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Предисловие редактора 

Вниманию геологов, туристов-краеведов и молодых естество
испытателей Адыгеи, Кубани и всего Северного Кавказа впер
вые предлагается подробное описание уникального на юге Рос
сии геологического разреза верхнепалеогеновых и неогеновых 
отложений, обнаженных в обрывистых берегах рек Белой и Кур-
джипса. 

Уникальность разреза заключается в превосходной обнажен
ности неогеновых отложений, в их стратиграфической полноте, 
в насыщенности остатками ископаемых организмов от мельчай
ших цианобактерий, спор и пыльцы до крупных рыб и гигантс
ких млекопитающих: китообразных и хоботных. 

Разрез находится в живописной местности северокавказско
го предгорья и низкогоръя, активно посещаемой жителями, ту
ристами и учеными геологами и палеонтологами. Это идеальное 
место для проведения геологических студенческих практик и 
экскурсий. 

Авторы представляемой работы, и в первую очередь Евгений 
Васильевич Белуженко, внесли большой вклад в изучение дан
ного разреза, в его биостратиграфическое обоснование, расчле
нение на местные подразделения, корреляцию со стратотипичес-
кими разрезами, в познание палеогеографической обстановки 
седиментации и минеральных ресурсов. 

Полагаю, что данный труд будет с интересом воспринят как 
специалистами, так и всеми, кто интересуется геологией и при
родой Кавказа. Адыгейский адрес опорного разреза палеогена и 
неогена и настоящая работа, посвященная его описанию, при
влекут в дальнейшем в долину реки Белой исследователей из 
многих научных учреждений России и зарубежных стран. 

И.Г. Волкодав 
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ВВЕДЕНИЕ 

Описание олигоцен-нижнемиоценовых майкопских, над-
майкопских миоценовых, плиоценовых и эоплейстоценовых 
отложений, выходящих на дневную поверхность в среднем те
чении долины реки Белой от ст. Абадзехской до г. Белореченс-
ка, составлено авторами по результатам полевых и камеральных 
работ, связанных с подготовкой второго издания Госгеолкарт-
200 листов L - 3 7 X X X I V и - X X X V (Корсаков и др., 2002, 2004), 
а также поисковых и тематических работ 1998-2002 гг., прове
денных на данной площади геологами федерального государ
ственного унитарного геологического предприятия (ФГУГП) 
«Кавказгеолсъемка». При этом использованы все имеющиеся на 
сегодняшний день материалы предшественников. Описываемая 
площадь занимает северо-западную часть листа L - 3 7 - X X X V , а 
также долину реки Белой к западу и северо-западу от границ 
этого листа (рис. 1 ,2) . 

Разрез майкопских и неогеновых отложений по долине реки 
Белой, после известных опорных Таманских разрезов, является 
одним из наиболее изученных, обнаженных и охарактеризован
ных различными видами органических остатков на территории 
всего Северного Кавказа. Вблизи г. Майкопа р. Курджипс впа
дает в р . Белую, а несколько выше по течению следует парал
лельным курсом, что позволяет часть разреза вблизи устья изу
чать в бортах р . Курджипса, лучше обнаженным на этом участ
ке, чем р . Белая. Разрез доступен для изучения и представляет 
собой весьма живописное место. Он может являться объектом 
геологических экскурсий, производственных и учебных прак
тик и др. 

Данный разрез предлагается как опорный не только для ме
стных стратиграфических подразделений (свит) Адыгейской 
подзоны Западно-Кавказской структурно-фациальной зоны, но 
и как один из основных опорных разрезов миоценовых региоя-
русов Восточного Паратетиса на территории России. В сводном 
стратиграфическом разрезе (табл. 1, 2) приведены все имеющи-
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еся на сегодняшний день сведения по литологии и органичес
ким остаткам. В табл. 3 показано положение местных подразде
лений в общей и региональной стратиграфической шкале, а в 
табл. 4 - схема корреляции этих отложений на междуречье 
Пшехи - Лабы. 

В работе приводится описание стратиграфии данных отло
жений, в том числе и стратотипических разрезов свит, впервые 
выделенных в разрезе надмайкопского неогена и эоплейстоце-
на: семиколенной, шунтукской, адыгейской, тульской, красно-
мостовской , краснооктябрьской, блиновской, гавердовской и 
белореченской. Стратотипические разрезы новых свит описаны 
по рекам Белой, Курджипсу и их притокам. При этом стратоти-
пы семиколенной, шунтукской и частично адыгейской свит опи
саны в 1998 г. С В . Поповым (Палеонтологический институт 
Р А Н ) , А . С . Застрожновым (Волгоградская ГРЭ) с участием дру
гих специалистов и повторно изучены в поле авторами данной 
работы, а стратотипы большей части адыгейской свиты, тульс
кой, красномостовской, краснооктябрьской, блиновской, гавер
довской и белореченской свит - описаны Е.В. Белуженко, при 
участии Ж . В . Буровой, С. А . Либермана, В.В. Соколова и др. При 
этом использованы материалы предыдущих исследователей. 
Общие характеристики этих свит, в числе других, опубликова
ны ранее (Белуженко, Бурова, 2000; Белуженко 2002, 2004 а, 
б ) . Степени изученности и детального описания всех этих свит 
соответствуют требованиям Стратиграфического кодекса (1992). 

Кроме того, в работе приводится описание тектоники райо
на и полезных ископаемых, приуроченных к майкопским и вы
шележащим неогеновым отложениям. Основным полезным ис
копаемым, локализованным в майкопских, надмайкопских нео
геновых и эоплейстоценовых отложениях, являются подземные 
воды: пресные, минеральные и термальные. Отдельные страто-
ны потенциально перспективны как сырье для производства 
строительных материалов и лечебных грязей (тереклитов). Пер
спективны проявления марганца и металлоносных черных слан
цев с молибденом, ванадием и др. металлами, приуроченные к 
майкопским отложениям. 

В написании данной работы принимали участие сотрудни
ки Кубанской партии ФГУГП «Кавказгеолсъемка» (г. Ессенту
ки) : М.Г. Деркачева (эколого-гидрогеологическая характерис
тика) С.Г. Корсаков (тектоника), В.В. Соколов (полезные иско
паемые), В.И Черных (физико-географическая характеристика), 
а также И.Г. Волкодав (полезные ископаемые и уникальные об-
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нажения). Остальные разделы написаны Е.В. Белуженко. Им же 
составлены описания стратотипических разрезов неогеновых 
свит. 

Профессор Адыгейского университета И.Г. Волкодав взял на 
себя труд по редактированию данной работы. 

Авторы выражают благодарность С В . Попову (Палеонто
логический институт РАН) - за любезно предоставленные мате
риалы и высказанные ценные критические замечания; Е.И. Ко
валенко - председателю неогеновой и палеогеновой секций Се
веро-Кавказского РМСК - за ценные советы и консультации; 
своим коллегам, принимавшим участие в полевых работах на 
разных ее стадиях: Ж . В . Буровой, Н.А. Гладких, А . С Застрож-
нову, В.В. Зарубину, С А . Либерману, В.Н. Токареву и другим; 
а также сотрудникам различных организаций, предоставившим 
материалы палеонтологических исследований: З.И. Глезер, Л.А. 
Головиной, И.А. Гончаровой, Л.Б. Ильиной, Т.Н. Пинчук, - и 
многим другим помощникам. 
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ОБЩАЯ ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА 

Район работ захватывает центральную часть Республики 
Адыгеи в пределах Майкопского района и незначительную при
легающую часть Краснодарского края. В физико-географичес
ком отношении он соответствует повышенной части Азово-Ку-
банской равнины, переходящей к югу в низкие предгорья Севе
ро-Западного Кавказа. На севере доминирующими являются 
плоские степные ландшафты, сменяющиеся южнее от широты 
г. Майкопа лесостепными и лесными. На крайнем юге развит 
умеренно расчлененный низкогорный рельеф с относительны
ми превышениями до 3 0 0 - 4 0 0 м. Максимальные абсолютные от
метки 6 0 0 - 7 4 0 м. Характерной чертой рельефа являются вытя
нутые в меридиональном направлении и снижающиеся к югу 
междуречные гряды, представляющие отроги сильно расчленен
ных моноклинальных хребтов. Абсолютные высоты равнины не 
превышают 1 5 0 - 2 0 0 м. 

р. Белая, северные окрестности ст. Абадзехской. Фото В. В. Соколова 

Шунтукский порог на р. Белой, образованный биогермным известняком 
семиколенной свиты. Фото В.В. Соколова 

Территория района дренируется многочисленными реками 
бассейна Кубани. Истоки самых крупных из них (Белая, Курд-
жипс) уходят к вершинам высокогорных хребтов и плато. Бла
годаря большому количеству осадков и таянию снежников и лед
ников в горах, эти реки отличаются относительной многоводно
стью. Выходя на равнину, они в значительной степени сохраня
ют черты режима горных рек. Уклоны их в пределах площади 
исследований измеряются от 6 -8 м / к м на юге до 4 м /км север
нее Майкопа. Скорость течения 2 - 3 м/сек . Густота речной сети 
в пределах равнины не превышает 0 ,2 -0 ,5 к м / к м 2 , увеличива
ясь к югу до 1 к м / к м 2 и более. Преобладают водотоки протяжен
ностью до 1 0 - 3 0 км. Это типичные балочные реки (Лучка, Ку-
жора, Сухая, Зераль, Надзорка и др), питающиеся за счет атмос
ферных осадков и подземных вод. Доля последних весьма незна
чительна, в связи с чем в засушливое время года многие из них 
пересыхают. В настоящее время сток некоторых мелких водо
токов зарегулирован, что позволяет сохранять воду в течение 
года. Расход воды в реках не постоянен, и разница между мак
симумами и минимума достигает 20-30-кратной величины. Для 
крупных рек характерно растянутое половодье, продолжающе-
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еся с апреля по август, на которое накладываются многочислен
ные пики, связанные с часто выпадающими в горах осадками. 
Меженный период наступает зимой, когда некоторые реки за
мерзают. Ледостав не постоянен и, благодаря оттепелям, часто 
нарушается. Режим малых рек тесно связан с весенним полово
дьем, в течении которого происходит основная часть годового 
стока. Половодье наступает в марте реже - в последней декаде 
февраля или начале апреля. Средняя его продолжительность -
2 - 3 месяца. Летний меженный период продолжается с июля по 
сентябрь, часто прерываясь дождевыми паводками, зимой - с 
декабря по февраль. 

Ширина русел малых рек колеблется от 0,5 до 4 м, глубина 
0 ,1 -0 ,3 м. Опасными для прохождения они являются во время 
селевых паводков. Ширина крупных рек даже в пределах незна
чительного по протяженности участка меняется от 5 -10 до 5 0 -
60 м. Средняя глубина обычно не превышает 0 ,5-1 м., хотявстре-
чаются плесы глубже 5 м. Русла извилистые, с мелями и пере
катами, дно валунно-галечное, на перекатах - песчано-гравий-
но-галечное. Поймы заливаемые. Подъем воды в паводки отно
сительно меженного уровня нередко достигает 4 - 5 м. В межень 
вода в реках прозрачная, с голубоватым или зеленоватым оттен
ком, во время паводков мутная, с большим количеством илис
тых и глинистых взвесей. Берега рек обрывистые (особенно на 
Белой), высота обрывов до 3 5 - 4 0 м. Склоны балок пологие, в ме
стах пересечения реками прочных пород - крутые и обрывистые. 

Климат района умеренно-континентальный с жарким, иног
да засушливым летом и умеренно-холодной зимой. Средняя тем
пература июля-августа до 22 -23 градусов, максимальные до 40 
градусов, средние температуры января-февраля - 2 - 4 градуса, 
минимальные до - 3 0 градусов. Теплый сезон начинается в мае, 
иногда в последней декаде апреля, закачивается в октябре. Зима 
длится около 3 месяцев. Преобладающие дневные температуры -
2 - 5 градусов, в период оттепелей они могут повышаться до 1 5 -
17 градусов. Господствует пасмурная погода. Осадки выпадают 
в виде дождя и снега. Снежный покров не постоянен и за зиму 
сходит несколько раз. Толщина снежного покрова до 15 -20 см. 
В начале марта он обычно полностью исчезает, хотя заморозки 
возможны до конца апреля. Осадки выпадают обычно в июне-
июле в виде непродолжительных, но частых ливней. Осень (ок
тябрь-ноябрь, иногда - первая декада декабря) относительно 
теплая в начале и прохладная, с моросящими дождями в конце. 

Среднегодовое количество осадков - от 600 мм на севере до 
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900 мм на юге. Северная часть площади - зона умеренного и не
достаточного увлажнения. Здесь широко распространены кар
бонатные черноземы мощностью до 2 м. Ранее здесь расстила
лись злаково-кустарниковые степи. В первозданном виде они не 
сохранились, благодаря распашке и окультуриванию ландшаф
тов. Южнее развиты выщелоченные и слитные черноземы с мощ
ным гумусовым горизонтом, на склонах - маломощные серые 
лесные почвы. Здесь произрастают широколиственные леса, 
местами вторичные. Основные породы деревьев - дуб, ясень, 
клен, граб с густым подлеском из лещины, плюща, шиповника, 
хмеля и др. кустарников. Много дикорастущих и одичавших 
плодово-ягодных растений. Основная часть площади лесостепей 
и степей распахана. 

Описываемая территория является важным сельскохозяй
ственным и экономическим районом Адыгеи. Здесь возделыва
ют товарную пшеницу, ячмень, сахарную свеклу, кукурузу, гре
чиху, подсолнечник, табак, овощные и плодово-ягодные куль
туры. Тысячи гектаров заняты садами и виноградниками. Про
мышленное производство развивается на основе переработки 
сельскохозяйственного сырья, разработки месторождений кир-
пично-черепичных глин, добычи строительного технологичес
кого камня, щебенчатого материала, облицовочных и поделоч
ных камней, минеральных красителей, гипса, глин, известня
ков, доломитов, нефти и газа. В административном центре по
лучили развитие такие отрасли промышленности как машино
строение, металлообработка (заводы станкостроительный, ма
шиностроительный, редукторный и др.)> мебельно-деревообра-
батывающая, легкая, пищевая и пр. Город Майкоп является так
же центром культуры Адыгеи. Здесь сосредоточены все высшие 
учебные заведения республики: - Адыгейский государственный 
университет, Майкопский государственный технологический 
университет, филиалы вузов Москвы, Ростова, а так^ке Адыгей
ский НИИ экономики, языка, литературы и истории, Нацио
нальный музей, Северо-Кавказский филиал музея искусств на
родов Востока, два драмтеатра, филармония и др. В Белореченс-
ке действуют химический комбинат, маслоэкстракционный за
вод - единственный в РФ, перерабатывающий клещевину для 
производства касторового масла. Вблизи городов расположены 
ГЭС Белореченского каскада. 

Основная часть населения сосредоточена в этих двух горо
дах, а также в крупных поселках и станицах (Тульский, Камен-
номостский, Гиагинская, Ханская, Курджипская, Абадзехская 
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и др.)- Основная экономическая специализация района (не счи
тая перечисленных городов) - сельскохозяйственная (полевод
ство, садоводство, мясное и молочное животноводство, рыбовод
ство) . В промышленности, транспорте и строительстве занято 
более 50 % самодеятельного населения. 

12 

ИЗУЧЕННОСТЬ 

Стратиграфическая изученность 

Планомерные исследования территории Западного Предкав
казья начались в первые годы X X века и были связаны с поиска
ми нефти, газа и нерудных полезных ископаемых. Одни из са
мых первых сведений о неогеновых отложениях, развитых по 
долине р . Белой, были приведены в работе С И . Чарноцкого 
(1911). В частности, он впервые описал континентальные пес-
чано-глинистые отложения верхнего миоцена, развитые ниже 
по течению р . Белой от г. Майкопа, назвав их «охристо-песча
ной толщей» (ныне - гавердовская свита). В последующем (1923 -
1940 гг.) неогеновые отложения данного района отложения изу
чались Н.А. Григоровичем - Березовским, В.Н. Гусаровым, С Т . 
Коротковым и др. Итогом всех геологических исследований это
го периода явилась геологическая карта масштаба 1:200 ООО, 
составленная для северной части листа L - 3 7 - X X X V И.Г. Федо
товым (1948). 

В последующем майкопские отложения данного района изу
чались Р.Г. Дмитриевой и др. (1959) , А . К . Богдановичем (1965), 
В .А. Гроссгеймом (1960, 1975) и многими другими. По р . Белой 
выше хадумской были выделены следующие свиты: абадзехская, 
алкунская, восковогорская и «глинисто-сидеритовая». Впослед
ствии было установлено, что абадзехская свита, стратотип кото
рой описан по р. Белой в районе ст. Абадзехской, по своему ли-
тологическому составу и стратиграфическому положению явля
ется аналогом баталпашинской свиты, выделенной по р . Куба
ни К.А. Прокоповым (1937), и поэтому в стратиграфической схе
ме данного района показана баталпашинская свита (Невесская 
и др., 2004). 

Неогеновые отложения по р . Белой изучалась А .К . Богдано
вичем и др. (1948, 1965 и др.); Т.Л. Весниной и В.А. Гроссгей
мом (1954), В.Н. Буряком (1959, 1964, 1965) и другими. Верх
няя (выше верхнего сармата) часть разреза исследовалась В.Н. 
Митиным (1958), Е.М Великовской (1960, 1964), А . А . Стекло-
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вым(1961 ,1966) , В.Ф. Сухановым, В.А. Лободиным(1964) , Н.Н. 
Тытянком, Н.Н. Кутеповым (1977) и другими. Наиболее деталь
но и систематично стратиграфия всего неогена р . Белой изложе
на в диссертации В.Н. Буряка, составленной на основе научно-
производственного отчета (Егоян и др. , 1964). 

На всех стратиграфических схемах и картах этого периода 
изучения отложения "надмайкопского" неогена показаны в тра
диционном ярусном делении. Выше майкопских отложений 
выделялись тарханский, чокракский, караганский, конкский 
и сармарский ярусы (впоследствии - региоярусы). Местные стра
тиграфические подразделения (свиты, толщи) в "надмайкопс-
ком" неогене не выделялись. Лишь в объеме континентальных 
отложений верхнего сармата-мэотиса была выделена «песчано-
охристая» толща. В то же время, наличие литологических и фа-
циальных изменений отдельных региоярусов по площади не 
подвергалось сомнению и, более того, служило предметом спе
циальных исследований (Богданович и др. , 1948; Веснина, Грос-
сгейм, 1954), в результате которых были построены литолого-
фациальные карты для тарханских, чокракских и караганских 
отложений 200 ООО масштаба, охватившие в том числе и бассейн 
р . Белой. 

Результаты всех исследований по р. Белой и смежным райо
нам были обобщены в монографиях «Стратиграфия СССР. Па
леогеновая система» (1975) и «Стратиграфия СССР. Неогеновая 
система» (1986) . Соответствующие разделы, посвященные дан
ному району написаны там, соответственно, В.А. Гроссгеймом и 
К. А . Богдановичем совместно с В.Н. Буряком. 

В 1979-1983 годах проводилось геологическое доизучение 
масштаба 1:50 ООО Лабинского марганцеворудного района, ох
ватившее и ю ж н у ю часть рассматриваемой площади (до южной 
окраины пос. Тульского). Были составлены кондиционные гео
логические карты и дана перспективная оценка территории, в 
том числе на марганец и строительные материалы (Е.И. Кова
ленко и др. , 1984 г . ) . Вся геологическая информация была про
анализирована и использована при подготовке первого издания 
геологической карты листа L - 3 7 - X X X V масштаба 1:200 000 
(Ю.В. Мельников и др., 1987). Составленная карта значительно 
уточнила представления о стратиграфии, тектонике и полезных 
ископаемых района. Майкопские и неогеновые отложения на 
карте были показаны в региоярусном варианте и, таким обра
зом, фациальные изменения отложений внутри региоярусов по 
площади на геологических карте не были отражены. А ведь имен-
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но фациальные различия в майкопских отложениях обуславли
вают наличие Лабинского марганцеворудного района. 

В 1 9 9 5 г . на р . Белой проведена международная экскурсия 
по отложениям майкопской серии. При составлении разреза 
майкопских отложений, приведенного в путеводителе к экскур
сии, в основу были положены материалы А . С . Столярова, про
водившего там исследования в 70-е годы (Akhmetiev et al., 1995). 
В работе Н.И. Запорожец (1998) приведены сведения о палинос-
тратиграфии и зональное расчленение по диноцистам майкопс
ких отложений р . Белой. В этих работах приведена собственная 
интерпретация разреза, отличающаяся от представлений кавказ
ских геологов о стратиграфическом делении майкопских отло
жений. Этому вопросу (о наличии в данном районе и стратигра
фическом положении алкунского горизонта), посвящена работа 
Е.В. Белуженко и Е.И. Коваленко. 

В 1998 г. группой геологов различных организаций ( С В . 
Попов, А . С . Застрожнов, Ж . В . Бурова, Т.Н. Пинчук и др.) нача
то описание опорного разреза «надмайкопских» неогеновых от
ложений по р . Белой. Были детально описаны отложения тар-
ханского, чокракского и караганского региоярусов по р . Белой, 
от устья б. Семиколенной до устья б. Майкопской. К сожалению, 
результаты работ до сих пор не опубликованы, но, тем не менее, 
с согласия С В . Попова, они использованы в данной работе. В 
2000 г. проведена рабочая экскурсия по неогену р. Белой, в ко
торой совместно с Е.И. Коваленко и И.Г. Волкодавом, приняли 
участие специалисты Геологического института РАН - Л.А. Го
ловина, Э.П. Радионова и др. Результаты определений нанноп-
ланктона и фораминифер по тарханскому региоярусу р. Белой 
были впоследствии опубликованы (Крашенинников и др., 2003). 

В 1999-2001 г.г. проводились работы по подготовке ко вто
рому изданию Государственной геологической карты Российс
кой Федерации масштаба 1:200 000 листа L - 3 7 - X X X I V (Туап
се), на которой откартированы и описаны неогеновые отложе
ния по р . Белой на участке между г. Майкопом и ст. Ханской 
(Корсаков и др., 2002). 12 апреля 2002 г. бюро МСК России была 
утверждена в качестве унифицированной «Региональная стра
тиграфическая схема неогена юга Европейской части России» , 
в которой в Адыгейской подзоне по р . Белой были выделены в 
качестве толщ: семиколенная, шунтукская, адыгейская, тульс
кая, красномостовская, краснооктябрьская и белореченская, а 
в качестве свит блиновская и гавердовская. В 2000 - 2004 гг. 
были опубликованы работы, в которых были описаны миоцен-

15 



эоплейстоценовые свиты, впервые выделенные по рекам Курд-
жипсу и Белой. Это свиты: гавердовская (Белуженко, Бурова, 
2000), блиновская (Белуженко, 2002) , семиколенная, шунтукс-
кая, адыгейская, тульская, красномостовская, краснооктябрь-
ская, белореченская (Белуженко, 2004 а, б ) . 

В 2 0 0 2 - 2 0 0 4 годах С.Г. Корсаковым и др. проведены рабо
ты по геологическому доизучению масштаба 1:200 000 и состав
лен комплект карт листа L - 3 7 - X X X V (Майкоп) второго издания. 
В 2004 г. все материалы по листу были защищены в НРС при 
ВСЕГЕИ и приняты для публикации. В 2003-2004 гг. неогено
вый отряд Геологического института Р А Н (под руководством 
Н .Ю. Филипповой и при участии Т.Н. Пинчук) приступил к де
тальному изучению опорного разреза миоцена р . Белой. Отло
жения изучаются комплексно, с определением палеонтологичес
ких остатков и применением палеомагнитного метода. 

