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Широкое социалистическое строительство требует от геоло-1- 
гов-разведчиков открытия новых месторождений полезных 
ископаемых на территории нашей страны. В этой связи перед 
палеонтологами-стратиграфами ставится ответственная зада
ча—разработать на основе глубокого палеонтологического 
изучения геохронологию вмещающих пород-

В этом отношении значительный интерес представляют 
юрские отложения Малого Кавказа, с которыми связаны 
многие месторождения рудных и нерудных полезных иско
паемых.

Поэтому глубокое и всестороннее изучение юрских отло
жений Азербайджана, уточнение их стратиграфии на основе 
палеонтологического материала, изучение палеогеографии 
юрского периода даст возможность разрешить ряд вопросов 
как теоретического, так и практического значения.

С этой целью нами в-течение ряда лет, начиная с 1951 г. 
в Институте геологии им. акад. И. М. Губкина Академии на
ук Азербайджанской ССР детально изучались палеонтология 
и стратиграфия юрских отложений Азербайджана.

Первый этап работы завершился в 1954 г. В 1961 г. выш
ла из печати паша монография «Фауна и стратиграфия нижне 
и-среднеюрских отложений северо-восточной части М. Кавказа 
(Азерб. ССР)». В ней, кроме стратиграфии, палеогеографии 
и др., достаточное место отведено описанию среднеюрской 
моллюсковой фауны.

Настоящая монография посвящается новым данным, по
лученным в результате исследований в 1955—1968 гг., а также 
обобщению существующего на январь 1970 г. материала по 
среднеюрским отложениям Азербайджана в пределах 
М- Кавказа.

Ежегодные полевые исследования проводились в районе 
распространения среднеюрских отложений Азербайджана

В В Е Д Е Н И Е
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(М. Кавказ)). В административном отношении они охватыва
ют Таузский, Кедабекский, Шамхорский, Дашкесанский, 
Ханларский, Мардакертский, Степанакертский, Шушинский, 
Лачинский и другие районы Азербайджанской ССР. Послой
ные разрезы среднеюрских отложений описывались по бас
сейнам следующих рек: в среднем течении р. Таузчая, вер
хнем и среднем течениях рек Ахынджачая, Асрикчая, Дзе- 
гамчая, Шамхорчая, Гянджачая, в верховьях Кюракчая, 
среднем течении р. Тертера, в верховьях, р. Хачинчая, верхнем 
и среднем течениях рек Каркарчая, Куручая и др. Всего изу
чено более 60 разрезов, а в работе описано 10. Из этих раз
резов отобрано более 500 образцов пород. Микроскопическое 
описание плоскопараллельных шлифов произведено Ф. Г. 
Гусейновым. За время работы нами собрано более 1000 образ
цов ископаемой фауны. Определено более 100 видов, при
надлежащих к 55 родам типа моллюски.

В исследованиях, проведенных как в полевых, так и в 
лабораторных условиях, мы ставили следующие задачи: 
1) детальный сбор фауны в районе распространения средне
юрских отложений; 2) установление характера разрезов, в 
особенности в пунктах нахождения фауны; 3) параллелиза- 
ция отдельных разрезов средней юры; 4) выяснение пале- 
обиономических условий среднеюрских бассейнов Азербай
джана. На основании обработанной автором коллекции ам- 
монитовой и двустворчатой ископаемой фауны дается биос- 
тратиграфическое расчленение среднеюрских отложений 
Азербайджана.

Коллекция фауны аммонитов и двустворчатых по сборам 
1951 —1953 гг. была обработана в Геологическом институте 
АН Груз. ССР под непосредственным руководством проф. 
И. Р. Кахадзе. В последующие годы коллекция среднеюрских 
аммонитов и двустворчатых обрабатывалась в Институте 
геологии АН Азерб. ССР.

До 1962 г. нами также определялись юрские гастроподы, 
белемниты, брахиоподы, морские ежи, их иглы, стебли морских 
лилий. В последующие годы но мере подготовки специалистов 
по отдельным группам ископаемой фауны мы свою коллекцию 
передавали палеонтологам для монографической обработки.

По нашим сборам фораминиферы определены Г. К. Каси
мовой, ископаемая флора—Г. М. Касумовой и Г. В. Делле 
(ВИН АН СССР), брахиоподы—Р. Б. Аскеровым, белемниты 
—Ак. А. Ализаде, кораллы—Р. Г. Бабаевым, морские ежи— 
О. Г. Меликовым.

Нашу коллекцию мы сравнивали с таковыми, хранящи
мися , ид ка-федре Общей и исторической геологии АзИ- 
НЕФТЕХИМа (коллекция К. О. Ростовцева из Нах. АССР),

4



на кафедре палеонтологии, исторической геологии ЛГУ (кол
лекция аммонитов и двухстворчатых В. Б. Агаева из Дагес
тана и Северо-Восточного Азербайджана), в монографичес
ком музее Геологического института АН Груз. ССР (коллек
ции А. И. Джанелидзе, И. Р. Кахадзе, В. И. Засашвилн. 
нз Грузии и Северного Кавказа), в Геологическом музее им. 
Чернышева (г. Ленинград), в монографическом отделе музея 
кафедры исторической геологии ЛГУ (коллекция аммонитов 
и белемнитов Г. Я. Крымгольца из Северного Кавказа, За
кавказья и др ), в Геологическом музее им. Карпинского АН 
СССР (коллекция В. Ф. Пчелинцева—гастроподы, Г. Т. 
Петровой—двустворчатые, Е. С. Станкевич—аммониты Севе
ро-Западного Кавказа), в Геологическом институте АН Арм. 
ССР (коллекции моллюсковой фауны Н. Р. Азаряна из Ала- 
вердского, Шамшадпнского районов Армении, А- Т. Асланяна 
из Алавердского района), в Геологическом институте Геоло
гического комитета при Совете Министров Туркменской ССР 
(коллекция двустворчатых моллюсков Р. Ф. Юферева из 
Восточной Туркмении).

В нашем распоряжении имеется также большая коллек
ция моллюсковой фауны, переданная нам для определения 
сотрудниками Института геологии АН Азерб. ССР: М. А. 
Кашкая из Дашкесанского района. Г. И. Керимова из Кеда- 
бекского района, Р. Н. Абдуллаева из Мардакертского рай
она, А. Э. Багирова из Нахичеванской АССР, Г. К. Касимовом 
нз юго-восточного окончания Б. Кавказа, В. И. Алиева из 
Човдарского района, Д. Д. Мазапова с южного склона Б. Кав
каза.

Среднеюрская ископаемая моллюсковая фауна определе
на нами для геологических партий геологосъемочной экспе
диции Управления по геологии при Совмине Азербайджан
ской ССР: Т. Аб. Гасанова и М. Д. Гаврилова из Кедабек- 
ского района; В. М. Аллахвердиева, Г. М. Гасанова и
А. А. Байрамова из ИКАО; Р. А. Ахундова, М. А. Гасанова, 
Т. А. Горшенина с южного склона и юго-восточного окончания 
Б. Кавказа, X. Мовсумовой из Башкншлака. Кроме этого, 
юрская фауна определена нами из кернов бурящихся сква
жин разведочных площадей треста «Азнефтеразведка»-

В результате анализа накопленного фактического мате
риала в Азербайджане (М. Кавказ) удается выделить байос- 
ский и батский ярусы средней юры со следующими подъяру
сами: нижнебайосский, верхнебайосский, нижнебатский и
верхнебатский.

Для ознакомления и сопоставления наших данных с 
таковыми сопредельных областей Северного Кавказа и Закав
казья мы осмотрели в этих регионах несколько основных 
разрезов средней юры. В 1958 г., во время экскурсии, орга-



низованной МСК СССР, мы ознакомились с основными выхо
дами среднеюрских отложений Северного Кавказа: у сел. 
К рас ногорк и, хутора Важный по р. Кубань у сел. Детское по 
■р. Зеленчук, у нос. Угольный по р. Кестанты и у сел. Мезур 
по р. Ардон..

В 1964-г. мы совершили маршрут с проф. Н. Г. Химши- 
ашвили и с научным сотрудником Геологического института 
Болгарской Академии паук, ныне покойным, Юлием Стефа
новым по Закавказью с целью осмотра основных выходов

Рис. 1. Обзорная карта района 
Азербайджана (М. Кавказ): исследований среднеюрских отложений 

/ площадь, охваченная исследованием.
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отложений средней юры и сопоставления среднеюрской иско
паемой фауны. Мы осмотрели разрезы по Азербайджану—в 
бассейне р- Кошкарчая (сел. Ашагы Дашкесан), в бассейне 
р. Асрикчая (сел.—Агбулак, Асрик Джирдахан и др.); по 
Армении—в бассейне р. Дебеда (рудник Алаверди, сел.— 
Верхний Ахталы, Шамлых и др.); по Грузии—в бассейне р. 
Риони (сел.—Джейсубани, Цеси, Корта), в бассейне р. Ляхвы 
(сел.—Цона, Ири) и др.

Одновременно с изучением окаменелой фауны, страти
графии, биономии, палеогеографии и других вопросов средней 
юры Азербайджана особое внимание мы уделяли характеру 
контакта с подстилающими нижнеюрскими и перекрывающи
ми верхнеюрскими отложениями.

В семи главах настоящей работы, посвященной средне
юрским отложениям Азербайджана, приводятся данные о 
распространении отложений, описываются характерные раз
резы, даются характеристика палеогеографии среднеюрской 
эпохи и биономия среднеюрских бассейнов и др. Определен
ное место отведено границе средней и верхней юры, сопостав
лению среднеюрской фауны, литологии с таковыми Кавказа 
и других регионов в системе Альпийской геосинклинальной 
области.

Настоящая работа выполнена в лаборатории мезозоя Инс
титута геологии АН Азерб. ССР при консультации академиков 
АН Азерб. ССР М. М. Алиева и К. А. Ализаде. Автор весьма 
благодарен профессору Г. Я- Крымгольцу, ознакомившемуся 
с настоящей работой перед ее опубликованием и сделавшему 
ряд ценных замечаний.

Автор считает приятым долгом выразить искреннюю приз
нательность этим ученым за советы и оказанную помощь.



ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ СРЕДНЕЮРСКИХ 
ОТЛОЖЕНИЙ АЗЕРБАЙДЖАНА (1W. КАВКАЗ)

Малый Кавказ, богатый месторождениями различных по
лезных ископаемых, издавна привлекает внимание геологов. 
Однако Азербайджанская часть М. Кавказа изучена крайне 
неравномерно. Районы распространения рудных месторожде
ний и прилегающие к ним территории начали изучаться гораз
до раньше и исследованы сравнительно детальнее, чем вся об
ласть в целом.

В геологическом строении северо-восточной части. М. 
Кавказа принимает участие, главным образом, мощный 
осадочно-вулканогенный комплекс мезозоя, юры и мела. С 
породами юрской системы в той или иной степени связаны 
многие рудные и нерудные месторождения, известные в дан
ной области. Поэтому естествен большой интерес, который 
проявляли и продолжают проявлять исследователи к юрским 
отложениям М. Кавказа.

