в верхней части серии туфопесчаниками и туфогенными сланцами, 
отмечающими переход от фазы вулкапических накоплений к режиму мор
ских осадков. Эти последние (песчаники и сланцы) образуют согласно 
вышележащую толщу батского яруса, которой подчинены угленосные 
накопления (районы Ткварчельский и Тквибульский). Развитие бата срав
нительно с вулканогенной серией по тектоническим условиям значительно 
более ограниченное в разных частях Абхазии и Имеретин.

Осадки лейаса и доггера рассматриваемой тектонической зоны южного 
склона подверглись значительным дислокациям в течение андий
ской орогенической фазы. Тектонические формы, свойственные всему 
этому комплексу, отличаются во многих районах (менее в Абхазии и более 
в Имеретин) сжатыми круто наклонными складками. Опрокидывание их 
в южном направлении и разрывы, с этим связанные, приурочиваются 
к позднейшим орогеннческим движениям. Рассмотрение этих главных раз
рывов приводится ниже. Андийской орогенической фазой обусловлены 
на южном склоне Западного Закавказья главные тектонические прогибы, 
в дальнейшем занятые комплексом меловых и третичпых отложений.

Распространение верхнеюрских осадков в данной тектонической зоне 
южного склона также отличается осо(5енностями. На значительном про
тяжении этой зоны, от области Верхней Квирилы на востоке и почти до 
р. Кодор в Абхазии на западе, послеандийский юрский субстрат не
согласно перекрывается трансгрессивной красноцветной свитой, страти
графически принадлежащей титону. Вследствие обширного развития ти- 
тонской трансгрессии более древние верхнеюрские отложения, обнимаю
щие келловей, Оксфорд, лузитанский ярус и частью кимеридж, выступают 
только в Абхазии приблизительно на протяжении от р. Мзымты до р. Ко
дор, и с другой стороны на востоке рассматриваемой зоны в Верхней 
Раче. Стратиграфия их более точно установлена в Раче (457, 458) и пока 
схематически в Абхазии'. На всем промежуточном протяжении южного 
склона эти верхнеюрские осадки закрыты или смыты титонской транс
грессией. Это указывает на поднятие всей этой области Восточной Аб
хазии, Мингрелии и Имеретин андийскими орогеническими движениями.

Тектонические депрессии, заложенные в андийскую орогеническую 
фазу и заполненные меловыми и третичными осадками, выражаются на 
южном склоне в Западном Закавказье основным синклинальным пониже
нием, ориентированным вдоль Черноморского побережья от р. Мзымты 
до рр. Галидзги и Охуми. Дальнейшим продолжением депрессии является 
обширная, почти замкнутая Мингрельская синклиналь. Восточнее в.Име
ретин Окрибское антиклинальное поднятие отделяет в области р. Рион



(к северу) Лечхумо-Рачинскую меловую и третичную синклиналь, про
должающуюся частью в область Юго-Осетии. Самое южное тектоническое 
понижение в области южного склона уже связывается с выступающей 
частью Рионской кристаллической плиты.

Южное ограничение указанных синклинальных областей южного 
склона обозначается с одной стороны береговой линией Черного моря и по 
краю Рионской долины и Сурамского водораздела — значительными текто
ническими контактами, кратко рассматриваемыми ниже.

Серия меловых осадков описываемой зоны южного склона обнимает 
толщу от низов неокома до верхов верхнего мела, непрерывное накопле
ние которой нарушается орогеническими движениями в предсеноманское 
и в предтуронское время. За исключением резкого изменения фаций в сено
мане и нижнем туроне (прибрежные обломочные накопления), почти вся 
толща мела данной зоны выражена в. зоогенной карбонатной фации, разви
тие которой идет непрерывно и выше до верхнего эоцена. Подробности 
стратиграфии изложены в других главах настоящего тома.

Этот фациальный характер всей серии мела, также палеоцена 9  эоцена, 
представляет существенную особенность данной зоны, отличающую ее 
как от северной флишевой зоны южного склона, так и от смежных южных 
зон. В распространении фаций нюкпего и верхнего мела от Абхазии до 
Юго-Осетии в отдельных ярусах наблюдаются некоторые отклонения от 
основного фациального типа. Так, известняки нижпих ярусов неокома 
в Западной Абхазии, местами в Раче и на р. Джоджоре фациальпо и фау- 
нистически несколько отличаются от неокомских известняков других 
областей южного склона. Ургонская фация баррема весьма типична для 
всей рассматриваемой зоны, но в Абхазии она не распространяется запад
нее р. Бзыби. Апт, альб и сеноман вообще характеризуются постоянством 
своих фаций, меняющихся в Западной Абхазии. Нижнетуронская свита 
Мтавари имеет развитие в ряде районов от Юго-Осетии до Южной Мингре- 
лии и отсутствует во всей более западной области. Толща известняков 
турона и сенона фациально постоянна и не заключает перерывов; реги
ональной является ту ронская трансгрессия.

Известняки палеоцена и эоцена и форамипиферовые мергели имеют 
довольно сложную стратиграфию в Абхазии и в Сухумском районе (403, 
861,862), гдеМ. С. Швецовым допускается внутриэоценовый перерыв, что не 
разделяется А. Л. Козловым (403). Известняковая фация палеогена не
прерывна в областях Западной Грузии, и только в Верхней Раче И. Г. Куз
нецовым констатировано трапсгрессивиое налегание эоцена на юрские 
осадки. Это явлепие, повидимому, имеет место и восточнее, в Юго-Осетии, 
и является следствием колебаний лярамийской фазы. Эта последняя уста
навливается В. П. Ренгартеном (699) в Душетском районе и Н. Б. Вассое- 
вичем (167) в Кахетии, а также на крайнем западе Абхазии и в Сочинском 
районе.

. Олигоцеп в фации глипистых осадков имеет повсеместное развитие 
во всей эпикоптипептальной зопе южного склона. Олигоценовая транс
грессия вовсе не фиксируется в Абхазии и очень мало в Мингрелии, но 
восточнее она выражается с большой отчетливостью (перекрывание мела 
и юры) и указывает на значительные предолигоценовые движения пире
нейской фазы.

Неогеновые отложопия данной зоны южпого склопа (стратиграфически 
охарактеризованные в других очерках) преимущественно представлены 
терригепными песчанистыми и глинистыми осадками (нередко с крупно
обломочными накоплениями). Не касаясь частностей, следует отметить



региональное развитие среднемиоценовой (чокракской) трансгрессии. 
Области основных миоценовых депрессий, обусловленных движениями 
штирийской орогепической фазы, показаны на прилагаемой схеме 
(рис. 32). В область этих депрессий в чокракское время Пошла и вся по
верхностная часть Рионской кристаллической плиты (абрадиоованный чок- 
ракским морем платообразный Сурамский водораздел). ПослА частных ко
лебаний в сарматское время (Абхазия) региональными являются транс
грессии мэотиса и киммерийского яруса (Абхазия и частью Мингрелия), 
которым предшествовали орогеническне фазы предмэотическая и особенно 
сильная по тектоническим проявлениям среднеплиоценовая (послепонти- 
ческая).

Из приведенного весьма сокращенного перечисления фаций, трансгрес
сий и орогенических движений в пределах данной эпиконтинентальной 
зоны южного склона видно, что в постепенном развитии'тектонических 
форм выделяются следующие главные стадии. Дислокации лейаса и дог
гера (и частью верхней юры) в андийскую орогеническую фазу обусловили 
образование сжатых (соответственно фациальному типу) складок лейаса 
и также относительно интенсивных складок жесткой вулканогенной серии. 
В этой древней (андийской) тектонике южного склона выделяется средин
ное антиклинальное поднятие (Окриба — Верхняя Квирила), построенное 
в виде двойной антиклинали. Последующие орогеническне движения в ме
ловое и третичное время (от сеномана до миоцена включительно), усили
вая несколько андийскую складчатость, обусловливали вышеуказанные 
трансгрессии, среди которых чокракская отличалась особенно обширным 
развитием. Расположение миоценовых депрессий отчетливо показывает, 
что наибольшее усложнение тектоники последовало в послемиоцеиовое 
время, иначе — в средпеплиоцеповую орогеническую фазу. Эти плиоце
новые тектонические формы являются характерными в структуре южного 
склона.

Формы тектоники в данном кратком изложении, конечно, не могут быть 
описаны с какой-либо степенью подробности для столь обширной и слож
ной области. Можно только отметить главные типы и основные черты этой 
плиоценовой тектоники. Иллюстрациями являются прилагаемые текто
ническая схема (рис. 32) и тектонические разрезы (рис. 33—36).

Все плиоценовые формы тектоники данной зоны южного склона под
чинены основной тектонической тенденции — сжатию, опрокидыванию 
и надвигу складок в направлении с севера на юг. Следствием этих движе
ний является система крупных продольных разрывов, передвижения по 
которым подчинены тому же направлению. Эти разрывы вообще принадле
жат к типам взбросов и надвигов круто и полого наклонных. На данной 
схеме они показаны различными пунктирными линиями и обозначены 
буквами.

Многие из этих разрывов имеют значительную амплитуду (от 
сотен метров до нескольких километров) и весьма большое протяжение, 
однако однозначность их не везде может быть точно доказана. Это особенно 
относится к области Верхней Мипгрелии и всей Абхазии.

Что касается основных форм складчатости, то они должны быть отне
сены к нормальному типу; это видно на приводимых разрезах. Резкое 
усиление складчатости и переход к опрокинутым (на юг) складкам пре
имущественно связапы с паиболее крупными разрывами и надвигами, 
что также частью отражено па разрезах. Это отчетливо подтверждается 
разрезом по р. Мзымте, по данным В.' Н. Робинсона (714), в бассейне 
р. Галидзги, по даннымВ. В. Мокринского и Б. Ф. Мефферта (344, 607),
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где (рис. 33) весьма опрокинутая на юг складка мела надвинута 
на мэотис. Продолжение к востоку крупных разрывов Ткварчельского 
района проявляется на р. Ингур выступом барремских известняков среди 
области байоса. По северной периферии Мингрелии, в бассейне р. Техури 
вблизи гор Асхи, верхний и нижний мел тектонически перекрыт байосом 
(557). То же наблюдается в области Северного Лечхума (559). По всей 
северной периферии Лечхума и Рачи, по данным Б. Ф. Мефферта (559), 
следуют повторные надвиги байоса на различные ярусы верхнего и ниж
него мела и последних — на миоцен (сармат) Лечхумо-Рачинской синкли
нали. Крупные надвиги, по данным Б. Ф. Мефферта (557), прослежива
ются по южной периферии Мингрелии (кряжи У рта, Цайши, Хета, район 
Ахал-Сенаки, район Мантходжи—Сумача-хо на р. Цхенис-цхали и восточ
нее). О самой южной периферии в области тектонических контактов с по
верхностной частью Рионской кристаллической плиты ниже сказано 

«особо.
Совершенно гармонирующей с вышеизложенным особенностью тек

тоники является развитие крупных флексурных перегибов (или стуло
образных складок). Подтверждением этому служит флексура, перешедшая 
в надвиг у Квезани (бассейн р. Галидзги, рис. 33), к северу (юра) и 
к  югу (неоген) от которой развиты пологие тектонические формы. Гро
мадная флексура, не доведенная до разрыва, наблюдается по всей Се
верной Мингрелии (557) и продолжается с крутыми разрывами от гор Асхи 
в областях Лечхума и Рачи (559). Громадная пологая антиклиналь Мин
грелии к югу сменяется опрокинутыми флексурами и разрывами (557). 
При невозможности приведения подробностей тектоники приходится со
слаться па литературные первоисточники.

Крупные флексуры в начальной стадии дислокации, переходящие 
в опрокинутые на юг складки и в конечной стадии в разрывы и надвиги 

■к югу, представляют основной тип тектоники рассматриваемой зоны юж
ного склона. Это отличается от тектонических представлений Э. Фурнье 
о развитии куполов в тектонике Западного Закавказья.

Тип флексур, опрокинутых складок и разрывов с надвигами, повиди- 
мому, в значительной степени определяется колебаниями кристалличе
ского основания Рионской плиты, продолжающейся на громадной глубине 
под тектоническими формами южного склона. Ступенчатые опускания 
этой плиты являются основным фактором флексурных форм этой текто
ники. В том же направлении действует в качестве тектонической причины 
давление кристаллической плиты Центрального Кавказа.

Следует отметить еще основные антиклинальные поднятия. В большей 
части Абхазии из-за малой тектонической изученности их трудно уста
новить. В более восточной части Западной Грузии выделяется сложное 
Окрибское антиклинальное поднятие, распространенное от среднего 
Риона до Верхней Квирилы. Оно выражается двумя антиклиналями. Юж
ная из них проходит от купола байоса Тквибульского района в направле
нии к ст. Риоц (купол неокома района Квахчири). Это самая южная анти
клинальная складка, прилегающая к тектоническому контакту с поверх
ностной частью Рионской кристаллической плиты, где она и срезывается 
продольно-диагональным надвигом. Севернее в области ядра байоса, около 
Меквени на р. Рион наблюдается некоторый узел расходящихся антикли
нальных ветвей, возникший при плиоценовом поднятии, отделившем 
Лечхумо-Рачинскую миоценовую синклиналь от крупной главной Мин
грельской антиклинали. Отсюда в западном направлении по всей южной 
и западной периферии Мингрелии прослеживается крайне своеобразная



антиклинальная линия. По картам Лечхума и Мингрелии В. Ф. Мефферта 
(557, 559) видно, что эта антиклинальная складка непрерывно прослежи
вается от Лечхума через Горди, Скурди, Абедати по Южной Мингрелии 
на кряж Урта. У Цайши эта антиклиналь (в ядре — слои альба) резко- 
загибается на северо-запад и север (совершенно вопреки общему направле
нию складчатости Западной Грузии) и севернее (после перерыва в долине 
р. Ингур) продолжается в виде антиклинали Сатанджио северо-северо- 
западного простирания (в ядре — турон), установленной исследованиями 
С. И. Ильина (343). Этот громадный дугообразный изгиб антиклинальной 
линии в Южной Мингрелии, доводящий простирание антиклинальной 
складки до меридионального направления и почти замыкающий на северо- 
западе всю Мингрельскую синклиналь, может быть объяснен только дви
жением к северу некоторой части подземного кристаллического основа
ния, что рассматривается ниже в схеме тектоники Рионской плиты.

Южное тектоническое ограничение рассматриваемой зоны южного 
склона наиболее отчетливо отмечено на протяжении от долины р. Рион 
до Верхней Квирилы. Здесь, по данным В. Ф. Мефферта, прослежен не
прерывный тектонический контакт складок южного склона с поверхност
ной частью Рионской кристаллической плиты. Выражается этот контакт 
крутыми и опрокинутыми па плиту флексурами (местами двукратными) 
и отчетливыми надвигами по южной окраине Тквибульского района и по 
северпой периферии Чиатурского района. О величине тектонических пере
мещений в этих районах свидетельствуют надвиги юрских, нижне- и 
верхнемеловых отложений на осадки от верхнего мела (сенона) до мио
цена.

На тектонической схеме видно, что описываемая тектоническая зона 
южпого склона значительно суживается к Юго-Осетии и • верховьям 
р. Большой Лиахвы, где опа ограничивается с севера вышеупомянутой 
флишевой зоной южного склона и с юга поверхностным выступом Дзируль- 
ского кристаллического массива (Рионская плита).

ЗОНА РИОНСКОЙ ПЛИТЫ1

Понятие о Рионской плите как о срединном выступе кристаллического 
субстрата Западного Закавказья кратко дается уже в первоначальных ис
следованиях Г. Абиха. Э. Фурнье (954) дал правильное толкование, счи
тая, что это кристаллическое основание разделяет две встречные системы 
дислокаций. Ф. Освальд (627, 979), в соответствии с своими тектониче
скими представлениями о строении Закавказья и Армянского нагорья, 
понимал выступ Рионской плиты — Дзирульский (Месхийский) кристал
лический массив как горст, выдвинутый между складками южного склона 
Главного Кавказского хребта и складками Малого Кавказа. Дальнейшее 
развитие представлений о Рионской кристаллической плите как о круп
нейшем факторе тектоники Западного Закавказья принадлежит исследо
ваниям позднейшего времени; главнейшие даные в этом отношении сосре
доточены в работах Б. Ф. Мефферта (556, 557, 559, 561, 562, 569, 671), 
общие же тектонические положения впервые выражены в статьях 
В. П. Ренгартена (703, 710, 992).

Прежде всего надлежит указать поверхностные ограничения этой 
плиты и их характер. Современным гипсометрическим выступом этой 
плиты является Дзирульский кристаллический массив, преимущественно

1 Соответствует Рионско-Дзирульской подзоне В. П. Р е н г а р т е н а .  (Ред. ).



образованный докембрийскими кристаллическими породами с участием 
(по И. Г. Кузнецову) кембрийских осадков и с развитием позднейших ин
трузий. Этот массив занимает в большей мере бассейн р. Дзирулы и пред
ставляет относительно невысокое плато (Сурамский водораздел) между 
речными системами Риона и Куры. Это кристаллическое плато выровнено 
чокракской трансгрессией и в различных частях своей поверхности покры
вается серией осадков, весьма отличных по своим фациям и еще более по 
стратиграфическим перерывам от примыкающей с севера зоны южного 
склона.

Наиболее древними трансгрессивными осадками на Дзирульском 
кристаллическом основании являются туффиты, кварцевые песчаники и 
красные мраморовидные известняки с фауной среднего лейаса. Эта фация 
и среднелейасовая трансгрессия вместе с вышеследующими перерывами 
составляют существенную особенность данной зоныРионской плиты. Выше
лежащая вулканогенная серия байоса местами перекрывает морскую 
фацию среднего лейаса. Последний, как и байос, резко трансгрессивно пере
крывается известняками верхнего баррема, подстилаемыми базальным кон
гломератом. Эта трансгрессия верхнего баррема (малой мощности) крайне 
характерна для данной зоны Рионской плиты тем, что резко отличается 
от полной, непрерывной и мощной серии неокома в смежной зоне южного 
склона. Вышележащие толщи апта и альба фациально почти одинаковы 
в обеих зонах. В сепомане и нижнем туропе также наблюдаются крупные 
различия. В зоне южного склона сеноманская толща в виде глауконито
вых песчаников и вышележащих известняков сменяется своеобразпымп 
литотамниевыми микроконгломератами нижнетуронской свиты Мтавари. 
В поверхностной зоне Рионской плиты сеноман и нижний турон выражены 
мощной серией зоогенных известняков и песчаников. Верхний турон 
с типичной иноцерамовой фауной присутствует в одной весьма постоянной 
фации и в зоне южного склона, и в зоне Рионской плиты. Фация известня
ков сенона почти однотипна в обеих зонах. Эоценовые известняки с нумму- 
литовой фауной, развитые в зоне южного склона, вовсе отсутствуют в зоне 
Рионской плиты. Олигоцен в глинистой фации майкопской свиты универ
сально развит в обеих зонах, равно как и прибрежная фация чокракской 
трансгрессии, охватившей, как сказано, громадную область Западного 
Закавказья и непрерывно распространившейся через Сурамский водо
раздел в область Восточного Закавказья. Осадки плиоценовых транс
грессий уже весьма различны к западу и к востоку от Сурамского выступа 
Рионской кристаллической плиты.

Изложенная краткая схема фаций, перерывов и трансгрессий в восточ
ной поверхностной части Рионской плиты свидетельствует о необходи
мости тектонического обособления некоторой зоны Рионской плиты уже на 
том основании, что тектонические колебания этой последней являлись со
вершенно не синхроничными с таковыми в области южного склона. Рас
пространение понятия Рионской кристаллической плиты на всю область 
южного склона Западного Закавказья со включением всего Черномор
ского склона и части Горного Крыма (схема В. П. Ренгартена 1928 г.), 
(703, 710) представляется вряд ли основательным. Независимо от глубин
ного продолжения кристаллического субстрата Рионской плиты под всем 
южным склоном Западного Кавказа понятие о тектонической зоне Рионской 
плиты правильнее сузить, понимая под последней некоторую поверхност
ную часть этого кристаллического основапия, которая характеризуется 
резко отличными фацйями и тектоническими колебаниями и которая 
являлась непосредственным фактором дислокаций как на южном склопе



Главного Кавказского хребта, так и в области южнее расположенных 
хребтов — Аджаро-Имеретинского и Триалетского.

В этом более узком конкретном понимании тектонической зоны Рион- 
ской-плиты ее ограничения, показанные на прилагаемой схеме, неиз
бежно являются несколько условными (рис. 32). За таковые во всей 
области от Сурамского водораздела до Черного моря приняты явные или 
предполагаемые контакты с плитой складок южного склона на севере 
и складок Аджаро-Имеретинского и Триалетского хребтов на юге. Север
ная тектоническая граница этой зоны Рионской плиты представляется 
наиболее отчетливой, и, как выше упомянуто, отмечается флексурами и 
надвигами на всем протяжении от Верхней Квирилы до долины р. Рион 
южнее Кутаиси. В этой полосе в надвинутом с севера крыле складок юж
ного склона присутствуют различные стратиграфические и тектонические 
элементы юрских и меловых осадков, а в смежной части плиты почти гори
зонтально залегают на кристаллическом массиве недислоцированные слои: 
в Чиатурском районе—:верхнемеловые, олигоценовые (марганцеворудные) 
и миоценовые, в бассейне р. Дзусы верхний баррем, турон и чокрак зале
гают горизонтально непосредственно на гранитах. Это северное тектони
ческое ограничение поверхностпой части Рионской плиты, весьма отчет
ливое между Верхней Квирилой и долиной р. Рион, западнее йроводится 
предположительно через, район опрокинутых на юг складок около Ахал- 
Сепаки (557).

В восточном направлении поверхностная часть Рионской плиты погру
жается в бассейне р. Большой Лиахвы с условной границей. Южное огра
ничение Рионской кристаллической плиты является видимым па поверх
ности от Сурамского района до Зестафони; тектонически оно построено 
весьма сложно и выяснено в исследованиях Б. Ф. Мефферта. Можно только 
отметить, что местами взбросами и надвигами к кристаллической плите 
прижата сложная совокупность меловых и третичных (неогеновых) осад
ков, тектонически перекрытая надвигами с юга палеогеновой серии Ад
жаро-Имеретинского хребта. На кристаллической плите в этих районах 
наблюдаются фации и стратиграфические перерывы, не имеющие пи малей
шего сходства с южной зоной Аджаро-Имеретинского и Триалетского 
хребтов. Далее на запад до котловины Черного моря условное южное огра
ничение Рионской плиты проходит под громадными надвигами с юга на 
север складок Аджаро-Имеретинского хребта, т. е. поверхностная часть 
этой плиты значительно пододвинута к югу под складки названного хребта.

Выступающая на поверхности в области Сурамского водораздела Рион- 
ская кристаллическая плита западнее понижается до уровня долины 
р. Квирилы (чокрак на поверхности гранитного массива). Далее на запад 
до Черного моря Рионская плита явно погружается на глубину и теоре
тически должна занимать южную часть котловины Черного моря. Вся гро
мадная Рионская долина и равнина Колхиды отвечают этому глубинному 
кристаллическому основанию.

В восточной части Рионской кристаллической плиты, выступающей на 
поверхности, констатированы разрывы этого кристаллического основания, 
а именно — в южной части Чиатурского района, по данным К. В. Мар
кова (540), и широтные разрывы к югу от р. Дзирулы (данные Б. Ф. Меф
ферта), которыми среди байоса выдвинуты сегменты верхнебарремских 
известняков. В восточной части Дзирульского гранито-гнейсового мас
сива, от ст. Харагоули на северо-восток к р. Дзируле, проходит значи
тельный разрыв с поднятием восточной части относительно западной. 
Вследствие этого моноклинальное пологое крыло средней юры, нижнего



и верхнего мела вдоль указанного разрыва загибается до вертикального 
положения. Этот прогиб, названный в литературе (Э. Фурнье) синклиналью 
Лаше, однако, вовсе не является пликативной тектонической формой. 
В поверхностной части Рионской плиты, выступающей в Дзирульском 
массиве, вообще не имеется складчатости на поверхности кристалличе
ского основания, и наклоны покрывающих осадочных толщ юры и мела 
представляют только моноклинальные падения поверхности кристалли
ческого основания, явно разбитого разрывами на отдельные перемещенные 
участки. С указанным сбросом (ст. Харагоули — р. Дзирула) связаны 
значительные базальтовые излияния. По южной периферии Дзирульского 
кристаллического массива в разрывах и тектонических перемещениях 
участвуют и граниты.

Все эти кратко приводимые данные показывают, что поверхностная 
часть Рионской плиты разбита разрывами с перемещениями отдельных 
участков.

Западное гипотетическое продолжение Рионской кристаллической 
плиты уходит под уровень Черного моря. Имеются данные для предполо
жения, что Рионская плита не представляет монолитного ненарушен
ного основания, а разбита на участки или глыбы, взаимно переместив
шиеся. В данной части Западного Закавказья весьма замечательна упомя
нутая выше громадная антиклинальная дуга Мингрелии, принимающая 
совершенно противоречащее основной складчатости, почти меридиональ
ное простирание от Цайши к Сатанджио. Единственное тектоническое 
объяснение этого заключается в движении с юга на север участка Рион
ской кристаллической плиты, которое резко изменило направление склад
чатости. Вследствие этого следует допустить, что некоторая западная 
часть Рионской плиты тектонически отделена от более восточной части 
плиты, и можно предположить две тектонические глыбы общей Рионской 
плиты (А — Черноморская глыба, В — Рионская глыба). Северный контур 
Черноморской глыбы Рионской плиты, вероятно, значительно приближен 
к области Абхазии, что подтверждается флексурой и надвигом у Квезани 
(Ткварчели). Западнее эта условная граница поверхностной части Рион
ской плиты проходит, очевидно, южнее нормальных, относительно поло
гих складок Сухумского района.

Южный черноморский контур Рионской плиты явно проводится север
нее Батуми, что вытекает из нижеприводимых данных. Понимая Рион- 
скую плиту как срединный кристаллический выступ в Западном Закав
казье, следует кратко отметить главнейшие вертикальные движения этого 
основания, фазы которых не совпадали с орогеническими движениями 
в зоне южного склона Кавказского хребта. Рионская плита (в ее восточной 
части) ко времени среднего лейаса была поднята, и вместо мощных слан
цевых толщ лейаса южного склона на плите образовались маломощные, 
совершенно иные фации среднего лейаса. Вулканогенная фация байоса 
одинаково охватывает южный склон и плиту. Дальнейшее опускание дан
ной зоны Рионской плиты совершилось только к верхнебарремскому веку. 
В эпохи апта, альба и части верхнего мела накопления осадков на южном 
склоне и на плите происходили синхронично. После турона развивается 
южная тектоническая (геосинклинальная) депрессия в зоне Аджаро- 
Имеретинского и Триалетского хребтов, и движения Рионской плиты 
в течение палеогена и неогена имеют особенно крупное значение в харак
теристике тектоники Западного Закавказья.

Поверхностная часть Рионской кристаллической плиты, покрытая 
педпелоцнрованпыми осадками, в плиоценовую орогеническую фазу



явилась, как сказано, фактором взаимно противоположных встречных дис
локаций в смежных северной (южный склон Кавказского хребта) и южной 
(Аджаро-Имеретинский и Триалетский хребты) зонах. Это особенно под
черкивает необходимость выделения Рионской плиты как отдельной тек
тонической зоны в области наиболее поверхностного ее выступа (рис. 32).

Как видно на представленной тектонической схеме, в восточном на
правлении Рионская плита погружается, и ее продолжению отвечает 
миоценовая депрессия в бассейнах рр. Лиахвы, Ксана, Арагвы и Иоры 1. 
Последняя как аутохтонная зона уходит под тектонические покровы Ка- 
хетии и под надвиг флишевой зоны южного склона Кавказского хребта. 
В связи с направлением Триалетской тектонической системы, о которой 
сказано ниже, наиболее вероятно, что Рионская плита вовсе не продол
жается в область восточной главной Куринской депрессии, и в этом смысле 
общей Рионско-Куринской плиты не существует а. Главная же Курин- 
ская депрессия Восточного Закавказья имеет своим подчиненным кри
сталлическим субстратом более южную Сомхетскую плиту.

ЗОНА АДЖАРО-ИМЕРЕТИНСКОГО И ТРИАЛЕТСКОГО ХРЕБТОВ

Эта зона является крупнейшим элементом в тектоническом построении 
Западного Закавказья. Фациально она крайне отлична от рассмотренных 
выше зон южного склона Кавказского хребта и Рионской плиты, и эта 
противоположность столь велика, что нет достаточных оснований отно
сить зону названных хребтов к системе Кавказа, и правильнее, следуя 
идеям Ф. Освальда, считать ее принадлежащей к системе Армянского 
нагорья Малой Азии. Хребты Аджаро-Имеретинский и Триалетский, со
ставляющие единую орографическую, стратиграфическую, фациальную 
и тектоническую систему, слагаются особыми фациями палеогена и верх
него мела, простираясь широтно через все Западное Закавказье от Чер
ного моря и Аджаристана до района Тбилиси. Геологическое изучение этой 
зоны Аджаро-Имеретинского хребта и Триалет до последнего времени 
вовсе не производилось, и это обусловило крайне неправильные предста
вления о строении и региональном положении системы этих хребтов. На 
тектонической карте Ф. Освальда (627) простирание складок Триалет 
(широтное) показано в направлении СВ—ЮЗ и связано со складками анти- 
таврского направления, причем от Триалет вовсе отделены Аджаро-Име
ретинский хребет и Аджария, составляющие с Триалетским хребтом одно 
целое (564). В первоначальной (1926) тектонической схеме Кавказа 
В. П. Ренгартена (703) все Южное Закавказье обозначено как общая 
зона Малого Кавказа, что тектонически совершенно неопределенно, осо
бенно при сложном разнообразии строения Южного Закавказья. В позд
нейшей (1928) тектонической характеристике складчатых областей 
Кавказа (710) В. П. Ренгартен отделил Триалеты от системы Аджаро- 
Имеретинского хребта, присоединив первый хребет к своей Азербайджан
ской плите, что представляет двойную неправильность 3. Необоспован-

1 Соответствует Карталинской подзоне В. П. Р е н г а р т е н а .
• 1 2 В общем обзоре тектоники и в очерке тектоники восточной части Закавказ

ской зоны В. П. Р е н г а р т е н  оспаривает эти заключения Б. Ф. Мефферта.
2 В своем докладе «Основные черты геологии Закавказья» на Закавказской кон

ференции в Академии наук в 1932 г. В. П. Р е н г а р т е н  уже выделил в особую 
тектоническую зону Аджаро-Триалетскую складчатую систему. См. также (234) и
В. П. Р е н г а р т е н  «Общий очерк тектоники Кавказа» (Труды XVII сессии Между
народного геологического конгресса в СССР в 1937 г., том II, 1939). (Ред.).



ные стратиграфические положения С. Симоновича и Э. Фурнье, присое
динивших вулканогенную серию эоцена и палеоценовый флиш к олиго
цену, также препятствовали правильным тектоническим представлениям. 
Тектоника зоны этих хребтов в данное время может быть охарактери
зована на основании систематических исследований Б. Ф. Мефферта 
(558, 560, 561, 563, 567/ .

Осадочная толща этих хребтов обнимает непрерывную серию осадков 
от верхнего мела до верхов олигоцена, мощностью минимально до 6 »ш, 
и слагается известняками литографского типа, нринадлежащими к ту- 
рону, выше — мощной флишевой серией, обнимающей верхний мел и па
леоцен, над которой залегает крайне мощная вулканогенная серия сред
него эоцена в составе туфов, брекчий и пластовых андезитовых покровов. 
Последняя непрерывно сменяется морской песчано-глинистой фацией 
верхнего эоцена в Ахалцихском районе и свитой биотитовых туфов и фо- 
раминиферовых слоев в Гурии. Непрерывно выше следует мощная серия 
всех отделов олигоцена, заканчивающаяся осадками олигоценовой регрес
сии. Все эти главные комплексы показаны на приведенных тектониче
ских разрезах; более подробная характеристика их изложена в работах 
Б. Ф. Мефферта (558, 561, 563, 567). Непрерывность накопления столь 
мощной серии в широтной зоне Аджаро-Имеретинского и Триалетского 
хребтов указывает па образование в сеноманское время (?) по южной 
периферии поднятой Рионской плиты тектонической депрессии типа гео
синклинали. Этим непрерывным в течение верхнего мела и всего палео
гена опусканием глубинного кристаллического основания определяется 
южная граница Рионской плиты. Рассматриваемая широтпая зона в во
сточной части Триалет (к востоку от Тбилиси) погружается под покров 
миоценовых и плиоценовых отложений левобережья долины р. Куры, 
и в своем широтном простирании эта зона Триалет, более вероятно, текто
нически перекрывается флишевой зоной южного склона Восточного Кав
каза; тем самым зона Триалет не имеет ничего общего с Азербайджанской 
плитой. Последнее еще более подтверждается крайним различием в дисло
кациях.

В западном направлении Аджаро-Имеретинский хребет занимает всю 
территорию Аджаристана, ограничиваясь с юга в области р. Чороха древ
ними кристаллическими породами и гранитами района Артвина, отвечаю- * 
щими следующей южной кристаллической плите — Сомхетской. Прости
рание зоны Аджаро-Имеретинского хребта через Аджаристан переходит 
западнее в область Анатолийского побережья Черного моря в Турции 
(Понтийский хребет).

Первая фаза орогенических движений в зоне Аджаро-Имеретинского 
н Триалетского хребтов отвечает нижнемиоценовому времени. Она со
провождается интрузиями кислой (сиениты) и основной (порфириты, диа
базы, габбро, тешениты) магмы. Дислокациями нижнемиоценовой фазы 
зона Аджаро-Имеретинского и Триалетского хребтов была поднята и яви
лась далее южной преградой распространения мио-плиоценовых бассей
нов. Эти последние осадки, занимавшие всю область Рионской плиты, 
только окаймляют северную периферию названных хребтов; они накрывают 
палеоген этой зоны в Гурии и в окрестностях Тбилиси, выступая из-под 1

1 См. также С. С. К у з н е ц о в  (465, 466, 475—478), М. И. В а р е н ц о в, 
«Геологические исследования в Тифлисском и Мцхетском районах Грузинской ССР» 
(Труды Нефт, геол.-разв. инст., сер. А, вып. 85, 1936, 57 стр.), а также (155, 157, 
158, 159).



надвигов в долинах рр. Риона и Куры. В области Южного Закавказья 
морские мио-плиоценовые осадки отсутствуют.

Дальнейшие орогенические движения проявились в предмэотическую 
фазу в Гурии и наибольшей интенсивности достигли (как и на южном 
склоне Главного Кавказского хребта) в среднеплиоценовую (послепонти- 
ческую и предкиммерийскую) фазу. Нарастание складчатости заверши
лось крупнейшими разрывами и надвигами. В эту фазу складчатая зона 
Аджаро-Имеретинского и Триалетского хребтов была поднята над Рион- 
ской кристаллической плитой, уже покрытой неогеновыми осадками (от 
чокрака до понта). Дислокация этой складчатой зоны происходит под 
воздействием главных кристаллических оснований — Сомхетской плиты 
на юге и Рионской плиты на севере. При этом двустороннем сжатии и воз
никла основная, близкая к веерообразной тектоническая структура дан
ных хребтов, причем наиболее активное влияние оказала Рионская 
плита.

В сторону Сомхетской плиты складки показывают крутые южные 
крылья антиклиналей и в ряде мест опрокидывание в южном направле
нии (Ахалцихский район). В средней зоне названных хребтов преобладают 
пологие перегибы складок, и в сторону Рионской плиты резко выражены 
опрокидывание и переброс складок к северу. Надвиги при этом достигают 
весьма значительных величин. Перемещения по ним констатированы не
прерывно по всей северной периферии Триалетского и Аджаро-Имере
тинского хребтов. Они показывают, что на область Рионско-Куринской 
миоценовой депрессии передвинута с юга на север вся складчатая система 
названных хребтов и одновременно с юга вся эта система прижата к южной 
Сомхетской плите. Вследствие этого направления опрокидывания и надви
гов складок противоположны в северной и южной областях этих хребтов. 
По южной периферии складки Аджаро-Имеретинского хребта и Триалет 
уходят под обширный лавовый покров общего высокого нагорья Докуз- 
Пунар, Ахалкалакского и Цалки.

Главный северный надвиг Аджаро-Имеретинского хребта прослежи
вается по южной границе Гурии, Рионской долины и Дзирульского кри
сталлического массива в сторону Сурамского перевала. Вся область 
Гурии есть система складок, выступающих из-под этого главного надвига 
и разбитых предшествовавшими разрывами. Кроме того, из-под надви
нутой на север системы Аджаро-Имеретинского хребта по этой же перифе
рии выступают в ряде районов от Гурии до Сурамского перевала тектони
ческие сегменты или краевые участки Рионской плиты, оторванные от 
кристаллического основания, поднятые и передвинутые к северу. Эти 
участки слагаются мелом (с покровом миоцена) в фации Рионской плиты, 
и в этих разрывах участвуют и граниты Дзирульского массива. Есте
ственно, что взбросы этих тектонических сегментов предшествовали глав
ному надвигу хребта; этот надвиг в районе сел. Свири обладает почти гори
зонтальной поверхностью разрыва (563).

Этот главный (северный) надвиг Аджаро-Имеретинского хребта в рай
оне Сурамского перевала тектонически перекрывается следующим более 
южным надвигом, который проходит к западу в гребневой области Ад
жаро-Имеретинского хребта и через область Северного Аджаристана 
(560, 563). К востоку в сторону Гори и до Дзегви на р. Куре этот надвиг 
опоясывает северную периферию Триалет, которые также надвинуты на 
миоценовую депрессию Горийского района.

От Дзегви к Мцхете и восточнее констатирован еще более южный гро
мадный разрыв Триалетского хребта, отвечающий надвигу восточной



части Триалет на западную. В западном направлении данный триалетский 
цадвиг проходит по северному склону Аджеванского хребта Триалетской 
системы и далее у подножья массивов Цхра-Цхаро и Кара-кая в сторону 
Аспиндза на Верхней Куре. В этой западной части направление переме
щения складок Триалет изменяется на южное, что, вероятно, объясняется 
близостью поверхностной части Сомхетской кристаллической плиты. 
Более южные складчатые элементы Триалет уже закрываются послетре- 
тичными лавами Ахалкалакского нагорья.

Западнее, в области Южного Аджаристана, пока не удостоверено Столь 
крупных тектонических перемещений, и по старым данным можно пред
полагать более слабое развитие складчатости, наложенной на кристалли
ческий субстрат Сомхетской плиты, выступающий по р. Имер-хеви и 
в районе Артвина в пределах Турции. На прилагаемой схеме в системе 
Триалетского и Аджаро-Имеретинского хребтов показаны осевые липни 
более крупных антиклинальных складок; наиболее протяженной из них 
является Боржоми-Абастуманская антиклиналь, продолжающаяся за
паднее в Северном Аджаристане. Общая система крупнейших продольных 
разрывов в зоне данных хребтов ориентирована слабо диагонально 
к основному направлению складчатости, что может быть связано с не
равномерным давлением с юга частей Сомхетской плиты.

Остается прибавить, что после главной по напряжениям среднеплио- 
ценовой орогеннческой фазы более постумные орогенические движения 
продолжались в данной зоне до конца плиоцена, что учитывается только 
в Гурии (338). Показателем их в Аджаристане являются слабые дислока
ции нижнеплиоценовой континентальной годерской свиты.

ЗОНА СОМХЕТСКОЙ ПЛИТЫ

Этой зоны приходится коснуться только кратко и отрывочно, так как 
более полное рассмотрение ее тектонического значения требует характе
ристики геологии большой области Южного Закавказья. Имеющиеся дан
ные позволяют предположить северный контур поверхностной части Сом
хетской кристаллической плиты, как он показан на приводимой тектони
ческой схеме. Видимыми основаниями для этого являются только выходы 
древних гранитов на верхнем течении р. Храми и кристаллических и мета
морфических пород в Артвинском районе в Турции на западе. Почти вся 
область данной части Сомхетской плиты закрыта обширным послетретнч- 
ным лавовым покровом с многочисленными вулкапами.

На тектоническое значение древнего кристаллического основапия 
Сомхетии впервые указал Ф. Освальд (979). Кристаллический же массив 
на р. Чорохе в районе Артвина понимался Ф. Освальдом как расположен
ный к северу от складчатой системы Аджаристана, что в корне неправильно 
вследствие совершенного искажения основного простирания складчато
сти Триалет и Аджаро-Имеретинского хребта в тектонической схеме 
Ф. Освальда. В толковании Б. Ф. Мефферта, выходы древнего кристал
лического основания на р. Храми и у Артвина принадлежат к одной кри
сталлической плите, которую, по приоритету Ф. Освальда, следует име
новать Сомхетской. Прилагаемая тектоническая схема вполне подтверж
дает сказанное.

Восточный и западный выходы рассматриваемой кристаллической 
плиты принадлежат одному общему кристаллическому основанию, иду
щему по всей южной периферии складчатой системы Триалет и Аджаро- 
Имеретипского хребта. Сплошное развитие лавового покрова на всем



пространстве Сомхетской плиты в послетретичпое время, при наличии в 
эту же эпоху глубокой эрозии северных хребтов Аджаро-Имеретинского 
и Триалетского, позволяет допустить, что па большей части Ахалкалак- 
ского лавового нагорья под лавовым покровом присутствует кристалли
ческая плита, а отнюдь не складчатая система тех же осадков, которые 
слагают хребты Аджаро-Имеретинский и Триалетский. В восточной 
части, в области низовьев рр. Храми и Алгета, аллювий и лавы совер
шенно закрывают все древнейшие образования. Возможно, что выходы 
верхнемеловых (сенонских) известняков (литографского типа) около 
Белого Ключа расположены почти у контакта с южной кристаллической 
плитой. Западнее, на лавовом плато Цалка, по данным Б. Ф. Мефферта, 
выходы верхнемеловых (туронских) известняков у сел. Котелия (Рехи) 
находятся вблизи самых северных вулканов района Табисцхурского озера 
(Бебер-даг, Тавкотели, Шавнабад). Северная граница Сомхетской плиты 
проведена к группе названных вулканов в предположении, что контакто
вая тектоническая зона между складчатой системой Триалет и кри
сталлической плитой связана с разломами, обуслойившими восхождение 
магмы.

В области Южного Аджаристана и Турции северная граница Сомхет
ской плиты предположена от района Артвипа к группе крупных вулканов 
Арсиан-даг, Тикма и Улгар; некоторые основания к этому даются послед
ними исследованиями Б. Ф. Мефферта к северу от Арсиан-дага. Выходы 
палеогена в районе Хертвиси на Берхней Куре позволяют предположить 
тектоническую границу Сомхетской плиты южнее Хертвиси, а это уже 
обусловливает и направление в сторону вулкана Большой Абул. По
скольку эти предположения заслуживают внимания, возможно признать, 
что меридиональный ряд крупных вулканов, как Шавнабад, Самсар, 
Большой Абул и смежные, также отвечает краевой области Сомхетской 
плиты. Теоретические данные для этих предположений основываются 
на приуроченности центров вулканических излияний к зонам контактов 
новейших складчатых систем с древними кристаллическими основаниями.

Таким образом можно предположить некоторую меридиональную 
линию разлома Сомхетской кристаллической плиты, на которой и сосредо
точена главная группа вулканов Ахалкалакского нагорья. Этот гипоте
тический меридиональный разлом обусловливает разделение широтной 
Сомхетской плиты на две тектонические глыбы: западную (С)—Аджарскую 
и восточную (D) — Сомхетскую. Следует вообще считать естественным, 
что крупнейшие кристаллические плиты Закавказья, простирающиеся 
приблизительно в широтном направлении, разбиты на отдельные крупные 
тектонические участки или глыбы, и подобные разломы могут быть 
поперечными и меридиональными. Существование разломов древнего кри
сталлического основания доказывается удостоверенными разрывами в 
области Дзирульского кристаллического массива (Рионская плита). Эти 
разломы кристаллических плит Закавказья вообще являются древними, 
и во всяком случае они образовались до фаз альпийской складчатости.

Разделение кристаллической плиты на глыбы обусловливает возмож
ность их отдельного тектонического передвижения. Выше это указано для 
Черноморской глыбы Рионской плиты. Для Сомхетской плиты па приво
димой тектонической схеме предполагается, что восточный (Сомхетский) 
участок выдвинут значительно к северу относительно западного (Аджар
ского). Эти движения частей Сомхетской плиты, очевидно, совершались 
и в послетретичное время, с чем и были связаны крайне интенсивные и 
мощные вулканические излияния.



Сомхетская кристаллическая плита, весьма еще мало изученная ре
гионально, имеет, очевидно, простирание в восточном направлении. Не 
входя в рассмотрение тектоники Восточного Закавказья, можно только 
•отметить, что восточное продолжение Сомхетской плиты охватывает часть 
Азербайджанской плиты схемы В. П. Ренгартена (710) к северу от оз. Се
ван и также, вероятно, распространяется в области восточной Куринской 
депрессии, проходя южнее складок Ширакской степи. Поэтому возможно 
считать, что отдельной, изолированной только в Восточном Закавказье 
Куринской плиты ие существует, а имеется широтная кристаллическая 
зона, простирающаяся от Южной Аджарии под Ахалкалакским лавовым 
нагорьем в Сомхетию и далее в долину р. Куры в Восточном Закавказье, 
где границы этой зоны пока совершенно не определены1. Однако в задачи 
данного очерка не входит рассмотрение тектоники Восточного и Южного 
Закавказья.

Кристаллические плиты — Рионская и Сомхетская—являлись актив
ными факторами дислокаций самой мощной»плиоценовой орогенической 
фазы. Можно отметить, что в областях обеих плит с этой фазой связаны 
интрузии и эффузии базальтовой магмы, имеющие относительно ограни
ченное развитие.

В послетретичное время особенно выступает тектоническое значение 
Сомхетской плиты, движения которой следует считать основной причиной 
грандиозных вулканических излияний. Магмы этого вулканического ком
плекса — андезитовые, трахи-андезитовые, трахитовые и липаритовые.

Тектоническая активность Сомхетской плиты в современную эпоху 
выражается высокой сейсмичностью этой части Закавказья. Колебания 
Сомхетской плиты, отражающиеся в складчатых зонах к северу и к югу 
от нее, обусловили крупнейшие землетрясения, как ахалкалакское, 
горийское и ленинаканское. Следует считать, что ни Аджарская тектони
ческая глыба, пи вся Рионская плита не проявляют заметной современной 
тектонической активпостн, и преимущественно выделяется в этом отно
шении Сомхетская глыба.

В заключение данного весьма краткого обзора тектоники Западного 
Закавказья следует отметить, что по своей сложной региональной текто
нике Западное Закавказье значительно отличается от Восточного и Юж
ного Закавказья. Определяющими факторами тектоники являются древ
ние кристаллические комплексы—Главного Кавказского хребта, Рионской 
и Сомхетской плит. Их движения, особенно значительные в плиоценовое 
время, обусловили складчатость промежуточных зон. Орогенические 
и эпейрогенические движения, представляя едипый процесс, выразились 
в основном системами противоположных (встречного направления) 
дислокаций вследствие тектонического сближения трех указанных кри
сталлических зон. Интенсивность дислокаций и формы тектоники явля
ются весьма различными. К югу от главного надвига кристаллического 
ядра Центрального Кавказа развита максимально сжатая иликативная 
зона. Южнее преобладает тип флексурной складчатости с надвигами 
к югу. В поверхностной зоне Риопской плиты вообще пет пликативных 
дислокаций. В зоне Аджаро-Имеретипского и Триалетского хребтов тип 
тектопики веерообразный вследствие встречного давления смежных кри
сталлических плит — Рионской и Сомхетской. Эта тектоника, однако,

1 Новые данные В. П. Р е н г а р т е н а  опровергают такую точку зрения (см. 
общий обзор тектоники Закавказья, особенно сноску на стр. 451). (Ред.)
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асимметрична с надвигами и перебросами складок на Рионскую плиту и 
с прижиманием складок к Сомхетской плите.

Явно обособленными тектоническими зонами должны быть признаны: 
1) зона кристаллической плиты Главного Кавказского хребта, 2) флише- 
вая зона южного склона Кавказского хребта, 3) зона эпикоптиненталь- 
ных осадков южного склона Западного Закавказья, 4) Рионская плита,
5) зона Аджаро-Имеретинского и Триалетского хребтов, 6) Сомхетская 
плита *.

Выше было указано, что зона эпиконтинентальных отложений юж
ного склона, зона Риоиской плиты и зопа Аджаро-Имеретинского и Триа
летского хребтов, простираясь в восточном паправлении, совершенно 
перекрываются флишевой зоной южного склопа Кавказского хребта и 
не имеют никакого продолжения в Восточном Закавказье. Таким образом 
данная область Западного Закавказья как бы погружается под надвиг 
Восточного Кавказа1 2.

Большая совокупность разрывов и надвигов в Западном Закавказье 
при указанной основной его тектонике предполагает известную последо
вательность и в течение плиоценовой орогенической фазы. Основанием 
для установления хронологической последовательности этих главных на
двигов во всех зонах является допущение, что в краевых областях кристал
лических плит смежные с ними складки надвинуты на плиты раньше, а бо
лее отдаленные — позднее, т. е. плиты являлись ядрами последователь
ного нарастания складчатости, в соответствии с чем последовательно' 
развивались и надвиги.

В тектоническом отношении вся область Западного Закавказья при 
большой сложности и разнообразии тектоники дает значительные основа
ния для построения тектоники всей Кавказской системы.

ТЕКТОНИКА ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ ЗАКАВКАЗСКОЙ 
ПОЛОГОСКЛАДЧАТОЙ ЗОНЫ

Выделеиие Закавказской пологоскладчатой зоны менаду горной си
стемой Большого Кавказа и складчатой зоной Армении намечалось 
В. П. Ренгартеном в ряде работ (703, 710, 992, 993), начиная с 1926 г. 
Предполагалось существование Куринской и Азербайджанской «жестких 
плит». Подобная же промежуточная масса между двумя складчатыми си
стемами фигурировала в схемах 10. Л. Вильзера (1018, 1020), Г. Штилле 
(1001), О. С. Вялова (220) и др. В результате детальных геолого-съемоч
ных работ, проведенных нефтяными геолого-разведочными организаци
ями в области Куринской депрессии, а ЦНИГРИ и Закавказским геоло
гическим трестом на Малом Кавказе, значительно лучше выяснилось 
строение этих областей, а также наметилась возможность более деталь
ного расчленения их в геотектоническом отношении. В настоящем томе 
принято деление восточной части Закавказской пологоскладчатой зоны 
на три нодзоны: 1) Карталинскую, 2) Куринскую и 3) Сомхетско-Азер- 
байджанскую. По первым Двум областям Н. Б. Вассоевич в последнее 
время опубликовал целый ряд очень интересных исследований (160, 
179, 183, 184, 187), которые использованы ниже.

1 Эти зоны легко сопоставляются с зонами, выделяемыми В. П. Ренгартеном 
в общем обзоре тектоники Закавказья. (Ред.)

2 Эти выводы Б. Ф. Мефферта не разделяются другими исследователями Закав
казья. -



КАРТАЛИНСКАЯ ПОДЗОНА

Карталинская подзопа выделяется для обозначения наиболее сужен
ного участка Закавказской зоны (протяжением в 120 км) между Сурамским 
кристаллическим массивом на западе и р. Иорой на востоке. Северной 
границей подзоны служит фронтальная лшШя надвигов зоны южного 
склона Главного хребта, южная граница также обозначается надвигами 
в противоположном направлении Аджаро-Триалетской складчатой си
стемы приблизительно вдоль р. Куры между городами Сурами и Мцхетой. 
Ширина зоны от 45 км на западе уменьшается до 15 км на востоке.

Карталинская подзона сложепа, главным образом, неогеновыми и чет
вертичными обломочными отложениями огромной мощности, имеющими 
много общего с предальпийскими молассами н иагельфлю. Палеоген вы
ступает только в ядре южной антиклинали, а мезозой (мел малой мощ
ности) известеп лишь на склоне Дзирульского массива. Присутствие гру- 
бообломочных образований в верхнемеловых и палеогеновых отложениях 
пограничных частей зоны южного склона и Триалетского хребта показы
вает, что на пространстве Карталинской подзоны в это время существовали 
выступы суши, поставлявшие эти материалы — глыбы юрских порфири- 
тов, титонских известняков и даже валуны гранитов. Карталинская под
зона в мезозое и в палеогене проявляла геоантиклинальные тенденции, 
а с миоцена, паоборот, начала погружаться, превратившись в передовую 
впадину (avant-fosse), в которой гало накопление продуктов размывания 
поднимавшихся горных сооружений Большого Кавказа и Трпалст. Это 
ногружепие в некоторых частях зоны происходило и в самое последнее 
четвертичное время. Таково происхождение мульды Базалетского озера, 
котловины Эрцо и обширной Мухрано-Сагурамской депрессии.

Складчатость в Карталинской подзоне выражается широкими и плос
кими синклиналями и более узкими антиклиналями, иногда усложнен
ными продольными разрывами с надвиганием крыльев с севера на юг. Пе
ред фроптом зоны южпого склона появляется мелкая складчатость и на
блюдаются сколы, которые можно рассматривать как паравтохтонпые 
чешуи. Самая северная из них, содержащая, кроме миоцена, также и пале
оген, под именем Аркалинскоп паравтохтонной подзоны была рассмотрена 
в очерке тектоники южпого склона. Н. Б. Вассоевич в своих схемах вклю
чает Аркалинскую чешую в зону кахетинского аллохтона. По границе 
с Триалетским хребтом наблюдается неполная антиклиналь, несколько 
более крутая, чем остальные. Зона Эрцо Н. Б. Вассоевича, повидимому, 
совпадает с нашей Карталипской зоной. Однако автор зону Эрцо считает 
паравтохтонной, между тем в южпой части Карталинской зоны есть и не 
сорвапный автохтон; последпее более широкое название, кажется, и по 
времени было предложено А. И. Джанелидзе несколько раньше. Напра
вление осевых липий складок и разрывов обычное кавказское (запад- 
северо-запад— восток-юго-восток). Опо составляет острый угол с фрон
тальной линией разрыва, по которой с юга падвинут Триалетский хребет 
(Сасхорский надвиг).

КУРИНСКАЯ ПОДЗОНА

Куринская подзона занимает обширную область депрессий Восточного 
Закавказья. Она ясно служит продолжением к востоку Карталинской 
подзоны, но быстро расширяется, достигая 70 и даже 100 км в ширину. 
Северная граница зоны обозначается фронтальным разрывом по линии 
соприкосновения с зоной южпого склона. В районе сел. Пховели и далее



к востоку этот разрыв скрывается под мощными континентальными отло
жениями алазанской серии (верхний плиоцен и плейстоцен). Мы условно 
продолжаем эту границу вдоль правобережья р. Алазани и левобережья 
р. Агри-чай и далее до района города Шемахи. Таким образом депрессия 
рр. Алазани и Агри-чай, как область погребенных аллохтонов, относится 
нами к зоне южного склона. Южная граница Куринской зоны проводится 
по подножию Малого Кавказа, где выступают мезозойские отложения. 
С запада в форме залива в Курипскую (и Карталинскую) подзону вдается 
построенная совершенно иначе тектопическая зона Триалетского хребта. 
Ее восточное окончание намечается на левобережье р. Иоры в районе сел. 
Сартачалы.

Куринская зона сложена в основном неогеновыми и четвертичными от
ложениями. Это огромной мощности (от 5000 до 6000 м) серия обломоч
ных отложений, частью морских, частью континентальных, причем коли
чество последних увеличивается от более древних отложений к более 
молодым, а для каждой эпохи — с востока па запад. Мы имеем здесь гео- 
сипклииальное накопление типа предальпийских молассов и пагельфлю. 
В более широкой северной части зоны распространены иродукты разру
шения Большого Кавказа, а в более узкой южной полосе установлены 
материалы, поступавшие с Малого Кавказа. Палеогеновые отложения 
очень мало выступают на поверхность в Куринской зоне (Нафталан, ни
зовья р. Алгета). Мезозойские отложения неизвестны, однако, подобно 
Карталинской подзоне, можно считать вероятным, что эти отложения 
отличаются неполнотой и сравнительно малой мощностью. Продукты 
размывания юрских порфиритов, известняков и даже гранитов известны 
в виде конгломератов и брекчий в меловых и палеогеновых отложеииях 
Кахетинской зоны, в плпоцеие Красных Колодцев и пр. Н. Б. Вассоевич 
указывает даже на присутствие в этой же фронтальной зоне паравтохтон- 
пых чешуй юры и мела, сорванных и вынесенных из глубоких горизонтов 
Куринской зоны.

Можно полагать, что в мезозойское время Куринская зона прояв
ляла геоантиклинальные тенденции.

По формам тектоники и отчасти по характеру развитых отложений 
Н. Б. Вассоевич выделяет в Курипской зоне ряд зоп второго порядка. 
Под именем Кясамапской зоны Н. Б. Вассоевич рассматривает значитель
ную частй Куринской зоны, в которой большую роль играют продольные 
разрывы с надвигами с севера па юг. Он считает, что эти надвиги на глу
бине переходят в общий срыв осадочных отложений по горизонту майкоп
ских глин.

Кясамапская зона, как и зона Эрцо, является, таким образом, 
паравтохтонной или «по л у автохтонной». Она также сложена очень мощ
ными отложениями неогена (5000—6000 м), причем хорошо выражена 
ширакско-мирзаанская свита (более 2000 м), отсутствующая южнее. 
Разделение Кясамапской зоны на две подзоны — Мпрзаанскую и Чат- 
минскую — основано, главным образом, па преобладании в каждой из 
них отложений разного возраста. Большой интерес представляет ход тек
тонических линий (разрывов) у восточпого окончания Триалетской си
стемы. В районе сел . Сагареджо эти линии принимают почти меридиональ
ное направление и сильно сближаются, получается как бы обтекание 
Марктобского выступа Триалет, причем осевые линии складок внутри 
последнего сохраняют широтное и даже запад-северо-западное — восток- 
юго-восточное простирание. К востоку продолжением Кясамапской 
зоны служат складки и разрывы в плиоценовых и плейстоценовых отло



жениях Боз-дага, Дуз-дага и Аджииоура. Почти до Шемахи здесь выдер
живаются «кавказские» простирания.

Палан-Тюкянская зона Н. Б. Вассоевича отделяется Эриктарским 
надвигом от Кясаманской зоны и примыкает на юге к предгорьям Малого 
Кавказа. Здесь развиты преимущественно самые молодые отложения, 
но ширакская свита отсутствует, и резко выражен предакчагыльский 
перерыв, поведший к смыву значительной части миоцена. Складчатость 
еще менее напряженная, чем в Кясаманской зоне, разрывы имеют лишь 
незначительное протяжение. Складки нередко получают куполообраз
ную форму. Еще любопытнее указание на появление складок с прости
ранием юго-запад — северо-восток (Н. А. Кудрявцев, 445). Как увидим 
ниже, меридиональные складки имеют большое развитие по северной 
окраине Малого Кавказа, захватывая меловые отложения. При своем 
погружении па север они, как видно, сказываются и в третичных от
ложениях Палан-Тюкянской зоны. На восточном продолжении этой же 
зоны давно известна меридиональная складка Нафталана, в которой 
участвуют, кроме Майкопа, также и акчагыльские отложения. Н. Б. Вас- 
соевич считает Палан-Тюкянскую зону бесспорно автохтонной. В отно
шении диастрофических движений связь ее с Малым Кавказом, пожалуй, 
больше, чем с Большим Кавказом. Однако в неогеновое и четвертичное 
время колебательные движения в пей имели, в противоположность 
Малому Кавказу, тот же геосинклинальный характер, что и в остальных 
частях Курипской зопы.