В 2 0 0 4 - 2 0 0 5 годах изучение неогеновых отложений прово
дили И.Г. Волкодав и К.К. Тарасенко. Ими впервые описаны 
строматолитовые рифовые образования среднего сармата и фау
на морских млекопитающих. 

Поисковая изученность 

Поисковые работы в отложениях майкопской серии прово
дились преимущественно на марганцевое оруденение. Проявле
ния марганца (рис. 1) приурочены к западной оконечности из
вестного с давних пор Лабинского марганцеворудного района, 
обобщенная характеристика которых дана в отчете Е.И. Кова
ленко и др. (1984) . По данным литохимического опробования 
керна скважин, пройденных в процессе этих работ, в отложени
ях майкопской серии, развитых в данном районе, были также 
зафиксированы устойчивые повышенные содержания молибде
на. Геохимические аномалии молибдена вытянуты в субширот
ную полосу протяженностью более 100 км. Наиболее высокие 
концентрации молибдена (0 ,01 -0 ,08 % ) были отмечены в оли-
гоценовой части разреза майкопской серии (хадумская и батал-
пашинская свиты). Нередко по керну скважин на мощность 4 0 -
60 м аномальные содержания молибдена сопровождаются повы
шенными концентрациями серебра, меди, цинка, никеля и мар
ганца, а сотые доли ванадия характерны для всего разреза май
копской серии (Е.И. Коваленко и др. , 1984). Минеральная фор
ма молибдена не установлена, однако А . И . Гусев (1988) считает, 
что аномальные поля могут быть обусловлены молибден-вана-
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диевым оруденением осадочного генезиса, промышленный тип 
которого известен в Польско-Германском бассейне, где в сход
ной геологической обстановке в битуминозных глинистых слан
цах, известны молибден-ванадиевые месторождения. Впослед
ствии эти аномалии изучались Краснодарской геолого-разведоч
ной экспедицией, в результате чего были подсчитаны прогноз
ные ресурсы молибдена в майкопских отложениях Краснодарс
кого края и Адыгеи (Кандауров, 1992). 

В период с 1997 по 2000 гг. Ставропольская нерудная партия 
ФГУГП «Кавказгеолсъемка» (г. Ессентуки) проводила работы 
по изучению отложений майкопской серии и миоцена с целью 
выяснения возможностей использования глинистых пород в ка
честве сырья для получения искусственных грязей (Гладких, 
2000) . В результате проведенных работ выявлено четыре участ
ка, на которых развиты глины, по своим свойствам сопостави
мые с тереклитами (ископаемыми лечебными глинами) Север
ной Осетии: участок Лучка (водораздел рек Лучки-Курджипса, 
вблизи устья р . Лучки), Тульский (вблизи одноименного посел
ка у автомоста через р . Белую на ее левом берегу), Абадзехский 
(вблизи одноименного поселка на правом борту р . Фюнтва, в 1,5-
3 км выше устья) и Новосвободненский (расположен восточнее 
описываемого района, на левобережье р . Фарса, вблизи ст. Но
восвободной). По результатам поисковых работ установлено, что 
по физико-химическим свойствам наиболее близки к терекли-
там Северной Осетии глины Абадзехского и Новосвободненско-
го участков. 

В различные годы проводились также поисковые работы на 
строительные материалы (пески, глины), результаты которых 
также обобщены в отчете Е.И. Коваленко и др. (1984). 

К северу от описываемого района, в пределах Адыгеи, неф
теразведочным бурением вскрыты уран-фосфорно-редкоземель-
ные осадочные руды ергенинского промышленного типа, пред
ставляющие собой минерализованные скопления рыбных кос
тей в низах майкопской толщи (Некрасовское месторождение). 

Гидрогеологические условия в районе г.г. Майкопа и Бело-
реченска, а также междуречья Курджипса-Белой изучались в 
различное время в ходе гидрогеологических и геоэкологических 
съемок, а так же при выделении перспективных площадей на 
минеральные и пресные воды и при постановке разведочных 
работ для разработки конкретных месторождений и участков 
месторождений подземных вод. При написании раздела «Эко-
лого-гидрогеологическая характеристика» были использованы 

2 Е.В.Белуженко, И.Г. Волкодав и др. 17 



работы следующих авторов: Динабург В.Н. , 1960; Лободин В.А. , 
1962; В .Ф. Суханов, В .А. Лободин, 1964; Полевой С П . , 1969; 
Тытянок Н.Н. , Кутепов Н.Н., 1977; Братов М.М. , 1974; Пасту-
шенко Ю.Н. , 1984; 1985; Конецкая Л.Н., 1989; Темляков И.Н., 
1988; Пономаренко В.Г., 1991; Темляков И.Н., 1993; Резников 
Н.В. , 1997. Более подробные сведения о результатах всех работ 
приведены ниже, в соответствующих разделах. 
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ТЕКТОНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
Основным структурным элементом в тектоническом строе

нии среднего течения р. Белая является так называемый Ады
гейский выступ. С запада он контактирует с Западно-Кубанским 
краевым прогибом, с востока - с Восточно-Кубанской впадиной. 

Тектоническим выступом в геологической литературе приня
то называть ограниченный по размерам участок земной коры, на 
котором кристаллический фундамент залегает на относительно 
небольшой глубине или выходит на поверхность. Как правило, оса
дочный чехол, перекрывающий такую положительную тектони
ческую структуру, имеет значительно меньшую мощность, по срав
нению с окружающей выступ площадью, или вообще отсутствует. 

В структуре олигоцен-миоценового осадочного чехла Адыгей
ский выступ представляет собой субмеридионально ориентирован
ную положительную тектоническую структуру, ограниченную 
конседиментационными разломами - с запада Курджипским 
взбросо-сдвигового морфогенетического типа, а с востока Ходзин-
ским, проходящим за рамкой рассматриваемой территории и так 
же имеющим взбросо-сдвиговую кинематику. Вертикальная ам
плитуда перемещений по этим, практически вертикальным, раз
ломам, снижалась с позднемелового по позднемиоценовое время 
от 400-500 метров до десятков метров, практически полностью 
затухая в плиоцен-четвертичный период. Амплитуда сдвиговых 
перемещений (по Курджипскому разлому левосторонняя, по Ход-
зинскому правосторонняя) оценивается приблизительно до 3 , 5 -
4,0 км и до 10,0-12,0 км, соответственно, по каждому из разло
мов, и также затухает в плиоцен-четвертичных образованиях. В 
продольном (с запада на восток) разрезе Адыгейский выступ пред
ставляет собой слабо асимметричную положительную структуру 
с более крутым западным склоном, переходящим в Западно-Ку
банский краевой прогиб, и пологим восточным склоном, перехо
дящим в Восточно-Кубанскую впадину. 

Говоря о тектоническом строении верхних (олигоцен-плио-
ценовых) горизонтов осадочного чехла Адыгейского выступа, 
нельзя не упомянуть, хотя бы кратко, об общем его строении и 
истории формирования. 
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Как положительная тектоническая структура Адыгейский 
выступ зародился в киммерийскую фазу складчатости (байос-
ский век) в результате инверсии тектонического режима на мес
те прогиба, существовавшего в триас-ааленское время. Просле
дить величину и направленность этих перемещений можно по 
изменению мощностей ряда горизонтов, пачек, свит, ярусов до 
полного выклинивания отдельных стратиграфических уровней 
в пределах самого Адыгейского выступа. Начиная с позднего 
мела по миоцен включительно, западная граница выступа ста
билизировалась и стала совпадать с Курджипским разломом, 
ориентированным субмеридионально. К востоку от этого разло
ма, в пределах Адыгейского выступа, из разреза осадочного чех
ла на значительном расстоянии выпадают отложения верхнего 
мела, а частично и палеоцен-эоценовые, за счет их размыва в 
предмиоценовое время в результате интенсивных тектонических 
движений, приведших к подъему этой части выступа на днев
ную поверхность с образованием острова, на котором морские 
осадки олигоцена вообще не накапливались. Помимо вертикаль
ных подвижек по тектоническим швам, как ограничивающим 
выступ, так и осложняющим его внутреннюю структуру, проис
ходили горизонтальные смещения сдвиговой кинематики, со
провождающиеся надвигами и шарьяжами южной вергентнос-
ти с перемещением покровных масс с севера на юг. Наиболее 
значительные по амплитуде надвиги затронули центральную 
часть Адыгейского выступа и были обусловлены правосдвиго-
выми перемещениями по Курджипскому взбросо-сдвигу. При
чем в надвигообразование были вовлечен не только осадочный 
чехол триас-юрского возраста, но и кристаллические породы до-
мезозойского фундамента. На протяжении всей последующей 
истории своего развития Адыгейский выступ существовал как 
конседиментационное поднятие, западная и восточная границы 
которого мигрировали то в одном, то в разных направлениях на 
разных этапах его развития. В раннем олигоцене к западу от Кур-
джипского разлома существовал довольно крутой подводный 
склон, на который поступало большое количество обломочного 
материала с расположенного восточнее острова. Обломки пород, 
поступающих с суши, перемешивались с накапливающимися в 
морском бассейне илами, сползали вниз по склону с образова
нием горизонтов гравитационных олистостром в основании май
копской серии. В пределах Адыгейского выступа подводно-опол-
зневых горизонтов (олистостром) в отложениях майкопской се
рии не зафиксировано. 
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В тархан-раннесарматское время присутствие конседимен-
тационного Курджипского разлома устанавливается по резкой 
смене литологического состава отложений этого возраста, раз
витых к западу и востоку от него. Западные разрезы тархан-ран-
несарматских отложений характеризуются более глубоководны
ми условиями осадконакопления и, как следствие, более глини
стым составом осадков. В отложениях верхнего сармата-понта 
(блиновская, гавердовская свиты) структура Адыгейского выс
тупа не проявлена. Этот отрезок геологического развития харак
теризуется затуханием тектонической активности. Позднепли-
оцен-четвертичный этап знаменуется очередным всплеском тек
тонических дислокаций с воздыманием более обширной облас
ти, чем в олигоцен-миоценовый этап. Западная граница остает
ся прежней и проходит по Курджипскому разлому. В это время 
к западу от р . Белой формируется толща континентальных тер-
ригенных (глины, пески, галечники) образований белореченс
кой свиты. К востоку от Курджипского разлома позднеплиоцен-
эоплейстоценовые образования отсутствуют. Воздымание Ады
гейского выступа продолжается и в настоящее время, что отчет
ливо фиксируется по незначительным мощностям аллювиаль
ных образований р . Белой (не более 10 м до полного их отсут
ствия в полосе выхода эоценовых отложений). Для сравнения: 
мощность современного аллювия р . Лабы достигает 60 м. 

Большой интерес представляет пликативная тектоника, про
явленная в неогеновых отложениях. На фоне общего монокли
нального слабо наклонного (угол 3-7°) в северном направлении 
залегания олигоцен-неогенового осадочного чехла в полосе раз
вития красномостовской и краснооктябрьской свит проявлена 
ярко выраженная дисгармоничная складчатость. Основные 
складки (складки первого порядка) имеют куполообразное для 
антиклиналей и мульдообразное для синклиналей строение с 
падением крыльев до 5-8°. Мелкие складки более высоких по
рядков, осложняющие пологие структуры, имеют гребневидную 
форму с падением крыльев в ю ж н ы х и северных румбах до 70°. 
Приуроченность основных складчатых структур к Курджипско
му разлому свидетельствует об их тесной генетической связи. 
Однако ярко выраженная дисгармония складок первого и более 
высокого порядков указывает на возможно различный механизм 
их формирования. Пологие складки, вероятно, связаны с про
явлением солевой тектоники на верхнеюрском (титонском) уров
не. Складки более высоких порядков носят приразломный ха
рактер и возникали за счет меридионального сжатия, сопровож
давшегося сдвиговыми смещениями по Курджипскому разлому. 
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ОБОСНОВАНИЕ ВОЗРАСТА, 
ГЕНЕЗИСА И УСЛОВИЙ ОБРАЗОВАНИЯ 

ОТЛОЖЕНИЙ 

Основное значение при обосновании возраста, генезиса и усло
вий образования местных стратонов неогена имеют органичес
кие остатки. В средне-верхнемиоценовой части разреза обнару
жено много самых разнообразных окаменелостей, что объясня
ется благоприятными условиями, в которых образовались дан
ные отложения - преимущественно мелководное море. Возраст 
и генезис отложений определялся по различным органическим 
остатками, как правило, при участии ведущих специалистов по 
соответствующим группам ископаемых (табл. 1, 2) . 

При этом для отложений континентального генезиса (гавер-
довская и белореченская свиты) изучались: остракоды - опре
деления Н.Н. Найдиной (Е.М. Великовская и др. , 1960-1964) , 
пресноводные моллюски (Стеклов, 1966), остатки млекопитаю
щ и х (Алексеева А . И . , 1959) и палинологические (споропыльце-
вые) комплексы - определения Ж.В . Буровой (ВСЕГЕИ). Кроме 
того, для небольшой части разреза использовались палеомагнит-
ные данные (определения палеомагнитной лаборатории НИИ 
Геологии Саратовского государственного университета - Э.А. 
Молостовский, Л.В. Гребенюк и др.)> а также определения диа
томовых водорослей, произведенные З.И. Глезер, ВСЕГЕИ (Бе
луженко, 20046). 

Основными органическими остатками, позволяющими оп
ределить возраст «надмайкопских» миоценовых отложений мор
ского генезиса, являются двустворчатые моллюски, в меньшей 
степени - гастроподы и фораминиферы. Моллюски в различных 
свитах определялись И.А. Гончаровой (1989) , В .Н. Буряком 
(1964 ,1965) , Л .Б. Ильиной (2000), С В . Поповым, Е.В. Белужен
ко . Фораминиферы в разрезах приведены по данным К. А . Бог
дановича (1965) , В.А. Крашенинникова, И.А. Басова (2003), а 
также по определениям Т.Н. Пинчук (устные сообщения). 
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В среднемиоценовых (семиколенная, шунтукская свиты) и, 
в меньшей степени, верхнесарматских (блиновская свита) отло
жениях встречены так называемые биогермные известняки, 
представляющие собой остатки колоний различных организмов: 
мшанок, червей, моллюсков, а также следы жизнедеятельности 
цианобактерий (строматолитовые постройки). Эти известняки 
являются показателями определенных условий образования. В 
частности строматолиты, вероятно, образовались в прибрежных 
условиях, а мшанковые колонии - в мелководных морских ус
ловиях. В отложениях нижнего-среднего сармата по р . Белой 
часто встречаются костные остатки небольших китов, в нижне-
караганских отложениях (шунтукская свита) изредка встреча
ются остатки крупных и, более часто, мелких рыб. 

Весьма важными для всего неогена являются сведения о на
личии наннопланктона. Как известно, шкала, составленная по 
наннопланктону и по планктонным фораминиферам, является 
наиболее универсальной и общепринятой для расчленения и 
корреляции неогена (табл. 3) . К сожалению, такие данные мо
гут быть получены только для отдельных возрастных интерва
лов наиболее полной связи Восточного Паратетиса с Тетисом, в 
частности, для тарханского и конкского региоярусов. Опреде
ления тарханских форм произведены Л.А. Головиной (Краше
нинников и др. , 2003) . Сведения по конкскому региоярусу р . 
Белой пока не обработаны и не опубликованы. 

Для отложений майкопской части неогена основными груп
пами организмов являются фораминиферы (определения А . К . 
Богдановича, 1965 и других) , а также диноцисты. Последняя 
группа является сравнительно новой, но, тем не менее, инфор
мация по диноцистам майкопских отложений р . Белой и нан-
ноплактону алкунской свиты получена (Н.И. Запорожец, 1998) 
и приведена в опорном разрезе. 

В табл. 1 приведены общие выводы об условиях образова
ния неогеновых отложений (солености и глубинности морских 
бассейнов, генезисе континентальных образований и др.) , а так
же принадлежности отложений к определенным формациям и 
подформациям (по А . Н . Шарданову, «Геологические форма
ции. . .», 1973). В табл. 4 показана общая схема корреляции от
ложений междуречья Пшехи - Белой. Ниже описана стратиг
рафия отложений, развитых на данной площади (рис. 1). 
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СТРАТИГРАФИЯ 
МАЙКОПСКИХ, НЕОГЕНОВЫХ 

И ЭОПЛЕЙСТОЦЕНОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 

Палеогеновая и неогеновая системы. 
Олигоцен и нижний миоцен 

Мощная , преимущественно глинистая толща отложений 
олигоцена - нижнего миоцена известна в литературе как май
копская серия. Термин майкопская серия ранее применялся 
широко и повсеместно. Однако, согласно требованиям «Стратиг
рафического кодекса» (1992), название майкопская серия, в ка
честве местного стратона, можно применять только в том райо
не, где серия объединяет свиты, составляющие в совокупности 
ее стратотип. Учитывая исторически сложившуюся ситуацию и 
привычное название серии, в качестве такой стратотипической 
местности нами предлагается Западно-Кавказский район (струк-
турно-фациальная зона), где серия объединяет свиты, выделен
ные по р. Белой, южнее г. Майкопа, и западнее, на г. Восковой, 
в междуречье Пшиша - Пшехи (табл. 5) . Эти свиты наиболее 
типичны по своему составу для Западного Кавказа, имеют зна
чительное площадное распространение к западу от р. Белой и в 
совокупности охватывают весь объем майкопской серии. 

Восточнее р. Белой, выше баталпашинской свиты в верхнео-
лигоценовых-нижнемиоценовых отложениях нами выделятся сви
ты, не объединенные в серию (якунькинская, каладжинская, ри-
цевская). Для их объединения используется региональное назва
ние - майкопский надгоризонт (Белуженко, Коваленко, 2005). 

Олигоцен 
Рюпельский и хаттский ярусы. 

В олигоценовой части разреза майкопских отложений в до
лине р . Белой выделяются хадумская и баталпашинская свиты 
объединенные (P3hd+bt). 
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Хадумская свита залегает преимущественно согласно, мес
тами несогласно (по тектоническому контакту) на отложениях 
белоглинской свиты. Она повсеместно представлена глинами, в 
нижней части известковистыми (пшехская подсвита), в верхней 
- чередованием известковистых и неизвестковистых (подсвита 
Морозкиной балки). Разделяет эти подсвиты маломощный ( 1 , 5 -
9,5 м) прослой светло-серых мергелей (иногда сильно известко
вистых глин) - так называемый остракодовый пласт (полбинс-
кая подсвита). Свита охарактеризована в нижней части нанноп-
ланктоном зон Helicosphaera reticulata и Coccolithus subdistichus, 
моллюсками Planorbella sp. и фораминиферами Globigerina 
officinalis Subb. и др. , в средней части - остракодами, а в верх
ней части — наннопланктоном зон Sphenolithus distentus -
Transversopontis pax. Кроме того, в отложениях свиты обнару
жены диноцисты раннего олигоцена. Мощность свиты до 216 м. 

Баталпашинская свита представлена темно-серыми неизве-
стковистыми глинами с редкими маломощными ( 2 - 6 м) просло
ями песков и песчаников, а также с конкрециями сидеритов в 
нижней части. В верхней части по р . Белой глины содержат сеп-
тариевые конкреции и прослои (мощностью 2 - 5 см) светло-се-

Отложения майкопской серии (баталпашинская свита) по р. Белой 
(ст. Абадзехская). Фото В.В. Соколова 
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рых бентонитовых глин. В глинах распространены форамини
феры Ammodiscus tenuiculus Subb. , Bolivina ex gr . floridana 
Cushm. и др. , а также диноцисты позднего олигоцена. Мощность 
свиты до 244 м. Общая мощность объединенных свит до 460 м. 

Нижний миоцен 
Кавказский и сакараульский региоярусы. Каладжинская 

свита (Nj kd) выделяется в восточной части площади. Название 
свиты дано по ст . Каладжинской на р . Лабе, где она максималь
но обнажена и описан ее стратотипический разрез. Свита зале
гает согласно на отложениях баталпашинской свиты. В целом 
она характеризуется увеличением содержания алевритовых и 
песчаных пачек вверх по разрезу. Нижняя глинисто-алевритис-
тая часть разреза отнесена к нижней под свите; верхняя алеври-
то-песчанистая часть - к верхней подсвите. К отложениям верх
ней подсвиты приурочены проявления марганца. Мощности под-
свит значительно изменяются по площади, границы между ними 
непостоянны и часто условны. Общая мощность свиты до 480м. 

Коцахурский региоярус. Рипевская свита (N 2 гс) залегает 
согласно на верхнекаладжинской подсвите и представлена не-
известковистыми глинами с редкими тонкими (до 0,5 см) про
слоями алевритов. Мощность до 75 -110 м. Органических остат
ков в отложениях этих свит на описываемой площади не обна
ружено. 

Кавказский, сакараульский и коцахурский региоярусы. 
Алкунская, восковогорская и глинисто-сидеритовая свиты не-
расчленённые (Nxal-gs). Свиты выделяются нерасчлененными 
вследствие схожести литологического состава и плохой обнажен
ности нижнемиоценовых отложений, а также малой мощности 
алкунской свиты. Последняя прослежена в разрезе по р . Белой, 
где она согласно перекрывает отложения баталпашинской сви
ты. Здесь она представлена чередованием известковистых и не-
известковистых глин с тремя рядами уплощенных мергельно-
доломитовых конкреций. Мощность свиты до 40 м. По подошве 
алкунской свиты проводится нижняя граница кавказского ре-
гиояруса и миоцена в целом. В целом свита является региональ
ным реперным горизонтом, прослеживаемым с Восточного Пред
кавказья (Дмитриева и др., 1959). Выше залегают нерасчленен-
ные отложения восковогорской и глинисто-сидеритовой свит, 
представленные глинами, местами алевритистыми, с прослоя
ми глинистых алевритов, в верхней части разреза - с конкреци
ями сидеритов. 
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Западнее, по левобережью р . Курджипса, в нижней части 
нерасчлененных свит местами встречаются линзы олистостро-
мов мощностью до 60 м, состоящие их обломков верхнемеловых 
и палеогеновых известняков и мергелей, сцементированных пе
ремятыми неизвестковистыми глинами и разнозернистыми пес
ками. 

Алкунская свита охарактеризована наннопланктоном зон 
NP 25 - N N 1 (Triquetrorhabdulus carinatus, Pontosphaera 
enormis), диноцистами Labyrinthodinium truncatum (характер
ный таксон европейского миоцена, зона D - 1 6 ) , а также форами-
ниферами Bolivina goudkoffi Rankin, Bolivina ex gr. plicatella 
Cushm., Uvigerinella ex gr. californica Cushm. и др. Выше, в от
ложениях восковогорской и глинисто-сидеритовой свит обнару
жены фораминиферы Ammodiscus tenuiculus Subb., Saccammina 
zuramakensisi Bogd. и др. Общая мощность отложений всех трех 
свит по р . Белой до 375 м. 