Следует подчеркнуть, что благодаря преобладанию в 
составе юры вулканогенных образований, исследования их 
носили петрографический характер, и стратиграфия юры 
строилась по петрографическим данным. Палеонтолого-стра
тиграфическая характеристика этих отложений изучалась 
крайне слабо.

В истории изучения юрских отложений Азербайджана 
(М. Кавказ) можно выделить шесть этапов- Из них 4,5 и 
6-й этапы охватывают среднюю юру; на них мы и остановимся 
более подробно.

П е р в ы й  э т а п  (начало XIX века) знаменуется исследо
ваниями отдельных путешественников—натуралистов, дав
ших общие сведения по геологии М. Кавказа.

В т о р о й  э т а п  (середина XIX века) характеризуется

Г л а в а  I
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систематическими исследованиями крупного геолога Г. В. 
Абиха, давшего ценные материалы для геологического 
познания Кавказа в целом и по юрским образованиям М. Кав
каза в частности.

Г. В. Абих (ABich, 1867) в бассейне р. Шамхорчая (сел. 
Кабахтепе), а также в других районах М. Кавказа, обнару
жив обильную аммонитовую фауну, выделяет отложения 
верхней юры. В дальнейшем Г. В Абих (ABich, 1873) юрские 
отложения М. Кавказа делит: на осадочную (верхняя юра) 
и вулканогенную фации— (средняя юра)-

Т р е т и й  э т а п  (конец XIX—начало XX веков) знаменует
ся работами геологов Кавказского горного управления. Эти 
геологи исследовали, в основном, месторождения полезных 
ископаемых. Попутно затрагивались вопросы стратиграфии 
юрских отложений, принимающих участие в геологическом 
строении отдельных месторождений. В начале XX столетия 
появляется геологическая карта Кавказа, составленная под 
редакцией Н. И. Лебедева.

Среди трудов дореволюционного периода значительный 
интерес представляют две статьи В. В. Богачева, вышедшие 
из печати в 1915 г. В. В. Богачевым впервые в туфогенно-пес- 
чаниково-сланцевой толще г. Кяпаз собрана и определена 
келловейская фауна, а нижележащие отложения им отнесе
ны к бату.

Ч е т в е р т ы й  э т а п  охватывает 1920—1930 гг. После 
установления советской власти в Азербайджане геологичес
кая служба в Закавказье возобновилась сначала Геолкомом, 
позднее ЦНИГРИ. Данный этап совпадает с первым перио
дом начала планомерного изучения геологического строения 
М. Кавказа. Здесь следует отметить работы К- Н. Паффеи- 
гольца> В. В. Богачева, впервые обосновавших стратиграфи
ческое расчленение мезозоя, в частности среднеюрского оса
дочно-вулканогенного комплекса М. Кавказа.

П я т ы й  э т а п  охватывает период с 1930 г. до 1950 г. 
когда на этой территории проводились широкие геологические 
исследования, серьезно обогатившие наши познания о стро
ении М. Кавказа. В этом этапе систематические исследова
ния ведутся геологами «Азгеолуправления», «Азнефтеразвед- 
ка». «Азцветметразпедка» и Института геологии АН Азерб. 
ССР. За этот период собран богатый материал по стратигра
фии, тектонике и магматизму осадочно-вулканогенного 
комплекса юры. Следует отметить сводные работы Ш. А. 
Азизбекова, Л. Н. Леонтьева, А. Н. Соловкина и других, в 
которых приводятся данные о стратиграфии среднеюрских 
отложений Азербайджана.

К ш е с т о м у  э т а п у  относятся исследования, проведен
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ные со второй половины XX века. С пятидесятых годов широ
ким фронтом продолжается изучение геологии, тектоники, 
гидрогеологии, полезных ископаемых, стройматериалов и др. 
На данном этапе с точки зрения стратиграфии и палеонтоло
гии юры заслуживают внимания исследования, проведенные 
М. А. Кашкаем, Р. Н. Абдуллаевым, Э. Ш. Шихалибейли, 
Т. А. Гасановым, М. Р. Абдулкасумзаде, Г. К. Касимовой, 
А. А. Байрамовым, Т. Аб. Гасановым.

Первая сводная геологическая работа—«Геология Азер
байджана», посвященная стратиграфии Азербайджана, так
же вышла в свет в пятидесятых годах нашего столетия.

После Абиха систематическое изучение геологического 
строения М. Кавказа проводил К. Н. Паффенгольц. Начиная 
с 1923 г., он на протяжении более сорока лет занимается 
изучением стратиграфии, тектоники, петрографии М. Кавказа 
с одновременным геологическим картированием. Он впервые 
расчленяет вулканогенно-осадочный -комплекс юры па три от
дела: нижний, средний и верхний с выделением отдельных 
толщ и свит: а) толща порфиритов, туфобрекчий и частью 
туфогенных пород досреднеюрского возраста; б) толща квар
цевых порфиров и их туфов среднеюрского возраста; в) свита 
серых коралловых известняков лузитанского возраста и т. д. В 
основу данного расчленения легли, в основном, петрографичес
кая характеристика слагающих их пород и несогласия, по ко
торым устанавливались орогенические движения. К. Н. Паф
фенгольц впервые в Чнрагидзорском (1928), Кедабекском 
(1932), Дашкесанском (1928) районах, в бассейне р. Тертера 
(1934) выделяет толщу туфогенных пород, порфиритов и их 
туфов среднеюрского возраста.

В дальнейшем К. Н. Паффенгольц (1959) расширяет об
ласть распространения среднеюрских отложений на более 
обширной территории М- Кавказа и на основе палеонтоло
гических данных уточняет стратиграфическое расчленение их, 
прошве денное им же ранее.

К- Н. Паффенгольц (1959), толщу кварцевых порфиров, 
их туфов и переслаивающие их туффиты относит к ааленско- 
му ярусу нижнего отдела юры. К байос-бату он относит 
осадочно-вулканогенную толщу, содержащую в верхах боль
шое количество туфогенных песчаников и сланцев. В средне
юрских отложениях широко распространены туфобрекчии и 
в меньшей степени туфоконгломераты.

В 1937 г. Г. А. Баркалая и П. Г. Кереселидзе производят 
детальную геологическую съемку в Човдар-Кущинском рай
оне.

Собранная Г. К. Красусским и Г. А. Баркалая в порфири- 
топых туфах у зимовки Дашалты фауна первоначально была
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определена В- В. Богачевым как батская. В 1939 г. В. В. 
Богачевым фауна переопределяется, и возраст туфов датиру
ется как верхнебайос-батский.

Начиная с 30-годов, в течение почти четверти века, А. II. 
Соловкин занимается исследованием стратиграфии, тектони
ки, геоморфологии полезных ископаемых ИКАО и прилегаю
щих районов. Соловкиным во время геологосъемочных работ 
снят ряд разрезов в районах распространения юрских отло
жений. Впервые им в разрезах по рекам Тертеру, Хачинчаю, 
Каркарчаю, Тоурагачаю, на перевале Гюллюджа и др. обна
ружена фауна, устанавливающая их стратиграфический воз
раст как юрский.

В 1948 г. А. Н. Соловкин приводит сводный разрез средне
юрских отложений ИКАО в такой последовательности: а) 
свита туфопесчаников, конгломератов и туфов с редкими по
кровами порфиритов—аален-нижний байос; б) толща квар
цевых порфиритов (порфиров); в) толща плагиоклазовых, 
авгитовых и роговообманковых, отчасти кварцевых порфиров 
с горизонтами известковистых песчаников, туфопесчаников и 
туфобрекчий—верхний байос-бат.

В настоящее время расчленение среднеюрских отложений, 
данное А. Н. Соловкиным, значительно утратило свое значе
ние, и стратиграфический возраст отложений в большинстве 
случаев оказывается неточным.

В. И. Славин (1945), работавший в Нагорном Карабахе 
с 1936 по 1941 г., обобщил и уточнил имеющиеся материалы 
по тектонике и стратиграфии данной области- По данным 
этого автора, па северном Карабахе (бассейн р. Каркарчая), 
а также в центральном (Лысогорский перевал—сел. Херхан 
и др.) широко распространены среднеюрские отложения. При 
этом выделенные стратиграфические единицы обоснованы 
фаупистически. Он подразделяет отложения бата на две сви
ты: нижняя, состоящая из туфобрекчий и порфиритов с под
чиненными прослоями туфопесчаников, и верхняя—туфоген- 
но-иесчапо-сланцевая, в основном, представленная туфогешю- 
оеадочными породами.

В 1939 г. В. Д. Принада определил ряд среднеюрских видов 
флоры из сборов К. Н. Паффенгольца у селений Кущи и Баян.

С 1933 по 1945 гг. III. А. Азизбеков систематически зани
мается геологией северо-восточной части М. Кавказа. В 1947 г. 
вышла из печати монография III. А. Азиз бекон а, являю
щаяся результатом многолетних исследований автора по 
петрологии, рудоносности, стратиграфии, тектонике северо-вос
точной части М. Кавказа. Им дается следующее стратигра
фическое деление средней юры, основанное на сравнительно 
богатом палеонтологическом материале, определенном Г. Я
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Крымгольцем: а) аален—нижний байос—толща кварцевых 
порфиров; б) верхний байос-бат-толща эффузивных, туфоген
ных и отчасти осадочных пород.

А. Г. Халилов (1959) в 1949—1952 гг. проводил исследова
ния по изучению нижнемеловых отложений района Лысогор
ского перевала. Одновременно им изучены подстилающие их 
юрские отложения. По данным этого исследователя, здесь 
развиты: средняя юра—различные порфириты и их туфы; 
верхняя юра (келловей)—туфопесчаники, туфобрекчии, выше 
пачка туфопесчаников, песчанистых, местами сланцеватых 
глин; титон—известняки.

В послевоенные годы тектоникой, стратиграфией и исто
рией геологического развития М. Кавказа интенсивно зани
маются Л. II- Леонтьев и В. Е. Хайн.

1948 г. В. Е. Хайн дает следующую схему стратиграфии 
среднеюрских отложений М. Кавказа: нижний и средний байос 
—андезитовые и базальтовые порфириты, туфобрекчии; вер
хний байос—кварцевые плагиопорфиры; бат—порфириты, 
туфы, туфопесчаники, туфобрекчии, туфоконгломераты и др./

В 1950 г. Л. Н. Леонтьев критически анализирует данные 
о стратиграфическом положении юрских вулканогенных толщ 
на М. Кавказе и приводит свою стратиграфическую схему, 
не отличающуюся от схемы В. Е. Хайна. Для среднеюрских 
отложений: нижний и средний байос—вулканогенная толща 
(порфириты, туфобрекичии и др.); верхний байос—горизонт 
кварцевых иорфиритов; бат—осадочно-вулканогенная толща 
и др.

Т. А. Горшенин в 1948 г- при участии Т. А. Гасанова про
водит геологосъемочные работы на восточном склоне М. Кав
каза в междуречье Тертера-Аракса. В стратиграфическом 
расчленении среднеюрских отложений он придерживается 
схемы своего предшественника Л. Н. Леонтьева.