Обширная юго-восточная часть Курипской зоны покрыта сплошным 
плащом четвертичных отложений. Ее строение остается для нас скрытым. 
Немногие гравиметрические наблюдения для этой области дают все же 
очень интересные указания. На карте гравиметрических аномалий Фая 
в работе М. С. Абакелия (1 )  очень ясно вырисовывается к западу от 
Шемахи, па меридиане Кюрдамира, полоса положительных аномалий, 
соединяющая Большой и Малый Кавказ. Автор называет эту полосу 
Кюрдамирским «мостом» или «гравитационным хребтом» и отмечает боль
шой ее интерес в теоретическом и в практическом отношениях. Если 
покров неогеновых и четвертичных отложений здесь такой же, как и 
в других частях Куринской зопы, то причиной положительных аномалий 
скорее всего является значительный домиоценовый размыв палеогена 
и мезозоя, вследствие чего здесь к поверхности земли приблизились 
более плотные породы субстрата.

С0МХЕТСК0-АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ ПОДЗОНА

Горная область к югу от депрессий рр. Куры и Риона часто называется 
Малым Кавказом или Антйкавказом. Западная часть ее была уже рас
смотрена выше под именем Аджаро-Триалетской складчатой системы. 
Восточная часть, или Малый Кавказ в узком смысле, была выделена 
В. П. Ренгартеном (710, 902) как особая Азербайджанская тектоническая 
зона. Правда, в схемах 1928—1930 гг. границы ее не были вполне ясны, 
и Триалетский хребет был к ней присоединен неправильно. Выше в очерке 
Б. Ф. Мефферта по тектонике Западного Закавказья указаны основания, 
по которым западным продолжением Азербайджанской пологоскладчатой 
подзоны следует считать Сомхетию и обширное Ахалакалакское нагорье, 
где все осадочные отложения скрыты покровами четвертичных лав. На 
юго-западе продолжением Сомхетско-Азербайджанской подзоны можно 
считать горную область Ленкорани и Талыша, причем часть зоны проходит



через территорию Ирана. Южной границей служит линия крупного 
тектонического разлома с надвиганием с севера на юг. Этот разлом про
слежен К. Н. Паффепгольцем от Безобдальского хребта на западе через 
сел. Агарцин, Джар-хач, р. Тарса-чай, сел. Михайловку, сел. Надеж- 
дипо, р. Шамхор-чай, гору Гямыш, сел. Калышты на р. Лев-чай, 
сел. Чарек-тар на р. Тертер, Нарашты (бассейн р. Хачин-чай), хр. Кырх- 
кыз, перевал Лысогорский к юго-западу от города Шуши и, вероятно, до 
р. Аракса по левобережью р. Акера-чай. В нескольких местах отмечены 
поперечные сдвиги, смещающие Линию разлома иногда па несколько 
километров.

Очерченная выше зона сложена довольно разнообразными отложе
ниями. В Сомхетии имеются выходы древних гранитов и метаморфических 
сланцев (докембрий?). Последние выступают еще в некоторых более 
восточных пунктах предгорий Малого Кавказа. Развитие мощпой вулка
ногенной серии нижней и средней юры характеризует обширный сред
ний участок Азербайджанской зоны. Здесь же встречаются остатки из
вестняковой верхней юры, редкие клочки нижнемеловых обломочных 
отложений, небольшие площади заняты очень пестрыми отложениями 
сеномана и турона (известняки, песчаники, туфогены), в предгорьях 
наблюдается прерывистая полоса известняково-мергельных отложений 
сенона.

Вулканогенные толщи эоцена и олигоцена развиты в Сомхетии 
и в Ленкорани. В Кировабадском и Аллавердском районах важную роль 
играют неоинтрузии гранодиоритов, а в западной части зоны огромные 
площади сцлошь заняты четвертичными лавами.

Итак, мы можем сказать, что ироцесс накопления осадков, продол
жавшийся в течение мезозоя и палеогена, неоднократно прерывался до
вольно продолжительными эпохами геоаптиклинальных поднятий, когда 
шла эрозия. Такие эпохи намечаются в триасе и нижнем лейасе, в верхне
юрское, неокомское, предсеноманское, нижнесепонское и датское время. 
Часть зоны освободилась от моря уже в палеогеповое время, а с миоцепа, 
вследствие геоантиклинального подъема, на всей площади установились 
процессы эрозии. Такой характер колебательных движений достаточно 
хорошо отличает Сомхетско-Азербайджанскую зону от Курд некой. С дру
гой стороны, отсутствие флигаевых отложений и неустойчивый в фациаль
ном отношении характер мезозойских и палеогеповых отложений отли
чают Азербайджанскую зону от других геосинклипальных областей — 
Большого Кавказа и Аджаро-Триалетской зоны. Отличия от зоны Арме
нии будут указаны в следующем очерке.

Наиболее характерной чертой для всей Сомхетско-Азербайджанской 
зоны является ее мало развитая складчатость. Поперечные разрезы зоны 
в работах К. Н. Паффенгольца (656,661) рисуют немногие широкие и 
плавные антиклинали и синклинали (рис. 30), протягивающиеся вдоль 
зоны в направлении северо-запад — юго-восток. Складки настолько 
пологие, что на больших участках залегание пород кажется горизонта
льным. Сравнительно редко встречаются также дизъюнктивные дислокации 
сколько-нибудь значительной амплитуды, за исключением тех, которые 
деформируют южную границу зоны. Плоскость главного надвига местами 
имеет довольно пологое падение па север, например, в бассейне р. Шамхор- 
чай всего только 14—20°. В других местах поверхность надвига падает 
круто (окрестности сел. Джар-хач). В более поздней (1937 г.) работе 
К, Н. Паффенгольца (657) изображены все случаи смещения линии про
дольного надвига поперечными сбросо-сдвигами.



Фото 12. Гора Большой Аг-даг (Агманган). Вулканогенный 
олигоцен и моренные отложения.

(Фото К. Н. Паффснгольца).

Фото 13. Гора Малый Аг-даг (Агманган). Вулканогенный 
олигоцен среди четвертичных лав.

(Фото К. Н. Паффенгольца).



Чтобы найти объяснение несколько неожиданному сочетанию краЗне 
пологой складчатости Сомхетско-Азербайджанской зоны с крупным на
двигом ее с севера на юг, приходится допустить, что этому предшество
вало (в миоценовое время?) общее движение всей зоны, придавшее ей 
наклонное к северу положение. Одновременно, как мы уже знаем, про
изошло погружение Куринской зоны, гда началось накопление мощных 
неогеновых осадков. Для Азербайджанской зоны первым следствием 
этих движений явилась эрозия, удалившая с большей части зоны палео
геновые и меловые отложения. В одну из следующих орогенических фаз 
могло произойти надвигапие этой приподнятой зоны на зону Армении, 
занимавшую более низкое положение. При этом пликативные процессы 

''в зопе Армении были гораздо более напряженными. В Сомхетско-Азер
байджанской зоне в эту фазу, повидимому, произошло внедрение интру
зий гранодиоритов. Верхний предел возраста этой интрузии определяется 
трансгрессивным налеганием на нее мэотических отложений на горе 
Кабах-тапа к северу от Кедабека.

В одну из позднетретичных орогенических фаз (после акчагыла) Сом- 
хетско-Азербайджанская зона испытывает пликативные напряжения при
близительно в широтном направлении, при этом образуются мелкие 
складки меридионального или близкого к нему направления. Вполне 
отчетливо эта поперечная складчатость наблюдается в меловых отложе
ниях в окрестностях селений Кульп, Тауз, Еленендорф, Агджакенд 
и на р. Тертере у Мадагиза. У Верхнего Агджакепда в эту складчатость 
вовлечены и верхнеюрские отложения. В областях развития вулкано
генной средней и нижней юры поперечная складчатость не улавливается 
и, повидимому, замирает. В области третичных отложений южной полосы 
Куринской зоны в ряде случаев можно проследить эти погружающиеся 
к северу складки, поскольку они не скрываются в покрове четвертичных 
отложений. Степень сжатия этих складок заметно усиливается на вос
токе, и на р. Тертере, например, можно видеть даже опрокинутые крылья 
складок. Повидимому, эти напряжения шли с востока, где развивалась 
огромная сигмоида в системе Большого Кавказа.

Заканчивая описание Закавказской пологоскладчатой зоны, остано
вимся еще на вопросе, почему все три восточные ее подзоны должны 
рассматриваться как части отдельной более крупной геотектонической 
единицы.

Связь Карталинской и Куринской подзон ставится под сомнение 
некоторыми исследователями и в том числе Б. Ф. Меффертом х. Деталь
ный анализ всего стратиграфического и тектонического материала при
вел Н. Б. Вассоевича к выводу о том, что Кясаманская подзона Курин
ской зоны непосредственно переходит к ‘западу в подзону Эрцо, почти 
совпадающую с нашей Карталинской зоной. Аджаро-Триалетская зона, 
которая, по Б. Ф. Мефферту, должна разделять обе зоны, уходя в Кахе- 
тии под надвиги Главного хребта, заканчивается на р. Поре или, 
погружаясь на востоке, продолжается вдоль северной окраины Малого 
Кавказа.

Связь Палан-Тюкяпской подзоны с Азербайджанской зоной настолько 
велика, что граница между ними проводится лишь условно там, где 1

1 См. выше очерк Б. Ф. Мефферта «Тектоника Западного Закавказья».



эрозия обнажила верхнемеловые породы из-под покрова третичных отло
жений. Возникает даже вопрос, не правильнее ли Палан-Тюкянскую 
подзону присоединить к Малому Кавказу и границу с Куринской зоной 
перенести на Эриктарский разлом. Одиако общность всей истории 
колебательных движений в Палан-Тюкянской и Кясаманской подзонах 
заставляет их считать частями единой Куринской зоны.

Указанные неясности в проведении границ подзон, а также новей
шие наблюдения (вплоть до 1940 г.) побуждают В. П. Р е н г а р т е н а  
выдвинуть, в качестве рабочей гипотезы, совсем новую концепцию. Про
должением Аджаро-Триалетской складчатой зоны служат Палан-Тюкян- 
ская подзона и меловые предгорья Малого Кавказа, а на востоке Лен
корань и Талыш. Здесь средний сегмент — Палан-Тюкянский участок i t  
Мильско-Муганская степь—является несколько погруженным. Сомхетско- 
Азербайджапская зона ограничивается на востоке высокогорной областью 
Малого Кавказа (хребет Муров-даг) и выходит па равнину между 
рр. Тертер и Хачин-чай. Севапско-Карабахская подзону Армянской 
зоны захватывает не только Карабахский хребет, но и "всю полосу 
меловых отложений до гор. Агдама. Полное обоснование этой новой 
концепции здесь не может быть приведено.

ТЕКТОНИКА АРМЯНСКОЙ ЗОНЫ *

Складчатая зона Армении, кроме большей части собственно Армении, 
включает также Нахичеванский край, часть Нагорного Карабаха и 
Курдистанскую область Азербайджана. На севере и востоке рассматри
ваемая зона граничит с Сомхетско-Азербайджанской зоной по линии 
крупного разлома, о котором говорилось в предыдущем очерке и кото
рый прослежен К. Н. Паффспгольцем более чем па 200 км. По всем другим 
направлениям зона продолжается на территорию Турции и Ирана. 
Входящая в пределы Советского Закавказья часть складчатой зоны Арме
нии может быть подразделена ща две подзопы, отличающиеся, глав
ным образом, по характеру происходивших в них колебательных дви
жений.

АРАБСИНСБАЯ ПОДЗОНА

Араксинская подзона прежде всего характеризуется выходами древ
них пород палеозоя и триаса. Этот пояс протягивается с северо-запада 
на юго-восток от Безобдальского хребта через Мисхану, рр. Веди-чай 
и Восточный Арпа-чай до Джульфы. По своим известняковым фациям 
и большой мощности эти древние отложепия могли накопляться в гео- 
синклинальном прогибе. Однако варисская эра диастрофизма, неви
димому, не создала здесь пликативных форм. Начипая с лейасового 
времени в подзоне происходят колебательные движения большой ампли
туды, что ведет к значительной пестроте фаций и частым перерывам седи
ментации. Лейас развит лишь локально в вулканогенной фации (Джульфа). 
Средняя юра представлена известняками (Нахичевань) с аммонитами, 
т. е. в фации, пигде больше, па Кавказе не известной. Верхпяя юра и 
нижний мел, повидимому, отсутствуют в большей части подзоны. Сеноман 
и даже турон представлепы известняками, и только в северо-западной 1

1 По материалам К. Н. Паффенгольца.



части подзоны появляются терригенпые толщи турона. Известняковая 
толща сенона местами замещается сильно песчанистыми породами. 
Эоцен представлен, главным образом, в вулканогенной фации, встречаются 
все же прослои известняков с нуммулитовой фауной. Трансгрессия ме
стами начинается только со среднего эоцена. Резко трансгрессивно, часто 
с Iугловым несогласием, залегает олигоцен, который в южной части 
подзоны представлен лагунной гипсопосно-соленоспой свитой. На се
вере эти отложения постепенно переходят в вулканогенную фацию. 
Итак, процесс накопления осадков в юрское, меловое и палеогеновое 
время прерывался эпохами, когда геоантиклннальные тенденции брали 
верх.

Вопрос о колебательных движениях в палеозойское время затрагивает 
в своих работах П. Бонне. Он рассматривает свиту девона, карбона, 
перми и триаса, выраженную преимущественно известняками, как отло
жения геосинклинали. Появление в девоне прослоев кварцитов и слан
цев П. Боппе объясняет временным обмелением геосинклинали, причем 
максимум поднятия должен был находиться на юге в районе Арарата. 
Верхнему карбону соответствует углубление геосинклинали, а в верхне
пермское время имеются следы трансгрессии, которой предшествовали 
местные «выпячивания» дна. В общем II. Бонне отмечает даже ритмич
ность этих колебаний дна геосипклинали. В каждую из трех эпох (де
вонскую, каменноугольную и пермскую) сперва паблюдаются осадки, 
•близкие к литоральным, а затем образуются более глубоководные отло
жения, из которых исчезают чисто неритические элементы. В коице ка
ждого периода ощущается снова регрессия. Слабее всего эти колебания 
выражены на границе перми и триаса. Здесь батиметрические условия 
были более однообразными, фаунистические связи более тесными, вслед
ствие чего границу между этими системами трудно установить точно. 
В конце триаса, после накопления однообразной толщи плитчатых из
вестняков, повсеместно происходит обмеление моря п отлагаются слабо 
угленосные песчаники с остатками флоры и пелециподами норийского 
яруса (р. Веди-чай). Как видим, ход накопления отложений в палеозой
ское и триасовое время был непрерывным, но прогибание дна бассейна 
все же было медленным.

С миоцеиового времени Араксинская подзопа, как и вся зона Армении, 
вступает в геоантиклинальную фазу колебательных движений. Повсе
местно развивается эрозия. На выработку рельефа влияют накопления 
лав Алагеза и Акмапганского плато. В четвертичное время вдоль долины 
р. Аракса происходит прогиб (между Джульфииским ущельем и Кульпом- 
турецким), в котором идет мощное накопление аллювия.

Складчатость в Араксинской подзоне—средней интенсивности. Про
стирания осевых линий обрисовывают широкую дугу. В районе Ленин- 
акана направления складок широтные и даже с востока-северо-востока 
на запад-юго-запад. Во всей остальной части зоны тектонические 
направления обычные кавказские (северо-запад — юго-восток). Раз
рывы наблюдаются часто, причем надвиги происходят с юга на се
вер. В бассейпе р. Восточный Арпа-чай карбон надвинут на эоцен 
по пологой поверхности, причем видимое горизонтальное перемещенйе 
достигает 3,5—4 км. Параллельно этому надвигу далее к северо-востоку 
наблюдается еще два разрыва, имеющих характер взбросов с амплитудой 
до 100 м. Эти нарушения прослеживаются по простиранию на десятки 
километров. На их юго-восточном продолжении находится известное 
Даррыдагское месторождение мышьяковых руд. Главным моментом



образования складчатости и падвигов можпо считать пиренейскую ороге- 
ническуао фазу перед олигоценом, отложения которого перекрывают линии 
разломов и сами обнаруживают лишь весьма мягкие складчатые формы. 
К молодым формам тектоники следует также отнести редкие складки 
необычного, северо-восточного — юго-западного или близкого к мери
диональному простирания. Они недавно констатированы К. Н. Паффен- 
гольцем в райопе Еревана, причем этот автор находит возможным свя
зывать сейсмичность указанного района с их очень юным возрастом. 
Мы можем видеть в этих складках, как и для Азербайджанской зоны, 
проявление усилий, шедших с востока.

СЕВАНСКО-КАРАБАХСКАЯ ПОДЗОНА

Севанско-Карабахская подзона охватывает все остальное пространство’ 
зоны Армении и отделяет предыдущую подзону от Сомхетско-Азербай- 
джанской зоны. Наиболее древние отложения в виде песчаников верхнего 
триаса были встречены пока только в одном пункте, в верховьях р. Акера- 
чай. Ограниченное развитие в юго-восточной части подзоны имеют вулка
ногенные отложепия нижней и средней юры, и еще меньшую площадь 
занимают известняки верхней юры. Нижний мел в районе гор. Шуши 
представлен только верхним альбом. Верхний мел распространен шире 
и представлен известняковыми и флишевыми фациями; в сеномане, 
туроне и нижнем сеноне наблюдаются также песчаные и вулканогенные 
фации. Переход от мела к палеоцену большей частью непрерывный в 
известняковой фации. Особенно большую мощность и распространение 
имеет эоцен в вулканогенной фации. Олигоцен, также в вулканогенной 
фации, местами залегает с отчетливым угловым несогласием на складках 
более древних отложений. Итак, прогибание дна геосинклинали в Севан
ско-Карабахской подзоне шло с большим постоянством, чем в Араксин- 
ской.

В неогеновое время происходит геоантиклинальный подъем всей зоны 
Армении, и только в самом верхнем плиоцене или даже в начале плей
стоцена часть Севанско-Карабахской подзоны не надолго погружается 
под уровень моря (пески с Dreissensia в южной части бассейна оз. Севан). 
Вслед за тем происходит накопление мощных лавовых покровов Агман- 
ганского плато и района оз. Алла-гёль.

Пликативные формы тектоники наблюдаются, главным образом, в от
ложениях древнее олигоцена. Последние в средней части подзоны дают 
лишь широкие и пологие складки. Наиболее интенсивную складчатость 
обнаруживают меловые и эоценовые отложения в полосе* примыкающей 
к северному надвигу (см. рис. 30). Складки здесь опрокинуты 
к югу (гора Муров-даг, перевал Садана-хач), однако южнее имеются 
также и опрокидывания к северу. К. Н. Паффенгольц считает даже, 
что общее перемещение масс здесь было с юга на север, под надвиг более 
пассивной Азербайджанской зоны. Главнейшие особенности этого круп
ного тектонического разлома были отмечены выше при описании Азер
байджанской зоны. Осевые линии складок обрисовывают в пределах 
Севапско-Карабахской подзоны дугу, обращенную выпуклостью к се
веро-востоку. От широтных складок Безобдальского хребта мы посте
пенно переходим к северо-западным — юго-восточным направлениям 
в Нагорном Карабахе и к почти меридиональным складкам в низовьях 
р. Акера-чай. Тектонические нарушения дизъюнктивного типа распро
странены довольно широко.



Одной из особенностей рассматриваемой подзоны являются крупные 
пеоинтрузии гранодибритов третичного и частью мелового возрастов. 
Кроме того, в зоне, примыкающей к северной падвигу, большое разви
тие имеют основные интрузии.

Важнейшей орогенической фазой для всей зоны Армении является 
пиренейская предолигоценовая фаза. За ней следовали значительно бо
лее слабые движения в миоценовое время, когда образовались пологие 
складки в олигоценовой свите, а также произошло внедрепие гранодио- 
ритов. Повидимому, перемещения по надвигам также произошли в эти 
фазы. Мезозойские фазы, кроме нижнекиммерийской, были очень сла
быми в Севанско-Карабахской подзоне (предсеноманская фаза?). В Ара- 
ксинской подзоне мы наблюдаем гораздо больше перерывов и несогласий, 
причиной которых можно считать орогенические движения (верхний 
лейас, верхняя юра, конец нижнего мела, нижний сенон, нижний 
эоцен). >

СВЯЗЬ ТЕКТОНИКИ С ВУЛКАНИЗМОМ

Связь тектоники с вулканизмом выражается прежде всего тем, что 
первая создает те пути, по которым магма достигает земной поверхности 
или застывает вблизи нее.

Наиболее крупные вулканические проявления естественно должны 
были следовать за крупными орогеническими фазами; в промежутках 
между двумя орогеническими фазами вулканическая деятельность, од
нако, не затихала совершенно, потому что извержения шли еще долгое 
время по тем путям, которые приготовила предыдущая орогеннческая 
фаза.

Ниже дается краткий перечень орогенических фаз Восточного Закав
казья и связанных с ними вулканических явлений.

1. Усиленная вулканическая Деятельность начинается в Закавказье 
с юрского времени.

Исследованиями П. Бонне в Армении (927) установлен нижне- или 
среднелейасовый возраст эффузивной толщи, располагающейся пад из
вестняками триаса в Джульфинском ущелье. К этому же времени в Ки- 
ровабадском районе и соседних (661) относится извержение всех вулка
нических толщ, подстилающих заведомо среднеюрскую вулканогенную 
толщу. Указанные лейасовые извержения следовали, несомненно, за 
древнекиммерийской орогепической фазой.

2. Вулканическая деятельность верхнелейасового и среднеюрского 
времепи, столь распространенная во всем Закавказье (649, 928), начи
нается после донецкой орогенической фазы (па границе среднего и верх
него лейаса).

3. После андийской орогепической фазы произошло, вероятно, внед
рение гранодиоритов районов Мехманы и Мисханы.

4. Время нижнего мела было, видимо, периодом относительного покоя, 
и только после австрийской орогенической фазы (досеноманской) начи
нается новый усиленный взрыв вулканической деятельности, продол
жавшейся вплоть до верхнего турона.

б. В нижнем сеноне Малого Кавказа и особенно Нагорпого Карабаха 
и Курдистана известны довольно мощные, горизонты вулканичесхсих 
пеплов, туфобрекчий и продуктов их разложения в виде фуллероьых 
земель и бентонитов. Соответствующие вулканические проявления, ве
роятно, связаны с предверхнетуропскими тектоническими движениями



6. В средиих и верхних частях сенонских известняково-мергельных 
толщ наблюдаются местами прослои килоподобных т'лип, являющихся, 
повидимому, результатом*диагенетического изменения вулканических 
неплов; последние можно было бы считать продуктами весьма слабых 
вулканических извержений после субгерципской орогенической фазы.

7. После ларамийской орогенической фазы начинается усиленная 
вулканическая деятельность, протекающая во все эоценовое время.

8. Новый взрыв вулканической деятельности начинается после пире
нейской орогенической фазы и продолжается почти все олигодсновое 
время.

9. В результате савской, а может быть штирийской орогепиче- 
ской фазы произошло внедрение столь широко распространенных 
в Закавказье граподиоритовых интрузий, которые моложе олиго
цена.

10. Вулканические пеплы, прослаивающие отложения мпогих яру
сов плиоцена (845), особенно верхов его, являются свидетелями вулкани
ческих явлений, связанных с целой гаммой орогенических фаз плиоце
нового времени.

11. После валахской орогенической фазы и следовавших за ней эпей- 
рогенических фаз произошло излияние различных лав Армянского на
горья (663) и Ахалкалакского плато.

ВЛИЯНИЕ ТЕКТОНИКИ НА ВОЗНИКНОВЕНИЕ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

При геологических исследованиях по так называемому ганджин- 
скому пересечению, проведенному по линии Кировабад — Норашен, 
между рр. Курой и Араксом, К. Н. Паффенгольцем были констатированы 
два довольно крупных падвига, плоскости которых падают сравнительно 
полого на северо-восток и на юго-запад.

Видимая амплитуда горизонтального перемещения северного надвига 
около 10 км, южного — около 3,5—4 км. К северо-востоку от линии юж- 
пого надвйга, в бассейне р. Восточный Арпа-чай, наблюдаются два па
раллельных ей взброса с амплитудой до 100 м ; падение их плоскостей 
крутое юго-западное.

В северной части района наблюдается несколько сдвигов (сбросо- 
сдвигов?) северо-восточного и северного иростирапия. Все эти тектони
ческие нарушения сравнительно молодые, так как в движении масс уча
ствуют эоцеповые отложепия.

Указанными линиями надвигов весь райоп Восточного Закавказья 
подразделяется на три зоны, весьма иптересные в рудном отноше
нии.

Исключительно в средней, межнадвиговой зоне имеют большое разви
тие осповные и ультраосновные породы, с которыми связапы шлировые 
скопления хромистого железняка (650) местами промышленного зна
чения. Нигде к северу и югу от вышеуказаппой межнадвиговой зоны 
основных пород не встречено; выходы их приурочены к местам с наибо
лее резко выраженной пликативной дислокацией — вдоль осей изокли
нальных складок, образованных верхнемеловыми и частью эоцеповыми 
породами.

Формы интрузий следующие: штоки, дайки и лакколиты, несомненно 
связанные на глубине с общим иптрузивпым телом типа батолита. Обычно



магма внедряется в места наибольшей нарушепности залегания пород. 
Эти факты, между прочим, послужили основанием для предположения, 
что сильно складчатая верхиемеловая толща пододвинулась под нижне
юрскую вулканогенную толщу северной зоны.

В северной и южной зонах распространены полиметаллические, мед
ные и пиритовые месторождения, связанные с интрузиями гранодиори- 
тов. Последние интрудировали в уже дислоцированные породы, пред
ставленные преимущественно жесткими (компетентными) разностями; 
поэтому здесь наблюдаются явления радиальной дислокации различного 
масштаба. К некоторым таким нарушениям приурочены наиболее круп
ные рудные месторождения. Например, Агаракское медно-молибденовое 
месторождение, по данным В. Г. Грушевого, расположено по взбросу 
(угол падения около 50°) почти меридионального простирания; вдоль этого 
взброса на границе двух гранитных интрузий разного возраста наблю
даются зоны сильно нарушенных и раздробленных пород, являющихся 
вместилищем рудных скоплений, связанных с более молодыми гранитами. 
К этой же зоне нарушений приурочены рудные проявления северпой 
части Мигринского района.

В Мисхаиском районе рудные проявления приурочены, по данным 
В. Н. Котляра, к полого падающему на север надвигу по границе двух 
гранитных тел разного возраста. Указанный надвиг осложнен попереч
ными и диагональными сбросами.

К нарушенным же зонам, связанным с явлениями надвигового харак
тера, приурочены рудиые месторождения Аллавердского района (272, 
272а).

Известное Даррыдагское месторождение мышьяковых руд находится 
в ядре антиклинали, осложненной разрывом, обусловленным, вероятно, 
внедрением пеоинтрузии. Но это нарушение находится на юго-восточном 
продолжении вышеуказанных взбросов, параллельных надвигу в бас
сейне р. Восточный Арпа-чай.

С молодыми (третичными) продольными разломами в зоне южного 
склона Главного хребта связаны в Верхней Сванетии и Раче многочис
ленные месторождения мышьяка, сурьмы, ртути и пр.

Все указанные рудные месторождения связаны с радиальными дисло
кациями, одновозрастными или более молодыми, чем обусловившие их 
интрузивные породы.

В случае же наличия радиальных дислокаций в более древних поро
дах, перекрытых трансгрессивно и несогласно толщей плотных пород, 
возникают при паличии па соответствующей глубипе интрузивных пород 
рудиые месторождения так называемого кедабекского типа. Указан
ный тин месторождений характеризуется следующими признаками 
(656, 815):

1) рудопоспой породой является вторичный кварцит, заместивший 
собою различные эффузивные породы, преимущественно же кварцевые 
порфиры;

2) скопления колчеданистых руд подчинены вторичным кварцитам 
вблизи контакта с полого залегающими покровными породами; послед
ние должны быть достаточно непроницаемы для рудных растворов и об
ладать известной пейтралыюстью в химическом отношении;

3) вторичные кварциты должны обладать достаточным количеством 
трещин, далеко проникающих в глубипу. Древние сбросы в толще квар
цитов являются поэтому весьма благоприятными для проникновения 
рудпых растворов.



К кедабекскому типу относятся месторождения Кедабекское (654), 
Чирагидзорское ^бб^/К варцханское (815), Ирсинское (815), Танзут- 
ское (815) и другие, более мелкие.

Известное месторождение магнитного железняка в районе сел. Верх
ний Дашкесап контактово-метаморфического происхождения. Предста
вляет оно пластообразные залежи, приуроченные к полого падающим 
крыльям сипклинали, в ядре которой находится интрузия гранодио- 
ритов.

Указанное положение гранодиоритов, естественно, обусловило подня
тие рудоносных растворов и газовых эманаций вверх вдоль крыльев 
■синклинали, где они вследствие реакции с известняками и образовали 
рудные скопления промышленного типа (654).

В соседнем к западу от Дашкесана районе Кедабека (656) также 
имеются контакты известняков с гранодиоритами, но тектонические взаи
моотношения их совсем другие, поэтому там имеются не рудные скопле
ния, а лишь незначительные проявления скарновых пород.

Из всего вышесказанного отчетливо выявляется связь рудных место
рождений с тектоникой и необходимость поэтому тщательного ее из
учения при геологическом картировании.



Т л а в а  ш ест а я
ГЕОМОРФОЛОГИЯ

ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКОЕ РАСЧЛЕНЕНИЕ

Дать при современном состоянии наших знаний сколько-нибудь 
исчерпывающий очерк геоморфологии Закавказья почти невозможно. 
Геология и тектоника для многих районов этого края еще недостаточно 
разработаны. При почти полном отсутствии специальных исследований 
по морфологии страны мы можем пока только наметить общую схему 
морфологического строения этого весьма сложного по своему устройству 
края, состоящего из ряда различных элементов, которые еще ждут своих 
исследователей.

Попытки дать такую схему, главным образом для так называемого 
Малого Кавказа, делались уже несколько раз, но все они должны рас
сматриваться как первый, далеко пе совершенный опыт. Если не считать 
рассеянных в разных работах Г. Абиха указаний на отдельные черты 
строения той или другой части Закавказья, беглых, но порою сопро
вождаемых глубокими мыслями, то одной из первых таких попыток яв
ляется работа А. О. Тукааоъ& (284), дающая морфологическую характе
ристику Армянского нагорья, которое он подразделяет на центральное 
вулканическое плоскогорье и окраинную зону горных цепей. На таком 
же упрощенном делении остановился в 1912 г. и Ф. Освальд, подробно 
анализировавший тектонику края, но не внесший ничего нового в его 
геоморфологическую характеристику. Более сложные схемы были пред
ложены в 1917 г. А. Л. Рейнгардом (693) и в 1926 г. И. С. Щукиным 
(867), но и они в настоящее время, после ряда крупных работ Б. Ф. Меф- 
ферта, К. Н. Паффенгольца, С. С. Кузнецова, В. П. Ренгартена и мно
гих других исследователей по геологии и тектонике Закавказья, в зна
чительной степени устарели. Деление Кавказа на физико-географические 
области, предложенное в 1914 г. И. В. Фигуровским, основано почти 
исключительно на климатических данных и совершенно не учитывает 
геологии и тектоники страны. Недавно (в 1926 г.) А. Н. Джавахишвили 
(298) предложил новое подразделение Кавказа на географические районы, 
главным образом в пределах Грузии, но и оно построено почти всецело 
на одной орографии страны, без надлежащего учета ее геологии и тек
тоники. Очень интересную схему геоморфологического подразделения 
на геологической основе предложил В. В. Богачев (117), пока, к сожа
лению, без подробного описания.

Между тем тот или другой геоморфологический характер страны 
является следствием взаимодействия между внешними', по преимуще
ству разрушающими агентами и внутренним строением земной поверх
ности. Поэтому в основу геоморфологической характеристики районов 
должны быть положены геология и тектоника в их историческом разви
тии с середины третичного периода, климатические условия (характер 
времен года, температурные колебания, осадки), а также растительный
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локров, играющий немаловажную роль в процессах деструкции форм 
рельефа. Геологический и тектонический очерки даны в соответствую
щих главах, и потому нет надобности на них здесь останавливаться.

В климатическом отношении Закавказье резко разделяется на не
сколько весьма отличных друг от друга областей. Влажный субтропи
ческий климат, смягченный влиянием Черного моря в западной части 
Закавказья, с ее обильными осадками и достаточно высокими зимними 
температурами, весьма благоприятствует химическому выветриванию, 
еще более усиливаемому влиянием роскошной растительности этой части. 
Закавказья. Механическое выветривание здесь отступает на задний 
план. Напротив, в замкнутой со всех сторон краевыми цепями централь- 

. ной части Армяно-Карабахского нагорья, вследствие большой высоты 
страны, сухости и прозрачности воздуха и значительных и резких коле
баний температуры летом и зимой, а также вследствие связанного с этим 
более слабого растительного покрова, механическое выветривание вы
ступает на первый план, достигая значительной силы.

Руководясь изложенными выше положениями, можно разделить 
Закавказье на ряд геоморфологических единиц, причем необходимо учи
тывать, что в административных границах Закавказья объединены со
вершенно различные с геолого-тектонической точки зрения Насти: 
южный склон Большого Кавказа и система Малого Кавказа. Резко вы
деляются два типа: приподнятые части (нагорья), являющиеся областями 
преобладающей денудации, и опущенные участки земной коры — об
ласти преобладающей аккумуляции. Можно выделить следующие об
ласти (рис. 37, стр. 623)':
О б л а с т и  п р е о б л а д а ю щ е й  д е н у д а ц и и :

1. Сланцевая зона Западного Кавказа.
2. Сланцевая зона Восточного Кавказа.
3. Казбекский вулканический район.

•4. Группа Шах-дага на Восточном Кавказе.
5. Абхазско-Мингрельская туфогенная зона Западного Кавказа..
6. Абхазско-Мингрельская карстовая зона Западного Кавказа.
7. Дзирульский кристаллический массив.
8. Дибрарский район Восточного Кавказа.
9. Кахетинская третичная зона, Душетско-Телавский район.

10. Кахетинская третичная зона, Аджиноурская подзона.
11. Шемахинско-Сальянская зона системы Большого Кавказа.
12. Апшеронский полуостров.
13. Краевая зона западной части Малого Кавказа (Аджаро-Имере- 

тинского и Триалетского хребтов).
14. Краевая зона восточной части Малого Кавказа.
15. Район Талыша.
16. Ахалцихская котловина.
17. Караклисский район.
18. Самсаро-Карабахская вулканическая зона.
19. Катар-Кавартский район.
20. Зона палеозойско-триасовых хребтов.
21. Высокогорная зона системы Капуджиха (Зангезурский хребет).. 

О б л а с т и  п р е о б л а д а ю щ е й  а к к у м у л я ц и и :
22. Колхидская низменность.
23. Горийская наклонная равнина.
24. Алазанская равнина.

25. Высокая наклонная Кусарская равнина.



26. Низменная Шолларская равнина.
27. Кура-Араксинская котловина.
28. Зона высоких предгорных террас Восточного Закавказья.
29. Ереванская котловина р. Аракса.
30. Нахичеванская котловина р. Аракса.
В некоторых случаях можно было бы, конечно, установить для тех 

или других областей еще более дробиое деление, но в настоящее время 
это представляется преждевременным, так как и в предложенной схеме 
многое еще не проверено и подлежит дальнейшему изучению.

ОБЛАСТИ ПРЕОБЛАДАЮЩЕЙ ДЕНУДАЦИИ

Краткую характеристику этих районов начинаем с областей подня
тия и денудации системы Большого Кавказа, затем перейдем к подня
тиям Закавказья и в заключение — к областям опускания и аккумуляции.

1—2. В ы с о к о г о р н а я с л а п ц е в о -ф  л и ш е в а я  з о н а  
Кавказа охватывает южный склон Главного хребта. По своему харак
теру она может быть разделена на западную и восточную части.

1) Западная часть охватывает сложенный кристаллическими поро
дами южпый склон Главного хребта от верховьев р. Бзыби до Мамисоп- 
ского перевала н параллельные ему хребты Ляйла (Сванетский) — Да- 
диаш и Шода — Халаца — Зикара с заключенными между ними широ
кими высокогорными продольными долинами верховьев рр. Кодера 
(Чхалта — Гвандра — Секен), ИнГура, Цхенис-цхали и Верхнего Риона. 
Эти промытые в мягких породах продольные долины являются наиболее 
характерной чертой рельефа. Наряду с ними выступают на первый план 
сильное современное оледенение, достигающее наибольших размеров 
в Верхней Сванетии (ледники Лексыр, Чалаат, Твибер, Цанпер), и от
четливые следы мощного древнего оледенения, древние ледники которого 
выполняли здесь все долины на глубину нескольких сот метров (морены 
имеются на высоких перевалах между соседними долинами). Если в до
линах рр. Бзыби, Чхалты, Гвандры и Секена ледники были приурочены 
только к долинам, здесь они образовали сложную сеть, сливаясь друг 
с другом. Гляциальные формы (кары и троги) приурочены только к боко
вым (поперечным) долинам Главного хребта в пределах гранитной полосы 
и северным склонам хребтов Ляйла — Дадиаш и Халаца — Зикара. 
При выходе во флишево-сланцевую зону, к которой привязана система 
продольных долин, троги исчезают, водораздельные хребты (флиш), 
некогда перекрытые льдом, принимают мягкие формы.

Здесь мы видим явление переуглубления продольной долины относи
тельно боковых (Чхалта, Гвандра), а иногда, обратно, переуглубление 
боковой долины по отношению к главной, местами даже повторное, как, 
например, в случае Мульхра — Ингур. Хорошо выделяются здесь 
широкие древние днища, несущие во многих местах, особенно в Сване
тии, покров из древних морен. Современная речная сеть резко врезалаеь 
в эти днища. Осыпи играют незначительную роль и привязаны преиму
щественно к современной зоне механического (перигляциального) вы
ветривания. Ниже богатый растительный покров (горные луга и леса) 
значительно ослабляет роль такого выветривания.

2) Высокогорная флишево-сланцевая зона Восточного Кавказа мало 
отличается по характеру, от такой же западной части. Постепенный пе-* 
реход от одной области к другой совершается в районе верховьев рр. Закки- 
дон и Терека. Продольные долины здесь не играют такой роли, как на



западе, и сводятся к небольшим участкам, уступая свое место глубоким 
к  узким поперечным долинам, глубоко врезавшимся между узкими остро
реберными гребнями горных цепей. Современное оледенение значительно 
слабее, а в восточной части, за исключением района гор Шах-даг, Кечан- 
даг (Базар-дюзы), Туфан-даг, отсутствует совершенно. Значительно сла
бее и следы древнего оледенения, ледники которого не образовали лед
никовой сети, а были приурочены, как и сейчас, где они сохранились, 
к верховьям долин в районе крупных массивов. В связи с этим древнее 
оледенение наложило на рельеф области значительно более слабый от
печаток, придав характерные гляциальные формы почти исключительно 
верховьям долин. Моренные наносы тоже значительно меньше распро
странены. В связи с большей сухостью и континентальностью климата 
растительный покров значительно слабее и является слабой защитой от 
механического выветривания, которому легко подвергаются глинистые 
сланцы и песчаники этой области. Поэтому долины, в особенности в верх
них частях, выполнены громадными скоплениями рыхлого материала, 
образующими колоссальные осыпи и мантии щебня вдоль подножья 
крутых склонов. Эти осыпи маскируют действительные формы рельефа, 
скрадывая в значительной степени его гляциальные черты и погребая под 
собой троги и кары. Глубинная эрозия рек выражена значительно силь
нее, чем в западной части сланцево-флишевой зоны, особенно на крутом 
южном склоне главного водораздела, обращенном к Кахетинской низ
менности. В связи с этим широкие днища древних долин запада здесь 
уступают место узким карнизам по склонам долин и высоким террасам, 
залегающим над дном долины на 300—400 м и более. Слабая раститель
ность высокогорной области, сильное механическое выветривание рых
лых пород и периодические сильные дожди создают благоприятные усло
вия для образования мур (сэлей), порою принимающих характер 
катастроф.

Сведения о геоморфологии восточной части Главного хребта можно 
почерпнуть, главным образом, в работах К. И. Богдановича (130, 132) 
и В. В, Богачева (117).

3. К а з б е к с к и й  в у л к а н и ч е с к и й  р а й о н  пред
ставляет собой группу вулканов в верховьях рр. Терека, Белой 
Арагвы и Ксани (Казбек, плато Кели, Сырхи-сар, Кабарджин 
и др.). Древний (верхнетретичный) эрозионный рельеф в пределах 
флишевой зоны спаян лавовыми излияниями, и на него насажены 
группы вулканических конусов. Ряд повторных излияний, чередовав
шихся с речной эрозией и деятельностью льда, перестроили древ
нюю речную сеть. Следствием этого явилось частичное обращение 
рельефа, причем реки создали в некоторых местах новые (эпигенетиче
ские) долины в обход лавовых потоков Казбека, Гуд-горы и группы 
других вулканов, формы которых частью сохранились очень хорошо, 
частью разрушены настолько, что обнажилось их ядро. Такие хорошо 
сохранившиеся вулканы характерны для района Крестового перевала. 
Характерны также многочисленные высокогорные озера, часть которых 
гляциального происхождения, большая же часть связана с вулканиче
скими явлениями и представляет собой или подпруженные лавовыми 
потоками верховья долин или кары (сюда относятся наиболее крупные 
из них, в том числе оз. Кели), или лежат во впадинах неровной, сильно 
выветрившейся поверхности лавовых потоков. Сильное механическое 
выветривание, создающее громадные осыпи андезитов и сланцев, и жал
кая растительность придают нагорью Кели суровый характер.



Литературные данные о районе — в работах Ф. Ю. Левинсон-Лес
синга (503) и В. П. Ренгартена (699).

4. Г о р н а я  г р у п п а Ш а х - д а г а  резко обособляется от слап- 
цево-флишевой зоны на ее восточном окончании. Она представляет со
бой группу останцев известнякового покрова юры и в особенности мела, 
лежащих на сланцах и песчаниках нижней юры в виде слабо изогну
тых синклиналей. Это вершины гор Шах-даг, Кизыл-кая и за пределами 
области—Шалбуз-даг и Гетин-киль. Лежащие па легко разрушающемся 
песчаниково-сланцевом основании мощные глыбы крепких известняков 
придают горам характерную форму столовых гор с крутыми, почти 
отвесными стенами, с глубокими расселинами и закарстованной поверх
ностью. Следы оледенения здесь снова ярко выражены.

За более подробными сведениями можно отослать к работам Г. Абиха 
(889), К. И. Богдановича (130) и А. Л. Рейнгарда (692).

5. А б х а з с к  о - М и н г р е л ь с к а я  т у ф о г е н н а я  з о н а  
проходит узкой полосой вдоль южной границы западной части 
сланцево-флишевой зоны, отделенная от нее узкими продольными 
долинами рр. Чхалты, Секена, боковых притоков рр. Ипгура и Цхенис- 
цхали и долиной р. Сакао (бассейн р. Риона). Сложенные плотными 
туфогенными породами (порфириты) горные хребты кавказского про
стирания резко выделяются своими зубчатыми формами над более 
низкой карстовой зоной, граничащей с ними со стороны моря. Эти 
хребты частью несут небольшие ледники и все опи, за исключе
нием небольшого участка в районе Кутаиси, имеют гляциальную 
скульптуру (хребты Аибга — Агепста, Ходжал, Лахумурис).

Для этой зоны характерна сильная дислоцировапность поставленных 
почти наголову пластов крепких туфогенных пород и продольные линии 
разрыва, по которым переместились отдельные подзоны. Эта зона раз
бита на ряд цепей и массивов узкими поперечными долинами — прохо
дами, через которые главные реки выводят воды из продольных долин.

Сведения о районе можно почерпнуть в работах Л. К. Конюшевского 
(423) и Б. Ф. Мефферта (557, 559).

6. А б х а з с к о - М и н г р е л ь с к а я  к а р с т о в а я  з о н а  
тянется узкой полосой вдоль берега Черного моря от границы 
края — р. Псоу до Очемчири, где начинает отходить от берега в 
восточном направлении на Кутаиси, у которого и заканчивается. 
Несколько севернее этой полосы, по средпему течению р. Риона, 
лежит еще небольшой участок карстовой области (Шаорская кот
ловина). Третичные, меловые, а на р. Бзыби в районе оз. Рица так
же и верхнеюрские известняки сильно окарстованы. Поверхность 
горных массивов представляет собой сильно изрытые воропкамп («до
линами') и карровыми полями плато, а основная масса гор прони
зана трещинами, пещерами и каналами, по которым спускаются с поверх
ности массивов до горизонта современных грунтовых вод дождевые и 
снеговые воды, затем выступающие в глубине долин в виде многочислен
ных и часто весьма мощных источников. Встречаются также и полья, как, 
например, Шаорская котловина, характерная своими понорами, в которые 
уходят современные реки (Шаора и др.). Карстовые формы сочетались 
на вершинах наиболее крупных массивов, как Арабика, Ах-даг, Хымсул, 
Дзышра, с гляциальными формами, причем порою бывает трудно отли
чить карстовые формы от гляциальных каров. Подземные карстовые формы 
ясно обозначают несколько этажей или горизонтов вод прежнего вре
мени. Местами на поверхности массивов сохранились участки древних



речных долин, в настоящее время исключенные из современной речной 
системы. В значительно меньшей степени подвержены окарстованию мер
гелистые известняки мелового и третичного флиша.

Большую роль играет химическое выветривание, которому благопри
ятствует теплый и влажный климат, в связи с чем наблюдается развитие 
красноземов, образовавшихся, повидимому, главным образом в теплые 
межледниковые эпохи прошлого, но, вероятно, формирующихся и в на
стоящее время. Рельеф в пределах Мингрелии определяется кряжами 
меловых и эоценовых известняков высотою в 400—600 м. В главной 
части Мингрелии преобладает система почти параллельного расчленения 
рельефа многочисленными приблизительно меридиональными реками, 
прорезывающими хребты в узких ущельях и разбивающими их таким 
образом на отдельные столообразные возвышенности.

Литература по карстовой области довольно обширна. Назовем Л . К . Ко- 
нюшевского (423), В. Леонова (509, 510), Б . Ф. Мефферта (557, 559, 
562), Е. Морозову (611), А. Крубера (443), А’. Н. Джавахишвили (298),
С. И. Ильина (345) и др.

7. Д з и р у л ь с к и й  к р и с т а л л и ч е с к и й  м а с с и в ,  рас
сматриваемый Ф. Освальдом как горст, таковым, по Б. Ф. Мефферту, 
не является. Если он возвышается над Рионской долиной на 1000 м, 
а  над долиной р. Куры на 600 м, то все же он значительно ниже примы
кающего к нему с юга Аджаро-Триалетского хребта. Его кристалличе
ское основание нигде не превосходит 1200 м абсолютной высоты, а нале
гающие на него осадочные образования возвышаются не более как до 
1900 м абсолютной высоты.

В южной его части, образованной дислоцированными осадками юр
ского, мелового и третичного времени, мы наблюдаем эрозионные формы, 
характерные для дислоцированных осадочных образований. В северной 
части Шорапанского района кристаллический массив, по наблюдениям 
Б. Ф. Мефферта, на значительном пространстве подвергся среднемиоце
новой трансгрессии, вследствие чего представляет равнинное плато аб- 
разиоппого типа. Почти ровные водоразделы более или менее одинаковой 
высоты разделяются крутыми скалистыми ущельями и оврагами. Возвы
шенности обладают мягкими, закругле ыми формами средневысот
ных гор.

В общем мы наблюдаем молодые эрозионные формы страны, где эро
зия в глубину еще не достигла своего предела, и потому здесь нет долин 
с широкими ровными днищами.

Литературные источники: Г. Абих (889), Э. Фурнье (954), Ф. Ос
вальд (978), В. Ф. Мефферт (560).

8. Д и б р а р с к и й  р а й о н ,  представляющий восточное продол
жение сланцево-флишевой зоны Главного водораздела к востоку от горы 
Баба-даг, по своим высотным отметкам значительно ниже последнего 
(гора Дибрар 2210 м), и его вершины нигде не достигали снеговой гра
ницы, вследствие чего здесь пе было оледенения. Мы находим здесь исклю
чительно формы, созданные речной эрозией. Складки сжаты здесь уже не 
так сильно, и вследствие этого намечаются продольные долины, особенно 
свойственные Шемахинско-Сальянскому району. Характерно явление 
экзотических утесов, почему В. В. Богачев выделяет эту область, пови
димому, в несколько иных границах, под именем «зоны утесов Дибрара».

Упомянем работы К. И. Богдановича (132) и В. В. Богачева (117).
9—10. К а х е т и н с к а я  з о н а  состоит из двух разнящихся по 

своему строению и рельефу частей, незаметно переходящих одна в дру



гую. Лежащая на западе или, точнее, на северо-западе Душетско-Телав- 
ская часть сложена преимущественно меловым флшпем, образующим ряд 
складок и чешуй кавказского простирания. Эрозия обособила ряд невы
соких хребтов такого же простирания с мягкими формами. На юге и юго- 
востоке к меловым породам присоединяются палеогеновые и неогеновые 
отложения, в которых большую роль играют конгломераты, причем 
интенсивность дислокаций ослабевает. Вместо сжатых чешуй и складок 
появляются более пологие антиклинали, часто размытые по своей оси, 
а между образовавшимися таким путем односторонними гребнями (с од
ним пологим и другим крутым склонами), принадлежащими разным 
-антиклиналям, залегают широкие и плоские, часто бессточные синкли
нали или мульды, обычно заключающие соляные озера или по крайней 
мере солончаки. Переходная зона между первой областью и следующей 
дальше Аджиноурской зоной тянется приблизительно от Телавской же
лезной дороги до долины — прорыва р. Алазани, за которой мы наблю
даем господство апшеронских континентальных конгломератов, когда-то 
представлявших мантию галечников с Главного хребта, теперь отделен
ных от него зоной опускания Алазанской долины. Эти толщи конгломе
ратов, прикрытых мощными лессовидными суглинками, образуют ряд 
ллосковогнутых блюдцеобразных возвышенностей* круто обрывающихся 
как к Кахетинской (Алазань— Агричайской) низменности, так и к низ
менности р. Куры. Ряд рек (Алазань, Туриан-чай, Гердаман-чай, Геок- 
чай, Аг-чай) прорезывает эту зону, разбивая ее на ряд обособленных 
•столовых возвышенностей.

О геоморфологии рассмотренного района можно составить себе пред
ставление по работам А. Н. Рябинина (725, 72ft), Н. А, Кудрявцева 
(445), В. В. Вебера (203) и др.

11. Ш е м а х и н с к о - С а л ь я н с к и й  р а й о н ,  сложенный тре
тичными и четвертичными осадками,образует непосредственное продолже
ние Дибрарского района. Расходящиеся постепенно складки последнего 
здесь расходятся еще большей выполаживаются, сворачивая на юг и обра
зуя между горными цепями ряд продольных долин (рр. Пирсагат, Джейран- 
кечмас, Сумгаит), широких и неглубоких, сопровождающихся невысокими 
молодыми террасами. Горы тоже отличаются незначительной высотой. Зна
чительное пространство района слагают третичные отложения: эоценовые 
светлосерые и пестрые мергели и мергелистые песчаники сумгаитской 
серии, темносерые сланцеватые гипсоносные глины и мергели верхнего 
эоцена и олигоцена, затем зеленоватые глины сармата, ракушечниковые 
известняки мэотиса. Особенно широко развиты глины, песчаники, пески 
и ракушечные известняки понта, акчагыла, апшерона и бакинского 
яруса. Характерны для района следы нефтепроявлений и образование 
грязевых вулканов, частью являющихся высшими точками местности. 
Небольшие хребтики образованы более или менее размытыми антикли
налями с впадинами между ними. Эти бессточные впадины частью несут 
соленые озера, частью глинистые солончаки. Довольно ясно выделяются 
древние береговые линии Каспия. Загибая прямо па юг, складки посте
пенно погружаются и в районе Сальян уходят под новейшие наносы 
р. Куры.

В общем местность носит характер пустынной степи или даже 
полупустыни.

Из довольно обширной литературы назовем работы Н. И. Апдрусова 
(2 6 ), К. И. Богдановича (130, 132), И. С. Щукина (867) и В. В. Вебера • 
(190, 192, 194, 198, 203).



12. А п ш е р о н с к и й  п о л у о с т р о в  причленяется к предыдущему 
району примерно вдоль меридиана устья р. Сумгаита. Как справедливо 
указывает И. С. Щукин (867), Апшеронский полуостров был объединен
A. Л. Рейнгардом (693) с системой Дибрара ошибочно и должен быть 
выделен в самостоятельную морфологическую единицу, граница которой 
грубо может быть проведена от устья р. Сумгаита через Хурдалан на мыс 
Пута. Этот низкий полуостров, подвергшийся ряду каспийских транс
грессий, в значительной мере сравнявших невысокие складки, сопро
вождающие систему Кавказа и повторяющие вместе с ним поворот из 
юго-восточного направления в южное, отличается, за исключением своей 
западной части, равнинностью, которую мало нарушают небольшие 
короткие антиклинали и плоские возвышенности. В строении запад
ной части полуострова играют роль континентальные и морские отло
жения, преимущественно рыхлые ракушники, пески, песчаники и глипы. 
Начиная с эоцена, в восточной части преобладают послетретичные осадки 
Каспия. При полупустынном, бедном осадками климате этот полуостров, 
лишенный почти всякой растительности, подвергается действию сильных 
восточных и северо-восточных ветров. Поэтому здесь большую роль играет 
дефляция, действию которой, повидимому, надо приписать образование 
части многочисленных бессточных котловин, занятых или соляными озе
рами (Массазыр, Беюк-Шор, Винагадинское) или солончаками.

Для береговой полосы от р. Сумгаита до мыса Гургьяны характерно 
развитие дюнных песков, в то время как южный берег полуострова пред
ставляет собой довольно высокий обрыв. Характерны древние берего
вые линии, которые показывают, что более поздние трансгрессии, в отли>- 
чие от бакинской, повидимому, перекрывшей весь полуостров и глубоко 
вдавшейся в горы по долинам рр. Сумгаита (Дженги-чай) и Джейран- 
кечмаса, совершенно перекрывали только его восточную половину (к во
стоку от Балаханов), на западе же носили скорее характер ингрессий.

Для района характерно сильное нефтепроявление и грязевые вулканы-
Литературные данные по геоморфологии района рассеяны в работах

B. В. Богачева (90, 91), В. В. Вебера (195—198), И. М. Губкина (283), 
Д. В. Голубятникова (253, 254) и др.

13. С к л а д ч а т а я  с и с т е м а  п а л е о г е н а  А д ж а 
р о - И м е р е т и н с к о г о  и Т р и а л е т с к о г о  х р е б т о в .  
Система, изученная преимущественно Б. Ф. Меффертом (558, 560, 
564), тянется в широтном направлении от берегов Черного моря до 
окрестностей Тбилиси, имея длину 300 км, при ширине от 30 до 60 км. 
С севера она ограничена надвигами на Дзирульский массив и Рионскую 
низменность, рассматриваемые Б. Ф. Меффертом как единая кристалли
ческая плита, погружающаяся в западном направлении. С юга к Аджаро- 
Триалетской складчатой системе примыкают лавовые равнины Ахалка- 
лакского плато и группа вулканов Самсара. Достигая абсолютной высоты 
2200—2850 м (Кара-кая 2846 jh), Аджаро-Имеретинский хребет возвы
шается над Рионской низменностью более чем на 2500 м, в то же время 
только немного превышая внутреннее нагорье, а местами, как, папри- 
мер, у горы Цхра-Цхаро, где он понижается до 1700 м, вулканические 
образования центральной части Малого Кавказа оказываются выше его. 
Таким образом сложенная известняками верхнего мела, палеоценовой 
серией флиша, вулканогенной фацией среднего эоцена и мелководной 
фацией песчано-глинистых морских отложений верхнего эоцена и оли
гоцена, с участием диабазовых интрузий (пластовых и дайковых) и покров
ных андезитов эоценового возраста, Аджаро-Триалетская горная система



представляет собой краевую зону горной страны, принимающую на себя 
бблыпую часть приносимой ветрами с Черного моря влаги, годовое коли
чество которой достигает в некоторых местах ее западной части 2500— 
3000 мм, постепенно убывая на восток. Все нее влияние Черного моря 
сказывается и несколько дальше за Сурамским перевалом. Следствием 
этого является сильная водная эрозия на внешнем склоне хребта, обусло
вившая создание характерных форм речной эрозии в дислоцированных 
породах осадочного происхождения, пронизанных кристаллическими по
родами. Наиболее глубоко врезалась р. Кура, пересекающая горы 
в глубоком и тесном ущелье с крутым падением. Ущелья ее притоков 
имеют тот же характер. Глубоко врезались и речки наружного склона, 
как впадающие в р. Рион, так и текущие непосредственно вЧерпое море, 
причем буйная растительность обращенного к морю и Рионской долине- 
склона не в состоянии сколько-нибудь значительно сдерживать стреми
тельно идущую эрозию. В некоторых частях этой системы, по С. С. Куз
нецову, хорошо сохранились следы древнего уровня пенепленизанив 
(Шавшетскйй хребет) и террасировка склонов гор с древними высокими 
повисающими в воздухе у выхода из гор долинными террасами.

В районе Батуми, отличающемся сильно влажным, субтропического 
характера климатом, большую роль играет выветривание латеритного 
типа, влекущее за собою накопление мощных толщ сходных с латеритами 
красноземов. Последние одевают поверхность гор и их склоны, придавая 
им мягкие очертания.

Кроме уже упомянутых исследователей, назовем работы Г. Абиха 
(887), Э. Фурнье (954), С. В. Обручева (620, 621), С. С. Кузнецова 
(465, 466, 469, 475—478), В. И. Кавришвили (351) и др.

14. К р а е в а я  з о н а  в о с т о ч н о й  ч а с т и  М а л о г о  К а в 
к а з а ,  начинающаяся несколько южнее восточного окончания Триалет- 
ских гор, в верховьях р. Мешавери (Машавера) к востоку от Мокрых 
гор, тянется в юго-восточном направлении вдоль северного берега 
оз. Севан до района города Шуши, где и оканчивается, немного не до
ходя до р. Аракса. Сложенная преимущественно юрскими и меловыми 
туфогенными породами с большим участием гранитов, порфиритов 
и кварцевых порфиров, с меньшим участием третичных туфогенных по
род и юрских и меловых известняков, эта зона морфологически пред
ставляет как бы продолжение Аджаро-Триалетской зоны, хотя тектони
чески и является независимой. Подобно предыдущей, она играет роль 
краевого вала, тыльной стороной примыкающего к центральным вулка
ническим нагорьям Карабаха и Агмангана, и некруто спускается к 
Кура-Араксинской низменности. Подобно Аджаро-Триалетской системе, 
эта краевая зона хребтов принимает на себя большую часть осадков, 
приносимых восточными ветрами с Каспийского моря. Поэтому и здесь 
внешний склон горной системы сильно размыт многочисленными река
ми, образовавшими глубокие поперечные долины, причем вследствие 
большой разницы уровней процесс этот идет очень сильно, и ряд рек 
(Дебеда-чай, Акстафа, Тертер) прорезал горы и собирает свои воды во 
внутренней части Малого Кавказа.