Неогеновая система. Средний - верхний миоцен 

«Надмайкопский» неоген на площади представлен средне-
и верхнемиоценовым подотделами. Площадь развития отложе
ний «надмайкопского» неогена входит в состав Западно-Кавказ
ской структурно-фациальной зоны, в которой по особенностям 
строения выделяются Афипско-Пшехская и Белореченско-Ла-
бинская подзоны. Повсеместно выше майкопских выделяются 
морские отложения тарханского, чокракского, караганского, 
конкского и сарматского региоярусов, в которых выделяется ряд 
свит. В Белореченско-Лабинской подзоне эти отложения пере
крываются субконтинентальными и континентальными отложе
ния верхней части верхнего сармата, мэотиса, понта (гавердовс-
кая свита, табл. 1 - 4 ) . 

Афипско-Пшехская подзона 

Подзона выделяется на незначительной площади по левобе
режью р . Курджипса, западнее курджипского разлома (рис. 1) . 
В структурном плане она приурочена к Западно-Кубанскому про
гибу на его стыке с Адыгейским выступом. Здесь выделяются 
отложения североширванской и цуревской свит. 

Тарханский и чокракский региоярусы. Североширванская 
свита (NjSM) залегает на нерасчлененных майкопских отложе
ниях согласно и представлена глинами серыми, зеленовато-се-
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рыми известковистыми, тонкослоистыми с налетами по наслое
нию слюдистых алевритов. В нижней части разреза свиты встре
чаются прослои и линзы (до 0,4 м по мощности) крепких, плит
чатых, часто доломитизированных мергелей и глинистых изве
стняков. Мощность свиты до 240 м. В самых низах разреза сви
ты (до 5 м по мощности) местами определена фауна тарханского 
возраста: Lentipecten corneus denudatus (Reuss . ) , Spiratella 
tarchanensis (Kittl .) и др. Выше встречены моллюски чокрака: 
Lutetia intermedia (Andrus . ) , Ervilia praepodolica praepodolica 
(Andrus.) , Gibbula tschokrakensis Andrus. и др. 

Караганский, конкский и сарматский региоярусы. Цуревс-
кая свита (N x cr ) залегает на североширванской согласно и сло
жена однообразной толщей глин с прослоями ( 0 , 1 - 0 , 2 м) мерге
лей и глинистых известняков. Глины серые, темно-серые, иног
да зеленовато-серые, тонкослоистые, иногда листоватые ( 1 - 3 
мм), известковистые, с налетами по наслоению слюдистых алев
ритов (тонкозернистых песков) . В глинах часто встречаются 
включения углефицированной органики, чешуя рыб , реже -
отпечатки скелетов рыб и листовой флоры. Мергели и известня
ки серые, плитчатые ( 1 - 2 0 см) , крепкие, часто очень крепкие 
(доломитизированные). Мощность отложений до 350 м. 

В отложениях свиты обнаружены моллюски широкого воз
р а с т н о г о диапазона . В н и ж н е й ч а с т и э т о караганские 
Spaniodontella gentilis (Eichw.) , Mohrensternia ex gr . grandis 
Andrus. Наличие отложений конкского региояруса предполага
ется, в связи с отсутствием перерыва в осадконакоплении и на
личием отложений региояруса в соседних районах, но фаунис-
тически в данном районе не подтверждено. В средней части раз
реза с в и т ы определены м о л л ю с к и н и ж н е г о сармата: 
Obsoletiforma lithopodolica (Dub.) , Ervilia pusilla dissita (Eichw.) , 
Abra reflexa (Eichw.,) и др. В верхней части разреза свиты обна
ружены м о л л ю с к и среднего сармата: Plicatiforma cf . fittoni 
(Orb.), Cryptomactra pesanseris (Mayer - Eymar) и др. 

Белореченско-Лабинская подзона 

Подзона выделяется по долинам рек Белой и Фарсу и зани
мает большую часть описываемой площади (рис. 1, 2) . В струк
турном плане приурочена к Адыгейскому выступу и примыка
ющей к нему части Восточно-Кубанского прогиба. Здесь выде
ляются отложения семиколенной (тархан-чокрак), шунтукской 
(нижний караган), адыгейской (верхний караган-конка), крас-
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номостовской (нижний сармат - низы среднего сармата), крас
нооктябрьской (верхи среднего сармата), блиновской (верхний 
сармат) и гавердовской (верхний сармат-мэотис-понт) свит. От
ложения подзоны имеют преимущественно песчано-алеврито-
вый, реже - алеврито-глинистый состав, с признаками мелко
водных условий образования. 

Тарханский и чокракский региоярусы. Семиколенная сви
та (NjS&) залегает на отложениях глинисто-сидеритовой свиты 
согласно и аналогично перекрывается шунтукской свитой. В 
нижней части разреза свиты залегают маломощные (до 3 м) тар-
ханские отложения, представленные глинами с прослоем (до 0,2 
м) мергеля. Выше залегают чокракские отложения -глины и гли
нистые алевриты с прослоями биогермных известняков. Всего в 
разрезе по р . Белой, по данным С.В. Попова и А . С . Застрожно-
ва, насчитывается до 13 горизонтов таких известняков мощнос
тью до 2,5 м, которые образованы постройками различных ко
лониальных организмов (мшанки, цианобактерии, гастроподы, 
двустворки, черви и др.) . Количество прослоев сокращается в 
восточном направлении. Мощность свиты до 170 м. 

В нижней части свиты встречена моллюски: Lentipecten 
corneus denudatus (Reuss.), Spiratella tarchanensis (Kittl.) и др., 
а также фораминиферы (Globigerina tarchanensis, Bolivina 

Семиколенная свита. Биогермный известняк и глина. 
Р. Белая, ниже устья б. Семиколенной. Фото В.В. Соколова 
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Порог на р. Белой, образованный чокракским биогермным известняком 
(семиколенная свита). Фото В.В. Соколова 

tarchanensis, Sigmoilinita, Quinqueloculina, Textularia 
tarchanensis и др. ) , наннопланктон {Sphenolithus heteromorphus, 
Helicosphaera carteri, Sphenolithus heteromorphus, Rhabdosphacra 
sicca и многие другие виды зон - 4 - 5 ) , а также диноцисты тар-
ханского региояруса. Выше встречены чокракские моллюски: 
Lutetia intermedia (Andrus . ) , Ervilia praepodolica praepodolica 
(Andrus.) , Gibbula tschokrakensis Andrus. 

Чокракский (?) - караганский региоярусы. Шунтукская сви-
та (NjMn) распространена по правобережью р. Курджипса и в 
бассейнах рек Белой и Фарсу. Свита залегает согласно на семи
коленной свите, представлена глинами с прослоями алевритов, 
в нижней части с прослоями мергелей и биогермных (стромато-
литовых) известняков. Мощность свиты до 1 8 0 м. В отложени
ях свиты к западу от пос. Шунтука зафиксирован прослой гипса 
мощностью 7 - 8 м, который прослежен на площади 50 на 120 м. 
Вероятно, это отложения небольшой лагуны, свидетельствую
щие о жарком климате в раннекараганском веке. Прослои гип
са в караганских отложениях отмечены на Западном Кавказе в 
районе г. Крымска и широко развиты на Восточном Кавказе ( Х о 
лодов, Недумов, 1 9 9 6 ) . 

К позднему чокраку (?) - раннему карагану условно отнесе-
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Р. Белая. Шунтукская свита. Прослои биогермных известняков среди глин. 
Фото В. В. Соколова 
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Устье р. Шунтука. Глины и мергели шунтукской свиты. Фото В.В. Соколова 
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на нижняя часть свиты мощностью около 30 м, так называемые 
«переходные слои» , по И.А. Гончаровой (1989), содержащие в 
нижней части мелкие ( 1 - 3 мм) двустворки Lutetia intermedia 
(Andrus.) , постепенно переходящие вверх по разрезу во внешне 
п о х о ж и е , но более крупные ( 3 - 5 мм и более) Spaniodontella 
gentilis (Eichw.). Выше в отложениях свиты повсеместно встре
чается о д н о о б р а з н а я караганская фауна - д в у с т в о р к и 
Spaniodontella gentilis (Eichw.), реже гастроподы Mohrensternia 
grandis Andrus. 

Караганский региоярус. Адыгейская свита (N^d) развита по 
рекам Курджипсу, Белой, Кужоре, Фарсу. Свита залегает соглас
но на шунтукской свите, сложена алевритами и песками с про
слоями глин и песчаников. В верхней части местами отмечают
ся прослои известняков-ракушечников. Мощность свиты в це
лом до 110 м. Большая (нижная) часть свиты мощностью до 100 
м характеризуется своеобразной фауной и относится к верхам 
карагана (так называемые картвельские слои). Это двустворки 
рода Barnea: Barnea ustjurtensis (Eichw.), В. pseudoustjurtensis 
(Eichw.), реже Ervilia pusilla trigonula Sok. Верхняя маломощ-

Адыгейская свита. Алеврито-глинистые отложения с прослоями песчаников 
на р. Кужоре. Фото В.В. Соколова 
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р. Белая. Биогермы в шунтукской свите. Фото В, В. Соколова 

р. Белая. Прослои биогермных известняков в шунтукской свите. 
Фото В. В. Соколова 



р. Белая, пос. Причтовский. Адыгейская свита (алевриты и глины) 
Фото В.В. Соколова 

ная ( 1 0 - 1 5 м) часть охарактеризована разнообразной фауной 
конкского региояруса: Parvivenus konkensis (Sok), Corbula gibba 
01., Barnea ustjurtensis (Eichw.) и другие. 

Сарматский региоярус представлен всеми тремя своими 
подъярусами. Выделяются тульская, красномостовская, крас-
нооктябрьская и блиновская свиты, которые сформировались в 
мелководных морских бассейнах с пониженной соленостью. 

Тульская свита (N 1tH залегает на отложениях адыгейской 
свиты согласно и представлена алевритами и глинистыми пес
ками, с прослоями глин, алевролитов и песчаников. В районе 
Тульской антиклинами в составе подсвиты встречаются прослои 
известняков-ракушечников. К западу и востоку от стратотипи-
ческого района (правобережье р . Белой, восточнее пос. Тульско
го) алевриты и пески постепенно становятся все более глинис
тыми. Мощность свиты до 80 м. В отложениях отмечается ран-
несарматская фауна: Abra reflexa (Eichw.) , Mactra eichwaldi 
Lask., Ervilia dissita (Eichw.) и др., которая и определяет возраст 
пород. 

Красномостовская свита (Nfis) залегает на тульской свите 
согласно и повсеместно подразделяется на две подсвиты. На кар-
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те свита показана неразделенной из-за малой мощности подсвит. 
Стратиграфический объем свиты несколько изменен по сравне
нию с объемом ранее выделенной под тем же названием толщи 
(Белуженко, 2002). 

Нижняя подсвита сложена глинами и алевритистыми гли
нами с прослоями ( 0 , 0 5 - 0 , 2 м) плитчатых мергелей и известня
ков, часто с большим количеством раннесарматской фауны: АЬга 
reflexa (Eichw.), Ervilia dissita (Eichw.), - в том числе скопления 
мелких члеников криноидей, мшанки, кости, позвонки и чере
па небольших ластоногих и китообразных. В верхах - раститель
ный детрит и еловые шишки. Мощность подсвиты до 20 м. 

Верхняя подсвита относится к нижней части так называе
мых «криптомактровых слоев» и сложена двумя пачками. Ниж
няя пачка (мощность 1 1 м ) представлена глинами с нескольки
ми (до 10) прослоями ( 0 , 1 - 0 , 6 м) своеобразных кавернозных 
брекчиевидных известняков, состоящих из отдельных «журав-
чиков » , сцементированных менее прочным мергелистым цемен
том. Верхняя пачка (мощность 19 м) представлена однообраз
ными глинами, иногда алевритистыми. В отложениях подсви
ты отмечена фауна начала среднего сармата: Cryptomactra 
pesanseris (Mayer - Eymar) и др. Мощность верхней подсвиты до 
30 м, а общая мощность свиты до 50 м. Благодаря своему лито-

р. Белая, пос. Грозный. Красномостовская свита (глины с прослоями 
брекчеевидных мергелей). Фото В.В. Соколова 
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логическому составу свита является хорошим реперным гори
зонтом, разделяющим песчано-алевритистые отложения ниж
него и среднего сармата. Возраст нижней подсвиты по фауне -
конец раннего сармата, верхней - начало среднего сармата. 

Т у л ь с к а я и к р а с н о м о с т о в с к а я с в и т ы нерасчленённые 
(Njl+ks) выделяются на карте совместно в периферийных, сла
бообнаженных частях площади (междуречье Курджипс - Белая) 
из-за близости литологического состава и редкости находок фа
уны. Отложения представлены глинами, в нижней части пес
чанистыми, с прослоями алевритов, а в верхней части с просло
ями известняков и мергелей. Мощность свит до 130 м. В отло
жениях встречена фауна нижнего и низов среднего сармата: АЪга 
reflexa (Eichw.), Ervilia dissita (Eichw.), Cryptomactrapesanseris 
(Mayer - Eymar) и др. 

Краснооктябрьская свита (Nj/го) залегает на красномостовс-
кой свите согласно и сложена алевритами с прослоями (до 3-5 
м) алевритистых глин и песков. Состав свиты однообразен, мощ
ность - до 210 м. Повсеместно отмечается обилие разнообразных 

Сарматский строматолитовый биогерм (р. Белая, в черте г. Майкопа). 
Фото И. Г. Волкодава 
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Красномостовская свита 2003 г. Микроскладки в глинистых отложениях с 
прослоями мергелей (светлые), р. Белая у пос. Грозного. Фото В. В. Соколова 



Скелет сарматского кита из Майкопского захоронения. Фото К.К. Тарасенко. 

двустворок и гастропод среднего сармата: Venerupis naviculata 
(R. Horn.) , Venerupis vitaliana (Orb.), Plicatiforma fittoni (Orb.), 
Gibbula sulcatopolica (Koles.) , Barbotella hoernesi (Barb.) и др. , a 
в нижней части, кроме того, Cryptomactra pesanseris (Mayer -
Eymar). Обильные остатки китообразных и ластоногих. Возраст 
свиты по фауне и положению в разрезе - середина среднего сар
мата. Свита сопоставляется со средней частью т. н. «слоев с ти
пичной среднесарматской фауной» Выше глин с моллюсками 
строматолитовый биогерм. 

Блиновская свита (NJm) картируется самостоятельно в се
веро-западной части площади, по р . Белой, где залегает соглас
но на краснооктябрьской свите. Свита представлена переслаи
ванием песков и алевритов с прослоями глин. Реже встречаются 
маломощные прослои известняков-ракушечников, гравелитов и 
конгломератов. Мощность свиты до 180 м. В нижней части сви
ты встречена разнообразная фауна среднего сармата : 
Plicatiforma fittoni (Orb. ) , Obsoletiforma michailowi (Toula) , 
Mactra fabreana Orb. и др. (верхи т.н. «слоев с типичной средне
сарматской фауной») . В отложениях верхней части свиты встре
чены моллюски верхнего сармата: Mactra caspia Eichw. , М. 
bulgarica Toula и др. Возраст свиты — конец среднего — поздний 
сармат. 
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Гавердовская свита (N^i?) развита там же, где и блиновская, 
а также западнее и северо-западнее границ листа L - 3 7 - X X X V 
(рис. 1-3) . Свита залегает согласно, местами с размывом, на от
ложениях блиновской свиты. В стратотипическом разрезе по р. 
Белой свита делится на две подсвиты: нижнюю - песчанистую и 
верхнюю - песчано-глинистую. Свита сложена переслаиванием 
песков и глин с редкими прослоями супесей в верхней части. 
Пески разнозернистые, часто гравелитистые (кварцевый и крем
нистый гравий), часто ожелезненные («охристые») , иногда ко
сое лоистые, с прослоями гравелитов (до мелкогалечных конг
ломератов) и песчаников. Глины неслоистые, комковатые, пят
нистые (голубовато-серые с бурыми пятнами ожелезнения), 
иногда песчанистые, часто с карбонатными стяжениями («жу-
равчиками») неправильной формы размером до 2 0 - 3 0 см. Иног
да слившиеся стяжения образуют линзовидные прослои кавер
нозных известняков мощностью до 1 м. В отложениях свиты 
встречаются линзы, пятна, прослои (до 20 см) темно-серых (до 
черных) песков, обогащенных марганцевыми и железистыми 
минералами. Общая мощность свиты в обнажениях по реке Белой 
до 170 м и возрастет до 400 м в районе г. Белореченска (рис. 3). 

Возраст свиты (поздний сармат-мэотис-понт) определяется 
ее стратиграфическим положением, находками остракод, остат
ков млекопитающих, палеомагнитными данными и споро-пыль
цевыми комплексами. В отложениях нижней подсвиты по р. 
Белой обнаружены и определены наземные моллюски (Стеклов, 
1966). Гавердовская свита представляет собой субконтиненталь
ные аллювиально-дельтовые, озерно-болотные, лиманные, ла
гунные (?) отложения пра-Белой. Ранее они выделялись как «пес-
чано-охристая толща» (Чарноцкий, 1911, Белуженко, 2004 б). 

Блиновская и гавердовская свита объединённые (Nfin+gv) 
выделяются совместно из-за малой мощности блиновской сви
ты и близости литологического состава в восточной части подзо
ны. Мощность блиновской резко сокращается от р. Белой в вос
точном направлении, и по р . Фарсу свита представлена маломощ
ными (менее 50 м) песками и песчаниками своей верхней (верх
несарматской) части, а нижняя замещается алевритами и гли
нами краснооктябрьской свиты. Выше залегают отложения га-
вердовской свиты - ожелезненные пески с прослоями песчани
ков и пестроцветных глин. Общая мощность объединенных свит 
до 230 м. 
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Неогеновая и четвертичная системы. 
Плиоцен - эоплейстоцен 

Акчагыльский региоярус - апшеронский надгоризонт. Бе
лореченская свита (N 2 -Q E be) откартирована на незначительной 
площади на северо-западе листа L - 3 7 - X X X V и распространена 
преимущественно западнее и северо-западнее его границ (рис. 
1-4) . По р . Белой белореченская свита с размывом залегает на 
породах гавердовской свиты. Перекрывается она отложениями 
неоплейстоцена. Свита сложена континентальными (преимуще
ственно аллювиальными, местами аллювиально-озерными) от
ложениями - переслаиванием, часто линзовидным, пестроцвет-
ных комковатых глин, песков и галечников. Петрографический 
состав галечников таков: серые, сильно выветрелые мусковито-
вые граниты, пелитоморфные известняки, кварц, кремни, реже 
— серые песчаники, темно- и зеленоцветные метаморфические 
породы. Мощность отложений по долине р . Белой до 55 м. 

Возраст свиты определяется положением в разрезе, а также 
путем сопоставления с разрезами по рекам Псекупсу (ст. Сара
товская) и П ш и ш у (ст. Бжедуховская), расположенными севе
ро-западнее описываемой площади. Там возраст подтверждает
ся палеомагнитными данными и находками фауны млекопита
ю щ и х и пресноводных моллюсков (Белуженко, 20046). 
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ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

К майкопским вышележащим неогеновым отложениям дан
ного района приурочены различные полезные ископаемые. Кро
ме пресных и минеральных подземных вод, проявлений марган
ца, молибдена, урана и редких земель, которые описаны ниже, 
это лечебные глины (тереклиты) и строительные материалы (гли
ны, пески, песчано-гравийно-галечные смеси, гипсы, известня
ки, мергели). 

Тереклиты (ископаемые лечебные глины) 

Для лечебных целей подходят природные высокопластич
ные, тонкодисперсные глины без включений, которые после раз
бавления минеральной или обычной водой могут использовать
ся в качестве искусственных грязей. С этой целью возможно при
менение природных глинистых отложений, удовлетворяющих 
требованиям к такому сырью. Впервые на Северном Кавказе для 
лечебных целей были использованы ископаемые майкопские 
глины, добываемые на левобережье р . Терека (отсюда и их на
звание - тереклиты). Они применялись более полувека Влади
кавказской физиотерапевтической больницей в качестве сырья 
для приготовления искусственных грязей. 

По результатам поисковых работ в Адыгейской республике 
установлено, что по физико-химическим свойствам наиболее 
близки к тереклитам Северной Осетии глины Абадзехского (но
мер 5 на рис.1) и Новосвободненского участков (Гладких, 2000). 
Полезная толща здесь представленами глинами нижней части 
майкопской серии (верхи хадумской и баталпашинская свиты). 
Вскрыша незначительна (первые м) , запасы практически не ог
раничены. Участки расположены недалеко от г. Майкопа, их 
оценка возможна с помощью скважин, эксплуатация - откры
тым способом, вскрышные породы либо маломощны, либо пред
ставлены галечниками, которые могут утилизироваться. Поло
жительным фактором является также расположение отдельных 
частей участков на « б р о с о в ы х » , невозделанных землях. Веро-
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ятно, возможно комплексное использование глин в качестве ке
рамзитового и кирпичного сырья. 

Наибольший интерес представляет Новосвободненский уча
сток, расположенный вблизи одноименной станицы, немного 
восточнее показанного на рис.1 района. Он рекомендован для 
постановки первоочередных разведочных работ. По данным ис
следования одной из проб, отобранной на этом участке, Пяти
горским НИИ курортологии составлено медицинское заключе
ние о возможности использования данных глин для лечебных 
целей. По результатам заключения, глины «после включения в 
их состав специальных биологически активных добавок и про
ведения экспериментально-клинических исследований могут 
быть рекомендованы к использованию в форме искусственной 
лечебной грязи или специальных лечебно-профилактических 
кремов для лица и тела» (Гладких, 2000). 

Строительные материалы 

Глины кирпичные. Разведанных месторождений в майкоп
ских и «надмайкопских» неогеновых отложениях на описывае
мой площади нет. На подготовленной к изданию карте полез
ных ископаемых листа L - 3 7 - X X X V (Корсаков и др. ,2004) на дан
ной площади, показано одно месторождение кирпичных глин -
Абадзехское (номер 4 на рис.1) , приуроченное к верхней части 
разреза майкопских отложений - глинисто-сидеритовой свите. 
С учетом данных, полученных по Абадзехскому и Новосвобод-
ненскому участкам (см. выше), а также данных по месторожде
ниям Ставропольского края, вся полоса развития майкопских 
отложений, в местах с незначительной вскрышей, потенциаль
но перспективна на кирпичные и, возможно, на керамзитовые 
глины. 

Песок строительный. На подготовленной к изданию карте 
полезных ископаемых листа L - 3 7 - X X X V (Корсаков и др. ,2004) 
на данной площади показано одно месторождение песков -Май
копское (номер 2 на рис.1) , которое включает две залежи песков 
блиновской свиты (верхний сармат) и расположено на левом бе
регу р . Белой, южнее г. Майкопа. Пески кварцевые, разнозерни-
стые, обохренные. Видимая мощность не менее 2,5 м. Месторож
дение не разведывалось, иногда используется населением для 
местных нужд. Прогнозные ресурсы составляют 0,06 млн. м 3 . 

Потенциально перспективны на строительные пески отло
жения гавердовской свиты. Отложения свиты характеризуют-
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ся переслаиванием глин и песков, часто линзовидным. Пески 
относительно хорошего качества встречаются на отдельных уча
стках, имеют небольшие мощности (первые м) и быстро выкли
ниваются по простиранию. Тем не менее, имеется несколько ка
рьеров в районе пос. Советского (севернее г. Майкопа), где пес
ки разрабатываются совместно с перерывающими их четвертич
ными галечниками для местных нужд. Пески мелко-среднезер-
нистые, с прослоями и линзами крупнозернистых, гравелитис-
тых песков. Их видимая мощность здесь до 3,5 м. 