Со второй половины XX века широким фронтом начинает
ся всестороннее изучение юрских отложений Азербайджана, 
в частности средней юры.

В 1951 г. Г. Я. Крымгольц напечатал первую палеонтоло
гическую работу но юрским отложениям северо-восточной 
части М. Кавказа в пределах Азербайджана. Материалами 
послужили сборы фауны В. Н. Котляра из Човдарского рай
она, на основании которых Г. Я. Крымгольц выделяет ниж- 
не-и верхнебатские подъярусы и описывает некоторые харак
терные формы головоногих этого возраста-

Как было отмечено, коллекция среднеюрской фауны 
Ш. А. Азизбекова из районов селений Кущи, Заглик, Чинари, 
р. Кирванцсу и др. также была определена Г. Я. Крымголь-
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дем. В 1954 г. ими напечатана статья, касающаяся возраста 
кварц-плагиопорфировой толщи на М. Кавказе.

М. А. Кашкай с 30-ых годов, на протяжении более трид
цати пяти лет, посвящает свои исследования выявлению, и 
изучению сырьевой базы Азербайджана. В своих исследова
ниях, кроме специальных вопросов геологии, он большое 
место отводит вопросам стратиграфии. Автор в монографии, 
посвященной геологическому строению и генезису железо
рудных месторождений Дашкесана, кроме магматизма, ме
таллогении, петрографии, геологии, подробно останавливает
ся на стратиграфии юры Дашкесанского района.

Для Дапгкесатского рудного района М. А. Кашкай (1965) 
приводит следующее расчленение среднеюрских отложений:
а ) верхний байос по литологическому составу и морфологии 
расчленяется на толщу кварцевых порфиров и их туфов и 
выше—на свиту туфоалевритов и кварцевых туфопесчаников;
б) нижний бат по литологическому составу расчленяется на 
три свиты: конгломератовых туфов, порфиритов, слоистых 
желтых туффитов и на горизонт красно-лиловых туфопесчани
ков; в) верхний бат по литологическому составу делится на 
свиту агломератовых туффитов и на горизонт мелкообло
мочных туфов и туффитов. Отложения верхнего байоса и 
нижнего бата обоснованы многочисленными остатками иско
паемой фауны, определенной И. Р. Кахадзе и нами, а флора 
—Г. В. Делле. Верхнебатские отложения им выделяются 
условно по литологической характеристике.

Исследуя геологическое строение, минеральные источники 
и полезные ископаемые Шушинского района в полосе Туршсу- 
Ширлан, М. А. Кашкай (1960), выделяет среднеюрскую 
вулканогенную толщу, мощностью около 2 км в следующей 
восходящей последовательности: а) бат—кварцевые порфи- 
риты, порфириты и их туфобрекчии, туфоконгломераты, 
туфопесчаники, туфы; б) бат—шаровые лавы, туфобрекчии, 
туфоконгломераты, туфопесчаники, туфы, в подчиненном 
количестве порфириты.

Начиная с сороковых годов, на протяжении более 25 лет, 
Р. Н. Абдуллаев производит крупномасштабную геологичес
кую съемку на территории северо-восточной части М. Кавказа. 
В своих исследованиях Р- Н. Абдуллаев много места отводит 
вопросам стратиграфии. Им впервые после Ш. А. Азизбекова 
дается палеонтологически обоснованное поярусное деление 
верхней вулканогенной толщи, выделенной К. Н. Паффенголь- 
цем.

В монографии, посвященной мезозойскому вулканизму 
северо-восточной части М. Кавказа, Р. Н. Абдуллаев (1963) 
приводит принятую им стратиграфическую схему мезокайно-
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зойских отложений и вкратце дает их характеристику. В 
частности, для среднего отдела юрской системы приводится 
следующее расчленение: нижне-и верхнебапосский подъярусы 
и батский ярус.

Нижнебайосский подъярус представлен сложным ком
плексом лавовых и пирокластических пород, состоит из вулка
нических брекчий; агломератовых туфов, туфобрекчий, туфо- 
конгломератов, туфопесчаников, пироксеновых, плагиоклазо- 
вых, диабазовых порфиритов. Верхнебайосский подъярус 
представлен в лавовой фации и в связанных с ними пироклас
тических образованиях. Лавовые покровы сложены преиму
щественно кварцевыми плагиопорфирами, которые в обна
жениях имеют глыбовую и столбчатую отдельности. Батский 
ярус выражен породами осадочно-туфогенно-пирокластичес- 
кой и лавовой фациями (туфопесчаники, туфоалевролиты, 
туфобрекчии, туфоконгломераты, плагиоклазовые, пирок- 
сеновые порфириты, лавобрекчии и др.).

Э. Ш. Шихалибейли на протяжении более 30 лет проводит 
систематическое исследование геотектоники, истории геоло
гического развития, стратиграфии Азербайджана. Им за этот 
период закартирована значительная территория республики, 
где, в основном, распространены мезозойские отложения.

В 1951 г. в г. Баку состоялась Закавказская конференция 
но вопросам региональной геологии. Выступая на этой кон
ференции, Э. Ш. Шихалибейли (1953) констатирует: «До 
ссго времени юрские отложения изучались лишь попутно, в 
процессе общей геологической съемки республики, и не были 
объектом специальных исследований палеонтологов, страти- 
графов, литологов». Подытоживая свое выступление, автор 
указал, что дальнейшее внимание исследователей должно 
быть уделено уточнению возраста нижней вулканогенной 
толщи.

Э. Ш. Шихалибейли составил сводную геологическую кар
ту восточной части М- Кавказа, являющуюся результатом 
детальных геологических исследований автора за последние 
10—15 лет. Стратиграфическая база геологической карты 
изложена Э. Ш. Шихалибейли (1964) в первом томе трехтом- 
ной монографии, посвященной геологическому строению и 
истории тектонического развития восточной части М. Кавказа. 
Расчленение отложений среднеюрского отдела он дает в 
следующей последовательности: нижняя вулканогенная тол
щ а— нижний байос; толща кварцевых плагиопорфиров 
верхний байос; верхняя вулканогонная толща—батский ярус.

Систематическое изучение палеонтологии и стратиграфии 
среднеюрских отложений М. Кавказа (в пределах Азербай
джана) начато с 50-ых годов в стенах Института геологии
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им. И. М. Губкина, и связано с исследованиями Т. А. Гасано
ва, М- Р. Абдулкасумзаде, Г. К. Касимовой, Р. Б. Аскерова, 
Р. Г. Бабаева, Ак. А. Ализаде, Г. А. Алиева и др. Палеонто
логи, изучая отдельные группы ископаемой фауны (моллюс
ки, фораминиферы, брахиоподы. шестилучевые кораллы), 
внесши и коррективы в средпеюрскую шкалу Азербайджана.

М. Р. Абдулкасумзаде (1963) более 20 лет систематически 
изучает моллюсковую фауну и стратиграфию верхнеюрских 
отложений Азербайджана. В первые годы своих исследований 
она охватила северо-восточную часть. М. Кавказа, где уста
новлено более широкое распространение верхнеюрских отло
жений, чем было известно раньше. В последующие годы 
М. Р. Абдулкасумзаде свои исследования в территориальном 
отношении перенесла на центральный и южный Карабах. Ею 
в разные годы определена юрская фауна как по собственным 
сборам, так и по сборам Р. 11. Абдуллаева, Т. Аб. Гасано
ва и др.

Г. К. Касимова (1958) по нашим, а также по собственным 
сборам из среднеюрских отложений района селений Кущи, 
Човдар, Заглик Дашкесанского района впервые обнаружила 
немногочисленные верхнебайосские, батские фораминиферы. 
Тем самым была заложена основа микрофаунистическому 
исследованию среднеюрскпх отложений М. Кавказа.

Начиная с 1955 г. в течение ряда лет геологом А. А.< 
Байрамовым производится систематическая крупномасштаб
ная геологическая съемка территории Нагорного Карабаха. 
Результаты десятилетних детальных исследований А. А. 
Байрамовым (1966) обобщены в кандидатской диссертации, 
посвященной геологическому строению междуречья Тертера- 
Козлучая. Автор для междуречья Тертера—Козлучая при
держивается следующего расчленения среднюрских отложе
ний: верхний байос—кварцевые плагопорфиры и их туфы; 
низы бата—потоки плагиоклазовых, пироксеновых порфири- 
тов, их туфы, туфобрекичии, туфоконгломераты; верхи бата— 
туфобрекчии, туфоконгломераты и преобладающие туфо- 
песчаники, аргиллиты и др.

Г. В. Делле (1962) опубликовала статью, посвященную 
юрской флоре Азербайджана- По ее данным, в Дашкесанском 
районе до сего времени известно 17 видов юрских растений, 
из них несколько новых для Азербайджана. Сравнивая флору 
Азербайджана с таковой батского возраста Донбасса, Грузии 
(Ткварчели) и др., Г. В. Делле обнаруживает большое сход
ство между ними и считает, что они располагаются в единой 
палеофлористической зоне.

В период 1958—1963 гг. изучением геологического строе
ния и полезных ископаемых междуречья Ахынджачая и
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Дзегамчая занялся Т. Аб. Гасанов. Результаты его исследо
ваний легли в основу кандидатской диссертации, защищен
ной в 1965 г. В последней заслуженное место отведено стра
тиграфии средней юры и истории геологического развития 
района. Выделяются: нижняя вулканогенная толща—нижний 
байос; толща кварцевых плагиопорфиров—верхний байос и 
верхняя вулканогенная толща—бат. В работе, кроме деталь
ного описания петрографического состава среднеюрских пи- 
роклатических и эффузивных пород, приводится также их 
палеонтологическая характеристика.

Результаты наших исследований по юре Азербайджана 
были опубликованы в периодических изданиях АН Азерб. 
ССР. начиная с 1953 г. Написан также ряд отчетов, посвя
щенных фауне и стратиграфии юры, истории геологического 
развития Азербайджана в юрский период. Эти данные час
тично использованы в настоящей монографии.

Кроме указанных основных исследований по средней юре 
Азербайджана, имеются и другие работы, на разборе кото
рых останавливаться не будем, так как в них содержится 
мало сведений но интересующей нас теме. Назовем лишь 
район их исследований, посколько они проводились в полосе 
развития среднеюрских отложений М- Кавказа. Это работы 
Г. В. Вашадзе по Човдар—Кущинскому району; В. Е. Пахомо
ва по Далляр-Казахскому и Дастафюрскому районам; 
М. А. Осипова по Човдарскому району; М. Д. Дубровской и
А. М. Калик по Загликскому району; совместная работа И. Н. 
Ситковского, С. М. Сулейманова и Г И. Керимова, Д. М. 
Ахмедова но Дашкесанскому району; Э- Т. Байрамалибейли,
Э. Ш. Шихалибейли, Ш. А. Азизбекова и Н. В. Пашалы по 
Чирагидзорскому району; М. Н. Раджабова, Н. М. Селимха
нова, Б. А. Исаева по Таузскому району; М. Д. Гаврилова по 
южному Карабаху; В. М. Аллахвердиева и Г. М. Гасанова по 
центральному Карабаху и ряда других.