Достигая значительной высоты (Мров-даг до 3700 л»), краевые хребты 
в своих наиболее высоких точках раньше имели небольшие долинные 
и висячие ледники, свидетелями которых остались кары, морены и ред
кие ледниковые озера, как, например, в районе Гямыша. Известные озера 
в районе горы Кяпаз, по данным В. В. Богачева (121, 126), К. Н. Паф- 
фенгольца (659) и Э. Гофмана (268), не ледникового происхождения.



а обязаны своим возникновением колоссальным обвалам. По всему району, 
кроме упомянутых выше статей, данные имеются в работах Г. Абиха 
(887, 900), Г. Радде (986) и К. Н. Паффенгольца (654, 656, 661).

15. Р а й о н  с р е д н е в ы с о т н ы х  г о р Т а л ы ш а .  В пос
леднее время район освещен геологическими работами В. В. Богачева 
(102, 117) и в особенности П. П. Авдусина (17) и А. Ф. Ми
хайлова, установивших верхнеэоценовый возраст туфогенных толщ, 
слагающих горные хребты, геоморфологически же он все-таки остается 
совершенно неизученным. А. Л. Рейнгардом (693) и потом И. С. Щукиным 
(868) Талыш был выделен в самостоятельный район, но В. В. Богачев 
замечает, что в нем можно различить не меньше трех самостоятельных 
районов. Один из них — Талышская приморская низменность — ниже 
выделяется и рассматривается вместе с Кура-Араксинской низменностью. 
Относительно подразделения горной части Талыша на основании имею
щихся материалов высказать соображения является невозможным. Во 
всяком случае это район речной эрозии в условиях субтропического, 
сильно влажного климата с роскошной растительностью.

Высшие точки хребтов едва превышают 2400 м (г. Мара-юрт 2582 м) 
и оледенению не подвергались.

10. А х а л ц и х с к а я  к о т л о в и н а ,  представляющая • зону 
прогиба между Аджаро-Триалетской горной системой и вулканическим 
нагорьем центральной зоны, выполненная рыхлыми породами палеоге
на и четвертичных отложений р. Куры и ее притоков (речные террасы), 
образует широкие части долин рр. Куры и Посхов-чай.

• 17. К а р а к л и с с к и й  р а й о н ,  вклинившийся в виде пло
щади почти треугольной формы между восточной краевой зоной и Сам- 
саро-Агманганской вулканогенной зоной, представляет область проме
жуточного характера между этими двумя зонами. Хребты этого 
района, сложенные туфогенным палеогеном, сквозь который прогляды
вает гранитное основание, вытянуты в юго-восточном направлении. 
Достигая в некоторых точках высоты 3000—3100 м, они, по наблюде
ниям В. Г. Грушевого и А. Л. Рейнгарда, несут следы небольших лед
ников, но в общем характер рельефа обусловлен взаимодействием 
тектоники (разломы складчатой зоны на отдельные глыбы) и речной 
эрозии. Характерны широкие формы долин (Памбакская долина).

18. С а м с а р о - К а р а б а х с к а я  з о н а  вулканических нагорий, яв
ляющаяся наиболее характерной особенностью в ландшафте центральной 
части Малого Кавказа, начинается.к северу и северо-востоку от Ахалкалак- 
ского плато группой высоких вулканов Большой Абул—Самсар, протя
гивается отсюда в общем параллельно восточной части краевой зоны 
Кавказа на юго-восток, образуя антиклинали кавказского направления 
из туфогенных олигоценовых пород, через Мокрые горы и Агманганские 
высоты, огибает оз. Севан с запада и юга и заканчивается севернее го
рода Герюсы (Горис), сливаясь здесь с центральным Карабахским на
горьем. В этой зоне можно различить несколько составных частей двух 
типов: вулканогенные массивы и группы вулканов, чаете с очень хорошо 
сохранившимися конусами, и обширные вулканические плато. Первые 
выделяются в ландшафте длинной цепью широких и плоских щитовид
ных и куполовидных массивов (Мокрые горы, Алагез, Агманган) и групп 
вулканических конусов с лавовыми потоками и каменными россыпями 
(Абул, Годораби, Самсар, Дали-даг, Тавкветели и др.). Как сказано выше, 
эта зона начинается на севере группой Большой Абул—Самсар, вершины 
которых достигают 3400—3500 м абсолютной высоты и несут отчетливые



Рис. 37. Геоморфологическая карта Закавказья. Составил А . Л. Рейпгард.
О б л а с т и  п р е о б л а д а ю щ е й  д е н у д а ц и и :  1 — сланцевая зона Западного Кавказа; 2 — сланцевая вона Восточного Кавказа; 3 — Казбек
ский вулканический район; 4—группа Шах-дага в Восточном Кавказе; 5—Абхазско-Мингрельская туфогенная зона Западного Кавказа; 6 — Абхазско- 
Мингрельская карстовая вона Западного Кавказа; 7 — Дзирульский кристаллический массив; 8 — Дибрарский район Восточного Кавказа; 9 — Кахе
тинская третичная зона, Душетско-Телавский район; ю  — Кахетинская третичная вона, Аджинаурская подзона; 11 — Шемахинско-Сальянская вона 
системы Большого Кавказа; 12  — Апшеронский полуостров; 13  — краЛая зона западной части Малого Кавказа; 14  — краевая вона восточной 
части Малого Кавказа; 15  — район Талыша; 16 — Ахалцихская нотловина; П  — Караклисский район; 1 8  — Самсаро-Карабахская зона: а — группа 
вулканов Абул-Самсар; Ъ — Мокрые горы; с — Алагез; d — Мисханский район; е — Агманганский хребет; /г— Южногокчинский Агманган; g — Нагор
ный Карабах; h— Ахалкалакское лавовое плато; » — Цалкинское лавовое рлато; к — Ленинаканское лавовое плато; I— вулканогенное нагорье лево
бережья р. Куры; 19 — Катар-Кавартский район; 2 0 — зона палеозойско-триасовых хребтов; 21  —высокогорная вона системы Капуджиха (Зангезур- 
ский район). О б л а с т и  п р е о б л а д а ю щ е й  а к к у м у л я ц и и :  2 2 .— Колхидская низменность; 23  — Горийская наклонная равнина; 
24  — Алазанская равнина; 25  — высокая Кусарская наклонная равнина; 26 — низменная Шолларская равнина; 27  — Кура-Араксинская котловина;

28 — зона высоких предгорных террас Восточного Закавказья; 29 — Ереванская котловина р. Аракса.



следы деятельности ледников. К югу от этой группы следует плосковер
хая'возвышенность Мокрых гор, тоже со следами значительного оледе
нения, особенно на восточном склоне, где вершины речных долин, беру
щих здесь начало, имеют корытообразные формы, а расположенная у под
ножья восточного их склона Лорийская равнина сложена лавами и чет
вертичными галечниками. Далее к югу возвышается отделенный от Мок
рых гор Ленинаканским лавовым плоскогорьем и сложенный по преиму
ществу туфогенным олигоценом, широкий массив увенчанного ледниками 
Алагеза (4095 м). Его склоны изрезаны глубокими корытообразными 
долинами, по которым некогда до самого его основания спускались лед
ники, оставившие здесь морены. Вершина горы изъедена карами и цир
ками древних ледников, сильно изменившими ее первоначальную форму. 
На восток-юго-восток отсюда идет высокое Агмангано-Мисханское на
горье, примыкающее с запада к озеру Севан, образовавшемуся вследствие- 
подцруды широкой равнинной долины лавовыми потоками северной, 
части Агмангана. Последний представляет собой лежащий на олигоце- 
новом основании выпуклый щит вулканического происхождения, уса
женный многочисленными небольшими вулканическими конусами. Оги
бая с юга озеро Севан, Агманганское нагорье переходит в такое же 
пагорье внутреннего Карабаха, в некоторых своих частях еще хороша 
сохранившее свои первоначальные формы, в других уже прорезанное 
глубокими долинами. И здесь повсюду на разрушенные в большей или 
меньшей степени вулканические формы наложены формы гляциальноге 
рельефа: корытообразные долины, кары и каровые или плотинные озера. 
Эти формы особенно характерны для северного склона южногокчинской 
части Дгмангана, где ледники только немного не доходили до оз. Севан.

Для всей этой зоны характерны каменные россыпи у подножья склонов 
гор, образующиеся от выветривания лавовых потоков,

На карте (рис. 37) выделены буквами (в тексте взятыми в скобки) 
следующие части этой зоны:

Группа вулканов Абул-Самсар (а).
Мокрые горы (Ь).
Алагез (с).
Мисханский район между Алагезом и Агманганом (d).
Агманганский хребет (е).
Южногокчинскпй Агманган (f).
Нагорный Карабах (g).
К ним причленяются высокие лавовые плато Ахалкалакское (h), 

Лорийское (к) и Цалкинское (i) по ту и другую сторону Мокрых гор и к 
югу от них — Ленинаканское, представляющие пасажепные равнины, со
зданные повторными излияниями лав, выполнивших долины и котловины 
древнего рельефа. Эти плато во многих случаях несут делювиальный плащ 
лёссовидных суглинков. В пределах этих равнин реки или вяло меандри- 
руют по их поверхности, или глубоко врезались, создав типичные капьоны 
в сотни метров глубины (рр. Храми у Розенфельда, Западный Арпа-чай 
у Ленинакана, Кура в Ахалкалакском плато). На левом берегу р. Куры 
к югу от Ахалцихе лежит высокое нагорье левобережья Куры, сло
женное третичными лавами и туфогенными породами и несущее следы 
оледенения.

Этот контраст вулканических нагорий и конусов и ровных вулкани
ческих плато и рек почти без долип, извивающихся по поверхности этих 
плато, и рядом глубоких каньонов чрезвычайно характерен для внутрен
ней части Малого Кавказа.



Литературные данные по всем этим районам можно почерпнуть в ра
ботах И. С. Щукина (868), С. С. Кузнецова (474), К. Н. Паффенгольца 
(650), Г. Абиха (887, 889), Г. Радде (986) и др.

19. К а т а  р-К а в а р т с к и й  р а й о н ,  лежащий к югу от 
внутреннего Карабаха, довольно резко отделяется от последнего мень
шей высотой своих гор, сложенных туфогенными породами средней юры 
и отчасти палеогена и известняками верхней юры и баррема, будучи 
с востока ограничен тоже невысокими краевыми хребтами, а с запада— 
гранитной зоной системы Капуджиха.

В геоморфологическом отношении район не изучен. Географические 
«ведения сообщаются Г. Радде (986).

20. П а л е о з о й с к о - т р и а с о в а я  з о н а  х р е б т о в ,  обра
зованная складками северо-западного простирания, ограничивает Сред- 
неараксинскую (Ереванскую и Нахичеванскую) низменность с востока, 
протягиваясь от Еревана до Ордубада на р. Араксе. Это название, 
впрочем, не передает точно ее геологического характера, так как значи
тельно большим развитием, чем палеозой (девон, карбон, пермь) и мезо
зой (триас, юра и мел), пользуются осадочные породы палеогена и 
неогена.

Достигая высоты в 2500—3000 л», горные цепи этой зоны с востока огра
ничены более высоким Заигезурским хребтом. К сожалению, в лите
ратуре совершенно не имеется сведений геоморфологического характера 
обо всем этом районе. Из чисто геологических и тектонических данных 
надо вывести заключение, что это район периодически действующей 
водной эрозии в условиях бедного осадками континентального климата, 
причем формы рельефа являются следствием воздействия такого типа эро
зии и энергичного механического выветривания на сильно дислоцирован
ные осадочные породы.

21. В ы с о к о г о р н а я  з о н а  с и с т е м ы  К а п у д ж и х а  
представляет собой гряду сложенных гранитами гор, высота которых 
превышает 3000—3500 м, а в вершине горы Капуджих доходит до 3917 м. 
Высшие точки достигают снеговой границы и несут снеговые пятна и 
небольшие ледники в карах северной стороны гор. В ледниковый период 
•с этих вершин спускались значительные долинные ледники (по р. 
Охчи-чай и правым притокам р. Базар-чай). В связи с этим наиболее 
высокая часть Зангезурского хребта имеет гляциальную скульптуру: 
кары, каровые озера, троги, моренные отложения.

ОБЛАСТИ ПРЕОБЛАДАЮЩЕЙ АККУМУЛЯЦИИ

Переходим к обзору главнейших областей аккумуляции. В этих районах 
в настоящий момент местами можно уловить следы преобладания глу
бинной эрозии над денудацией, поэтому следует сделать оговорку, что 
эти области рассматриваются как районы опускания не только в настоя
щее время, но и на протяжении геологических времен. Здесь идет преиму
щественно опускание глыб земной коры и, как следствие этого, — нако
пление рыхлых отложений, сносимых с поднимающихся или приподнятых 
глыб. Это, конечно, пе исключает временных периодов поднятия, преры
вающих на относительно короткие моменты постоянную тенденцию к опу
сканию данного участка.

22. К о л х и д с к а я  н и з м е н н о с т ь  тянется в . виде бере
говой полосы от Очемчири до Нотанеби и вдается в горы по долине 
,р. Ингур до Джвари, по р. Риону до окрестностей Кутаиси. По своему



характеру она распадается на две части: сильно заболоченную прибреж
ную зону, проникающую по р. Риону и образованную новейшими 
песчано-илистыми наносами многочисленных рек, и возвышенную часть, 
состоящую частью из плейстоценовых и плиоценовых прибрежных 
террас Черного моря (от Очемчири до Ахал-Сенаки), частью сложенную 
древними конусами выноса и террасами р. Риона и его притоков, в 
особенности Цхенис-цхали. Характерными чертами этого района явля
ются разрезанность древних речных наносов на отдельные ридели и 
погружение древних террас под новейшие наносы и под уровень совре
менного Черного моря.

За более подробными сведениями отсылаем к работам С. И. Ильина 
(343, 344), О. П. Михайловской (590) и В. Ф. Мефферта (557).

23. Г о р и й с к а я  н а к л о н н а я  р а в н и н а  в значитель
ной степепи флювиогляциального происхождения; она спускается от 
гор Юго-Осетии к долине р. Куры и сложена наносами рр. Большой и 
Малой Лиахвы и ряда второстепенных рек. Это тип насаженной равни
ны, скрывшей под собой рельеф речной эрозии. Вдоль краев этой 
равнины можно проследить остатки более древних террас, у края гор, 
лежащих высоко над современной поймой. Остатки этих террас, увязы
вающиеся с соответствующими высокими террасами р. Куры, наблюдают
ся на третичных высотах у Гори и Каспи.

24. А л а з а н с к о - А г р и ч а й с к а я  р а в н и н а  вытянута параллель
но ГлавномуКавказскому хребту, между которыми Бахетинско-Аджинаур- 
ской зоной она зажата в виде уэкой полосы шириной до 20—40км. Предста
вляя полосу опускания новейшего времени, погружение которой началось 
после апшерона или даже бакинского времени и, повидимому, продол
жается и в настоящее время, она выполнена осадками новейшего времени 
(пески и суглинки), в изобилии доставляемыми многочисленными речками, 
сбегающими по крутым долинам с хорошо орошаемых склонов Главного 
водораздела. Древние (вюрмские) террасы этих долин, в большинстве 
случаев достигающие большой мощности, погружаются под послеледни
ковые наносы уже с самого подножья гор, и дальше, до р. Алазани, идет 
молодая наклонная равнина, по которой создавшие ее реки разбиваются 
на множество проток, используемых как оросительные системы сложен
ной ледниковыми суглинками равнины.

По району имеются лишь устарелые работы Ф. Гаврилова и С. Симоно
вича (223, 747).

25. Н а к л о н н а я  ф л ю в и о г л я ц и а л ь п а я  К у с а р -  
с к а я  р а в н и н а ,  вдающаяся вершиной своей треугольной площа
ди в полосу гор к основанию Шах-дага, сложена в своей массе галечни
ками, относящимися по времени образования к концу апшерона и началу 
бакинского века и являющимися продуктом выноса рек древнего (мин- 
дельского?) оледенения. Впоследствии эти галечники были выведены 
из первоначального положения и у края гор значительно приподняты, 
так что в настоящее время лежат здесь на высоте до 1886 м (вершина 
Сувал) и снижаются к восточному краю равнины до 250—200л». Вслед
ствие этого они были разрезаны на ряд плосковершинных гребней — 
риделей, расходящихся радиально от выхода р. Шахып-абад-чай из тесни
ны возле сел. Кюзуп. Эта наклонная равнина была, впрочем, создана не 
одной этой рекой, но отчасти рр. Самуром, Куба-чай н некоторыми второ
степенными.

Толща конгломератов перекрывается плащом делювиальных суглин
ков, мощность которых возрастает на восток по мере удаления от гор.



По главным долинам (рр. Самур, Кусар-чай, Шахыя-абад-чай, Куба- 
чай) в толщу кусарских галечников вложены более молодые флювиогляци- 
альные террасы. В сторону моря Кусарская наклонная равнина обры
вается невысоким уступом к такой же флювиогляциальной равнине более 
молодого возраста.

26. Н и з м е н н а я  Ш о л л а р с к а я  н а к л о н н а я  р а в 
н и н а ,  лежащая между предыдущей и берегом Каспийского моря, 
сложена флювиогляциальными наносами рисского и вюрмского времени, 
сливающимися с береговой полосой, представляющей низменную забо
лоченную равнину, сложенную древнекаспийскими осадками. Она вы
тянута узкой полосой вдоль моря от устья р. Самура до Дивичей. 
Вдоль границы с Кусарской равниной выступает ряд источников (фон- 
танили).

Геоморфологические данные по двум последним районам помещены в 
работах П. Е. Воларовича (213,214), И. Ф.Пустовалова (679) в  А. Л .Рейн- 
гарда (692).

27. К у р а - А р а к с и н с к а я  н и з м е н н о с т ь ,  значительная 
часть которой лежит ниже уровня Черного моря, вдается клином между 
системами Кахетинских возвышенностей на севере и восточной частью 
краевой зоны Малого Кавказа на юге до меридиана Кировабада, причем 
нулевая горизонталь прослеживается почти до Евлаха, не доходя до 
этого города километров на пять. Рассматриваемая область отличается 
поразительной равнинностью. Средняя часть ее вдоль р. Куры сильно 
заболочена, где огромные пространства мелкой воды заросли камышами, 
представляя собой болота и частью озера, остатки ежегодных разливов 
р. Куры и ее притоков. Эта центральная часть равнины сложена глинами 
и тонкими илами. Чем дальше мы отходим от русла р. Куры на юг, 
к р. Араксу, тем грубее становятся наносы, постепенно переходящие в 
суглинки и пески, а ближе к современной долине р. Аракса появляются 
и галечники последнего. Здесь мы уже вступаем в пределы дельтового 
конуса р. Аракса. Поверхность этого огромного конуса изрезана много
численными древними протоками и теперь безводными старицами или 
солончаками и шорами.

Северная часть равнины образована обширными плоскими аллювиаль
но-пролювиальными конусами рек, текущих к р. Куре с Главного хребта, 
но не достигающих ее, за исключением периодов таяния горных снегов 
и сильных дождей в горах. Тогда эта часть равнины, обычно сухая, 
с характерными для полупустыне выцветами солей на обнаженной 
шочве между редкими кустиками солончаковой растительности, 
покрывается тонким слоем текущей почти без русел воды (пластовые 
наводнения).

До Араб-Шахверды Кура-Араксинская низменность располагается по 
обе стороны р. Куры. От этого же места, где подходят крайние окончания 
повернувших на юг Кавказских складок, она раскинулась только на пра
вой стороне и в этой части, до самого моря, носит особенно заболоченный 
характер. Сохраняя свои особенности, низменность протягивается узкой 
береговой полосой вдоль моря до Ленкорани, заболоченной вследствие 
подпруживания рек морем, намывающим песчаные косы.

Ценные сведения по этой обширной низменности заключаются в ра
ботах В. В. Вогачева^Р^, 122а), В. А.Приклонского (676), Н. Тулайкова 
(796) и др.

28. З о н а  в ы с о к  и х  п р е д г о р н ы х  т е р р а с  В о с т о ч н о г о  З а 
к а в к а з ь я  охватывает горную область Малого Кавказа в виде широкого



пояса наклонных равнин от района слияния рр. Храми и Куры, где прекрас
но развиты древние террасы обеих этих рек, до долины р. Аракса и затем 
вверх по последнему до устья р. Васут-чай. Характер этой зоны не везде 
одинаков. Ряд высоких древних террас рр. Куры иХрами, которых в районе 
Тбилиси можно насчитать не меньше четырех, прослеживается приблизи

мте льно до Казаха, причем эти террасы весьма быстро погружаются, их осно
вание, сложенное коренными породами и галечниками, скрывается, и на 
дневной поверхности остается мощная толща суглинков более древних 
(вторых) террас. Ниже Казаха, у Шамхора и Кировабада, левобережные 
террасы почти исчезают, а правобережные сливаются, с наклонной пред
горной равниной, образовавшейся от слияния конусов выноса много
численных рек, сбегающих с внешнего склона краевых гор. Только одна 
из этих рек, р. Тертер, проникла своими верховьями глубоко внутрь 
горной страны и берет начало на центральном Карабахском нагорье. 
Зона высоких террас продолжается до р. Акеры, текущей с того же на
горья на юг, к р. Араксу, вдоль внутренней стороны краевых гор. Более 
крупные речные конусы у выхода из гор явственно террасированы 
(рр. Тертер, Хачин, Каркара), причем вниз по их течению поверхность 
террас быстро снижается и сливается, а  галечники, видимые под мощными 
суглинками у выхода рек из гор, скрываются под сплошным покровом 
суглинков. Дальше от гор эти древние суглинки лессовидного характера 
скрываются под современными наносами Куринской низменности. Полоса 
вдоль р. Аракса напоминает по своему строению долину р. Куры 
под Тбилиси. Мощные террасы притоков р. Аракса„ особенно террасы 
р. Акеры, сливаются с древними высокими террасами Аракса.

О геоморфологии описанной зоны имеются сведения в работах В. В. Бо
гачева (94), В. А. Приклонского (676), Н. Тулайкова (796) др. ,

29—30. Е р е в а н с к а я  и Н а х и ч е в а н с к а я  котловины 
по Среднему Араксу, расположенные по его течению, первая от устья 
р. Западный Арпа-чай до Волчьих Ворот, вторая от Волчьих Ворот до 
теснины южнее Нахичевани, очень сходны между собой как в геологиче
ском отношении, так и по геоморфологическому характеру. Обе эти кот
ловины вытянуты узкой полосой вдоль левого берега реки между нею 
и прилегающими высотами, от которых к р. Араксу, образуя наклонные 
равнины, идут конусы современного аллювия и древних (постплиоцено
вых) конгломератов и травертинов, лежащих на разноцветных породах 
соленосной толщи олигоценового или нижнемиоценового возраста. Эти 
древние конгломераты возвышаются над широкими аллювиальными 
равнинами в виде высоких террас, ближе к р. Араксу скрывающихся 
под более молодыми наносами.

Обе котловины, залегая первая на высоте 800—1000 м, вторая — 
785—800 м и будучи со всех сторон окружены предгорьями в 1300—1500 м 
и горами до 2500—2800 м на востоке, с запада и севера прикрытые еще 
более высокими Алагезом и Большим Араратом, отличаются большой су
хостью. Количество осадков здесь не превышает 300 мм в год. В то же 
время лето очень жаркое, а зимы суровые, вследствие чего местность иосит 
характер полупустыни с жалкой растительностью; за исключением глав
ных рек, постоянной текущей воды нет. По склонам предгорий, в особенно
сти по южному подножию Алагеза, имеется много сухих русел, частью 
возникших в ледниковый период, когда текущих вод было больше. 
Нередки солончаки, выцветы солей и каменистые осыпи у подножья гор 
как результат механического выветривания. Культура возможна только 
при искусственном орошении.



Сведения о котловинах Среднего Аракса можно найти в работах 
К. Н. Паффенгольца (652), И. С. Щукина (869), Б . Л. Личкова (517), 
Г. Г. Цулукидзе, Халатова и Архипова (838 , 839).

ВОПРОСЫ ГЕОМОРФОЛОГИИ ЗАКАВКАЗЬЯ1

Приступая к попытке геоморфологического расчленения Закавказья, 
мы считаем необходимым кратко указать на те принципы и идеи, которые 
будут положены в основу этого расчленения или районирования. Описать 
геоморфологию какой-либо области, значит так изобразить свойственные 
ей особенности рельефа, чтобы был ясен генезис его. Как известно, рельеф 
представляет собой продукт геологической истории; следовательно, можно 
различать формы более молодые и образованные в более или менее отда
ленном прошлом, иначе говоря, есть возможность различать кайнотипный 
и палеотипный рельефы. Кроме фактора времени, моделировка морфоло
гии области обусловливается тектоническими особенностями ее. Можно 
наперед сказать, что морфология района сбросовых дислокаций будет 
другой, чем района складчатых структур. Нет никакого сомнения в том, 
что главные тектонические линии района резко скажутся при выработке 
рельефа.

Рельеф, в котором с заметной очевидностью отражено тектоническое 
строение, может быть выделен под пазвапием тектономорфного.

Далее, развитие тех или других форм рельефа теснейшим образом свя
зано с денудационной стойкостью горных пород, слагающих территорию. 
Всем известна резкая разница форм, вырабатывающихся па гранитном суб
страте, известняковом, сланцевом и т. д. Возможно поэтому для районов, 
где петрографические особенности пород наиболее отчетливо сказались 
на моделировке рельефа, применить термин «петроморфный».

Огромпое влияние на геоморфологию страны оказывают такие крупные 
геологические события, как оледенение, обширные трещинные вулкани
ческие извержения, мощно идущий вследствие специфической климати
ческой обстановки процесс элювиального выветривания и необычного 
почвообразования. Во всех этих случаях удобно говорить о гляциоген- 
ном, вулканогенном, педогенном рельефе.

Наконец, в горных странах имеется полное основание различать: 
1) области, в которых выработка рельефа сопровождается сносом мате
риала, и 2) области накопления или аккумуляции рыхлых продуктов дену
дации, т. е. можно различать области преобладающей денудации и об
ласти преобладающей аккумуляции.

Разделение Кавказа по этому последнему признаку было предложено 
уже давпо. Другие же из намеченных выше припципов геоморфологиче
ского расчленения учитывались частично и случайно.

1 Статья С. С. Кузнецова является очень интересным добавлением к основному 
очерку геоморфологии Закавказья, написанному для настоящего тома А. Л. Рейнгар- 
дом со свойственными ему огромной эрудицией, точностью и осторожностью. У 
С. С. Кузнецова имеется много личных наблюдений в различных районах Закавказья, 
В своем очерке он высказывает оригинальные и иногда смелые мысли. Для более 
полного и разностороннего освещения вопросов геоморфологии Закавказья редак
ция сочла уместным поместить в настоящем томе обе статьи. Из сравнения карточек 
геоморфологических зон, прилагаемых к тому и другому очерку, видно, что у авторов 
нет больших расхождений в геоморфологическом расчленении Закавказья. Более 
подробно идеи С. С. Кузнецова развиты в его статье «Попытка геоморфологического 
расчленения Закавказья» (Изв. Гос. геогр. о-ва, 1938, № 3, стр. 350—37G, 1 кар
та). (Ред.).
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Закавказье рассматривается здесь в административных границах, 
т. е. в пределах республик Азербайджана, Грузии и Армении. 
В виде предварительной. схемы нам кажется удобным разделить дан
ную территорию на следующие геоморфологические области и районы 
(рис. 38):

I . Области древних пенепленов:
a) район высоко поднятых пенепленов преимущественно на мезо

зойском вулканогенном субстрате;
b) районы высоко поднятых пенепленов на вулканогенном палео

гене;
c) район высоко поднятых пенепленов, забронированных молодыми 

лавами трещинных излияний;
d) район средневысотных пенепленов на мезозойском и палеозой

ском субстратах;
е, f) районы средневысотных пенепленов на литокластическом нео

гене;
г) район пенепленов на докембрийском кристаллическом суб

страте.
II . Холмисто-террасированная область педогенного рельефа с красно

земной корой выветривания, 
l i r a .  Область гляциогенного рельефа.
IIIЬ . Область гляциогенного и вулканогенного рельефа.

IY. Область горно-эрозионного рельефа (поперечного распиливания-
и локального оледенения).

V. Области тектоно- и петроморфного рельефов:
a) район скалистого рельефа на среднегорском вулканогенном суб

страте;
b) район столовых гор и утесов.

YI. Область карстового ландшафта.
VII. Область погребенных, террас.

VIII. Области флювиальных и флювиогляциальных отложений:
a) Колхидская низменность;
b) Кура-Араксинская низменность;
c) Горийская наклонная равнина;
d) Кубинская наклонная равнина.

IX . Пояс периферических предгорных террас.
Переходя к характеристике выделенных геоморфологических районов, 

заметим, что по макрорельефу Закавказье легко распадается на три есте
ственных зоны: 1) южный склон Главного хребта, 2) Антикавказ, 3) вну
тренняя Закавказская депрессия или междугорье. В отношении гидро
графическом- Закавказье разделяется на: 1) западную часть, принадлежа
щую бассейну Черного моря, и 2) восточную, принадлежащую бассейну 
Каспия.

Как видим, расчленение орографическое идет в широтном направле
нии, совпадая с простиранием линии наиболее распространенной на всем 
Кавказе складчатости, расчленение же гидрографическое имеет перпен
дикулярное первому направление — меридиональное. Подобное несов
падение направлений столь сопряженных между собой ориентировок оро
графии и гидрографии дает, как нам кажется, внешнее и яркое ука
зание на то, что наряду со складчатостью в строении Кавказского гор
ного сооружения огромное значение имеют эпейрогенические дви
жения.



Рис. 38. Карта геоморфологических районов Закавказья. Составил С. С. Кузнецов в 1937 г.
А — Антикавкав; В — южный склон; С —  междугорье; /— пенеплены на различном субстрате, поднятые на равную высоту: /а — на мезозойском вулка
ногенном субстрате; Д> — на палеогеновом вулканогенном субстрате; Iс — на палеогеновом вулканогенном субстрате, забронированном лавами; Л  — на 
мезозойском и палеозойском субстратах; 1е, / —  на литокластическом неогене; 1д —  на древнем кристаллическом субстрате; II — > область педогенного 
рельефа; II 1а —  область гляциогенного рельефа; IIIЬ —  область гляциогенного и вулканогенного рельефов; I V— область горно-эрозионного рель
ефа; V —  область тентоно- и петроморфного рельефов; Та — скальный рельеф на вулканогенной юре; УЬ —  рельеф столовых гор и утесов; VI —  область 
карстового рельефа; VII— область погребенных террас; VIII— области флювиального и флювиогляциального рельефов; V/i/a—Колхидская низменность; 
Г222б̂ Кура-Араксинская низменность; ГШс— Горийская наклонная равнина; Vllld—Кубинская наклонная равнина; 2JX—область периферических

террас.



А. З О Н А  А Н Т И К А В Б А З А

I. ПОДЗОНА ПРЕОБЛАДАЮЩЕЙ ДЕНУДАЦИИ 

I. Области древних пенопленов

Исключительно своеобразные черты геоморфологии Антикавказа 
уже давно обратили па себя внимание геологов. Сущность этого свое
образия с наибольшей ясностью изобразил Ф. Освальд (627, 978).

Эту поразительную геоморфологию Антикавказа удавалось наблю
дать и описывать многим исследователям различных частей данной горной 
страны.

Вглядываясь в детали горных степей, нередко покрытых прекрасным 
черноземом, можно видеть, что в строении их поверхности преобладаю
щую роль играют плоскодонные балки, ложбины и останцевого типа мягко 
округлые холмы; нередко можпо встретить остатки речпой системы с низ
кими террасами, с широким плоским дном, с задернованными, очень поло
гими склонами, со всеми особенностями старчества и полного угасания. 
Все эти детали рельефа не оставляют сомнения в том, что они могли выра
ботаться при совершенно другом гипсометрическом положении по отно
шению к базису эрозии. Перед взором исследователя расстилаются пре
дельные равнины (пененлены), как известно, возникающие из горной 
страны к концу ее денудационной фазы развития, к моменту, когда горное 
сооружение стачивается почти до уровня базиса эрозии. Наложение выше
описанного мягкого равнинного рельефа на часто весьма интенсивно дисло
цированный субстрат, сложенный различными массивными и слоистыми 
породами, делает вывод о наличии в Аптикавказе предельных равнин 
неизбежным.

Этот тип рельефа Закавказья мы называем палеотипным; его же можно 
пазвать алломорфным, поскольку формы его чужды настоящему поло
жению на высоте 1—2 и даже 2,5кле над современным базисом эрозии. Время 
развития палеотипного рельефа в различных местах Антикавказа не
одинаково в зависимости от разновременпого выхода их из-под уровня 
моря. В Аджаро-Триалетской складчатой системе — в Телетском хребте, 
в цепях Шах-дага, Муров-дага, Карабаха и Запгезура палеотипный рельеф 
начал слагаться со времен постпалеогеновых, может быть даже, точнее, 
постолигоцеповых; в бассейнах рр. Занги, Западного Арпа-чай, Ереван
ского Аракса — со времен постмиоценовых.

Следующей характерной особенностью рельефа горных степей является 
ступенчатое расположение равнин, в которых правдоподобнее всего видеть 
денудационные плоскости, возникшие в результате прерывистого возды- 
мания последовательно выработанных пепепленов (465).

В этот плоский степной палеотипный ступенчато-построенный рельеф 
врезаны более молодые образования в виде речных долин и ущелий, рас
членяющих древние пепеплепы в большей или меньшей степени в зависи
мости от их возраста. В данных образованиях следует видеть кайнотипный 
рельеф или рельеф автоморфный, наложенный па алломорфный палео
рельеф. Формы кайпотипного рельефа полпостью отражают петрографи
ческие особенности пород в смысле их депудационной стойкости и текто
нику местности. В пространственной ориентировке речных долин (рр. Ад- 
жарис-цхали, Храми, Тана, Тедзами, Алгет, Заига, Араке, Кура и др.) 
отчетливо наблюдаются два направления: близкое к широтпому и почти 
ему перпендикулярное, т. е. по простиранию пород (продольные долины) 
и вкрест ему (поперечные). В продольных профилях большинства рек



Антикавказа резко выражена ступенчатость, не равновесность. Попереч
ные же профили долин во многих случаях весьма наглядно иллюстрируют 
обращенность рельефа. Широкая плоскодонная долина р. Куры в районе 
Ахалцихе сменяется ниже по течению Боржомским ущельем. То же на
блюдаем в продольных частях рр. Таны, Тедзами, Аракса и даже таких 
маленьких речек, как Айриджа, Тохлуждаидр. В верховьях все эти реки 
обычно имеют меандрирующие блуждающие одряхлевшие русла, затем 
в своем среднем и частью даже нижнем течении реки, как правило, идут 
каньонами и подлинными ущельями-теснинами. Все это с исключитель
ной яркостью можно наблюдать, изучая долину р. Куры или р. Кция- 
Храми.

Такова схема геоморфологического строения областей с палеотипным 
рельефом, представляющих пенеплепы, расчленяемые и размываемые 
позднейшими эрозионными процессами. Сюда относится ряд районов, 
которые можно выделить по той или другой детали из общего региона.

а) Р а й о н  в ы  с о к о п о д н я т ы х  п е н е п л е н о в  
п р е и м у щ е с т в е н н о  н а  м е з о з о й с к о м  

в у л к а н о г е н н о м  с у б с т р а т е
У предыдущих исследователей, занимавшихся вопросом геоморфоло

гического расчленения Кавказа, этот район выделяется под названием 
восточных окраинных гор Армении. Начинаясь немного южнее восточного 
окончания Триалетского хребта, данный район уходит по юго-восточному 
простиранию за город Шушу почти до долины р. Аракса. Развитые здесь 
обширные пенеплены подняты на высоту 1500—1700 м. Среди этих ров
ных степей с описанной для палеотипных рельефов морфологией местами 
наблюдаются отдельные значительные горы, наивысшая из которых Муров- 
даг (3700 м). Они располагаются иногда хребтами. Склоны этих возвышен
ностей чаще всего довольно сглажены и пологи; самые возвышенности были 
отпрепарированы древней эрозией, обходившей их вследствие или боль
шей стойкости слагающих пород, или тектонического сложения. Как эти 
возвышенности — останцы, так и самый пепеплеп в настоящее время раз
мываются и расчленяются кайнотипными образованиями в виде речных 
долин Дебеда, Акстафа, Дзегам, Шамхор, Ганджа, Тертер, Каркара, 
Акера. Пропиливая такие породы, как граниты и кварцевые порфиры, 
или рассекая осадочные свиты вкрест простирания, названные реки 
вырабатывают глубокие, часто очень узкие теспины. Как правило, 
в верхних течениях долины широки, плоски, и современная река 
меандрирует по этим древним образованиям. Прекрасным примером 
может служить бассейн р. Акстафы. Отметим существование в данном 
районе нескольких озер, например, в районе Гямыша. Можно думать, что 
большинство из них запрудпого характера, как известные озера горы 
Кяпаз, возникшие, по данным В. В. Богачева (121, 126), Э. Гофмана 
(268) и К. Н. Паффенгольца (659), вследствие колоссальных обвалов.

Ясных следов оледенения указать в описываемом районе мы не можем.
Субстратом, на котором был выработан этот рельеф, являются юрские 

и меловые вулканогенные породы, перемежающиеся с такого же возраста 
известняками, присутствующими, однако, в резко подчиненном количе
стве. Вся эта лито- и пирокластическая толща мезозоя прорвана частыми 
интрузиями гранитов и кварцевых порфиров.

В тектоническом отношении эта область входит в состав Сомхетско- 
Азербайджанской зоны В. П. Ренгартена (234).



Ь) Р а й о н  в ы с о к о п о д н я т ы х  п е н е п л е н о в  
н а  в у л к а н о г е н н о м  п а л е о г е н е

К западу от Тбилиси располагается обширная горная область, кото
рую мы выделили под названием Аджаро-Триалетской складчатой системы 
(465). Будучи вытянута шнротно, она достигает берега Черного моря на 
отрезке Батуми — Кобулети и почти пополам рассекается р. Курой между 
Боржоми и Сталиниси.

Морфология данного района характеризуется обширными предель
ными равнинами, занесенными на высоту 1200—1500—1700 м над уров
нем моря. В восточной половине района, принадлежащей бассейну Кас
пийского моря, эти равнины представляют горные степи; в западной— при
надлежащей Черноморскому бассейну, равнины поросли часто роскош
ными буковыми лесами. Поверхность равнин покрыта во многих местах 
следами древней гидрографической сети, имеющей все черты дряхлости. 
Равниниость нарушается отпрепарированными древней эрозией хребтами 
и возвышенностями-останцами, например, Шавшетский хребет с высотами 
Кушнари (2396 л»), Гома(2343.м), Циновела (2193 л»), Триалетский хребет 
с высотами Натусеви (1878 л»), Размети (2155 м), Ксилиси (1948 л») идр.

Данный райоп совпадает с выделяемой предшествующими исследова
телями зоной западных краевых гор Армении. Здесь также древние под
нятые пененлены рассекаются кайнотипными формами, создаваемыми 
молодой гидрографической сетью: рр. Аджарис-цхали, Коблиан-чай, По- 
схов-чай, Кура, Дзами, Тана, Тедзами, Кавтура, Дзегви, Алгет и др. Ха
рактернейшим признаком для многих из этих рек является наличие про
дольного типа долин в верхнем течении и поперечного — в среднем и ниж
нем. Весьма вероятно, что эти последние части являются антецедентными 
образованиями, формировавшимися вместе с поднятием пенеплена. В та
ких частях долины обычно имеют вид ущелий и теснин.

Относительно следов оледенения в описываемом районе существуют 
две исключающие друг друга точки зрения: В. А. Страхов (783) и А. М. Ов
чинников (622) находят эти следы в правобережной части бассейна 
р. Куры, на отрезке Ахалцихе — Бакурьяни, К. К. Фохт (829) — в рай
оне Годерского перевала; С. С. Кузнецов (478) и Б. Ф. Мефферт (561) 
отрицают наличие гляциогенных образований.

Субстратом, послужившим основанием для развития подобного релье
фа в этом районе, явились главным образом палеоценовые н эоценовые 
вулканогенные толщи, в значительно меньшей степени эоценовые нумму- 
литовые песчаники с глинистыми сланцами, а также верхнемеловые из
вестняки. Названные пиро- и литокластические толщи прорваны интру
зиями гранодиоритов н габбро-диабазов, с явным убыванием значения 
этих интрузий с запада на восток.

С точки зрения тектоники — это Аджаро-Триалетская складчатая 
зона В. П. Ренгартепа (234), часть Южногрузинской зоны Л. А. Варда- 
нянца (151), наконец, Аджариды Н. Б. Вассоевича (179).

Геоморфологические аналоги описанного района наблюдаются к юго- 
востоку от пего, захватывая часть Безобдальского, Памбакского, Гюпей- 
ского и Шахдагского хребтов по северо-восточному берегу оз. Севан. 
Здесь основа рельефа создана также остатками пенепленов, только они 
подняты на более значительную высоту: 2300,2100, 1900, 1700 л» с отдель
ными вершипами, поднимающимися выше 3000 м.

Субстратом здесь является почти исключительно дислоцированный 
вулканогенный палеоген; верхнемеловой и нуммулитовый известняк



с крупными габбро-змеевиковыми интрузивными телами является осно
вой Шах-дага.

Эти области Антикавказа тектонически принадлежат частью к 
складчатой зоне Армении и Сомхетско-Азербайджанской зоне В. П. Рен- 
тартена (234) и к Северогокчинской тектонической зоне Л. А. Варда- 
иянца (151).

Еще дальше на восток, на самом юго-восточном конце Антикавказа, 
располагается райоп средневысотных гор Тальппа, где высшие точки едва 
ли превышают 2400 м (гора Мара-юрт 2582 .и). В. В. Богачев (102, 117), 
П. П. Авдусин (17) и А. Ф. Михайлов, сообщая, что эти горы сложены вул
каногенной формацией верхнего эоцена, почти не дают материала для су
ждения об их геоморфологическом строении. Исходя из всего нам извест
ного о более западных районах Антикавказа, мы пока условно относим 
горную часть Талыша к описанному в данном разделе геоморфологиче
скому типу.

с) Р а й о н ы  в ы с о  к о  п о д н я т ы х  п е н е й  л е н о в ,
з а б р о н и р о в а н н ы х  п о к р о в а м и  м о л о д ы х  л а в

Обширная, высоко поднятая территория внутреннего Антикавказа, 
выделяемая обычно под названием вулканического нагорного плато Арме
нии или Самсаро-Агманганской зоны вулканических нагорий, в отноше
нии геоморфологического строения является прямым продолжением только 
что описанных районов древней пенепленизации. Своеобразие рельефа 
данной области вулканических нагорий обусловлено тем, что здесь па- 
леотипные формы высоких степей покрыты местами довольно мощным 
(несколько десятков, даже сотня метров) плащем по преимуществу основ-, 
ных базальтовых и андезито-базальтовых лав. Заполнив пониженные 
места древнего рельефа, они тем самым придали ему еще более равнинный 
характер, что замечательно для районов вулканических нагорий, где, как 
известно, существуют столь обширные плоскости, как Ленинаканская, 
Лорийская, Ахалкалакская, Цалкинская степи и другие меньшие. 
С полным правом к ним можно применить термин «насаженные рав- 
пины» (472, 474).

Среди лавовых покровов и на них самих расположены конусообраз
ные вулканические эруптивные аппараты, большинство из которых, 
впрочем, являются паразитическими кратерами и только немногие при
знаются настоящими вулканами центрального типа: Алагез (4095 л»)1, 
Богу-даг (2402 м), Большой Абул (3301 м), Самсар (2285 м).

Важной чертой рельефа нагорья являются лавовые бугры и каменные 
россыпи, хаотически нагроможденные на поверхности лавовых, полей: 
Эти нагромождения бесформенных каменных глыб могут быть легко при
няты за образования гляциогенные, не имея с ними ничего общего и пред
ставляя продукты дезинтеграции базальтов и андезито-базальтов под влия
нием резких колебаний температуры. Участие ледников в формировании 
рельефа внутренних частей Антикавказа весьма ничтожное и ограничи
вается, невидимому, отдельными пунктами, где возможно допускать ло
кальное оледенение: горы Алагез, Самсар, Большой Абул. О существова
нии в Антикавказе горных ледников, покровных или долинных, говорить, 
повидимому, не приходится.

1 Признанно Алагеза вулнаиом центрального типа оспаривается К. Н. П аф - 
>ф е н г о л ь ц е м и А. -Л. -Р о й н г а р д о м.



Наличие обширных равнин в описываемой высокогорной по существу 
местности (средние отметки 1500, 1700, 1900, 2000,’ 2300 ж) должно
объясняться влиянием лавового покрова. Лавы как бы паложили панцырь, 
броню на древний рельеф предельных равнин, предохранив их от быстрого 
размыва, вызванного поднятием на болыпу*ю высоту. Здесь вполне уместно 
применить термин «бронированный рельеф». По его поверхности реки те
кут нередко почти без долин, прихотливо извиваясь и вяло меандрируя. 
Наряду с этим имеются глубоко врезанные ущелья в сотни метров глу
биной с отвесными, недоступными, до крайпости сближенными бортами 
(например, р. Западный Арпа-чай) (517). Подобные образования совер
шенно неожиданно предстают перед исследователем среди высоких лаво
вых степей и ярко свидетельствуют о значительности и молодости подня
тий Антикавказа. Вспомним, что нередко лавы пакрывают собой большие 
нагромождения речного аллювия.

Кроме внутренних частей Армепни, от города Герюсы через Агман- 
ганские высоты, Мокрые горы, Ахалкалакское плато, группу Большой 
Абул—Самсар бронированный рельеф прослеживается в западной части 
Антикавказа— в районы Бакурьяии, Тори и Годерского перевала, где 
позднейшие лавовые излияния также покрыли собой древние пенеплены 
Аджаро-Триалетской складчатой системы.

Основной, подлавовый рельеф описанного обширного геоморфологиче
ского райопа развивался, главным образом, на нижнетретичном вулкано
генном субстрате, за исключением территории левобережья р. Занги и 
полосы по юго-западному обрамлению оз. Севан. В этих местах под лавами 
наблюдаются сарматские (?), мэотические (?) и даже плиоценовые субак- 
вальные отложения (109, 871), так что броня покрыла здесь плоский 
рельеф, развившийся па верхиетретичном субстрате. Что касается обра
зования оз. Севан (1917 м над уровнем моря), то, вероятнее всего, — это 
тектоническая впадииа, заполненная впоследствии осадками плиоценовых 
бассейнов и, наконец, частично подпруженпая лавами в районе селений 
Елеповка — Ордаклю.

Описанный район занимает почти целиком выделяемую В. П. Ренгар- 
теном (234) складчатую зону Армении и часть его Аджаро-Триалетской 
складчатой зоны^ по Л. А. Варданянцу (151), это будет комплекс Малого 
Кавказа.

d) Р а й о н  в ы с о к о п о д п я т о г о  п е н е п л е н а  н а  
м е з о-п а л е о з о й с к о м  и к а й н о з о й с к о м  с у б с т р а т е

Почти от Еревана до Ордубада на р.Араксе, по левобережью этой реки, 
возвыщается горная область в 2500—3000 м высотой. До сих пор она 
остается геоморфологически неизученной. На основании всего, что удава
лось наблюдать С. С. Кузнецову во многих местах Закавказья, допускаем 
в данном его участке реликты высоко поднятого пенеплена, разработан
ного на сложном стратиграфически субстрате, в котором участвуют по
роды девона, карбона, перми, триаса, юры, мела, палеогена и иеогена.

II. Холмисто-террасированная область педогениого рельефа 
с красноземной корой выветривания

Эта небольшая по площади, но геиетически в высшей степени интерес
ная область расположена вдоль берега Черного моря, главным образом 
между Батуми и Кобулети. Особенности морфологии данной области, ле



жащей в пределах от 0 до 300 м абсолютной высоты, заключаются в мягком 
холмистом рельефе, который в южном конце (устьевая часть р. Чороха) 
имеет по внешнему виду характер мелкосопочника с отдельными возвы
шенностями; севернее, в низовых частях бассейнов рр. Барцхана-цхали 
и Чаквис-цхали, развиты обширные плоскости, террасами писпадающие 
к Черному морю. Высота террас 240,180,120,96, 30—40, 15, 2—3 м (477).

Весь этот своеобразный рельеф представляет собой почти целиком 
продукт элювиального перерождения коренных пород. Этот процесс, 
по существу подобный почвообразованию, происходит в громадном верти
кальном масштабе и с исключительной быстротой. Главной чертой этого 
процесса является здесь выщелачивание из пород оснований и кремневой 
кислоты, взамен которых возрастает процентное значение полуторных 
окислов (А120 3 и Fe20 3), придающих возникающим мягким массам гли
нистость и красный цвет. Эта красноземная кора выветривания, свой
ственная также островам Цейлону, Целебесу и другим из Малайского и 
Япоиского архипелагов, может, повидимому, развиваться лишь в весьма 
определенной климатической обстановке с высокой средней годовой тем
пературой (до +12° С и выше) и с огромным количеством годовых осадков 
(в пределах выше 1000 jw,h).

Все своеобразие мягкого широко террасированного или мелкосопоч
ного (Кахаберская равнина) рельефа обязано красноцветной коре выве
тривания, плащеобразно покрывающей коренные породы. Мощность этой 
коры достигает 20 л  и более.

Коренными породами, изменившимися в латсритонодобиую землю, 
являются туфогены, лабрадоровые покровные порфириты и особенно 
авгитовые, условно относимые к верхам эоцена (465). Время образования 
красноземной коры выветривания, а следовательно и обусловленного 
ею рельефа, всего вероятнее связывать с межледниковыми четвертичными 
эпохами, считая, что процесс идет в современный нам геологический век 
(477).

II. ПОДЗОНА ПРЕОБЛАДАЮЩЕЙ АККУМУЛЯЦИИ

е) Р а й о н  с р с д н е п о д п я т ы х  п е п е п л е п о в  
н а  л и т о п л а с т и ч е с к о м  н е о г е н е

Полосой вдоль левого берега р. Аракса вытянуты дйе плоских котло
вины: одна — Ереванская — от устья р. Западный Арпа-чай до Волчьих 
Ворот, другая — Нахичеванская — от Волчьих Ворот до сужения долины 
к югу от Нахичевани. Первая плоскость расположена па высоте 800— 
1000 м , вторая на высоте 780—800 м, у подножия уходящих к северу, по 
преимуществу вулканических, массивов Алагеза и отрогов Агмангапа, 
представляя собой тектонические депрессии.

В отпошении рельефа это широкие аллювиальные равиины, четырьмя 
террасами спускающиеся к р. Араксу (517).

Последняя терраса на севере подходит к более высоким наклонным 
равнинам, построенным иа конусах выпоса из горных речек как современ
ного аллювия, так и древнего конгломерата и травертина. Засушливый 
климат при высокой среднегодовой температуре способствует развитию 
полупустыни с солончаками, солонцами и каменистыми осыпями у 
горных подножий.

Как уже указано, террасированные равнины разработаны на мощном 
аллювиальном наносе, сложенном чаще всего галечными и песчано-глинисто-



галечпыми накоплениями, Вся ширина долины р. Аракса, имея от 10 
до 60 км в поперечнике, находится в резком несоответствии с незначитель
ностью современного потока этой реки, живое сечение которой едва дости
гает 100 м. Следует признать, что мощный аллювиальный нанос является 
довольно древним образованием, обязанным своим происхождением тем 
плювиальным эпохам, которые в Антикавказе замещали собой леднико
вые Главного Кавказского хребта.

Все эти накопления лежат на размытой поверхности частично олиго- 
ценовых или нижнемиоценовых соленосных • пород, частично на предпо
лагаемых морских и озерных неогеновых отложениях. Перечисленные 
третичные породы в районе Нахичеванской котловины и в восточных ча
стях Ереванской собраны в спокойные складки. Они подверглись размыву, 
и на их поверхности выработались предельные равнины, покрытые впо
следствии аллювиально-пролювиальными наносами. Это позволяет рас
сматривать данные котловины как среднеподнятые пенеплены, разрабо
танные на литокластическом неогене по преимуществу; плащ аллювия 
и пролювия, сгладив неровности коренного рельефа, создал тип насажен
ных равнин.

Представляя область крупной тектонической депрессии, описанный 
геоморфологический район в одпи эпохи был ареной аккумуляции, 
в другие — денудации, в зависимости от характера движений (положи
тельных или отрицательных) и их амплитуды по отношению к базису 
эрозии.

Б. ' 3 ОНА Ю Ж Н О Г О  С К Л О Н А  Г Л А В Н О Г О  К А В К А З С К О Г О
ХРЕБТА

I. ПОДЗОНА ПРЕОБЛАДАЮЩЕЙ ДЕНУДАЦИИ

Южный склон Главного хребта по особенностям геолого-петрографи
ческого строения уже давно разделяется на два сегмента: западный и во
сточный. Граница между ними совпадает с Черноморско-Каспийским водо
разделом. Особенно резко оба эти сегмента отличаются друг от друга по 
расположению и относительному зпачеиию геоморфологических эле
ментов.

Может быть, одно из самых резких отличий морфологии западного 
и восточного сегментов заключается в очертаниях гидрографической сети. 
Все реки западного сегмента имеют замечательную закономерность: 
рр. Рион, Цхенис-цхали, Ингур, Кодор — Чхалта, Бзыбь в верхней 
части текут по простиранию пород, разработав широкие продольные до
лины; в средней части эти реки резко уклоняются по меридиану на юг, 
пропиливая громадные (р. Ингур до 70 км длиной) поперечные долины- 
ущелья. Ничего подобного нет в восточном сегменте.

После этих замечаний перейдем к краткой характеристике наиболее 
существенных геоморфологических элементов южного склона.

Ш а. Область гляциогенного рельефа

В наиболее высокой части южного склона от верховьев р. Бзыби 
почти до горы Казбека (5043 м) протягивается полоса километров в 26— 
30 шириной, все морфологическое своеобразие которой, в первую очередь, 
обусловлено современным и древним оледенением. Здесь до сих нор име
ются одни из самых больших кавказских ледников. Все они долинного 
типа и находятся теперь в стадии отступания, быстрота которого, по дан



ным экспедиций 2-го Международного полярного года (МПГ), колеблется 
от 3 м (Адиш) до 43 м (Ужба) в год (670, 723).

Всюду лед расположен на древнем кристаллическом комплексе, едва 
вступая в область сланцев лейаса. Морены же обширных и мощных древ
них ледников уходят далеко за пределы современных, причем на терри
тории Горной Абхазии и Верхней Сванетии удается различать следы двух 
оледенений: довюрмского и вюрмского. Первое имело покровный характер, 
развившись па тех больших плоскостях, которые представляли собой под
нятые пенеплены. Их реликты и теперь наблюдаются на высотах от 
1800 м и выше. Местами на них лежат моренные нагромождения, при
давая современным водоразделам типичный моренно-холмистый и морен
но-озерный ландшафт (например, перевал Угыр 1951 м в Свапетии).

В наступившую межледниковую эпоху заложилась современная гидро
графическая сеть, и древние пенеплены начали расчленяться речными до
линами. Более или менее обширные плоскости сохранились лишь в самой 
высокой приводораздельной полосе. Здесь могли накапливаться льды, спу
стившиеся в выработанные долины в вюрмскую ледниковую эпоху, с обра
зованием долинных ледников. Прекрасные троговые долины — Бечой- 
ская, Местийская, Адиши, верховьев р. Ингур с моренными грядами и 
плоскими днищами — представляют яркое доказательство бывшего оле
денения с его двумя или тремя стадиями отступления.

Таким образом в этой области гляциогепной геоморфологии на деталь
ной карте можно выделить участки: 1) покровного оледенения и 2) долин
ного.
, Коренными породами, на которых сформирован гляциогенный рельеф, 

являются простирающиеся здесь с северо-запада на юго-восток полосы 
древних гранитов и докембрийских кристаллических сланцев, слабо 
метаморфизованных аспидных сланцев лейаса и карбонатная пачка верх
ней юры и нижнего мела.

В тектоническом отношении описанная область выделяется В. П. Рен- 
гартеном ('ЯЗ^ под названием «зоны южного склона» , по структурной карте 
Л. А. ВарданянцаС )  она составляет часть «зоны глыбовых поднятий».

П1Ь. Область гляциогенно-вулканогенного рельефа

В верховьях рр. Терека, Белой Арагвы и Ксана расположен высоко
горный район с весьма своеобразным геоморфологическим строением. 
Происхождение его обусловлено двумя геологическими явлениями, дей
ствовавшими поочередно: вулканизмом и оледенением. Вследствие этого 
самый рельеф можно назвать вулканогенно-гляциогенпым.

Древний плоский рельеф, выработанный во флишевой толще Централь
ного Кавказа еще в верхнетретичное время, был здесь залит в ранне- 
четвертичную эпоху лавовыми излияниями вулканов Казбека, Сырхи-сар, 
Кабарджин, Кели идр. (503, 699). Некоторые из этих вулканов пре
красно сохранили свою форму и доныне. Впоследствии неоднократные 
вулканические извержения чередовались с деятельностью ледников. Все 
это в резких формах запечатлелось в геоморфологии района, особенно ска
завшись на речной сети, которая, повидимому, не раз перестраивалась, 
и теперь можно паблюдать эпигенетические долины, заново проло
женные реками в обход лавовых потоков Казбека, Гуд-горы и других 
вулканов.

Район богат высокогорными озерами, одни из которых обязаны лед
никам (каровые, моренные), другие возникли вследствие подпруживания



лавами верховий долин, На плоском Кельском нагорье, к^оме того, дез- 
иптеграция вследствие резких колебаний температуры привела к обра
зованию громадных каменных россыпей андезитов и сланцев.

IV. Область горно-эрозионного рельефа

К востоку от вышеописанной области и верховьев рр. Закки-допа и 
Терека располагается высокогорная зона восточного сегмента. Рельеф его 
характеризуется глубокими и узкими поперечными долинами, на протя
жении нескольких километров ниспадающими на 2000—2500 м. Попятпа 
колоссальная распиливающая сила текущих здесь рек, несмотря на их 
сравнительно небольшой дебит. Остатки террас лепятся на высоте 350— 
400 м и более над современным тальвегом. Это область резко выражеппой 
горно-эрозионной геоморфологии. Несмотря на большие высоты (2500— 
3200 м), ледники не имеют здесь никакого значения, либо вовсе отсут
ствуя, либо являясь в виде изолированного локального небольшого оле
денения, как в районе горы Шах-даг (4258 м), Базар-дюзы (4259 м) и 
Тфан (4197 л*). Следы древнего оледенения здесь также с трудом улавли
ваются лишь в самых верховьях долип.

Допустимы два предположения: 1) за отсутствием питающих площадей 
здесь не было сколько-нибудь значительного оледенения и в ледниковые 
эпохи, 2) все следы ледниковой деятельности унесены мощной эрозией, 
возникшей в связи с быстрым подъемом области над базисом эрозии за 
краткое послевюрмское время.

Геологическим субстратом в этой области являются сланцы, песча
ники и мергели флишевой фации юры и мела. В тектоническом отношении— 
это восточная часть зоны южного склопа В. П. Ренгартепа (234) и 
зона глыбовых поднятий и частично зона разрывов и складок в ме
зозойских отложениях, по структурному построению Л. А. Вардапян- 
ца (151).