Вблизи пос. Гавердовского (в 5 км к северо-западу от г. Май
копа, на правом берегу р . Белой) Л.Н. Яковлевой в 1949 г. изу
чено одноименное месторождение песков (номер 1 на рис. 1), так
же приуроченное к отложениям гавердовской свиты. Пески про
слежены на расстоянии 200 м. Мощность слоя кварцевого песка 
- от 2,7 до 4 м. Пески разнозернистые, в основном тонкозернис
тые, полевошпат-кварцевые. Химический состав песка следую
щий (в % ) : S i 0 2 - 95.04; А 1 2 0 3 - 2 .51; F e 2 0 3 - 0.45; СаО - 0.52; 
MgO - 0 .42. Ориентировочные запасы песка на месторождении 
равны 10 000 м 3 (Корсаков и др. ,2004) . Месторождение не разве
дывалось и не разрабатывалось. 

Таким образом, отложения гавердовской и блиновской свит 
на отдельных участках своего распространения могут использо
ваться для добычи строительных песков. 

Песчано-гравийно-галечные смеси (ПГС). Отложения бело
реченской свиты потенциально перспективны на этот вид сырья. 
Имеется несколько карьеров западнее р . Белой, по правобере
жью б. Абазинки (лист L - 3 7 - X X X I V ) , где галечники свиты (мощ
ностью первые метры) разрабатываются для местных нужд. Зна
чительные мощности ПГС (до 10 и более м) , также приурочен
ные к отложениям свиты, отмечаются по левому борту р . Белой, 
южнее г. Белореченска. 

Гипсы. Шунтукское месторождение гипсов (3) расположено 
западнее одноименного поселка, по р . Шунтуку и приурочено к 
шунтукской свите (караган). Мощность пласта гипсов 7-8 м, по 
простиранию он прослежен на 320 м, ширина выходов-50 м. 
Месторождение не разведывалось, в 1929-1934 г.г. эксплуати
ровалось - добытый гипс обжигался на месте и использовался 
для местных нужд. В 90-е годы месторождение обследовано ра
ботниками Комитета по геологии и минеральным ресурсам Рес
публики Адыгеи. В настоящее время выдана лицензия на про
ведение геолого-разведочных работ. 
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Гипсы представляют собой грубо- и гигантокристаллические 
агрегаты прозрачного пластинчатого гипсового шпата - «марь
ина стекла» с размером пластин до 0,4 м, с частыми двойниками 
типа «ласточкина хвоста» . Химически чистый состав гипса по
зволяет использовать его для приготовления медицинских пре
паратов. 

Известняки. Слои строматолитовых известняков, впервые 
обнаруженные в неогеновых отложениях р . Белой И.Г. Волко
давом и С В . Поповым, насыщают разрезы семиколенной и шун
ту кской свит (более 20 пластов мощностью от долей до 4 м) и в 
виде одиночных слоев мощностью до 1,5 - 2,5 м отмечены в сред
не-сарматских отложениях. На предмет практического исполь
зования в качестве стенового и бутового камня, а также извести 
эти породы не оценивались. Между тем в некоторых выходах 
известняки обладают сложным фестончато-полосчатым рисун
ком и могли бы использоваться как декоративный облицовоч
ный материал. 

Мергели, а также пачки переслаивания их с глинами и из
вестняками в караганских и сарматских отложениях необходи
мо оценить на целесообразность использования в качестве це
ментного сырья. 

Металлы (марганец, молибден, уран, 
редкие земли и др.) 

Неогеновый (надмайкопский) разрез описываемой террито
рии характеризуется отсутствием металлических полезных ис
копаемых. Незначительная марганцевая минерализация (пер
вые проценты) отмечена лишь в отложениях гавердовской сви
ты и является, вероятно, результатом переотложения марган
цевых минералов из руд Лабинского месторождения. 

В этом отношении гораздо больший интерес представляют 
отложения олигоцена - нижнего миоцена (майкопская серия), 
на описании которых остановимся подробнее. Отложения май
копской серии Западного Кавказа представляют собой морские, 
относительно глубоководные, сероцветные, алеврито-глинистые 
осадки, обогащенные органическим веществом и целым рядом 
химических элементов. Эта черноцветная формация четко вы
деляется среди вмещающих отложений по структурно-литоло-
гическим, геохимическим и геоморфологическим признакам, 
почти неизменным на обширных территориях от Восточной Ев
ропы до Закавказья и Средней Азии. Мощность ее на платфор-
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менных участках от 100 до 1000 м, в осевых частях Западно-
Кубанского прогиба - до 3,5 км и более. 

Марганец. К мелководным алеврито-песчаным отложениям 
данного возрастного интервала приурочены крупнейшие марган
цевые месторождения стран СНГ - Никопольское (Украина) и 
Чиатурское (Грузия), а также проявления Болгарии и Мангыш
лака с оксидными и карбонатными рудами осадочно-диагенети-
ческого типа. Аналогичные руды слагают и Лабинское забалан
совое месторождение, западный фланг которого протягивается 
на описываемую территорию вплоть до верховьев балки Бога
тырки. 

Марганец на рассматриваемой территории представлен 5 
проявлениями, входящими в состав Лабинского марганцевого 
рудного района. В междуречье Курджипс - Белая известны три 
из них (балки Мужичка и Мешок I и II). Это линзы песков и гра
велитов в основании майкопской серии, местами сцементирован
ные окислами марганца (до 1 % ) и железа, а также прослои (до 
0,6 м) псиломелановых и карбонатных руд в глинах предполо
жительно алкунского уровня (содержание МпО до 26 % ) . Два 
других проявления расположены в верховьях балки Богатыр
ки. Они приурочены к дельтовым отложениям каладжинской 
свиты и представляют собой пласты вторичноокисленных руд 
мощностью 2 - 3 м (кварцевый песчаник с марганцево-железис-
тым цементом, содержание Fe до 13 % , Мп до 43 % ) . 

Уран, фосфор, редкие земли. Относительно глубоководные 
глинистые отложения майкопской серии на юге России вмеща
ют ураново-фосфорно-редкоземельные месторождения и прояв
ления, связанные с костным детритом рыб (Мангышлакский и 
Ергенинский промышленно-рудные районы). В мире пока неиз
вестны другие урановые объекты такого типа (Столяров, Ивле-
ва, 1989). 

Стратиформное оруденение ергенинского промышленного 
типа, приуроченное к баталпашинским слоям майкопской тол
щи, вскрыто нефтеразведочными скважинами в северной части 
Адыгеи. На металлогенической карте Северного Кавказа (1999) 
этот объект обозначен как месторождение, а север Адыгеи вклю
чен в Предкавказскую металлогеническую зону, специализиро
ванную на уран и марганец. 

Молибден, ванадий. В долине р . Белой находится один из 
наиболее полных разрезов майкопской серии на территории Се
веро-Западного Кавказа. Здесь он представлен хадумской, батал-
пашинской, алкунской, восковогорской и глинисто-сидеритовой 
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свитами общей мощностью более 800 м. Общее описание данных 
отложений приведено выше, в разделе «стратиграфия». Ниже 
мы остановимся на некоторых особенностях данных отложений, 
представляющих металлогенический интерес. 

В основном отложения серии - это однообразная слабоалев-
ритистая глинистая толща, полого погружающаяся на север и 
северо-восток. Преобладающие текстуры - тонкая, неявная сло
истость, оскольчатость, концентрическая скорлуповатость. По 
результатам рентгено-структурных анализов глины представле
ны монтмориллонит-гидрослюдистыми смешанно-слойными 
образованиями с примесями кварца, хлорита, каолинита, поле
вых шпатов. Вверх по разрезу количество монтмориллонита и 
каолинита возрастает («Геологические формации...», 1973). 

Основание майкопской серии - хадумская свита - характе
ризуется чередованием мергелей и некарбонатных глин. Выше
лежащий разрез практически некарбонатный, за исключением 
прослоев и конкреций сидерита. Глины обогащены тонкодиспер
сным сингенетичным пиритом ( 5 - 1 5 % ) и органическим веще
ством битумного типа ( 2 - 3 % ) . По реке Фюнтву встречен про
слой черных, сажистых глин (до 5 см) с редкими шаровыми кон
крециями пирита до 2 - 3 см в диаметре. Аналогичные прослои 
встречены в отложениях баталпашинской свиты по р. Фарсу, во
сточнее описываемого района. Местами концентрация сульфи
дов так велика, что разложение их в экзогенных условиях при
водит к образованию мелких кристалликов гипса, а также яро-
зита и гидроокислов железа. Последние интенсивно развиты по 
трещинам и открытым поверхностям, придавая толще характер
ную полосчатую окраску (чередование полос шириной до 1 м со 
светло-желтым и красновато-бурым налетом). 

В хадумской, баталпашинской и глинисто-сидеритовой сви
тах обнаружено несколько прослоев вулканического пепла, пре
образованного в бентонитовую глину, мощностью 2-3 см. Иног
да встречаются прослои до 5 см. Пепел состоит из глинистых 
частей и вулканического стекла, а также кварцевых обломков, 
биотита, моноклинного пироксена, амфибола, мусковита и ред
ко хлорита (Нелюбов, 1974) . Видимые органические остатки 
представлены в основном рассеянной чешуей рыб. Иногда встре
чаются обломки гагата, углефицированной и пиритизированной 
древесины. В районе ст. Абадзехской нами найдены фрагменты 
скелета крупного морского животного. 

Глинистые породы по всему разрезу майкопской серии гео
химически обогащены целым рядом элементов. Среднее содер-
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жание F e 2 0 3 в глинах достигает 8% (без учета сидерита), содер
жание S - 2,5 % . В предлагаемой таблице приведены региональ
ные коэффициенты концентраций некоторых элементов К(рег) 
в глинистых отложениях хадумской и баталпашинской свит. 
К ( р е г ) = С / Сф, где Сф - региональный фон (среднее гармоническое 
значение), вычисленный по 2030 пробам из коренных отложе
ний листа L - 3 7 - X X X V от триаса до неогена (около 6400 км 2 ) ; С -
средние гармонические содержания элементов в глинах майкоп
ской серии, вычисленные по пробам, отобранным в бассейнах 
рек Белой и Лабы (90 геохимических проб) . Метод анализа -
спектральный полуколичественный. 

Региональные коэффициенты концентраций элементов 
в глинах хадумской и баталпашинской свит 

Мо V Ti Zr Ga Y Be Cu P Cr Ni Y b Sc 
12,6 4,7 4,7 3,5 3,3 2,8 2,8 2,5 2,3 2,3 2,2 2,2 2,2 

Нельзя не отметить, что такая геохимическая обогащенность 
коренных пород заметно влияет на экологическое состояние со
временного ландшафта. Например, молибден дает хорошо вы
раженные вторичные ореолы рассеяния в четвертичных отложе
ниях. Эти ореолы представляют собой сплошную полосу геохи
мических аномалий Мо ( 3 - 7 фонов), маркирующую выходы на 
поверхность майкопских отложений. Аллювий, почвы и повер
хностные воды в зоне их развития «загрязнены» также Со, Ni, 
Си, Zn, U, Sr, Ва. 

Тяжелые, редкие и цветные металлы присутствуют в элемен
тной форме в глинистых разностях майкопской серии по всему 
Северо-Западному Кавказу. Ниже мы будем говорить в основ
ном о молибдене, используя его в качестве индикатора интен
сивности черноеланцевого рудогенеза, т .к . он имеет наиболее 
высокий коэффициент концентрации и закономерное распреде
ление по разрезу майкопской серии (рис. 4) . Концентрация его 
постепенно увеличивается от кровли к подошве от 0,001 до 0,005 
% . Кроме того, он является спутником урана и других тяжелых 
и редких элементов, для которых имеется очень мало надежных 
определений. 

Максимальные концентрации Мо приурочены к скоплени
ям рыбного детрита, зонам сульфидизации и тектонических дис
локаций. На карте (рис.1) показаны пункты с содержаниями 
молибдена от 0,005 до 0,015 % . Обычно это маломощные про-
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слои темно-серых, черных, иногда сажистых глин, часто с ин
тенсивным развитием ярозита и гидроокислов железа на повер
хности. 

Масштабы обогащенности молибденом отложений майкоп
ской серии можно оценить по следующим цифрам: - в пределах 
контура Лабинского месторождения (20 млн.тонн марганца по 
категории С 2 ) прогнозные ресурсы молибдена достигают 1,8 
млн.тонн - уникальные запасы для традиционных промышлен
ных типов месторождений этого металла. Вне контура среднее 
содержание молибдена в глинах не меньше, чем в среднем по 
Лабинскому месторождению - 0 , 0 0 1 - 0 , 0 0 2 7 % . Максимальные 
содержания его приурочены к марганцеворудным пластам (до 
0,01 % ) , что может резко увеличить суммарную ценность Ла
бинского месторождения. 

Кроме того, нашими исследованиями в последние годы ус
тановлены повышенные концентрации А и (до 0,02 г / т ) в глинах 
баталпашинской и хадумской свит западнее описываемого рай
она, по реке Убину. Истинные содержания золота могут быть 
значительно выше, т .к . применяемый спектральный анализ 
плохо определяет тонкодисперсные элементы. Очень вероятно, 
что такие же аномалии существуют и на описываемой террито
рии в силу большой однородности майкопских отложений этого 
уровня. Не исключено присутствие и металлов платиновой груп
пы, как характерных элементов для черноеланцевых толщ. 

В заключение необходимо коснуться проблемы источника 
металлов. Решение этого вопроса, конечно, невозможно в рам
ках данной работы. Очевидно, что для этого необходима полная 
картина истории развития самого майкопского бассейна. Поэто
му мы приведем некоторые соображения, основанные на мате
риалах предшественников и собственных исследованиях, кото
рые могут помочь в восстановлении этой картины. 

1) Монтмориллонит-гидрослюдистый состав глин майкопс
кой серии свидетельствует о том, что в областях денудации ско
рость механического разрушения пород превышала скорость их 
химического разложения. В результате коры выветривания дол
ж н ы были размываться на начальной стадии, что исключает 
попадание в поверхностные водотоки большого количества ра
створенных металлов. С другой стороны, несмотря на высокую 
скорость седиментации в майкопском бассейне (около 50 м/млн. 
лет в районе Адыгейского выступа), в разрезе резко преоблада
ют глины, что указывает, скорее всего, на обширную площадь 
питания, где преобладали осадочные породы. На это указывает 
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и резкое преобладание кварца в составе легкой фракции песча-
но-алевритовых прослоев. 

2) Тяжелая фракция майкопских отложений на всей терри
тории Предкавказья отличается отсутствием цветных минера
лов (амфиболов, пироксенов), характерных для Кавказской пет
рографической провинции (Шамрай, 1939) . Самой этой провин
ции свойственно отсутствие (или очень малое количество) дис-
тена и ставролита, которые постоянно встречаются в составе тя
желой фракции Майкопа (до 2 % ставролита, дистена меньше). 
Это исключает размыв в майкопское время кристаллических 
пород Кавказа. 

3) Большая мощность майкопской толщи (до 3,5 км и более) 
при высокой концентрации в ней таких редких элементов как 
молибден и уран практически не позволяет рассматривать в ка
честве источника породы с кларковым содержанием этих метал
лов, даже если основная масса терригенного материала посту
пала с Русской платформы, что весьма возможно. 

Хорошей иллюстрацией к этим выводам будет анализ сред
них скоростей осадконакопления на ю ж н о м борту Западно-Ку
банского прогиба, начиная с палеоцена, на фоне изменения кон
центрации молибдена (рис. 4 ) . В домайкопское время средняя 
скорость осадконакопления составляла примерно 10 м/млн. лет. 
В обстановке мелководного шельфа накапливались карбонатные 
осадки. К позднему олигоцену (хадумская свита) она возросла 
до 20 м/млн. лет, очевидно, за счет резко возросшего сноса тер
ригенного глинистого материала. В осевой части прогиба ско
рость седиментации достигала 50 м/млн. лет и более. С начала 
олигоцена в бассейн поступает большое количество U, Mo, V, Ti, 
Zr, Fe и, вероятно, Мп. Максимум их накопления приходится 
на границу олигоцена и миоцена. Разрез становится полностью 
терригенным. Затем концентрация молибдена постепенно сни
жается и уже к началу тархана достигает кларковых значений 
(около 0,0001 % ) . Однако, средняя скорость осадконакопления 
в целом продолжает увеличиваться и с чокрака превышает 100 
м/млн. лет. 

Таким образом, наиболее вероятной представляется гидро
термально-осадочная модель рудогенеза. Во-первых, как было 
показано выше, не обнаружено признаков существования мощ
ных кор выветривания. Во-вторых, размывавшиеся в то время 
породы мела-палеогена содержат кларковые концентрации ме
таллов. Такое же невысокое содержание металлов установлено 
и в более древних осадочных отложениях триаса-юры Северо-
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Западного Кавказа. С другой стороны, имеются прямые призна
ки вулканической и сейсмической активности в олигоцене - на
чале миоцена (олистотромовые горизонты, олистолиты, прослои 
пеплов). Крупные разломы (Курджипский, Ахтырский, Черкес
ский) вполне могли быть проводниками для глубинных флюи
дов, и в этом случае легко объяснимо присутствие большого ко
личества М о , U, V - типичных «мантийных» элементов. Что 
касается Fe и Мп, то их содержание, например, в современных 
металлоносных гидротермах превышает содержание других ме
таллов. (Чернышев, Иванова, Гелетий, 1982) . Поэтому значи
тельный вклад в накопление и этих металлов также могли иметь 
эндогенные источники. 
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ЭКОЛОГО-ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА 

В гидрогеологическом отношении исследуемый район при
надлежит Азово-Кубанскому артезианскому бассейну. Что ка
сается более мелких гидрогеологических структур, то известно, 
что район расположен на границе Восточно-Кубанского и Цент
рально-Кубанского бассейнов, разделенных Адыгейским высту
пом. Все они относятся к артезианскому склону моноклинали 
Большого Кавказа. Данные структурные единицы обеспечива
ют , с одной стороны, близость областей питания коллекторов 
неогеновых и верхнеолигоценовых отложений (Адыгейский 
выступ) и, с другой стороны, обогащение подземных вод микро-
и макроэлементами, а также растворенными газами и органи
ческими веществами, имеющими бальнеологическую ценность. 

Гидрографическая сеть района принадлежит к бассейнам 
реки Белой и ее крупному левому притоку, р . Курджипсу. Река 
Кур джипе имеет ширину долины от 1,3 км (ст. Курджипская) 
до 2 ,0 -2 ,5 км при впадении в р . Белую. Русло реки врезано от
носительно надпойменной террасы на 5 ,0-8 ,0 м и представлено 
единым каналом стока. Средние расходы реки изменяются от 2,6 
до 49,0 м 3 / с (период таяния снега). Река Белая от верховьев до г. 
Майкопа является типично горной рекой и имеет единый канал 
стока. Ширина ее долины увеличивается от 2,0 до 6,0 км. Русло 
реки врезано относительно II надпойменной террасы на 2 3 , 0 -
25,0 м. Река имеет несколько постоянно действующих (не пере
сыхающих) притоков. Средние расходы по р . Белой колеблются 
от 20 ,0 -37 ,0 м 3 / с в холодный период и до 162 м 3 / с в период тая
ния снегов. 

Рельеф района предгорно-холмистый с меридиональным 
простиранием основных водотоков . Водораздельные участки 
здесь имеют абсолютные отметки от 380 до 860 м. Количество 
атмосферных осадков, от которых напрямую зависит питание 
подземных вод описываемых отложений, изменяется от 600-700 
(г. Белореченск) до 8 6 0 - 9 0 0 мм в год (район пос . Шунтука) . 

51 



Влажность составляет от 63 до 78 -80 % . Немаловажным факто
ром, определяющим качество подземных вод является то, что 
области питания подземных вод расположены в районах, в ос
новном занятых лесными массивами, что создает благоприят
ные санитарные условия при формировании химического соста
ва вод. Исключение составляют районы г. Майкопа и ст. Ханс
кой, о которых будет сказано ниже. 

В гидрогеологическом отношении водоносные отложения от 
эоплейстоцена до майкопской серии включительно, относятся 
к зоне активного водообмена, несмотря на несколько выдержан
ных по площади и мощности водоупоров. Наличие же однород
ных , мощных площадных коллекторов и, как уже излагалось 
выше, близко расположенных областей питания, позволяет со
здавать значительные запасы маломинерализованных и пресных 
вод. Исключение составляют воды, содержащиеся в отложени
ях майкопской серии. В основном, серия представлена мощной, 
преимущественно глинистой толщей, являющейся региональ
ным водоупором, но есть и исключения. Маломощные (2 ,0 -6 ,0 
м) прослои песков и песчаников среднего и нижнего Майкопа, 
приуроченные к зоне Курджипского разлома, приобретают свой
ства коллекторов, позволяющих накопить запасы минеральных 
вод, которые не требуют больших водообъемов. С удалением от 
Куджипского разлома (и на запад, и на восток) коллекторские 
свойства серии сходят на нет, поэтому некоторая изоляция во
доносных прослоев от области активного водообмена, позволяет 
этим водам приобретать повышенную минерализацию и высо
кие бальнеологические качества. Так, в районе Тульского под
нятия при опробовании песчаных прослоев среднего Майкопа в 
интервале 744 ,0 -780 ,0 м были получены хлоридные натриевые 
воды с минерализацией 23,0 г /дм 3 . При этом дебит скважин со
ставил более 10,0 д м 3 / с . Воды высокотермальные (65°С), йодо-
бромные (J - 22 ,0 -30 ,46 мг /дм 3 , Вг - 103 ,7-137 ,19 мг /дм 3 ) с по
вышенным содержанием растворенных газов метанового ряда. 
С данными водоносными отложениями связано Майкопское ме
сторождение минеральных йодо-бромных вод. После предвари
тельного охлаждения эти воды используются местными санато
риями для бальнеологических целей. На удалении же от Май
копской площади дебиты скважин резко падают (0,3 д м 3 / с и 
ниже) и, в связи с ограниченными ресурсами, практического 
значения не имеют (рис. 5) . 

Водосодержащими породами в разрезе вышележащих мио
ценовых отложений в основном являются прослои песков и пес-

52 

чаников, разделенные глинистыми пачками. Интересна роль 
Курджипского разлома в гидрогеологии данной территории. 
Глубинный, длительно функционирующий разлом, проявил 
себя в палеозойском фундаменте и имеет продолжение в отло
жениях юры и мела, но слабо проявляется в осадках палеогена-
неогена и не вызывает перетоков между различными гидрогео
логическими подразделениями, связанных с нарушением гли
нистых водоупоров. В то же время он является лито логической 
границей между песчанистыми отложениями этого возраста 
Восточно-Кубанского артезианского бассейна и более глинисто-
карбонатными отложениями Центрально-Кубанского бассейна. 

К западу от Курджипского разлома миоценовые отложения 
от майкопской серии до среднего сармата (североширванская и 
цуревская свиты) в связи с увеличением мощности глинистых 
прослоев теряют коллекторские свойства. Водоносность данных 
отложений весьма низкая и носит спорадический характер. Де
биты скважин здесь не превышают 0,1 д м 3 / с . Повышенная ми
нерализация, повышенное содержание хлора в сочетании с низ
кой водообильностью в данном районе делают эти воды малоин
тересными для дальнейшего изучения и использования в народ
ном хозяйстве. 