В табл. 1 приводится стратиграфическое подразделение и 
сопоставление среднеюрских отложений Азербайджана и 
пределах М. Кавказа по данным отдельных исследователей-
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Г л а в а  II

РАСПРОСТРАНЕНИЕ И РАЗРЕЗЫ 
СРЕДНЕЮРСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ

Малый Кавказ, являясь внешней дугой внутренней эв- 
еосинклинальной зоны альпийской складчатой системы, 
арактеризуется всеми основными чертами, присущими моло

дым, подвижным областям мира. Исследованная нами часть 
Азербайджана входит в северную зону М. Кавказа, именно эта 
часть М. Кавказа в мезозое перенесла эвгеосинклинальную 
стадию развития. Поэтому мезозойские отложения северной 
части М. Кавказа довольно мощны (более 5—7 км) и носят 
типичный геосинклинальный характер. Имеющиеся данные 
свидетельствуют о том, что заложению этой геосинклинали 
предшествовали разломы, вдоль которых происходила вулка
ническая деятельность в подводных условиях. Эти разломы 
^живились и в период геоантиклинальной стадии области, и 
потому здесь образовалась блоковая структура земной коры.

Изучением тектонического развития М. Кавказа в разные 
годы занимались В. В. Богачев, В. П. Реигартен, К- Н. Паф- 
фенгольц, Э. III. Шихалибейли, Л. Н. Леонтьев, В. Е. Хайн, 
III. А. Азизбеков,'М. А. Кашкай и др.

При описании разрезов среднеюрских отложений, а также 
при составлении палеогеографических схем мы придержива
емся тектонической зональности, выработанной Э. Ш. Шиха
либейли (1968)- Этот автор в восточной части мегаантикли- 
нория М. Кавказа с севера на юг выделяет: Сомхето-Агдам- 
скую, Севано-Карабахскую, Мисхано-Кафанскую и Еревано- 
Ордубадскую зоны.

Среднеюрские отложения принимают участие в геоло
гическом строении большинства структурных единиц Сомхето- 
Агдамской, Севано-Карабахской и Мисхано-Кафанской зон.
9 7 -2  17



Эти отложения нами исследованы в Шамхорском, Мров- 
дагском, Гекгельском, Агдамском, Карабахском, Лачинском. 
Замзурском антиклинориях и в разделяющих их Дашкесан- 
ском, Тоурагачайском, Мартунинском синклинориях (рис. 2).

Рис. 2. Схема расположения тектонических структур восточной 
части М. Кавказа (по Э. Ш. Шихалибейли, 1966):

1—антиклинальная структура; 2—синклинальная структура; 3—гра
ница мегаантиклинория.

Лнтиклинории: / —Шамхорскин, 3— Гекгельский, 5—Мровдагский, 
о—Лгдамский, 10—Багурханскос поднятие, 12—Карабахский, 15— 

Лачинскш'Ч 17—Замзурский, 13—Старотагский. 
Синклинории: 2—Дашкесанский, -4—Лгджакендский, 7—Марда- 
кертский, 8—Тоурагачайский, 9—Собственно Мартунинский, И — 

Шушнкендский прогиб, 13—Гадрутский, 16—Хузабиртский, 19— 
Ннжнеараксинскан депрессия, 20— Предмалокавказскнй краевой

прогиб.
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В административном делении послойные разрезы изучены 
(с севера на юго-восток): в Таузском районе в окрестностях 
селений Асрик-Джирдахан, Агбулак, Гаджиляр, Чешмали, 
Яныхлы; в Кедабекском районе—селений Ново-Саратовка, 
Славянка, Али-Исмаиллы, Коминтерн, Гореловка, Шекар- 
бейли; в Шамхорском районе—селений Бадакенд, Чардахлы, 
Нузгер; в Дашкесанском районе—селений Баян, Кущи, 
Човдар, Заглик, Нижний, Дашкесан, Дастафюр в Ханларском 
районе—селений Тогаилы, Чирагидзор; в Мардакертском 
районе—селений Мехманы, Члдран, Довшанлы, Драмбон; 
в Степанакертском районе —селений Дашбулаг, Даграв, 
Ходжалы; в Шушинском районе—сел. Малыбейли, северо- 
восточное окончание гор. Шуши; в Мартунинском районе— 
г. Карачуг; в Физулинском районе—селений Дилагарда, 
Вейсаллы; в Гадрутском районе—сел. Домы и др.

СОМХЕТО-АГДАМСКАЯ ЗОНА

Параллельно южному борту Куринского межгорного про
гиба протягивается сложно построенная складчатая система 
—Сомхето-Агдамская зона. В ее строении принимают участие 
отложения эопалеозоя, юры и мела. В пределах зоны выде
ляются следующие кулисообразно расположенные структуры: 
Храмский, Локский, Аллавердский Шамхорский, Мровдаг- 
ский и Агдамский антиклинории и Борчалинский, Лальвар- 
ский, Казахский, Дашкесан-Агджакендский и Мардакертский 
синклинории.

Нашими исследованиями охвачены среднеюрские отло
жения, распространенные в Шамхорской, Мровдагской, 
Дашкесанской, Гекгельской, Агдамской, Мартунинской, 
Тоурагачайской, Карабахской, Лачинской структурах.

Ш а м х о р с к и й  а н т и к л и н о р и й  принадлежит к наи
более крупным структурным элементам зоны и протягивается 
с верховьев бассейна р. Акстафачая до левобережья р- 
Гянджачая. Он сложен метаморфическими сланцами нижнего 
палеозоя, терригенными, порфирито-пирокластическими об
разованиями юры. В пределах Шамхорского антиклинория 
имеется ряд выходов гранитоидпых интрузий до батского и 
верхнеюрского возрастов, которые тесно связаны с первич
ными структурами.

Самые древние отложения Азербайджана—нижний пале
озой и нижняя юра—обнажаются в данной структуре; они 
нами описаны послойно (Т. А. Гасанов, 1967).

Среднеюрские отложения Шамхорского антиклинория
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нами изучены в бассейнах рек Асрикчая, Дзегамчая, Шам- 
хорчая и Кущичая. На правом берегу р. Асрикчая в районах 
селений Чешмали, Гандаллар и Джирдек вулканогенно-оса
дочные породы нижнего байоса с угловым несогласием 
через маломощные (2 м) базальные конгломераты налегают 
на неровную поверхность глинисто-песчанных сланцев нижне
го аалена.

Нижняя вулканогенная толща в пределах исследуемого 
района в результате воздействия верхнебайосских и нижне
меловых кислых интрузивов местами гидротермально измене
на и сопровождается серноколчеданной, медной реже поли
металлической минерализацией.

Вдоль обоих берегов среднего течения р. Асрикчая в рай
оне сел. Мунджуклу, у лесопильного завода развиты кварце
вые плагионорфиры, различного состава порфириты, отнесен
ные к верхнему байосу. Последние в районе сел. Асрик 
Джирдахан сменяются вулканогенными и пирокластическими 
отложениями батского яруса.

В основании разреза бата залегает поток метаморфически 
измененного, кальцитизированного, серицитизированного пор
фирита, который сменяется туфоконгломератами серого цвета. 
Значительная часть разреза состоит из тонко-,средне-и 
крупнозернистых карбонатных туфопесчаников. В желтовато
бурого цвета разностях туфопесчаников встречаются много
численные экземпляры Posidoniu buchJ К о е ш .  и непод- 
дающиеся определению другие двустворчатые, аммониты и 
отпечатки листьев. Мощность батских отложений достигает 
340—350 м.

Среднеюрские отложения широко распространены в бас
сейне р. Дзегамчая. Наибольшая мощность (1690 м) нижне- 
байосских отложений зафиксирована в районах селений Ше- 
карбейли, Эрикназ, Алмалытала и Ахбаимар (1,5 км) в сред
нем течении реки, где они состоят из вулканогенных, вул
каногенно-осадочных пород.

Верхпебайосские отложения нами исследованы на север
ной окраине сел. Шекярбейли, расположенного на правом 
притоке р. Шекарбейчая. Здесь квярцпорфировая толща с 
их туфами (мощность 79') м) трансгрессивно с небольшим 
угловым несогласием залегает на отложения нижнего байоса.

Приводим послойный разрез среднеюрских отложений на 
северном борту Нузгерского плато между селениями Сей- 
фалы—Нузгер в бассейне р. Шамхорчая, где нами (Т. А. 
Гасанов, М. Р. Абдулкасумзаде, 1965) обнаружена верхне- 
байосская фауна.
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БАЙОССКИЙ ЯРУС 

Верхнебайосский подъярус

1. В основании разреза залегают брекчированные каль- 
цитизированные и каолинизированные кварцевые плагиопор- 
фиры зеленого цвета. Порода имеет порфировую структуру 
с фельзитовой основной массой, состоит из вкрапленников 
плагиоклаза, кварца и основной массы.

Подошва слоя не вскрыта.
2. Тонкослоистые, криптокрисаллические туфы кварце

вых плагиопорфиров светло-серого цвета с зеленоватым от
тенком. Имеются прослойки плотных пелитоморфных орга
ногенных известняков темно-бурого цвета. Микроскопичес
ки известняки состоят из обломков фауны (фораминиферы?): 
сцементированных пелитоморфным известняком. М. — 38 м.

В туфах нами собрана и определена следующая фауна 
Sphaeroceras cf. brongniarti (Sow.), Pseudophylloceras ex gr. 
kudernatschi ( Hauer ) ,  Calliphylloceras cf. irganajense B es.,
C. ex gr. beterophylloldes О p p., Holcophylloides zignodianum 
(d’O rb .), Oppelia sp. indet., Megalytoceras sp. indet., Nauti
lus sp. indet. и другие неопределимые обломки аммонитов 
и белемнитов.

3. Брекчированные кварцевые плагиопорфиры зеленовато
серого цвета. Порода имеет порфировую структуру с фель
зитовой основной массой, которая подверглась вторичному 
изменению. М. — 2 м.

4. Плотные, среднезерпистые, органогенные известковис-
тые песчаники темно-серого цвета. Структура породы органо
генная и состоит из неравномерно-кристаллического и ор
ганогенных (фораминиферы) остатков ;с примесью песчаных 
частиц. Имеются пропластки крупнозернистых и гравелито- 
вых песчаников темно-серого ЦЕета. М. — 26 м.

В известковнстых песчаниках нами встречены и определе
ны следующие аммониты: Sphaeroceras ex gr. globus Buckm.  
Pseudophylloceras ex gr. kudernatschi (H a u e r), Calliphylloce
ras disputabile (Z i t.), Partschiceras sp. indet., Nannolytoceras ef.. 
okribiensis ( Kakh . )  и др.

5. Такие же песчаники, как и предыдущие, но < одержат
в обильном количестве двустворчатую фауну, из кото
рых нам удалось определить; Syncyclonema demlssum 
(Р hi l l . ) ,  S. spathulatum (Roern.),  S. cingilatum (Coldf . ) ,  
Trigonia cf. costata Pa r k . ,  Oxytoma cf. munsteri Br onn . ,  
Posldonia buchi Ro e m. ,  Corbula sp. indet. и иглы морских 
ежей. М. — 20 м.