V. Области тектоно- и петроморфного рельефов

а ) Р а й о н  с к а л и с т о г о  р е л ь е ф а  п а н и ж п е -  
и с р е д п е ю р с к о м  в у л к а н о г е н н о м  с у б с т р а т е
Простираясь с северо-запада на юго-восток, в западном сегменте просле

живается вулканогенный, сильно дислоцированный, часто до вертикаль
ного положения пластов, комплекс туфов, туфобрекчий и порфиритовых 
лав нижней и средней юры. Он слагает хребты Рачинский, Мингрельский, 
Ходжальский, Жургя. Рельеф этой полосы обусловлен исключительно 
денудационными свойствами крепкого вулканогенного, к тому же сильно 
дислоцированного материала. Как правило, здесь господствуют скалистые, 
гольцовые формы, часто очень трудно доступные, с небольшим числом 
едва проходимых перевалов. Та гигантская зубчатая стена, которая так 
резко выделяется с Черноморского побережья, принадлежит описываемой 
геоморфологической зоне. Упомянутые выше колоссальные поперечные 
долины-ущелья распиливают ее на ряд цепей и массивов.

В хребтах Мингрельском и Ходжальском встречаются редкие малень
кие деградирующие леднички; что же касается древнего оледенения, то 
следы его повсюду наблюдаются в западной абхазско - свапетской части 
и дают повод к предположению о существовании покровного типа оледе
нения (хребты Аибга — Агепста, Ходжал, Жургя, Лахумурис).



Ь) Р а й о н  с т о л о в ы х  г о р  и у т е с о в

Восточнее горы Шах-даг (4258 м) происходит быстрое понижение 
Большого Кавказа. Вместо господствующего в описанном восточном сег
менте поперечного эрозионного расчленения, здесь наблюдается частично 
продольное, частичио радиальное (в области горы Дибрар 2210 м). Эта 
местность, выделяемая К. И. Богдановичем (132)нИ . С. Щукиным (867) 
под именем Дибрара, уже не имеет высокогорного характера и пе песет 
никаких следов гляциального воздействия.

Геоморфология Дибрара определяется исключительным развитием 
в его западной части обширных нлатообразных столовых гор с крутыми, 
почти отвесными стенами, с глубокими расчленяющими столовые горы 
ущельями и в Пришахдагском районе с закарстоваииой поверхностью. 
Б более восточных частях Дибрара на фоне продолжающегося и сюда 
рельефа столовых гор выделяется новый рельеф — утесов и скал из пео- 
комских известняков у селений Алты-агач, Апгеляп, утесов Беш-бармак, 
Сары-таш на правом берегу рч. Кара-Койна и др.

Выработка рельефа столовых гор, ущелий и утесов всецело была обу
словлена петрографическими особенностями и тектоническими формами, 
развитыми в Дибраре. Как известно, в районе гор Шах-даг (4258 м) и Шал- 
буз-даг (4153 м) песчано-сланцевая среднеюрская свита покрывается па 
северном склоне толщей известняков и доломитов титона, уходящих 
в свою очередь под иеокомские известняки. На южном склоне тянутся 
мергели, глауконитовые песчаники и брекчиевидные известняки. В во
сточной части Дибрара широко развиты верхнемеловые породы. Извест
няки, как стойкие против денудации породы, и обусловили выработку 
рельефа отвесных глубоких ущелий.

В сложном и еще пе во всех деталях изученном тектоническом строе
нии Дибрара, повидимому, большое значение имеют пологие синклиналь
ные складки с известняками в мульдах, что привело к инверсии первичного 
рельефа и созданию плоско-вогнутых возвышенностей типа столовых гор 
(Дибрар, Клит-даг, Чулгязы-даг и др.). Поверхность этих платообраз
ных высот сложена либо неокомскими известняками, либо орбитоидными 
известняковыми конгломератами, либо очень высоко (до 2000 м) подня
тыми здесь известняками плиоцена. По краям столовые плато обрываются 
отвеспыми стенами.

Вероятпо участие в тектонике Дибрара сбросовых дислокаций, по на
правлению которых также могли выработаться эрозией ущелья.

Все это дает осиованне считать рельеф Дибрара петро - и тектоно- 
морфным. VI.

VI. Область карстового ландшафта

Эта область протягивается с северо-запада на юго-восток по Абхазии 
и Мипгрелии параллельио берегу Черного моря от р. Псоу до Очемчири, 
отходя здесь от берега в восточном направлении и достигая Кутаиси. 
Полоса карстового ландшафта с севера ограничена областью скалистого 
рельефа на среднеюрском вулканогенном субстрате, с юга — третичными 
породами. Рассматриваемую здесь область слагают мощные плотные крем
нистые или доломитизированные пижнемеловые известняки, па востоке 
принадлежащие к ургонской фации, и такие иве плотные, с кремневыми 
конкрециями известняки верхнего мела. Приобретя при дислокациях 
почти меридионально ориентированную трещиноватость, известняки



вместе с присущими им своеобразными свойствами представили исклю
чительно благоприятные условия для развития в них продольных эро
зионных ущелий, которые распилили эту полосу известняков па отдель
ные, грубо оконтуренные глыбы с плоской поверхностью, обычно наклон
ной по направлению падения. Там, где известняки не получили крутых 
углов падения, развились на обширных пространствах крупные карстовые 
образования. Они представлены поглощающими воду воронками, понора- 
ми, отверстиями, выдающими воду на земную поверхность, закупоренными 
продуктами разрушения пород воронками, превратившимися в болота 
или озера, провалами, пещерами со сталактитами, подземными галлереями, 
по которым движется большое количество воды. В подземных кар
стовых образованиях можно проследить несколько этажей или гори
зонтов; иногда их удается гипсометрически связать с террасами и тем 
самым наметить эпейрогеническое воздымание массивов. Об этом же сви
детельствуют и нередко находимые на слабо наклонных плато остатки 
древних речных долин (509, 510).

Воронки, трещины, естественные колодцы легко поглощают воду, 
оставляя известняковую область совершенно безводной и сухой. Под 
землю уходят не только выпадающие атмосферные осадки, но и целые 
речки: Шаора, Чешури, Тквибули, Черула, Турчу, Ачхитызго и др. Не
которые из них, исчезнув в карстовых пустотах, затем выходят снова на 
дневную поверхность, иногда проходя под землей несколько километров 
(204, 218, 309, 310, 357, 645, 738).

Прилежащие к этой области по ее южному крылу третичные известняки 
подвергаются окарстованию в значительно меньшей степени.

В. З О Н А  М Е Ж Д У Г О Р Ь Я

Лежащая между Главным Кавказским хребтом и Антикавказом ши
рокая, резко пониженная область, как известно, делится на три части: 
западную, или Колхидскую, орошаемую рр. Рион и Ингур, среднюю — 
Дзирульский массив и южную — Куринскую, орошаемую р. Курой с ее- 
главными притоками Алазанью и Порой. В. П.Ренгартен (234) различает 
здесь пологоскладчатые зоны Рионскую и Куринскую, давая этими опре
делениями ясное понимание геологической сущности и тектонической роли 

• всего междугорья.
Вся эта область является ареной по преимуществу аккумуляции, сде

лавшись таковой, вероятно, со времен раннего плиоцена. В геоморфоло
гическом отношении здесь можно различить несколько своеобразных райо
нов.

е—f) Р а й о н  н е в ы с о к о п о д н я т ы х  п е н е п л е н о в  
н а  л и т о к л а с т и ч е с к о ’м н е о г е н е

Территория, вытянутая в общекавказском направлении и занимаю
щая большую северо-восточную часть Куринскойзоны, имеет весьма свое
образную геоморфологию. На севере граница этой территории проходит 
от сел. Цхинвали, через Телав, Сигнах, по продольной долине р. Алазани 
и дальше в этом же направлении до Каспия; южная граница идет от Алят 
через Аджи-Кабул, р. Геок-чай на р. Куру выше впадения р. Поры, по 
р. Куре почти до Авчали и отсюда на Цхинвали. Эта обширная, далеко- 
не однородная по рельефу и очень мало геоморфологически исследован
ная территория имеет.одну общую черту, выражающуюся в развитии здесь 
широких плато, которые перемежаются с невысокими хребтами или гря-



дамн, вытянутыми с северо-запада на юго-восток. Вся эта область имеет 
спокойный наклон в направлении с запада на восток и частично с севера 
на юг. В большинстве случаев высота гряд колеблется в пределах около 
700—750 м, нисходя на востоке до 500—400 м (на плоском водоразделе 
между рр. Пирсагат и Джейран-Кечмас). Гипсометрические отметки зна
чительно возрастают по мере приближения к подножию Главного хребта; 
так, Кахетинский хребет на севере поднимается в отдельных вершинах 
до 1800 и даже 1985 м (гора.Цива). Однако и здесь рельеф остается мягко
холмистым, равнинно-платоообразным, за исключением северо-западной 
части, где сильно дислоцированные эоценовые песчаники расчленяются 
нередко глубокими ущельями и теснинами, полными шумных водопадов. 
Наиболее низкие высотные отметки приурочиваются, естественно, к до
лине р. Куры: 580 м около Гори, 400 м у Верийского моста в Тбилиси 
200 м на меридиане ст. Шамхор.

Малое количество осадков, господство во всей этой области каспийского 
климата придают ей полупустынный, а в восточных частях даже пустын
ный характер. В связи с этим плато имеют вид равнинных степей с ксеро- 
фитной растительностью, солончаками, в западинах с солеными или горь
ко-солеными озерами.

В западной части (Цхинвали — Гори — Сигнах) обширные плато раз
работаны па дислоцированных песчано-глинистых и конгломератовых 
третичных отложениях и представляют типичные пенеплены, поднятые 
невысоко (600—800 м). Восточнее Сигнаха идут те же предельные равнины, 
но поверхность их на больших пространствах покрыта довольно мощными 
четвертичными конгломератами и лессовидными суглинками; кроме того, 
она имеет этажный, широко ступенчатый характер. В обширнейшей рас
сеченной р. Курой равнине Яглуджа можно различить триуступа:Караяз- 
ский, Кумисский и Ворчалинский. Равнина Джейран-чала также рядом 
ступеней понижается на юг. Равнины, отделенные друг от друга хребти
нами или, наоборот, понижениями, слагают в конце концов все Кахетин
ское плоскогорье. Мы имеем здесь равнины Сагареджо, Баке, Наемари 
и др. Степь Эльдар, имеющая 70—75 м абсолютной высоты, связана тер
расоподобными уступами с северными плоскогорьями, восходя через 
степь Малые Шираки к достаточно высоко поднятой (700 м) степи Большие 
Шираки.

Восточнее прорыва р. Алазани, далее к Шемахинскому плоскогорью, 
вступаем в самую засушливую пустынную часть области, где уже нередко 
встречаются резкие формы как результат климата и эолового воздействия. 
Плоскогорья здесь изборождены узкими глубокими сухими ущельями, 
нередки остроребристые гребни, скалы в форме каменных столбов и «гри
бов пустыни». Речки, выходя из более возвышенных частей, пропадают на 
равнинах.

Отметим, наконец, резкую сейсмичность Шемахинского района и на
личие грязевых проявлений: Ахтальские грязи около сел. Гурджаани 
и в ур. Чатма; все эти грязевые сопки связаны с нефтеносностью тре
тичных пород, особенно интенсивной на Апшеронском полуострове.

Субстратом, на котором был выработан рельеф, по выражению 
И. С. Щукина (867^.«степних плато и третичных гряд», являются разно
образные третичные, главным образом неогеновые и четЕертичпые отло
жения. В западной части они собраны в спокойные складки, в области же 
Кахетинского хребта и восточнее сложно дислоцированы и имеют, по 
Н. Б. Вассоевичу (161), покровную тектонику. Описанная область лежит 
в пределах Куринской зоны В. П. Репгартена (234), захватывая часть



Дибраро-Бакинской; Л . А. Вардапяпц^ 151) называет эту территорию зоной 
складок и разрывов в кайнозойских отложениях; наконец, Н. Б. Вассое- 
вич (179) именует ее субкавказидами и молассами.

g) Р а й о н  н е в ы с о к о п о д  н я  т ы х  п е н о п л е н о в  
н а  д р е в н е к р и  с т а  л л и ч е с  к о м  с у б с т р а т е

>

Данный район занимает сравнительно небольшое пространство, кото
рое лежит па границе западной и восточной частей зоны междугорья (С), 
являясь водоразделом бассейнов рр. Риона и Куры. Весьма правильно 
с морфологической. точки зрения этому водоразделу присвоено название 
массива (Дзирульский массив). Главные слагающие его породы: древ
ние граниты, гнейсы и кристаллические сланцы.

Будучи Кура-Рионским водоразделом, Дзирульский массив в то же 
время является образованием, связующим Главный Кавказ и Аптикав- 
каз. Рельеф массива с наивысшей отметкой около 1200 м представляет 
типичное абразионное равнинное плато, в которое впиливается молодая 
эрозия, создавая остродонные ущелья и овраги. Все межовражпые про
странства имеют плоскоравпипный характер почти одной высоты. Возвы
шенности на них являются останцами, отпрепарированными частично 
средпемиоценовой трансгрессией, частично древней эрозией. Очертания 
их мягки, округлы, холмоподобны. Несколько более рассеченный рельеф 
наблюдается в южной части массива, где древний субстрат покрывают 
дислоцированные юрские, меловые и третичные осадочные породы.

VII. Область погребенных террас

Большая продольная, наклонная в юго-западном направлении, рав
нина с отметками 200—300—380 м лежит у подножья Главного хребта и 
орошается рр. Алазанью и Агри-чай. В верховьях р. Алазани высота до
стигает 420 м, у впадения в нее р. Агри-чай — 188 л». Вся эта полоса от 
20 до 40 км шириной представляет область новейших опусканий и запол
нена песчано-глинистыми наносами, поступающими с хорошо увлажнен
ных южных склонов Кавказского хребта. Отчетливо можно наблюдать, 
как древние террасы речных долин хребта, подходя к описываемой Ала- 
занско-Агричайской долине, скрываются под ее молодыми послеледнико
выми наносами (223, 747).

VIII. Области флювиальных и флювиогляциальных накоплений

Сюда относятся Колхидская низменность, Кура-Араксинская низмен
ность, Горийская и Кубинская наклонные равпипы.

а) К о л х и д с к а я  н и з м е н н о с т ь

Колхидская низменность характеризуется отметками от 0 до 90 м 
в самых высоких своих восточных частях, представляет равнину на га
лечных и илисто-песчаных пролювиальных *и аллювиальных наносах. 
Они расчленены широкими и плоскими долинами; протекающие по ним 
реки с исключительным пепостояпством меняют свои русла, кочуя то 
вправо, то влево во время половодий и передних летних паводков. Воз
можно допускать и здесь погребенные террасы, так как намечается погру
жение древних террас под новейшие наносы.



Всю территорию легко разделить на две части: низменную заболочен
ную приморскую и возвышенную предгорную, состоящую из плиоценовых 
и плейстоценовых террас древних конусов выносов и террас рр. Ингура, 
Рио на и Цхепис-цхали.

b) К у р а -А р а к с и н с к а я н и з м е н н о с т ь

Кура-Араксинская низменность может быть разделена па три части: 
южную, центральную и северную. Южная представляет почти целиком 
огромный дельтовый конус р. Аракса, поверхность которого изрезана 
многочисленными древними руслами этой реки, обратившимися теперь 
в безводные старицы, солончаки и шоры. Подобными же аллювиально- 
пролювиальными конусами речек Главного хребта построепа северная 
часть Куршгской равнины. Рыхлость напосов и сухость климата приво
дят к тому, что эти речки недоносят своих вод до р. Куры, и вся слабо на
клонная равнина представляет полупустыню с солонцами, солончаками и 
редкими кустиками жесткой растительности. Упыло и неприветливо в этих 
равнинных просторах.

Центральная часть Кура-Араксипской низмепности лежит вдоль 
жр. Куры сначала только по ее правобережью, а выше Араб-Шахверды 
по обе стороны этой реки. Характерной чертой данной части низменности 
является сильнейшая заболоченность, что стоит в теснейшей связи с 
исключительно пизким положением территории. Нулевая горизонталь 
здесь прослеживается почти до города Евлаха.

Описываемая низменность со всеми типичными своими чертами дохо
дит до Каспия и протягивается узкой полосой вдоль моря до Ленкорапи.

c) Г о р и й с к а я н.а к л о н н а. я р а в и и и а

Горийская наклонная равнина, будучи сложена галечными наносами 
рр. Большой и Малой Лиахвы, представляет тип насаженной равнины 
флговиогляциального происхождения. Различаются, кроме пойменной, 
две террасы: в З д и в 8 —10м  над р. Курой. Под молодыми флювио- 
гляциальттыми отложениями мощностью в 20—30 м скрыт плоский рельеф, 
разработанный на миоценовых и частью гипсоносных майкопских поро
дах.

cl) К у б и н с к а я  н а к л о н н а я  р а в н и н а

Кубинская наклонная равнина, подобно Горийской, сложспа флювио- 
гллциалыгыми галечниками, сцементированными здесь в слабый конгло
мерат; они имеют огромную мощность и значительно дислоцированы, так 
что местами лежат очень высоко (до 1886 м в ьершине горы Сувал), сни
жаясь к востоку до 250—200 м.

Эта толща рассечена долинами рр. Самур, Кусар-чай, Шахын-абад- 
чай, Куба-чай, но берегам которых наблюдаются молодые террасы. Водо
раздельные пространства имеют характер плосковершинных гребней.

Кубинская наклонная равнина как бы тремя широкими ступенями спу
скается к Каспию: верхняя ступень — Кубинская равнина от 300 м и 
выше, средняя ступень — Шолларская равнина от 60 до 200 м и пижняя — 
заболоченная береговая полоса. Предполагают, что Кубипская равиипа 
сложена галечниками миндельского «ека, Шолларская же — флювио- 
гляциалышми наносами рисского и вюрмского времен (679).
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IX. Пояс периферических террас

Северные склоны краевых гор Антикавказа обрамлены серией тер
рас, которые с небольшими перерывами могут быть прослежены от устья 
рч. Басут-чай вниз но левобережью р. Аракса, затем вверх по правобе
режью р. Куры до-устья р. Храми и дальше до Тбилиси; после перерыва 
в ущелье выше Мцхеты, террасы снова прекрасно выражены до Боржом- 
ского ущелья; перейдя через р. Куру, мы встретим ту Hie серию террас, 
которая здесь опоясывает северпые склоны Аджаро-Имеретииского хреб
та, прослеживаясь вплоть до Черноморского, побережья.

Наиболее уверенно можно говорить о четырех террасах, которые раз
работаны как на коренных третичных породах, так и на более молодых 
конгломератах и галечниках. Обширные конусы выносов рр. Тертера, Ха- 
чин-чай, Каркара также террасированы, причем галечпики, покрытые 
у выхода этих рек из гор суглинками, ниже совершенно скрываются под 
лёссовидными суглинками, которые, в свою очередь, в дальнейшем уходят 
иод современные наносы Куринской низины.

Из ряда работ (94, 465, 477, 478, 676, 948) можно получить некоторые 
указания о характере этих террас и их гипсометрическом положении, по
казывающем, что центральная часть (Тбилиси — Сурами) несет интервалы 
нежду террасами более значительные, чем в восточной и западной частях. 
Предположительно можно объяснять это более быстрым поднятием цен
тральной части по сравнению с западной и восточной.
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22, 1933.'

62. Баршатлы О. Лечебные источники 
Курдистана. Нар. хоз. Закав
казья, JY® 11—12, стр. 142—144, 
1929.

63. Бага рил С. Л .  Нарзан на Шхап- 
шдза и путь к нему. Изв. Абхазск. 
научи, общ., вып. I, стр. 119—130,
1925.

64. Батурин В. П. Альбитизация неко- 
• торых осадочных пород района

Военно-Грузинской дороги. Изв. 
Геол. ком., т. XLVII, Д« 1 , стр. 55— 
63, 1 рис., 1928.

65. Батурин В. П. К петрографии аллю
вия рек Союза. Бюлл. Моек. общ. 
испыт. прир., отд. геол., т. XII (3), 
стр. 421—429, 1 рис., 1934.

6 6 . Батурин В. П. Нефтеносная полоса 
верховьев Ахох-чая. Изв. Гл. геол.- 
разв. упр., т . XLIX, Л® 3, стр. 391— 
393, 1930.

67. Батурин В. П. О присутствии ди
стена в песках продуктивной толщи. 
Изв. Азерб. полит, инст., вып. IV— 
V, стр. 1—3, 1928.

6 8 . Батурин В. 77. Осадочные породы 
полосы Военно-Грузинской дороги 
между Анануром и Квенамтским 
перевалом. Матер, по общ. .и прикл. 
геологии, вып. 143, сер. петрогр. 
и минерал., 62 стр., 3 табл., 2 рис. 
1930.

69. Батурин В. П. Отложения понта и 
акчагыла по Геок-чаю и Агри-чаю. 
Азерб. нефт. хоз., Д® 8—9, стр. 
42—44, 1929.

70. Батурин В. П. I. Петрография пес
ков и песчаников продуктивной 
толщи (по разрезу юго-западного 
крыла Балаханской антиклинали и 
некоторым другим). II. Физико- 
географические условия века про
дуктивной толщи. Труды Азерб. 
нефт. исслед. Инст. (АЗИИ), сер. 
геология., вып. I, стр. 1—96, 13 
табл., 18 рис., 1931.

71. Батурин В. Условия залегания под
земных вод в Пригеокчайском райо
не. Изв. Азерб. гос. полит, инст., 
т. 6 , стр. 187—199, 1 табл., 1929.

72. Батурин В. 77. и Ульянов А. В. 
К вопросу о возрасте и происхожде
нии известнякового массива селения 
Красные Колодцы (юго-восточная 
Кахетия). Азерб. нефт. хоз., 
До 10, стр. 32—35, 2 рис., 1934.

73. Бацевич Л. Геологические исследо
вания в б. Батумской области. Ма
тер. для геологии Кавказа, сер. I, 
кн. 12, 1885.

74. Бацевич Л. Геологическое описание 
Сигнахского уезда, Тифлисской 
губ. Матер, для геологии Кавказа, 
сер. I, кн. 8 , Тифлис, 1878.

75. Бацевич. Л .  К геологии Кутаисской 
губ. Геологическое описание Батум
ского и Лртшшского округов.Матер, 
для геологии Кавказа, сер. II, кн. 1, 
стр. 71—162, 1 геол. карта, 1887.

76. Бацевич Л . и Симонович С. Геологи
ческое описание части Кутаисского 
уезда, Кутаисской губ., известной 
под именем Окрнбы. Матер, для 
геологии Кавказа, сер. I, кн. 4,1873.



77. Б а я р у н а с  М .  Фауна ставропольских 
миоценовых песков. Зап. Киевск. 
общ., ест., 1910, т. XXI.

18. Беликов Б . 77. и Кузнецов С. С.
0  габбровой интрузии на северо- 
восточных склонах Триалетского 
хребта. Труды Петрограф, инст. 
Акад. Наук, вып. VI, стр. 141— 
157, 1 табл., 5 рис., 1935.

78а. Белоусов В. В. Большой Кавказ. . 
Опыт геотектонического исследо
вания. Часть I. Юра и нижний мел. 
Труды ЦНИГРИ, вып. 108, стр. 1 — 
100, 29 рис., 1938. Часть III. Общие 
вопросы. Складчатые движения. 
Магматизм. Труды ЦНИГРИ, вып. 
126, стр. 1—92, 12 рис. 1, табл., 
1939.

79. Белоусов В. В. Изучение мощности 
отложений как метод геотектони
ческого анализа и приложение этого 
метода к исследованию верхнеюр
ских и нижнемеловых отложений 
Кавказа. Пробл. сов. геологии, 
№ 2, стр. 121—141, 7 рис., 1937.

80. Белоусов В. В. К истории Большого 
Кавказа в верхнеюрское и нижне
меловое время. Пробл. сов. гео
логии, А? 1, стр. 1—24, 5 рис., 
1927.

81. Белянкин Д. С. Геолого-петрографи
ческие исследования в высокогор
ной Абхазии. Экспедиции Акад. На
ук СССР 1933 г., стр. 240—246,
1 карта, Л., 1934.

82. Белянкин Д. С. Магматические гор
ные породы и некоторые полезные 
ископаемые Западной Грузии. Тру
ды Петрограф, инст. Акад. Наук., 
вып. 6, стр. 93—113, 2 табл., 2 фиг.,
1934.

83. Белянкин Д. С. О Дарьяльском 
граните. Геологические исследова
ния вдоль Перевальной жел. дороги 
через Кавказский хребет. 1914.

84. Белянкин Д. С. Тешенит из Курсеби 
и его положение в системе горных 
пород. Изв. СПб. Политехи, инст., 
т. XVII, 1912.

85. - Белянкин Д. С. и Иванова В. 77.
Термооптический анализ вулкани
ческого стекла из Аджаристана. 
Труды Петрограф, инст. Акад. 
Наук, вып. 6, стр. 381—392, 10 рис., 
1934.

85а. Белянкин Д. С., Петров В. 77. и 
Петров Р. 77. Первый нефелиновый 
сиенит в Закавказье. Докл. Акад. 
Наук., нов. сер., т. XIX, А? 1—2, 
1938.

856. Бернштейн II. С. Геологические 
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писки Веер, минер, общ., ч. 64,
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8 6 . Берцелиус (Налчагаров) С. Л. Заг- 
ликское месторождение алунита и 
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гачева). Изв. Общ. Обслед. и изу
чения Азербайджана, А? 3, стр. 1 — 
2 2 , 1 табл., 1926.

8 6а. Бетехтин А. Г. Шорджинскийхро-. 
митоносный перидотитовый массив 
(в Закавказье) и генезис месторо
ждений хромистого железняка во
обще. «Хромиты СССР», под ред. 
А. Е. Ферсмана и А. Г. Бетехтина, 
стр. 7—156, 2 карты, 46 рис., 
М.—Л., 1937.

87. Богачев В. В. Геологические заметки. 
Исследование южной группы гря
зевых вулканов Азербайджана (в 
1926 г.). Азерб. нефт. хоз., А? 10, 
стр. 1—5, 1926.

8 8 . Богачев Вл. Геологические заметки. 
Послетретичные млекопитающие на 
Апшеронском полуострове. Азерб. 
нефт. хоз., А? 7—8 , стр. 82—83,1924.

89. Богачев Вл. Геологические заметки. 
Пресноводные неогеновые фауны 
в Закавказье. Азерб. нефт. хоз., 
№ 7—8, стр. 77—82, 1924.

90. Богачев В. В. Геологические экскур
сии в окрестностях Баку. 87 стр., 
4 табл., Баку, Азнефтеиздат, 1932.

91. Богачев В. В. Геологический очерк 
Азербайджана. Матер, по райони
рованию Азербайджанской ССР,т. 1, 
вып. 3, стр. 1—87, с 2 картами, 
Баку, 1926.

92. Богачев В. В. Геологический очерк 
Чиатурского бассейна. Изв. Азерб. 
гос. политехи, инст., т. 6 , стр. 9— 
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93. Богачев В. В. Геологическое строе
ние Арешского уезда.Изв. Кавказск. 
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94. Богачев В. В. Геология низмен
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использования водных ресурсовКу-  
ра-Араксинского бассейна, вып. 6 , 
Тифлис, 1932.

95. Богачев В. В. Горючие газы и при
знаки нефти в Ленкоранском уезде. 
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45, 1 карта, 1927.

96. Богачев В. В. 1 ) Из поездки в Лен- 
коранский уезд. 2 ) Поправка к ста
тье «Из поездки в Ленкоранский 
уезд». Изв. Кавказск. музея, т. X, 
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97. Богачев В. В. Ископаемая вода и 
бактериальные процессы в продук
тивной толще Апшеронского полу
острова. Азерб. нефт. хоз., А? *2 , 
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98. Богачев В. В. Исследование южной 
группы грязевых вулканов Азер
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102. Богачев В. В. К геологической 
истории Ленкорани. Изв. Кавказок, 
отд. Русок. геогр. общ., т XXIII, 
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103. Богачев В. В. Кость гиппариона 
или первобытной лошади в Апше- 
ронском известняке. Азерб. нефт. 
хоз., № 11, стр. 91--92, 1923.

104. Богачев В. В. Материалы к геоло
гии Восточно-Закавказской низ
менности. Азерб. нефт. хоз., № 2 , 
стр. 1—И , и № 3, стр. 1—9, 2 рис.,
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105. Богачев В. В. Материалы к исто
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кавказской низменности. Азерб. 
нефт. хоз., .V* 11, стр. 24—28, 1927.
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тектоники Азербайджана. Азерб. 
нефт. хоз., отд. отт., стр. 1—15, 
1 карта, 1926.

107. Богачев В. В. Нефть в юре южной 
Осетии. Азерб. нефт. хоз., А* 1 2 , 
стр. 4—8, 1928. .

108. Богачев В. В. Новые виды моллю
сков из миоценовых отложений 
окрестностей г. Новочеркасска. 
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109. Богачев В. В. Новые данные по 
миоцену Закавказья. Труды Азерб. 
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В. В. Куйбышева, вып. XXXI, 1936.

1 1 0 . Богачев В. О гальках «перерыва» 
продуктивной толщи. Азерб. нефт. 
хоз., № 2, стр. 73—74, 1928.

111. Богачев В. В. О геологических 
исследованиях в Чиатурском мар
ганцевом районе. Отчет Кавказск. 
горн. упр. за 1913 г., стр. 38—41, 
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112. Богачев В. В. О кавказском нео
гене. Азерб. нефт. хоз., Л? 1, 
стр. 70 -73, 1928.

ИЗ. Богачев В. В. Онкофоровые пласты 
в Закавказье. Изв. Акад. Наук' 
СССР, сер. VII, № 1 0 , 1933.

114. Богачев В. В. Остатки кита и рыбы 
из диатомовых отложений Лпше- 
ронского полуострова. Азерб. нефт. 
хоз., № 5, стр. 1—6 , 10 рис., 1928.

115. Богачев В. В. Отчет об осмотре 
местонахождения костей вымерших 
животных, открытого Б. С. Домб
ровским. Изв. Кавказок, музея, 
т. XII, 1919.

116. Богачев В. В. О фауне соленосных 
отложений Русской Армении. Ежег. 
по геол. и минерал. России, т. XV; 
вып. 8—9, стр. 213—224, 1 табл., 
1913.

117. Богачев В. В. Очередные вопросы 
геологии Азербайджана. Труды 
Геол.-разе. конторы Азнефти, 
вып. 1-а, стр. 5—31, 1933.

118. Богачев В. В. Палеонтологические 
заметки к статье А. С. Ковалевского 
«Дибрарские утесы». Азерб. нефт. 
хоз., Л? 4, стр. 39—48, 4 табл.,
1929.

119. Богачев В. В. Палеонтологические 
заметки о фауне Эльдара. Изв. 
общ. обслед. и изуч. Азербайджана, 
А? 5, стр. 194—214, 3 табл., 5 рис., 
1927.

120. Богачев В. В. Первобытный бык
(Ztos primigenius). Научи, изв. 
Азерб. политехи, инст., вып. I, 
стр. 119—135, 1925.

121. Богачев В. В. Предварительный 
отчет о геологических исследова
ниях оз. Гёк-гель. Изв. Кавк. 
отд. Русск. геогр. общ., т. XXIII, 
Л» 2, стр. 173—180, 1915.

122. Богачев В. В. Пресноводные фауны 
в Закавказье. Азерб. нефт. хоз.., 
Л? 7, стр. 101 -106, 1932.

122а. Богачев В. В. Проблема долины 
р. Куры. Изв. Кавказск. музея, 
т. VIII, 1915.

123. Богачев В. В. Руководящие ока
менелости разреза Апшеронского 
полуострова и прилегающих райо
нов. Труды Азерб. нефт. исслед. 
инст., сор. геолог., вып. IV, стр. 1— 
92, 11 табл.. 1932.

124. Богачев В. В. Тюлень миоценового 
Каспийского бассейна. Азерб. 
нефт. хоз., Л? 1, 1927.

125. Богачев В. В. Фукопды и иероглифы 
кавказского флиша. Азерб. нефт. 
хоз., А? 7—8, стр. 1—3, 1 табл. 1930.

126. Богачев В. В. Экскурсия на оз. 
Гёк-гель. Ежег. по геол. и минер. 
России, т. XVII, вып. 1—3, 
стр. 45—51. 1915. Реферат Л я й- 
с т е р а в Изв. Кавк. отд. Геогр. 
общ., т. XXIV, стр. 369—370.

127 . Богачев В. В ., Ильин В . С., Сла- 
вянов Н. Я., Зубер С. Р., Ковалев
ский С. А., И тип Л. С. и др. Экс
пертизы и заключения но захват
ным сооружениям и водоводу Баку- 
Шолларского водопровода за время 
1923—1928 гг. Стр. 1—185, с фо- 
тогр. h чертежами, Баку, 1928.

128. Богачев Г. В. (студ.) и Чирвин- 
екий Н. Я. Вулканический пепел 
апшеронского яруса в районе Зых- 
ского соленого озера. Изв. Донок, 
политехи, инст.. Горно-геол. отд., 
т. XIV, стр. 1—5, 3 рис., 1930.



129. Богачев В. В. и Шишкина А. И.
Фауна и флора соленосных отло
жений Русской Армении. I. Нульп. 
II. Бассейн Ольты-чая. Записки 
Кавказе», музея, сер. А, № 2 , 
стр. 1—76, 1 табл., 20 рис.,
1915.

130. Богданович К. И. Два пересечения 
Главного Кавказского хребта. Тру
ды Геол. ком., т. XIX, ДГ? 1 , стр. I— 
X X V II+1—209, 1 карта, 3 табл., 
27 рис., 1902.

131. Богданович К. И. О геологических 
исследованиях вдоль проектируе
мой Черноморской жел. дороги. 
Отчет о деятельности Геологиче
ского комитета. Изв. Геол. ком., 
т. XXXI, Д? 1, 1922.

132. Богданович К. И. Система Дибрара 
в юго-восточном Кавказе. Труды 
Геол. ком., нов: сер., вын. 2G, 
I—VI+178 стр., 11 табл., 54 рис.,
1 карта, 1906.

133. Буки я С. Г. Новые данные о тек
тонике южной Кахетии (между
речье Норы и Куры). Нефт. 
хоз., Д? 2 , стр, 27—32, 2 рис., 
1936.

134. Булыго В. С. Девдоракское медное 
месторождение. Труды Гл. геол.- 
разв. упр. вып., 15, стр. 1—32,
2 табл., 3 рис., 1930.

135. Буш Н. А. Ботанико-географиче
ский очерк- Кавказа. Л., 1935.

136. Буш 11. А. Ботанико-географиче
ский очерк России. 1 -а, Кавказ. 
Естеств. пронзвод. силы России. 
Вып. V. Растительный мир. Пгр., 
1923.

137. Буянов Н. И. О некоторых иско
паемых формах из Кара-Дагского 
района Аишеропского полуострова. 
Науков1 Записки Катеринославьско1 
науководосл1дчо1 катедри геологи, 
вып. I, стр. 173—174, 2 рис.,
1926.

13S. Варданянц Л. А. Геотектоника и 
сейсмика Дарьяла как основная 
причина катастрофических обвалов 
Девдоракского и Геналдонского лед
ников Казбекского массива. Изв. 
Гос. геогр. общ., т. LXIV, вып. 1 , 
1932..

139. Варданянц Л. А. Материалы по 
геоморфологии Большого Кавказа. 
Изв. Русск. геогр. общ., т. LXV, 
1933.

140. Варданянц Л. Л., Горная Осетия, 
в системе Центрального Кавказа. 
Труды Ц НИ ГР И, вып. 25, 1935.

141. Варданянц Л. А. Материалы по 
тектонике Центрального Кавказа 
(Военно-Осетинская дорога). За
писки Росс, минер, общ., ч. LIX,

2, стр. 309—328, 1 табл., 1 рис.,
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142. Варданянц Л. А. Об орогенических
фазах верхней юры на Кавказе. 
Доклады Акад. Наук, т. I ll, 5 , 
стр. 390—393, 1934.

143. Варданянц Л. А. Об отложениях 
титона и валанжина в верховьях 
рек Ары-дон (Ардон) и Терек в 
Центральном Кавказе.. Изв. Акад. 
Наук, № 5 (у и  серия), стр. 647—

‘ 652, 1934.
144. Варданянц Л. А.  О Мамиссонском

медном месторождении. Изв. Гл. 
геол.-разв. упр., т. L, вып. s, 
стр. 101—109, 1 табл., 5 рис.,
1931.

145. Варданянц Л. А. О металлогении 
Кавказа. Изв. Акад. Наук СССР, 
стр. 1145—1162, 1933.

146. Варданянц Л. А. О некоторых 
стратиграфических и тектонических 
соотношениях в Центральном Кав
казе между Военно-Грузинской и 
Военно-Осетинской дорогами. Изв. 
Геол. ком., т. XLVIII, ДГ?4, стр. 41 — 
6 6 , 1 табл., 1 рис., 1929.

147. Варданянц Л. А. Опыт структурно
тектонического районирования Кав
каза. Геология на фронте инду
стриализации, ДГг 7—8 , стр. 7—14, 
4 рис., 1934.

148. Варданянц. Л . А . О тектоническом 
развитии Кавказа. Геология на 
фронте индустриализации, Д? 4- 5 , 
стр. 38—42, 4 рис., 1934.

149. Варданянц Л. А. Очерк геологии 
ущелья р. Дид-хеви в Кахетии. 
Изв. Всесоюзн. геол.-разв. объе- 
дин., т. ГЛ, вып. 98, стр. 1493— 
1506, 3 рис., 1932.

150. Варданянц Л. А. О четвертичной 
истории Кавказа. Изв. Гос. геогр. 
общ., т. LXV, вып. 6 , стр. 534 — 
547, 1933.

151. Варданянц Л. А. Сейсмотектоника 
Кавказа. Труды Сейсмол. ннст., 
Л? 64, 1935."

152. Варданянц Л. А. Сейсмотектоника 
района Транскавказской Переваль
ной железной дороги. Труды Сей
смол. ннст. Акад. Наук*, .V? 40, 
стр. 1—11, 1934.

153. Варданянц Л. А. Схема тектони
ческой истории Кавказа.. Записки 
Все росс, минер, общ., ч. LXII1, 
Д* 2, стр. 516 — 520, 6 рис., 1954.

154. Варданянц Л. -1. Тектоническое 
строение Горной Осетии и ее от
ношение к Центральному K;n:.;,vvy. 
Записки Росс. минер. е .ц., 
ч. LXII, Л? 1 , стр. 1—50, v 1 нс., 
1933.

155. Варенцов М. II. Геологическое-
строение и происхождение Курин- 
ской долины между Тбилиси и 
Сурами. Нефт. хоз., Л* 1, 
сгр. 18—26, 1937.



156. Варенцов М. И. Новый кацахур- 
ский горизонт (онкофоровые слои) 
миоценовых отложений нефтенос
ных районов Грузни. Нефт. хоз., 
т. XXVII, Л» 1 , стр. 34—40, 15 рис.,
1935.

157. Варенцов М . И . О майкопских 
отложениях Закавказья. Инф. 
сборник Нефт. геол-разв. инст. 
Л., 1933.

158. Варенцов М. И. Тектоника и неф
теносность Куринской долины ме
жду Тбилиси и Сурами. Нефт. 
хоз., Д? 12, стр. 41—52, 8 рис.
1936.

159. Варенцов М. И. и Меппер В. В. 
О возрасте* некоторых горизонтов 
палеогена Горийского района Гру
зии. Инф. сборник Нефт. геол - 
разв. инст., 1933.

J60. Вассоевич Я. Б. Геологическая зо
нальность междуречья Алазани, 
Поры и Куры. Азерб. нефт. хоз., 
A"? 1, стр. 16—19, 1 карта,
1936.

161. Вассоевич Я. Б. Геологические 
исследования в пределах план
шета A-VI Кахетинской нефтенос
ной области. Труды Нефт. геол.- 
разв. инст., сер. А, вып. 2, стр. 1 — 
35, 3 табл., 4 рис., 1931.

162. Вассоевич Н. Б. Геологические 
исследования в районе Джапской 
группы минеральных источников 
(Юго-Осетия). Доклады Диад. 
Наук. сер. А, Д? 5, стр. 112—114, 
1930.

163. Вассоевич Н. Б. Геологические ис
следования в районе Сабуинского 
месторождения кровельных слан
цев (левобережье Алазани, Кахе- 
тия). Труды Нефт. геол.-разв. инст., 
сер. А, вып. 20, стр. 1—32, 1 карта, 
9 рис., 1932.

164. Вассоевич Н. Б. Геологические ус
ловия залегания тешеиита в Тио- 
нетском районе Грузинской ССР. 
Изв. Акад. Наук, отд. мат. и еетеств. 
наук', стр. 259—268, 1 табл.,
5 рис., 1931.

165. Вассоевич Н. Б. К вопросу о воз
расте так называемого темного 
флиша в Туапсинском районе. 
Труды Нефт. геол.-разв. инст., 
сер. Б, вып. 27, стр. 24—33,
1932.

166. Вассоевич Н . Б. К вопросу О парал- 
лелизацин ооценовых (sensu lato) 
отложений Кабристана и северного 
аллохтона Кахетии. Изв. Гл. геол.- 
разв. управл., т. L, вып. 2 0 , 
стр. 321—324, 1931.

'167. Вассоевич Н . Б. К геологии нефтя
ных месторождений Кахетинского 
хребта. Азерб. нефт. хоз., А" 11, 
стр. 1—13, 2 рис., 1930.

168. Вассоевич Н. Б. Краткий геологи
ческий очерк Джавского района 
Юго-Осетии. Акад. Наук СССР. 
Труды Совета по изуч. произвол. 
сил, сер. Закавказская, вып. 4, 
стр. 57—106, 1 карта, 2 рис., 1932.

169. Вассоевич Н. Б. Краткий геологи
ческий очерк нефтенроявлений в 
центральной части южного склона 
Главного Кавказского хребта. Труды 
Нефт. геол.-разв. инст., сер. Б, вып. 1, 
стр. 95—106, 1 карточка, 1931.

170. Вассоевич Я. Б. Материалы к 
стратиграфии и петрографии мело
вых и палеогеновых отложений 
юго-восточного Кавказа. Труды 
Геол. инст. Акад. Наук, т. III,  
стр. 127—184, 6 табл., 1 карта, 1933.

171. Вассоевич Н. Б. Некоторые геоло
гические наблюдения в районе сел. 
Сиони на р. Hope и замечания о 
возрасте конгломератов хребта 
Элеби (Грузинской ССР). Изв. Гл. 
геол.-разв. упр., т. L, вып. 26, 
стр. 425—435, 1 карта, 2 рис., 1931.

172. Вассоевич Н. Б. Некоторые резуль
таты геологических исследований 
в Горной Кахетии (1928—1932). 
Изд. Гос. треста Грузнсфть. Сер. 
геолог. Тифлис, 71 стр., 1933.

173. Вассоевич Н. Б .  Нефтейроявленпн у
с. Жинвани (Грузия). Труды Нефт. 
геол.-разв. инст., сер. Б, вып. 3, 
стр. 1—15, 4 фиг., 1931.

174. Вассоевич Н. Б. Нефтепроявлсния 
в окрестностях селений Уджармо, 
Мухровань, Сацхениси, Марткоби 
и Норио. Рекогносцировочные ис
следования нефтеносной полосы к 
ENE от Тифлиса. Труды Нефт. 
геол.-разв. инст., сер. Б, вып. 34, 
стр. 1—53, 1 табл., 16 рис., 1932.

174а. Вассоевич Я. Б. Новые данные по 
стратиграфии верхней юры п нео- 
кома северо-восточного Азербай
джана. Докл. Акад. наук СССР,
т. 21, Л» 3, стр. 135—140. 19:18.

175. Вассоевич II. Б. Об исследованиях 
в районе Тионеты-Ильдоканы. Гео
логические и геолого-разведочные 
работы Геологического комитета в 
нефтеносных областях СССР в 
1927—28 г. Нефт. и сланц. хоз., 
А® 2, ирнл., стр. 6 , 1928.

176. Вассоевич Я. Б. О вероятном воз
расте «эоценового флиша» и смеж
ных с ним отложений северо-за
падной части Кавказа. Труды Нефт. 
геол.-разв. инст., сер. Б, вып. 37, 
стр. 10—20, 3 рис., 1 табл., 1932.

177. Вассоевич I f .  Б . О времени про
явления на Кавказе орогенических 
фаз альпийской зры дислокаций. 
Труды' Азерб. нефт. геол.-разв. 
инст., вып. 10, стр. 24—49, 1 табл, 
фаз, 1934.



178. Вассоевич Н. Б. О времени проявле
ния роданской (ронской) орогени- 
ческой фазы Н. Stille на Кавказе. 
Труды Нефт. геол.-разв. инст., 
сер. Л, выи. 29, 1934.

179. ВассоевичН. Б. О геотектонических 
комплексах Грузни. Изв. Гос. гео
граф. общ., т. 69, вып. 3, стр. 345— 
363, 10 рис., 1937.

180. Вассоевич //. Б. О горизонте с Ьу- 
rolepis caucasica R o m .  Труды 
Нефт. геол.-разв. инст., сер. Б, 
вып. 47, стр. 1—23, 1 табл., 4 схем, 
рис,., 1934.

181. ВассоевичН. Б. О некоторых рабо
тах по нефтяной геологии Грузии. 
Азерб. нефт. хоз., № 12, стр. 136— 
137, 1930.

182. Вассоевич Н. Б. О сходстве между 
субальпийскими молласами и нео
геновыми образованиями северной 
полосы аутохтона в центральной 
части южного склона Главного 
Кавказе кого хребта. Изв. Акад. 
Hayi; СССР. Отд. мат. и естеств. 
наук, 1931.

183. Вассоевич Н. Б. Перспективы гео
лого-поисковых работ на нефть в 
Грузии. Социал. хоз. Закавказья, 
№ 10, стр. 34—46, 1935; № 4, 
стр. 42—51, 1 карта, 1936.

184. Вассоевич Н. Б .  Проблемы текто
ники Восточной Грузии (О некото
рых нефте-геологических законо
мерностях, связанных с зонально
стью междуречья Куры, Поры 
и Алазани). Трест Азнефтераз- 
ведка, 62 стр., 1 табл., 13 рис. 
1936.

185. Вассоевич Н. Б. Сопоставления 
осадочных образований Кабри- 
етана и Кахетии. (Материалы к 
петрографии и стратиграфии эоце- 
новых и верхнемеловых отложе
ний Кабристана). Азерб. нефт. 
хоз. А« И —12 , стр. 106—111,
1931.

186. Вассоевич Н. Б. Сопоставление 
палеогеновых и верхнемеловых от
ложений Кахетии, Кабристана и 
северо-западной оконечности Кав
казского хребта. Изв. Всесоюзн. 
геол.-разв. объедин., т. LI, выи. 51, 
стр. 737—740, 1932.

187. Вассоевич Н. Б . , Гогитидзе К. Д ., 
Пахомов В. Е ., Маслов К. С. 
Нефтяные месторождения Грузин
ской ССР. Нефтяная экскурсия. 
Международный геологии, конгр., 
XVII сессия, СССР, выи. 4, стр. 5— 
45, 10 рис., 1937.

188. Вассоевич Н. Б. и Эберзин А. Г. 
К вопросу о стратиграфии сред
него плиоцена Черноморского бас
сейна. Труды Нефт. геол.-разв. 
инст., сер. А, вып. I, 1930.

189. Вассоевич Н. Б .  и Эберзин А. Г .
0  киммерийских представителях 
рода M o n o d a cn a  Е i с h w. Труды 
Геол. музея Акад. Наук, т. VI, 
стр. 87—130, 4 табл.,* 1930.

190. Вебер В. В. Геологические иссле
дования в западной части план
шета 11-3 (Боян-ата) Кабристан- 
ских пастбищ. Предварит, отчет о 
работах 1926 г. Изв. Геол. ком., 
т. XL VIII, А» 7, стр. 65 90,
1 табл., 1929.

191. Вебер В. В. Геологические иссле
дования в пределах Сиякинского 
и Донгуздыгского участков план
шета Н-З Кабристанских пастбищ. 
Изв. Гл. геол.-разв. упр., т. L, 
вып. 1 , стр. 1—27, 1 табл., 5 рис.,
1931.

192. Вебер В. В. Геологические иссле
дования в пределах юго-восточной 
части планшета Н-З (Боян-ата) 
Кабристанских пастбищ. Матер, по 
общ. и прикл. геол., вып. 128, 
стр. 1—44, 1 карта и 3 табл.,
1929.

193. Вебер В. В. Геологический очерк- 
планшета IL3 (Новханы) Апше- 
ронского полуострова. Изв. Геол. 
ком., т. XLIV, А? 3, стр. 377—393, 
1 геол. карта, 1925.

194. Вебер В. В. Геологический очерк- 
района Нефтик-Маяш в Кабристане 
(отчет о работах 1930 г.). Труды 
Нефт. геол.-разв. инст., сер. Б, 
выи. 24, стр. 1—18, 1 рис., 1932.

195. Вебер В. В. Детальная геологиче
ская карта Апшеронского полу
острова. Планшет И-З (Новханы). 
Труды Нефт. геол.-разв. инст., 
сер. А, вып. 32, 1932.

196. Вебер В. В. Детальная геологиче
ская карта Апшеронского полу
острова. Планшет I I1-6 (Кала). 
Гл. геол.-разв. упр., Геологич. изд., 
1931.

197. Вебер В. В. Детальная геологиче
ская карта Апшеронского полу
острова. Планшет V-1 (Отман — 
Бозы-даг). Г л. геол.-разв. упр., 
Геологич. изд., 1931.

197а. Вебер В. В. Зона южного склона 
в нагорном Азербайджане. Труды 
Нефт. геол.-разв. инст., нов. Сер., 
вып. 1, стр. 1—106, 7 табл., 5 рис., 
1939.

198. Вебер В. В. Краткий обзор геоло
гического изучения Бакинского неф
теносного района. Труды Нефт. 
геол.-разв. инст., сер. А, выи. 8 , 
стр. 1—40, 1932.

199. Вебер В. В. Маршрутные пересе
чения южного склона Главного 
Кавказского хребта. Труды Нефт. 
геол.-разв. инст., сер. А, вып. 
90, 79 стр., 2 табл., 1 рис., 1936.



200. В е б е р  В . В . Находка скелета иско
паемого китообразного в майкоп
ской свите Кабристана. Вести. Геол. 
ком., № 9—10, 1928.

201. В е б е р  В . В . Нефтеносность доломи
тов кабристанского миоцена. Азерб. 
нефт. хоз., JVe 1, стр. 74—76, 1934.

202. В е б е р  В . В . От Вандама до Нухи. 
(Маршрутные пересечения южного 
склона Главного Кавказского хреб
та). Труды Нефт. геол.-разв. инст., 
сер. Б, вып. 67, 56 стр., 13 рис.,
1 табл., 1936.

203. В е б е р  В . В . Рекогносцировочный 
объезд полосы кайнозойских отло
жений между Шемахой и Аджи- 
наурской степью. Труды Нефт.

4 геол.-разв. инст., сер. А, вып. 23, 
стр. 1—86, 9 рис., 1 карта, 1933.

204. В е б е р  В . Н . Геологические иссле
дования части Сухумского округа 
в 1900 г. Матер, для геол. Кавказа, 
сер. III, кн. 5, стр. 1—72, 1 рис.,
2 табл., 1903.

205. В е б е р  В . Н . Заметка о месторожде
нии каменного угля близ м. Очем- 
чири. Матер, для геол. Кавказа, 
сер. III, кн. 3, 1902.

206. В еб ер  В . Н . Остатки недавних 
ледников в Панавском хребте на 
Кавказе. Изв. Кавк. отд. Рус. геогр. 
о-ва т. XIV, № 1, Тифлис, 1901.

207. В е б е р  В . и Ч арн оц к и й  С . Камен
ный уголь на Кавказе. Очерк ме
сторождений ископаемых углей 
России. Стр. 335—352, 3 карты, 
2 разреза, 1913.

208. В ези ров  А. Андезито-базальты из 
Ленкоранского уезда. Азерб. 
нефт. хоз., JV? 1, стр. 73—74, 1928.

209. В и л ен ск и й  Д .  Погребенные почвы 
Сачурашского могильника в Гру
зии. Почвоведение, № 4, стр. 61— 
71, 1 табл., 1 рис., 1925.

210. В и ск о н т  К . Палеозойские сланцы 
в окрестностях ст. Казбека. Ежег. 
Кавказск. горн. общ. в г. Пяти
горске (1902—1903), № 1, стр. 23— 
26, Пятигорск, 1904.

211. В озн есен ск и й  А. В . Карта клима
тов СССР. Труды по сельскохозяй
ственной метеорологии, вып. XXI, 
№ 1, стр. 3—130, 1 карта. Л., 1930.

212. В о зн есен ск и й  А. С. Почвы III и 
IV отделений Караязской степи. 
Изд. Закавк. опытно-исслед. инст. 
водн. хоз., 87 стр., 1 карта, 3 табл. 
Тифлис, 1930.

213. В о л а р о ви ч  77. Е. Бассейн Шол- 
ларских источников. Изв. Геол. 
ком., т. XXVIII, № 6, стр. 463— 
476, 1 геол. карта, 1 фот., 1909.

214. В ол а р о ви ч  77. Е. Геологические 
исследования в Кубинском уезде 
в 1902—1903 гг. Изв. Геол. ком., 
т. XXIII, 1904.

215. Воларович 77. Е. Нефтеносный рай
он Кирмаку на Апшеронском по
луострове. Изв. Геол. ком., 
т." XXVIII, № 7, 1909.

216. Воларович 77. Е. и Леднев 77. М . 
Нефтеносные районы Кирмаку — 
Бинагады. Труды Геол. ком., нов. 
сер., вып. 149, 1927.

217. Вологдин А. Г. К открытию архео
циат на Кавказе. Изв. Всесоюзн. 
геол.-разв. объедин., т. L, вын. 100, 
стр. 1514—1516, 2 рис., 1931.

218. Воронов 70. Н. Краткий очерк ра
стительности Гагринского массива. 
Изв. Кавк. отд. Русск. геогр. 
общ., т. XVIII, 1905—1906 (1907).

219. Вялов О. С. Краткий геологический 
очерк Туапсинского района. Изв. 
Всесоюзн. геол.-разв. объедин., 
т. L, вын. 97, стр. 1449—1466, 
2 табл., 2 рис., 1931.

220. Вялов О. С. О мезозойдах в Азии. 
Доклады Акад. Наук СССР,
т. XVI, № 2, стр. 121—124, 1937.

221. Вялов О. С. Предварительный от
чет о работах 1932 г. в Южной 
Осетии. Матер. ЦНИГРИ. Гидро
геология, сб. 3. стр. 9—13, 1934.

222. Габцпин 7i. Е. Кизельгур в Гру
зии. Минеральное сырье, № 4, 
стр. 243—250, 2 рис., 1927.

223. Гаврилов Ф. и Симонович С. Геоло
гические наблюдения в области 
речных долин Иоры и Алазани. 
Матер, для геологии Кавказа, сер.П, 
кн. 9, стр. 1—176, Тифлис, 1935.

224. Гамбарян П. П. Геолого-петро
графический очерк района сред
ней Занги. Труды Сов. по изуч. 
прир. ресурсов (СОПС), сер. За- 
кавказск.,* вып. 10, стр. 5—70,
1 карта, 26 рис., 1934.

225. Гамкрелидзе П. Геологическое .опи
сание части долин рек Дзирулы и 
Чхеримелы (Предвар. отчет). Bull. 
<1е Г Inst. Geol. de Georgie, vol. I, 
fasc. 2, стр. 107—138, 1 та-бл. 1932.

226. Гатуев С. А. Русские неогеновые 
виды рода Modiolus L a m .  Труды 
Геолог, музея Акад. Наук, т. II, 
вып. 5, 1916.

227. Гейслер А. Вулканический пепел 
с Апшеронского полуострова. Изв. 
Первого Петроград, политехи. Инст., 
т. XXVIII, стр. 239—247, 1921.

228. Гейслер А. Н. О некоторых ме
сторождениях пемзы в Закавказье. 
Матер, для изуч. ест. произв. сил 
России, Л? 48. Каменные стро
ительные материалы, с б. 2, стр. 75— 
81, 1924.

229. Геологическая карта Кавказа. Со
ставлена по геологич. карте проф. 
Н. И. Лебедева и дополнительным 
данным (масштаб 40 верст в 1 д .). 
Тифлис, 1913.



230. Геолого-разведочные работы Гео
логического комитета в нефтенос
ных областях СССР в 1927/28 гг. 
Из годового отчета Геологического 
комитета. Прилож. к Нефт. хоз., 
№ 2 за 1929 г. М.—Л.

231. Герасимов А. П . Верховья Ассы 
и Хевсурской Арагвы и Большой 
Кавказский туннель. Землеведе
ние, т. XIX, 1912.

232. Герасимов А . П. Обзор современ
ных данных по геологии Северного 
Кавказа. Изв. Геол. ком., т. XLVII, 
№ 4, стр. 327—360, 1928.

233. Герасимов А. II. Тешениты с 
р. Иоры (Кахетня). Труды Гл. геол.- 
разв. упр.. вып. 29, 70 стр., 3 табл.,
3 рис., 1931.

234. Герасимов А. П. (редактор) и 
к о л л е к т и в  а в т о р о в .  Экскур
сия по Кавказу: Между нар. геолог, 
конгресс, XVII сессия, СССР, 1937. 
Вып. I. Ростов—Тбилиси. 128 стр., 
6 табл., 7 рис. Вып. II. Грузинская 
ССР, западная часть, 82 стр.,6 табл., 
2 рис. Вып. III. Армянская ССР, 
79 стр., 8 табл., 14 рис. Вын. IV. 
Черноморское побережье, 96 стр.,
4 табл., 10 рис.

235. Гижимкрели А . М. К вопросу о 
тектонике южной Кахетии. Азерб. 
нефт. хоз., X» 12, стр. 34—39, 
1936.

(236> Гинзберг А. С. Геолого-петрогра- 
фическое описание восточной части 
Севанского бассейна. Бассейн озера 
Севан (Гокча), т. III, вып. 2, изд. 
Акад. Наук*, стр. 157—202, 22 рис., 
2 табл., 1933.

237. Гинзберг А. С. Геолого-петрогра
фическое описание правобережья 
р. Занга к западу от ссм.Комадзор 
до долины р. Мамай. Бассейн озера 
Севан (Гокча), т. III, вып. 2, 
изд. Акад. Наук', стр. 229—250, 
1 карта, 9 рис., 1933.

238. Гинзберг А. С. Геолого-петрогра
фическое описание северо-восточ
ного побережья озера Гокча. Бас
сейн озера Севан (Гокча), т. I, 
изд. Акад. Наук, стр. 157—218, 
26 рис., 1929.

(§3?Tj Гинзберг А. С. Геолого-петрогра
фическое описание южного побе
режья озера Севан. Бассейн озера 
Севан (Гокча), т. II, вып. 1,

_ч стр. И —72, 1930.
(g/iф Гинзберг А. С. К петрографии Ар

мянского нагорья. Изв. СПб. По
литехи. ннст., т. XX, стр. 37—72, 
1913.

241. Гинзберг А. С. Материалы к петро
графии Закавказья. Труды экспе
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1915.

241а. Г и н з б е р г  А . С . Офиолиты Закав
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242. Г о д а б р ел и д зе  С . А . (под редакцией), 
Д ж а н ел и д зе , Б е ж а н и ш ви л и , Г а б у 
н и я , З и б е р т , Коню ги^вский, К а н 
д е л а к и ,. К и п ги и дзе , Т валчрелидзе ,

. Т ум а н о в  и др. Минеральные ре
сурсы ССР Грузии, 1—1138 стр., 
с большим количеством карт и 
рисунков. Тифлис, 1933.