К востоку от Курджипского разлома комплекс миоценовых 
отложений от майкопской серии до среднего сармата (семико-
ленная, шунтукская, адыгейская, тульская и красномостовская 
свиты) становится более песчанистым, причем мощность (и, как 
следствие, водообильность) песчаных и мергельных прослоев 
возрастает в северном направлении. Дебиты скважин достига
ют 11,3 д м 3 / с (в районе Курджипской площади). В большинстве 
своем воды минерализованные, основной тип - гидрокарбонат-
но-хлоридный и сульфатно-хлоридный с преобладанием натри
евой и магниево-натриевой катионных составляющих. Темпе
ратура в пластовых условиях составляет от 22 до 42°С. Воды с 
минерализацией до 3 г / д м 3 практически безгазовые или весьма 
слабо газированы в основном метаном и азотом. Воды более вы
сокой минерализации содержат газа до 0,29 д м 3 / д м 3 (основной 
компонент - метан). На водах данного комплекса базируются 
запасы минеральных подземных вод всех участков Курджип
ского месторождения. Эти воды используются местными сана
ториями как лечебно-питьевые и столовые (Минеральнокурд-
жипский и Табачнокурджипский участки), а также для бальнео
логических и питьевых целей (Нивскокурджипский участок, 
рис. 5). 
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Подземные воды вышележащих отложений в описываемом 
районе имеют еще меньшую минерализацию. Так в районе ст. 
Ханской расположено месторождение лечебно-столовых мало
минерализованных (до 1,7 г /дм 3 ) вод, выведенных из отложе
ний краснооктябрьской свиты (рис. 5 ) . В данный момент эти 
воды не используются - месторождение находится на консерва
ции. 

Воды, получаемые из отложений блиновско-гавердовского 
и белореченского комплексов, являются основным источником 
пресных вод в данном регионе и удовлетворяют требования как 
по водообильности, так и по качеству. Месторождения Черни
говское ( Ю ж н ы й и Северный водозаборы), эксплуатирующее 
белореченский комплекс, и Майкопское (Гавердовский водоза
бор), эксплуатирующее блиновско-гавердовский комплекс (рис. 
2 ) , обеспечивают водоснабжение таких крупных городов как 
Майкоп и Белореченск, а также других населенных пунктов 
Краснодарского края и Адыгеи . Негативным фактором здесь 
является длительная эксплуатация этих водозаборов, особенно 
Гавердовского, и образование обширной депрессионной ворон
ки, которая требует постоянного наблюдения. 

Так же стоит отметить, что экологическая обстановка в не
которых районах, относящихся к областям питания данных ком
плексов далека от благополучной, что не может не сказываться 
на качестве подземных вод, как, впрочем, и на состоянии геоло
гической среды в целом. Экологическое состояние поверхност
ных вод и донных отложений в пределах исследуемого района 
неудовлетворительное. Основными загрязняющими компонен
тами в поверхностных водах являются титан, висмут, фосфор и 
молибден (до 16 единиц предельно допустимых концентраций -
ПДК), в донных отложениях - фосфор, свинец, цинк, ртуть, 
хром, молибден и др. (рис. 5), содержание которых иногда пре
вышает 32 ПДК. Происхождение загрязняющих веществ может 
быть как антропогенным, так и природным. Общее количество 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по Майкопскому 
району составляет 10-15 тыс. т. в год, а в на территории г. Май
копа свыше 15 тыс . т. в год. Примерно на 15 % исследуемой тер
ритории находится в "напряжённом" состоянии, в связи с заг
рязнённостью почв, поверхностных вод и их донных осадков, 
доходящей до 1 6 - 3 2 и более ПДК, в сочетании с интенсивными 
экзогенными процессами, а так же с наличием в коренных по
родах радиоактивных урановых аномалий, концентрации кото
рого доходят до 32 ПДК. В связи с последним обстоятельством 
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рекомендуется провести в этом районе крупномасштабную ра
диометрическую съемку. В основном это территория, прилега
ющая к городу Майкопу, где загрязняющие компоненты имеют 
антропогенное происхождение. «Кризисная» обстановка харак
теризует непосредственно территорию г. Майкопа в связи с на
личием техногенного ландшафта и высокой степенью загрязне
ния почв, поверхностных вод и атмосферы. Концентрации свин
ца, цинка и мышьяка здесь доходят до 32 ПДК (рис. 5). Эколо
гическое состояние геологической среды пойм и русел оценива
ется как «катастрофическое», поскольку, во-первых, вся терри
тория является зоной вероятного затопления (по границам на
воднения 2002 г . ) , поэтому строительству любых объектов на ней 
необходимо воспрепятствовать. Во-вторых, поверхностные воды 
p.p . Белой и Курджипса оцениваются как "загрязнённые" (IV 
класс чистоты по семибальной системе). При опробовании по
верхностных вод в 2002 г. во всех пробах из этих рек установле
но многократное превышение ПДК. Основными загрязнителя
ми являются фосфор, барий, марганец, титан, свинец, цинк, 
висмут, кобальт, мышьяк, превышающие ПДК в 8-32 раза (рис. 
5) . Все территории с оценкой экологического состояния «напря
женное», «кризисное» и «катастрофическое» нуждаются в ком
плексном мониторинге геологической среды с разработкой мер 
по рекультивации этих территорий. 

Таким образом, майкопские и неогеновые отложения дан
ной площади являются источниками пресных вод, обеспечива
ю щ и х потребности населенных пунктов, в том числе городов 
Майкопа и Белореченска. На базе месторождений минеральных 
вод, приуроченных к данным отложениям, работает нескольких 
крупных санаториев и пансионатов. Имеются перспективы для 
расширения ресурсов подземных вод. В тоже время экологичес
кое состояние подземных вод и всей площади в целом требует 
пристального внимания и проведения природоохранных мероп
риятий. 
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УНИКАЛЬНЫЕ ОБНАЖЕНИЯ 

К уникальным геологическим объектам олигоцена - неоге
на бассейна реки Белой можно отнести следующие (снизу вверх 
по разрезу и сверху вниз по течению реки): 

1. Горизонты септариевых конкреций. 
2 . Месторождение металлоносных черных сланцев в майкоп

ской толще. 
3. Месторождение осад очно-диагенетических марганцевых 

руд в майкопской толще. 
4. Многочисленные слои биогермных, в том числе стромато-

литовых известняков чокрака и карагана. 
5. Месторождение гипсового шпата в составе караганских 

отложений. 
6. Выходы караганских мергелей и глин с отпечатками мел

ких и крупных рыб. 
7. Выходы конкских отложений со средиземноморской фа

уной моллюсков открытого моря. 
8. Выходы строматолитовых и мшанковых известняков в 

верхах среднего и низах верхнего сармата. 
9. Выходы глин и суглинков с обильными крупными пеле-

циподами и гастроподами, так называемых «слоев с типичной 
среднесарматской фауной». 

10. Выходы горизонтов с остатками скелетов морских и на
земных млекопитающих и птиц в отложениях среднего и верх
него сармата. 

Большая часть из перечисленных выходов хорошо обнаже
на в крутых обрывистых бортах р . Белой, русло которой быстро 
врезается, местами с помощью человека, как это имеет место в 
интервале от пос. Тульского и до ст. Абадзехской. В этом участ
ке углубление основного водотока и притоков, образование ка
ньонов с порогами и водопадами обусловлено техногенным 
спрямлением русла с целью отвода его от автотрассы. При этом 
оказались обнаженными многие части и детали разреза, до того 
не известные геологам. Сформировался новый наполовину ру
котворный геологический памятник - Шунтукские пороги. 

Все вышеперечисленные объекты относятся к категории гео
логических памятников и будут классифицированы и описаны в 
монографии И.Г. Волкодава «Геологические памятники Адыгеи». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основными задачами дальнейших стратиграфических ис
следований майкопских и вышележащих неогеновых отложе
ний долины р . Белой является продолжение планомерного и 
целенаправленного изучения данного опорного разреза с приме
нением палеомагнитного метода; доизучением млекопитающих, 
рыб, моллюсков, фораминифер, наннопланктона, диноцист в 
морских отложениях; изучением спор, пыльцы; поисками зу
бов грызунов, остатков морских млекопитающих в континен
тальных отложениях гавердовской и белореченской свит. 

Необходима также оценка всех видов минеральных ресур
сов: марганцевых руд, металлоносных черных сланцев, строй
материалов и др. Майкопские и неогеновые отложения, явля
ются основным источником пресных и минеральных подземных 
вод данного района, что обуславливает к ним повышенный ин
терес. Они весьма перспективны на тереклиты - лечебные гли
ны, ценность которых возрастает в сочетании с обилием здесь 
минеральных вод. 

Помимо неисчерпаемых ресурсов для научных и производ
ственных изысканий, описанный разрез может являться объек
том геологических и экологических экскурсий, производствен
ных практик для студентов, а также пешеходных и водных ту
ристических экскурсий, поскольку живописная долина р . Бе
лой интересна для посещения всеми любителями природы. В 
дальнейшем всю долину реки Белой можно превратить в своеоб
разный геологический полигон, имеющий всероссийское и меж
дународное значение. 

5 Е.В.Белуженко, ИТ. Волкодав и др. 57 
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Приложения 

ОПИСАНИЕ СТРАТОТИПИЧЕСКИХ РАЗРЕЗОВ 
НЕОГЕНОВЫХ СВИТ 

по pp. Белой и Курджипсу 

Приводится описание стратотипических разрезов «надмай-
копских» неогеновых свит, впервые выделенных по p.p . Белой 
и Курджипсу. Это стратотипы семиколенной, шунтукской, ады
гейской, тульской, красмостовской, краснооктябрьской, блинов
ской, гавердовской и белореченской свит. Стратотипы блиновс
кой и гавердовской свит ранее уже были опубликованы (Белу
женко, Бурова, 2000; Белуженко, 2002), однако здесь их описа
ние приведено в уточненном варианте. Лито логические колон
ки стратотипических разрезов показаны на рис. 6. Места описа
ния стратотипических разрезов показаны на рис. 1,2. Описание 
производится снизу вверх, начиная с тарханского времени. 

Стратотип семиколенной свиты 

Разрез свиты расположен по долине р . Белой, между пос. 
Тульским и ст. Абадзехской. Низы разреза описаны от устья б. 
Семиколенной вверх по ее течению до пресечения с лесной доро
гой, верхняя часть - по правому берегу р . Белой, от обрывистого 
берега, расположенного в 1 км южнее дачного поселка до его 
ю ж н о й окраины. Стратотип охарактеризован по данным С В . 
Попова и А . С . Застрожнова (неопубликованные материалы 1998 
г) . Деление на подсвиты и установление верхней границы про
изведено Е.В. Белуженко. 

Характерной особенностью свиты является наличие просло
ев биогермных известняков среди глин. Они пронумерованы сни
зу вверх римскими числами (I - XIII) . Верхняя подсвита отделе
на от нижней по появлению первого достаточно мощного ( 1 - 1 , 9 
м) прослоя гравелитистых песков среди глин и биогермных из
вестняков. 

Выше 2 0 - 3 0 м по течению от устья б. Семиколенной, в рус
ле р . Белой, на неизвестковистых глинах «глинисто-сидерито
вой» свиты без следов перерыва залегают: 
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Нижняя подсвита (мощность 50 м) 
1. Глины серые, известковистые и неизвестковистые с плас

том (до 15 см) крепкого мергеля в кровле. В глинах и мергеле 
встречена типичная фауна тарханского региояруса, а также фора
миниферы, наннопланктон и диноцисты. Мощность 0,3 - 0,5 м. 

2 . Глины темно-серые известковистые, тонкослоистые ( 1 - 2 
мм до 2 см) , по наслоению алеврито-слюдистые. Мощность 1,5-
2 м. 

3. Выше до устья балки обнажается пачка чередования био
гермных известняков и глин общей мощностью около 6,5 м (I 
биогерм). Снизу вверх пачка состоит из отдельных слоев: 

- биогермный известняк (0 ,6 -1 ,0 м) ; выше - известняк свет
ло-серый ( 0 , 2 - 0 , 4 м) , переходящий в глину по простиранию. 
Мощность 0 ,8 -1 ,4 м. 

- биогермный известняк желто-серый со сферическими скор-
луповатыми поверхностями нарастания, содержит гастроподы 
и двустворки чокракского региояруса. Мощность 0 ,5-1 м. 

- в основании известняк (0 ,2 -0 ,3 м) с массой гастропод и кор-
бул, выше - глины серые известковистые. Мощность 0 ,9-1 ,1 м. 

- строматолитовый биогерм с гастроподами чокрака. Мощ
ность 1,5-1,8 м. 

- известняк, в кровле переходящий в плотные глины. Мощ
ность 0 ,5-1 м. 

-биогермный известняк. Мощность 0 ,5 -2 м. 
Выше по течению балки Семиколенной залегают: 
4. Глины зеленовато-серые с гастроподами и пластом (до 0,2 

м) известняка в основании. Мощность 1,2-2 м. 
5. II биогермный известняк, в нижней части (0 ,4 -0 ,5 м) ока

тыши глин, выше мшанково-серпуловые, реже строматолитовые 
известняки с большим количеством гастропод. Мощность 1,5-
2,5 м. 

6. Глины серые, темно-серые, зеленовато-голубые с отдель
ными «корочками» известняка. Мелкие гастроподы, спириали-
сы. Мощность 2,5 м. 

7. III биогермный известняк, состоит из мелких гастропод, 
имеет раздувы шаровидной формы (диаметром до 3 м) . В сред
нем мощность 0 ,5 -0 ,7 м. 

8. Глины темно-серые слабо алевритистые с прослоями ( 0 , 1 -
0,2 м) мергелей доломитизированных с гастроподами. Мощность 
2 м. 

9. IV биогермный известняк с большим количеством рако
вин двустворок и гастропод чокрака. Мощность 0 ,4-0 ,6 м. 
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10. Глины темно-серые, голубоватые неяснослоистые, мас
сивные, слабо алевритистые с моллюсками чокрака. Мощность 
5 м. 

11. V биогермный известняк с раковинами крупных двуство-
рок чокрака. М. 0 ,2 -0 ,6 м. 

12. Глины темно-серые, голубоватые, в нижней части (0,5) 
пронизанные известковистыми прожилками по ходам червей, в 
1 м ниже кровли конкреции (0,2 м) известняка. Мощность 5 м. 

13. VI биогермный строматолитовый известняк, переполнен
ный раковинами двустворок и гастропод. Мощность 0,5 - 0,6 м. 

14. Глины темно-серые, голубоватые, массивные, слабослю
дистые. В нижней части содержат известковистые прожилки по 
ходам илоедов, обломки гастропод и двустворок. Мощность 10 м. 

15. VII биогермный известняк, состоящий из отдельных 
строматолитовых «корочек» . Мощность 0,5 - 0,7 м. 

16. Глины голубовато-серые массивные, иногда тонкослои
стые. Мощность 3,5 м. 

17. VIII биогермный известняк. Внизу рыхлый, выше - бо
лее крепкий. Состоит из обломков и целых раковин разнообраз
ных чокракских гастропод. Мощность 1-1,5 м. 

18. Глины светло-серые и темно-серые (до черных) слабо 
алевритистые с редкими ходами илоедов, выполненных мель-
никовитом, в кровле и подошве - линзовидные прослои (10 -15 
см) известняка. Мощность 4,5 м. 

19. IX биогермный известняк, состоящий из отдельных стро
матолитовых «корочек» , переполнен разнообразными гастропо-
дами. Мощность 1-1,5 м. 

Продолжение описания по р . Белой. Здесь по правому борту 
реки, в 1-1,2 км южнее дачного поселка, от уреза реки и выше, 
без следов перерыва обнажаются породы верхней подсвиты: 

Верхняя подсвита (мощность 42,5 м) 
20. Песок гравелитистый (гравий кварцевый), темно-серый 

с массой гастропод и двустворок. Мощность 1-1,9 м. 
21 . Глины светло-серые, голубоватые, слабо алеврито-слю-

дистые со спириалисами, а также ходами илоедов, заполненны
ми мельниковитом, в подошве прослой (0,5 м) известняка. Мощ
ность 3,5 - 4 м. 

22 . X биогермный известняк, в основании брекчированный 
глинистый мактрикс (0 ,4 -0 ,5 м) , много двустворок и гастропод. 
Мощность 1-2 м. 

23 . Глины серые слабо алевритистые, в нижней части мас
сивные, в верхней - тонкослоистые; в средней части прослой 
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(0,3 м) светло-серого известняка, в подошве много спириалисов. 
Мощность 3,7 м. 

24. Глины светло-серые, алеврито-слюдистые по наслоению, 
тонкослоистые; в основании пласт (0 ,15 м) зеленовато-серого 
брекчированного известняка; редкие спириалисы, абры, люте
ции. Мощность 6 м. 

25. XI биогермный строматолитовый известняк; в нижней 
части (0,3 м) корочки, выше - обрастающая сферическая часть. 
Мощность 0,7 м. 

26. Глины светло-серые алевритистые со спириалисами, в 
кровле - известняк (мергель) зеленовато-серый (0,35 м) . Мощ
ность 2 м. 

Выше закрыто около 5 м. 
27. XII биогермный строматолитовый известняк; в основа

нии - базальная часть (0 ,5 -0 ,7 м) , выше сферические тела стро
матолитов с массой мелких ( 1 - 3 мм) двустворок - вероятно, 
лютеций. Мощность 2 м. 

28. Глины серые известковистые, слабо алевритистые с пят
нами ожелезнения. Мощность 4 , 5 - 5 м. 

29. Глинисто-известковистый слой, по простиранию перехо
дящий в известняк. Мощность 1 м. 

30. Глины темно-серые, в верхней части (до 2 м ) - светло-се
рые, везде - слабо алеврито-слюдистые; в основании - прослой (до 
20 см) гравия и гальки известняков и алевролитов. Мощность 4 м. 

31 . XIII биогермный известняк, образующий порог на юж
ной окраине дачного поселка; в нижней части сфероидальные 
тела строматолитовых биогермов диаметром до 2 м, выше - пласт 
(0,25 м) известняка доломитизированного, над ним переслаива
ние песков и песчаников известковистых (0 ,5 -1 м ) . Общая мощ
ность до 2,5 м. 

32. Глины светло-серые, голубовато-серые, алеврито-слюди
стые, с массой мелких ( 1 - 3 мм) двустворок (лютеций); в кровле 
- зеленовато-серый известковистый алевролит (до 0,3 м) с упло
щенными гастроподами наземного типа (определение С В . По
пова - устное сообщение). Мощность 4 м. 

Выше по слабоволнистой поверхности залегает брекчия ( 3 - 5 
см) , состоящая из обломков алевритов, глинистых окатышей, 
переходящая выше в серые глинистые пески с включениями квар
цевого гравия и мелкой гальки - подошва шунтукской свиты. 

Таким образом, общая мощность семиколенной свиты в стра-
тотипическом разрезе составляет около 92,5 м; в том числе мощ
ность нижней подсвиты - 50 м, верхней - 42,5 м. 
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Возраст нижней подсвиты по фауне - тархан - чокракский, 
верхней - чокракский. Слои 1-2 относятся к тарханскому реги-
оярусу (общая мощность около 2,5 м) . Здесь встречена фауна 
Lentipecten corneus denudatus (Reuss.) , Spiratella tarchanensis 
(Kittl .) и др. , а также фораминиферы (Globigerina tarchanensis, 
Bolivina tarchanensis, Sigmoilinita , Quinqueloculina, Textularia 
tarchanensis и др.) наннопланктон (Sphenolithus heteromorphus, 
Helicosphaera carteri, Sphenolithus heteromorphus, Rhabdosphacra 
sicca и многие другие виды зон N N 4 - 5 ) , диноцисты, споры и 
пыльца тарханского региояруса. Определения моллюсков про
ведены И.А Гончаровой (1989), наннопланктона - Л .А. Голови
ной, фораминифер - В .А . Крашенинниковым, И .А . Басовым 
(2003) , диноцист, спор и пыльцы - Н.И. Запорожец (1999) . Все 
данные приведены на опорном разрезе (табл. 2) . Таким образом, 
тарханские отложения образовались в нормально-соленом ( 3 0 -
32 % ) морском бассейне (Невесская, Гончарова и др. , 2003) . 

Выше залегают чокракские отложения. Здесь в отложени
ях обоих подсвит повсеместно встречены моллюски: Lutetia 
intermedia (Andrus.) , Ervilia praepodolica praepodolica (Andrus.) , 
Gibbula tschokrakensis Andrus. и др. В нижней части региояру
са, по б. Семиколенной, вблизи ее устья (вероятно в слоях 3 - 5 ) , 
встречены разнообразные фораминиферы (преобладают поли-
морфиниды, чокракеллы и эльфидиумы - по А . К . Богдановичу, 
1965) . Определения м о л л ю с к о в проведены И . А Гончаровой 
(1984) и С В . Поповым, фораминифер - А . К . Богдановичем 
(1965) , Т.Н. Пинчук (устные сообщения). 

Нижняя подсвита представлена мелководными отложения 
морского бассейна с несколько пониженной соленостью (до 28 
% ) , а верхняя подсвита - мелководными отложения полуморс
кого бассейна со значительно пониженной соленостью (Невес
ская, Гончарова и др. , 2003). 

Стратотип шунтукской свиты 

Разрез свиты описан по р . Белой южнее пос. Тульского, от 
ю ж н о й окраины дачного поселка до устья балки Майкопской 
(Майкопки). В отложениях свиты можно выделить несколько 
лито логических пачек. Нижняя часть разреза (до устья р . Шун-
тука) описана по неопубликованным данным С В . Попова и А . С . 
Застрожнова, с добавлениями и изменениями Е.В. Белуженко; 
верхняя часть - преимущественно по данным Е.В. Белуженко, с 
использованием материалов С В . Попова и А . С . Застрожнова. 
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Ниже по течению от водопада на зеленовато-серых извест-
ковистых алевролитах (кровля семиколенной свиты) по слабо
волнистой поверхности залегают: 

/. Песчано-глинистая пачка (мощность 2 9 - 3 0 м) 
1. Брекчия ( 3 - 5 см) , состоящая из обломков алевритов, гли

нистых окатышей, переходящая выше в пески глинистые зеле
новато-серые с включениями кремнисто-кварцевого гравия и 
мелкой гальки. Встречаются мелкие ( 2 - 3 мм) спаниодонтеллы 
(или лютеции). Мощность 0,5- 0,8 м. 

2. Глины серые, алеврито-слюдистые с мелкими спаниодон-
теллами (или лютециями). Мощность 5-6 м. 

3. Строматолитовый биогермный известняк, залегающий 
линзовидно среди глин. Мощность 2 ,5 -3 м. 

4. Глины серые слоистые с налетами по наслоению слюдис
тых алевритов. Мощность7 м. 

5. Пласт известняка алевритистого зеленовато-серого с гас
троподами наземного (по С В . Попову - устное сообщение) типа. 
Мощность 0 ,3 -0 ,35 м. 

6. Пески серые, разнозернистые, местами гравелитистые. 
Мощность 1-1,2 м. 

7. Глины серые с прослоями (0 ,3 -0 ,4 м) известняков плит
чатых с мелкими спаниодонтеллами ( или лютециями). Мощ
ность 7-8 м. 

8. Зеленовато-серые глины с прослоями (0 ,3 -0 ,5 м) зелено
вато-серых алевритистых известняков . В кровле - зеленые 
(глауконитовые) пески (до 5 -10 см) . Мощность 3 м. 