6. Кальцитизированный туф кварцевых плагиопорфиров
зеленоватого цвета. М. — 4м*
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7. Чередование плотных, обломочно-органогенных из
вестняков темно-серого цвета с зеленоватым оттенком с 
мелкозернистыми сильноизвестковистыми песчаниками серо
го цвета.

Структура породы мелкозернистая, обломочная. В мине
ралогическом составе участвуют неравномерные зерна каль
цита, составляющие главную часть п эроды, а также в не
значительном количестве присутствуют зерна кварца хло
рита и измененных минералов. М. — 55л*.

8. Гравелитовыетуфы зеленовато-серого цвета. М. — 12 м.
9. Слоисто-полимиктовые туфопесчаники зеленовато-серо

го цвета. В кровле толщи встречаются обломки порфирита.
М. -  70 м.

10. Плотный известковистый гравелит зеленовато-серого
цвета. Наблюдаются обломки фауны плохой сохранности из 
классов двустворчатых, гастропод, а также встречаются стеб
ли морских лилий. М. — 25if.

БАТСКИЙ ЯРУС 

Нижнебагский подъярус

11. Мелкообломочные туфы кварцевых плагиопорфиров
светло-серого цвета. Структура породы порфиро-кластичес- 
кая. Порфировидные вкрапленники представлены обломка
ми кварца, сильноизмененных плагиоклазов и эффузивных 
пород, сцементированных витрофировой массой. Порода 
сильнокальцигизирована. М. — 90 м.

12. Измененный кварцевый плагиопорфирит темно-серого 
цвета с буроватым оттенком. Местами порода ожелезнена и 
кальцитизирована. Структура породы порфировая, основная 
масса фельзитовая. Вкрапленники представлены плагиокла
зом, в большинстве случаев замещенным кальцитом, реже 
кальцит-хлоритом и в незначительном количестве кварцем.

М. -  100 ж.
13. Порфиритовые туфы серого цвета, разнозернистые 

слоистые. М. — 80 м
Общая мощность среднеюрских отложений в данном раз

резе составляет 522 м.
Как явствует из приведенного разреза, фауна обнаруже

на в слоях 2,4,5 и приурочена к туфам кварцевых плагио
порфиров и известковистым песчаникам. При этом наблюда
ется, что в туфах покоятся исключительно аммонитовая, а 
в вышележащих песчаниках, в основном, двустворчатая фау
на. Следует отметить, что целые ядра фауны из породы от
делять очень трудно, потому имеющиеся в коллекции об
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разцы окаменелостей неполные и определяются большей 
частью открытой номенклатурой.

Переходя к обоснованию стратиграфического возраста 
вулканогенно-осадочной толщи, распространенной на север
ном борту Нузгерского плато, отметим 
что мы в основном оперировали аммони- 
товойфауной, сохранность которой поз
воляет вести определение до вида. Это 
следующие виды: Calliphylloceras dis
putable (Z it.) , C. cf. irganajense В e s.,
Holcophylloceras zignodtanum (d’O rb .),
Nannolytoceras cf. OKribiensis (Kakh. ) .

Приведенный список аммонитовой 
фауны показывает, что Sphaeroceras 

brongniarti (Sow .), Nannolytoceras okri- 
biensis (Kakh. ) ,  Calliphylloceras irgana
jense В e s n о s. являются характерными 
видами для верхнего байоса, и, следо
вательно, содержащие их туфы кварце
вых порфиров датируются также верх
ним байосом. Два других аммонита —
Holcophylloceras zignodianum (d’O rb .),
Calliphylloceras disputabile (Z it.) —нес
мотря на то, что распространяются они 
в верхний бэйос-келловейских отложе
ниях, большей частью встречаются в 
байосских отложениях Закавказья.

Таким образом, в приведенном выше 
разрезе слои 2—10 датируются верхним 
байосом. Верхняя часть разреза (слои 
11 — 13), по всей вероятности, должна 
быть отнесена к нижнему бату. Делая 
подобное предположение, мы исходим 
из данных сопоставления вулканогенно
осадочных отложений разреза селения
ми Нузгер Сейфалы с таковым соседних 
районов Дашкесана и нижнего течения 
р. Асрикчая, где фаунистически доказано наличие нижне
го бата.

На южной окраине сел. Ново-Саратовка по р. Мунтянка 
батские отложения состоят в основном из туфопесчаника, 
туффита, туфа и туфоконгломерата мощностью 250 м. Сре
ди известковистых песчаников обнаружены аммониты Оесо- 
tradstes (Proecotranstes) maubeugei J. S t e p h .  u О. (P.) den- 
sicoctatus L i s s a j . ,  дающие нам основание содержащие их

~nz

Ь

Рис. 3. Разрез 
между селениями 
Нузгер и Сейфали.
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слои отнести в трехчленном расчленении бата к зонам Sub
contracts — Retrocostatum.

Верхнебайосские отложения через маломощные (0, 6 м) 
базальные конгломераты перекрываются песчано-глинисты- 
мы сланцами и аргиллитами, содержащими келловейскую 
фауну: Lima cf. subrigidula Sc h l i p . ,  Spondylopecten sub- 
spinosus S c h l o t h . ,  Posldonia b uc h i koem.  и др.

В среднем течении р. Шамхорчая в районе сел. Спасов
ка из отложений, залегающих выше кварцевых порфиров 
Ш. А. Азизбековым и Р. Н. Абдуллаевым (1963) обнаруже
на следующая батская фауна: Modiolus gibbosa Sow ., Hol- 
cophyll oceras zignodianum (d’O rb .), Partsdiiceras cf. subob- 
tusum (K u d e r n.), Perisphinctes plesiosuhtilis L i s sa j. (опре
деление Г. Я. Крымгольца).

Фаучистически охарактеризованные верхнебайосские от
ложения широко распространены на юго-восточном крыле 
Шамхорского антиклинория.

Разрез в районе сел. Кущи

В 2 км северо-западнее сел. Кущи вдоль шоссейной до
роги, ведущей на рудник Човдар, обнажаются (снизу вверх) 
отложения байосского яруса.

БАЙОССКИЙ ЯРУС 

Верхнебайосский подъярус

1. Туфобрекчии серовато-зеленого цвета. Имеются про
слои песчаника 20—30 см. Песчаники хлоритизированы, эпи- 
дотизированы, зеленого цвета, слоистые, тонкозериистые- 
глинистые. В разрезах пачки песчаников становятся сравни
тельно рыхлыми. М. — 46 м.

2. Туфопесчаники серые с розоватым и зеленоватым от
тенками, слабоэпидотизированы, хлоритизированы, кальцити- 
зированы, тонко- и мелкозернистые. В верхах пачки имеют
ся включения галек мелкого и крупного размеров. М. —31 м.

3. 'Гуфопорфириты темно-серого цвета с зеленоватым от
тенком, эпидотизированы. В нижней части слоя порода гру
бозернистая, слабокарбонатная, плитчатая. М. — 3 м.

4. Песчаники глинистые, тонкозернистые, хлоритизиро-
ванные, слабокарбонатизированные, сыпучие, оскольчатые, 
зеленовато-серого цвета. В верхах слоя появляются вклю
чения мелких размеров, окатанных галек. М. — 10 .и.

5. Туфопесчаники зеленоватого цвета, средне-и грубо
зернистые, карбонатные, плотные, слоистые. М. — 7 м.
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6. Туфы кварцплагиопорфиров зеленого цвета с отдель
ными участками фиолетового, буровато-желтого, коричне
вого цветов. Порода брекчиевидная, плотная, мелкозернис
тая. М. — 2 м.

7. Песчаники темно-серые с лиловатым оттенком, мелко- 
и среднезернистые, слоистые, с включе
ниями обломков полевых шпатов мелко
го размера и редко кварца. М. — 22 м.

В верхней половине темно - синего 
цвета известковистые песчаники содер
жат следующую фауну: Syncyclonema 
cf. spathulatum (Roem. ) ,  Posidonia buchi 
Roem. ,  Calliphylloceras heterophylloides 
(Op p.), Holcophylloceras cf. zignodianum 
(d’O rb .), Pseudophylloccras cf. kudernat- 
schi saintschiklensis К a k h., Partschiceras 
ex gr. ablchi (Uhl. ),  Vermlsphinctes cf. 
martinsi (d’Orb.), Oppelia subradiata Sow .,
Parkinsonia subarietis Wet z . ,  P. cf. pla- 
nulata Quenst., P. cf. planulata mutabilis 
N i c.

Общая мощность верхнебайосских 
отложений превышает 120 м.

На северо-западной окраине сел.
Кущи у колхозного двора развиты сла
бокарбонатные туфопесчаники и граве
литы, содержащие: Gverillia avlculoides 
Sow. ,  Nautilus Hneatus Sow ., Callip
hylloceras heterophylloceras (Opp.), Hol
cophylloceras zignodianum (d’Orb.), Dinol- 
ytoceras Crimea (Strem.,) D. fasciculaturu (Sim .), Oecotraustes 
(Oecotraustes) sp. indet.

Д а ш к е с а н с к и й  с и н к л и н о р и й  располагается юж- 
нее Шамхорского и севернее Мровдагского ангиклинориев. 
Охватывая территорию, расположенную между верховьями 
р. Дзегамчай па западе и до р. Инджачай на востоке, он 
простирается в начале в субширотном, а потом в северо- 
восточном направлениях, приспосабливаясь к очертаниям 
Шамхорского антиклинория.

Дашкесанский синклинорий является частным прогибом 
мегаантиклинория М. Кавказа и ареной вулканической де
ятельности в бате и киммеридже. Синклинорий сужается на 
западе и резко расширяется на востоке и северо-востоке, 
занимая все пространство междуречья Кошкарчая и Инд- 
жачая.

Дашкесанский синклинорий заполнен средне- и верхне
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Рис. 4. Разрез в 2 км 
северо-западнее сел. 

Кущи.
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юрскими терригенно-карбонатными, вулканогенными обра
зованиями, прорванными гранитоидными интрузиями.

Нами изучено несколько характерных разрезов по р. Хей- 
рачаю, верховьям рек Шамхорчая, Кошкарчая и Гянджачая. 
Приводим описание двух наиболее характерных разрезов.

Разрез в районе сел. Кеташен

Нами составлен разрез верхнебайос-батских отложений 
по р. Хейрачаю от сел. Кеташен до зимовника Дашалты (сни
зу вверх):

БАЙОССКИЙ ЯРУС 

Верхнебайосский подъярус

1. Кварцплагиопорфировые потоки с хорошо выраженной
столбчатой отдельностью. М. — 250—300 м.

БАТСКИЙ ЯРУС

Нижнебатский подъярус
2. Туфопесчаники тонкозернистые, темно-серого цвета, не

карбонатные, плотные. М.—144 м.
3. Туфоконгломераты. Породы по 

трещинам часто карбонатизированы. 
Гальки средних размеров порфиритово- 
го состава, средней окатанности.