243. Г о л уб я т н и к о в  В . Д .  Меловая нефть 
на Кавказском побережье Каспий
ского моря. Азерб. -нефт. хоз., 
XV 9, стр. 63—-68, 1 рис, 1930.

244. Г о л уб я т н и к о в  В . Д .  Нефтеносные 
* районы ^Килязи и Хидырзинде

(Беш-Бармак). Изв. Гл. геол.-.разв. 
упр., т. ХЫХ, X? 5, стр. 29—59, 
4 табл., 1930.

245. Г о л уб я т н и к о в  В . Д .  Об исследо
ваниях в районе Килязи — Хидыр
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разведочные работы Геологического 
комитета в нефтеносных областях 
СССР в 1927—28 г. Нефт. хоз., 
JV? 2, приложение, стр. 4—Ь, 
1928.

246. Г о л уб я т н и к о в  В . Д .  Результаты 
геологических исследований в об
ласти третичных отложений Даге
стана между рр. Инчхе и Атчп-су. 
Изв. Геол. ком., т. XLVIII, X*? 8, 
стр. 23—38, 1 табл., 1929.

247. Г о л уб я т н и к о в  Д .  В . Аташкинский 
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248. Г о л уб я т н и к о в  Д . В . Бакинский 
район. Кабристан. Справочник* по 
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М., 1927.

249. Г о л уб я т н и к о в  Д . В . Б и им-Эн пат. 
Труды Геол. ком., нов. сер., вып. 
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результаты геологических работ, 
произведенных на Апшеронском по
луострове в 1903 г. Изв. Геол. ком., 
т. XXIII, Д« 5—6, стр. 289, 
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251. Г о л уб я т н и к о в  Д . В . Годовой отчет 
Геологического комитета за 1913 г. 
Изв. Геол. ком., т. XXXIII, Л? 2, 
стр. 71—72, 1914.

252. Г о л уб я т н и к о в  Д .  В . Годовой отчет 
•о работах 1928 г. Разведочные ра
боты полевых партий Гео лого-раз
ведочного нефтяного института 
ГГРУ в 1928/29 гг. Прилож. к

. Нефт. хоз., Л» 3, 1930.
253. Г о л уб я т н и к о в  Д .  В . Детальная 

геологическая карта Апшеронского 
полуострова. Аташкинский район 
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Геол. ком., нов. сер., вып. 130,
1927.
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Геол. ком., нов. сер., вып. 106, 
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Труды Геол. ком., нов. сер., вып. 
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далано-Бинагадинский район). Л., 
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257. Г о л уб я т н и к о в  Д .  В . Нефтяные
месторождения Грузии, Азерб. 
нефт. хоз., № 5, стр. 32—-41,
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259. Г о л уб я т н и к о в  Д .  В . Продуктивная 
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Азерб. нефт. хоз., Л? 8—9, 
стр. 42—57, 1 рис., 1925.

260. Г о л уб я т н и к о в  Д .  В . Путинский 
нефтеносный район. Нефт. хоз., 
т. XII, № 2, стр. 179, 1927.

261. Г о л уб я т н и к о в  Д .  В . Святой остров. 
Труды Геол. ком., нов. сер., вып. 28, 
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262. Г о л уб я т н и к о в  Д .  В . Святоостров- 
ский район. Азерб. нефт. хоз., 
№ 1 , стр. 114, 1923.

263. Г о л уб я т н и к о в  Д .  В . Сураханская 
газоносная и нефтеносная площадь. 
Изв. Геол. ком., т. XXVII, стр. 181, 
1908.

264. Г о л уб я т н и к о в  Д .  В . Хурдалано- 
Бинагадинский район. Геол. изд. 
М.—Л., 1931.

265. Г о р б у н о в  С. С. Месторождение 
талька в Юго-Осетии. «Минералы*.

"i сырье», № 12, стр. 1010—1014, 
1931.

266. Г о р и н  В . А . Тектоника Биби- 
Эйбата и перспективы разработки 
нижнего отдела продуктивной тол
щи. Азерб. нефт. хоз., Д? 11—12, 
стр. 12—19, 8 рис., 1933.

267. Г о р ш к о в Г . 77. Геологические усло
вия Зангезурского землетрясения 
27 апреля 1931 г. Труды Сейсмолог, 
инст., Д? 31, стр. 1—25, 4 табл.„ 
3 фиг., 1933.

268. Г о ф м а н  Э . Геологический очерк 
горы Кяпаз. Изв. Кавказск. музея, 
т. IX, вып. 2, Тифлис, 1915—1916.

269. Г ри го р о ви ч -Б ер езо вск и й  Н . А .  
Постплиоценовые морские отложе
ния Черноморского побережья. 
Записки Новоросс. общ. естество- 
исп., т. XXIV, 1901.

270. Григорьев И. Ф. Медные и свинцово- 
цинковые месторождения района 
сел. Мериси и Байо в Аджаристане. 
Изв. Геол. ком., т. XLVIII, Д? 1, 
стр. 1—24, 2 табл., 5 рис., 1929.*

271. Гросгейм А. Флора Талыша. Тиф
лис, 1926.

272. Грушевой В. Г. Аллавердское мед
ное месторождение в Закавказье 
(его породы, руды и генезис). Тру
ды Гл. геол.-разв. упр., вып. 1. 
115 стр., 3 карты, 9 табл., 1 рис.,
1930.

272а. Грушевой В. Г. Медные место
рождения Аллавердского района 
ССР Армении (Закавказье). Труды 
ЦНИГРИ, вып. 36, 1935.

273. Грушевой В. Г. Рудные месторо
ждения в окрестностях сел. Баз- 
гирети, б. Артвинского окр., Б а
тумской обл., Изв. Геол. ком., 
т. XLV, № 5, стр. 609—631, 1 табл., 
1926.

274. Грушевой В. Г. Свинцово-цинковые 
месторождения Закавказья. Труды 
IV Всесоюзн. геолог, конференции 
по цветным металлам, вып. III,
стр. 22—33, 1932.

275. Грушевой В. и Русаков М. Аллаверд
ское медное месторождение в За
кавказье (новые данные по геоло
гической структуре, генезису и про
мышленным перспективам). Раз
ведка недр, Д» 17, стр. 12—19, 
3 рис.; Д* 18, стр. 23—26, 3 рис,. 
1934.

276. Губкин И. М. Геологические ис
следования в западной части Аи- 
шеронского полуострова. Листы 
Учтапинский и Ноу некий. Изв. 
Геол. ком., т. XXXIV, № 2, 1915.

277. Губкин И. М. Геологические ис
следования в северо-западной части 
Апшеронского полуострова. Лист 
Перикишкюльский. Предварит, от
чет. Изв. Геол. ком., т. XXXV, 
Д? 2, стр. 355—394, 1 табл., 1916.

278. Губкин И. М. Геологические ис
следования в северо-западной ча
сти Апшеронского полуострова 
(Сумгаитский планшет). Предварит, 
отчет. Изв. Геол. ком., т. XXXIII, 
№ 4, стр. 399—444, 1 табл., 1914.

279. Губкин И . М. Нефтяные место
рождения Кабристанских пастбищ. 
Нефт. и сланц. хоз., т. V, Д? 7—8, 
стр. 403—415, 1 карта, 2 рис., 
1923.

280. Губкин И. М. Нефтяные место
рождения Кабристанских пастбищ. 
Нефт. и сланц. хоз., т. VIII, 
Д? 5, стр. 754—758, 1 карта,
1925.

281. Губкин И. М. Проблема акчагыла 
в Свете новых данных. Изд. Акад. 
Наук, 1931.



282. Губкин И. М. Состояние разведоч
ных работ в нефтеносных районах 
Азербайджана. Нефт. хоз., № 7, 
приложение, стр. 1—26. 20 рис.,
1930.

283. Губкин И. М. Тектоника юго- 
восточной части Кавказа в связи 
с нефтеносностью этой области. 
52 стр., 7 табл., 12 рис., ОНТИ 
НКТП, 1934.

284. Гукасов А. О. Основные черты 
строения Армянского нагорья. За
писки Кавказск. отд. Геогр. общ., 
кн. XXII, вып. 1, 1901.

285. Гутман М. Геологические наблю
дения в Аджинаурской степи. 
Азерб. нефт. хоз., Л? 6, стр. 73— 
78, 3 рис., 1931.

286. Гутман М. И. К проблеме мезо
зойской нефти на южном склоне 
Главного Кавказского хребта. 
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Геол.-разв. конторы Азнефти, Баку,
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ных отложений Крымско-Кавказ
ской нефтеносной провинции. Гос. 
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290. Давиташвили Л . Ш. О конкском го
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291. Давиташвили Л. Ш. О некоторых 
представителях семейства Cardiidae 
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292. Давиташвили Л. Ш. Сарматский 
ярус. Руководящие ископаемые неф
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казской области. Труды Гос. нефт. 
иссл. инст., вып. V, 77 стр., 10 табл.
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293. Давиташвили Л. Ш. Тарханский и 
чокракский горизонты. Руководя
щие ископаемые нефтеносных райо
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Труды Гос. нефт. иссл., инст., 
вып. I—II, 46 стр., 5 табл. 1932.

294. Давиташвили Л. Ш. и Крестовни
ков В. Н. IX. Дуабские пласты. 
Руководящие окаменелости нефте
носных районов Крымско-Кавказ
ской области. Труды Гос. нефт. 
иссл. инст.; стр. 1—26, 3 табл.,
1931.

295. Данилов С. Л. Разведка Тквибуль- 
ского угольного месторождения 
в 1926—27 г. (Работы Инст. прикл. 
минерал, и металл.), Минер, сырье, 
JV? 6—7, стр. 413—430, 3 табл., 
8 рис. 1928.

296. Данилов С. Л., Барышев Я. Я., 
Абрамов Ф. U. и Яковлев А. Я. 
I. Некоторые данные о геологиче
ском строении бассейна р. Джод- 
жоры. II. Месторождения Нижняя 
Квайса. III. Месторождения Верх
няя Квайса. IV. Кавутские ме
сторождения барита. Минер, сырье, 
Хо 4, 1930.

297. Двали М. Ф. Результаты гидро
геологических исследований на за
падной части Апшеронского полу
острова. Труды Всесоюзн.-геол.- 
разв: объедин., вып. 265, 48 стр.,
3 табл., 1932.

298. Джавахишвили А. И. География 
Грузии. I. Геоморфология. Тиф
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299. Джанелидзе А. Рецензия статьи 
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исследования в Рачинском уезде 
Зап. Грузии в 1928 г.» Bull, du 
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«Критика и библиография*)), 1930.

300. Динник Н. Современные и древние 
ледники Кавказа. Записки кав
казск-. отд. Русск. геогр. общ., 
кн. XIV, выи. 1, стр. 282—416,
4 карты, 1890.

301. Докторович-Гребницкий С. А. Гор
ные породы из Дашкесанского ме
сторождения. Записки Горного 
инст., т. IV, вып. 1, стр. 23—35,1912.

302. Докторович-Гребницкий С. А. За
метка о меловых отложениях Чер
номорского побережья Кавказа. 
Изв. Геол. ком., т. XXXII, Л? 7,1913.

303. Докучаев В. В. Почвенные гори
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Тифлис, 1899.

304. Докучаев В. В. Почвенные зоны 
вообще и почвы Кавказа в особен
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общ., т. XII, 1898.

305. Долицкий В. А. Годовой отчет о 
работах 1931 г. Отчет о состоянии 
и деятельности Нефт. геол.-разв. 
инст. на 1931 г., стр. 13, 1933.

306. Домбровский Б. Геологический 
очерк Эльдарского нефтяного ме
сторождения и разведочные работы 
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гические исследования в окрест
ностях Дилнжана (Армения) летом 
1927 г. Сборн. «Бассейн озера Се
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ча)>, т. III, вып. 2, изд. Акад. Наук, 
стр. 205—226, 11 рис., 2 табл.,
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2 черт., Тифлис, 1914.



334. И вакчиц-Писарев А. А. Место
рождения артикской туфовой лавы. 
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Матер. ЦНИГРИ. Гидрогеология, 
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Нефт. геол.-разв. инст., сер. Б, вып. 
17, стр. 1—9, 1 карта, 2 фиг., 1932.

344. Ильин С. И. и Эберзин А. Г. Очерк 
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Ъ карта. СПБ., 1896.

348. Исаева А. И. Фауна Gastropoda 
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изучения почв Сенакского уезда. 
Труды Лабор. при Сакарском пи
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варительный отчет). Материалы 
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геол.-разв. инст., сер. Б, вып. 47, 
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387. Ковалевский С. А. Грязевые вул
каны Восточного Закавказья. 
Азерб. нефт. хоз., № 6 —7, № 8 —9, 
№ ю ,  1927.

388. Ковалевский С. «Дибрарские утесы» 
в ряду смежных явлений в системе 
Дибрара. Азерб. нефт. хоз., № 4, 
стр. 25—39, 7 рис., 1929.

389. Ковалевский С. А. К истории юж
ного Прикаспия в первом тысяче
летии до нашей эры. Труды Азерб. 
нефт. геол.-разв. треста, вып. 14, 
стр. 1—42, 2 карты, 1934.

390. Ковалевский С. А. Континентальные 
толщи Аджинаура (стратиграфия и 
генезис). 180 стр., 35 рис., 2 табл., 
Баку, Аэнефтеразведка, 1936.

391. Ковалевский С. А. К разреэу про
дуктивной толщи Биби-Эйбата. 
Азерб. нефт. хоз., JY? 5, стр. 98,1923.

392. Ковалевский С. А. Лик Каспия 
(Палеогеография моря в четвер
тичное время). Труды Геол.-разв. 
конторы Азнефти, вып. 2, 129 стр., 
19 фиг., 1933.

393. Ковалевский С. А. Моющие и от
беливающие глины Азербайджана. 
Изд. журн. Азерб. нефт. хоз., 
Баку, 1931.

394. Ковалевский С. А. О генезисе гря
зевых вулканов восточного Закав
казья. Азерб, нефт. хоз., № 1, 
стр. 27—34; № 2, стр. 31—39, 1928.

395. Ковалевский С. А. Огнеупорные 
глины и другие алюмосиликаты 
Ганджинского района. Азерб. нефт. 
хоз., № 2, стр. 119—122, 1 план, 
1923.

396. Ковалевский С. А. О параллелиза- 
ции разрезов Биби-Эйбатского и 
Аташка-Ясамальского. Азерб. нефт. 
хоз., № 3, стр. 65, 1922.

397. Ковалевский С. А. Основные черты 
разреза продуктивной толщи «Ба
кинского полукольца». Нефт. и 
сланц. хоз., т. IX, № ю ,  стр. 521— 
528, 1925; т. X, № 1, стр. 57—66,
1926.

398. Ковалевский С. А. Особенности 
продуктивной толщи Апшеронского 
полуострова в связи с ее генезисом. 
Нефт. хоз., т. X II, № 6, стр. 789,
1927.

399. Ковалевский С. Острова Бакинской 
бухты. Азерб. нефт. хоз,. JV? 3, 
стр. 36—39; № 4, стр 57—62, 1930.

400. Ковалевский С. А. Природные газы 
Бакинского района. Нефт. хоз., 
№ 3, стр. 368—375, 1 карта, 1930.

401. Ковалевский С. Руководящий раз
рез Биби-Эйбатского района. Азерб. 
нефт. хоз., № 5, Приложение, 
стр. 1—7, 1 табл., 1927.

402. Ковалевский С. А. и Вебер В. В. 
Природные газы Азербайджана. 
Ленингр. Комитет по химизации, 
вып. 19, стр. 1—28, 1 карта, 1933.

403. Ковлов А. Л. Предварительный отчет 
о геологических исследованиях в 
б. Сухумском уезде в 1929 г. Изв. 
Всес. геол.-разв. объедин., т. LI, 
вып. 6*8, стр. 999—1026, 2 табл.,
1932.

404. Койфман М. М. Кровельные сланцы 
в Закавказье. Минер, сырье и 
цветные металлы, № 10, стр. 1286— 
1306, 15 рис., 1929.

405. Колесников В. П. Buccinidae сар
мата. Труды Геол. инст. Акад. 
Наук СССР, т. II, 1932.

406. Колесников В. П. Mactridae рус
ского миоцена. Изв. Геол. ком., 
т. XLIV, '№ 9, 1925.

407. Колесников В . П. О сарматских 
представителях сем. Cardiidae. 
Труды Геол. музея Акад. Наук, 
т. V, стр. 1—64, табл. I — XV, 1929.

408. Колесников В. П. О сарматских 
представителях сем. Trochidae. 
Группа Trochus podolicus D u b .  
Труды Теол. музея АкаД. Наук 
СССР, т. IV, 1929.

409. Колесников В. П. О сарматских 
представителях сем. Trochidae 
(Tr. papilla— Tr. insperatus). Тру
ды Геол. музея Акад. Наук СССР, 
т. VII, стр. 129—151, 3 табл., 1930.

' 410. Колесников В. П. Trochidae чокрака. 
Труды Геол. музея Акад. Наук 
СССР, т. VIII, 1931.

411. Колосович П. С. Белоканские ме
сторождения меди. Горн, журнал, 
№ 1 , стр. 143—151, 7 рис., 1930.

412. Колосович П. Продуктивная толща 
в Кала. Азерб. нефт. хоз., № 7— 
8, стр. 41—54, 1 табл. 3, рис, 1930.

413. Контаниан И. (инж.). Точильные 
материалы Грузии. Минер, сырье, 
№ 6/7, стр. 410—413, 1928.

414. Концевич Я. Г. Зиновиановские 
минеральные источники у селения 
Ахал-сопели Кварельского района 
ССР Грузии. Матер. ЦНИГРИ, 
Гидрогеология, сборы. 3, стр. 39— 
46, 5 рис., 1934.

415. Коншин А. Отчет об исследованиях 
медных месторождений Зангезур- 
ского уезда. Матер, для геол. Кав
каза,сер. 2,кн. 4 ,стр. 109—244,1890.



416. Конюшевский Л. К. Землетрясение 
в Карта линии 20 февраля 1920 г. 
Сводка работ геолого-технической 
комиссии. Матер, для геологии 
Грузии, кн. I., стр. 1—55, 11 рис., 
изд. Горн. отд. ВСНХ Грузии, 
Тифлис, 1929.

417. Конюшевский Л.К. Из наблюде
ний в карстовой области Сухум
ского округа. Бюлл. Тифлисск. 
общ. любит, прир., № 1, стр. 15— 
17, 1913.

418. Конюшевский Л. К. Месторожде
ние кефекелита в сел. Гумбри. 
Минер, сырье и его переработка, 
№ 7, стр. 508—509, 1928.

419. Конюшевский Л. Месторождения 
марганцевых руд в окрестностях 
Белого ключа Тифлисской губ. 
Матер, для геологии Кавказа, 
сер. 3, кн. VII, 1909.

420. Конюшевский Л. К. Месторож
дения сурьмяных, мышьяковых 
и медных руд в бассейне р. Чве- 
шуры. Минер, сырье, № 10,
стр. 611—621, 5 рис. 1927.

421. Конюшевский Л. Отчёт о геологи
ческом исследовании месторожде
ний ископаемого угля в районе 
станций Тквибули — Кутаис — 
Сачхери — Дзирула, Закавк. жел. 
дор., 161 стр., 11 табл., 27 рис. 
в тексте, изд. отдела топлива 
ВСНХ Грузии, Тифлис, 1926.

422. Конюшевский Л. К. Отчет о геоло
гических исследованиях в Елиса- 
ветпольском и Джеванширском 
уездах Елисаветпольской губ. ле
том 1913 г. Отчет Кавк. горн. упр. 
за 1913 г., стр. 18—22, Тифлис, 
1914.

423. Конюшевский Л. К. Отчет о геоло
гических исследованиях в Сухум
ском округе и смежных частях 
Черноморской губ. и Кубанской 
обл., произведенных в 1909, 1910 
и 1911 гг. Матер, для геологии Кав
каза, сер. IV, кн. 1, стр. 1—135, 
7 табл, и 1 геол. карта, 1915.

424. Конюшевский Л. К. Отчет о геоло
гических исследованиях месторо
ждений медных руд в Зангезурском 
уезде Елисаветпольской губ. Ма
тер. для геологии Кавказа, сер. 3, 
кн. 10, 1911.

425. Конюшевский Л. Отчет о геологи
ческих исследованиях Тифлисских 
термальных источников и их бли
жайших окрестностей по правую 
сторону Куры. Матер, для геологии 
Кавказа, сер. 4, кн. 3, стр. 1—72, 
1 план, 3 табл., 3 рис., 1915.’

426. Конюшевский Л. К. Потухший вул
кан Далик-тапа. Изв. Кавк. отд. 
Геогр. общ., т. XXIII, № 1, стр 7— 
78, 1915.

427. Котляр В. Я. Геологический 
очерк восточной части Даралагез- 
ского уезда ССР Армении (Бассейн 
верхнего течения р. Восточный 
Арпа-чай). Матер, по общ. и прикл. 
геологии, вып. 136, стр. 5—44, 
3 табл, (микрофот.), 1 карта, 1930.

428. Котляр В. Н. Горячие минераль
ные источники у сел. Истису и 
Кущи-Беляк Даралагезского уезда 
ССР Армении. Изв. Гл. Геол.-разв. 
упр., т XLIX, № 3, стр. 385—390,
3 рис., 1930.

429. Котляр В. Я. Гюмушханское 
полиметаллическое месторождение 
Даралагезского уезда ССР Арме
нии. Труды Гл. геол.-разв. упр., 
вып. 81, стр. 1—50, 6 табл., 7 рис.,
1931.

430. Котляр В. Я . Джархечское ме
сторождение цветных конгломера
тов (облицовочных камней). Изв. 
Всес. геол.-разв. объедин., т. LI, 
вып.60, стр. 879—885, 3 табл.,
1932.

430а. Котляр В. Я . Интрузии нефели
новых сиенитов на Кавказе. За
писки Минерал, общ., ч. LXVII, 
№ 2, 1938.

4306. Котляр В. Я. Открытие лейци- 
товых породна Кавказе. Сов. геол., 
№ 4—5, 1939.

431. Котляр В. Я. Материалы к изуче
нию рудных месторождений север
ной части ССР Армении. Труды 
Всес. геол.-разв. объедин., вып. 
335, 64 стр., 9 табл., 25 рис., 1934.

432. Кошкуль Ф., фон. Геологические ис
следования минеральных источников 
Ахалцихского и части Горийского 
уездов в 1871 г. Зап. Кавк. отд. 
Русск. геогр. общ., кн. VIII, 
стр. 1—24, 1 табл., 1873.

433. Краснов А. Я. Нагорная флора 
Сванетии. Изв. Русск. Геогр. общ., 
т. XXVIII, 1891.

434. Краснов А. Я. Южная Колхида. 
СПБ., 1915.

435. Креме А. Некоторые данные о 
строении Кирмаку-Балаханской ан
тиклинали. Азерб. нефт. хоз., 
№ 10, 1923.

436. Креме А. Я . Нижний отдел про
дуктивной толщи Ленинского неф
теносного района (Хоросаны, Ба- 
лаханы, Сабунчи, Раманы). Изд. 
Геол.-разв. упр. Азнефти, Баку,
1931.

437. Креме А. Я. (редактор) и к о л- 
л е к т и в  а в т о р о в .  Нефтяная 
экскурсия. Международный геоло
гический конгресс, XVII сессия, 
СССР. Вып. 2. Азербайджанская 
ССР, 112 стр., 9 табл., 19 рис. 
Вып. 4. Грузинская ССР, 62 стр.,
4 табл., 7 рис., 1937.



438. Кржечковский А. В. Газминское
полиметаллическое . месторождение 
Даралагеэского уезда ССР Арме- 
мении. Труды Гл. геол.-разв. упр., 
вып. 81, стр. 51—79, 5 табл.,
1931.

439. Кржечковский А. Геологический 
очерк западной части Даралагез- 
ского уезда ССР Армении (Бассейн 
среднего течения р. Восточный 
Арпа-чай). Матер, по общ. и прикл. 
геологии, вып. 136, стр. 45—84, 
2 табл, (микрофот.), 1 карта.
1930.

440. Кржечковский А. Гюмюшлугское 
цинково-свинцовое месторождение 
Шарурского уезда Нахичеванской 
АССР. Изв. Гл. геол.-разв. упр., 
т. L, вып. 56, стр. 871—894* 2 кар
ты, 1931.

441. Криштофович А. Н. Раститель
ные остатки из юрских сланцев 
на Северном Кавказе. Изв. 
Геол. ком., т. XLV, Л? 5, 
стр. 597 — 608, 2 табл., 2 рис., 
1926.

442. Криштофович А. Н . и Принада В . Д .
0  верхнетриасовой флоре Арме
нии. Труды Всес. геол.-разв. объе- 
дин., вып. 336, 26 стр., 3 табл.,
2 рис. 1933.

443. Крубер А. Поездка по Арабику 
(Гагринские источники и провалы- 
ледники на Арабике). Естествозн. 
и география, т. I, 1912.

444. Круг Е. Я. Отчет об исследованиях 
в Батумском округе в 1914 г. Отчет 
Кавказского горн, управл. за 
1914 г. Тифлис, 1915.

445. Кудрявцев Н. А. Геологические 
исследования в междуречьи Ала- 
зани и Куры. Труды Нефт. геол.- 
разв. инст., сер. Б, вып. 32, 59 стр.,
1 табл., 1932.

446. Кудрявцев Я . А. Материалы по 
геологии нефтяных месторождений 
Пховели и Гурджаани (Грузия). 
Труды Нефт. геол.-разв. инст., 
сер. Б, вып. 19, стр. 1—20, 4 рис.,
1932.

447. Кудрявцев Н. А. Нефтяное место
рождение Байды. Азерб. нефт. 
хоз., № 8, стр. 91—95, 1 карточка,
1933.

448. Кудрявцев Н. А. О возрасте конгло
мератов Кахетинского хребта. 
Азерб. нефт. хоз., № 10, стр. 16— 
22, 1 рис., 1933.

449. Кудрявцев Н. А. О возрасте мир- 
заанской (ширакской) толщи. 
Нефт. хоз., № 4, № 7, стр. 77— 
81, 1933.

450. Кудрявцев Н. А. О Закавказских 
месторождениях нефти. Нефт. и 
сланц. хоз., т. V, JY? 10, стр. 416— 
433, 1923.

451. Кудрявцев Я . А. О Мирзаанском 
нефтяном месторождении. Азерб. 
нефт. хоз., Л? ю , стр. 45—50,
1 рис., 1930.

452. Кудрявцев Я . А  Чатма (Геологи
ческий очерк). Труды Нефт. геол.- 
разв. инст., сер. Б, вып. 41, стр. 1— 
35, 1933.

453. Кузнецов И. Г. Геологическое 
строение и полезные ископаемые 
бассейна Чвешуры в Центральном 
Кавказе. Матер. ЦНИГРИ. Регион, 
геол. и гидрогеол., сборн. I, 
стр. 51—71, 1 геол. карта, 3 рис.,
1933.

454. Кузнецов И. Г . Геологическое 
строение района курорта Шамшови 
(бассейн Чанчахи) в Центральном 
Кавказе. Труды Всес. геол.-разв. 
объед., вып. 151, 26 стр., 1 карта,
2 табл., 1931.

455. Кузнецов И. Г. Заметка о так на
зываемой юрской нефти в Рачин-

. ском уезде и Юго-Осетии. Изв. 
Гл. Геол.-разв. упр., т. XLIX, 
Л» 6, стр. 775—780, 1 рис., 1930.

456. Кузнецов И. Г. Краткий предва
рительный отчет о геологических 
исследованиях в районе проекти
руемого Ронского туннеля через 
Кавказский хребет. Изв. Г л. геол.- 
разв. упр., т. L, вып. 4, стр. 49— 
55, 1931.

457. Кузнецов И. Г. Колебательные 
движения земной коры и их роль 
в структуре Кавказа. Пробл. сов. 
геологии, т. III, № 7, стр. 1—32,
2 рис., 1933.

458. Кузнецов И. Г. Некоторые сообра
жения о стратиграфическом и тек
тоническом положении «сланцев 
Главного хребта» на Кавказе. Изв. 
Геол. ком., т. XLV, № 3, стр. 141— 
173, 1 рис., 1926.

459. Кузнецов И. Г. Об открытии в За
кавказье кембрийских отложений. 
Изв. Всес. геол.-разв. объедин., 
т. L, вып. 100, стр. 1537—1540, 1931.

460. Кузнецов И. Г. О геологических 
исследованиях между Безингиев- 
ским и Балкарским Череками и 
в верховьях Цхенис-цхали и Риона. 
Отчет о сост. и деят. Геол. ком. 
за 1925/26 г. Л., стр. 118—121, 1927.

461. Кузнецов И. Г. Рокский перевал. 
Геологический и геолого-техниче
ский очерк местности вдоль проек
тируемой Перевальной дороги че
рез Кавказский хребет по Рокскому 
направлению. Труды Всес. геол.- 
разв. объедин., вып. 161, стр. 45,
3 табл., 1932.

462. Кузнецов И . Г. Рудные месторожде
ния верхнего течения Риона. Изв. 
Гл. геол.-разв. упр., т. L, вып. 20, 
стр. 313—317, 1931.



463. Кузнецов Н. И. Принципы деления 
Кавказа на ботанико-географиче
ские провинции. Записки Акад. 
Наук, сер. VIII (физ.-мат.), 
т. XXXIV, часть 1, 1909.

464. Кузнецов Н. И. Элементы Среди
земноморской области в Западном 
Закавказье. Записки'Русск. геогр. 
общ., т. XXIII, 1891.

465. Кузнецове. С. Аджаро-Триалетская 
складчатая система. Матер, по геол. 
и петрограф. ССР Грузии, СОПС 
и Петрогр. инст., сер. Закавказск., 
вып. 22, 184 стр., 5 табл., 32 рис., 
изд. Акад. Наук. 1937.

466. Кузнецов С. С. Геологический 
очерк северо-восточных склонов 
Триалетского хребта. Матер, по 
геол. и петрограф. ССР Грузии.
II. Триалетский хребет. Труды 
СОПС Акад. Наук, сер. Закав
казск., вып. 15, стр. 5—72, 1 карта, 
13 рис., 1935.

467. Кузнецов С. С. Геология северо- 
западного побережья оз. Гокча. 
«Бассейн озера Севан (Гокча)», т. I, 
стр. 61—92, 21 рис., изд. Акад. 
Наук, 1929.

468. Кузнецов С. С. Гидрогеология се
веро-западного побережья оз. Гокча. 
«Бассейн озера Севан (Гокча)», т. I, 
стр. 313—338, 5 рис., 1 табл., 
3 карты, изд. Акад. Наук, 1929.

469. Кузнецов С. С. Материалы по гео
логии и петрографии ССР Грузии. 
IV. Аджаро-Триалетская складча
тая система. СОПС и Петрограф, 
инст. Акад. Наук, сер. Закавказск. 
вып. 22, 184 стр., 6 табл., 32 рис., 
1937.

470. Кузнецов С. С. Материалы по гид
рогеологии бассейна оз. Севан в 
Армении. «Бассейн озера Севан 
(Гокча)», т. III, вып. 2, стр. 29—58, 
10 рис., 1 карта, изд. АН, 1933.

471. Кузнецов С. С. Нуммулиты 
темных известняков северо-восточ
ного побережья оз. Гокча. «Бассейн 
озера Севан (Гокча)», т. I, стр. 219— 
230, Изд. Акад. Наук, 1929.

472. Кузнецов С. С. О гидрогеологии 
бассейна озера Севан. «Бассейнозера 
Севан (Гокча)», т. III, вып. 1, 
106 стр., 8 табл., 15 рис., изд. 
Акад. Наук, 1930.

473. Кузнецов С. С. О гидрогеологиче
ских условиях южных склонов 
Шахдагского хребта. «Бассейн озера 
Севан (Гокча)», т. II, вып. 1, 
стр. 75—166, 10 табл., 10 рис., 
Изд. Акад. Наук, 1933.

474. Кузнецов С. С. О некоторых гео
морфологических чертах побережий 
озера Севан. Изв. Акад. Наук, 
Отд. физ.-мат., стр. 275—297, 2 табл. 
7 рис., 1929.

475. Кузнецов С. С. Триалетская геоло
го-петрографическая экспедиция. 
Экспедиции Акад. Наук. СССР 
1933 г., стр. 230—236, 2 рис., 1934.

476. Кузнецов С. С., Беликов Б. П .% 
Левченко С. В., Харатишвили Г. Д. 
и Кузьмин С. А. Триалетский хребет 
(бассейн рек Алгетки, К авгуры, 
Хекордзаулы). Матер, по геол. и 
петрограф. ССР Грузии, СОПС и 
Петрограф, инст. Акад. Наук СССР, 
сер. Закавказск., вып. 20, 165 стр., 
11 табл., 1 карта, 12 рис., 1936.

477. Кузнецов С. С. и Трифонов Н. К. 
Материалы по геоморфологии Ад- 
жаристана. Матер, по геол. и 
петрограф. Грузии. СОПС, Сер. 
Закавказская, вып. 1 (14), 1935.

478. Кузнецов С. С. и Трифонов Н. К. 
Материалы по геоморфологии Триа- 
летии в пределах бассейна р. Таны 
и Тетзами. Матер, по геол. и пет
рограф. Грузии, вып. 2 (15), 1935.

479. Кузнецова Е. В. Материалы по пег
матитовым жилам Дзирульского 
массива в Закавказье.; Изв. Всес. 
геол.-разв. объедин., т. L, вып. 98, 
стр. 1470—1487, 1 табл., 14 рис.
1931.

480. Кулибин П. В. Экономические пер
спективы Девдоракского медного 
месторождения на Северном Кав
казе. Уголь и железо, № 16
(январь), стр. 88—97, 2 рис., 1927.

481. Куплетский Б. М. Геолого-петро
графический очерк восточной ча
сти Ахманганского вулканического 
плато. «Бассейн озера Севан (Гокча)», 
т. I, 1—60 стр., 16 рис., Изд. Акад. 
Наук, 1929.

482. Купцис Р. Д. Минеральные воды 
Пшавии, Хевсурии и Хеви. Закавк. 
Краеведч. сборник, сер. А, Есте
ствознание, т. I, стр. 212—226, 
Тифлис, 1930.

483. Купцис Р. Д. и Дворова Д. Н.
Речхо-цхирские минеральные источ
ники и лечебные грязи. Курортно
санаторное дело, № 3—4, стр.
201—203, 1931.

484. Куцее В. П. Геологические иссле
дования и поиски нефти в северо- 
западных предгорьях Талышского 
хребта. Труды Азерб. нефт. геол.- 
разв. треста, вып. 10, стр. 49—68, 
1 карта. 1934.

484а. Куцее В. П. Геологический очерк 
Тоурагайского района Кабристана. 
Изд. Геол.-разв. упр. Азнефти, 
Баку, 1932.

485. Лангваген Я. В. Джульфинские 
мышьяковистые источники в Нахи
чеванском крае. Матер, по общ. 
и прикл. геологии, вып. 144, 
34 стр., 3 рис., 1 карта, 1 табл, 
анализов, 1930.



486. Лачинян М. Л. Нефтяное место
рождение Кер-Гез. Геол. Бюро 
Главнефти по Азербайждану, 
24стр., 8 рис. Баку, 1936.

487. Лебедев Я. И. Геологическая карта 
Кавказского края (масшт. 30 вер. 
в 1 д .), с объяснительной запиской. 
Тифлис, 1908.

488. Лебедев Я . И. Геологические ис
следования и поиски на золото в 
долине р. Чороха. Матер, для 
геол. Кавказа, сер. 111, кн. 1, 
стр. 83—159, 1898.

489. Лебедев Н. И. Геологические 
исследования части Борчалин- 
ского уезда в пределах Сом- 
хетии. Матер.для геол. Кавказа, 
сер. III, кн. 3, стр. 112 — 160, 
1902.

490. Лебедев Н. И. Геология. Кол
лекции Кавказского музея, обра
ботанные совместно с учеными спе
циалистами и изданные доктором 
Г. И. Радде. Museum Caucasicum, 
т. I l l ,  1901.

491. Лебедев Я. Я ., проф. Пояснитель
ная записка к геологической карте 
Кавказского края, 26 стр., геол. 
карта, составл. по поручению Кав
казок. горн, управления, СПБ., 
1905.

492. Лебедев П. И. Вулкан Алагез и 
его лавы. Труды Сов. по изуч. 
произв. сил., сер. Закавказск., 
вып. 3, стр. 115—379, 53 рис., 
9 табл., 1931.

493. Лебедев П. И. Геологический 
очерк бассейна р. Аракса. Матер, 
к общей схеме использова
ния водных ресурсов Кура- 
Аракс. басе., вып. 8. Тифлис, 
1931.

494. Лебедев П. И. Зона строительных 
туфовых лав Алагеза (Арагаца). 
Труды Петрограф, инст. Акад. 
Наук, вып. I, стр. 53—70, 1 карта, 
6 рис., 1931.

495. Лебедев П. И. Ленинаканское зем
летрясение 22 октября 1926 г. 
Изв. Акад. Наук (VI серия), № 9— 
И , стр. 887—912, 3 табл., 10 рис.,
1927.

496. Лебедев П. И. Массив Алагез по 
данным исследований 1928 г. Освед. 
Бюлл. Акад. Наук, № 3—4 (64— 
65), стр. 19—23, 1929.

497. Лебедев П. И. Месторождения 
пемзы Алагеза (Арагаца). Труды 
Петрограф, инст. Акад. Наук, 
вып. I, стр. 21—39, 1 карта, И  рис. 
1931.

498. Лебедев П. И. Туфовые лавы Ала-
геза (Каменные строительные ма
териалы). КЕПС. Материалы № 67, 
стр. 87—103, 4 рис. и карта,
1928.

499. Лебедев П. И. и Егоров В. А. Ли- 
томарге Алагеза. (К вопросу о 
постмагматическом перерождении 
лав базальтового типа). Труды Пет
рограф. инст. Акад. Наук, вып. 6,

__ стр. 165—178, 1 табл., 4 рис., 1934.
^500) Левинсон-Лессинг Ф. Ю. Андезито

базальтовая формация центральной 
Части Армении. «Бассейн озера Се
ван (Гокча)», т. I, стр. 93—ИЗ, 

_  10 рис. Изд. Акад. Наук, 1929.
Сэ01) Левинсон-Лессинг Ф. Ю. Армянское 

вулканическое нагорье. «Природа», 
№ 5, стр. 429—446, 9 рис., 1928.

502. Левинсон-Лессинг Ф. Ю. Вулка
ническая область Центрального 
Кавказа между перевалами Рокским 
и Архотским. Геологические ис
следования в области Перевальной 
жел. дор. через Кавказский хребет., 
Изд. Упр. по сооруж. жел. дорог, 
стр. 1—51, 15 табл., 2 карты, 1914.

503. Левинсон-Лессинг Ф. Ю. Вулканы 
и лавы Центрального Кавказа. 
Изв. СПб. Полит, инст., т. XX, 
1913.

504. Левинсон-Лессинг Ф. Ю. (см. Ино
странцев «Через Главный Кавказ
ский хребет»). 1) Описание южного 
участка, стр. 51—83, табл. XII. 
2) Петрографическая часть, стр. 
177—214,3 табл, микрофотографий, 
1896.

505. Левинсон-Лессинг Ф. Ю. (редактор), 
Куплетский Б. М., Кузнецов С. С., 
Турцев А. А., Гинзберг А. С., 
Дьяконова-Савельева Е. Я ., Каза
ков М. Я ., Завалишин А. А. и др. 
«Бассейн озера Севан (Гокча)». I. 
Научные результаты экспедиции 
1927 г. Акад. Наук, Закавказская 
комиссия, стр. I—I I I + 1  — 629, 
8 табл., 127 рис, 12 карт, Л., 1929.

.506. Леднев Я . М. Геологические ис
следования в пределах листа I I1-3 
Кабристанских пастбищ (Предварит, 
отчет о работах 1927 г.). Изв. Г л. 
геол.-разв. упр., т. L, вып. 52, 
стр. 797—805, 1 карта, 1931.

507. Леднев Н. М. Основы тектоники 
Бабазанского нефтяного месторож
дения. Азерб. нефт. хоз., № 8—9, 
стр. 30—35,, 2 рис., 1927.

508. Леднев Я. М. Остров Святой (Пир- 
Аллаги). Нефт. и сланц. хоз., 
т. III, № 1—4, стр. 42—67, 1922.

509. Леонов В. Карстовые явления 
в Рачинском уезде Кутаисской губ. 
Дневник XII съезда натуралистов 
и врачей. М., 1910.

510. Леонов В. Озера Нижней Рачи 
(в Шаорской котловине в Закав
казье). Землеведение, 1902.

511. Либрович Л. С. К геологии север
ной Персии. Геологич. вести., т. IV, 
стр. 43—49, 1918—1921.



512. Ливенталь В. Э. Геологические 
исследования в юго-западной части 
Гурийского нефтеносного района. 
Террасы Черного моря и пере- 
углубленность долин рек, впадаю
щих в него на участке берега Ва
ту м-Сухум. Труды Азерб. нефт. 
исслец. инст., сер. работ по прикл. 
геол., вып. II, Баку, 1931.

513. Линч X . Ф. Б. Армения. Тифлис, 
1910.

514. Лисицын К. И. Новые данные о 
Ореховском разрезе карбона в 
устье р. Восточный Арпа-чай. Изв. 
Донск. полит, инст., т. VIII, 1920— 
1922, стр. 59, Новочеркасск, 1923.

515. Лисицын К. Подразделения ниж
него карбона и их кораллово-бра - 
хиоподовая фауна. I. Общий об
зор нижнекаменноугольных обра
зований России. Изв. Донск. полит, 
инст., т. IX, 1925.

516. Лихарев Б. К. Отчет об осмотре 
месторождения квасцового камня 
в сел. Заглик. Матер, по общ. и 
прикл. геол., вып. 17. стр. 1—12, 
2 фиг., 1 карта, 1917.

517. Линков Б. Л. К характеристике 
геоморфологии и стратиграфии Ала- 
геза. Алагез, потухший вулкан Ар
мянского нагорья, т. I, ч. 1. Труды 
Сов. по изуч. произв. сил. Акад. 
Наук, сер. Закавказск., вып. 3, стр. 
1—113, 35 рис., 3 табл., 1931.

518. Линков Б. Л. 2. Сарда раба дская 
равнина (Гидрогеологические ис
следования). Научно-популярные 
очерки. Экспедиции Всес. Акад. 
Наук. 1931 г. Труды Сов. по изуч. 
произв. сил., стр. 273—283, 6 рис.,
1932.

519. Лодочников В. Н. Микроскопиче
ское исследование пород из района 
между Дары-дагом и западной ча
стью Западно-Карабахского хребта. 
Матер, по общ. и прикл. геол., 
вып. 24, 53 стр., 4 рис., 1925.

520. Лукашевич С. И. Геологические и 
гидрогеологические условия долины 
р. Куры у с. Мингечаур. Матер, 
к общей схеме использования вод
ных ресурсов Кура-Араксинского 
бассейна, вып. 6, Тифлис, 1932.

521. Лукашевич С. И. Некоторые дан
ные по геологии и гидрогеологии 
районов проектируемых водохра
нилищ в бассейне р. Аракса. Матер, 
к общей схеме использования вод
ных ресурсов Кура-Араксинского 
бассейна, вып. 8, Тифлис, 1931.

522. Лукашевич С. И. и Страхов В. А. 
Гидрогеологический очерк долины 
верхней Куры. Матер, к общей 
схеме использования водных ре
сурсов. Кура-Араксинского бас
сейна, вып. 5, 1933.

523. Лупанов Я . Микроскопическое ис
следование двух интрузивных гор
ных пород из Армении. Изв. Науч- 
но-технич. кружка металлургов 
и химиков им. Н. Толмачева при 
Ленингр. полит, инст., вып. 1—2, 
стр. 86—89, 1925.

524. Лучицкий В. И. Месторождение 
пемзы в Армении. Минер, сырье, 
■N- 9/10, стр. 615—620, 9 рис., 1928.

525. Ляйстер А. Ф. К вопросу о проис
хождении озера Гокчи. Справочная 
книга Эриванской губ. на 1914 г. 
12 стр., с картой; Эривань, 1914; 
Изв. Кавк. отд. Русск. геогр. общ., 
т. XXI, № 4, 1912.

526. Ляйстер А. Физико-географические 
условия Закавказья. Закавказье. 
Стат.-экон. сборник, Тифлис, 1925.

527. Ляйстер А. и Чурсин Г. География 
Кавказа. Тифлис, 1924.

528. Ляйстер А. Ф. и Чурсин Г. Ф. 
География Закавказья. Очерки по 
физической географии и этнографии 
ЗСФСР. I—VI - f  339 стр., 26 рис., 
2 карты, Заккнига, Тифлис, 1929.

529. Мазарович А. Н. и Яблоков В. С. 
Гидрогеологические исследования 
в районе сооружений гидростан
ции на р. Тертер в Нагорном Кара
бахе. Гидрогеологические иссле
дования для проектируемых гидро
электростанций в Закавказье. Ма
тер. бюро по исслед. и изуч. под
земных вод, т. I, 1930.

530. Маймина 3. Л. Геологические ис
следования в районе степи Малые 
Шираки летом 1930 г. Труды Нефт. 
геол.-разв. инст., сер. Б, вып. 12, 
стр. 1, 1932.

531. Маймина 3. Л. Попытка разделе
ния продуктивной, толщи Карадаг- 
ского района на горизонты. 
Азерб. нефт. хоз., № 6—7, стр. 22— 
27, 1 табл., 1928.

532. Мамаев Л. П. Материалы по петро
графии Армянского плоскогорья, 
Сборн. Минерал, и Геолог, кабине
тов Моек. унив. 1916 г., стр. 1—14, 
1917.

533. Мамуровский А. А. и Ортенберг 
Д. Л. Баритовая промышленность 
Грузии. Минер, сырье, JV? 6—7, 
стр. 438—458, 11 рис., 1928.

534. Мамуровский А. А ., Ортен
берг Д. Л. и Хечинов В. К. Лито
графский камень в Грузии. Минер, 
сырье, JV? 6—7, стр. 476—485, 
И рис., 1928.

535. Марголиус А. М. Главнейшие ре
зультаты геологического исследо
вания Артвинского округа Батум
ской области с описанием место
рождений медных и других руд и 
полезных ископаемых. Матер, для 
геол. Кавказа, сер. IV, кн. 2, 1915.



536. Марголиус А. М. Золотоносность 
Сагурамо-Глданского лесничества и 
окрестностей его. Отчет о геологи
ческих исследованиях. Матер, для 
геол. Кавказа, сер. III, кн. 5. 
стр. 73—170, геол. карта, 1903.

537. Марголиус А . Исследования в Ку
таисской губ. с целью выяснения, 
существует ли геологическая связь 
между Тквибульскими и Тквар- 
чельскими каменноугольными место
рождениями. Матер, для геол. Кав
каза, сер. III, кн. 4, стр. 1—60, 
2 геол. карты, 1 план, 1902.

538. Марголиус А. Литографский ка
мень в Душетском уезде Тифлис
ской губ. Матер, для геол. Кавказа, 
сер. III, кн. 6, стр. 1—97, геол. 
карта и разрез, 1905.

539. Марголиус А. М. Медные руды 
в Пшавельской казенной лесной 
даче Телавского уезда Тифлисской 
губ. Матер, для геол. Кавказа, 
сер. III, кн. 6. стр. 135—141, геол. 
карта, 1905.

540. Марков К. В. Чиатурский марган
цовый район. Труды Гл. геол.-разв. 
упр., вып. 27. 41 стр., 27 рис., 
5 карт, 1931.

541. Маслов К. Тарханский горизонт 
Восточной Грузии. Азерб. нефт. хоз., 
№ 1, стр. 35—36, 1935.

542. Материалы для геологии Кавказа. 
Ивд. Кавказского горн, управл., 
1 серия, 13 т., 1868—1886, 2 серия, 
10 т., 1887—1896; 3 серия, 10 т., 
1898—1911; 4 серия, 3 т., 1914— 
1915, Тифлис.

543. Медведев Я . Об областях расти
тельности Кавказа. Вести. Тифлисск. 
ботан. сада, т. VIII, 1907.

544. Медведев Я . Растительность ' Кав
каза. Опыт ботанической геогра
фии Кавказского перешейка, т. I, 
вып. 1, Тифлис, 1915.

545. Меликов А. А. Кара-Дай. Отчет о 
геологическом исследовании Азерб.

нефт. хоз., № 11, Приложение, 
стр. 1—53, 6 табл. 1927.

546. Меликов А. Об ископаемом грязе
вом вулкане на Биби-Эйбатской 
бухте. Азерб. нефт. хоз., JS? 11, 
стр. 66—69, 1923.

547. Мёллер В. Полезные ископаемые 
и минеральные воды Кавказского 
края. Матер, для геол. Кавказа, сер. 
II, кн. 3, 1889; 2-е дополн. изд. 
Горн, департ. I—X II+494 стр., 
карта, СПБ., 1896.

548. Месропян А. И. Геологические ис
следования в районе Бостан-даг на 
Апшеронском полуострове. (Северо- 
западная часть планшета Н-З — 
Новханы). Азерб. нефт. хоз., 
№ 6—7, Приложение, стр. 1—31,
1 карта, 3 табл., 1928.

549. Месропян А. И. Грязногорское 
нефтяное месторождение. Азерб. 
нефт. хоз., № 1, стр. 47, 1925.

550. Месропян А. И . Дженги. Геологи
ческие исследования. Изд. Азерб. 
нефт. хоз., 66 стр., 4 табл., 4 рис., 
Баку, 1931.

551. Месропян А. Итоги и перспективы 
разработки Бинагадинского района. 
(Геологический очерк). 72 стр., 
5 карт, Баку, 1926.

552. Месропян А. К петрографии пород
эоценового флиша Апшеронского 
полуострова. Азерб. нефт. хоз., 
№ 7 — 8, стр. 67 — 70, 1 рис.,
1930.

553. Месропян А. И. Нефтеносность 
диатомовых слоев и перспективы раз
работки их в центральных районах 
Апшеронского полуострова. Азерб. 
нефт. хоз., JV? 10, 1925.

554. Месропян А. И. Хидырзиндинская 
нефтяная площадь. Азерб. нефт. 
хоз., JY? 11, стр. 13—18, 1 карта,
1928.

555. Метальников М. Д. Результаты 
обработки микрофауны из меловых 
и третичных отложений Кахетин
ского хребта. Отчет о состоянии 
и деятельности нефт. геол.- 
разв. инст. за 1931 г., Л. — М.,
1933.

556. Мефферт Б. Ф. Геологические ис
следования в Кутаисском и Ахал- 
цыхском уездах в 1923 г. (Предва
рит. отчет). Изв. Геол. ком., 
т. XLIII, J4? 7, стр. 819—853, 1 карта, 
1924.

557. Мефферт Б. Ф. Геологические 
исследования в Мингрелии. (Пред
варит. отчет о работах 1929 г.). 
Труды Гл. геол.-разв. упр., вып. 
64, 58 стр., 1 карта, 1931.

558. Мефферт Б. Ф. Геологический 
очерк бассейна верхней Куры. 
Матер, к схеме использования вод
ных ресурсов Кура-Араксинского 
бассейна, вып. 5, стр. 1—68, 1 табл., 
Тифлис, 1930.

559. Мефферт Б. Ф. I. Геологический 
очерк Лечхума (Предварит, отчет 
о геологических исследованиях в 
Западной Грузии в 1925 и 1927 гг. 
Стр. 1—72, 1 карта, 1 табл. разр. II. 
Геологические исследования в Б а
чинском уезде Западной Грузин в 
1928 г. (Предварит, отчет). Матер, 
по общ. и прикл. геол., вып. 140, 
стр. 73—117, 1 карта, 1930.

560. Мефферт Б. Ф. Геологический
очерк области Боржома и Баку- 
рьяни между Карельской долиной 
Куры и Ахалкалакским лавовым на
горьем. Труды Всес. геол.-разв. 
объединен., вып. 303, 67 стр.*
2 табл., 1933.



561. Мефферт Б. Ф. Геологический 
очерк области проектируемых' мощ
ных гидроэлектростанций Грузии 
в бассейнах Ингура, Цхенис-хали, 
Риона и Куры. Труды Всес. геол.- 
разв. объедин., вып. 349, 50 стр., 
1 табл., 1934.

562. Мефферт Б. Ф. Геологическое 
строение марганцового района Ад- 
жамети-Чхари в Кутаисской губ. 
Изв. Геол. ком., т XLIII, № 7, 
стр. 855—869, 1 геол. карта, 1924.

563. Мефферт Б. Ф. Геология нефте- 
проявлений в Аджаро-Имеретин
ском хребте. (Багдадский район 
Зап. Грузии). Труды Всес.геол.-разе, 
объедин., вып. 180, 31 стр., 1932.

564. Мефферт Б. Ф. Заметка о геоло
гии окрестностей Батума. Изв. Геол. 
ком., т. XLVII1, № 4, сер. Кавказа 
и Крыма, стр. 455—462, 1929.

565. Мефферт Б. Ф. Заметка о геоло
гическом строении района Гумбри— 
Боноджа — Кутаисского округа с 
залежами флоридиновых глин. 
Изв. Гл. геол.-разв. упр.,т. XLIX, 
JV? 7, стр. 47—54, 1 рис., 1930.

566. Мефферт Б. Ф. Критическая за
метка по поводу статьи С. С. Куз
нецова «Нуммулиты темных извест
няков северо-восточного побережья
оз. Гокча>>. Изв. Гл. геол.-разв. 
упр., т. XLIX, № 5, стр. 619— 
623, 1930.

567. Мефферт Б. Ф. Лигнитовые место
рождения Ахалцихского района. 
Труды Всес. геол. разв. объедин., 
вып. 304, стр. 1—24, 1 карта, 1933.

568. Мефферт Б. Ф. Некоторые данные 
о строении Тквибульского угленос
ного района в Западной Грузии. 
Обзор главнейших месторождений 
углей и горючих сланцев СССР. 
Угольный инст. Г л. геол.-разв. 
упр., стр. 159—160, Л., 1930.

569. Мефферт Б. Ф. Тквибульский 
угленосный район. Основные эле
менты геологического строения и 
план разведочных работ. (Предва
рит. отчет). Изв. Всес. геол.-разв. 
объединен., т. LI, вып. 7, стр. 134— 
146, 1 карта, 1932.

570. Мефферт Б. Ф. Эоценовая фауна 
из Даралагеза в Армении. Труды 
Гл. геол.-разв. упр., вып. 99, 
стр. 1—64, 8 табл., 1931.

571. Мефферт Б. Ф. Юрские отложения 
Имеретин. Область Окриба и бас
сейны Риона и Цхенис-цхали. Пред
варит. заметка. чИзв. Гл. геол.-разв. 
упр., т. XLIXj А® 1, стр. 9—26, 
3 рис., 1930.

572. Мириманов К. П. Погребенные 
почвы Армянской ССР. Почвоведе
ние, № 5—6, стр. 578—586, 2 рис.,
1932.

573. Мирчинк М. Ф. Геологические ̂ ис
следования в северной и юго-вос
точной частях планшета 1—3 (Ке- 
миш-даг) Кабристанских пастбищ. 
Труды Геол.-разв. конторы Аз- 
нефти, вып. I, стр. 1—32, 1 карта,
1 рис., 1933.

574. Мирчинк М. Ф. Геологические ис
следования в юго-западной части 
планшета 1-3 (Кемиш-даг) Кабри
станских пастбищ. Труды Нефт. 
геол.-разв. инст., сер. Б, вып. 21,
1932.

575. Мирчинк М. Ф. Годовой отчет о ра
ботах 1931 г. Отчет о состоянии и 
деятельности Нефт. геол.-разв. инст. 
за 1931 г., стр. 13, 1933.

576. Мирчинк М. Еще о генезисе про
дуктивной толщи. Азерб. нефт. 
хоз., № Ю, стр. 15—25, 1926.

577. Мирчинк М. Ф. К вопросам гене
зиса Дибрарских утесов. Изв. 
Азерб. краснозн. нефт. инст., Л® 3, 
стр. 15—29, 13 рис., 1931.

578. Мирчинк М. К вопросам генезиса 
продуктивной толщи. Азерб. нефт. 
хоз., № 2, стр. 88—91, 1932.

579. Мирчинк М. Ф. К вопросам текто
ники Апшеронского полуострова. 
Вести. Моек. горн, акад., т. II, 
А? 1, стр. 9—28, 1 карта, 7 рис., 
1923.

580. Мирчинк М. Ф. Меловая нефть на 
юго-восточном Кавказе. Труды 
Геол.-разв. конт. Азнефти, вып. 1а, 
стр. 54—71, 2 табл., 6 рис., 1933.

581. Мирчинк М. Ф. Несколько слов о. 
строении Юнусдагской гряды. 
Азерб. нефт. хоз., А® И —12, 
стр. 29—30, 1 рис., 1933.

582. Мирчинк М. Ф. Об исследовании 
Каспийского побережья между ст. 
Зарат и Дивичи. Отчет о сост. и деят. 
Нефт. геол.-разв. инст. за 1931 г. 
Л. — М., 1933.

583. Мирчинк М. Ф. Общие замечания 
по геоморфологии Апшеронского 
полуострова. Вести. Моек. горн, 
акад., т. I, А® 1, стр. 56—63.

584. Мирчинк М . О генезисе продуктив
ной толщи Апшеронского полу
острова. Азерб. нефт. хоз., А® 1, 
стр. 39—48, 1926.

585. Мирчинк М. Ф. Стратиграфические 
и тектонические проблемы юго- 
восточного окончания Кавказа. Тру
ды Второй конференции геологов- 
нефтяников Закавказья и Туркме
нистана в 1932 г. Изд. Геол.- 
разв. упр. Азнефти, стр. 29—47,
1933.

586. Мирчинк М. Ф. Стратиграфиче- 
* ские соотношения палеогеновых и

меловых свит на юго-восточном Кав
казе. Азерб. нефт. хоз., А® 2—3, 
стр. 120—130, 1931.



587. МирчиНк М. Ф. Строение Бинага- 
динской антиклинали. Изв. Азерб.

- нефт. инст., вып. 2, стр. 36—53,
1931.

588. Мирчинк М. Ф. Тектонические 
проблемы юго-восточного Кавказа. 
Труды Азерб. нефт. геол.-разв. 
треста, вып. II, стр. 1—104, 2 табл. 
21 рис., 1935.

589. Мирчинк М. Ф., Димитриев Е. Я ., 
Поминов А. Г. и Ясенев Б. П. При
каспийский нефтеносный район 
(Килязи — Хидырзинде). Труды 
Азерб. нефт. геол.-разв. треста, 
вып. 8, стр. 1—59, 2 карты, 4 рис.,
1934.

590. Михайловская О. Н. Четвертичные 
террасы Абхазии. Труды Первого 
Всес. Геогр. съезда 1933 г., вып. 3, 
стр. 1—13, 1 карта, 1934.

591. Михайловский В. Горные группы и 
ледники Центрального Кавказа. 
Землеведение, т. I, 1894.

592. Михайловский Г. П. О результатах 
поездки летом 1903 г. в Сухумский 
округ Кутаисской губ. Протокол 
засед. СПб. Минер, общ. в 1904 г., 
стр. 40—43, § 42; Записки Минер, 
общ., сер. 2, ч. 42. СПБ., 1915.