Выше закрыто 0,5 м. 
9. Пески разнозернистые серые, темно-серые с 3 -4 прослоя

ми ( 2 - 3 см) гравийно-галечников преимущественного кварцево
го состава. Мощность 1-1,2 м. 

II. Глинисто-биогермная пачка (мощность до 55 м) 
10. Глины серые, голубовато-серые слоистые с прослоем 

(0,2 м) известняка (мергеля) в подошве. Мощность 5-6 м. 
11. Глины серые алевритистые с тремя горизонтами «сига

рообразных» строматолитовых известняков диаметром до 0,5 м 
и длиной до 2 - 3 м. По простиранию они иногда переходят в плит
чатые мергели. В глинах встречаются «настоящие» (до 5 мм и 
более) Spaniodontella gentilis (Eichw.) и караганские гастроподы 
- Mohrensternia ex gr. grandis Andrus., а также лепешковидные 
включения пирита (1 -3 мм по мощности). Мощность 15,5 м. 

12. Глины зеленовато-серые с включениями (мощностью 
0 ,5-1 м) «гроздьевидных» строматолитовых известняков; в ос-
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новании слоя - 3 -4 прослоя ( 0 - 2 0 см) глинистых известняков 
(мергелей) плитчатых с волнистой поверхностью; редко встре
чаются пиритизированные скелеты мелких (длиной до 5-7 см) 
рыб. Мощность 6,5 м. 

13. Глины темно-серые с включением в средней части «гроз-
дьевидного», местами «сигарообразного» строматолитового био
герма диаметром до 0,5 м. Мощность 5 ,5-7 м. 

14. Глины серые, тонкослоистые, алеврито-слюдистые по 
наслоению, в них 4 уровня «сигарообразных», иногда «гроздье-
видных» строматолитовых известняков длиной до 2 - 3 м и диа
метром 0 ,3 -1 м с раковинами спаниодонтелл и гастропод кара-
гана, по простиранию биогермные тела иногда переходят в плит
чатые мергели. Мощность 3,6 м. 

Ниже по течению от устья р . Шунтука (вверх по разрезу) за
легают: 

15. Глины серые слоистые известковистые, в верхней части 
с тремя прослоями (до 15 см) крепких доломитизированных мер
гелей. Мощность 7 м. 

16. Глины аналогичные вышеописанным. В кровле - «сига
рообразный» строматолитовый биогерм диаметром 0 ,3 -0 ,5 м. 
Мощность 10 м. 

ГП. Глинистая пачка (мощность 2 0 - 2 6 м) 
17. В недоступных обрывах обоих берегов прослеживаются 

глины серые местами алеврито-слюдистые, в основании слоя -
коржи и прослои мергелей ( 3 - 7 0 см), часто крепких доломити
зированных. Мощность 1 5 - 2 0 м. 

18. Глины серые иногда алеврито-слюдистые. Мощность 5 -
6 м. 

ГУ. Алеврито-глинистая пачка (мощность 37- 42 м) 
19. Переслаивание ( 0 , 5 - 2 м) алевритов и глин алеврито-слю-

дистых; породы тонкослоистые с прослоями ( 1 - 2 см) слабо уп
лотненных мергелей; по наслоению часты мелкие спаниодонтел-
лы (до 5 мм); в основании - линзовидный прослой ( 3 - 5 см) дет-
ритусового известняка-ракушечника, состоящего из мелких спа
ниодонтелл. Мощность 3 0 - 3 5 м. 

20 . Пачка тонкого ( 1 - 5 см) переслаивания темно-серых слю
дистых и алевритистых глин и глинистых песков тонкозернис
тых (до алевритов). Мощность 7 м. 

Выше, в основании крутого правого борта р . Белой, в устье 
б. Майкопской, закрыто около 10 м. Еще выше по крутому скло
ну наблюдается переслаивание песков и алевритов адыгейской 
свиты. 
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Таким образом, общая мощность шунтукской свиты в стра-
тотипическом разрезе составляет в среднем около 150 м. Возраст 
свиты определяется по фауне и по положению в разрезе как по-
зднечокракский - ранне-среднекараганский. 

К позднему чокраку - раннему карагану, условно, отнесена 
нижняя часть свиты мощностью около 30 м (I пачка), так назы
ваемые «переходные слои» , по И.А Гончаровой (устное сообще
ние), содержащие в нижней части мелкие ( 1 - 3 мм) двустворки 
Lutetia intermedia (Andrus.) , постепенно переходящие вверх по 
разрезу во внешне похожие, но более крупные ( 3 - 5 мм и более) 
Spaniodontella gentilis (Eichw.). Ее стратиграфическое положе
ние в настоящее время недостаточно определено. Возможно, са
мая нижняя часть «переходных слоев» захватывает также са
мые верхи семиколенной свиты (слои 2 7 - 3 2 ) , где также встре
чаются только мелкие лютеции. 

Выше в отложениях свиты повсеместно встречается однооб
разная караганская фауна; двустворки Spaniodontella gentilis 
(Eichw.), реже гастроподы Mohrensternia grandis Andrus. Опре
деления моллюсков произведены С В . Поповым. В обнажении 
вблизи устья б. Майкопки по всему разрезу встречаются немно
гочисленные фораминиферы родов: Quinqueloculina, Elphidium, 
Discorbis, Cassidulina, Ammonia и др. (Крашенинников, Басов, 
Головина, 2003) . 

Отложения свиты представлены мелководными морскими 
образованиями замкнутого, значительно опресненного, полнос
тью изолированного от Тетиса бассейна (Невесская, Гончарова 
и др. , 2003). 

Стратотип адыгейской свиты 

Самая нижняя часть свиты описана по правому борту р . Бе
лой, выше устья б. Майкопки С В . Поповым и А . С Застрожно-
вым (не опубликованные данные), большая часть - Е.В. Белу
женко, по безымянной балке (Чумной) по правому борту р . Бе
лой, на юго-восточной окраине пос. Тульского. При описании 
верхней части свиты использованы данные Л .Б. Ильиной (2000). 
Свита названа по республике Адыгея. По составу фауны свита 
делится на две подсвиты, соответствующие позднекараганско-
му и конкскому временам. 

Выше алевритов и песков шунтукской свиты и закрытого 
участка (около 10 м) на склоне р . Белой в устье б. Майкопки за
легают: 
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Нижняя подсвита (мощность 96 м) 
1. Переслаивание ( 2 - 3 см) буровато-желто-серых тонкозер

нистых песков и глинистых, слюдистых алевритов, в песках ред
кие прослои мергелей, мелкая косая слоистость; встречаются 
двустворки барней: границы слоев волнистые. Мощность 15 м. 

Выше залегает разрез отложений свиты, достаточно подроб
но описанный С В . Поповым и А . С Застрожновым. К сожале
нию, в данном разрезе верхняя часть недоступна для детального 
изучения (обрыв) и, к тому же, вероятно, отсутствуют отложе
ния конкского региояруса. Поэтому основная часть стратотипи-
ческого разреза описана Е.В. Белуженко по безымянной балке 
(Чумной), по правому борту р . Белой, на юго-восточной окраине 
пос. Тульского. Верхняя (конкская) часть этого разреза приво
дится по данным Л.Б. Ильиной (2000). 

Здесь в основании разреза по обоим бортам балки, в месте ее 
выхода на окраину пос. Тульского залегает аналогичная слою 1 
пачка переслаивания песков и алевритов с редкими прослоями 
(до 0,3 м) глин общей мощностью до 17 м. Выше по балке про
слежен полный разрез свиты: 

2 . Алевриты серые слюдистые, иногда глинистые, волнис
тое лоистые; в подошве (до 0,4 м) - глины серые тонкослоистые; 
в кровле - прослои песков мелкозернистых, глинистых с фау
ной барней. Мощность 12 м. Выше закрыто 6 м. 

3. Пески желто-серые мелкозернистые глинистые, слюдис
тые с прослоями ( 1 0 - 1 5 см) песчаников и алевритов серых с фа
уной барней. Мощность 10 м. 

4. Алевриты слюдистые, слабоглинистые, слоистые, уплот
ненные с прослоями и лепешковидными включениями ( 5 - 1 0 с м ) 
крепких алевролитов, с прослоями, обогащенными фауной бар
ней. Мощность 15 м. 

5. Пески желто-серые,разнозернистые, преимущественно 
мелкозернистые, пылеватые, слабоглинистые с прослоями и 
линзами ( 5 - 2 0 см) песчаников, реже глин серых алевритистых; 
повсеместно - фауна барней. Мощность 15 м. Закрыто 7-8 м. 

6. Известняки-ракушечники с фауной мелких двустворок и 
барней. Мощность 0,2 м. 

7. Глины серые слоистые известковистые с отпечатками рыб 
и листьев. Мощность 2 м. 

8. Алевриты серые слюдистые, иногда глинистые. Мощность 
З м . 

9. Глины серые известковистые с прослоями мергелей. Мощ
ность 1 м. 
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10. Переслаивание алевритов, глин, глинистых песков, про
слоев алевролитов. Мощность 2,5 м. Закрыто около 5 м. 

Верхняя подсвита (мощность 12,0 м) 
11. Алевриты серые слюдистые с фауной мактрид, реже кар-

диид конкского века. Мощность 2 м. 
12. Пески желто-серые с линзами (до 0,5 м) ракушнякового 

детрита, фауной мелких двустворок конки с прослоями (0 ,1 -0 ,3 
м) песчаников. Мощность 10 м. 

Выше залегают глины (0,2 м) и алевриты с фауной раннего 
сармата - низы тульской свиты. Таким образом, общая мощность 
адыгейской свиты в разрезе 108 м, в том числе верхней части, 
относящейся к конкскому региоярусу, 12 м (слои 11, 12). В от
ложениях нижней подсвиты повсеместно встречается фауна кар
твельских слоев, представленная двустворками рода Barnea -
Barnea ustjurtensis, В. pseudoustjurtensis, реже Ervilia pusilla 
trigonula (Ильина, 2000). В нижней части свиты (слой 1) встре
чены фораминиферы Elphidium macellum, Rot alia beccarii и др. 
(Крашенинников, Басов, Головина, 2003). Условия образования 
отложений - прибрежно-морские и мелководные в бассейне со 
значительно пониженной соленостью (Невесская, Гончарова и 
др. , 2003) . 

В отложениях верхней подсвиты встречена конкская фауна: 
Mactra basteroti konkensis, Parvivenus konkensis,Alveinus nitidus, 
Loripes dentatusfAcanthocardia andrussovi, Corbula gibba и другие 
(Ильина, 2000). Верхняя подсвита образовалась в нормальносо-
леном морской бассейне (Невесская, Гончарова и др., 2003). 

Таким образом, возраст адыгейской свиты по фауне и поло
жению в разрезе определяется как поздний караган - конка. 

Стратотип тульской свиты 

Описан по безымянной балке на правом борту р. Белой, вос
точнее пос. Тульского в районе административного здания Ма-
хошевского лесничества. Здесь в верховьях балки на песках с 
прослоями песчаников с фауной конского века (кровля адыгей
ской свиты) согласно залегают: 

1. Алевриты серые слоистые слюдистые. Мощность до 7 м. 
2 . Алевриты аналогичные с прослоями ( 5 - 7 см) желто-серых 

песков, с давленой фауной нижнего сармата (абры, эрвилии). 
Мощность до 6 м. 

3. Алевриты (до тонкозернистых песков) с прослоями (до 
0,5 м) крепких песчаников. Мощность до 3 м. 
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4. Пески мелкозернистые глинистые желто-серые с разно
образной нижнесарматской фауной (абры, кардииды, мактри-
ды) . Мощность до 6 - 7 м. 

Выше согласно залегают глины с прослоями известняков 
также с фауной раннего сармата (подошва красномостовской 
свиты). В отложениях свиты в данном районе встречается ран-
несарматская фауна: Abra reflexa, Mactra eichwaldi, Ervilia 
dissita, Venerupis vitaliana, Plicatiformapraeplicata и др. (Буряк, 
1964 г, Ильина, 2000). Аналогичная фауна определена Е.В. Бе
луженко и в данном разрезе. Таким образом, возраст свиты по 
фауне - ранний сармат. Условия образования: мелководные мор
ские отложения в бассейне с пониженной соленостью - до 15 % 
(Невесская, Гончарова и др. , 2003) . 

Свита в данном разрезе имеет мощность всего около 23 м. В 
восточном направлении её мощность возрастает, достигая в бас
сейне р . Фарс 5 0 - 8 0 м (Богданович, Буряк, 1986). 

Стратотип красномостовской свиты 

Основная часть разреза описана Е.В. Белуженко по р . Белой 
в районе пос. Тульского и Грозного. Название дано по пос. Крас
ный Мост на р . Кур джипе, где эти отложения впервые описаны 
как толща (Белуженко, 2002) . В настоящее время стратиграфи
ческий объем свиты несколько изменен. По фаунистическим 
данным свита подразделяется на две подсвиты. Нижняя отно
сится к нижнему сармату, верхняя - к низам среднего сармата. 

Нижняя часть прослежена по безымянной балке, на правом 
борту р . Белой, восточнее пос. Тульского в районе администра
тивного здания Махошевского лесничества. Здесь, в верховьях 
балки, на мелкозернистых глинистых песках с фауной раннего 
сармата (кровля тульской свиты) залегают: 

Нижняя подсвита (мощность 18,5 м) 
1. Глины серые слоистые с прослоями (10-15 см) известня

ков (с обилием фауны кардиид), а также с линзами (до 0,3 м) 
песков с разнообразной раннесарматской фауной (абры, макт-
ры, гастроподы и др.) . Мощность до 5 м. 

Кровля этого слоя прослежена по левому берегу р . Белой, на 
ю ж н о й окраине пос. Грозного, в 400 м ниже по течению от авто
мобильного моста. Выше здесь залегают: 

2 . Глины аналогичные с прослоями ( 3 - 1 0 см) серых креп
ких , плитчатых мергелей с гастроподами нижнего-среднего (?) 
сармата. Породы часто смяты в плойчатые, мало амплитудные 
складки. Мощность до 13,5 м. 
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Верхняя подсвита (мощность 27 м) 
.Цитологически делится на две пачки. 
Н и ж н я я п а ч к а (известняково-глинистая, мощность 11м) : 
3. Глины аналогичные слоями 1-2 с несколькими (до 10) 

прослоями (мощностью 0,1- 0,6 м) через 0 ,5 -2 м своеобразных 
известняков (или мергелей) - «брекчеевидных», кавернозных, 
состоящих из отдельных слабо окатанных «журавчиков», сце
ментированных менее прочным мергелистым цементом. Встре
чается гастроподы и криптомактры. Мощность 11м . Данная пач
ка является хорошим маркером, благодаря прослоям брекчее-
видных мергелей, и прослеживается от р . Курджипс до р . Псе-
фирь. 

В е р х н я я п а ч к а (глинистая, мощность 16 м) : 
4. Глины серые тонкослоистые ( 0 , 5 - 2 см) с налетами слюди

стых алевритов по наслоению, с включениями пирита (мощнос
тью до 1 см и диаметром до 5 см) . В нижней части в глинах встре
чаются линзовидные прослои со скопления обломков мергелей 
(0 ,5 -2 см) . Много гастропод, реже криптомактры. Мощность 8 м. 

5. Глины аналогичные, местами алевритистые с линзами (до 
1 см) мелкозернистого песка. Встречаются разнообразные гасп-
роподы, реже криптомактры и кардииды. Мощность 5 м. 

Выше закрыто около 6 м. Ещё выше, уже по правому берегу 
р . Белой, залегают породы краснооктябрьской свиты; алевриты 
(преобладают), тонко переслаивающиеся с глинами. Встречают
ся гастроподы, преимущественно акбурунеллы. 

Таким образом, мощность под свит в разрезе составляет со
ответственно 18,5 и около 27 м, а общая мощность свиты в стра-
тотипе до 45 м. 

Нижняя подсвита охарактеризована раннесарматской фау
ной: Abra reflexa, Ervilia dissita, Plicatiformaplicata и др. , а вер
хняя - фауной начала среднего сармата: Cryptomactrapesanseris, 
Plicatiformes plicatum, Gibbula sp. и др. В кровле верхней под
свиты (слой 2) встречены разнообразные гастроподы (Gibbula, 
Dorsanum akburunense и др.)> большая часть которых относит
ся уже к началу среднего сармата. Определения фауны произве
дены С В . Поповым, частично Е.В. Белуженко. Условия образо
вания: относительно глубоководная морская седиментация в 
бассейне с пониженной соленостью - до 15 % (Невесская, Гон
чарова и др. , 2003) . По положению в разрезе (граница нижне
го - среднего сармата) свита сопоставляется со светлоградской 
свитой Центрального Предкавказья (Невесская и др., 2004). 
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Стратотип краснооктябрьской свиты 

Свита описана по р. Курджипсу, от пос. Садового до южной 
окраины пос. Краснооктябрьского. На северо-западной окраине 
пос. Садового, по берегам р . Курджипса, на глинах красномос-
товской свиты, через закрытый интервал (около 5 м) залегают: 

1. Алевриты серые, слоистые, слюдистые, иногда тонко пе
реслаивающиеся с глинами; много акбурунелл. Мощность 15 м. 

2 . Пески желто-серые мелкозернистые с разнообразными 
двустворками среднего сармата (Plicatiformes fittoni и др.) . Мощ
ность 2 м. 

3. Алевриты, аналогичные описанным в слое 1, с прослоями 
алевролитов ( 0 , 5 - 2 см) , серых глинистых песков (до 10 см) и 
пластичных серых глин (до 1 м) с криптомактрами; много круп
ных мактр и гастропод. Мощность до 50 м. 

4 . Пески желто-серые с «коржами» песчаников. Встречены 
двустворки, гастроподы среднего сармата. Мощность 2 -2 ,5 м. 

5. Алевриты серые, синевато-серые, слюдистые, местами 
тонкопереслаивающиеся ( 0 , 5 - 2 см) с глинами алевритистыми. 
Отмечаются пласты алевритистых глин (до 1,5-2 м) и тонкие (до 
2 см) прослои песков и песчаников. Повсеместно встречается 
фауна среднего сармата (в т.ч. Plicatiformes fittoni). Мощность 
до 70 м. 

6. Алевриты аналогичные с разнообразной и обильной фау
ной. Мощность 15 -17 м. 

7. Алевриты аналогичные, с редкими прослоями (до 1 м) пес
ков желто-серых. Мощность 4 2 - 4 3 м. 

8. Алевриты серые с прослоями и линзами (до 0,2 м) песков 
желто-серых. Мощность 12-13 м. 

Выше залегают пески разнозернистые мощностью до 12 м с 
прослоями песчаников и фауной второй половины среднего сар
мата (подошва блиновской свиты). 

Таким образом, в стратотипическом разрезе свиты мощнос
тью около 208 м встречается разнообразная фауна среднего сар
мата: Cryptomactra pesanseris, Mactra urupica, Plicatiformes 
fittoni, Mactra fabreana, Venerupis crenelata, а также разнооб
разные гастроподы: Gibbula, Dorsanum akburunense и др. По по
ложению в разрезе и фауне свита сопоставляется с нижней - сред
ней частью так называемых «слоев с типичной среднесарматс-
кой фауной» (Богданович, Буряк, 1986). Это мелководные мор
ские отложения, образовавщиеся в бассейне с пониженной со
леностью (до 15 % ) , изолированном от Тетиса (Невесская, Гон
чарова и др. , 2003) . 
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Стратотип блиновской свиты 

Стратотип описан по р . Белой вдоль южной окраины г. Май
копа, от бывшего х . Блинова (юго-восточная окраина г. Майко
па) до устья р . Фортепианки (на юго-западной окраине города). 
Описание большей части свиты (слой 1-4) приводится по дан
ным В.Н. Буряка (Егоян и др. , 1964) с использованием материа
лов А . А . Стеклова (1966). По р . Белой, у бывшего хутора Блино
ва, на пачке переслаивания глинистых песков и песчанистых 
глин с фауной среднего сармата (краснооктябрьская толща), 
согласно залегают: 

Нижнеблиновская подсвита (мощность 5 0 - 6 0 м) 
1. Пески жёлтые мелко- и среднезернистые косослоистые с 

прослоями (0 ,5 -0 ,7 м) песчаников, линзами гравия, прослоями 
рыхлых ракушечников, с массой раковин Plicatiforma fittoni 
(Orb.), Obsoletiforma michailowi (Toula), Mactra fabreana Orb., 
Hydrobia pseudocaspia Sinz. и др. (Буряк, 1964). В кровле песков 
отмечаются пропластки тёмно-серых глин с углистым детритом, 
с линзой (0,8 м) бурого песчанистого мергеля; в мергеле детрит и 
раковины наземных и пресноводных м о л л ю с к о в : Ьутпаеа 
stagnalis L., L. cf. glabra Mull., Planorbarius corneus L. и др. (Стек-
лов, 1966). Мощность слоя 50 - 60 м. По кровле слоя 1 проходит 
граница между нижне- и верхнеблиновской подсвитами. 

Верхнеблиновская подсвита (мощность 88 м) 
Выше, у плотины Майкопской ГЭС, с размывом залегают 

известняки - ракушечники, состоящие из детрита и целых ра
ковин Mactra caspia Eichw. Мощность 0,8 м. Ниже по течению 
р. Белой, вдоль южной окраины г. Майкопа прослеживаются: 

2. Пески, переслаивающиеся с песчаниками, конгломерата
ми, известняками - ракушечниками с Mactra caspia Eichw., М . 
bulgarica Toula, M. alata M a c , Pseudomactra poroschini Stek. и 
др. Мощность 20 м. 

3. Пески жёлтые и ржаво-бурые, нередко косослоистые с 
линзами галечников, «коржами» песчаников и пропластками 
чёрного углистого вещества и глин. Мощность 4 5 - 5 0 м. Возле 
навесного моста через р . Белую, на юго-западной окраине г. Май
копа, по левому берегу реки наблюдаются: 

4. Пески жёлто-серые, в верхней части зеленовато-серые (ве
роятно, глауконитовые) мелко- среднезернистые, косо- и нак лон
ное лоистые с линзами гравийно-галечного материала (до 1,5 м 
по мощности) , местами сцементированного в конгломераты. 
Мощность слоя более 3,0 м. 

75 



6. Пески зеленовато-серые (глауконитовые) мелко- средне-
зернистые с прослоями (до 0 ,5 -0 ,7 м) песчаников, с раковинами 
Mactra caspia Eichw. (определения Л .П. Дикмаровой). Мощность 
5,0 м. Выше закрыто ~ 3,0 м. 

В 250 м ниже по течению от навесного моста через р . Белую, 
напротив устья р . Фортепианки, в основании обрывистого пра
вого берега высотой до 15 - 17 м залегают: 

7. Глины зеленовато-серые, голубовато-серые тонкослоистые 
известковистые , местами с обилием раковин Mactra caspia 
Eichw. Мощность более 2,5 м. В кровле глин определён палинос-
пектр (см. также слой 9) с преобладанием голосеменных, в ос
новном, сем. Pinaceae ( 5 0 % ) - с родами Pinus ( 2 6 - 3 0 % ) , Abies 
( 1 0 , 6 % ) , Picea ( 5 , 6 % ) , Keteleria ( 2 % ) , Podocarpus ( 1 , 5 % ) . Зна
чительно меньшее участие принимает семейства Taxodiaceae-
( 5 % ) . Древесные покрытосеменные занимают подчинённое по
ложение ( 3 9 % ) . Среди них преобладают широколиственные ра
стения семейства Ulmaceae ( 1 0 % ) : Ulmus 7 , 8 - 8 , 5 % , Zelkova 2% 
и с е м е й с т в а Jug l andaceae : Carya - 5 , 5 % , Juglans 4 , 2 % , 
Pterocarya 1,5% и др . Травянистых немного 5 , 6 - 9 % , э то : 
Liliaceae, Urticaceae, Meliaceae и др. , в том числе и папоротни
ковые 3 , 5 % . Количество переотложенной пыльцы 1 0 - 1 5 % , в 
основном, это пыльца олигоцена - раннего миоцена (определе
ния Ж.В . Буровой). Выше с размывом залегают: 

8. Глины, аналогичные вышеописанным, с включениями 
причудливых по форме известняков ( 5 - 3 0 см) , обломками угле-
фицированной древесины (до 10 см) , с линзами и прослоями (до 
0,2 м) ракушечного детрита и крупнозернистых песков. В гли
нах и песках обилие раковин Mactra caspia Eichw часто хоро
шей сохранности. Мощность от 0,4 до 1,0 м. 