М.—6 м.
4. Туфы с прослоями туфопесчани- 

ков красновато-лилового цвета, извест- 
ковистые. В нижней части толщи среди 
туфов имеется прослой мощностью в 
0,7 м тонкослоистого, слабосцементиро- 
нанного, известковистого, зеленого цве
та песчаника. В этом слое встречаются 
обломки глин зеленого цвета.

М —12 м.
Отсюда нами собрана следующая фау

на: Posidonia buchi Roem. ,  Variamussi- 
um personalum Z i e t . ,  Calliphylloceras 
heterophylloides (О p p.), C. stenum К a k h. 
et Zesac l i . ,  Holcophylloceras zignodia- 
iinm (d’ О r b.), Dlnoiytoceras cf. fasclcu- 
latum (Sim.),  Thysanolytoceras adeloi- 
des (Kud. ) ,  Polystomiceras tripartitum 

Рине5села3Ке^шен.110 Was p . ) ,  Bucegia banaticum D. Pat . ,

« =  V  <=> 5

4

s
C>4

0 < 0 3 4 »

V  . V

* V  •

V
« V

« t

2

?
V
;vr

T T 
T ж

о

«<4

&

T  T  

T

1

с з

1
с э
<-4">
Cs»

26



Oppelia (Oxycerites) sp. indet., Parkinsonia sp. indet., Me- 
gatheuthls longa (Vol t . ) .

5. Туфоконгломераты хлоритизированные, лилового цве
та. Гальки угловатые, состоят из туфопесчаников, часто— 
порфиритов, мелких размеров. М.—8 м.

Мощность нижнебатских отложений 170 м.
Нижнебатский возраст туфо-и туфопесчаной пачки уста

навливается наличием среди них таких форм, как: Dynoly- 
toceras cf. fascicutatum (Sim.),  Thysanolytoceras adeloides 
(K ud.), Holcophylloceras zignodianum (d‘0  г b.), Oppelia (Oxy
cerites) sp. indet. и др. Наличие в разрезе Polystomyceras 
tripartitum (R a s p.), Callipylloceras stenum К a k h. et Z e s a c h. 
не противоречит нашему выводу.

Разрез между Кущинским мостом 
и сел. Нижний Дашкесан

Между Кущинским мостом и сел. Нижний Дашкесан ши
роко развиты батские отложения. В районе Кущинского 
моста на кварцевых плагиопорфирах залегают отложения 
батского возраста.

Б А Т С К И Й  Я Р У С  

Нижнебатский подъярус
1. Пирокластическая толща, состоящая из туфоконгло-

мератов, туфобрекчий и туфопесчаников. М.—300 л.
2. Туфопесчаники тонкозернистые, очень плотные по по

верхности наслоения, ожелезненные. Имеются 10-сантимет
ровые пропластки глины и мергеля. В середине пачки име
ется слой (2,3 л) крупногалечникового конгломерата с пло
тным цементирующим материалом известково-песчаного 
состава. М.—39 ж.

Из этой пачки нами собраны следующие виды: Posidonia 
buchi Roem. ,  Syncyclonetna cingulatum (Goldf . ) ,  Chlamys 
ambigiia'M u nst.,?Lima cardiformis paHcicostata Hass . ,  L. dasch- 
kesanensis H a s s., Plagiostoma dastafurensis Has s . ,  Radiolar- 
ia sp.

3. Туфоконгломераты мелко:и среднегалечниковые. Галь
ки порфиритового состава, плотные. Цемент очень плотный 
и состоит из туфопесчаника. Туфоконгломераты через каж
дые 2—3 м переслаиваются с туфопесчаниками, мощностью 
в 1,5—2 м. Туфопесчаники слоистые, карбонатные, темно
серого цвета. М.—35 ж.

4. Туфопесчаники тонкозернистые, ороговикованные, плот
ные, некарбонатные, неяснослоистые. М,—20 м.

5. Мелкообломочные туфобрекчии темно-зеленого цве-
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та. В средней части имеются туфопесчаники (мощность 2Ъм} 
мелкозернистые, зеленого цвета, ороговикованные, пири
тизированные.

Рис. (к Разрез между 
Кущинским мостом и 

сел. Дашкесам.

М .-7 0  м.
6. Туфопесчаники зеленоватые, не

карбонатные, хлоритизированные, грубо
зернистые с включениями кварца.

М,—25 м.
7. Конгломераты, гальки которых

представлены окатанными, известковис- 
тыми песчаниками и вторичными квар
цитами. М, —28 м.

8. Туфопесчаники мелкозернистые,
слоистые, плотные, слабокарбонатизи- 
рованные, ожелезненные, темно-серого 
цвета. Имеются включения кварца и про
пластки темно-серых, слабоуплетненных 
глин. М. —11 м.

В этом слое нами собраны и опре
делены следующие двустворчатые: Syn- 
cyclonema demissum ( Ph i l  1.), S. dastafu- 
rensis 11 a s s., S. cf. dlsciformis (S c h й Ы.), 
Chlamys lotharingicus Bran. ,  Ch. gan- 
djaensis Mass. ,  Spondylopecten kojkolen- 
sis Hass . ,  Lima cardiformlas paucicostata 
Hass . ,  L. (Raduia) duplicta Sow. ,  L. 
(Plagiostoma) cf. impressa Mor .  et Lyc. ,  
Gervillia aviculoides Sow.

9. Туфопесчаники желтоватого, желтовато-зеленого, ли
лового цветов. В подошве они грубозернистые с включени
ем мелких окатанных порфиритовых галек. М,—55 м'

10. Вулканогенная толща, состоящая из туфоконгломера-
тов, туфопесчаииков и туфобрекчий. Туфопесчаники эпидо- 
тизированные зелеговатого цвета. Обломки представлены 
кристаллами плагиоклаза и темноцветных минералов. Туфо- 
конгломераты кр\пно-и средне галечниковые. Гальки пор- 
фиритового состава. Цемент состоит из мелкозернистого ту- 
фопесчаника. М,—100 м.

Общая мощность нижнебатских отложений 683 м.
В районе сел. Нижний. Дашкесан распространены туфо

песчаники, содержащие исключительно двустворчатые мол
люски. Такие виды как Gervillia aviculoides Sow. ,  Lima 
(Raduia) duplicata Sow., L. cardiformis paucicostata Hass . ,  
L. (Plagiostoma) cf. impressa Mor .  et Lyc. ,  Syncyclonema 
dastafurensis H a s s . ,  Chamys lotharingicus Bran, имеют расп
ространение в раннебатском веке. Следовательно, вмещаю
щие фауну породы датируются нижнебатскими.
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11. Выше по разрезу следуют вулкаиогенно-осадачные по
роды верхнего бата, затем следуют фаунистически охарак
теризованные песчано-карбонатные породы келловея и Окс
форда.

Нижнебатские отложения, состоящие из туфопесчаников, 
туфоконгломератов нами исследованы на южной окраине 
сел. Заглик и по направлению к г. Шарукар, где обнаруже
ны и определены: Syncyclonema spathulatum (Roem. ) ,  S. ci- 
ngulatum (G ol d {.), S. vitreum R о e m., S. detnissum (P h 111), 
Plesiopecten subsp.inosus (S c h 1 о t h.), Spondyiopectenboucha- 
rdi Opp. ,  S. kjapasensls H a s s . ,  Plagiostoma dastafurensis 
H a s s . ,  Pleuromya cf. alduini Br on . ,  Oecotraustes (Paroeco- 
traustes) cf. subftiscus Waag.

Из микрофауны встречаются: Globulina lacrima M] a t . ,  
Lagena oxystoma Ha us s . ,  Haplophragmoides so.

Мощность нижнебатских отложений в районе сел. Заг
лик превышает 210 м.

М р о в д а г с к и й  а н т и к л и н  о р и  й, располагаясь юго- 
западнее Дашкесанского и севернее Тоурагачайского синк- 
линориев, отделяет две фациально разнохарактерные зоны: 
Сомхето-Агдамскую на севере и Севано-Карабахскую на юге. 
Сопряжение этих зон осуществляется крупным надвигом. 
Антиклинорий простирается с верховьев р. Шамхорчая на 
западе до вершины г. Мровдаг и далее, на востоке, имеет 
вначале субширотное простирание, которое затем меняется 
на северо-восточное. Мровдагский антиклинорий сложен мощ
ными вулканогенными отложениями байоса и бата, насчиты
вающими около 3,5 км мощности.

Детальными исследованиями Э. Ш. Шихилибейли ( ’966) 
установлено, что это наиболее высокоприподнлтая, сложно 
построенная, асимметричная, опрокинутая на юго запад и 
срезанная надвигом веерообразная структура М. Кавказа. 
Наиболее сложно построенное ядро антиклинория состоит 
из мощной байосской вулканогенной толще, обнажающейся 
вдоль водораздельного гребня хребта.

В данной структуре нами исследованы разрезы по вер
ховьям рек Гянджачы, Кощкарчая и Кюракчая. В настоя
щей работе приводится фаунистически охарактеризованный 
разрез по р. Гянджачаю.

Разрез в 1,5 км  юго-восточнее сел. Чанахчи

Разрез части верхнего бойоса, составленный А. Магрибн 
(1965), в 1,5 а  к юго-востоку от сел. Чанахчи на правом 
берегу р. Гянджачая (снизу вверх), представлен в следую
щей последовательности:
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Б А И О С С К И И  Я Р У С

Верхнебайосский подъярус

1. Туфоконгломерат серого и грязновато-бурого цвета. 
Обломки представлены различными по составу порфиритами 
крупных размеров. Ввиду задернованности подошвы опре
делять мощности слоя не представляется возможным.

2. Порфириты окварцованные, плотные светло-серого
цвета. М, —130—150 м.

3. Песчаники известковые, местами глинистые, красно
вато-бурого цвета с фауной: Nannolytoceras cf. okribiensis 
(К a k h.), Sphaeroceras ex gr. globus В uc km.,  Lima cf. dup- 
ticata Sow. ,  Macrodon cf. baikhanensis Peel, и др. (опред. 
M. Р. Абдулкасумзаде). М. —18—20 л .

4. Сильноизмененные порфириты. М. —10 м.
5. Чередование туфопесчаников, туфоконгломератов и 

туфобрекчий серого, желтовато-серого цветов. В пачке от
мечаются илагиоклазовые порфириты 
(10—12 м) серого и темно-серого цветов.

М,—300— 320 м. 
Общая мощность верхнего байоса 

более 500 м.
Вдоль южного склона г. Гямыш ши

роко развиты среднеюрские, н частности 
батские, отложения. Здесь непосредст
венно на толщу кварцевых плагиопор- 
фиров залегают потоки илагиоклазовых, 
авгитплагиоклазовых, мандельштейно- 
вых, афонитовых порфиритов. В разрезе 
батских отложений незначительное мес
то занимают туфоконгломераты и туфо- 
брекчии, обломки которых состоят из 
плагиоклазового, афонитового порфири
тов, достигающих мощности 100—120-и.

Неполная мощность эффузивно-пи
рокластических образований бата пре
вышает 600 м.