593. Михайловский Г. П. Плиоцен неко
торых местностей Западного Закав
казья. Записки Минер, общ., ч. XL, 
вып. 1, СПб., 1902.

594. Михайловский Г. Средиземномор
ские отложения Томаковки. Труды 
Гео л. ком., т. XII, № 4, 1903.

595. Михайловский С. Н. Геологические 
исследования в северной части неф
тяных месторождений Гурии (Пред
варит. отчет). Изв. Геол. ком., 
т. XLVI, № 9, стр. 1031—1042, 
1927.

596. Михайловский С. Н. О некоторых
современных отложениях, терра
сах и ракушниках Черноморского 
побережья Кавказа и Крыма. Изв. 
Геол. ком., т. XLVI, № 7, стр. 
741—749, 1927.

597. Михалевский А. Определение глу
бин очагов Кавказских землетря
сений—Ахалка лакского 19 дек. 
1899 г. и Горийского 20 февр. 1920 г. 
«Естествознание и медицина», Изв. 
Азерб. гос. у нив., № 3, полутом I, 
стр. 231—238, 1 табл., Баку, 1923— 
1924.

598. Мишунина 3. А. Геологические ис
следования в северо-западном Ка- 
бристане (планшеты 1-1 и 1-2). 
Труды Нефт. геол.-разв. инст., 
сер. Б, вып. 49, стр. 1—16, 1934.

599. Мишунина 3. А. К стратиграфии 
меловых отложений северного 
Кабристана. Труды Нефт. геол.- 
разв. инст., сер. Б, вып. 14, стр. 1— 
11, 1 табл., 1932.

600. Мовсисян С. А. Сулу-тепе. Геол. 
бюро Главнефти по АССР. 47 стр. 
15 рис., Баку — М., 1936.

601. Моисеев А. С. О Posidonomya, най
денных в аспидных сланцах на 
Северном Кавказе в урочище Шту- 
лу. Изв. Геол. ком., т. XLV, № 7, 
стр. 759—760, табл. XXIII, рис. 28 
и 29, 1926.

602. Мокринский В. В. Геолого-разве
дочные работы Геологического ко
митета в Ткварчельском угленосном 
районе. Изв. Геол. ком., т. XLVIII, 
№  6, стр. 759— 784, 1 табл., 1929.

603. Мокринский В. В. Месторождения 
коксующихся углей Закавказья. 
Обзор главнейших месторождений 
углей и горючих сланцев СССР. 
Угольный инст. Гл. геол.-разв. 
упр. Л., 1930, 1931.

604. Мокринский В. В. Несколько но
вых фактов для характеристики 
Ткварчельского каменноугольного 
месторождения. Изв. Ткварчельск. 
комиссии, декабрь, стр. 59— 71, 
Тифлис, 1927.

605. Мокринский В. В. О геолого-раз
ведочных работах Геологического 
Комитета на площадях IV и V 
Ткварчельского района в 1927 г. 
Изв. Ткварчельск. комиссии, вып. 
II, стр. 7— 15, Тифлис, 1928.

606. Мокринский В. В. Предваритель
ный отчет о результатах геолого
разведочных работ Геологического 
Комитета в Тйварчельском угле
носном районе в 1927 г. Изв. Геол. 
ком., т. XLVIII, 6, стр. 785— 
814, 1 табл., 1929.

607. Мокринский В. В. Ткварчельский 
угленосный район (Закавказье, 
Абхазская ССР). Труды Геол. ком., 
нов. сер., вып. 189, I—VI+243 стр., 
17 рис. и диаграммы, 1928.

608. Мокринский В. В. Угольные ре
сурсы Закавказья. Сборн. «Краткий 
очерк месторождений углей и горю
чих сланцев СССР», стр. 118—136,
1 карта, Геолгиз, М. — Л., 1933.

609. Мокринский В. Я., Конюшевский 
Л. К ., Тер-Давыдов М. Я. и др. 
Ткварчели — Чиатури — Дашке- 
сан. Изд. «Экономист Грузии». 151 
стр., 1 карта, Тифлис, 1927.

609а. Мордвилко Т. А. Геология окрест
ностей Гагр. Междунар. геологич. 
конгресс, XVII сессия, СССР, 
1937. Экскурсия по Кавказу. Чер
номорское побережье, стр. 15— 25, 
Л. — М., 1937.

610. Морозов Н. Аллавердское месторо
ждение медных руд в Закавказье, 
его породы и генезис. Изв. СПб. 
полит, инст., т. XVIII, стр. 111— 
194, с рис., картой, планами и 
микрофот. 1912.



611. Морозова Е. Озеро Рида на Кавка
зе. Землеведение, кн. 111, стр. 
111 — 126, с 2 картами, 1914.

612. Муллаев И. И. Клыч. Геологиче
ский очерк, стр. 16, 4 табл., изд. 
Геол.-разв. упр. Азнефти, Баку, 1932.

613. Муллаев И. И. О нефтеносности 
чокракско-спириалисового горизон
та в Чеил-дагском районе. Азерб. 
нефт. хоз., № 4, стр. 90—92, 1 кар
та, 1931.

614. Муллаев И. И. Чеил-даг. Изд. 
Геол.-разв. уир. Азнефти, Баку,
1932.

615. Мушкетов И. В. Геологический 
очерк ледниковой области Теберды 
и Чхалты на Кавказе. Труды Геол. 
ком., т. XIV, № 4, стр. 1—67, 
7 рис., 2 табл., 1896.

616. Мушкетов И. В. Материалы по 
Ахалкалакскому землетрясению 
19 декабря 1899 г. Труды Геол. ком., 
нов. сер., вып. 1, 53 рис., 4 карты, 
1903.

617. Невский А. А. К вопросу о микро- 
иетрографической корреляции и 
детализации разреза продуктивной 
толщи Апшеронского полуострова. 
Изв. Азерб. политехи, инст., вып. 
VI, стр. 141— 147, 1 рис., 1929.

618. Нечаев Л. А. Даррыдагское место
рождение мышьяковых руд в За
кавказье (Геологический очерк, ме
тодика и техника разведочных ра
бот). Труды Научн. инст.по удобрен., 
вып. 118, стр. 1—48, 18 рис., 1934.

619. Никифорова А. И. Верхнепалео
зойские мшанки Джульфинского 
района. Труды Всес. геол.-разв. 
объедин., вып. 364, 44 стр., 6 табл., 
И рис., 1933.

620. Обручев Сергей. Геологический 
очерк района Боржома. Труды Инст. 
прикл. минер, и петрогр., вып. 1, 
стр. 7—104, табл. I—V, 2 карты, 
М., 1923.

621. Обручев С- В. Новые данные по гео
логии Боржома. Геолог. Вести., 
т. II, № 4, стр. 172— 177, 1 рис., 
1916.

622. Овчинников А. М. Заметка о тер
расах Боржома. Изв. Гос. геогр. 
общ., т. LXV, вып. 1, стр. 24^-28, 
3 рис., 1933.

623. Овчинников А. М. Основные черты 
геологического строения Демавенд- 
ского района (Сев. Персия). Бюлл. 
Моек. общ. исп. прир., нов. сер., 
т. XXXVIII, отдел геологии, т. VIII, 
вып. 3—4, стр. 373—402, 2 табл.

62'i. Оленев В. И. (д-р). Курортные 
местности Азербайджана. I. Мине
ральные источники Курдистана. 
Изв. Общ. обслед. и изуч. Азер
байджана, № 6, стр. 198— 207, 
1 рис., 1928.

625. Ортенберг Д. Л. Очерк Дашкесан- 
ского месторождения железных руд 
по данным магнитометрической съем
ки 1923 и 1924 гг. Труды Г л. геол.- 
раевед. упр., вып. II, стр. 38, 
5 табл., 30 рис., 1930.

626. Ортенберг Д. Л. Чирагидзорское 
месторождение серного колчедана 
в Азербайджане и перспективы раз
ведки его района. «Минер, сырье», 
№ 2, стр. 280—293,1 карта, 11 рис.,
1930.

627. Освальд Ф. К истории, тектониче
ского развития Армянского на
горья. Перевод А. И. Шишкиной 
с предисловием и примечаниями 
В. В. Богачева. Записки Кавк. отд. 
Русск. геогр. общ., т. XXXIV, 
1915.

628. Осипов С. С. Караганский и конк- 
ский горизонты. Руководящие иско
паемые нефтеносных районов Крым
ско-Кавказской обл., вып. III—IV. 
Труды Гос. исслед. нефт. инст., 
1932.

629. Остряков А. Н. Об исследованиях 
латеритных почв Черноморского по
бережья. Русский почвовед, 
№ 4—5, стр. 12—14, 1922.

630. Отчет о состоянии и деятельности 
Нефтяного геолого-разведочного 
института за 1930 г. Гос. научно- 
техн. изд., М. — Л/, 1931.

631. Отчет о состоянии и деятельности 
Нефтяного геолого-разведочного 
института за 1931 г. Гос. научно- 
техн. нефт. изд., Л . — М., 1933.

632. Павлов А. П. Неогеновые и после- 
третичные отложения южной и 
восточной Европы. Сравнительная 
стратиграфия пресноводных отло
жений. Мем. геол. отд. Моек. общ. 
люб. ест., антроп. и этногр., вып. 5, 
М., 1925.

633. Пагирев Д. Д. Алфавитный указа
тель к пятиверстной карте Кавказ
ского края. Изд. Кавказского 
Военно-топогр. отд. и перечень 
некоторых книг, статей и заметок 
о Кавказе. Зап. Кавказск. отд. 
Русск. геогр. общ., кн. 30, 530 стр., 
сборная карта, 1913.

634. Палибин И. В. Верхнемеловая 
флора юго-востока Закавказья. Изв. 
Гл. геол.-разв. упр., т. XLIX, № 7, 
стр. 125—134, 1 табл., 1930.

635. Палибин И. В. Некоторые данные 
о плиоценовой флоре восточного 
Закавказья. Изв. Кавказск. музея, 
т. VIII, стр. 1—6, 1 табл., 1 раз., 
Тифлис, 1915.

636. Палибин И. В. Отчет о работах 
(разведочные работы полевых пар
тий Геол.-разв. нефт. инст. в 1928/ 
1929 г.). Нефт. Хоз., приложение 
к № 3, стр. 11, 1930.



637. Палибин И. В. Отчет о раскопках 
ископаемой флоры в Закавказье. 
Труды Гео л. и минер, музея Росс. 
Акад. Наук, т. III, вып. 3, стр. 120— 
121, 1917—1918.

638. Палибин И. В. О работах в Гу
рийском районе. Отчет о сост. и 
деят. Нефт. геол.-разв. инст. за 
1930 г., стр. 29—30, 1931.

639. Палибин И. В. Палеоботанические 
материалы из Восточной Грузии. 
Труды Нефт. геол.-разв. инст., 
сер. А, вып. 29, Палеоботанич. 
сборник, вып. I, стр. 34—45,1 табл.,
1934.

640.  'Палибин И . В. Сарматская флора 
Восточной Грузии. Матер. ЦНИ- 
ГРИ. Палеонтология и стратигра
фия. Сборн. I, стр. 25—43, 2 табл., 
1 карта, 1933.

641. Палибин И. В. Флора послеледни
ковых травертинов Душетского 
уезда (Грузия). Изв. Геол. ком., 
т. XLVI, № 5, стр. 423—430,1 рис., 
1927.

642. Палибин И. Б ., Петров Л. С., и
Цырина Т. С. Растительные остатки 
из акчагыльских отложений Кила- 
Куп ровского нефтяного района 
Южной Кахетии. Труды Нефт. 
геол.-разв. инст., сер. А, вып. 29, 
Палеоботанич. сборник, вып. I, 
стр. 16 — 33, 2 рис., 1 табл.,
1934.

643. Палибин И. В. и Цырина Т. С. 
Растительные остатки акчагыль
ских отложений Южной Кахетии. 
Труды Нефт. геол.-разв. инст., 
сер. А, вып. 29, Палеоботанич.. 
сборник, вып. I, стр. 3—10, 1 рис., 
1 табл., 1934.

644. Пантюхов И. Ахалкалакский уезд. 
Тифлис,. 1892.

645. Пантюхов И. И. Шаорская кот
ловина и ее окрестности. Изв. Кавк. 
отд. Русск. геогр. общ., т. XII, 
1898.

646. Панютин П. Известняковый Гаг- 
ринский массив. Землеведение, 
т. I—II, 1927.

647. Пастухов А. Восхождение на Ала- 
гез. Изв. Кавк. отд. Русск. геогр. 
общ., т. XI, 1896.

648. Пастухов А. Поездка по высочай
шим селениях Кавказа и восхожде
ние на вершину Шах-даг. Земле
ведение, кн. II, стр. 33 — 58, 
1894.

649. Паффенгольц К. Н. Армутлы — 
Кульп. Геологический очерк между- 

•речья среднего и нижнего течения
рек Акстафа-чай и Дебеда-чай (ССР 
Армении). Труды Всес. геол.-разв. 
объедин., вып. 353, 58 стр., 1 карта, 
1934.

Сб50. Паффенгольц К. Н. Бассейн оз. 
Гокча (Севан). Геологический очерк. 
Труды Всес. геол.-разв. объедин., 
вып. 219, 1934.

651. Паффенгольц К. Н. Геологический 
очерк бассейна р. Белокан-ор. 
Труды Всес. геол.-разв. объедин., 
вып. 131, стр. 51, 5 табл., 1931.

651а. Паффенгольц К. Н. Геологический 
очерк района гидроэлектрической 
станции на р. Дзорагет (Дзорагес). 
Труды Всес. геол.-разв. объед., 
вып. 273, 1934.

652. Паффенгольц К. Н. Геологический 
очерк района Нахичеванского ме
сторождения каменной соли. Труды 
Всес. геол.-разв. объед., вып. 222.
27 стр., 1 карта, 1932.

653. Паффенгольц К. Н. Граниты Малки 
и Мушта. Изв. Геол. Ком., т. XLI11, 
№ 10, стр. 1371— 1414, 8 рис., 1924.

654. Паффенгольц К. Н. Дашкесан и 
Заглик. Месторождения магнит
ного железняка и квасцового камня 
в Ганджинском уезде АзССР. Труды 
Геол. ком., нов. сер., вып. 170, 1928.

655. Паффенгольц К . Я . Елисуйские 
минеральные источники. Изв. Гл. 
геол.-разв. упр., т. XLIX, № 6, 
стр. 667—682, 5 рис., 1930.

656. Паффенгольц К. Н. Кеда бек. Гео
логический очерк района Кеда-, 
бекского месторождения медных 
руд в Азербайджанской ССР. Тру
ды Всес. геол.-разв. объедин., вып. 
218, 63 стр., 9 табл., 7 рис., 1932.

656а. Паффенгольц К. Н. К стратигра
фии и тектонике олигоцена и соле
носной толщи Армении и южной 
части Грузии. Зап. Веер, минер, 
общ., часть 67, вып. 2, стр. 385— 
419, 2 рис., 1938.

657. Паффенгольц К. Н. Некоторые 
особенности геологического строе
ния и тектоники Армении, причины 
землетрясений района г. Еревана. 
Пробл. сов. геологии, № 9, стр. 
799—804, 1 карта, 1937.

658. Паффенгольц К. Н. О землетря
сении 27 апреля 1931 г. в Ордубад- 
ском и Герюсинском районах За
кавказья (ССР Армении и Азербай
джанской ССР). Изв. Г л. геол.- 
разв. упр., т. L, вып. 60, стр. 935— 
937, 1 рис., 1931.

659. Паффенгольц К. Н. Озеро Гёк-гёль 
и р. Ганджа-чай как возможные 
источники водоснабжения г. Ганд- 
жи (Азербайджанская ССР). Труды 
Всес. геол.-разв. объедин., вып. 274,
28 стр., 4 табл., 5 рис., 1933.

Ч$0* Паффенгольц К. Н. О результатах
геологических исследований в бас
сейне оз. Гокча (Севан). Пробл. 
сов. геологии, т. II, № 5, стр. 153— 
157, 1934.



661. Паффенголъц К. Я . Основные чер
ты геологического строения и тек
тоники Ганджинского района Азер
байджанской ССР. Изв. Геол. ком., 
т. XLV11I, № 3, стр. 24—38, 1 табл., 
1929.

662. Паффенголъц К. Н. Предваритель
ный отчет о геологических исследо
ваниях, произведенных в 1923 г. 
по среднему течению р. Ганджа-чай 
(Ганджинской губ.). Изв. Геол. 
ком., т. XLI1I, № 5, стр. 539—547,
I карта, 1924.

663. Паффенголъц К. Н. Стратиграфия 
четвертичных лав восточной Арме
нии. Записки Росс, минер, общ.,
II сер., ч. LX, J4* 2, стр. 237—259,
8 рис., 2 табл., 1931.

664. Паффенголъц К. Н. Чираги-дзор. 
Месторождение серного колчедана 
в Ганджинском уезде Азербайджан
ской ССР. Матер, по общ. и прикл. 
геол., вып. 102, 19 стр., 4 карты и 
разр., 1928.

665. Пахомов В. Е. Геологические иссле
дования в северной части планшета 
I I1-2 Кабристанских пастбищ (лист 
Ильхичи-даг). Труды Нефт. геол.- 
разв. инст., сер. А, вып. 18, стр. 1— 
26, 2 табл., 1932.

666. Пахомов В. Е. О континентальных 
неогеновых образованиях Восточ
ной Грузии. Новости нефт. гео
логии, № 7 (29), стр. 4—6, 2 рис., 
1936.

667. Пахомов В. Е. Стратиграфия пале
огена Тифлисско-Нафтлугского 
района. Азерб. нефт. хоз., Л» 3, 
стр. 80—83, 1934.

668. Петров Л. С. Геологические иссле- * 
дования в районе нефтяного место
рождения Кила-Купра в южной 
Кахетии летом 1930 г. Труды Нефт. 
геол.-разв. инст., сер. Б, вып. 12,
25 стр., 1932.

669. Петунников Г. А. Ракообразные 
нижнемиоценовых слоев близ сел. 
Бинагады. Ежег. по геол. и минер. 
России, т. XVI, вып. 5, стр. 148— 
154, 1 табл., 1914.

670. Подозерский К. И. Ледники Кав
казского хребта. Записки Кавказск. 
отд. Русск. геогр. общ., кн. XXIX, 
вып. 1, 1911.

671. Полезные ископаемые и минераль
ные воды Кавказского края. Сост.
В. Мёллером и Д. М. Денисовым, с 
изменениями и дополнениями горн, 
инж. Л. Конюшевского, Е. Круга 
и геолога В . Богачева. Вып. I,
I—III—}—450 стр., карта на 5 ли
стах, Тифлис, 1917.

672. Попов В. В. Два новых ископае
мых муравья с Кавказа. Труды 
Палеозоолог, инст. Акад. Наук, 
т. II, стр. 17—21, 1933.

673. Прасолов Л , И. и Соколов Н. Н. 
Почвенно - географический очерк 
Юго-Осетии. Производительные силы 
Юго-Осетии. С борн. I. Тр. Сов. по изуч. 
произв. сил, сер. Закавказск.,эып. 2, 
стр. 341—465, 16 рис., 3 табл., 1931.

674. Пренделъ Р. Отчет о результатах 
экскурсии, произведенной летом 
1878 г. в прибрежной полосе Абха
зии и Черноморского округа. За
писки Новоросс. общ. естествоисп., 
т. V, 1879.

675. Преображенский И . А. Петрогра
фия Азербайджана. Петрография 
СССР, стр. 1—161, 22 рис., 1 табл, 
анализов, Изд. Акад. Наук, 1934.

676. Приклонский В. А. Гидрогеоло
гический очерк Мильской степи. 
С предисловием Ф. П. Саварен- 
ского. Материалы к общей схеме 
использования водных ресурсов 
Кура-Араксинского бассейна, вып. 
10, Тифлис, 1930.

677. Приклонский В . А. Гидрогеоло
гический очерк низменности Вос
точного Закавказья. Материалы 
к общей схеме использования вод
ных ресурсов Кура-Араксинского 
бассейна, вып. 6, Тифлис, 1932.

678. Пустовалов И. Ф. Геологический 
очерк Кусарской наклонной рав
нины в Азербайджане. Труды 
ЦНИГРИ, вып. 83, 78 стр., 1936.

679. Пустовалов И. Ф. 1. Краткие дан
ные по геологии и гидрогеологии 
Кусарской наклонной равнины. 
2. О возрасте покровных галечни
ков Кусарской наклонной равнины. 
Матер. ЦНИГРИ, Гидрогеология, 
сборн. 3, стр. 23—33, 1 рис., 1934.

680. Пчелинцев В. Ф. Брюхоногие юр
ских доломитов р. Дуаб, Сухумского 
округа. Труды Ленингр. общ. есте
ствоисп., т. LIV, вып. 4, стр. 119— 
128, 1 табл., 1924.

681. Пчелинцев В. Ф. Некоторые дан
ные о фауне мезозоя Западной Гру
зии. Труды Всес. геол.-разв. объед., 
вып. 252. 69 стр., 6 табл., 1934.

682. Пчелинцев В. Ф. Титон Кахетии. 
Изв. Всес. геол.-разв. объед., т. LI, 
вып. 61, стр. 888—905, 1 табл., 1932.

683. Пчелинцев В. Ф. Фауна верхнего 
лейаса Кавказа. Труды Всес. геол.- 
разв. объед., вып. 253, 37 стр., 
2 табл., 1933.

684. Пчелинцев В. Ф. I. Фауна лейаса 
Кавказа. II. Фауна доггера ок
рестностей Аллаверды в Закав
казье (Армения). Изв. Геол. ком., 
т. XLVI, № 9, стр. 1111—1157, 
1 табл., 1927.

685. Пчелинцев В. Ф. Фауна утесов 
Дибрара. Изв. Всес. геол.-разв. 
объед., т. LI, вып. 20, стр. 333—. 
348, 1 табл., 1932.



686. Пятницкий П. П. Геологические 
исследования в Центральном Кав
казе. Матер, для геологии России, 
т. XXI, 1904; т. XXII, 1905.

687. Рабинович И. Естественные газы 
Апшеронского полуострова. Азерб. 
нефт. хоз., № 6, стр. 37 — 41,
1931.

688. Радде Г. И. Путешествие в Мин
грельских Альпах и в трех верхних 
продольных долинах (Рион, Цхе- 
нис-цхали и Ингур). Записки Кавк. 
отд. Русск. геогр. общ., кн. VII, 
1866.

689. Радугина Л. В. Минераграфиче- 
ское исследование магнетитов Даш- 
кесанского месторождения. Изв. Г л. 
геол. - разв. упр., т. XLIX, 
JV? 10, стр. 1264—1267, 3 табл., 
1930.

690. Разведочные работы полевых пар
тий Геолого-разведочного нефтя
ного института в 1928/29 г. При
ложение к Нефтян. хоз., № 3, за 
1930 г. М. — Л., 1930.

691. Рейнгард А. Л. Гляциально-морфо- 
логические наблюдения в долинах 
Кубани и Кодора летом 1924 г. 
Изв. Геогр. общ., т. LVII, 1925.

692. Рейнгард А. Л. Исследования по 
четвертичной геологии в районе 
Шах-дага и Кусарской наклонной 
равнины (Азербайджан) летом 1930г. 
Изв. Всес. геол.-разв. объед., т. LI, 
вып. 13, стр. 227—240, 1 карта,
1932.

693. Рейнгард А. Л. К вопросу о деле
нии Кавказа на морфологические 
области. Изв. Кавказск. отд. Русск. 
геогр. общ., кн. XXV, № 2—3, 
1917.

694. Рейнгард А. Л. К вопросу о сле
дах ледникового периода на Кусар
ской наклонной равнине. Изв. Гос. 
русск. геогр. общ.,т. LVIII, вып. 1, 
стр. 3—4, 1926.

694а. Рейнгард А. Л. К проблеме стра
тиграфии ледникового периода Кав
каза. Труды Ассоц. по изуч. чет- 
вертичн. периода Европы, вып. I, 
стр. 9—30, 1 рис., 1937.

695. Рейнгард А. Л. Крестовый перевал 
Военно-Грузинской дороги. Изв. 
Кавказск. отд. Русск. геогр. общ., 
т. XXII, 1914.

696. Рейнгард А. Л. Несколько слов по 
поводу статьи Е. Морозовой «Озеро 
Рица на Кавказе». Изв. Кавказск. 
отд. Русск. геогр. общ., т. XXII, 
№ 3, стр. 1—6, 1914.

697. Рейнгард А. Л. Предварительный 
отчет о географической экскурсии 
в западный и средний Кавказ ле
том 1914 г. Протоколы Общ. 
испыт. природы при Харьковском 
унив., т. III, 1914.

698. Ренгартен В. П. Геологические 
исследования в южной части Воен
но-Грузинской дороги в 1923 г. 
(Предварит, отчет). Изв. Геол. 
ком., т. XLI1I, JSs 7, стр. 872—890,
1 табл., 1924.

699. Ренгартен В. П. Геологический 
очерк района Военно-Грузинской 
дороги. Труды Всес. геол.-разв. 
объед., вып. 148, 79 стр., 1 карта,
2 табл., 1932.

700. Ренгартен В. П. Горная Ингуше
тия. Геологические исследования 
в долинах рек Ассы и Камбилеевки 
на Сев. Кавказе. Труды Гл. геол.- 
разв. упр., вып. 63, 195 стр., 1 карта, 
6 табл., 9 рис., 1931.

701. Ренгартен В. 77. Минеральные 
источники района Военно-Грузин
ской дороги. Труды Всес. геол.- 
разв. объед., вып. 156, 97 стр-., 
1 карта, 4 табл., 1 рис., 1932.

702. Ренгартен В. П. Некоторые за
мечания к работам Н. Б. Вассое- 
вича в Кахетии 1928 г. Геологи
ческие и геолого-разведочные рабо
ты Геологического комитета в 
нефтеносных областях СССР в 
1927 — 28 г. Нефт. и елани, хоз., 
№ 2, Приложение, стр. 6,
1928.

703. Ренгартен В. 77. Новые данные по 
тектонике Кавказа. Записки Росс. 
Минер, общ., ч. LV, вып. 2, стр. 
299—313, 1 табл., 1926.

704. Ренгартен В. 77. Об оползнях 
в сел. Иремиант-кари (Хеоба) Ду- 
шетского района. Изв. Всес. геол.- 
разв. объед., т. L, вып. 100, стр. 
1549—1551, 1 табл., 1931.

704а. Ренгартен В. П. Общий очерк 
тектоники Кавказа. Междунар. 
геологич. конгресс. Труды XVII 
сессии в СССР, 1937, т. II, 
стр. 415 — 426, 1 рис., Москва, 
1939.

705. Ренгартен В. П. О геологических 
исследованиях в бассейне рек Гу- 
домакарской и Гудошаурской Арагв. 
Отчет о сост. и деят. Геол. ком. за 
1925/26 г., стр. 122, 1927.

706. Ренгартен В . Я. Орбитоиды и нум
мулиты южного склона Кавказа. 
Труды Гл. геол.-разв. упр., вып. 24, 
42 стр., 3 табл., 11 рйс.г 1931.

707. Ренгартен 1?. 77. О фауне меловых 
и титонских отложений юго-вос
точного Дагестана. Изв. Геол. 
ком., т. XXVIII, № 9, стр. 637— 
690, 2 табл., 1909.

708. Ренгартен В. П. Очерки месторо
ждений полезных ископаемых и 
минер, источников южного Даге
стана. Изв. Геол. ком., т. XLVI, 
JV® 3, стр. 207—244, 2 рис., 1 табл., 
1927.



709. РенгартенВ. П. Строительные ма
териалы Тифлисской и Елизавет- 
польской губ. (см. в книге: Чар- 
ноцкий С. И . Строительные мате
риалы Кавказа). Естеств. минер, 
строит, мат. Европ. России, вып. 
III, стр. 108—130, 1924.

710. Ренгартен, В. Я. Тектоническая 
характеристика складчатых обла
стей Кавказа. Труды III Всес. 
съезда геологов, вып. II, стр. 179— 
213, 1 табл., 1 рис., 1930.

711. Ренгартен В. Я . и Герасимов А. Я . 
Южные складчатые цепи Советского 
Союза и Альпийская система. Сборн. 
«Французская научная делегация 
в СССР». Доклады в Центр, научно- 
исслед. геол.-разв. инст., стр. 40— 
55, ОНТИ, 1934.

712. Робинсон В . Я. Геологический об
зор области триаса и палеозоя бас
сейнов рек Лабы и Белой на Сев. 
Кавказе. Труды Всес. геол.-разв. 
объед., вып. 226, 1932.

713. Робинсон В . Я. К стратиграфии 
верхнего триаса Северного Кавказа 
и Закавказья. Матер. ЦНИГРИ, 
Палеонтол. и стратиграф., сборн. 3, 
стр. 37—40, 1937.

714. Робинсон В. Н. Очерк геологиче
ского строения района Красной 
Поляны на Кавказе. Изв. Всес. 
геол.-разв. объед., т. LI, вып. 
73, стр. 1079—1091, 1 карта, 1932.

715. Рожкова Е. и Воронков В . Очерки 
месторождений трепела и диато
мита СССР. Труды Научно-иссл. 
инст. геол. и минер., вып. 8, 
стр. 1—142, 22 рис., 1934.

716. Розина Б. Структурные взаимо
отношения медных сульфидов место
рождения Эльбекдаш в Азербай
джане. Матер. ЦНИГРИ. Петро
граф. и минералог., сборн. 2, 
стр. 40—44, 3 табл., 1933.

717. Романов Л. Почвенные, гидроло
гические и гео-ботанические иссле
дования Араздаянской степи. I— 
I I1+225 стр., карты и диаграммы, 
Тифлис, 1915.

718. Руженцев В. Е. Некоторые резуль
таты нефтяных исследований хр. 
Малого Харами в Азербайджане. 
Азерб. нефт. хоз., № 2, Прил., 1931.

719. Руженцев В. Е. Подразделение 
апшеронского яруса в связи с изу
чением апшеронских отложений хр. 
М. Харами. Бюлл. Моек. общ. 
испыт. прир., нов. сер., т. XXXVI, 
отд. геол., т. VI, вып. 3—4, стр. 
241, 1928.

720. Руженцев В. Е. Структура и гене
зис Малохараминской антикли
нали. Труды Нефт. геол.-разв. 
инст., сер. А, вып. 35, стр. 1—28, 
2 рис., 1933.

721. Русаков М. Я ., Багратуни Е . / \ ,  
Грушевой В. Г. О Чатахском место
рождении железных руд. Разведка 
недр, № 4, стр. 12—16, 2 рис.
1933.

722. РусаковМ. и Грушевой В. Зангезур, 
его геолого-промышленное лицо и 
перспективы. Разведка недр, JV? 19, 
стр. 14—21, 3 рис., 1934.

723. Рутковская В. А. Ледники Верх
ней Сванетии. Кавказ. Ледниковые 
районы. Труды ледниковых экспе
диций. Комитет по провед. 2-го 
Междунар. полярн. года., вып. 5, 
1936.

723а. Рухадзе И. Некоторые новые или 
малоизвестные аптские головоно
гие Грузии. Bull, de l’lnstit. Geol. 
de Georgie, t. VIII, livr. 2, Tbilissi, 
1938.

724. Рябинин A. H. Геологические ис
следования в Ширакской степи 
и ее окрестностях. Труды Геол. 
ком., нов. сер., вып. 93, 1913.

725. Рябинин А. Н. Геологические на
блюдения по линии Кахетинской 
же л. дор. Изв. Геол. ком., т. XXXII 
(Приложение к протоколам), 1913.

726. Рябинин А. Я. Заметки об иско
паемых птицах из верхне-третич
ных отложений Закавказья. За
писки Росс, минер, общ., ч. 60, 
№ 2, стр. 273—279, 1 рис., 1931.

727. Рябинин А. Н. Ископаемая лягуш
ка из Закавказья. Ежег. Русск. 
палеонтол. общ., т. VII,стр. 87—97,
2 табл., 1928.

728. Рябинин А. Н. К изучению геоло
гического строения Кахетинского 
хребта. Труды Геол. ком., нов. 
сер., вып. 69, 98 стр., 1 карта,
3 табл., 1911.

729. Рябинин А. Н. К изучению геоло- 
гического строения хребтов Сагу- 
рамо-Ялно и Сабадури в Грузии. 
Труды Всес. геол.-разв. объед., 
вып. 230, 85 стр., 1 табл., 1 карта, 
1932.

730. Рябинин А. Я. О геологических 
исследованиях в некоторых нефте
носных местностях Сигнахского 
уезда Тифлисской губ. по левую 
сторону р. Поры, Изв. Геол. ком., 
т. XXII, 1903.

731. Рябинин А. Н. О некоторых ор- 
битоидах Кахетии. Изв. Геол. ком., 
т. XXX, № 8, стр. 669—686, 2 табл., 
1911.

732. Рябинин А. Н. Отчет об исследо
ваниях 1913 г. в пределах хр. Са
гу рамо-Ялно и окрестностей Тиф
лиса. Изв. Геол. ком., т. X XXIII, 
стр. 27, 1914.

733. Рябинин А. Я . Отчет об исследо
ваниях 1914 г. Изв. Геол. ком., 
т. XXXIV, № 1, 1915.



734. Рябинин А. Н. Через Чанчахский 
перевал. Геологические исследо
вания 1912 г. в Главном Кавказ
ском хребте вдоль маршрута Тио- 
неты — Шалежи. Геологические ис
следования в области Перевальной 
железной дороги через Главный Кав
казский хребет. Изд. Управл. по 
сооруж. жел. дор.,стр. 1—23,4 табл., 
1 геол. карта, 1 разрез, СПб., 1914.

735. Рязанов В. Д. Месторождения лито
графского камня и цветных из
вестняков на Кавказе. Рудный Вест
ник, т. 1, № 4, стр. 183, 1916.

736. Саваренский Ф. П. Гидрогеологи
ческий очерк Муганской степи. 
Закавк. Опытно-исслед. инст. водн. 
хоз., Тифлис, 1931.

737. Саваренский Ф. П . Кура-Араксин- 
ская низменность, ее грунтовые 
воды и процессы их осоления. 
Почвоведение, № 1—2, стр. 160— 
185, 1 карточка, 1929.

738. Сащунин В. А . Экскурсия в пе
щеры Сухумского округа. Пещеры- 
великаны Абласкира и Адзаба. 
Изв. Кавк. отд. Русск. геогр. общ., 
т. XXI, № 1, 1911—1912.

739. Сборник матеряалов по вопросу о 
нефтяных месторождениях Гурии. 
344 стр., карты, разрезы, планы и 
табл., изд. ВСНХ Грузии, 1927.

740. Сельский В. А. Новые нефтяные 
районы СССР и задачи дальнейших 
разведок. Нефт. хоз., № 7, стр. 
69—77, 3 рис., 1933.

741. Сенинский К. Новые данные о нео
геновых пластах юго-западного За
кавказья. Труды общ. естествоисп. 
при Юрьевск. унив., T..XVI, 1905.

742. Симонов Н. С. Лавы Казбекского 
района как кислотоупорный строи
тельный материал. Труды Всес. 
геол.-разв. объед., вып. 341, 44 стр., 
3 табл., 2 рис., 1934.

743. Симонович С. Геологические иссле
дования в долине р. Ингура в 1876 г. 
Матер, для геологии Кавказа, сер. 1, 
кн. 7, 1877.

744. Симонович С. Геологические иссле
дования в области междуречного 
водораздельного пространства рек 
Норы и Куры в пределах Тифлис — 
Самухе. Материалы для геологии 
Кавказа, сер. III, кн. 1, 1898.

745. Симонович С. Геологические наблю
дения в бассейне верхнего течения 
Риона. Матер, для геологии Кав
каза, сер. I, кн. 9. 1880.

746. Симонович С. Геологические на
блюдения в бассейне левых прито
ков р. Куры, между Сурамом и 
Гори. Матер, для геологии Кав
каза, сер. II, кн. 6, стр. 327—393, 
1 карта, 1 табл, разрезов, 1 табл, 
палеонтол., 1892.

747. Симонович С. Геологические на
блюдения в бассейне нижнего тече
ния р. Алазани в пределах Закаталь- 
ского округа. Матер, для геологии 
Кавказа, сер. II, кн. 10, стр. 97— 
173, 1896.

748. Симонович С. Геологические на
блюдения в местности между ре
ками Ксаном и Мтиулетской или 
Белой Арагвой. Матер, для геоло
гии Кавказа, сер. III, кн. 4, стр. 
61—104, 1902.

749. Симонович С. Геологические на
блюдения в области бассейна Глав
ной или Мтиулетской Арагвы в пре
делах Душетского уезда Тифлис
ской губ. Матер, для геологии Кав
каза, III сер., кн. 2, стр. 65—123, 
разр., 1899.

750. Симонович С. Геологические на
блюдения на северо-восточном скло
не Триалет в 1877 г. Матер, для 
геологии Кавказа, сер. I, кн. 8, 
1878.

751. Симонович С. Из записной книжки
старого геолога. Вести, горн, дела 
и орошения на Кавказе (приложе
ние к газете «Кавказ») № 20,
стр. 6—8, 1902.

752. Симонович С. К геологии Тифлис
ской губ. Очерк геологических яв
лений в долинах средних и нижних 
течений Храма, Алгета, Машаверы, 
Борчалы и Дебеды-чая. Матер, для 
геологии Кавказа, сер. III, кн. 4, 
стр. 105—118, 1902.

753. Симонович С. Е. О меловых обра
зованиях Кавказа. Труды VI Съез
да русских естеств. и врачей, отд. I, 
стр. 350, 1880.

754. Симонович С., Бацевич Л. и Соро
кин А. Геологическое описание 
частей Кутаисского, Лечхумского, 
Сенакского и Зугдидского уездов 
Кутаисской губ. Матер, для гео
логии Кавказа, сер. I, кн. 6, стр.
1—191, табл. I—X, 1875.

755. Симонович С. и Сорокин А. Гео
логическая карта части Кутаисской 
губ. Изд. Кавк. горн, упр., 1887.

756. Симонович С. и Сорокин А. К гео
логии Кутаисской губ., Шорапан- 
ский уезд. Матер, для геологии 
Кавказа, сер. I, кн. 12, 1885; кн. 
13, 1886.

757. Симонович С. и Сорокин А. Краткий 
очерк геологических явлений в 
Ахалцихском третичном бассейне. 
Матер, для геологии Кавказа, 
сер. I, кн. 13, 1886.

758. Симонович С., Сорокин А. и Баце
вич Л. Геологическое описание ча
стей Кутаисского и Шорапанского 
уездов Кутаисской губ. Матер, для 
геологии Кавказа, т. V, стр. 1—120, 
табл. I—IV, 1874.



759. Синягин Г. Я . Инженерно-геоло
гические условия южного участка 
Перевальной через Главный Кав
казский хребет железной дороги. 
(Краткая характеристика). Матер. 
ЦНИГРИ, Гидрогеология, сборн. 3, 
стр. 13—18, 1934.

760. Славянов Я. Я.Краткий гидрогеоло
гический очерк минеральных источ
ников Джавского района Юго-Осе- 
тии. Труды Совета по изуч. произв. 
сил, сер. Закавказск., вып. 4, 
стр. 1—55, 2 карты, 16 рис., 1932.

761. Смирнов Г. М. Геологическое опи
сание части Казахского уезда Ели- 
саветпольской губ. Матер, для гео
логии Кавказа, сер. I l l ,  кн. 10, 
1911.

762. Смирнов Г. М. Геологическое опи
сание части Рачинского уезда, Ку
таисской губ. Матер, для геологии 
Кавказа, сер. III, кн. 7, стр. 101— 
140, 1909.

763. Смирнов Г. М. Из геологических 
наблюдений в Шорапанском уезде, 
Закавк. краеведч. сборник, сер. I, А. 
Естествозн., т. I, стр. 334—338, 
Тифлис, 1930.

764. Смирнов Г. Сведения о месторо
ждениях полезных ископаемых, от
крытых и заявленных в период вре
мени с 1899 по 1904 г. и с 1904 по 
1909 г. включительно. Матер, по 
геологии Кавказа, сер. III, кн. 6, 
1905; кн. 9, 1910.

765. Смирнов Г. М, и Заридзе Г. М. 
Неоинтрузия в Дзирульском кри
сталлическом массиве. Доклады 
Акад. Наук СССР, т. II(XI), № i 
(78), стр. 31—34, 1 рис., 1936.

766. Смирнов Я . Я . Об андезитовых и ба
зальтовых породах горы Цхра- 
Цхаро на Кавказе. Сборн. геол. и 
минер, каб. Моек, унив., 1916—1918.

767. Смирнов Нестор. О некоторых мле
копитающих западного Закавказья 
в каменном веке. Естествознание и 
Медицина. Изв. Азерб. гос. унив. 
полутом I, № 3, стр. 141—149, 
1923—24.

768. Смирнов Я . Я . О породообразую
щих пироксенах и цеолитах горы 
Цхра-Цхаро в Закавказье. Сборн. 
Минерал, инст. Моек, унив., стр. 
1—47, 1923 (1924).

769. Соколов А. Я . Новые данные о филь
трации воды из озера Севан. Бюлл. 
бюро гидрометеорол. исслед. на 
оз. Севан (Гокча), № 7—8, стр. 1— 
25, 15 табл., 2 рис., 1 схема, 1 кар
та, Эривань, 1929.

770. Соколов А. Я . Подземный сток озе
ра Севан. Матер, по исслед. оз. Се
ван и его бассейна, ч. I, вып. 4, 
стр. 1—ИЗ, 1 карта, 22 рис. Эри
вань, 1934.

37 Геология СССР, т. X, ч. I

771. Соколов Я . Слои с Venus konkensis 
(средиземноморские отложения) на 
р. Конке. Труды Геол. Ком., т. IX, 
№ 5, 1898.

771а. Соловкин А. Я. Геологический 
очерк правобережья р. Хачин-чай 
в Азербайджанской ССР. Труды 
Азерб. филиала Акад. наук, 
т. XXVII, стр. 71—92, 2 рис.,
1935.

7716. Соловкин А. Я. Геологический 
очерк южной части бассейна реки 
Базар-чай, Изв. Азерб. филиала 
Акад. наук, т. 16, стр. 65—98, 1 кар
та, Баку, 1939.

772. Соловкин А. Я. К петрографий Ма
лого Кавказа. Плагиогранит из 
Нагорного Карабаха. Изв. Азерб. 
краснозн. нефт. инст., № 5, стр. 
75—78, 1933.

773. Соловкин А. Я. Об одной мало
известной неоинтрузии в Азербай
джане. Труды Петрогр. инст. Акад. 
Наук, вып. 7—8, стр. 123—128,
1936.

774. Соловкин А. Я . Отчет о работах 
Курдистанской геологической пар
тии Закавказского ГГГТ за 1933 г. 
Труды Закавк. геол. треста, № 1, 
стр. 97—126, 1 карта, 1 рис. Изд. 
Азгеолбюро, Баку, 1936.

775. Сорокин А. Геологическое описа
ние частей Горийского и Душет- 
ского уездов Тифлисской губ. и Шо- 
рапанского уезда Кутаисской губ. 
Геологические наблюдения в мест
ности между реками Ксаном и Боль
шой Лиахвой и в верховьях 
р. Квирилы. Матер, для гео
логии Кавказа, сер. I, кн., 9 и 10, 
1880.

776. Сорокин А. И. Заметки о геологи
ческом строении нефтеносной пло
щади, известной под названием 
Нафта-Чала. Азерб. нефт. хоз., 
№ 2, стр. 19—22, 1929.

777. Сорокин А. К геологии Хидерзинд- 
ской нефтяной площади. Азерб. 
нефт. хоз., № 7—8, стр. 55—59, 
1 рис., 1930.

778. Сорокин А. Краткий очерк геоло
гических исследований Сухумского 
отдела. (Исследование 1876 г.).
Матер, для геологии Кавказа, сер. I, 
кн. 7, 1877.

779. Сорокин А. И. Отложения долины 
р. Чхеримелы и Сурамского пере
вала. Труды VI съезда русских 
естествоисп. и врачей, отд. I, стр. 
341, 1880.

780. Сорокин А. И. Тектонические ка
тастрофы в южной половине Кас
пия. С предисловием В. В. Б о г а 
ч е в а .  Изв. общ. обслед. и изуч. 
Азербайджана, № 7, вып. I, стр. 
45—72, 1928.



781. Сорокин А. и Симонович С. Кгеоло- 
гии Кутаисской губ. Объяснительная 
записка к геологической карте час
ти Кутаисской губ. Матер, для гео
логии Кавказа, сер. II, кн. 2, 
1888.

782. Сорокин А. и Симонович С. Не
сколько слов о палеогеновых обра
зованиях Кутаисской губ. Матер, 
для геологии Кавказа, сер. I, 
кн. 13, 1886.

783. Страхов В. А. и Лукашевич С. И. 
Гидрогеологический очерк долины 
верхней Куры. Материалы к общей 
схеме использования водных ре
сурсов Кура - Араксинского бас
сейна, вып. 5, Тифлис, 1933.

784. Сулин В. А. и Султанов Б. Геоло
гические исследования и разведоч
ные работы в Шорбулахском районе. 
Изд. Геол.-ра8в. упр. Азнефти, 
Баку, 1931.

785. Сулин В. А. и Султанов Б. Наф
талан. Труды Геол.-разв. конторы 
Азнефти, вып. 3, Баку, 1933.

786. Сьюорд А. Ч. Юрские растения 
Кавказа и Туркестана. Труды Геол. 
ком., нов. сер., вып. 38, 8 табл.,
1907.

787. Танатар И.  И .  Материалы для 
геологии Боржомского имения. Ека- 
теринослав, 31 стр., 1* карта,
1908.

788. Тарасов М. С. О сенонском ярусе 
меловой формации близ Белого 
Ключа на юго-восточном склоне 
Триалетских гор. Труды VI съезда 
русских естеств. и врачей, отд. I, 
стр. 352, 1880.

789. Таубе Е. А. Несколько слов о маг
нитных шлихах Черноморско
го побережья. Поверхность и 
недра, т. V, № 10, стр. 23—25, 
1927.

790. Твалчрелидзе А. Вулканы и мине
ралы Телетского хребта. Сборн. 
«Тифлис и его окрестности», Тиф
лис, 1925.

791. Твалчрелидзе А. А. Полевой шпат 
пегматитовых жил Дэирульского 
массива. Матер, совещ. по поле
вому шпату. Матер. КЕПС, № 63, 
стр. 41—42, 1927.

792. Твалчрелидзе А. А. Сукновальные 
глины Западной Грузии. Минер, 
сырье» JV? 3, стр. 212 — 217, 
1926.

793. Твалчрелидзе А. А. Флори диновая 
глина из сел. Гумбри близ Ку- 
таиса.* Минер, сырье, № 6—7, стр. 
433—438, 1 рис., 1928.

794. Толбин И. И. Геологическое иссле
дование Кюрдаханы, Машта- 
гинского района. Труды Аэерб. 
нефт. геол.-разв. треста, вып. 12, 
стр. 1—78, 1934.

795. Тулайков Н. М. Му ганская степь. 
Землеведение, кн. I—II, стр. 35— 
63, с рис., 1907.

796. Тулайков Н. Почвы Муганской сте
пи и их засоление при орошении. 
М., 1906.

797. Тульчинский К. Чхиквитинское и 
Богвинское месторождение марган
цевых руд. Изв. Общ. горн, инжен., 
J4? 10, стр. 1—21, с табл. геол. 
разр., 1897.

798. Турутанова-Кетова А. И. Неко
торые данные к новейшей ископае
мой флоре Армении. Труды Геол. 
инст. Акад. Наук, т. I l l ,  стр. 209— 
217, 2 табл., 1933.

799. Турцев А. А. Геологическая харак
теристика Егвартского водохра
нилища. Труды Совета по изуч. 
произв. сил (СОПС). сер. Закав- 
казск., вып. 10, стр. у1—85, 5 рис.,
1934.

800. Турцев А. А. Геологический очерк 
восточных цепей Памбакского хреб
та. Бассейн озера Севан. Иэд. Акад. 
Наук, стр. 115—156, 13 рис., 1929.

801 . Турцев А. А. Гидрогеологический 
очерк бассейна р. Занги. Труды Со
вета по иэуч. проивв. сил, сер. За- 
кавказск., вып. I, стр. 1—70 , 9 рис., 
И 8Д . Акад. Наук, 1931 .

802. Турцев А. А. Гидрогеологический 
очерк сев.-зап. берега оэера Гокча. 
Бассейн озера Севан, стр. 339—365, 
1 карта. Изд. Акад. наук, 1929.

803. Турцев А. А. Егвартское водо
хранилище (Гидрогеологические ис
следования). Научно - популярные 
очерки. Экспедиции Всес. Акад. Наук 
1931 г. Труды Совета по изуч. произв. 
сил, стр. 283—287, 1 карта, 19*3 2 .

804. Тюремное С. Почвы Восточно-За
кавказской равнины. Материалы по 
районированию Азербайджанской 
ССР, вып. 2. Баку, 1927.

805. Тюшов В. Геологическое исследова
ние территории Азнефтестроя в Ба- 
туме.Азерб. нефт. хоз.,т.У1П, 1928.

806. Тюшов В. Н. Ледниковые явления 
на Кавказе. Краткая заметка о не
которых следах былого оледенения 
на Батумском побережье. Гос. Ти
мирязевский научно-исслед. инст., 
стр. 1—45, 4 табл., М., 1928.

807. Ульянов А. В. Геологические иссле
дования в восточной части Ширак- 
ского района (планшет XX IX -40). 
Предварительный отчет за 1929  г. 
Иэв. Гл. геол.-раэв. упр., т. XLIX, 
№ 10, стр. 1165—1191,1 геол. карта,
1930.

808. Ульянов А. В . Геологические иссле
дования в пределах планшета 
XXIX-40 Ширакского района. Тру
ды Нефт. геол.-разв. инст., сер. А* 
вып. 11, стр. 1—50, 1932.



809. Ульянов А. В. Годовой отчет о ра
ботах 1931 г. Отчет о сост. и цент. 
Нефт. геол.-разв. инст. за 1931 г., 
стр. 30—31, 1933.

810. Ульянов А. К вопросу о паралле- 
лизации плиоценовых континен
тальных отложений юго-восточной 
Кахетии и Апшеронского полу
острова. Азерб. нефгг. хоз., JV- 7—8, 
стр. 26—31, 1934.

811. Ульянов А. В. Краткое изложение 
доклада на совещании геологов- 
нефтяников в Москве 26/XI—1/XII 
1929 г. Сборн. ('Разведочные ра
боты на нефть в СССР», стр. 21—22, 
Геолог, изд., 1930.

812. Ульянов А. В. Мирзаанский нефте
носный район. Азерб. нефт. хоз., 
А? 4, 77 стр., 1932.

813. Ульянов А. В. О возрасте ширак- 
ской свиты в юго-восточной Кахе
тии. Аверб. нефт. хоз., № 1, 105 
стр., 1931.

814. УспенскийН. С. Кедабекский мед
ный рудник. Горн, журн., №2, 1910.

815. Успенский Я. С. Кедабекский тип 
медных месторождений на Кавказе. 
Изв. общ. горн, инжен., т. XVIII, 
1910.

816. Успенский Н. С. Колчеданистые 
месторождения кедабекского типа 
и их разведка. Уральский техник, 
январь, стр. 1—12, Екатеринбург, 
1910.

817. Устиев Е. К. Тридимитовый дацит 
с Кельского плато в Центральном 
Кавказе. Труды Петрогр. инст. 
Акад. Наук, вып. 6, стр. 159—164, 
2 рис., 1934.

818. Устиев Е. К. и Молева В . А. Ми
неральные источники Юго-Осетии. 
Труды Совета по изуч. произв. сил, 
Сер. Закавказск., вып. 9, Произ
водительные силы Юго-Осетии, III, 
стр. 1—188, 30 табл., 2 карты, 
14 рис., 1933.

819. Ушейкин Я. Я. Геологический 
очерк Алятского района. Изв. Геол. 
ком., т. XXXIV, № 10, 1915.

820. Ушейкин Н. Я. Геологический 
очерк Путинского нефтеносного рай
она. Изв. Геол. ком., т. X X X III, 
№ 10, стр. 1149—1220, 4 табл., 1914.

821. Ушейкин Н. Я. О кирмакинских 
свитах КирмакинскоЙ долины и Ба- 
лахано-Сабунчинской нефтеносной 
площади. Азерб. нефт. хоз., № 1, 
стр. 6—21; № 2, стр. 15—23, 1927.

822. Ушейкин Н. Я . Разрез и тектоника 
продуктивной толщи Балахано-Са- 
бунчино-Раманинского нефтенос
ного района. (Предварит, отчет по 
составлению пластовой карты этого 
района). Матер, по общ. и прикл. 
геол., вып. I, 42 стр., 1 разрез, 
1916.

823. Ушейкин Н. Я. Структурная кар
та Ба лахано - Сабу нчино - Раманин- 
ского нефтеносного района. Изд. 
Геол. ком., под редакцией Д. В. Го
лубятникова, 1930.

824. Ушейкин Н. Я. Сураханская неф
тяная площадь. I—VI1+140 стр., 
14 рис., атлас, 4 табл, (карт и раз
резов), Изд. Геол. бюро Азнефти, 
Баку, 1928.

825. Федоров С. Ф. Геологические иссле
дования в северо-восточной части 
Маразинского планшета (планшет
II-1 Кабристанских пастбищ). Тру
ды Нефт. геол.-разв. инст., сер. А, 
вып. 100, 1938.

825а. Федоров С. Геологическое иссле
дование юго-восточной части Алят- 
ской гряды. Азерб. нефт. хоз. 
А? 2, стр. 23—27; № 3, стр. 49—59,
2 табл., 1930.

826. Федоров С. Ф. Тектоника и нефте
носность юго-восточной части Ка
бристанских пастбищ. Нефт. хоз. 
№ 12, стр. 323—333, 12 рис.,
1931.

827. Фигуровский Я. В. Деление Кав
каза на физико-географические 
области и районы. Кавказский 
календарь на 1915 г. Тифлис, 
1914.

828. Фиолетова А. Ф. Исследование 
причин разнообразной окраски ар- 
тикских туфов. Всес. инст. строит, 
матер, минер, происх., вып. 35, 
стр. 1—15, М., 1931.

829. Фохт К. К. [О геологических ис
следованиях в Кутаисском, Ахал- 
цихском и Батумском районах]. 
Отчет о сост. и деят. Геол. 
ком. в 1913 г. Изв* Геол. ком., 
т. X XXIII, № 2 стр. 23 — 25,
1914.

830. Фохт К. К. [Об исследованиях
на водораздельном хребте между 
рр. Аджарис-цхали и Коблиан- 
цхали). Отчет о сост. и деят. Геол. 
ком. в 1914 г. Изв. Геол. ком., 
т. XXXIV, № 1, стр. 27—29,
1915.

831. Фохт К. К. Об исследованиях в За
кавказье летом 1915 г. по меридиану
Боржом---- Ахалкалаки. Отчет о
сост. и деят. Геол. ком. в 1915 г. 
Изв. Геол. ком., т. XXXV, № 1, 
стр. 21—26, 1916.

831а. Хайн В. Е. Опыт сопоставления 
меловых отложений южного склона 
Большого Кавказа. Изд. треста 
Азнефтеразведка, стр. 1—48, 2 рис., 
Баку, 1937.

832. Хайн В. Е. Характер контакта ме
ловых и третичных отложений 
вдоль Каспийского побережья се
верного Азербайджана. Азерб. 
нефт. хоз., № 5, 1936.



833. Халяев Н. Д. Нефтяные месторо
ждения Закавказья. Изд. Совета 
нефт. пром., М., 1926.

834. ХудяевИ. О верхнеюрских Cephalo
poda Кавказа. Изв. Всес. геол.-разв. 
объед., т. LI, вып. 57, стр. 829— 
854, 4 табл., 1932.

835. Цулукидзе Г. Г. Геологическое опи
сание Девдоракской долины с ее 
ледниками и о причинах леднико
вых завалов. Записки Кавказск. 
отд. Русск. технич. общ., т. IX, 
отд. 1, стр. 74—94, 1877.

836. Цулукидзе Г. К геологии Тифлис
ской губ. Геологические исследо
вания в области речных долин Ал- 
гетки и Храма. Матер, для геоло
гии Кавказа, сер. II, кн. 1, 1887.

837. Цулукидзе, Архипов и Крофт. Гео
логическое описание части Бакин
ского уезда. Матер, для геологии 
Кавказа, сер., I, кн. 3, 1870.

838. Цулукидзе, Архипову Халатов. 
Геологическое описание северной 
части Нахичеванского уезда Эри- 
ванской губ. и части Зангезурского 
уезда Елисаветпольской губ. Матер, 
для геологии Кавказа, сер. I, 
кн. 2, 21 стр., 1869.

839. Цулукидзе, Халатов, Архипов. 
Геологическое описание части На
хичеванского уезда Эриванской 
губ., исследованной в 1868 г. Матер, 
для геологии Кавказа, сер. 1, кн. 1, 
1868.

840. Цыбик М. И. Геологические иссле
дования в южной части планшета
I I1-2 Кабристанских пастбищ. 
(Предварит, отчет о работах 1931 г.). 
Труды Нефт. геол.-разв. инст., 
сер. Б, вып. 49, стр. 17—29, 1934.

841. Чарноцкий С. И. Нефтяные место
рождения южной части Бакинской 
губ. Нефт. и сланц. хоз., № 5—8, 
1922.

842. Черник Г. П. О природе и химиче
ском составе монацитового песка, 
найденного на Кавказе. Записки 
Минерал, общ., II сер., ч. XL1, 
стр. 115—163, 1903.

843. Чернобров В. К петрографии про
дуктивной толщи Апшеронского по
луострова. Нефт. хоз., т. XIII, 
№ 11—12, стр. 575, 1927.

844. Черняевский В. И. Краткий очерк 
Абхазии. Изв. Русск. геогр. общ., 
вып. VI, стр. 418, 1877.

845. Чирвинский П. Н. Вулканические 
пеплы и туфы в третичных и чет
вертичных отложениях Кавказа и 
о. Челекена. Азерб. нефт. хоз., 
№ 5, стр. 60—72, 1923.

846. Чирвинский П. Н. Кварцевый дио
рит из Кедабека в Азербайджане. 
Изв. Донск. политехи, инст., т. XI, 
стр. 1—.8, 1 рис., 1928.

847. Чирвинский П. Н. Петрографиче
ское исследование некоторых оса
дочных пород мелового возраста из 
окрестностей Кисловодска. Изв. 
Алекс. Донск. политехи, инст., 
т. II, стр. II, стр. 175—218, И рис., 
1913.

848. Чирвинский 77. Я . и Ульянов А. А. 
Черный песок реки Супсы на Кав
казе. Изв. Донск. политехи, инст., 
т. XI, стр. 1—11, 1 рис., 1928.

849. Числиев Д. Г. Артикские строитель
ные туфовые лавы и конструкции 
из них. Труды Инст. прикл. минер., 
2-е изд., 158 стр., 96 рис., М., 1932.

859. Шатский Н. С. Геологическое 
строение восточной части Черных 
гор и нефтяные месторождения 
Миатлы и Дылым (северный Даге
стан). Труды Гос. иссл. нефт. инст., 
вып. 4, 1929.

851. Шатский Н. С. Годовой отчет 
Геол.-разв. нефт. инст. за 1930 г., 
стр. 11—14, 1931.

852. Шатский 77. С. О геологических 
исследованиях в Кабристане и в 
районе Дибрара. Отчет о сост. и 
деят. Нефтян. геол.-разв. инст. за 
1930 г., стр. И —14. Л. — М., 1931.