9. Переслаивание ( 1 - 5 см) глин песчано-слюдистых, голу
бовато-серых и песков глинистых жёлто-серых, с преобладани
ем последних. В глинах и песках фауна Mactra caspia Eichw. 
(Ростовцев, Буряк, 1959). В кровле слоя определён палиноспектр 
(см. описание выше, слой 7). Мощность слоя 5,0 м. Выше отло
жения согласно перекрываются песками жёлто-серыми, мелко
зернистыми, с прослоями глин и линзами гравийников мощно
стью 12,0 м (подошва гавердовской свиты). 

Таким образом, общая мощность блиновской свиты в разре
зе по р . Белой составляет 143 м. Нижняя часть разреза (сл.1) с 
фауной верхов среднего сармата отнесена к нижнеблиновской 
подсвите. Мощность её 5 0 - 6 0 м. Верхняя часть разреза (сл. 2 -
10) с фауной верхнего сармата отнесена нами к верхнеблиновс-
кой подсвите. Мощность её 88 м. 
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Выделенный в верхней части подсвиты палиноспектр (слои 
7,9) обладает характерными особенностями позднесарматских 
палинокомплексов, изученных по ряду регионов Восточного 
Паратетиса (Украина, юг Русской платформы, Калмыкия и др.) . 
Растительность позднего сармата представлена хвойно-широко-
лиственными лесами умеренно-тёплого климата ( Ж . В. Бурова). 

Нижняя граница свиты в стратотипе проводится по подошве 
песчаной толщи, которая вниз по разрезу переходит в переслаи
вание глинистых песков и песчанистых глин краснооктябрьс-
кой толщи. Верхняя граница проводится по смене голубовато-
серых глин и песков с морской фауной верхнего сармата жёлто-
серыми песками без морской фауны (гавердовская свита). 

Т .о . , возраст свиты по фауне моллюсков определяется как 
средне-позднесарматский. Нижняя подсвита охватывает самые 
верхи среднего сармата; верхняя - большую часть верхнего сар
мата. 

Стратотип гавердовской свиты 

Ниже приводится описание стратотипа гавердовской свиты, 
выделенного по р . Белой между юго-западной окраиной г. Май
копа и ст. Ханской. При описании, кроме собственных наблю
дений Е.В. Белуженко, использованы материалы В.Н. Буряка 
(Ростовцев, Буряк, 1959), Е.М. Великовской (1960) и А . А . Стек-
лова (1966) . 

На юго-западной окраине г. Майкопа, в 250 м ниже по тече
нию от навесного моста через р . Белую, напротив устья р. Фор
тепианки, в правом обрывистом (до 15-17 м) берегу, выше пере
слаивания голубовато-серых песчаных глин и глинистых песков 
с Mactra caspia Eichw. (кровля блиновской свиты, верхний сар
мат) без следов перерыва залегают: 

Нижнегавердовская подсвита (мощность 66,5) 
1. Пески жёлто-серые, местами послойно ржаво-бурые мел-

ко-среднезернистые с редкими прослоями глин, линзами круп
нозернистых песков и гравийников, в верхней части - линзами 
и прослоями песчаников; пески местами косослоистые; в про
слоях глин часто встречается обуглившийся растительный дет
рит. Мощность слоя 12 м. 

Выше по разрезу (ниже по течению реки), в ряде обнажений 
по обоим её берегам до пос. Гавердовского залегают: 

2 . Пески косослоистые, аналогичные вышеописанным, с 
прослоями серых глин (0 ,1 -0 ,2м) ; пески содержат крупные кус-
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ки углефицированной древесины, в верхнем прослое встречено 
большое количество раковин Hydrobia novorossica Sinz., остра-
коды (Ростовцев, Буряк 1959 г . ) . Мощность 1,8 м. 

3. Пески жёлто-серые мелко-среднезернистые горизонталь
но слоистые. Мощность 1,2 м. 

4. Пески разнозернистые с линзами и желваками песчани
ков (0 ,1 -0 ,Зм) , иногда оолитовых, с Melanopsis sp., обломками 
Helicidae genindet., Planorbarius sp., Lymnea sp. (Стеклов, 1966). 
Мощность 3,5 м. 

5. Пески жёлто-серые среднезернистые иногда косослоистые 
местами ожелезнённые; в верхней части - с тонкими (до 0,1 м) 
прослоями глин. Мощность слоя 7,5 м. 

6. Пески зеленовато-серые мелкозернистые с желваками и 
линзами крепких песчаников, прослоями глин. В песчаниках 
много Lymnaeidae genindet., Planorbidae genindet., Hydrobia sp., 
Viviparus sp., реже - Monacha (?) externa Stek. (Стеклов, 1966). 
Мощность 2 м. 

7. Линзообразно чередующиеся пески, глины, алевриты с 
известковыми стяжениями. Мощность 2 м. 

8. Песчаники некрепкие известковистые с бугристыми жел
ваками крепких песчаников, с массой хорошо сохранившихся 
р а к о в и н н а з е м н ы х г а с п р о п о д : Pomatias rivalare E i c h w . , 
Carichium marinae Stek., C. Plicatum Stek. и многих других, -
здесь же много пресноводных остракод, реже - обломки костей 
позвоночных, оогонии харовых водорослей (Стеклов, 1966) . 
Мощность 0,8 м. Выше закрыто - 5 -6 м. 

9. Глины зеленовато-серые, тонкослоистые, с двумя просло
ями ( 1 - 3 см) серых крепких мергелей. Мощность 3,0 м. 

10. Глины зеленовато-серые песчанистые пятнисто-ожелез-
нённые, неизвестковистые. В глинах слоев 9 - 1 0 выделен пали-
нокомплекс (ПК-I), характерной особенностью которого явля
ется преобладание голосеменных ( 4 3 , 5 - 4 7 % ) , в основном семей
ства Pinaceae: Pinus subgen. Haploxylon ( 1 5 - 1 9 , 7 % ) и Pinus 
subgen. Diploxylon ( 8 - 1 2 , 3 % ) , разнообразными видами Abies 
( 5 , 7 % ) , Picea ( 4 % ) , Tsuga ( 3 % ) , Cedrus ( 2 % ) и др. Древесные 
покрытосеменные занимают подчинённое положение - ( 1 6 , 8 -
28% ) , среди них доминирует пыльца семейства Juglandaceae ( 7 -
8 ,2%) - Carya, Juglans и др. В небольшом количестве отмечена 
пыльца семейства Fagaceae ( 2 , 8 % ) - роды Fagus и Quercus, се
мейства Ulmaceae ( 2 , 5 % ) и семейства Betulaceae ( 3 , 0 % ) . Доста
точно большое значение имеют травянистые растения - ( 1 8 -
3 2 % ) , среди которых преобладает пыльца семейства Chenopo-
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diaceae ( 1 7 , 6 % ) ; меньше пыльцы семейств Ranunculaceae , 
Plantaginaceae и др. Споровые (папоротники и папоротникооб
разные) в этом комплексе составляют 8%. Присутствуют пере
отложенные споры и пыльца из отложений олигоцена-нижнего 
миоцена (от 5% до 2 3 % ) . Мощность 4,0 м. 

Выше закрыто 10-11 м. Выше по разрезу, в стенках отрыва 
мощных оползней по левому берегу р. Белой, напротив северо
западной окраины пос. Гавердовского залегают: 

11. Глины серые, тонкослоистые с прослоями ( 1 - 3 см) серых 
песков. В глинах установлен палинокомплекс (ПК-П), харак
теризующийся господством ( 5 6 , 2 % ) голосеменных с преоблада
нием п ы л ь ц ы п и х т ы - Abies ( 1 8 , 9 % ) : Abietinaepollenites 
microalatus (R . Pot.) Nady, A. fotensis Nagy и др., а также пыль
цы с о с н ы ( 1 5 % ) : Pinus subgen. Diploxylon и Pinus subgen. 
Haploxylon, тсуги (7,2%): Tsugaepollenites igniculus (R.Pot . et 
Ven.) Nady, T. rueterbergensis ( W . Kr.) Nagy и др.; ели ( 6 , 6 % ) : 
Piceapollenites tobolicus (Panova) Nagy, Picea sp. и кедра ( 8 , 9 % ) : 
Cedrus sf. sauerae N. Mtch. и др. Участие древесных покрытосе
менных незначительно ( 6 , 6 % ) : Fagus, Quercus, Ulmus и др. Тра
вянистая растительность представлена в основном папоротни
ками и папоротникообразными ( 2 8 , 9 % ) : Polypodiaceoisporites 
helveticus Nagy, P. paucirugosus Nagy и др. В небольшом коли
честве встречается пыльца цветковых травянистых растений 
( 8 , 9 % ) . Количество переотложенной пыльцы составляет 1 9 , 2 % ; 
из них 3,2% характерной для пермских отложений, 14% - для 
триасовых отложений. 

Кроме того, здесь же, определены пресноводные планктон
ные диатомовые водоросли: Aulacosira italica (Kutz.) Simon., A. 
islandica ( O . M u l l . ) S i m o n . , Tabellaria fenestrata va r . 
asterionelloidea Grun., Aulacosira elegans (Mukh.) Simon., соло-
новатоводный вид Cyclotella tuberculata Makar. (? ) , тепловодный 
морской эвригалинный вид Rizosolenia calcar - avis Schulzte (?). 
Мощность 2,5 M. 

12. Пески жёлто-серые тонкозернистые местами глинистые 
с линзами (до 0,2 м) серых крупнозернистых песков (до гравий-
ников), глин и глинистых окатышей. В глинах установлен па
линокомплекс , аналогичный описанному в слое 11 , а также 
створки диатомовых водорослей Aulacosira elegans (Mukh.) и 
Tabellaria sp. Мощность 7,0 м. 

13. Переслаивание (до 0,1 м) песков с включениями глинис
тых окатышей (размером 0 ,3 -5 см) и песков серых разнозернис-
тых. Мощность 0,3 м. 
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14. Пески жёлто-серые мелкозернистые глинистые местами 
косослоистые. Мощность 2,2 м. 

Верхнегавердовская подсвита (мощность 103,5 м) 
15. Глины жёлто-серые, песчанистые, неизвестковистые с 

сажистыми включениями (до 2 см) растительной органики. В 
нижней части слоя определены пресноводные и слабо-солонова-
товодные диатомовые водоросли Aulacosira elegans (Mukh. ) 
Simon., A. italica (Kutz.) Simon. , A. slandica (O. Mull.) Simon., 
Cyclotella schambica Alesch. et Pirumova, Stephanodiscus rotula 
(Kutz.) Hendey. Мощность 3,3 м. 

16. Глины жёлто-серые с голубовато-серыми пятнами ком
коватые неизвестковистые. В глинах в трёх образцах определе
ны пресноводные и редкие морские диатомовые водоросли; в 
нижней части - пресноводные Cyclotella schambica Alesch. et 
P i rumova с о в м е с т н о с выше перечисленными видами рода 
Aulacosira; в средней - те же пресноводные виды рода Aulacosira 
(слой 15), Stephanodiscus pecularis Churs.(?), а также морские 
эвригалинные виды Melosira nummuloides (D i l lw . ) Ag.(?), 
Lycmophora aff. flabellata (Carm.) A g . и др; в верхней части -
кроме тех же видов рода Aulacosira, присутствуют Paralia sulcata 
Crun. (морской вид), Diatoma elongatum (Lyngb.) A g . , Navicula 
cryptocephala Kutz. , N. radiosa Kutz. (пресноводныевиды). Мощ
ность 7 м. Выше закрыто 5-6 м. 

17. Пески и глины, линзовидно переслаивающиеся друг с 
другом; пески жёлто-серые разнозернистые часто глинистые, 
глины пятнистые, неизвестковистые, комковатые. Мощность 
слоя 5,5 м. 

18. Глины голубовато-серые пластичные неслоистые места
ми пятнисто ожелезненные; в верхней части два прослоя ( 3 - 5 
см) тёмно-серых глянцевых глин. В этих отложениях выделен 
палинокомплекс (ПК-Ш), характеризующийся господством тра
вянистых растений ( 3 4 , 7 - 9 5 % ) . Среди них большое значение 
имеют папоротники и папоротникообразные ( 1 8 - 5 2 % ) , особен
но разнообразные споры семейства Polypodiaceae; отмечены еди
ничные споры Osmunda, Diphasium и др. Пыльца цветковых 
травянистых и кустарничковых растений составляет 1 7 , 5 - 4 4 % . 
Из них преобладает пыльца Monocolpopollenites (сближаемая с 
сем. Liliaceae), а также непосредственно пыльца сем. Liliaceae, 
R a n u n c u l a c e a e , Rosaceae , Sc rophu la r i aceae , Cyperaceae , 
Gramineae и др. В группе древесной растительности покрытосе
менные ( 3 - 2 0 , 9 % ) незначительно преобладают над голосемен
ными ( 4 - 1 7 , 4 % ) ; из покрытосеменных больше пыльцы Alnus, 
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меньше Carya, Pterocarya, Juglans, единично Zelkova, Salix; сре
ди хвойных больше Pinus, Abies, спорадически встречается пыль
ца Tsuga, Sciadopitys. Мощность 7,3 м. 

19. Тёмно-серые, коричневато-серые глянцевые глины, обо
гащенные слабоуглефицированным растительным детритом. В 
детрите и глинах определён палинокомплекс (ПК-IV) с преобла
данием древесных покрытосеменных ( 4 7 , 6 - 6 8 , 3 % ) , главным 
образом семейства Betulaceae ( 1 5 , 7 - 5 8 , 2 % ) . Особенно большое 
значение имеет пыльца Alnus ( 1 3 , 8 - 5 4 , 8 % ) : A. aff. glutinosa (L.) 
Gaerth. и A . aff. incana (L.) Moench: из этого же семейства отме
чена пыльца Corylus, Betula, Carpinus. Количество пыльцы се
мейства Fagaceae (Quercus, Fagus) составляет от 3,3% до 7 ,3%. 
Достаточно широко представлено семейства Juglandaceae (4,3 -
9 , 6 % ) , особенно Carya ovata (Mill .) CKoch. ( 2 , 3 - 4 , 8 % ) , реже 
Pterocarya aff. serrata Schneider, J uglans aff . cinerea L . , 
Oreamunoa aff. pterocarpa Oerted., Engelchardtia aff. wallichiana 
Lindl. . Меньшее значение имеет пыльца сем. Ulmaceae ( 1 , 6 -
3 , 8 % ) - Ulmus aff. suberosa Moench, Zelcova aff. carpinifolia 
(Poll.) Dipp., Aphananthe aff. aspera Planch.. Разнообразен состав 
теплолюбивых пород: Acer aff. stevenii Pojark. 3 ,2%, Liquidabar 
aff. styraciflua L . , Nothofagus aff. betuloides (Mirb . ) Blume, 
Comptonia sp . , Viburnum aff. lantana L. , Tilia aff. caucasica 
Rupr., T. aff. platuphyllos Seop., Salix sp., семейства Cornaceae, 
Malaceae и др. Роль хвойных невелика: от 5,2% до 14,4% ; среди 
них заметно участие Abies и Pinus sudgen. Haploxylon, меньше 
Picea, Pinus subgen. Diploxylon, единично встречается пыльца 
Sequoia, Tsuga. Среди травянистых и папоротниковых растений 
( 7 - 1 8 , 8 % ) большое значение имеют папоротники и папоротни
кообразные семейства Polypodiaceae ( 3 , 9 - 1 5 , 4 % ) В небольшом 
количестве присутствуют переотложенные миоспоры из палео
геновых отложений. Мощность 0,15 - 0,3 м. 

20. Глины голубовато-серые. Мощность 1 - 1,5 м. 
21 . Супеси жёлто-серые с линзами и прослоями ржаво-бу

рых косослоистых среднезернистых песков. Мощность 3 м. 
22. Глины голубовато-серые. Мощность 1,2 м. 
23. Супеси жёлто-серые с двумя прослоями (0 ,5 -0 ,7 м) пят

нистых голубовато-серых глин. Мощность 4,5 м. 
24. Переслаивание глин голубовато-серых и жёлто-бурых с 

включениями серых известковистых стяжений, образующих в 
средней части «чётковидный», прерывистый пласт (до 10 см) . 
Мощность 2,5 м. Аналогичные глины, местами песчанистые с 
известковистыми включениями, прослеживаются в нижней час-
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ти обнажения по правому берегу р . Белой, на южной окраине ст. 
Ханской (выше по течению от установки по сортировке гравия). 
Выше залегают: 

25 . Глины коричневато-серые слабопесчанистые, неизвест
ковистые. Мощность 2,0 м. В нижней части слоя, в глинах, толь
ко 60% спор и пыльцы непереотложено. Здесь выделен палинос
пектр с преобладанием покрытосеменных, причем травянистые 
и древесные находятся примерно в равном соотношении. Среди 
т р а в я н и с т ы х наблюдается большое разнообразие семейств 
Ranunculaceae, Rosaceae, Liliaceae, Cyperaceae, Solonaceae, а так
же Potomogeton, Artemisia и др. В группе древесных покрыто
с е м е н н ы х з н а ч и т е л ь н у ю роль играет пыльца с е м е й с т в а 
Betulaceae с родами: Alnus, Corylus, Betula; меньшее участие при
нимают Quercus, Fagus, Ulmus, Salix и др. Хвойные занимают 
подчиненное положение, они представлены в основном пыльцой 
Pinus subgen. Diploxylon; спорадически встречаются споры се
мейства Polypodiaceae и Neogenisporites. Примерно 40% прихо
дится на споры и пыльцу, характерную для олигоцена-нижнего 
миоцена. Выше закрыто - 1,0 м. Ниже по течению, в обнажени
ях по обоим берегам реки залегают: 

26. Глины пятнистые (голубовато-серые, жёлто-бурые) мес
тами песчанистые (до песков глинистых) комковатые слабоиз-
вестковистые, чаще неизвестковистые, но с включениями серых 
карбонатных стяжений (до 5-10 см) неправильной формы. Мощ
ность 2,0 м. Закрыто 3 м. 

27. Глины, аналогичные вышеописанным, с пластом (0,7м) 
светло-серого известковистого, слабосцементированного алевро
лита. Мощность 2 м. Закрыто 6 м. 

28. Глины аналогичные, с песчано-известковистыми стяже
ниями (размером 1-5 см) иногда причудливой формы - кавер
нозными, ячеистыми, часто образующими линзовидные плас
ты (до 1 0 - 1 5 см) . Мощность 10 м. Закрыто 7,0 м. ( Редкие выхо
ды аналогичных глин). 

29. Глины аналогичные с песчано-известковистыми вклю
чениями неправильной формы размером до 1,5 м, часто брекче-
евидными, кавернозными, иногда образующими линзовидные 
пласты (мощностью до 10-20 см) . Мощность 4,0 м. Закрыто 3 м. 

30. Глины аналогичные с известковистыми включениями (до 
10 см) . Мощность 3,0 м. Закрыто 5 м. 

31 . Пески жёлто-серые местами ожелезненные разнозерни-
стые (преимущественно средне-крупнозернистые), с включени
ями и линзами ( 5 - 1 0 см по мощности) кварцевого гравия. Мощ
ность 1,7м. 
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32. Глины пятнистые (голубовато-жёлто-серые) комковатые 
неизвестковистые местами песчанистые. Мощность 1,2 м. Выше 
закрыто 3,5 м. 

Выше, по правому берегу реки наблюдаются: 
33. Глины аналогичные; в основании пласт (0.5 - 0,7 м) уп

лотненных известковистых глин с включениями крепких изве-
стковистых «журавчиков» - неправильной формы, размером до 
20 - 30 см. Мощность 3 м. 

34. Глины голубовато-серые слабо песчанистые неизвестко
вистые. Они содержат обедненный палинокомплекс, аналогич
ный описанному ниже, в слое 36. Мощность 0,3 - 0,5 м. 

35. Глины комковатые, пятнистые сильно песчанистые (до 
песков глинистых) с прослоями и линзами (0,1 - 0,2 м) песков 
разнозернистых. Мощность 1 - 1,2 м. 

36. Глины голубовато-серые местами песчанистые неизвес
тковистые комковатые пятнисто ожелезненные. В глинах выде
лен палинокомплекс, который характеризуется преобладанием 
травянистых и кустарничковых растений. Наибольшую роль 
играет пыльца Tricolpopollenites s pp . (Sc rophu la r i aceae , 
Tamaricaceae, Crucifereae, Caprifoliaceae и др.) ; большое значе
ние имеет пыльца Gramineae, Compositeae (Artemisia, Aster), 
Chenopodiaceae, Rosaceae, Ranunculaceae, Liliaceae; меньше 
пыльцы Valerianaceae, Umbeliferae, Linaceae, Leguminosae, 
Po lyga l aceae , Lamiaceae , Len t ibu la r ianaceae , Ly thraceae , 
Malvaceae, Nupharaceae, Silenaceae, Solonaceae, Cyperaceae и др.. 
Древесная растительность занимает подчиненное положение, 
хвойные и покрытосеменные находятся примерно в равном со
отношении; среди хвойных преобладает пыльца сосен Pinus s/g 
Haploxylon и P. s /g Diploxilon, меньше Picea, Abies и Tsuga, еди
нично Larix и Cupressaceae; из покрытосеменных доминирует 
пыльца Ulmus spp. , реже отмечена Carya ovata (Mill .) Koch. , 
Jugans gracilis Anan., Quercus, Fagus, Pterocarya, Alnus, единич
но Zelkova. Спор очень мало, это редкие зерна Polypodiaceae и 
Lycopodium. Мощность слоя 0,5 м. 

37. Глины аналогичные вышеописанным более песчанистые 
и более ожелезненные, с линзами и прослоями (до 0,3 м) песков 
разнозернистых (преимущественно крупнозернистых). В песках 
включения кварцевой гальки (до 2 см); в глинах - песчанисто-
карбонатные «журавчики» (до 0,3 м) . Мощность слоя более 0,5 
м. Выше закрыто 1,0 м. 

Еще выше по разрезу, в нижней части большого (до 50-60 м 
по высоте) обнажения, по левому берегу р . Белой, напротив юго-
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восточной окраины ст. Ханской, вблизи отметки 219 м (триго-
пункт), возле уреза воды залегают: 

38. Глины, аналогичные описанным - пятнистые, комкова
тые, песчанистые, с известковыми «журавчиками». Мощность 
более 0,8 м. 

Выше глины с размывом перекрываются галечниками с лин
зами песков, гравийников и конгломератов, мощностью 2,3 м 
(подошва белореченской свиты). 