Г е к г е л ь с к и й  а н т и к л и о р и й  
располагается севернее Кяпазской син
клинали и сложен верхнебайосскими и 
батскими вулканогенными образования
ми. Эта структура, занимая междуречье 

Кюракчая и Бузлукчая вытянута, в основном, в северо- 
восточном направлении и характеризуется выходами верх- 
небайосских кварцевых плагиопорфиров в присводовой

1 1 1

в'

Рис. 7. Разрез в 1,5 км 
юго-восточнее сел. Ча- 

нахчи.
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части. Крылья этой структуры сложены отложениями бата, 
а на востоке, в долине р. Бузлукчая—верхнеюрскими, ко
торыми хорошо очерчена южная периклиналь складки. От
сюда нами исследованы разрезы селений Башкишлак и 
Чирагидзор.

А г д а м с к и й а н т и к л и н о р и й  относится к юго-вос
точным структурам Сомхето-Агдамской зоны и является край
ней северной, граничащей с Куринским межгорным прогибом, 
структурой мегаантиклинория М. Кавказа. Агдамский ан- 
тиклинорий на северо-западе, в междуречье Тертера и Тоу- 
рагачая, имеет почти широтное простирание, а восточнее — 
юго-восточное. Он на западе сложен отложениями бата, а 
на юго-востоке—верхней юрой. Имеет асимметричное стро
ение с пологим северо-восточным и крутым, срезанным раз
рывами, юго-западным крылом.

В Агдамском антиклинории нами исследованы разрезы в 
бассейнах Сусульджура, Хачинчая и Кавиртучая.

СЕВАНО-КАРАБАХСКАЯ ЗОНА

Южнее и юго-западнее Сомхето-Агдамской зоны выде
ляется Севано-Карабахская зона. Она принадлежит к внут
ренним структурам Малокавказского нагорья. Северо-восточ
ную границу зоны составляет Мровдагский надвиг, который 
на востоке приобретает характер сброса и прослеживается 
вдоль юго-западного крыла Агдамского антиклинория почти 
до р. Аракса; юго-западная граница зоны проводится вдоль 
Лачинского разлома.

В геологическом строении зоны участвуют отложения от 
бата до антропогена включительно.

В поперечном сечении Севано-Карабахской зоны выде
ляются: Тоурагачайский синклинорий, Мартунинский синк- 
линорий, Карабахский антиклинорий, Сарыбабинский синк
линорий, Гадрутская синклинальная полоса и Замзурский 
антиклинорий.

Т о у р а г а ч а й с к и й  с и н к л и н о р и й ,  являясь погранич
ной структурой с Сомхето-Карабахской зоной, отделяется 
от нее Мровдагским надвигом. Синклинорий выполнен от
ложениями юры, мела и палеогена. Юрские отложения рас
пространены на юго-востоке и имеют сокращенные мощности. 
Синклинорий насыщен многочисленными ультроосновными и 
редко кислыми интрузиями, которые всецело распростране
ны в полосе развития мощных меловых отложений.

Приводим наиболее характерный разрез по р. Тоурагачвю.
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БАССЕЙН Р. ТОУРАГАЧАЯ 

Район верховья р. Тоурагачая

Э. Ш. Шихалибейли (1949) записан приведенный вос
ходящий разрез батских отложений на южном склоне Мров- 
дагского хребта, по перевальной тропе Агриджа, спускаю
щейся к р. Тоурагачаю. На кварцевые плагиопорфиры верх- 
небайосского возраста непосредственно налегают отложения 
батского яруса.

Б А Т С К И М  Я Р У С

1. Покров хлоритизированных плагиоклазовых порфири-
тов темно-зеленого цвета. М.—30 м.

2. М ел к о о ск о л ч а ты е и т о н к о с л о и с ты е туф ы  р ж а в о - б у р о 
го цвета, по простиранию переходящие в 
микротуфобрекчии. М.—45 м.

3. Покров зеленоватого литролн-
тового плагиоклазового порфирита со 
столбчатой отдельностью. М, —65 м.

4. Покров манделыптейнового плаги
оклазового порфирита темно-серого цве
та. М.—15 м.

5. Туфоконгломерат из крупных об
ломков плагиоклазовых и афанитовых 
порфиритов, сцементированных плотным 
туфовым цементом. М.—60 м.

6. Покров афонитового плагиоклазо
вого порфирита, разделенный прослоя
ми туфа на две части. М,—48 м.

7. Грубообломочные разноцветные
туфобрекчии. Обломки крупных разме
ров, состоят из порфиритов, туфопор- 
фиритов. Цементом служат туфопесча- 
ники. М.— 55 м.

8. Покров интенсивно-трещиноватых,
измененных, отчасти ожелезненных и
окварцовапных порфиритов буроватого 
цвета. М.— >5 м.

У. Покров авгито - плагиоклазового 
порфирита. М.— '20 м.

Ю. Чередующаяся пачка туфобрекчий и туфов зелено
ватого цвета. ОЗломки туфобрекчий состоят из плотного, 
мелкого размера порфирита. М,—70 м.

11. Покров брекчированных порфиритов. М.—85 лс
Общая мощность батских отложений 618 м. Выше, вс
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ховья р. Тоурагачай.

32



ледствие тектонического нарушения, меловые отложения 
надвинуты па юрские, и потому мощность последних сок
ращена.

М а р т у  пине  к ий с и н к л и н о р и й  располагается юго- 
западнее Агдамского и северо-восточнее Карабахского ан- 
тиклинориев.Синклинорий несколько асимметричный. Юго- 
западное его крыло крутое, а северо-восточное—пологое. Он 
протягивается от правобережья р. Тертера на северо-западе 
до левобережья р. Аракса на юго-востоке. Имея северо-за
падное простирание, он погружается в юго-восточном нап
равлении и восточнее линии, соединяющей г. Б. Кире—сел. 
Каракенд, принимает широтное простирание и заметно рас
ширяется.

В пределах синклинория, в междуречье Кендаланчая и 
Хонашенчая, фиксируются три узла складчатых структур, 
которые кулисообразно замещают друг друга в северо-за
падном направлении (Шушикендская и собственно Марту- 
нинская синклинальные полосы, разделенные Багурханской 
антиклинальной полосой). Каждый узел состоит из пучка 
складок, ветвящихся в северо-западном направлении. Ос
новными особенностями складок являются малая их длина, 
крутые ундации шарниров.

Для изучения характера изменения среднеюрских отложе
ний Мартунинского синкликлинория приводим разрез по р. 
Каркарчаю.

БАССЕЙН Р. КАРКАРЧАЯ 

Разрез северо-западнее сел. Малыбейли
Разрез снят на правом берегу р. Каркарчая, северо-за

паднее сел. Малыоейли, по направлению тригонометричес
кого пункта.

Снизу вверх записан следующий разрез:

БАТСКИЙ ЯРУС 

Верхнебатский подъярус
1. Туфобрекчин темно-серого цвета. Обломки состоят из 

эффузивных пород, размером 20—30 см в поперечнике. Це
ментом служит разнозернистый извесгково-туфопесчаный 
материал.

Подошва слоя не вскрыта.
2. Туфобрекчин, обломки которых состоят из эффузив

ных пород. Цементирующим материалом служат песчано- 
гравелитовые породы. В низах имеется двухметровый слой 
туфогравелита. М. — 12 м.
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3. Поток пироксенового порфирита. Структура порфиро
вая, полифировая. Основная масса витрофировая. Вкраплен
ники представлены плагиоклазом и пироксеном.

Плагиоклазы таблитчатого, реже приз
матического облика, пользуются исклю
чительно широким развитием. Пироксе- 
ны в виде таблитчатых, коротко приз
матических кристаллов встречаются до
вольно часто. М. — 12 м.

4. Задернованный участок. Вероятно, 
состоит из туфогенных пород.

М. -  7 0 -8 0  м.
5. 'Гуфоконгломераты. Обломки со

стоят из порфирита зеленого и лилово
го цветов. Обломки мелких размеров, 
окатанные, а крупные размеры углова
тые. Цементирующий материал состоит 
из туфопесчаника и туфогравелита

М — 50—60 .«.
6. 'Гуфогравелиты, переходящие в ту-

фопесчаники. Порода карбонатная, плот
ная, серого цвета. М. — 6 м.

7. Мелкогалечниковые конгломера
ты. Гальки размером до 5—6 см в диа
метре, состоят из различного состава 
порфиритов. Цементирующим материа
лом служит карбонатный, хлоритизиро- 
ванный туфопесчаник. В верхах слоя

встречаются валуны диаметром от одного до двух метров
М. — 18 м
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Рис. 9. Разрез Северо- 
западнее сел. 

Малыбейлп.

8. Туфопесчаники грубозернистые, некарбонатные, плот
ные, желтовато-зеленого цвета. Отсюда нами определены: 
Chlamys cf. episcopills Lor., Ctenostreon probascidum (Sow.), 
Plaglostoma cf. harpax (d’O rb.), Mytllus asper S ow ., Syn- 
cycloneina demissum (P h 11 1.). M. — 6 m .

Мощность верхнебатских отложений по среднему тече
нию р. Каркарчая не превышает 2JJ м. На среднеюрские 
отложения с угловым несогласием залегают отложения келло- 
вейского яруса.

К а р а б а х с к и й  а и т и к л и н о р и й является внутренней 
структурой Севано-Карабахской зоны и располагается меж
ду Тоурагачайским синклинорием на западе и Мартунинским 
на востоке. Антиклинорий протягивается от окрестностей 
сел. Гадрут на юго-востоке до нижнего течения р. Левчая 
на западе. Сложен он, в основном, верхним байосом, батом, 
верхней юрой и частично валаижином, имея на западе суб
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широтное, а восточнее р. Тертера — северо-западное про
стирание.

Толща кварцевых плагиопорфиров, выступая в присводо- 
вой части отдельных структур, намечает осевую линию 
Карабахского антиклинория, приуроченную не к самому 
водоразделу, а к среднегорной полосе.

В данной структуре среднеюрские отложения нами изу
чены по рекам Колотагу, Бадаре, Баллудже, Хачинчаю, хр. 
Кырхкыз, сел. Дилагарда и др.

БАССЕЙН р. ХАЧИНЧАЯ 

Разрез западнее сел. Ванклу

В осевой полосе Ванклинской антиклинали, которая яв
ляется частной структурой Карабахского антиклинория, 
развиты нижнебатские отложения. Разрез составлен запад
нее сел. Ванклу, в бассейне р. Хачпнчая (снизу вверх):

БАТСКИЙ ЯРУС 

Нижнебатский подъярус

1. Чередование туфобрекчий и туфоконгломератов. Галь
ки тех и других пород состоят, в основном, из порфири- 
тов. Обломки туфобрекчий по размерам меньше, чем туфо
конгломератов. Цементом служат туфопесчаники.

М. — 60 м
2. Пачка крупно-и среднеобломочных туфобрекчий бу

ровато-зеленого цвета. М. — 32 лг.
3. Покров плотных, местами окремненных порфиритов

темно-зеленого цвета. М. — 14 м.
4. Пачка плотных, изредка рассланцованных туффитов.