853. Шатский 77. С. О геологических 
исследованиях в планшете II—2 
Кабристана. Разведочные работы 
полевых партий Геол.-разв. нефт. 
инст. ГГРУ в 1928/29 г. Нефт. 
хоз., № 3, при лож, стр. 4—5, 1930.

854. Шатский Н. С. О фациях и нефте
носности майкопских отложений 
юго-восточного Кавказа. Нефт. 
хоз., т. XV, № 8, стр. 160, 1928.

855. Шатский Н. С. и Вебер В. В. Мио
цен юго-восточного окончания Кав
каза. Бюлл. Моек. общ. испыт. 
прир., отд. геол., т. IX, вып. 3—4, 
стр. 233—264, 1931.

856. Шатский Н. С., Жуков М. М., 
Милановский Е. В. и Руженцев В. Е. 
Дислокационные брекчии и грязе
вые вулканы в Азербайджане. Бюлл. 
Моек. общ. исп. прир., нов. сер., 
т. XXXVII, отд. геол., т. VII, 
вып. 1—2, стр. 97—161, 1929.

857. Шатский Н. С. и Меннер В. В. 
О стратиграфии палеогена восточ
ного Кавказа. Бюлл. Моек. общ. 
исп. прир., нов. сер., т. XXXV, 
отд. геол., т. V, вып. 1, стр. 39, 
1927.

858. Швец Ф. П. Фауна чокракского из
вестняка Керченского полуострова. 
Записки СПб. минер, общ., сер. I,
ч. 49, стр. 251—380, 2 табл., 1912.

859. Швецов М. С. Нижнемеловые бе
лемниты Абхазии (Гагры — Сухум). 
Ежег. по геол. и минерал. России, 
т. XV, вып. 2—3, стр. 43—65, 
табл. II—V, 1913.



860. Швецов М. С. Отчет о геологиче
ских экскурсиях в окрестностях 
г. Ново-Сенаки и ст. Белогорье 
осенью 1911 г. Записки Геол. отд. 
Моек. общ. любит, естествозн., 
антроп. и геогр., т. I, 1911—1912.

861. Швецов М. С. Палеоценовые и 
смежные с ними слои Сухума, их 
фауна и строение прилегающего 
к Сухуму района. Статья I. Труды 
Геол. научно-иссл. инст. при физ.- 
мат. фан. I Моек. гос. у нив., вып. 2, 
стр. 1—60, 1 карта, 3 табл., 9 рис.,
1929.

862. Швецов М. С. Палеоценовые и смеж
ные с ними слои Сухума. Статья II. 
Фациальные изменения. Сопоста
вление с соседи ими областям и. Бюлл. 
Моек. общ. испыт. прир., отд. геол., 
т. X (2), стр. 211—250, 1 табл.,
1932.
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страна — 28, 336, 342.
Аджаро-Имеретино-Триалетская зона,
система — 7, 8, 9, 10, 52, 53, 54, 57, 

60, 254, 370, 447, 449, 451, 454, 455, 
492, 498, 499, 501, 502, 505, 506, 
520, 521, 522, 532, 534, 536.

Аджаро-Имеретинский хр. — 8, 24, 28, 
29, 34, 35, 161, 162, 181, 182, 183, 
184, 185, 207, 208, 212, 213, 241, 242,
249, 255, 256, 257, 260. 262, 267, 284,
289, 290, 291, 292, 293, 294, 296, 
297, 324, 339, 341, 343, 346, 368, 369,
370, 371, 479, 480, 481, 482, 490, 491,
492, 493, 494, 495, 496, 497, 514,520, 
546.

Аджаро-Триалетский хр. — 27, 447, 
455.

Аджарская АССР (Аджаристан, Аджа
ри я)— 5, 24, 25, 26, 31, 37, 242, 254, 
255, 259, 261, 267, 312, 313, 330, 333,
334, 335, 336, 341, 364, 369, 397, 492,
493, 494, 495, 496, 497.



Аджарская глыба — 496, 497.
Аджеванский хр. — 495.
Аджигон-чай р. — 311, 312.
Аджи-Кабул сел. — 347, 542.
Аджи-Кабульский р-н — 20.
Аджиноур нагорье, степь — 25, 309,

501.
Аджиноур оз. — 37.
Адиаман сел. — 434.
Адиш ледн., дол. — 539.
Адлер сел. — 33.
Аж-Амгва гора — 165.
Азербайджан (Азербайджанская ССР)— 

5, 6, 10, 23, 26, 31, 33, 37, 39, 40, 45, 
73, 74, 92, 161, 209, 230, 241, 262, 
338, 434, 463, 506, 530.

Азербайджанская зона, подзона, пли
та — 453, 459, 492, 493, 497, 498, 501,
502, 505, 507, 508.

Азия — 30.
Азнабюрт сел. — 113, 114.
Азовско-Подольский горст— 361.
Аибга хр. — 517, 540.
Айгер-гель оз. — 425, 426, 428.
Ай-кент сел. — 381.
Айриджа-чай р. — 206, 415, 533.
Айрум ст. — 390.
Ай-чингыл, гора — 441.
Ак-булак, рч. — 194.
Акваске сел. — 313, 318.
Ак-даг — 263.
Акерак сел. — 428.
Акера-чай, (Акяра-чай) р. — 35, 199, 

201, 266, 342, 344, 345, 354, 377, 393, 
405, 411, 434, 508, 528, 533.

Аккухлы-су р. — 373.
Аккыхлы сел. — 373.
Аксибара-чай р. — 376.
Аксатафа-чай р. — 35, 56, 107, 108, 

109, 111,115,123, 125, 192, 263, 339, 
343, 372, 374, 375, 377, 397, 409, 413, 
417, 521, 533.

Алагез (Арагац) массив — 24, 30, 262, 
341, 342, 424, 425, 426, 428, 429, 430, 
431, 432, 433, 436, 445, 507, 522, 523, 
524, 528, 535, 537.

Алагез — сел. — 443.
Алагез-чай р. — 442.
Алазянская низм., равн., дол., депрес

сия — 27, 29, 33, 71, 72, 74, 84, 227, 
336, 340, 471, 472, 514, 519, 523.

Алаванская теснина — 29.
Алазанско-Агричайская депрессия, 

мульда, дол., равн. — 455, 459, 478, 
479, 526, 544.

Алаэани (Кахетинская) р. — 21, 27,
28, 35, 37, 63, 71, 74, 87, 132, 149, 
302, 306, 336, 337, 339, 340, 347,
451, 467, 471, 479, 483, 500, 519,
526, 542, 543, 544.

Алазани Верхняя р. — 83.
Алангезский хр. — 35, 394, 397.
Алгет р. — 35, 343, 496, 500, 532, 534.
Алджиган-чай р. — 35, 340.
Алевис-хеви р. — 227.
Али сел. — 173, 179.

Али-бек гора (Агверанский р-н) — 436*
Али-бек гора (Даричичагский р-н)—437.
Аликочак сел. — 433.
Аликули-кент (Аликули-ушаги) сел. — 

201 .
Алиндща гора — 395.
Алинджа-чай р. — 395.
Алисисгорский покров — 228, 471.
Аллавердский р-н — 103, 107, ПО,

111, 116, 375, 37«, 389, 390, 392, 398, 
400, 401, 403, 502, 511.

Аллавердское месторожд., рудн. — 25, 
103, 374.

Аллаверды сел. — 104, 107, 122, 350, 
376, 389.

Аллая-гелярын-баши (Алла-гель) гора— 
342, 444.

Алла-гель оз. — 415, 444, 508.
Алоти сел. — 234.
Алпани сел. — 177, 339.
Алты-агач сел. — 541.
Алты-агач утес — 56, 136.
Альпийская обл. — 445.
Альпы— 18, 55, ИЗ, 470.
Алят ст. — 348.
Алятская коса — 35.
Амаглеби сел. — 324, 368.
Амагу сел. — 203.
Аман-тау (Шхара) гора — 27, 34.
Амирвар сел. — 117.
Амирвар-су р. — 118.
Амперта р. — 427, 430.
Ампур-даг х р .— 427, 428, 431.
Амтхели р. — 93, 244, 339, 364, 384.
Ананури сел. — 22, 129, 147, 227, 339, 

469, 472.
Ананурский р-н — 233.
Ананурско-Душетский р-н — 468, 470.
Ананурско-Жинванский пояс — 478.
Анапа гор. — 471.
Анатолийское побережье — 493.
Анахамста р. — 163.
Ангелаут сел. — 436.
Ангелян сел. — 541.
Англия — 94.
Андаминч сел. — 265.
Андийское КоЙ-су р. — 5, 7, 26, 27, 

36, 338.
Андреевское сел. — 165, 384.
Анзыр, сел. — 264.
Антикавказ — 27, 501, 529, 531, 532, 

533, 535, 536, 538, 542, 544, 546.
Аных сел. — 415.
Апаче-кар гора — 116.
Апшерон — 8, 16, 17* 19, 20, 212, 213, 

214, 215, 216, 217, 219, 221, 222,
226, 303, 450, 454, 457, 461, 473, 474, 
475, 476, 478.

Апшероно-Кабристанский р-н, обл. — 
221, 223, 268.

Апшеронский полуостр. — 28, 140, 154, 
210, 216, 217, 218, 220, 221, 223,
224, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 
297, 298, 301, 302, 303, 305, 306,
308, 310, 312, 336, 347, 348, 458, 461, 
474, 475, 514, 520, 523, 543.



Арабика — гора — 28, 336, 517.
Араб-Шахверды, сел. — 527, 545.
Арагва р. — 21, 35, 87, 142, 210, 214, 

227, 229, 230, 231, 233, 280, 281, 283, 
339, 422, 466, 468, 470, 471, 472, 483, 
492.

Арагва Белая р. — 35, 336, 337, 338, 
339, 341, 469, 516, 539.

Арагва Гудомакарская (или Черная) 
р. — 35, 36, 71, 337, 338, 340.

Арагва Гудошаурская р. — 69.
Арагва Пшавская р. — 35, 72, 79, 132, 

144, 337, 469.
Арагва Хевсурская р. — 35, 337.
Араке р. — 23, 25, 27, 29, 30, 33, 34, 

35, 36, 37, 46, 47, 56, 60, 61, 62, 111, 
112, 189, 200, 204, 205, 209, 241, 264,
265, 266, 336, 343, 344, 345, 346,
347,348, 394, 408, 425, 436,, 437, 438,
452, 455, 459, 502, 507, 510, 515,
521, 523, 525, 527, 528, 533, 536,
537, 538, 545, 546.

Араке Средний (или Ереванский) р. — 
30, 31, 33, 38, 528, 529, 532.

Араке ущелье — 50.
Араксинская подзона — 7, 9, 10, 449, 

452, 453, 506, 507, 508, 509.
Аранзамин сел. — 123.
Арарат Большой гора — 30, 507,

528.
Арарат Малый гора — 436.
Арван сел. — 413, 417.
Аргун р. — 5, 26, 36, 72, 338.
Аргуни сел. — 468, 470.
Аргунско-Жинванский покров — 469, 

470, 472.
Аргунско-Жинванская подзона, зона, 

пояс — 143, 147, 153, 157.
Арданыш сел. — 407.
Арда-чай р. — 413.
Арджеванский хр. — 256, 368, 369.
Ардон р. — 5, 33, 67, 68, 462, 477.
Аркалинская подзона, эона — 143, 148, 

232, 233, 470, 472, 499.
Армения (Армянская ССР) — 5, 6, 10, 

15, 23, 26, 31, 38, 40, 45, 49, 51, 52, 
53, 54, 58, 60, 61, 62, 92, 114, 119, 
124, 125* 161, 187, 191, 209, 211, 241, 
242, 257, 258, 262, 265, 266, 267,
336, 341, 351, 353, 379, 392, 408, 427, 
429, 433, 445, 449, 452, 453, 454,
455, 506, 509, 530, 533, 534, 535,
536.

Армения Восточная — 378, 433, 434, 
436, 437.

Армения Западная — 207, 211, 265.
Армения Турецкая — 35, 341.
Армения Центральная — 39.
Армения Южная — 15, 23, 205.
Армутлинско-Иджеванский р-н — 

115.
Армутлы сел. — 375.
Армутлы-Кульпинский р-н (Армутлы— 

Кульп)— 121, 122, 190, 374, 376, 
390, 401.

Арм-хи р. — 5.

Армяно-Карабахская горн, страна, на
горье, р -н — 27, 29, 31, 341, 343, 
344, 514.

Армянская складчатая зона — 7, 9,
10, 58, 262, 447, 449, 451, 452, 453, 
454, 459, 498, 502, 505, 506, 507, 508, 
509, 535, 536.

Армянское нагорье — 27, 31, 34, 377, 
424, 425, 433, 444, 480, 482, 488, 
492, 510, 513.

Арпа сел. — 203.
Арпа-чай Восточный р. — 35, 46, 47,

48, 53, 57, 61, 62, 112, 114,
189, 203, 209, 263, 342, 344, 345,
353, 397, 398, 404, 411, 416, 433,
434, 435, 436, 437, 439, 440, 441,
442, 443, 444, 445, 506, 507, 510,
511.

Арпа-чай Западный р. — 27, 35, 206, 
433, 434, 435, 524, 528, 532, 536,
537.

Арсиан-даг вулк. — 496.
Арсианский хр. — 34.
Артани сел. — 132.
Арта-тала сел. — 389.
Артвин гор. — 493, 495, 496. 
Артвинский р-н — 495.
Артема остр. — 475.
Арутюни-кюмен (Кызыл-кая) сел. —

111.
Арцеви сел. — 183.
Арциваник гора — 124.
Арча-клух гора — 375.
Арчис сел. — 390.
Архашан р. — 427.
Архашан-даг хр. — 427, 428. 
Архашен-су р. — 278.
Архашин гора — 415.
Архотский перевал — 21.
Арша сел. — 421.
Аспиндза сел. — 259, 495.
Асрик-чай р. — 40.
Асса (Архотис-цхали) р. — 7, 26,

36, 338.
Ассинско-Камбилеевский р-н — 445. 
Астара гор. — 413.
Астара-чай р. — 26, 35, 413.
Асурети сел. — 236, 237.
Асхи хр., плато— 165, 166, 171, 172, 

173, 174, 184, 487.
Атаг-чай р. — 159.
Атан сел. — 390, 391.
Аташкинский р-н — 302, 304.
Атени сел. — 259.
Атени Нижнее сел. — 262.
Аткизское месторожд. — 397.
Атреви р. — 369.
Аты-чай р. — 134.
Аубинский р-н. — 301.
Ауш сел. — 203.
Ауш-чай р. — 203.
Афурджа сел. — 137, 138, 473. 
Ачавчарский перевал — 95.
Ачимеэмах гора — 364.
Ах-аг горн, массив — 26, 28, 336. 
Ахал-Бедесеули сел. — 174, 367.



Ахал-калаки (Цители-калаки) сел. — 
368.

Ахалкалакское нагорье, плато, плоско
горье — 25, 30, 181, 184, 360, 364, 
370, 371, 439, 445, 455, 459, 494, 495, 
496, 497, 501, 510, 520, 522, 523, 524, 
535, 536.

Ахал-Сакдари сел. — 326, 327, 328.
Ахал-Сенаки сел. — 170, 174, 246, 249, . 

250, 286, 290, 346, 367, 487, 490, 
526.

Ахал-Сенакский р-н — 174, 246.
Ахал-сопели сел. — 287.
Ахалцихе гор. — 96, 242, 257, 259,

260, 261, 370, 524, 533, 534. 
Ахалцихская котловина — 24, 207 ,209,

211, 259, 371, 514, 522, 523. 
Ахалцихский р-н — 8, 242, 257, 260,

261, 262, 267, 493, 494. 
Ахалцихско-Имеретинский хр. — 29. 
Ax-баба Большой массив —< 341,

342.
Ахинджа р. — 35.
Ахмахлы сел. — 122.
Ахметы сел. — 227.
Ахох-чай р. — 159.
Ахпаты сел. — 389.
Ахтала ст. — 374.
Ахтала-чай р. — 389.
Ахты Нижние сел. — 416.
Ax-чала оз. — 36.
Ахчитызго рч. — 542.
Ахура сел. — 50.
Аштарах сел. — 432.

Б

Баба-даг гора — 28, 63, 73, 336, 337, 
338, 473, 518.

Бабаджан-дараси р. — 439.
Бабаджан караван-сарай — 298, 

299.
Баба-киши сел. — 397, 399.
Баба-чай р. — 338, 392.
Баби сел. — 367.
Бабурли сел. — 425.
Бавис-цхали р. — 369.
Багадская. скал а— 165, 244. 
Багдадский р-н — 260, 289, 292, 297. 
Баглеби сел. — 182, 328, 330. 
Багырсак сел. — 122.
Бада-кенд сел. — 392.
Баджи сел. — 287.
Баджи-хеви сел., рч. — 102, 287, 291. 
База лети сел. — 174.
Базалетское оз. — 499.
Базар-дюзы гора — 28, 73, 74, 340,

477, 540.
Базар-чай (Бергушет) р. — 27, 30, 35, 

112, 124, 201, 342, 354, 411, 434,
525.

Базар-юрт массив — 338.
Байдара р. — 76.
Баканский покров — 228, 471. 
Бакинская бухта — 476.

Бакинский р-н — 297, 301, 302, 304, 
305, 306, 312.

Баклановка р. — 173.
Баку гор. — 20, 31, 121, 224, 347, 475. 
Баку-гель оз. — 427.
Бакур-хеви р. — 337.
Бакурьяни сел. — 259, 262, 369, 371, 

534, 536.
Бакурьянский р-н — 262.
Балаханский р-н — 302.
Балаханы сел.— 475, 520.
Балда сел. — 246.
Балдан-чай р. — 413,
Балкария 88.
Балу-кая — сел. — 122.
Балхан Большой — 455, 457.
Балхан Малый — 457.
Балык-чай р. — 413.
Бамбуа мост — 247.
Бани сел. — 183, 185.
Бано сел. — 275.
Баргушетский хр. — 30.
Бари сел. — 102.
Бартаз пост — 56, 189.
Бартанлу сел. — 436.
Барцхан-цхали р. — 537.
Басут-чай р. — 112, 344, 381, 394, 

395, 397, 401, 528, 546.
Батуми — 341, 347, 479, 481, 491, 521, 

534, 536.
Бачир сел. — 313.
Бахани сел. — 80, 83, 84, 129. 
Бахвис-цхали р. — 256.
Баш-абаран сел. — 433.
Бебер-даг гора — 496.
Бегерепста р. — 163.
Бегмаилы ст. — 345.
Бедия сел. — 318, 319, 322.
Безобдал года — 262.
Безобдальский (Бзовдальский) хр. — 

29, 262, 502, 506, 508, 534.
Белая р. — 316, 350.
Белоканы сел. — 63, 72, 74, 84, 133, 

134, 135, 136, 467.
Белоканское месторожд. — 65, 72. 
Белый Ключ сел. — 54, 185, 186, 187, 

496.
Бельбель-чай (Бельбеляк-чай) р. — 

35, 137, 347.
Белясувар сел. — 27.
Берглю гора — 432.
Бергушет р. — см. Базар-чай. 
Бериават-чай р. — 413.
Беслахуба сел. — 313, 318.
Беслетка р. — 176, 244.
Беченагский перевал — 436.
Бечо сел. — 81, 90, 467.
Бечойская дол. — 539.
Бешаури сел. — 174.
Беш-бармак утес— 85, 541. 
Беюк-кишлаг (Кущи) сел. — 109. 
Беюк-шор оз. — 520.
Бжиневи сел. — 43, 44, 363. 
Бжолис-хеви р. — 175, 183, 185. 
Бзвани сел. — 182, 183, 293. 
Бзыбский хр. — 28.



Бэыбсное месторожд. — 97.
Бзыбь р. — 27, 34, 36, 63, 65, 74, 76, 

77, 89, 93, 141, 163, 164, 165, 243, 
285, 316, 336, 367, 461, 464, 485, 515, 
517, 538.

Билява сел. — 203, 265.
Билява-чай р. — 114.
Бинагадинское 08. — 520.
Бив ад-А ли гора— 114.
Бин-гель-даг , хр. (Турция) — 35. 
Блордза сел.— 259, 370.
Бнависи сел. — 259, 262. 
Богдашенский р-н — 433.
Богил сел. — 326.
Боговешта сел. — 318, 319.
Богои сел. — 237.
Богу-даг гора — 535.
Богутлу Большой массив — 425, 429. 
Богутлу Малый конус — 426, 432. 
Боджи сел. — 252.
Бодорно сел. — 339.
Боз-даг хр. — 347, 501.
Бокнети сел. — 259.
Бокос-цхали р. — 387.
Болгир-чай р. — 27.
Болиа р. — 71, 84.
Болнис-чай р. — 389.
Болор-сар гора — 426.
Боргир-чай р. — 27.
Боргниси сел. — 468.
Боржоми гор. — 24, 96, 211, 262, 343, 

368, 371, 534.
Боржоми - Абастуманская антикли

наль — 495.
Боржомка р. — 341. 
Боржоми-Бакурьянский р-н — 285. 
Боржомская антиклиналь — 368. 
Боржомский завод — 446.
Боржомский р-н — 368.
Боржомское ущелье — 29, 181, 533,

546.
Борчалинский р-н (б. уезд)— 190, 355, 

389.
Бостон сел. — 293.
Боян-ата гора — 219, 226, 270, 273, 

299, 301.
Браводзали сел. — 287.
Брачули сел. — 232.
Броликети кряж — 253.
Бубис-цхали р. — 387.
Бугдашен сел.—425, 433.
Буджи р. — 291.
Будми р. — 288.
Булухаури сел. — 326.
Бум-чай р. — 84.
Бэнужи р. — 326.

В

Базару-чай р. — 27.
Баке сел. — 339, 543. 
Вакис*джвари сел. — 369. 
Ванати сел. — 423. 
Ванатская крепость — 424. 
Вандам сел. — 25, 159.

Вандамо-Лагичский р-н — 157.
Вандамская низм.— 301.
Вандам-чай р. — 300.
Вани сел. — 183, 289, 292, 294.
Ванклу сел. — 111.
Вардзиа сел.— 289, 291, 293.
Варташен сел. — 84.
Вацис-цвери перевал — 388.
Вачеви сел. — 175.
Вахани сел. — 183, 292, 294, 297.
Ведзат-хеви р. — 232.
Веди-чай р. — 35, 53, 61, 62, 205, 344, 

354, 434, 506, 507.
Веди-чайский р-н — 57, 206.
Вейсалу сел. — 200.
Велидаг ст. — 46.
Вера р. — 35.
Верийский мост — 543.
Виляж-чай р. — 27, 35, 417.
Вишлоеани сел. — 368.
Владикавказ (Орджоникидзе) гор. — 

227.
Военно-Грузинская дорога — 15, 21,

22, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 
73, 76, 79, 80, 83, 127, 128, 129, 130, 
131, 132, 139, 141, 142, 143, 145, 148, 
149, 150, 151, 157, 229, 230, 417, 419, 
450, 458, 461, 465, 466, 470, 471, 
472, 477.

Военно-Сухумская дорога — 388.
Вознесения остр. — 435.
Волчьи Ворота ущелье — 27, 30, 46, 

344, 528, 537.
Воронцовское плато — 439.
Воскресенская антиклиналь — 409.
Восточноевропейская платформа — 361.

Г

Гагринский р -н — 59, 94, 163, 164,
168, 170, 171, 173, 179, 180, 185.

Гагринский хр. — 28, 164, 243.
Гагры сел. — 94, 164, 168, 243/314, 315, 

336, 346.
Гагры Новые сел. — 315.
Гадиши сел. — 287. '
Гааминское месторожд. — 398.
Гари сел. - -  316, 321
Галидвга р. — 34, 91, 92, 165, 215,

245, 285, 286, 290, 291, 292, 294,
295, 313, 318, 319, 320, 321, 322,
365, 484, 486, 487.

Галин-кая гора — 441.
Галлиполи (Турция) 334. 
Гальванер-сар гора — 375.
Ганджа-чай р. — 35, 110, 343, 533. 
Ганджинский (Кирозабадский) р-н — 

190.
Гарадис сел. — 114.
Тарани сел. — 281.
Гармела р. — 174.
Гарни-чай р. — 35, 205, 344, 354, 434. 
Гарпи-чай р. — 409.
Гарула р. — 102, 388, 468.
Гасан-кент сел. — 440.
Гасанриз сел. — 122, 200.
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Гасан-су р. — 109, 391.
Гвадараши верш. — 45.
Гвандра р. — 27, 34, 43, 336, 363, 515. 
Гвардиа Верхняя сел. — 248.
Гвардиа Нижняя сел. — 252, 287. 
Гверисна сел. — 42.
Гверула р. — 34.
Гвесо сел. — 250.
Гвилети сел. — 418.
Гвилетская антиклиналь — 462. 
ГвилетскиЙ массив — 356, 463. 
Гвиргина сел. — 108, 362.
Гвириши сел. — 248, 252.
Гега р. — 76, 141.
Гедак-булах сел. — 444.
Геджир р. — 286.
Гезал-дара гора — 30.
Геэал-дара сел. — 342.
Гезе-авцик перевал — 66.
Гек-гель оз. — 36, 110.
Гелатский мон. — 367.
Гелатское месторожд. — 97. 
Гель-Зиарат гора — 428.
Гельская равн. — 35.
Гендуши сел. — 252.
Генклик сел. — 125.
Геок-чай р. — 35, 154, 159, 300, 306, 

519, 542.
Георгиевская колония — 109. 
Георгиевское сел. — 384.
Геран-чай р. — 110.
Гердаман-чай р. — 35, 300, 302, 305, 

308, 311, 519.
Герзаульский хр. — 285, 291.
Геродил сел. — 475.
Геске гора — 78, 83, 128, 130. 
Гетин-киль гора— 138, 517. 
Гизель-дон р. — 5, 68, 70. 
Гильгин-чай р. — 161.
Гималаи горная цепь — 52. 
Гинал-даг верш. — 29.
Гиндеваз сел. — 441.
Гинешик сел. — 46.
Главный водораздел — 68, 74, 340,

465, 467, 480, 516, 518.
Главный Кавказский хр. — 5, 7, 8, 

11, 15, 16, 17; 18, 19, 21, 22, 23, 25,
26, 27, 28, 33, 34, 35, 36, 39, 42, 43,
44, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 63, 64,
65, 66, 67, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77,
78, 79, 81, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90,
91, 92, 97, 126, 127, 131, 134, 136,
137, 138, 139, 142, 145, 146, 148,
154, 155, 159, 162, 174, 178, 181,
184, 185, 207, 209, 227, 228, 241, 243,
248, 249, 250, 251, 253, 254, 255, 273,
281, 284, 287, 296, 297, 301, 304, 306,
307, 308, 310, 313, 336, 355, 356, 357,
358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 
365, 368, 371, 383, 385, 387, 388, 400,
422, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455,
457, 458, 461, 462, 464, 466, 467, 473,
476, 477, 478, 479,^480, 481, 482, 483, 
488, 490, 494, 497, 505, 515, 516, 519, 
526, 527, 530, 538, 542, 543, 544, 
545.

Гоголати сел. — 176.
Гогна сел. — 367.
Гогца верш. — 44.
Годерский перевал— 341, 370, 534.

536.
Годореби горы — 341, 522.
Гозау (Восточные Альпы)— 204, 205. 
Гокча оз. — см. Севан.
Гокчинская котловина, равн. — 30,. 

38.
Голат-убани сел. — 367.
Головино сел. — 397, 413.
Гома гора— 534.
Гомбори сел. — 281, 283, 472.
Гоми сел. — 182, 324.
Гомис-цихе гора — 369.
Гомрула р. — 102.
Тому сел. — 102.
Горбани сел. — 337.
Горджоми сел. — 259, 261.
Горди (Вагнуэти) сел. — 168, 170, 172. 

174, 367, 488.
Гори гор. — 22, 161, 183, 211, 215, 

226, 227, 275, 285, 289, 293, 296, 368. 
455, 494, 526, 543.

Горийская равн. — 27, 28, 33, 42, 339. 
358, 424, 514, 523, 526/530, 531, 544. 
545.

Горийский р-н — 259, 262, 494. 
Горийско-Сурамская котловина — 214. 

215.
Горийско-Сурамская полоса, р-н — 213.

276, 277, 278, 281, 282. 
Горис-джвари сел. — 183, 259.
Горис (Герюсы) гор. — 112, 124, 201.

351, 436, 440, 522, 536.
Горис-хеви р. — 175.
Горячий Ключ сел. — 228, 236. 
Готимерия гора — 369.
Гочас гора— 199.
Гочас-чай (Гочас) р. — 266, 407,

415.
Грамула р. — 468.»
Грузия'(Грузинская ССР) — 5, 6, 10. 

15, 21, 26, 33, 41, 68, 70, 71, 88, 101. 
108, 115, 158, 190, 236, 274, 312, 324. 
336, 338, 366, 513, 530.

Груэия Восточная— 21, 37, 212, 213. 
226, 227, 231, 273, 274, 275, 277, 278. 
279, 282, 283.

Грузия Западная — 11, 54, 56, 57, 58. 
59, 60, 65, 76, 87, 88, 95, 101, 109. 
113, 125, 154, 166, 168, 171, 174, 175.
176, 207, 208, 210, 212, 213, 214, 230.
239, 246, 250, 273, 284, 285, 287, 292,
294, 295, 296, 364, 367, 453, 454, 459.
482, 485, 487, 488.

Губазеула р. — 256, 369.
Губи сел. — 313, 314.
Губис-цхали р. — 34.
Гудаур ст. — 31, 422.
Гудаутский р-н — 243, 422,
Гудауты сел. — 243, 285, 314, 315,

316, 347.
Гуд-гора — 516, 539.
Гудиси хр. — 28.



Гудомакарская подзона — 465, 466, 
467.

Гудомакарский хр. — 28.
Гудос-дзири перевал — 130, 450,

465.
Гулиани сел. — 326, 327, 330. 
Гульрипш сел. — 318, 319, 320. 
Гумати сел. — 366.
Гумбри сел. — 172, 174, 185, 367. 
Гумиста р. — 89, 94, 165, 173, 176, 244, 

245, 322, 384, 387.
Гумиста Восточная р. — 384.
Гумиста Западная р. — 384.
Гургьяны мыс. — 520.
Гурдземи сел. — 286.
Гурия (Гурийский р-н)— 24, 161, 182, 

212, 213, 214, 215, 216, 249, 260, 284, 
289, 291, 292, 294, 295, 296, 312, 313, 
314, 315, 323, 324, 327, 328, 330, 331, 
333, 334, 335, 368, 369, 454, 493, 494, 
495.

Гурия Северная — 260, 329.
Гюлаплу сел. — 198, 199.
Гюлистан (Иткран)сел. — 202, 203, 204. 
Гюлюдуз Верхний сел. — 442. 
Гюлюдуз Нижний сел. — 442. 
Гюль-ятаг сел. — 382.
Гюль-ятаг-джур рч. — 382.
Гюмыш-чай р. — 338.
Гюмюр сел. — 161.
Гюмюшлуг сел. — 46, 47.
Гюмюшхан сел. — 398.
Гюмюшханский р-н — 397, 398. 
Гюмюшханское месторожд. — 398. 
Гюнейский хр. — 413, 534.
Гюрэун-даг гора — 275.
Гямыш верш. — 29, 342, 502, 521, 533. 
Гяшки-беюк сел. — 135.

д
Дабаханка рч. — 236.
Давида гора — 235.
Дагдаган сел. — 123, 199.
Дагестанская АССР (Дагестан)— 21, 

26, 35, 38, 54, 56, 126, 134, 137, 138, 
140, 209, 210, 218, 226, 273, 457, 473, 
475.

Дадиаш хр. — 515.
Дали-даг хр., гора — 29, 115, 116, 121, 

192, 342, 522.
Дали-чай р. — 342, 427.
Дамир-булах гора — 407.
Данзик сел. — 47.
Даралагез хр. — 23, 30, 45, 46, 49, 

51, 52, 60, 61, 209, 263, 265, 266, 
267.

Даралагезский р-н — 433.
Дарашам сел. — 50.
Даргкох ст. — 22. *
Даричичагский р-н — 437.
Дарквети нагорье — 253.
Дарры-даг гора — 264.
Даррыдагское месторожд. — 507, 511.
Даррыдагский р-н— 112.

Дарьял ущелье (по р. Тереку)— 5, 39, 
64, 68, 338, 356, 460, 462, 463, 477. 

Дарьяльская антиклиналь — 462. 
Дарьяльская зона — 467.
Дарьяльский массив — 70, 355, 356, 

357, 462, 463.
Дастафур сел. — 117, 118, 350.
Дауты ур. — 111.
Дауч гора — 384.
Дашагиль р. — 84.
Даш-кенд сел. — 199.
Даш-керпи сел. — 206.
Дашкесан сел. — 55, 109, 117, 350, 353г 

512.
Дашкесан Верхний сел. — 392, 397, 512. 
Дашкесанская синклиналь — 109. 
Дашкесанский р-н — 25, 110, 117, 118Г 

121, 122, 125, 350, 376, 392, 393, 
401.

Дашкесанское месторожд. — 109. 
Дганакури сел. — 326.
Дгнали сел. — 131, 132, 133, 134. 
Дебеда-чай (Ворчала) р. — 35, 107,

372, 374, 375, 376, 377, 389, 390, 399, 
401, 413, 416, 436, 437, 438, 439, 521, 
533.

Девдорак ледн. — 70, 338. 
Девдоракское месторожд. — 65. 
Дедалаури сел. — 367.
Деиси сел. — 289, 292, 294.
Демляр гора — 114.
Демур-даг гора — 278.
Депрессии Кубани и Терека подзона — 

7, 9.
Дерпт (Тарту) гор. — 15.
Джава сел. — 86, 227, 283, 423. 
Джавахетия — 36, 38.
Джавский р-н 141, 231, 424. 
Джагатай-Сойлак сел. — 263. 
Джагир-чай р. — 207.
Джагры-чай р. дол. — 57, 60, 61, 114, 

202, 204, 264, 344.
Джаерди сел. — 318.
Джал сел. — 318, 320.
Джалмалдйн сел. — 264.
Джанаула р. — 248, 251.
Джанги-тау гора — 27.
Джандар сел. — 43.
Джандарский массив — 55. 
Джанджурский перевал — 262, 267. 
Джанни сел. — 441.
Джантуха ур. — 365.
Джан-ятаг сел. — 382.
Джар-хач сел. — 108, 502.
Джаха Большая р. — 231.
Джвари сел. — 339, 340, 525. 
Джавариса сел. — 293, 368.
Джигали сел. — 290.
Джебраил гор. — 200.
Дж^браильский р-н — 112, 124, 200, 

201.
Джеват сел. — 35.
Джейран-Кечмас р. — 35, 226, 347%

475, 519, 520, 543.
Джейран-чала равн. — 543. 
Джемпазра ур. — 286.



Дженги-чай р. — 219, 221, 222, 347.
Дженгичайский р-н — 220.
Джиджуар р. — 216.
Джикватури кряж — 183.
Джинпала р, — 384.
Джирманис сел. — 62.
Джиханджири сел. — 326, 328.
Джихвела р. — 176.
Джогас-чай р. — 375.
Джойс-убани сел. — 101.
Джомаг-дон р. — 337.
Джорат сел. — 299, 305.
Джоджора р. — 34, 65, 90, 91, 102,

141, 161, 167, 337, 339, 423, 484, 
485.

Джоржорети сел. — 330.
Джорчи разв. замка — 142, 144, 146, 

147, 148, 149, 151, 152, 158.
Джулати сел. — 327.
Джульфа гор. — 23, 35, 49, 50, 51, 52, 

53, 60, 61, 112, 113, 114, 209, 264, 265, 
267, 351, 353, 506.

Джульфинский р -н — 115.
Джульфинское ущелье— 23, 204, 344, 

353, 383, 507, 509,
Джумати ст. — 329.
Джуми р. — 172, 250. *
Джута р. — 5.
Дзама р. — 185, 256, 259, 368, 534.
Дзеври сел. — 248, 253, 288.
Дзегам ст. — 192.
Дзегам-чай р. — 35, 109, 116, 343, 381, 

392, 401, 403, 533.
Дзегви р. — 534.
Дзегви сел. — 185, 236, 237, 256,

494.
Дзирагеули сел. — 252.
Дзирула р. — 34, 40, 41, 43, 90, 96, 

108, |166,J 177, 248, 288, 291, 360, 362, 
363, 366, 424, 489, 490, 491.

Дзирула ст. — 96, 288, 366.
Дзирульский массив, поднятие — 22, 

28, 34, 39, 40, 41, 42, 43, 53, 55, 56, 
.58, 85, 87, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 
162, 167, 173, 181, 212, 213, 254, 255, 
284, 288, 291, 292, 293, 296, 355, 358, 
:359, 360, 361, 362, 363, 366, 367, 423, 
‘424, 450, 452, 459, 468, 484, 488, 489, 
490, 491, 494, 496, 499, 514, 518, 520, 
523, 542, 544.

Дзирульский р-н 108, 452, 454.
Дзирульско-Джульфинский вал — 56.
Дзорагет (Джелал-оглы-чай или Ка

менка) р. — 206, 389, 439.
Дзрохиствали оз. — 36.
Дзуса р. —. 212, 288, 291.
Дзышра массив — 28, 97, 185, 517.
Дибрарская зона, система — 56, 473, 

475.
Дибрар Восточный — 223, 224.
Дибрар массив (Дибрарский кряж) — 

8, 28, 56, 74, 75, 85, 126, 130, 134, 136, 
137, 139, 155, 156, 157, 212, 218, 219, 
220, 221, 222, 224, 269, 301, 307, 308, 
450, 461, 467, 473, 474, 475, 476,478, 
.518, 520, 541.

Дибрарский р-н — 134, 135, 136, 138, 
155, 475, 479, 514, 518, 519,
523.

Дивичи ст. — 474, 527.
Дидгвабуни сел. — 185.
Диди-гори сел. — 183.
Диди-Чхояи сел. — 286.
Дид-Шара хр. — 84.
Дид-хеви рч. — 21, 43.
Диклос-мта гора — 5, 26, 27, 71, 467. 
Дилагард сел. — 344.
Дилижан гор. — 29, 397, 413. 
Дилижанский р-н — 263.
Дими сел. — 293.
Добруджа полуостр. — 456.
Довшанлу сел. — 122.
Докуз-Пунар нагорье— 181, 370, 494. 
Долра р. — 34.
Домбай-ульген гора — 27.
Донгуз-дык гора — 304, 305. 
Донзуз-орун гора — 27.
Донос-мта массив — 26.
Дорошам сел. — 264.
Дуаб мыс— 23, 95, 313, 314, 315, 320, 

325, 327, 334.
Дуз-даг гора — 501.
Думала рч. — 424.
Думацхо сел. — 79, 81, 84, 337.
Дуреви сел. — 424.
Дускянд сел. — 427.
Душети гор. — 56, 57, 86, 131, 277, 278, 

297, 307, 339, 472.
Душетский р-н — 54, 85, 126, 148, 150, 

207, 212, 213, 214, 234, 239, 276, 278, 
282, 453, 461, 478, 485.

Душетско-Ананурский р-н — 229, 469, 
Душетско-Телавский р-н — 514, 519,

523.
Духоборье степь — 38.

£

Евлах гор. — 527, 545.
Европа Западная — 18, 46, 225, 295, 

455.
Европа Центральная — 46. 
Егиш-Аракел р. — 188.
Елбачи сел. — 423.
Еленендорф (Ханлар) сел. — 193, 505. 
Еленовка (Севан) сел. — 397, 398, 399, 

413, 437, 536.
Елиджа хр. — 415.
Елиджинское ущелье — 415.
Ели-су сел. — 84, 134.
Емазлу сел. — 202.
Емликли гора — 341.
Енгиджа сел. — 203.
Енисели сел. — 132.
Еншкева сел. — 259.
Ереван гор. — 15, 31, 33, 211, 265,428, 

446, 508, 525, 536.
Ереванская котловина, равн., низм. — 

30, 33, 35, 38, 515, 523, 525, 528, 537, 
538.



Ж

Жаты сел. — 283.
Жилли-гель гора — 441.
Жинванская зона — 232, 233.
Жинвани сел. — 22, 86, 469, 470,

472.
Жошка сел. — 293.
Жуеквара р., ущелье— 163.
Жургя хр. — 28, 540.

3

Заглик сел. — 55, 117, 118, 352. 
Загяр-даг гора — 226, 270, 273. 
Задский перевал — 415.
Закавказская депрессия — 125, 454,

478, 530.
Закавказская ж. д. — 275. 
Закавказская полого складчатая зона, 

«плита» — 7, 8, 9, 10, 63, 141, 447, 
448, 449, 450, 451, 453, 454, 456, 458, 
459, 468, 477, 478, 479, 492, 498, 499, 
505.

Закавказье (Закавказские республи
к и )— 3, 5, 6, 7, 10, И , 12, 15, 16,

18, 19, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42,
43, 44, 45, 46, 48, 50, 52, 54, 55, 56,
57, 58, 59, 60, 64, 65, 68, 73, 74, 76,
86, 92, 96, 103, 108, 112, 115, 126, 
127, 139, 141, 161, 162, 206, 208,
210, 211, 216, 226, 227, 231, 241,
242, 243, 250, 254, 266, 274, 312, 323,
334, 336, 338, 346, 349, 354, 355, 357,
362, 376, 389, 400, 411, 417, 447, 449,
452, 453, 454, 455, 456, 458, 459, 460,
461, 462, 463, 479, 480, 482, 488, 496,
497, 506, 509, 510, 513, 514, 515, 523,
529, 530, 531, 532, 536.

Закавказье Восточное — 24, 37, 38,
56, 103, 110, 114, 115, 121, 125, 161, 
187, 190, 296, 297, 300, 301, 302, 310, 
347, 349, 350, 353, 354, 355, 372, 
377, 379, 381, 389, 396, 397, 400, 403,
404, 405, 407, 411, 413, 437, 442, 444,
445, 479, 489, 492, 497, 498, 509, 510,
515, 523, 527.

Закавказье Западное— И, 37, 38, 86,
87, 88, 89, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 161,
162, 165, 167, 170, 171, 173, 175, 176,
177, 178, 181, 182, 184, 185, 241, 243,
248, 249, 250, 254, 267, 283, 284, 285,
290, 294, 295, 296, 297, 312, 324, 331,
334, 335, 363, 364, 365, 367, 368, 448,
479, 480, 481, 482, 483, 484> 488, 489,
491, 492, 497, 498, 501, 505.

Закавказье Центральное — 37, 38,
423.

Закавказье Юго-восточное — 60, 124,
241, 266, 405.

Закавказье Южное— 38, 161, 241, 265, 
267, 370, 492, 494, 495, 497.

Закаспий — 457.

Закатали гор. — 461.
Закки-дон р . — 515, 540.
Заман-су сел., месторожд. — 399. 
Занга-чай р. — 24, 35, 40, 206, 207, 

342, 344, 379, 399, 413, 415, 416, 425, 
434, 436, 438, 532, 536.

Зангинский р-н — 428.
Зангезурский р-н — 56, 112, 119, 123, 

125, 189, 353, 381, 392, 393, 401, 403, 
523, 532.

Зангезурский хр. — 29, 56, 514,
525.

Зангезурское месторожд. — 25, 112. 
Зангелан гор. — 125, 345.
Зарати сел. — 366.
Зардоб сел. — 527.
Зваре сел. — 289, 291.
Зварети сел. — 99.
Зеда-Ксовриси — сел. — 259. 
Зеда-Ргани нагорье — 253.
Зедубани сел. — 367.
Зейва гора — 426, 429.
Зейва сел. — 56, 189.
Зейхур сел. — 338.
Зекарский перевал — 369.
Земо-Крихи сел. — 177.
Земо-Бари сел. — 252.
Земо-Хандаки — сел. — 262. 
Зерданашен сел. — 199.
Зестафони ст. — 288, 289, 291, 294,

490.
Зестафонский р-н — 292.
Зесхо р. — 387.
Зиарет гора — 29.
Зикара гора — 28.
Зилга-хох гора — 26.
Зима р. — 96, 165, 336, 364, 365, 367, 

383.
Зинджирлу сел. — 46.
Знаква сел. — 172.
Зопхитура р. — 388.
Зугдиди гор. — 170, 171, 323, 339,

340.
Зурнабад Верхний сел. — 392, 397, 403. 
Зыхские солончаки — 475.

И

Иджеван (Караван-сарай) гор. 108, 
111, 125, 192, 353, 377.

Идумала р. — 366.
Икоти сел. — 472.
Иланлу-даг гора — 395, 398.
Ильто р. — 132, 150, 227, 471.
Ильхи-даг гора — 159.
Имарат сел. — 110, 111.
Имеретия — 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 

97, 161, 162, 165, 166, 168, 170, 171,
172, 176, 178, 179, 180, 208, 241, 242,
243, 246, 247, 248, 249, 254, 267, 283,
284, 294, 312, 213, 324, 331, 333, 334,
365, 366, 371, 482, 483, 484.

Имер-хеви р. — 495.
Инари р. — 365.
Инашаури сел. — 182, 183, 289.



Ингур р. — 27, 34, 39, 45, 63, 65, 66, 
74, 77, 88, 89, 90, 91, 93, 95, 97, 165, 
168, 170, 171, 173, 175, 211, 213, 241,
242, 245, 246, 249, 250, 284, 285, 286,
290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 316,
336, 337, 339, 340, 346, 347, 356, 357,
365, 387, 419, 461, 464, 467, 483, 484,
486, 488, 515, 517, 525, 538, 539, 
542, 545.

Инджа-су р. — 343.
Индия 23, 31, 51.
Инек-даг сел. — 407.
Инчухи сел. — 176.
Инчхури сел. — 251.
Иолаис-хеви р. — 471.
Иора р. — 8, 21, 28, 35, 37, 86, 87, 132, 

150, 152, 153, 213, 214, 278, 280, 281,
283, 337, 455, 471, 472, 483, 492, 499,
500, 505, 542.

Иора ст. — 283.
Иорское плоскогорье — 29.
Ипнара сел. — 369.
Иран — 15, 27, 31, 35, 49, 458, 476, 

502, 506.
Ириси сел. — 424.
Ирсинское месторожд. — 512.
Исрита сел. — 182.
Исти-су источи. — 393.
Италия — 429.
Итхвиси нагорье — 253.
Ишкеты сел. — 313, 314.

К

Кабарджин гора, вулк. — 419, 421,
516, 539.

Кабарта-чай р. — 122, 343,
382.

Кабах-тапа гора — 505.
Кабах-тапа сел. — 118, 121,

426.
Кабристан (Кабристанские пастбища)—

8, 20, 21, 57, 59, 134, 136, 154,155,
157, 158, 159, 160, 207, 209, 210, 212,
213, 214, 215, 216, 217, 218, 219,
■220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 267,
268, 269, 270, 271, 272, 273, 299, 300,
301, 302, 304, 305, 306, 308, 450, 453,
454, 455, 457, 458, 461, 471, 473, 474,
475, 476, 478.

Кабристанско-Апшеронский участок 
(область) — 454, 459, 476.

Кавказ (Кавказские горы, область) —
9, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 26, 27, 28,
30, 31, 33, 38, 39, 45, 53, 54, 55, 57, 
63, 68, 72, 76, 85, 88, 90, 96, 111, 133, 
136, 139, 140, 145, 146, 154, 156, 157,
158, 209, 217, 218, 224, 227, 228, 240,
267, 268, 272, 283, 336, 339, 347, 364,
411, 417, 426, 445, 447, 454, 455, 456,
457, 458, 459, 461, 462, 470, 473, 474,
476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 489,
492, 493, 498, 506, 514, 515, 520, 522,
523, 529, 530, 533.

Кавказ Большой (эона Большого Кав
каза) — 7, 8, 9, 10, 27, 28, 31, 32, 33, 
34, 35, 36, 37, 38, 52, 53, 54, 55, 56, 
57, 59, 60, 62, 63, 72, 74, 75, 76, 86, 
94, 125, 126, 138, 140, 141, 154, 226, 
273, 312, 336, 339, 343, 355, 383, 447, 
449, 450, 451, 454, 455, 456, 457, 458,
459, 460, 461, 468, 473, 474, 476, 479, 
483, 498, 499, 500, 501, 502, 505, 514, 
515, 523, 541, 544.

Кавказ Большой, подзона погруже
ния — 7, 8, 9, 361, 473.

Кавказ Большой, подзона Северного 
склона — 7, 9, 63, 75, 76, 159, 449,
460, 461, 463, 467, 474.

Кавказ Большой, подзона Южного 
склона — 7, 8, 9, 11, 21, 43, 53, 63, 
65, 66, 74, 75, 76, 90, 94, 97, 125, 126,
138, 139, 140, 141, 159, 162, 227, 243,
267, 283, 383, 423, 453, 455, 457, 458,
460, 461, 462, 463, 464, 465, 467, 473,
474, 476, 477, 479, 481, 483, 484, 485,
486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 498,
499, 500, 511, 538, 539, 540.

Кавказ Малый — 10, 25, 27, 28, 29, 31, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 52, 53, 54, 
55, 56, 57, 58, 59, 60, 107, 110, 115,
139, 159, 187, 190, 198, 201, 207, 226,
273, 312, 336, 341, 353, 389, 434, 453,
454, 455, 458, 459, 480, 488, 498, 500,
501, 502, 505, 506, 509, 513, 514, 520,
521, 522, 523, 524, 527, 536.

Кавказ Северный — 19, 33, 39, 42,
43, 60, 62, 64, 69, 70, 71, 76, 80, 129, 
130, 134, 137, 208, 209, 212, 217, 234, 
239, 243, 245, 249, 250, 269, 273,
297, 349, 358, 359, 363, 445, 457, 461, 
462, 477.

Кавказ Центральный — 39, 88, 90, 96, 
235, 340, 400, 429, 450, 481, 482, 487, 
497, 539.

Кавтис-хеви сел. — 262, 267.
Кавтура р. — 534.
Каджа-гурт гора — 110.
Кадоэти сел. — 231.
Казан-гель оз. — 37.
Казан-гель-даг (Казан-даг) гора — 30, 

342.
Казан-яйла гора — 23, 57, 204, 205, 452. 
Казах гор. — 23, 528.
Казахский р-н — 355, 452.
Казбек гора — 26, 27, 417, 421, 516, 

538, 539.
Казбек (Казбеги) сел. — 26, 68, 338. 
Казбекский надвиг — 463.
Казбекский р-н — 65, 417, 514, 516, 

523.
Казбекский вулк. центр — 418. 
Казбекско-Гудошаурская подзона — 

465, 466.
Казма-дара р. — 114.
Кайблар гора — 219.
Кайлара р. — 36.
Кайс-хеви рч. — 233.
Какмани сел. — 360.
Кала сел. — 308, 312.



Кала-дараси гор. — 312.
Кала-кент сел. — 116, 117. 
Кала-кент-чай р. — 117, 350, 381, 407. 
Калакут Нижний сел. — 428.
Калали сел. — 425.
Каланджа Нижняя сел. — 435. 
Калдахвара ур. — 243.
Калей Хуадад сел. — 338. 
Калжирис-тба оз. — 37.
Калинская антиклиналь — 475. 
Калышты сел. — 502.
Каменка р. — см. Дзорагет. 
Камыш-бурун мыс — 299.
Капуджих верш. — 30, 342, 514, 523, 

525.
Кара-Багляр сел. — 50.
Карабас ур. — 415.
Кара-бакир хр. — 415.
Карабах (Нагорно-Карабахская авт. 

обл.) — 29, 31, 57, 264, 265, 266, 336, 
342, 415, 521, 524, 525, 532. 

Карабахский хр., плато, нагорье — 
29, 30, 35, 38, 189, 198, 199, 342, 
411, 417, 434, 436, 440, 522, 528. 

Кара-бурун сел. — 425.
Кара-гель оз. — 427, 428, 440. 
Кара-гюней гора — 407.
Кара-даг хр. — 427, 444.
Караджаляр сел. — 428.
Карадонлы пост — 27.
Кара-кала сел. — 344.
Каракаш гора — 46.
Кара-кая гора — 26, 495, 520. 
Кара-кая-су р. — 442.
Караклис гор. — 399, 436. 
Караклисский р-н — 399, 514, 522,

523.
Караклисское шоссе — 413.
Кара-койна рч. — 541.
Каракуш сел. — 203.
Каранлуг Нижний (Мартуни) — 415. 
Кара-су (Туриан-чай) р. — 35, 426,

428, 527, 545. .
Кара-су Нижний р. — 27.
Карату-бани сел. — 261.
Караугом гора — 27.
Кара-чай р. — 27, 187, 194, 338. 
Караязская степь — 309.
Каринджсел. — 107, 262, 390, 391, 439. 
Каркара-чай р. — 35, 348, 528, 533, 

546.
Кармир-ванк мон. — 264.
Карнеба рч. — 44.
Карны-ярых гора, вулк. — 428, 437. 
Карпаты горы — 456.
Карталинская подзона — 7, 8, 9, 10, 

186, 449, 450, 451, 469, 470, 492, 
498, 499, 500, 505.

Карталинский хр. — 28.
К артвельско-Азербайджанская пли

та — 451.
Карчеванский пост — 205.
Карягино гор. — 199.
Карягинский р -н — 124.
Касапет-чай р. — 382.
Касара ущелье — 477.

Каспи ст. — 211, 275, 526.
Каспийский бассейн — 33, 35.
Каспийское море (Каспий) — 5, 26, 28, 

29, 30, 31, 34, 35, 74, 134, 159, 272, 
336, 347, 348, 455, 457, 458, 463, 474, 
476, 519, 520, 521, 527, 530, 534, 
545.

Каспийское побережье — 10, 25, 31, 
56, 85, 126, 136, 137, 139, 154, 224, 
266, 455.

Катар-Кавартские месторожд., р-н — 
124, 514, 523, 525.

Кафан гор. — 55.
Кафанский р -н— 119, 125.
Кацириха хр. — 367.
Кацхи сел. — 90, 91.
Кахаберская равн. — 537.
Кахетия горная (Кахетинский склон 

Главного хребта) — 34, 64, 152, 230, 
235.

Кахетинская (Кахетинско-Душетская) 
зона — 21, 85, 132, 133, 142, 147, 148,
151, 152, 153, 157, 158, 159, 227, 231, 
233, 234, 471, 472, 478, 500.

Кахетинская (Алазани-Агричайская) 
низм., равн. — 31, 340, 516, 519.

Кахетинские горы, хр., плоскогорье, 
возвышенность, горная страна — 27, 
28, 37, 115, 132, 139, 152, 212, 214, 
215, 227, 230, 233, 273, 276, 279, 281, 
282, 283, 310, 336, 340, 455, 461, 
479, 527, 543.

Кахетинский покров — 479.
Кахетинско-Ширакские возвышен

ности — 340, 347.
Кахетия (Кахетинский р-н) — 19, 22, 

43, 54, 56, 58, 59, 63, 64, 71, 83, 85, 
86, 96, 126, 131, 132, 133, 139, 141, 
142, 143, 144, 145, 146, 148, 150,
152, 153, 154, 155, 157, 207, 209, 210,
213, 229, 230, 231, 235, 239, 241, 275,
277, 278, 280, 282, 283, 297, 307, 309,
357, 453, 454, 461, 467, 468, 470, 471,
472, 483, 485, 492, 505.

Кахи сел. — 84.
Ках-Ингила — сел. — 339.
Каш-Катан сел. — 390.
Квадаура р. — 175, 367.
Квакеврис-хеви (Квакеври) р. — 209, 

228, 229, 230, 231.
Квалити сел. — 260, 293.
Квара сел. — 132.
Кварцханское месторожд. — 512.
Квасатали сел. — 423.
Ква-цихе верш. 102, 103.
Квацхути сел. — 252.
Квахчири сел. — 487.
Кваштиби сел. — 174.
Квеби сел. — 289.
Квезани сел. — 295, 487, 491.
Квемо-Бари сел. — 252.
Квемо-Крихи сел. — 252, 287.
Квемо-Шаври сел. — 252, 287.
Квена-мта (Квенский, КвенамтскиЙ) пе

ревал — 338, 340, 465.
Квесреви сел. — 177.



Квини-цхали р., ущелье— 183, 289, 291, 
Квирила р. — 28, 34, 90, 91, 93, 95, 

96, 211, 212, 213, 248, 253, 285, 287, 
288, 289, 291, 292, 293, 294, 343, 363, 
366, 424, 484, 486, 487, 488, 490. 

Квитера гора — 141, 144, 146, 149, 150, 
152, 158.

Квишети сел. — 337.
Кегна-Агдаван сел. — 122. 
Кегна-Агдаванское ущелье— 111. 
Кедабек сел., месторожд. — 56, 109,

110, 111, 116, 117, 207, 377, 383, 391, 
403, 505, 512.

Кедабекский р-н — 117, 377, 381, 391, 
392, 393, 398, 401, 403.

Кедабек-чай р. — 397.
Кеилиси сел. — 369.
Кейты сел. — 262.
Кела сел. — 326, 327, 330. •
Келасури р. — 34, 285, 292, 318, 323. 
Келасури сел. — 318.
Кели нагорье, плато — 36, 337, 423, 

516, 539, 540.
Кели оз. — 417, 516.
Кельский р-н — 417. 
Кельско-Казбекский вулк. р-н — 423. 
Кемиш-даг гора — 218.
Кемульта сел. — 468.
Кемчи хр. — 155, 156, 157, 158, 159, 

160, 161, 210, 225.
Кенделен-чай (Ишхан-чай) р. — 112, 

344.
Кенджаб-арю р. — 405, 407, 413. 
Кенчи-цхаро родники — 371.
Кепета хр. — 26, 33.
Керченский полуостр. — 270, 320, 326, 

334.
Керченско-Таманская обл. (р-н)— 331, 

334.
Керчь — 268, 314, 456.
Кетан-даг гора — 415.
Кеты-даг гора — 415.
Кечан-даг (Базар-дюзы) гора — 26, 28, 

338, 340, 516.
Кешиш-кенд сел. — 199.
Кехис-джвари сел. — 183.
Кеховани сел. — 259, 261.
Кибула гора — 330.
Кигач сел. — 435.
Кизис-хеви р. — 471.
Кизыл-бурун ст. — 137.
Кизыл-Зиарат гора — 426. 
Кизыл-Лягам гора — 426, 432.
Кизылы горы — 426, 429.
Кикети сел. — 239.
Килик-даг гора — 193, 194.
Килязи ст. — 19, 134.
Килязинская коса — 159.
Кимас сел. — 423.
Кинта р. — 210, 234, 235, 472. 
Кинтриша р. — 255.
Кинчха сел. — 170.
Кирар гора —* 45.
Кирдеван (Шираз) сел. — 115.
Кирова им. залив (Кизыл-Агачский) — 

28, 35, 475.

Кировабад (Ганджа) гор. — 23, 29, 31, 
36, 110, 187, 190, 194, 510, 527,
528.

Кировабадская равн. — 121.
Кировабадский р -н — 108, 109, 111,

116, 122, 125, 191, 193, 194, 195, 
353, 374, 377, 381, 403, 405, 502, 
509.

Кире Большой гора — 112.
Кире Малый го р а— 112.
Кироваканский р-н — 408.
Киртышо ур. — 361.
Кисловодск гор. — 53.
Кистинка (Кистин-хи) р. — 5, 338.
Кицхи сел. — 182, 293.
Кичик-Карамурад сел. — 117.
Кияхлы сел. — 118.
Клит-даг гора — 541.
Клухорский перевал — 34.
Клыч киш лак— 221, 222, 304.
Клыч р. — 34, 43, 44, 357, 363.
Книшик сел. — 46, 189, 203.
Коби сел. — 421.
Коби ст. — 27, 63, 76, 465.
Кобисани сел. — 183.
Коблиан-чай р. — 35, 255, 259, 261,. 