Таким образом, общая мощность гавердовской свиты в раз
резе по р . Белой составляет 170 м. Близкое значение мощности 
свиты (до 160 м) получено по скважине № 6188, расположенной 
на западной окраине ст. Ханской (Суханов, Лободин, 1964). 

Необходимо отметить, что приведенное нами описание раз
реза и общая мощность отложений не совпадают с данными В.Н. 
Буряка (Ростовцев, Буряк, 1959) и Е.М. Великовской (1960) , 
особенно в верхней части разреза свиты. Нам представляется, 
что наши предшественники несколько занизили общую мощ
ность данных отложений (у Буряка это 80 - 85 м, у Великовской 
-120 м) . Эти несовпадения связаны со слабой обнаженностью и 
трудностью сопоставления отдельных частей разреза свиты. К 
тому же предшественники не располагали данными бурения, 
проведенными в этом районе позже (Суханов, Лободин, 1964; 
Тытянок, Кутепов, 1977). Эти данные показывают значитель
ную изменчивость состава отложений. Однако, общий облик от
ложений и все характерные особенности свиты хорошо просле
живаются и в скважинах. 

Нижняя граница свиты проводится по подошве слоя жёлто-
серых песков, в которых исчезает морская фауна верхнего сар
мата. Верхняя граница проходит по появлению в разрезе перво
го прослоя галечников белореченской свиты. 

Нижняя преимущественно песчанистая часть разреза сви
ты (слои 1-14) отнесена нами к нижнегавердовской подсвите 
(мощность 6 6 , 5 м ) . Верхняя песчано-глинистая часть разреза 
(слои 1 5 - 3 8 ) отнесена к верхнегавердовской подсвите (мощность 
103,5м). 

Возраст нижнегавердовской подсвиты, на основании нахо
док в её нижней части (слои 2,6) фауны пресноводных моллюс
ков и остракод, ранее устанавливался как мэотический (Буряк, 
1959, 1965) , или позднесармат-мэотический (Стеклов, 1966). 

В верхней части подсвиты (слои 9, 10) Ж . В . Буровой выде
лен палинокомплекс (ПК-I) с преобладанием голосеменных, ко
торый х о р о ш о коррелируется с изученными палинокомплекса-
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ми верхнего сармата Украины. Этот палинокомплекс также име
ет много общего с мэотическими палинокомплексами Херсонс
кой области, Нижнего Дона и Керченского полуострова (Белу
женко, Бурова, 2000) . Проведённая корреляция комплекса по
зволяет отнести отложения нижней части подсвиты к верхнему 
сармату - мэотису. 

Выше по разрезу (слои 11, 12) установлен палинокомплекс 
(ПК-П) лесного типа: пихтово-тсугово-кедровый с елью, сосной, 
с примесью бука, дуба, берёзы и пр. , характерный для высоко
горных поясов с умеренно-тёплым влажным климатом. Пред
полагаемое время накопления отложений верхней части ниж
негавердовской подсвиты, на основании сопоставления с пали-
нокомплексом, выделенным из низов мэотиса Кубанской сверх
глубокой скважины (устное сообщение Н . Ю . Филипповой), а 
также палинокомплексами Украины - ранний(?) мэотис. 

В нижней части (слой 18) верхнегавердовской подсвиты оп
ределен палинокомплекс (ПК-Ш) с преобладанием папоротни
ков и папоротникообразных, с небольшим участием травянис
тых и древесных пород. Из-за отсутствия спор мхов можно пред
положить, что местообитанием папоротников было озеро, а не 
болото. Подобные комплексы в литературе не описаны. Увели
чение количества спор семейства Polypodiaceae было установле
но в комплексах понтических отложений разреза "Железный 
рог" (по устному сообщению Н.Ю. Филипповой). 

Палинокомплекс, выделенный в слое 19 (ПК-IV), характе
ризуется обилием ольхи, которая, в данном случае, образует лес
ные и кустарничковые сообщества и может быть признана как 
ландшафтное растение. Местообитанием ольхи черной служат 
мокрые топяные места, где она не находит себе конкурентов и 
образует очень густые коренные леса в условиях теплого, влаж
ного микроклимата. 

Систематический состав выделенных комплексов из слоев 
18 -19 очень индивидуален и характеризует локальные ассоци
ации, вследствие чего, сопоставить их с ранее описанными па
линокомплексами довольно сложно. Однако в целом по струк
туре эти комплексы можно сопоставить с мэотическо-понтичес-
кими палинокомплексами, изученными во многих регионах 
южной части Восточно-Европейской платформы, а также в вер-
хнепаннонских и понтических отложениях Чехословакии. Эти 
данные позволяют предположить, что возраст нижней части вер
хнегавердовской подсвиты - мэотис-понтический. 

Выше, в средней части подсвиты (слой 25), выделенный па-
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линоспектр содержит недостаточное количество спор и пыльцы, 
вследствие чего сопоставить его с изученными палинокомплек
сами не представляется возможным. 

В верхней части свиты (слои 34, 36) выделен палинокомп
лекс (ПК-V) , который характеризует степную и лесостепную 
растительность, которая была развита на территории Северного 
Предкавказья в позднепонтическое время. 

Таким образом, по палинологическим данным гавердовская 
свита может быть кратко охарактеризована следующими основ
ными таксонами из описанных палинокомплексов: 

- верхний сармат-мэотис ( ? ) (ПК-I) : Pinus, Abies, Carya, 
Ulmus, Chenopodiaceae (слои 9 - 1 0 ) ; 

- нижний мэотис (ПК-П): Abies, Pinus, Tsuga, Cedrus, Fagus, 
Ulmus (слои 11, 12) 

- мэотис-понт (ПК-Ш): семейства Polypodiaceae, Liliaceae, 
Alnus (слой 18) 

- мэотис-понт (ПК-IV): Alnus aff. glutinosa L. (Gaertn.), Carya 
ovata (Mill .) C.Koch. , Polypodiaceae (слой 19); 

- мэотис-понт (ПК-V); разнотравье, Gramineae, Compositeae, 
Chenopodiaceae, Ulmus, Carya, Pinaceae (слои 34, 36) . 

В отложениях гавердовской свиты в палинологически пус
тых образцах (слои 11-16 , 21 стратотипического разреза) обна
ружены микроформы, которые предположительно можно отне
сти к Fitolithus. Это кристаллические образования, которые на
капливаются в растениях при определённых условиях среды и 
имеют разнообразные формы. Вверх по разрезу обнажения 2304 
наблюдается чередование выделенных палинокомплексов с об
разцами, содержащими обилие разнообразных эллиптических 
форм Fitolithus, которые пока не представляется возможным 
использовать в стратиграфических целях, но для дальнейших 
исследований континентальных отложений этого возраста необ
ходимо учитывать факт присутствия Fitolithus, их геометричес
кую форму и их насыщенность в препарате. 

В верхней части нижней подсвиты (слои 11 -12 ) З.И. Глезер 
определены остатки диатомовых водорослей. По их экологичес
кому составу можно предполагать, что альгофлора обитала в 
опреснённом солоноватоводном бассейне. В нижней части верх
ней подсвиты (слой 15, низы слоя 16) З.И. Глезер установлены 
диатомовые водоросли, существовавшие в обстановке пресного 
озера. Выше (средняя-верхняя части слоя 16) найдены остатки 
альгофлоры, обитавшей в опреснённом солоноватоводном бас
сейне. О ярусной принадлежности отложений, содержащих ос-
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татки диатомей, судить очень сложно, главным образом из-за 
скудных данных о составе и отсутствия сведений о динамике 
развития континентальной неогеновой диатомовой флоры Вос
точного Паратетиса. Следует отметить, что на его территории, в 
пределах России континентальные диатомей неогена обнаруже
ны впервые. 

По результатам палеомагнитных определений 36 образцов, 
отобранных в средней части разреза гавердовской свиты (слои 
9 - 2 3 , интервал опробования 1-2 м) , получены следующие дан
ные (рис. 3) . Верхняя часть нижнегавердовской подсвиты и са
мые низы верхнегавердовской (слои 9 -15) характеризуются пре
обладающей прямой (N) намагниченностью и могут быть отне
сены к верхнему мэотису. Слои 16-24 верхнегавердовской под
свиты имеют только обратную (R) полярность и сопоставляются 
с низами понта. 

Определения выполнены палеомагнитной лабораторией 
НИИ Геологии Саратовского государственного университета 
(Э.А. Молостовский, Л.В. Гребенюк и др.) . Таким образом, па-
леомагнитные данные в целом подтверждают результаты пале
онтологических и палинологических определений. 

Возраст свиты по совокупности всех данных можно опреде
лить как позднемиоценовый (поздний сармат - мэотис - понт). 
Наличие в составе свиты плиоценовых отложений пока ничем 
не подтверждается, хотя и не исключено за пределами страто
типического разреза, особенно в северном направлении, где ее 
мощность значительно возрастает. 

Гавердовская свита представляет собой, таким образом, че
редование разнофациальных отложений субконтинентального 
ряда: дельтовых, речных, лагунных, озёрных, болотных и пр. 
Залегая на прибрежно-морских отложениях верхнего сармата 
(блиновская свита), гавердовская свита перекрывается типич
но континентальными отложениями белореченской свиты. Бли
жайшим аналогом гавердовской свиты по стратиграфическому 
положению и генезису, является так называемая армавирская 
свита Центрального Предкавказья, обнажающаяся по правому 
берегу р . Кубани в районе г. Армавира (Белуженко, 2004). 

Стратотип белореченской свиты 

Описание стратотипического разреза белореченской свиты 
составлено Е.В. Белуженко совместно с Ж . В . Буровой (ВСЕГЕИ) 
по отдельным обнажениям в бортах р. Белой, от ст. Ханской до 
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г. Белореченска. Здесь на левом берегу р . Белой, у южной окра
ины ст. Ханской, в 200 м выше по течению от автомобильного 
моста, в подмыве крутого, обрывистого берега на пестроцветных 
комковатых, песчанистых глинах гавердовской свиты (более 0,5 
м) , вероятно, с размывом залегают: 

1. Галечники с прослоями и линзами разнозернистых пес
ков и гравийников. Галька хорошо и средне окатана, имеет ок
руглую форму и размеры до 5 см. Состав типичный (см. выше), 
но отсутствуют известняки, а преобладают серые крепкие гней-
совидные, мусковитовые граниты. В кровле галечников встре
чен обломок кости (длиной до 10 см) , вероятно, мелкого млеко
питающего. Мощность 2 -2 ,5 м. 

2. Пески желто-серые в нижней части крупнозернистые, гра
ве литистые, выше сред незернистые, в кровле постепенно пере
ходящие в супеси. Мощность до 1,5 м. 

3. Супеси (до глин песчанистых) желто-серые неслоистые. 
Мощность до 1,5 м. 

4 . Глины коричнево-серые, местами с голубовато-серыми 
пятнами, в подошве и кровле более темные, неизвестковистые 
комковатые. Мощность до 1,5 м. 

Выше разрез закрыт. Продолжение разреза наблюдается в 
300 м ниже по течению, где выше уреза обнажается, вероятно, 
кровля слоя 4. Выше залегают: 

5. Глины более светлые, желто-серые пятнистые комкова
тые неизвестковистые с редкими известковистыми «журавчи-
ками» . Мощность 2,3 м. 

6. Пески граве литистые, линзовидно переслаивающиеся с 
кварцево-кремнистыми гравийниками. Мощность до 1,5 м. Ана
логичный разрез (слои 5, 6) прослеживается вниз по течению на 
протяжении около 400 м. Выше залегают: 

7. Глины желто-серые, пятнистые комковатые неизвестко
вистые. Мощность до 3 м. 

Далее аналогичные глины, местами песчанистые, прослежи
ваются в береговом обрыве по правому берегу на протяжении 
около 300 м. Ниже по р . Белой обнаженность наблюдается пери
одически и приурочена к излучинам. В 650 м ниже пос. Весело
го над рекой обнажаются аналогичные глины, местами песча
нистые до супесей, в нижней части уплотненные мощностью до 
5 м. Таким образом, общая мощность слоя 7 не менее 5 м. Далее 
закрыто, вероятно, по мощности не более 5 -10 м . 

В 2,5 км северо-западнее ст. Ханской, по левому берегу р. 
Белой, на излучине выше уреза реки обнажаются: 
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8. Известняки брекчеевидные, кавернозные крепкие, пред
ставляют собой скопление сцементированных «журавчиков» в 
глинисто-мергельном цементе. Видимая мощность до 0,5 м. 

9. Глины с прослоями ( 0 , 7 - 4 м) галечников, реже - супе
сей, песков; глины пятнистые, преимущественно желто-серые, 
местами более темные неизвестковистые иногда с прослоями 
известковистыми «журавчиками», с «дробинами» железо-мар
ганцевых окислов. Галечники типичного вида (см. слой 1). Пес
ки желто-серые, разнозернистые, с включениями кварцевого 
гравия. Мощность 18 -20 м. 

10. Галечники в песчаном цементе с линзами песков и ред
кими линзами голубовато-серых слоистых глин ( 0 , 5 - 0 , 7 м ) . 
Мощность 5-6 м. 

Ниже по течению периодически, на излучинах, наблюдает
ся аналогичный разрез. Крепкие известняки слоя 8 прослежи
ваются в основании разреза до г. Белореченска. Таким образом, 
породы белореченской свиты погружаются вниз по течению р. 
Белой примерно под таким же углом (не более 1 градуса), что и 
падение уровня реки. 

В 150 м выше по течению железнодорожного моста через р . 
Белую, на ее левом берегу, у юго-западной окраины г. Белоре
ченска, в береговом обрыве обнажаются породы, которые мож
но сопоставить со слоями 8 -10 . Это преимущественно галечни
ки в песчаном заполнителе с прослоями и линзами песков и глин 
(0 ,2 -1 ,0 м) общей мощностью до 30 -32 м. В основании разреза 
наблюдаются косослоистые крепкие конгломераты мощностью 
до 2,5 м. На юго-западном фланге обнажения (длина которого 
до 1000 м) в основании разреза залегают известняки (0,5 м) ана
логичные описанным в слое 8. 

Перекрыта свита четвертичными суглинками. Таким обра
зом, общая мощность белореченской свиты в данном разрезе со
ставляет около 55 м; свита обнажена не полностью, вероятно, 
отсутствует ее верхняя часть. Однако, несмотря на это, данный 
разрез является наиболее полным из всех, нам известных, и по
этому предлагается в качестве стратотипического. 

Верхняя часть белореченской свиты обнажается севернее г. 
Белореченска, по р . Лабе, в районе ст. Воздвиженской, Новола-
бинской и Некрасовской (Лебедева, 1963; Черных, 2001 г.) . Здесь 
серые разнозернистые косослоистые пески с линзами глин и га
лечников общей мощностью до 13-14 м перекрываются пестроц-
ветными глинами скифской свиты мощностью более 10 м. 

Возраст свиты (акчагыл - эоплейстоцен) определяется ее 
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положением в разрезе и по аналогии с известным совместным 
местонахождением остатков крупных и мелких (грызунов) мле
копитающих на р . Псекупсе, которое также включается нами в 
состав свиты. Возраст местонахождения Псекупса - поздний 
акчагыл (2,2 млн. лет) - определяется по положению его в маг-
нитохронологической шкале между эпизодом Олдувей и грани
цей Гаусс-Матуяма (Вангенгейм, Певзнер, 2000 ) . При этом ран-
неакчагыльский возраст принят условно, т .к. фаунистически и 
по палеомагнитным данным он не установлен. 

Палинологические исследования, проведенные Ж . В . Буро
вой совместно с Е.В. Белуженко по р . Белой, не дали конкрет
ных результатов. В отложениях свиты были обнаружены лишь 
единичные с п о р ы и п ы л ь ц а Pinus s / g Haploxylon, P. s / g 
Diploxilon, Picea, Abies, Betula, Corylus, Carya, Tricolpopollenites 
spp., Artemisia, Polypodiaceae, Musci, а также переотложенный 
наннопланктон. 

Отложения свиты являются типично континентальными 
(аллювиальными, реже - озерными, болотными) образования
ми. 
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Приложения 

ТАБЛИЦЫ И СХЕМЫ 
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Табл. 4. Схема корреляции олигоцен-эоплейстоценовых отложений 
междуречья Пшеха - Лаба 

Характер границ между подразделениями: 1 — согласные: а — положение 
установлено достоверно; б - положение установлено предположительно; 2 — 
несогласные (положение установлено предположительно); 3 — установленные 
стратиграфические перерывы. 
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Таблица 5. Литологический разрез майкопских отложений по реке Белой 
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Условные обозначения: 

Рис. 1. Фрагмент геологической карты листа L—37-XXXV 
(по Корсакову и др., 2004). 

1а — стратотипические разрезы свит и их номера; 16 — разрез по отложениям 
майкопской серии; 2 — элементы залегания отложений; 3—4 — находки 
органических остатков: За — морских беспозвоночных; 36 — пресноводных 
беспозвоночных; 4а — спор и пыльцы; 46 — простейших (фораминифер); 5а — 
предполагаемые тектонические нарушения; 56 — Курджипский разлом (левый 
сдвиг); 6 — геологические границы: а — достоверные; б — предполагаемые; 7а — 
фациальные границы; 76 — границы несогласного залегания; 8-11 — 
месторождения: 8 — глин кирпичных; 9 — глин; 10 - песков; 11- гипсов; 12 — 
пункты минерализации молибдена; 13 — проявления марганца. 

Геологические индексы: N2-QE£c — белореченская свита, Nj^v — гавердовская 
свита, Nj bn — блиновская свита, Nj ко — краснооктябрьская свита, Nj ks — 
красномостовская свита, N, tl — тульская свита, N t ad — адыгейская свита, Nj.saz — 
шунтукская свита, N^A: — семиколенная свита, N, сг — цуревская свита, N^s — 
северо-ширванская свита, e^hd-N^s — хадумская, баталпашинская, алкунская, 
восковогорская, и глинисто-сидеритовая свиты нерасчлененные, Nj al-gs — 
алкунская, восковогорская и глинисто-сидеритовая свиты нерасчлененные, 
ё3 hd+bt — хадумская и баталпашинская свиты объединенные, Nj гс — рицевская 
свита, Njkd v Njkdx — верхняя и нижняя подсвиты каладжинской свиты. e2bg — 
белоглинская свита, ё2 km — кумекая свита, ё кг — керестинская свита, ё2 сг — 
черкесская свита, ё} el+ab — эльбурганская, карапагинская и абазинская свиты 
объединенные, К2/?г — прасоловская свита, К2р+рг — песчаниковая толща, 
джегутинская и прасоловская свиты объединенные, Kj sm+br — самурская и 
бурханская свиты объединенные. 
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Рис. 2. Схема расположения стратотипических разрезов гавердовской и 
белореченской свит и месторождений подземных вод. 

1 — номера точек наблюдения; 2 — номера скважин (с индексом С после 
номера — из отчета Суханова, Лободина, 1964; с индексом Т—Тытянка, Кутепова, 
1977); 3 — стратотипические разрезы белореченской и гавердовской свит; 4 — 
границы подразделений, достоверные и предполагаемые; 5 — места находок 
фауны: а) остатков млекопитающих; б) пресноводных моллюсков и остракод; 6 — 
места находок: а) диатомовых водорослей; б) спор и пыльцы; 7 — пункты 
палеомагнитных определений; 8 — месторождения пресных подземных вод и их 
номера: 1 — Черниговское месторождение (а — Северный водозабор, б — Южный 
водозабор), 2 - Майкопское месторождение (Гавердовский водозабор); внутри 
прямоугольников: индекс водоносного подразделения, в числителе — категория 
запасов, в знаменателе — количество подсчитанных запасов, тыс. м3/сут. 
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Рис. 3. Геолого-литологический разрез верхнемиоценовых-эоплейстоценовых 
отложений по р. Белой (от г. Белореченска до г. Майкопа). 

(Составлен с использованием материалов И.Ф. Суханова, В.А. Лободина, 
1964 г; Н.Н. Тытянка, Н.Н. Кутепова, 1977 г). 

Литологический состав пород: 1 — галечники и гравийники с песчаным 
заполнителем; 2 — пески; прослои песчаников; 3 — пески глинистые, глины 
песчанистые; 4 — глины комковатые, неслоистые, пятнисто ожелезнённые, 
иногда песчанистые; 5 — глины слоистые тёмно-серые, серые; 6 — границы между 
стратиграфическими подразделениями: а) согласные, б) несогласные; 7 -
уровень р. Кубани; 8 — номера скважин (с индексом С — из отчета Суханова, 
Лободина, 1964 г.; Т — Тытянка, Кутепова, 1977 г.); 9 — номера точек наблюдения 
тематического отряда; 10 — места находок фауны: а) моллюсков, б) остракод; 
11 — места находок: а) спор и пыльцы, б) диатомовых водорослей; 12 — морские 
отложения: блиновской свиты (N2 bl) и понтического региояруса (рп); 13—14 — 
континентальные отложения: 13 — гавердовской свиты (Njgv): нижняя подсвита 
(gv1}, верхняя подсвита (gv2); 14 — белореченской свиты ( N 2 - Q E 6 c ) и 
аллювиальные четвертичные отложения террас р. Белой (aQ^; aQ I H). 

Возраст органических остатков: sr3 — поздний сармат; mt — мэотис; рп -
понт. 
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Рис. 4. Графики средних скоростей 
осадконакопления и региональных коэффициентов 

концентрации молибдена (долина реки Белой). 
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Рис. 5. Экол ого - гидрогео л огичес кая схема. 

1 - область развития водоупорных отложений; 2 - область развития относительно 
водоносных отложений; 3-5 - экологическое состояние геологической среды: 3 - напря
женное, 4 — кризисное, 5 - катастрофическое; 6-8 - локальные объекты, указывающие на 
загрязнение: 6 - поверхностных вод, 7 - донных отложений, 8 - почв (а - до 8 ПДК, б -
8-16 ПДК, в - 16—32 ПДК, сбоку - основные загрязнители); 9 - граница затопления 
(июль 2002 г.); 10 - месторождения минеральных подземных вод и их номера: 1 - Ханское 
месторождение, 2 -Майкопское месторождение, 3 - Курджипское месторождение (а -
Минеральнокурджипский участок, б - Табачнокурджипский участок, в - Нивскокурджипс-
кий участок); внутри прямоугольников: индекс водоносного подразделения, в числите
ле - категория запасов, в знаменателе - количество подсчитанных запасов, тыс. м3/сут. 
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Рис. 6. Стратотипические разрезы неогеновых свит, 
описанных по p.p. Курджипс и Белая. 

Литологический состав пород: 1 — галечники и гравийники; 2 — пески; 3 — 
глинистые пески; 4 — алевриты; 5 — глины; 6 — песчаники (прослои, линзы); 7 — 
мергели; 8 — известняки, известняки-ракушечники; 9 — биогермные известняки 
(прослои, включения); 10 — глины бесструктурные, комковатые; 11 — границы 
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между подразделениями в разрезах (согласные, несогласные); 12 - моллюски в 
отложениях: двустворки, гастроподы. 

Геологические индексы: N 2-QE6c — белореченская свита, Nĵ v — гавердовская 
свита, N,Zw - блиновская свита, N, ко — краснооктябрьская свита, Nj ks — 
красномостовская свита, Nj // —тульская свита, N t ad — адыгейская свита, Nx$n — 
шунтукская свита (I-IV пачки), Nxsk — семиколенная свита, 
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