341, 369, 370, 534.
Кобу лети сел. — 330, 331, 534, 536.
Коджагурт гора — 381.
Коджерипш ур. — 93.
Коджоры сел. — 236, 237.
Кодианский хр. — 262.
Кодмани р. — 183, 368.
Кодор р. — 23, 34, 39, 44, 63, 77, 88, 

89, 91, 95, 165, 167, 168, 170, 173, 
214, 242, 243, 244, 245, 249, 250, 285,
294, 295, 318, 320, 336, 339, 346, 347,
356, 357, 361, 364, 383, 384, 387, 388,
461, 483, 484, 515, 538.

Кодорский хр. — 28, 72.
Кодух-ванк сел. — 441.
Койтул сел. — 428.
Кокати сел. — 326.
Колагиран (Калагиран) ст. — 8, 262, 413, 

416, 437, 438, 439.
Колкай-хох (Джимарай) массив — 26, 

27.
Колхида — 37, 38.
Колхидская низм., равн. — 27, 28, 33, 

34, 36, 479, 490, 514, 523, 525, 530, 
531, 542, 544.

Комадзор сел. — 413.
Комито массив — 26.
Конгуро-Алангезский (Зангезурский) 

хр. — 30.
Концхе хр. — 71, 84.
Копет-даг хр. — 457, 458.
Копшар р. — 96, 364.
Копшар хр. — 364, 367.
Коринта сел. — 227.
Корнеба р. — 175.
Коротба рч. — 321, 322.
Корта сел. — 97, 98, 99, 100, 101, 102,. 

172, 252.
Кособиант-Вели гора — 424.
Котанто сел. — 472.



Котелия (Рехи) сел. — 184, 496.
Кот-кенд сел. — 187, 391.
Коун гора — 298.
Кохта гора — 369.
Кош-сел. — 428.
Кош-Инаклю сел. — 432.
Красная поляна сел. — 89, 364.
Красноводск гор. — 457.
Красное село (Славянка) сел. — 391.
Краснополянский надвиг — 66.
Краснодарский край — 26.
Красные колодцы — 56, 86, 115, 500.
Крестовый перевал— 31, 79, 81, 338, 

418, 422, 465, 516.
Кристиси сел. — 99, 252.
Крис-хеви сел. — 262.
Крихи сел. — 177.
Кроли-Гарихеви сел. — 288.
Крым — 55, 101, 456, 489.
Ксан р. — 28, 35, 86, 87, 141, 142, 227, 

228, 229, 230, 231, 337, 468, 472, 492, 
516, 539.

Ксилиси гора — 534.
Куба гор. — 31, 33, 37.
Кубань р. — 7, 54.
Куба-чай (Кудиал-чай) р. — 35, 338, 

526, 527, 545.
Кубинская равн. — 530, 531, 544, 545.
Кубинский р -н — 5, 7, 19, 76, 126, 

136, 137, 138, 159, 302, 463.
Кударский р-н — 423.
Кудиал-чаЙ (Куба-чай) р. —1 35, 338,

526, 527, 545.
Кульп сел. — 190, 191, 192, 207, 353, 

375, 390, 505.
Кульп гор. (Турция) — 507.
Кумберленд (Англия) — 46.
Кумиси сел. — 237.
Кунак-Гермас гора— 110, 117, 118,

121 353
Кура р. — 40, 20, 23, 24, 25, 28, 29, 31, 

34, 35, 36, 37, 43, 52, 161, 162, 181, 
183, 207, 211, 213, 214, 235, 241, 242,
248, 254, 256, 257, 259, 262, 273, 278,
280, 281, 283, 285, 336, 340, 343, 346,
347, 348, 358, 368, 369, 370, 371, 408,
451, 455, 473, 475, 489, 493, 494, 495,
496, 497, 499, 501, 510, 518, 519, 521,
522, 523, 524, 526, 527, 528, 532, 533,
534, 542, 543, 544, 545, 546.

Кура-Араксинская ниэм., равн., кот
ловина — 29, 33, 336, 341, 344, 515, 
521, 522, 523, 527, 530, 531, 544, 
545.

Кура-Рионский водораздел — 544.
Курдистан — 57, 407, 506, 509.
Кури гора — 26.
Куриби сел. — 366.
Куринская низм — 27, 29, 31, 37, 343, 

344, 528, 542, 546.
Куринская подзона, депрессия, «пли

та» — 7, 8, 10, 24, 25, 32, 56, 71, 74, 
75, 76, 86, 154, 310, 449, 450, 451, 455, 
456, 459, 461, 470, 472, 474, 475, 476, 
477, 479, 492, 497, 498, 499, 500, 501, 
501, 502, 505, 506, 542, 543.

Курмух-чай р. — 337.
Курсеби сел. — 366.
Куртли-булах—  сел. — 206.
Куру-чай р. — 415.
Кусаро-Кубинский р-н — 336. 
Кусарская равн. — 37, 340, 514, 523, 

526, 527.
Кусар-чай (Шахын-абад-чай) р. — 35, 

338, 340, 526, 527, 545.
Кутаиси-гор. — 15, 37, 92, 172, 210, 

246, 248, 253, 287, 291, 331, 339, 366, 
367, 490, 517, 525, 541.

Кутаисский р-н — 93, 96, 132, 168, 172, 
173, 174, 175, 176, 177, 185, 249, 365, 
366, 367.

Кутаисско-Чиатурский р-н — 22. 
Куткашин (Куткашен) сел. — 73, 84, 

85, 133, 467.
Кучия р. — 328.
Кушкар-чай р. — 392.
Кушнари гора — 534.
Кущи-Беляк сел .— 441.
Кущи-дараси сел. — 407.
Кущилар-сел. — 123.
Куяльницкий лиман — 313.
Кция-Храм р. — 533.
Кыз-кала гора — 29.
Кыз-каласи верш. — 123.
Кызыл-Булах (Кизил-Булах) сел. — 

403, 415.
Кызыл-даг гора — 444.
Кызылджа-даг гора — 444.
Кызыл-кая гора, массив— 338, 517.
Кызыл-кая гора (р-н гор. Агдама) — 

123.
Кызыл-Караба сел. — 415.
Кырх-булак родники — 446. 
Кыр-кишлак сел. — 273, 304, 305. 
Кырх-кыз хр. — 112, 502.
Кюзун сел. — 526.
Кюлали сел. — 415.
Кюмбез кочевка — 415, 440. 
Кюнах-кенд сел. — 338.
Кюрак-чай р. — 35.
Кюрдамир сел. — 501.
Кюрен-даг хр. — 457. .
Кюзджик сел. — 415, 438.
Кялбаджар сел. — 441.
Кяпаз гора — 36, 116, 121, 521„

533.
Кярим-кенд сел.—  415.
Кясаманская зона — 500, 501, 505.

Л
Лаба р. — 350.
Лабечин гора— 174.
Лабода гора — 27.
Лагич гор. — 139, 159, 461, 467, 475. 
Лагичские горы — 159.
Лагодехи сел. — 25, 73, 458, 467. 
Ладжанури р. — 34, 177, 248, 251. 
Лаза сел. — 338, 340.
Лалаурис-хеви подзона, покров — 143„ 

147, 149, 157, 469, 471.



Ланчхути ст. — 182, 324, 329.
Лапиан-хеви р. — 281.
Ларе сел. — 26.
Ларчвали сел. — 250.
Лата сел. — 89, 364.
Лата ур. — 388.
Лачин гора — 118.
Лачин гор. — 189, 198, 199, 393.
Лаше сел. — 172, 174, 367, 491.
Лахта оз. — 96, 365.
Лахта рч. — 384.
Лахумурис-дуды гора, хр. — 28, 517, 

540.
Лдзаава сел. — 316.
Лев-чай р. — 105, 122, 502.
Легвани сел. — 289, 292.
Легв-цхали — р. — 280.
Лексыр ледн. — 515.
Лелоби гора — 369.
Лелованский покров — 228.
ЛенгебизскиЙ кряж (гряда)— 302, 304, 

311.
Ленинакан (Александрополь) гор. — 

114, 405, 428, 433, 434, 435, 444, 507,
524.

Ленинаканское плато (равнина) — 30, 
38, 523, 524, 535.

Ленкоранская низм. — 29, 33.
ЛенкоранскиЙ р. — 241, 266, 405, 407, 

413, 417, 435, 437, 439.
Ленкоран-чай (Базару) река — 35, 405, 

439.
Ленкорань— 10, 24, 31, 52, 336, 451, 

459, 501, 502, 506, 527.
Лерик-чай р. — 109.
Лесора с е л .— 141, 423.
Летети сел. — 183.
Лечхум — 22, 87, 88, 92, 95, 97, 139, 

161, 162, 165, 166, 168, 170, 176, 177,
207, 208, 210, 212, 213, 241, 246, 247,
248, 249, 250, 251, 252, 283, 284, 287,
290, 291, 293, 294, 365, 482, 483, 487,
488.

Лечхумо-Рачинская синклиналь, 165, 
170, 172, 177, 247, 248, 250, 251, 252, 
254, 287, 290, 481, 482, 485, 487.

Лечхумский надвиг — 293.
Лечхумский хр. — 28.
Лехура р. — 468.
Лиахва Большая р. — 27, 28, 35, 78, 

86, 87, 91, 102, 127, 141, 161, 212, 213, 
214, 227, 230, 248, 276, 277, 278, 282, 
337, 339, 368, 423, 458, 464, 467, 468, 
472, 488, 490, 492, 526, 545.

Лиахва Малая р. — 28, 35, 141, 368,
423, 467, 468, 526, 545.

Лок-чай рч. — 43, 361.
Ломиси хр. — 28.
Лопани сел. — 108.
Лопанис-цхали р., ущелье — 40, 41 

42, 108, 362.
Лопанский р-н — 43, 363.
Лопота р. — 21, 43.
Лоптакис (хеви) рч. — 339.
Лорийское плато, равн., степь — 30, 

38, 262, 439, 524, 535.

Лохони массив — 366.
Лухвано сел. — 248, 250, 251. 
Лухунис-цхали (Лухумури, Лухумис- 

цхали) р. — 34, 102, 468. 
Лысогорский перевал— 112, .118, 189, 

198, 393, 502.
Ляйла (Сванетский) хр. — 28, 45, 67, 

88, 89, 464, 515.
Ляльвар гора — 29, 107, 116, 376. 
Ляльвар р. — 103.

М
Маганское месторожд. — 93, 97.
Магда сел. — 428.
Магмаган гора, вулк. — 434. 
Магомедлы сел. — 305.
Магландори гора, вулк. — 423.
Мадагий сел. — 188, 195, 196, 197, 198, 

505.
Мадат-кенд — сел. — 199.
Маджарка р. — 285, 294, 318, 319.
Маджи сел. — 413.
Маймех гора — 413.
Макарт сел. — 340.
Макви сел. — 318.
Малайский архипелаг — 62, 537. 
Малая Азия — 18, 480, 482, 492.
Мали сел. — 252.
Малишки сел. — 209, 263.
Малка р. — 53, 349.
Малкинский массив— 363.
Малмазовка сел. — 275, 278, 280. 
Маман-чай р. — 53, 206, 379, 397, 399, 
Мамати сел. — 330.
Мамздышха гора — 164, 167. 
Мамиссонский перевал — 26, 33, 67,

68, 77, 355, 356, 423, 462, 515. 
Мамкоди сел. — 282. 
Мамкоди-Хамшинский надвиг — 275, 

276.
Манглис гор. — 360.
Мангышлак полуостр. — 54, 55, 457. 
Манджарка р. — 244.
Мантходжи сел. — 247, 367, 487. 
Манычарсная равн. — 434, 445. 
Манычарский покров — 437. 
МаразинСкое плато — 272.
Маразы сел. — 300.
Марал-даг гора — 262, 415.
Маралиджа гора — 413.
Мара-юрт гора — 522, 535. 
Маргалитис-клде гора, 142, 145, 146, 

147, 151, 152, 153, 157, 58.
Маргелиси сел. — 289.
Мардакерт сел. — 188, 19 , 198. 
Марелиси ст. — 91.
Мариам-цминда гора — 469.
Марткоби сел. — 274, 275. 
Мартот-убани ст. — 91, 366.
Мартуни сел. — 199.
Марухский перевал — 89.
Марц сел. — 107.
Мархаули сел. — 292.
Массазыр оз. — 520.



Мастара сел., разъезд — 425.
Л1ахати сел. — 339.
Махис-Магали гора — 26.
Махме Малое сел. — 365.
Махмуджух сел. — 433.
Махтука сел. — 428.
Машавери (Мешавери) р. — 389, 521.
Маяш гора — 304.
Мгвимеви нагорье — 253.
Мегринский массив — 401.
Мегринский р-н — 398.
Мегри-чай р. — 393, 394, 395, 401. 
Меджуда р. — 468.
Мейдан-чай р. — 110, 122.
Меквени сел. — 487.
Мелугисти сел. — 175.
Мепис-цхаро гора — 369.
Мериси р. — 369.
Мериси сел. — 397.
Меркули сел. — 322.
Мерхаула сел. — 318.
Местийская дол. — 539.
Местик (Мульхра) р. — 34, 39.
Местиа сел. — 17, 63, 77, 90. 
Месхийские горы — 28.
Мечхетура рч. — 40.
Мехмана сел. — 353, 509.
Мехманинская интрузия — 383. 
Мехманинский р-н — 382, 393. 
Мехманинское месторожд. — 383. 
Мзымта р. — 63, 64, 65, 66, 77, 89, 91,

94, 127, 141, 355, 356, 364, 365, 366, 
462, 463, 482, 483, 484, 486.

Мигринский р-н — 511.
Микича ледн. — 39, 389.
Милиони р. — 421.
Милионский Сырх гора — 421. 
Мильская степь — 25, 345, 348.
Мильско-Муганская степь — 506. 
Минадзе сел. — 259.
Мингечаур сел. — 339.
Мингрелия (Мегрелия)— 22, 87, 88,

95, 139, 161, 162, 165, 168, 170, 171, 
172, 173, 175, 176, 177, 179, 180, 207, 
208, 212, 213, 214, 215, 216, 241, 242, 
243, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 283, 
284, 286, 287, 290, 291, 293, 294, 295, 
296, 312, 313, 315, 323, 324, 331, 332, 
334, 335, 339, 340, 365, 481, 483, 484, 
485, 486, 487, 488, 491, 518, 541.

Мингрельская антиклиналь — 487. 
Мингрельская (Мегрельская) равн., де

прессия — 28, 482.
Мингрельская синклиналь — 246, 250, 

286, 293, 481, 484, 488. 
Мингрельский хр. — 540.
Минджеван сел. ст., — 344.
Мирзаани сел., месторожд. — 21, 280, 

307.
Мирзаанская подзона — 500.
Мирикенд сел. — 198, 199, 405, 407. 
Мисхана сел. — 206, 353, 379, 506, 509. 
Мисхано-Арзакендская антиклиналь — 

409.
Мисхано-Маманская (Памбакская) зо

на — 409.

Мисханский массив, хр. — 55, 411, 436. 
Мисханский р-н — 206, 267, 379, 400, 

404, 411, 436, 511, 523.
Мисханское месторожд. — 383, 399. 
Митарба Большая сел. — 259, 262. 
Мицоби сел. — 262.
Михайловна сел. (ССР Азербайджан) — 

193.
Михайловна сел. (ССР Армения) — 413, 

502.
Михайловское сел. (ССР Грузия) — 244. 
Михельрипш сел. — 176.
Михтукян хр. — 415.
Мкинвари-мта гора — 27.
Млети сел. — 79.
Млетский спуск — 422.
Мляшис-хеви сел., месторожд. — 21, 280. 
Мна-дон р. — 421.
Могни сел. — 432.
Мокви р. — 23, 34, 165, 214, 290, 291, 

294, 313, 320, 322.
Мокви сел. — 314, 320.
Моквинский мон. — 313.
Мокрые горы (хр. Кечути) — 29, 30, 

341, 342, 370, 439, 521, 522, 523, 524, 
536.

Молла-Джала сел. — 193, 194.
Молита сел., ст. — 91, 167, 171, 367. 
Монастери сел. — 254.
Морелеси сел. — 175.
Мсхлити сел. — 176, 289, 292, 294. 
Мтавари гора— 173, 174, 175, 178, 179, 

181, 185, 367, 485, 489.
Мта-Цминда гора — 29.
Мтехури р. — 34. ,
Мтид-гверди гора — 337.
Мтиулетская подэона, вона — 143, 147, 

465, 466, 467, 469, 470, 471. 
Муганская равн., степь— 25, 27, 347. 
Мугута сел. — 472.
Муллар-чай р. — 26.
Мульхра р. — 357, 515.
Мунчия р. — 286.
Му му хан сел. — 206.
Мурат-тапа гора — 441.
Мури сел. — 248.
Муров-даг (Мров-даг) хр. — 29, 35, 105, 

110, 111, 342, 377, 381, .383, 506,
508, 521, 532, 533.

Муровдагская подзона — 451.
Муруг сел. — 338.
Муруклу сел. — 392.
Мурул сел. — 392.
Мушабаг сел. — 117, 118. 
Мухрано-Сагурамская депрессия, муль

да, дол. — 33, 455, 499.
Мухранская депрессия — 478.
Мухратаг сел. — 197.
Мухровани сел. — 278, 283.
Мухура р. — 92, 93.
Мушта р. — 349.
Мцхета — 212, 213, 214, 215, 273, 275, 

276, 277, 278, 281, 282, 339, 343, 494, 
499, 546.

Мцхетский р-н — 276.
Мюссыра сел. — 316.



Н

Набамбреби гора — 274.
Набеглари кряж — 366, 367. 
Набослеви сел. — 366.
Навена-хеви сел. — 175, 176, 246, 248. 
Навтлуг пригород — 238.
Навтлугская антиклиналь — 237 
Навтлуг-Тбилисский р-н — 210. 
Нагорный Карабах (Нагорно-Карабах

ская авт. обл.). — 5, 10, 24, 26, 54, 
241, 265, 353, 382, 405, 407, 459, 506, 
508, 509, 523, 524.

Надеждино (Шорджа) сел. — 201, 206,
263, 378, 405, 407, 502.

Наджи-хеви сел. — 323.
Наемари равн. — 543.
Найбенд (Персия) — 62.
Накала-хеви сел. — 290.
Накерал массив (Накеральское плато) — 

95, 166, 180, 184, 185.
Накра р. — 34, 45, 356, 357. 
Накуролеши сел. — 248.
Намазалу сел. — 263.
Наманеви сел. — 368.
Нарван-дон р. — 421.
Нарван-хох гора — 423.
Наргяваги-кая гряда — 298.
Наруджа сел. — 346.
Нарышты (Нарашты) сел. — 110, 502.
Наспери сел. — 293.
Натахтари гора — 278.
Натусеви гора — 534.
Нахичеванская АССР (Нахичеванский 

р-н)— 5, 10, 23, 26, 55, 61, 111, 112, 
115, 204, 207, 265, 395, 398, 404, 506. 

Нахичеванская котловина, низм. — 30, 
38, 515, 525, 528, 537, 538. 

Нахичевань— 15, 31, 33, ИЗ, 123,
264, 436, 506, 528, 537. 

Нахичеван-чай р. — 30, 35, 202, 204,
344.

Нахширис-геле сел. — 253.
Нафталан месторожд. — 21, 25, 310,

500, 501.
Нафтис-хеви рч. — 128, 131, 132, 133, 

134.
Нацарула р. — 39.
Небодзири сел. — 171.
Неграм-чай р. — 112, 204.
Наманеви сел. — 287.
Нениси сел. — 183.
Ненскрыра (Ненскра) р. — 34, 44, 45, 

88, 89, 337, 339, 356, 357, 387, 461. 
Непискало («Семь братьев») массив — 

422, 423.
Непис-цкаро гора — 29.
Нефте-даг гора — 457.
Нефте-чала ур. — 20.
Ниал-даг гора — 159.
Нигоити сел. — 324, 329, 368. 
Нижнеахтинский р-н — 408. 
Никор-цминда сел. — 172, 177, 293,

368.
Нити сел. — 52.
Новогореловка сел. — 391.

Ново-Ивановка сел. — 116, 117. 
Ново-Михайловка сел. — 379, 399. 
Ново-Саратовка сел. — 116, 117. 
Ново-Спасское сел. — 117, 381.
Нога сел. — 368.
Норадуз сел. — 445.
Норашен гора — 48, 395, 510. 
Норашен ст. — 438.
Нор-Баязет гор. 31, 437, 438, 444. 
Нор-Баязетский р-н — 435.
Норио сел. — 274, 276, 278.
Норис-цхали р. — 214, 281. 
Нори-Хашминская антиклиналь — 274, 

275.
Нотанеби гор., ст. — 329, 346, 525. 
Нотанеби р. — 35, 314, 324, 326, 327, 

328, 329, 369.
Нуха гор. — 72, 74.
Нухинская дол. — 33. 
Нухинско-Вандамская низм. — 309.

О

Обцхва сел. — 316.
Обча сел. — 293.
Огбин сел. — 52, 114.
Одесса гор. — 313, 328, 334.
Одесский р-н — 216, 328.
О десское побереж ье — 456.
Озенги гора — 27.
Озургети гор. — 260, 326.
Озургетский р-н — 260. ;
Оквареши р. — 318.
Окриба (Окрибское поднятие)— 22, 92, 

93, 95, 96, 166, 170, 212, 287, 366, 481, 
484, 486, 487.

Окроканы сел. — 237.
Окуми р. — 165, 284, 291.
Окум сел. — 97.
Ольгинское сел. — 244, 278.
Они гор. — 65, 90, 102, 290, 337, 368. 
Онийский р-н — 101.
Опурчхети сел. — 366.
Орагве сел. — 182.
Орапо р. — 328.
Орбели сел. — 248, 251, 293, 376. 
Орвили р. — 471.
Ордаклю сел. — 443, 444, 536. 
Орджоникидзе гор. — 274. 
Орджоникидзевский край — 26. 
Ордубад гор. — 115, 241, 264, 265,

525, 536.
Ордубадский р-н — 205, 395, 398. 
Ордючь сел. — 161.
Ормоянская си н к л и н ал ь— 276, 277, 

278, 282.
Орпола сел. — 259.
Осетия Северная — 66, 68, 70, 72, 462. 
Осетия Южная — Ьм. Юго-Осетия. 
Осиари ст. — 275.
Отман-бозы-даг гора — 303, 304, 305, 

308.
Очемчири сел. — 28, 321, 517, 525,

526, 541.
Охереби ур. — 235.
Охкуринская антиклиналь — 462.



Оходжи р. — 321.
Охомура сел. — 366.
Охуми р. — 34, 321, 484.
Охури сел. — 323.
Охчаберд (Охча-барт) сел. — 211, 265, 

354.
Охчи сел. — 342.
Охчи-чай р. — 35, 112, 124, 125, 342, 

344. 345, 394, 525.
Ошаган сел. — 426.
Ошорский перевал — 259.
Оюхлю вулк. конус — 426.

П

Павлеурисел. — 128, 131, 132, 133, 134, 
147, 466, 468.

Пайс сел. — 264.
Палан-Тюкянская зона, участок — 501, 

505, 506.
Палеостом оз. — 36.
Иамбак р., дол. — 407, 522. 
Памбакская синклиналь — 409. 
Памбакский комплекс — 408, 410. 
Памбакский хр. — 29, 263, 342, 408, 

411, 424, 436, 534.
Памир — 55.
Панавский хр. — 91, 484.
Пантиани гора — 471, 472.
Папанцхур оз. — 318.
Папарен сел. — 337.
Парадашт сел. — 264.
Парихиси сел. — 237.
Парцхнали сел. — 182, 289, 291, 297. 
Пасанаури сел. — 79, 129, 134, 147, 

227, 340, 466.
Пасис-мта гора — 34.
Патара-Они сел. — 172, 287, 368. 
Патара-Гареджели солончак — 283. 
Перанга массив — 366.
Перевальная ж. д. (проекты) — 227. 
Перевиси нагорье — 253, 367.
Перета р. — 260, 289.
П ерпинджан-чай рч. — 361.
Персия Восточная — 64.
Петербург (Ленинград) гор. — 18. 
Пештасар сел. — 413, 417.
Пиленково сел. — 163.
Пипис гора — 378.
Пипис сел. — 355.
Пираган сел. — 430, 432.
П ирдж амал. сел. — 123.
Пирдоудан сел., месторожд. — 397. 
Пирдоуданская гора — 397, 403.
Пирикитская (Пирикительская) Ала- 

зани р. — 5, 7, 27, 71.
Пирсагат р. — 35, 226, 347, 519, 543. 
Пицунда мыс — 315.
Подольская глыба — 456.
Поквеши сел. — 313, 314, 320, 322.
Поквешинский обрыв — 322. 
Посхов-чай р. — 35.
Пони сел. — 171, 173.
Понтийский хр. — 493.
Посхов-чай р. — 522, 534.
Поти гор. — 28.

Пота рч. — 232, 276.
Предкавказская равн. — 480. 
Предкавказье зона — 7, 9.
Приабона (Италия)— 250. 
Приараксинская котловина, р -н — 2 7 / 

57.
Пригокчинский р-н — 52. 
Приказбекский р-н, обл. — 7, 418,

422.
Прикаспийская полоса — 37, 54. 
Прикубинская полоса— 161. 
Прикуринская депрессия — 273, 280.
Прикуринская низм., равн. — 31, 35. 
Притбилисский р-н — 21. 
Причерноморский р-н — 10. 
Пришахдагский р-н — 541.
Псоу р. — 5, 8, 26, 34, 74, 76, 87, 125, 

127, 139, 141, 241, 460, 464, 517, 541. 
Псырцха р. — 165.
Псырцха (Новый Афон) сел. — 171, 

243, 244, 245, 285, 316.
Пута мыс — 520.
Пута ст. — 476.
Путинский р-н — 303.
Пхаца-дон (Паца-дон) р. — 277, 278. 
Иховели сел. — 139, 152, 153, 467, 470, 

472, 499.
Пхундави сел. — 232.
Пшанское Верхнее сел. — 320.
Пшап р. — 295.

Р
Размети гора — 534.
Раманы сел., нефтеносн. р-н — 475. 
Раро сел. — 472.
Рача (р-н в Грузии)— 22, 63, 65, 86, 

90, 91, 92, 93, 95, 97, 102, 139, 161, 
162, 165, 166, 168, 170, 174, 175, 176,
177, 207, 212, 213, 241, 246, 248, 249,
251, 252, 253, 267, 283, 284, 285, 287,
290, 292, 293, 294, 365, 368, 388, 389,
423, 453, 461, 481, 483, 484, 485, 487,
511.

Рачинский хр. — 28, 34, 166, 540. 
Рачинско-Сванская подвона — 97.
Ргани нагорье — 175, 253.
Ргвели сел. — 368.
Река сел. — 321, 322.
Реси сел. — 64.
Реси-ком дол. — 68.
Решава р. — 367.
Ригеза ур. — 336.
Рион р. — 27, 28, 33, 34, 35, 39, 52, 63, 

65, 67, 77, 79, 87, 89, 90, 91, 92, 102, 
126, 127, 128, 161, 162, 177, 181, 207,
208, 241, 242, 248, 252, 254, 260, 287,
290, 291, 293, 324, 334, 336, 337, 339,
346, 355, 357, 358, 363, 365, 366, 368,
387, 388, 423, 455, 458, 462, 464, 468,
481, 483, 484, 487, 488, 489, 490, 494,
501, 515, 517, 521, 525, 526, 538, 542,
544, 545.

Риони ст. — 487.
Рионская гидроэлектростанция — 366. 
Рионская глыба — 491.



Рионская низм, депрессия, равн., 
дол. — 28, 31, 86, 162, 181, 273, 283,
336, 339, 343, 347, 459, 485, 494, 518, 
520, 521.

Рионско-Дзирульская подзона (Рион
ская кристалич. «плита», глыба) — 
7, 8, 9, 10, 32, 43, 53, 54, 55, 58, 60, 
64, 66, 75, 77, 87, 91, 92, 97, 166, 
167, 173, 174, 175, 178, 181, 182, 186, 
242, 254, 255, 287, 294, 296, 361, 368, 
423, 449, 450, 451, 456, 479, 480, 481, 
482, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 
492, 493, 494, 496, 497, 498, 542. 

Рионско-Куринская депрессия, зона, 
«плита» — 492, 494.

Розендорф (Александерсгильф) сел. — 
349.

Розенфельд сел. — 524.
Рици оз. — 36.
Розенберг сел. — 360.
Розмети гора — 369.
Ронский перевал— 22, 79, 128, 467. 
Рошкинский ледн. — 337. 
Рубосдальский хр. — 91.
Румыния — 314, 331.
Русская платформа — 480, 482. 
Рустави сел. — 257, 259, 388. 
Рцхилати сел. — 367.
Рьябш сел. — 316.

С
Сабадури гора — 282.
Сабе сел. — 171, 174, 175.
Сабунчи сел., месторожд. — 475. 
Сав-чай р. — 394, 395.
Сагандзили сел. — 175.
Сагареджо сел., ст. — 283, 500. 
Сагареджо равн. — 283.
Сагвини сел. — 288,
Сагдари сел. — 337.
Сагивала р. — 369.
Сагурамо сел. — 282.
Садана-хач перевал — 407, 508.
Садахло ст. — 439.
Саджварс сел. — 315.
Саджевахо сел. — 182, 324.
Садзели гора — 422.
Сазамтра массив — 484.
Саэано сел. — 288.
Сайрао сел. — 326.
Саирме сел. — 177, 248.
Сакао сел. — 468.
Сакао-тба оз. — 102.
Сакасрия сел. — 91.
Сакаура (Сакао) р. — 34, 102, 103,

337, 388, 517.
Сакафия сел. — 90.
Сакерия массив — 484.
Сакецети месторожд. — 418.
Сакохе гора — 482.
Сакреули р. — 34.
Сакунет сел. — 259, 370.
Сакупре сел. — 335, 346.
Сальянская степь— 302, 458, 475, 476. 
Сальяны сел. — 348, 519.

Саманис-хеви р. — 232, 233.
Самебис-сери (Енисели) хр . — 84.
Самебо сел. — 368.
Самсар вулк. — 341, 342, 370, 496, 520, 

522, 523, 524, 535, 536.
С амсаро-К арабахская зона — 514.
Самсарские горы — 341.
Самтредиа гор. — 28, 182, 324, 526.
Самур р. — 5, 26, 35, 37, 338, 526, 527, 

545.
Самурзакань р-н — 95, 97, 165, 168, 

175, 210, 211, 212, 242, 246, 249,
251, 284, 290.

Самхто сел. — 329, 335.
Сандрипш р. — 336.
Саниориус-кеди хр. — 259.
Санорчи сел. — 293.
Санчарский перевал — 89.
Сапершетис-хеви р. — 230.
Сардарабадская равн. — 38.
Сардиния остр. — 42.
Сари сел. — 27.
Сартачалы сел. — 8, 309, 500.
Сары-ер-Сырчалы гора — 441.
Сарыкаинский мыс — 434.
Сары-таш утес — 85, 136, 541.
Сасхорский надвиг — 499.
Сатавало кряж — 183.
Сатанджио гора — 321, 323, 488, 491.
Сатердзе сел. — 368.
Сатибе р. — 86.
Сацквило р. — 176.
Сацхениси сел. — 278, 281, 283.
Сачино сел. — 321.
Сачхерисел. — 22, 93, 175, 176, 177, 285.
Сахахубло сел. — 321.
Сахвелос-мта гора — 371.
Сванетия — 34, 43, 44, 63, 64, 65, 66, 

77, 87, 89, 90, 97, 139, 337, 356, 357, 
364, 365, 371, 383, 387, 458, 460, 464, 
481, 515, 539.

Сванетия Верхняя — 63, 88, 89, 90, 
356, 357, 364, 387, 511, 515, 539.

Сванетский хр. — 28.
Сванетско-Рачинский хр. — 388.
Свимониант-хеви р. — 276, 277, 282.
Свири сел. — 183, 260, 293, 494.
Свирский р-н — 292.
Севан оз. (Гокча) — 8, 24, 29, 30, 35, 

36, 54, 57, 201, 206, 241, 263, 266, 342, 
350, 353, 354, 377, 378, 391, 397, 398, 
403, 405, 407, 411, 413, 415, 416, 417, 
425, 434, 436, 437, 440, 443, 444, 445, 
459, 497, 508, 521, 522, 524, 534, 536.

Севан острова — 413.
Севан сел. (б. Еленовка)— 29.
Севанско-Карабахская подзона — 7, 9, 

10, 201, 508, 509.
Севанско-Карабахский хр. — 506.
Севанско-Курдистанская подзона —449, 

451.
Севен р. — 336.
Северная Америка — 50.
Сеид-абадская складка — 237.
Секен р. — 34, 44, 88, 89, 357, 461, 464, 

515, 517.



Селимсний перевал — 411, 452. 
Семеновский перевал — 29.
Сербаиси сел. — 289.
Сеутлу сел. — 391.
Сибирь — 42.
Сигнах гор. — 226, 542, 543.
Симонети сел. — 248, 253, 288.
Сиони сел. — 472.
Сисимаданское месторожд. — 25, 399. 
Ситапле гора — 367.
Сицилия — 23.
Сияки Большие степь— 304.
Скурди сел. — 488.
Славония — 314.
Славянка сел. — 391, 392, 397. 
Собанели р. — 367.
Соганлы гора — 403.
Созио (Сицилия)— 23.
Солахай ур. — 304.
Соляной кряж (Индия) — 23. 
Сомерцхле гора — 28.
Сомих-дон р. — 337.
Сомхетия — 8, 43, 103, 184, 451, 454, 

495, 497, 501, 502.
Сомхетская «плита», глыба — 225, 479, 

480, 481, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 
498.

Сомхетский массив — 39, 40, 55, 360. 
Сомхетский хр. — 29.
Сомхетско-Азербайджане кая подзона - 

7, 8, 9, 10, 43, 242, 262, 355, 361, 449, 
451, 453, 459, 480, 498, 501, 502, 505, 
506, 508, 533, 535.

Сопипир гора — 415.
Сори сел. — 90, 484.
Сормони сел. — 366.
Сочи гор. — 336.
Сочинский р-н — 485.
Спити (Индия) — 52.
Спрымсаглы гора — 441.
Средиземное море — 347. 
Средиземноморская обл. — 259. 
Среднеараксинская (Среднеаракская) 

ниэм., степь — 38, 525.
Средняя Азия — 31, 42.
Ставропольское плато, подзона — 7, 9. 
Сталинир гор. — 423.
Сталин ирский р-н — 424.
Сталиниси (Хашури) гор. — 285, 534. 
Степанакерт гор. — 29.
Стыр-Дигор (р-н) — 39.
Су-Ботан сел. — 397, 398, 399. 
Субус-даг гора — 51, 61.
Сувал верш. — 526, 545. *
Суванверды сел. — 425, 433.
Сулак р. — 210.
Суллори р. — 183.
Суматра остр. — 62.
Сумача-хо (Сумачхо)сел.— 176, 247, 487. 
Сумгаит р. — 139, 159, 519, 520. . 
Сунядинское плато — 298, 300.
Супса р. — 35, 212, 255, 256, 260, 289, 

296, 326, 328, 341, 346, 368.
Супса ст. — 324.
Сурами гор. — 171, 173, 177, 181, 248, 

273, 289, 296, 499, 546.

Сурамская ж. д. — 91, 174, 181, 288, 
292, 294, 297, 367.

Сурамская крепость — 289.
Сурамский водораздел, перемычка, пла

то — 8, 86, 96, 162, 181, 283, 284, 
287, 288, 290, 291, 292, 296, 479, 480. 
481, 485, 486, 489, 490.

Сурамский (Месхийский) массив — 27. 
31, 482, 499.

Сурамский перевал— 171, 173, 177.
181, 248, 253, 254, 273, 285, 289, 349, 
494, 521.

Сурамский р-н — 88, 167, 170, 171, 172, 
175, 176, 177, 180, 248, 260, 262, 367, 
490.

Сурамский туннель— 181, 254, 289.
Сураханский р-н — 302.
Сураханы сел., месторожд. — 308, 312, 

475.
Сурмуши сел. — 248.
Сурп-Саркис разв. церк. — 116.
Суру-чай р. — 338.
Сухуми гор. — 95, 177, 214, 284, 285, 

292, 294, 315, 316, 318, 319, 322.
Сухумский округ — 23, 163.
Сухумский перевал — 26.
Сухумский р-н — 168, 170, 171, 173, 176, 

179, 180, 212, 241, 244, 250, 284, 285, 
290, 482, 485, 491.

Сырх гора — 422.
Сырхи-сар гора — 421, 516, 539.
Сырх-Либерта (Сырх-Леберта) гора, 

массив — 28, 366, 484.
Схапач гора — 365.
Схвава сел. — 172.
Схиери сел. — 102, 252.

Т
Табагреви нагорье — 253.
Табасцхурское оз. (Таба-цкури) — 36, 

184, 496.
Тавкветели (Тавкотели) гора — 184, 

496, 522.
Тавсагдари сел. — 237.
Тасуэти сел. — 262.
Такия сел. — 432.
Такля сел. — 307.
Талын Армянский сел. — 425.
Талыш р-н — 10, 24, 31, 37, 38, 266, 

428, 454, 459, 501, 506, 514, 522, 523.
Талышская низм — 522.
Талышские горы, хр. — 26, 29, 35, 535.
Таманский полуостр. — 320, 326, 334.
Тамань гор. — 268, 270, 314, 456.
Танагирмаз сел. — 427.
Тана р. — 256, 259, 369, 532, 533, 534.
Тананам сел. — 114.
Тангяру-чай р. — 35.
Танзутское месторожд. — 512.
Тапараван (Тба-Паравани) оз. — 36.
Тапасар-даг (Трапасар-даг) гора — 119, 

125, 189.
Тапаси-далик гора — 444.
Тарса-чай р. — 263, 403, 413, 502.
Тарту гор. — см. Дерпт.



Татар-сахлис-ру сел. — 388.
Татевский мои. — 124.
Тауз сел., ст. — 190, 192, 505.
Таузский завод — 192.
Тауз-чай р. — 391.
Ташава массив — 166.
Тахти-гори хр. — 84.
Таш-баш сел. — 360.
Тбилиси гор. — 10, 15, 16, 23, 24, 29, 

31, 33, 47, 121, 181, 208, 213, 227, 235, 
237, 238, 239, 241, 242, 254, 267,
274, 339, 343, 361, 479, 481, 492, 493, 
520, 528, 534, 543, 546.

Тбилисский р-н — 235, 241, 262.
Твибер ледн. — 515.
Тебулос-мта массив — 5, 467.
Теделети сел. — 252.
Тедзами р. — 35, 186, 256, 368, 369, 

532, 533, 534.
Тежахметский массив — 410, 411.
Тезери сел. — 254.
Теке-долдуран гора — 398.
Телави гор. — 43, 542.
Телавская ж. д. — 519.
Телат-гори сел. — 210, 233.
Телат-гори хр. — 273.
Телетская складка — 237.
Телетский хр. — 237, 238, 532.
Телятхе сел. — 183.
Тепли гора — 68.
Терек р. — 5, 7, 26, 27, 36, 64, 68, 70, 

338, 355, 356, 419, 421, 462, 465, 515, 
516, 539, 540.

Терс-чай р. — 342.
Тертер р. — 8, 29, 35, 57, 58, 105, 110, 

111, 112, 121, 122, 123, 188, 190, 195, 
199, 200, 201, 206, 266, 342, 343, 353, 
354, 377, 378, 381, 382, 393, 401,
405, 407, 411, 417, 434, 453, 502, 505, 
506, 521, 528, 533, 546.

Тертер сел. — 29.
Тертерский покров — 441.
Тетнульд гора — 27.
Тетра-хеви сел. — 132, 133, 227,

472.
Тетри хр. — 307. ^
Тетров ур. — 184.
Техути р. — 90, 91, 246, 250, 286, 290, 

293, 339, 484, 487.
Тикма вулк. гора — 496.
Тикпилякен гора — 415.
Тионети гор. — 86, 471.
Тионетский р -н — 128, 227, 229, 230, 

231, 233, 234.
Тироль — 121.
Тифлисско-Навтлугский р-н — 235.
Ткварчели месторожд. — 23, 59, 96,

97, 286, 318, 491.
Ткварчельский р-н — 88, 93, 96, 365, 

483, 484, 487.
Тквибули сел., ст., месторожд. — 55, 

59, 93, 97, 366.
Тквибули рч. — 542.
Тквибульская ж. д — 366.
Тквибульский р-н — 93, 484, 487, 488.
Тобаварчхи массив — 484.

Тогинаури гора — 369.
Тоз-дух р. — 341.
Тола сел. — 248, 252, 293.
Тонети Большой сел. — 262.
Тонети Малый сел. — 262.
Тори сел. — 211, 262, 536.
Тотмален сел. —-413.
Тотмашен сел. — 438.
Тоургай гора — 476.
Тохлуджа р . — 413, 533.
Трапасар-даг гора — см. Тапасар-даг. 
Транскавказская ж. д. — 21, 22. 
Триалетский хр. (система) — §, 24, 25, 

29, 161, 162, 181, 182, 183, 184, 185, 
186, 207, 208, 226, 241, 242, 255, 256,
257, 259, 260, 262, 267, 285, 360, 364,
368, 369, 371, 450, 454, 479, 480, 481,
490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497,
499, 500, 501, 514, 520, 521, 533, 534.

«Три зуба» (Тироль)— 121.
Тромбон сел. — 111.
Трусовское ущелье — 68, 465.
Туапсе гор. — 146, 471.
Туапсинский р-н — 140.
Тулуджа гора — 415.
Туман-гель оз. — 36.
Турагай-чай р. — 201, 381.
Тургу плато — 176.
Турдо р. — 471.
Туриан-чай р. — 340, 519.
Турчу плато — 184.
Турчу рч. — 542.
Турция — 15, 24, 27, 35, 181, 207, 334, 

364, 493, 495, 496, 506.
Тутху-чай р. — 407.
Туфан-даг (Тфан-даг) гора, массив — 

28, 338, 477, 516, 540.
Тушетия — 71.
Тушинская Алазани р. — 27, 71. 
Тфан-даг см. Туфан-даг.
Тхаршет гора — 421.
Тхинари сел. — 259, 369.
Тхино сел. — 313.

У
Убиса сел. — 91.
Уваре сел. — 289.
Угыр перевал — 539.
Удабно мон. — 177.
Удабно-сери гора — 307.
Уджан сел. — 428.
Ужба гора, ледн. — 539.
Укугмарти сел. — 142, 146, 147, 151, 

153.
Уламб гора — 89.
Уламб р. — 364.
Улгар гора (Ульгарский х р .)— 27, 

496.
Улуханлу гора — 344.
Уплис-цихе сел. — 275, 289.
Уравели р. — 370.
Урс-хох гора— 27.
Урта кр яж — 172, 173, 176, 215, 247, 

250, 286, 290, 296, 323, 324, 487, 
488.



У рут сел. — 389, 390.
Усахело сел. — 252.
Утагли гора — 476.
Утур гора — 45, 365.
Уцери.сел. — 337, 468.
Уч-килиса развалины 389. 
Уч-Тапаляр (Аг-Баба) верщ. 27, 341, 

443.
Ушба гора — 27, 357, 358.
Уши сел. — 432.
Ушольта сел. — 286.

Ф
Фарух сел. — 397.
Фасраго сел. — 141.
Фиаг-дон р. — 5, 64, 68, 70.
Фидар-хох гора — 423. 
Фиолетово-Дилижанская зона —г ^09. 
Фишт гора — 39.

ц
Цавкиси сел. — 237.
Цагери сел. — 248, 250, 293, 367. 
Цайти сел. — 249.
Цайши кряж — 487, 491.
Цайши сел. — 170, 171, 488.
Цалаг массив — 484.
Цалкинская (Цалка) плато, равн., 

степь — 30, 38, 181, 184, 364, 370, 371, 
494, 496, 523, 524, 535.

Цаннер ледн. — 515.
Цанцахи р. — см. Чанчахи.
Царча сел. — 321, 323.
Цачхури р. — 184.
Цебельда сел. — 244, 337.
Цева сел. — 288.
Цедиси сел. — 102.
Цейлон остр. — 537.
Целебес остр. — 537.
Цена посел. — 387.
Центральное вулк. нагорье (область) 

Армении — 33, 38.
Цеси сел. — 98, 99, 484.
Циви гора, хр. — 29, 281, 282, 543. 
Циви р. — 246, 286.
Цивис-цхаро сел. — 262.
Цизети сел. — 286.
Циклаури сел. — 331.
Цилкани сел. — 339.
Циновела гора — 534.
Циперчи сел. — 251, 252.
Ципори гора — 79, 80, 83, 84, 129, 130, 

132, 133, 465, 466.
Цирдалис-хеви р. — 131, 145, 276, 277, 

282, 471.
Цители гора, вулк. конус — 421. 
Цители-калаки сел. — 186, 368, 
Цители-мта (Красная гора) гора — 

423.
Цихес-дзири сел. -г- 254.
Цихес-Сулари сел. — 324. 
Цихис-джвари сел. — 259, 262. 
Цихис-перди сел. — 328.
Циянирская синклиналь — 102.
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Цнелиси сел. — 41, 42, 359, 362. 
Цурунгал гора — 387.
Цуцхвати сел. — 366.
Цха сел. — 252.
Цхалтубо курорт— 172, 174, 367.
Цхали-Цитела (Цхал-Цители) р. — 174, 

366, 367.
Цхенис-цхали р. — 27, 34, 39, 45, 63, 

65, 77, 87, 90, 91, 165,’168, 170, 171,
172, 173, 174, 177, 185, 247, 248, 249,
251, 286, 290, 337, 339, 355, 356, 367,
387, 388, 467, 483, 487, 515, 517, 526,
538, 545.

Цхенис-цкари р. — 320.
Цхинвали сел. — 542, 543.
Цхиси сел. — 262.
Цхмори сел. — 99, 100, 101. 
Цхра-Цхаро перевал, массив — 341, 371, 

495, 520.,
Цхукушери сел. — 248.
Цыджиква сел. — 316.
Цыкур массив — 484.

Ч
Чай-кенд сел. — 413.
Чаквис-тави холм — 366.
Чаквис-цхали р. — 537.
Чалаат ледн. — 515.
Чалдаран сел. — 122.
Чанахча р. — 342.
Чандагар мыс — 272.
Чанис-цхали р. — 34, 324.
Чанчахи (Цанцахи) р. — 34, 39, 67, 77, 

128, 337, 387, 423, 462, 465. 
Чанчахский перевал — 72.
Чанчети сел. — 326.
Чардаклинский овраг— 111. 
Чарека-ванк мон. — 391.
Чарек-тар — сел. — 502.
Чарели лавовое плато — 184.
Чартали сел. — 90.
Чаряктар сел. — 111.
Часовели (Часавали) сел. — 102, 337. 
Чатах завод, месторожд. — 40, 190, 191, 

341, 342, 349, 452.
Чатахский р-н — 190, 349, 350, 360, 

361, 389.
Чатма степь — 21, 212, 214, 275, 280, 

543.
Чатминская подзона — 500.
Чауда мыс — 216, 312, 316, 317, 322, 

324, 325, 329, 330, 332, 334.
Чач р. — 356.
Чачкан сел. — 389.
Ц п а п о  n  -

Чвешури р. — 3*9, 67, 77, 357, 361, 387,
388, 389, 462.

Чдили сел. — 289, 292.
Чедым гора — 28.
Чеил кишлак — 20, 222.
Чеил-даг гора — 213, 225, 226, 268, 

270, 271, 273, 304, 305. 
Чеилдагский р-н — 454.
Чеильский р-н — 210, 212.
Челдыр-гель оз. — 342.



Челекен остр. — 457.
Черат-хеви р. — 362.
Черектар сел. — 110.
Черная р. — 315, 316.
Черногорка ст. — 20.
Черное море — 26, 27, 28, 29, 30, 31* 

33, 34, 35, 36, 162, 181, 208, 241, 254,
283, 312, 313, 316, 320, 329, 330, 334,
336, 342, 343, 346, 363, 456, 479, 480,
481, 490, 491, 492, 493, 514, 517, 521,
526, 527, 530, 534, 536, 537, 541. 

Черноморская глыба — 491, 496.
Черноморская низм. — 33, 37. 
Черноморский бассейн, котловина —

33, 34, 296, 315, 329, 334, 335, 534. 
Черноморское побережье — 5, 31, 33,

34, 54, 74, 75, 87, 125, 126, 127, 139, 
141, 241, 243, 283, 285, 455, 484, 489, 
540, 546.

Черноморско-Каспийский водораздел — 
538.

Черные горы 218, 224.
Черула рч. — 542.
Чечли сел. — 259, 261.
Чешури р. — 172, 177, 212, 246, 248, 

253, 287, 542.
Чиатура гор., ст., месторожд. — 90, 

175, 210, 366.
Чиатурская ж. д. — 366.
Чиатурский р-н — 170, 173, 175, 176, 

248, 253, 254, 284, 288, 292, 293, 367, 
368, 488, 490.

Чиаурская зона — 21, 132, 143, 148, 
149, 150, 151, 152, 157, 209, 227, 228, 
229, 230, 470, 471, 472.

Чиаурский покров — 479.
Чилов сел. — 318, 319.
Чингыл кочевка — 415.
Чиндар-булак ур. — 122.
Чинчвельская зона — 148, 149, 157.
Чинчвелъский покров — 21, 149, 151, 

152, 470, 471, 472, 479.
Чираги-дзор месторожд., рудник — 109, 

377, 381, 392, 393, 512. 
Чиролис-цхали рч. — 102.
Чистицуб холм — 423.
Чкуми сел. — 251.
Чобан-даг гора — 280.
Чобаретский хр. — 184.
Чобис-хеви сел. — 369.
Чобори-даг гора — 28.
Човдарское месторожд. — 109.
Чолеби сел. — 366.
Чоми сел. — 262, 366.
Чорат-хеви р — 41.
Чорох р. — 27, 34, 35, 341, 370, 493, 

495, 537.
Чорчанский р-н — 363.
Чорчаны сел. — 41, 359, 362.
Чоухи гора — 70.
Чочкан сел. — 390.
Чохатаури сел. — 260.
Чошора балка — 362.
Чубухлы (Ново-Покровка) сел. — 206, 

413.
Чугурети сел. — 339.

Чулгязы-даг гора — 541. 
Чуриставис-гори хр. — 84.
Чхалта р. — 27, 34, 65, 89, 336, 339, 

356, 357, 364, 384, 515, 517, 538. 
Чхари сел. — 248, 253, 288.
Чхери р. — 418.
Чхери сел. — 367.
Чхеримела р. — 171, 172, 174, 175,

248, 288, 291.
Чхутели сел. — 248.

X
Хаджи р. — 321.
Хаджи-халил сел .— 427.
Халаб гора — 29, 342.
Халаца гора — 28.
Халаца-Зикара хр. — 26, 33, 34, 515. 
Халеби сел. — 259.
Халхам гора — 369.
Хандеби обрыв — 172, 174. 
Ханис-цхали р. — 34, 255, 260, 297. 
Харагоули ст. — 176, 179, 181, 490, 491. 
Харагоульский р-н — 288.
Харами Малый хр. — 311. 
Хараминский р-н — 311.
Харамурт сел. — 199.
Харигоули сел. — 177.
Хариствали оз. — 36.
Харихра верш. — 44.
Харули хр. — 28.
Хата-ванк мон. — 201.
Хатис-хеви р. — 422.
Хачидур сел. — 390.
Хачик сел. — 203, 353.
Хачин-чай р. (Азербайджан. ССР) — 

35, 55, 110, 122, 198, 199, 377, 382, 
383, 502, 506, 528, 546.

Хачин-чай р. (Грузин. ССР) — 360, 
361.

Хашми сел. — 281, 283.
Хвамли массив — 166.
Хванчкара совхоз — 252, 293. 
Хварбети сел. — 328, 329.
Хвце сел. — 472.
Хвце Верхнее сел. — 248.
Хевгрдзели р. — 471.
Хевкрильская подзона, зона — 143, 144, 

145, 146, 147, 157, 229, 231, 470, 471, 
Хевкрильский покров — 469, 470, 471, 

472.
Хевша р. — 341.
Хеледула р. — 90.
Хертвиси сел. — 496.
Хета кряж — 487.
Хетеура р. — 252.
Хецкваре р. — 43, 363.
Хидари сел. — 182, 289.
Хидырзинде (Хидерзинде) сел. — 159, 

160, 473, 475.
Хидис-тави сел. — 259. 
Хидишлеби-Сакао сел. — 102.
Химши сел. — 177, 252, 293. 
Хинастинское ущелье — 300.
Хипо гора — 369.
Хиркониси сел. — 99, 100, 101, 102.



Хихамта хр. — 166, 172, 252. 
Ходашенис-цхали р. — 471. 
Ходжал-гора, массив— 28, 91, 92, 365, 

483, 517.
Хозапин оз. — 27, 36, 364.
Хонце-цхали р. — 343.
Хопи река, ущелье — 34, 90, 91, 95,

247, 250, 286, 296, 315, 324, 339, 484. 
Хопи сел. — 323, 324.
Хоплети сел. — 259.
Хопчиори сел. — 287.
Хорх р. — 469.
Хотева сел. — 177.
Храми р. — 35, 40, 53, 255, 343, 349, 

360, 389, 445, 495, 496, 524, 528, 532, 
546.

Хреити сел. — 93.
Худаферин гор. — 345.
Худони сел. — 97.
Худржинеули гор. — 274. 
Хулузаурт-кари сел. — 148.
Хумара верш. — 29.
Хумпрера р. — 45, 365.
Хуневи сел. — 363.
Хунзут-кут р. — 391.
Хунци сел. — 251.
Хурдалан сел. — 520. 
Хурдалано-Бинагадинский р-н — 273. 
Хурдаланский р-н — 302.
Хури-сар гора — 422.
Хуступ гора— 119, 189.
Хыдар гора — 291.
Хымсул массив — 517.
Хырка хр. — 165.

Ш
Шави-клде гора — 5, 26, 28.
Шавнабад гора — 369, 496.
Шавли сел. — 172.
Шавшетский хр. — 27, 35, 521, 534. 
Шагали месторожд. — 399.
Шалбуз-даг гора — 388, 517, 541. 
Шамиран сел. — 428.
Шамшови курорт— 65, 467.
Шамхор ст., сел. — 528, 543. 
Шамхор-чай р. — 35, 118, 391, 502, 533. 
Шанох сел. — 390.
Шаора р. — 517, 542.
Шаорская котловина — 36, 517. 
Шараула р. — 176, 179, 184.
Шарджа лу сел. — 407.
Шари-авцек перевал — 22, 66.
Гару-кар гора — 117, 118. 
Шахвалатлу сел. — 118.
Шах-даг хр., гора — 5, 7, 19, 21, 26, 28, 

29, 30, 35, 56, 74, 75, 76, 85, 137, 139, 
159, 160, 161, 301, 336, 338, 340, 342, 
450, 460, 463, 473, 514, 516, 517,
523, 526, 532, 534, 535, 540, 541. 

Шах-дюзы р., дол. — 338.
Шахе р. — 91.
Шахын-абад-чай р. — см. Кусар-чай. 
Швайблар гора — 270.
Швари сел. — 287.
Шекинское плоскогорье — 29.

Шемаха гор. — 8, 19, 21, 85, 159, 224, 
226, 300, 301, 302, 307, 455, 474, 500, 
501.

Шемахинский р-н — 19, 139, 207, 218, 
219, 220, 223, 224, 297, 301, 308, 311, 
334, 340, 478, 543.

Шемахинское плоскогорье — 543. 
Шемахинско-Кабристанский р-н — 215, 

301.
Шемахинско-Сальянский р-н — 518, 519. 
Шиндиси сел. — 237.
Шино гора — 26.
Шираки (Большие и Малые) степь, 

плато— 19, 21, 212, 214, 216, 273, 
276, 280, 306, 309, 312, 347, 497, 543. 

Ширакский р-н — 306, 309, 310. 
Шиш-тапа гора — 375.
Шкмери сел. — 252.
Шода хр. — 515.
Шолларская равн. — 515, 523, 527, 545. 
Шорапанский р-н — 518.
Шорапанн ст. — 96, 288, 289, 293, 366. 
Шорджа (Надеждино) сел .— 407, 415. 
Шропшайр (Англия) — 46.
Шроша сел. — 40, 55, 90, 91, 108, 288, 

360, 362.
Штулу перевал — 461, 462. 
Шуагорис-цхали — р. — 471.
Шуамта гора — 472.
Шукрути нагорье — 253.
Шумал гора — 375.
Шурагель ур. — 433.
Шурута сел. — 265.
Шутис-цхали р. — 326.
Шуша гор. — 29, 31, 112, 123, 124, 

189, 198, 453, 502, 508, 521, 533. 
Шушинский р-н — 57, 112, 118, 122, 

200, 201.
Шушинское плато — 123.
Шхабашта ур. — 167.
Шхара гора — 27.

Э
Эден гора — 357.
Эдиси сел. — 78, 83.
Эйляр-оуги хр. — 214, 280.
Эйна-дере рч. — 397.
Эйнал-тахта гора— 117.
Эйри-ванк (Айри-ванк) сел. — 444. 
Экадия гора — 328.
Эки-мта хр. — 246.
Элбакиант-кари — 259.
Элеби хр. — 281, 306.
Элли-дара равн. — 38.
Эльбат гора — 39.
Эльбурс массив — 458, 476.
Эльдар степь — 214, 280, 347, 543. 
Энагети Малое сел. — 237.
Эранос сел. — 342, 437.
Эредви сел. — 424.
Эрик-Тарский надвиг — 472, 501. 
Эриктарский разлом — 506. 
Эрис-цхали р. — 34, 321.
Эртыч сел. — 47.
Эрцо зона, подзона — 472, 499, 500, 505.



Эрцо котловина — 455, 499.
Эрцо оз. — 102, 167, 248.
Эрцо р. — 214, 231, 281.
Эцери сел. — 328.
Эшери сел. — 292.
Эшкеты (Северное и Южное) сел. — 

319, 321, 322.
Эшмакис-хеви рч. — 142, 144, 146, 147, 

149, 151, 158, 471.

Ю
Юго-Осетия (Юго-Осетинская авт. обл.) 

5, 22, 26, 41, 63, 67, 78, 83, 85, 87, 
90, 91, 96, 101, 102, 126, 127, 128, 
130, 131, 139, 141, 142, 162, 167, 207,
213, 214, 227, 228, 229, 231, 239, 241,
242, 243, 248, 252, 254, 283, 284, 287,
291, 293, 365, 368, 423, 458, 461, 479,
481, 483, 484, 485, 488, 526.

Южно-ГокчйнскиЙ хр. — 30, 342. 
Южно-Русская плита 480.
Юнус-даг гора — 159, 474. 
Юхари-Данзик сел. — 203.

Я
Яглуджа степь, равн. — 543.
Ягублу сел. — 436.
Яйджа сел. — 203, 265.
Якоби гора — 330.
Якоби сел. — 330.
Я лама ст. — 347.
Ялгуджская синклиналь — 237.
Ялно хр. — 211, 212, 214, 215, 274, 275, 

277, 278, 281, 282.
Яных сел. — 440.
Яныш-Такила (Керченский полу остр.)— 

334.
Японский архипелаг — 537.
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