М' -  26 м.
5. Мощная пачка чередования грубообломочных туфо

брекчий, туфогравелитов и маломощных покровов порфи
ритов. М. — 120 м.

6. Покров плотных, иногда стекловатых порфиритов бу
ровато-зеленого цвета. М. — 24 м.

7. Пачка груботакситозых туфобрекчий темно-зеленого 
цвета, кверху замещающихся брекчиями и конгломератами.

М. — 70 м.
Общая мощность нижнебатских отложений 350 м. Пере

крываются они мощными туфоконгломератами, по подошве 
которых условно проводится граница между нижним и 
верхним батом.
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Среднеюрские отложения широкое развитие имеют в 
среднем течении рек. Колотага (правый приток р. Хачинчая, 
Бадары и Баллуджи (левые притоки р. Каркарчая).

В бассейне р. Колотага батские (верхний подъярус?) от-
__ ложения имеют мощность в порядке

400—450 м. Они состоят из толстослои
стых туфогравелитов, грубообломочных 
туфобрекчий, пачки чередующихся ту- 
фопесчаников, туфогравелитов и аргил
литов (М. — 120 м.). Имеются также по
токи кварцевых порфиритов (М. — 10— 
20 м) и грубообломочных туфобрекчий 
(М. -  5 - 1 0  м).

В среднем течении р. Бадары батские 
отложения (вероятно, верхний подъя
рус) представлены пирокластическими 
образованиями: туфоконгломераты, ту-
фопесчаники и др. В верхней части раз
реза, как и в предыдущем разрезе, име
ются ожелезненные оскольчатые туф- 
фиты (М. - 60—80 м). А еще южнее, в
бассейне р. Баллуджи доля туффитов 
в разрезе уменьшается и уступает свое 
место туфопесчаникам. Кроме того, в 
данном разрезе появляются потоки пор
фирита зеленовато, зеленовато - серого 
цвета.

В настоящем разрезе мощность бат
ских отложений не более чем 350 м.
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Рис. 10. Разрез запад
нее сел. Ванклу.

З а м з у р с к и й  а н т и к л и н о р и й  расположен несколь
ко кулисообразно по отношению к Карабахскому антикли- 
норию и с юго-запада ограничен Лачин-Башлыбельским раз
ломом. Юрские и меловые отложения, слагающие антикли
норий, в левобережье р. Аракса уходят под молодые 
образования Нижнеараксинской депрессии.

МИСХАНО-КАФАНСКАЯ ЗОНА

Данная .зона располагается юго-западнее Севано-Кара- 
бахской зоны и отделяется от нее Лачин-Башлыбельским 
разломом. В пределах зоны выделяются: Кельбаджарская 
наложенная мульда, Лачинский, Старотагский Кафанский 
антиклинории, а также Хузабиртский и Гочасский синкли- 
нории.

Л а ч и н с к и й  а н т и к л и н о р и й  располагается юго-за
паднее Сарыбабинского сииклинория и протягивается почти
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с берегов р. Аракса на юго-востоке до верховья р. Тутку- 
на на северо-западе. Он сложен, в основном, осадочно-пиро
кластическими и карбонатными породами средней и верхней 
юры, а также и меловыми отложениями. На западе струк
туры обнажаются отложения палеогена, которые прорваны 
гранитоидной интрузией.

Для характеристики среднеюрских отложений данной 
структуры приводим послойный разрез в бассейне р. Кала- 
дараси.

БАССЕЙН р. КАЛАДАРАСИ 

Разрез южнее Лысогорского перевала

Осевая полоса Лачинского антиклинория интрудирована 
гранодиоритовой интрузией, которая во многом изменила 
вмещающие их породы.

Приводим восходящий разрез среднеюрских отложений, 
составленный нами в ущелье Каладараси, южнее Лысогор
ского перевала.

б а т с к и й  я р у с

Нижнебатский ярус

1. Плотные, мелкозернистые, хлори-
тизированные, зеленоватые, серые, афа- 
нитовые, мандельштейновые порфири- 
ты. М. — 240 м.

2. Туфобрекчии. Обломки состоят из 
порфиритов, цементирующим материа
лом служат туфопесчаники. Встреча
ются также линзы порфиритов.

М. — 130 м.
3. Туфобрекчии серого и темно-серо

го цветов. Обломки состоят, в основ
ном, из порфиритов. Цементирующим 
материалом служат рыхлые туфопесча
ники. Данные туфобрекчии отличаются 
от предыдущих более светлой окраской 
и со скорлуповатой отдельностью (диа
метр до 5 м). М. — 84 м.

4. Туфобрекчии мелкообломочные, 
однородные как по составу обломков, 
так и по их размерам. Имеются линзы 
темно-серых, плотных, хлоритизирован- 
ных порфиритов, мощностью от 1 до 4 м.

М. — 54 м.
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5. Туфобрекчии белесовато-серые, по поверхности серо
вато-зеленые, обломки порфирнтовые. Цемент состоит из 
плотного туфогенного материала. М. — 100 м.

6. Толща мелко- и крупнообломочных туфобрекчий.
11орфиритовые обломки имеют размеры от 1 до 7—8 см. 
Цементом служит туфопесчаниковый материал. Имеются 
отдельные линзы микродиоритов и мелкозернистых порфи- 
ритов, мощностью в 13—15 м. М. — 122 м.

7. Порфириты рассланцованные по 
поверхности, зеленовато-серые со стек
ловатой основной массой. М. — 15.и.

8. Туфобрекчии серого цвета. Облом
ки состоят преимущественно из плагиок- 
лазовых порфиритов. Порфириты сильно 
разрушены. Цемент состоит из рыхлого 
туфа светло-зеленого цвета. М. — 60 м.

Мощность нижнебатских отложений 
800 м.

Продолжение разреза батских отло
жений, соответствующее верхнему подъ
ярусу, записано в районе сел. Хирхан.

Верхнебатский подъярус
1. Порфиритовый поток. Подошва не 

вскрыта.
2. Чередование туфобрекчий плаги- 

оклазовых порфиритов с туфами порфи
ритов грязно-зеленого цвета.

М. — 30 м.
3. Частое чередование мелкозернис

тых, зеленоватых туфов и серых алев- 
ротуффитов и туфоалевролитов.

М. — 15 м.
4. Ритмичное чередованиетонкослои- 

Рис. 12. Разрез сел. стых, серых туфоалевролитов, алевро-
Хирхан. туффитов с прослоями туфов и туффи-

тов. М. -  ; 6 м.
5. Монолитная пачка, представленная известковыми туфо-

алевролитами, сильноизвестковыми линзами и прослоями 
туфогенных пород. М. — 29 м.

6. Туффиты, алевротуффиты желтовато-серые.
М. — 63 м.

7. Слабометаморфизированные карбонатные, плотные,
слоистые песчаники. М. — 28 м.

Мощность верхнебатских отложений 204 м.
О. Д. Рамзаев и Г. М. Гасанов (1960) у г. Карагяб

38

1
= я = г = ;

ii

3
»«-V-

ч*

♦ « «

Х \ \ \ \ \ ’
«

«в
«4• « «

х \ \ \ \ \ \
1

«О
'•П

< <

в Са

>>

с4
-v>

* V • V
7 «4>>

V « V  •

6
$
«4»<

 
! 

<<

>>

5
СП
СМ

>>

4

1 
1

<<s<

.  V • V 3
А Л

2
$

О
'П<>; <

1 1 1 ( ?

■5



( хр. Сарыбаба) среди туфопесчаников, стратиграфиче
ски соответствующих уровню нижней части разреза сел. 
Хирхан собрали : Calllphylloceras disputablle (Z i t t . ) ,  Pseu- 
dophylloceras ex gr. kudernatschi (H a u e r ) ,  Holcophylloceras 
cf. zignodianum (d’Orb.), Cadoceras sp. indet. (опред. T. A. 
Гасанова).

А из средней части данного разреза В. И. Славин (1945) 
обнаружил : Calliphylloceras cf. dlsputabile (Z it t .) ,  Holcop
hylloceras zignodianum (d’O rb  ), Dinolytoceras cf. Crimea 
(S trem .) , Eurystomiceras cf. polyhelictum (B o c k h .) .  По за
ключению Г. Я. Крымгольца, данная фауна характеризует 
верхнебатский возраст вмещающих пород.

Выше согласно залегают отложения келловейского яру
са, но границу между батскими и келловейскими отложени
ями отбивать трудно. Условная граница отбивается по появ
лению в разрезе карбонатных, песчаных и глинистых пород.



ОБЪЕМ СРЕДНЕГО ОТДЕЛА ЮРЫ И ЕГО 
СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ РАСЧЛЕНЕНИЕ

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ И ОБЪЕМ СРЕДНЕЮРСКОГО ОТДЕЛА

В 1815 г. была опубликована таблица, составленная В 
Смитом, указывающая порядок последовательности залега
ния слоев и захороненных в них органических остатков. В 
этой таблице юрские отложения Англии подразделяются на 
два отдела: лейас и оолит.

Л. Бух (Buch, 1839), основываясь преимущественно на 
окраске горных пород, швабскую юру в Германии делит на 
три отдела. Им средняя юра выделяется под названием „бу
рой юры“.

Ф. Квенштедт (Quenstedt, 1858), изучая фауну из различ
ных горизонтов юрских отложений Швабии, богатую орга
ническими остатками хорошей сохранности (особенно ам
монитами), предложил более дробное деление юрских 
отложений. Им каждый отдел Буха подразделен на 6 гори
зонтов, обозначенных начальными буквами греческого алфа
вита.

В современном понимании средняя юра Ф. Квенштедта 
охватывает ааленский (зона с Leioceras opalinum), байосский, 
батский и келловейский ярусы. А з зональном делении А. 
Оппелн „бурая юра“ Л. Буха расположена между зонами 
Am. opalinum и Am. biarmatus (верхний аален—нижний Окс
форд).

А. д‘ Орбиньи, в отличие от Квенштедта, большое зна
чение придает полному уничтожению существующих фаун 
и появлению новых. По мнению д'Орбиньи, принимаемая им 
схема должна лишиться различия местных и других осо
бенностей и тогда она станет применимой к любой области, 
земного шара.

Г л а в а  III
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Д'Орбиньи (d'Orbigny, 1849—1852) для юрской системы 
устанавливает Ю ярусов. Из них два яруса, т. е. байосский 
и батский, расположены между зонами Trigonia costata и Am. 
bullatus.

А. Оппель по праву считается продолжателем работы 
своего учителя Квенштедта в области изучения стратигра
фии швабской юры в Германии. Им, по сравнению с Квенш- 
тедтом, сделан шаг вперед в смысле территориального расп
ространения выделенных им зон, т. е. он старался устанав
ливаемые им зоны протянуть в Англию, Францию и Северную 
Германию. По его мнению, зоны должны определяться не 
только на основании литологических, но и палеонтологи
ческих особенностей.

А. Оппель (Oppel, 1856—1858), принимая трехчленное 
деление юрской системы, делит ее на 8 ярусов и 33 зоны. 
Среднеюрский отдел принимается в объеме байосского и 
батского ярусов, охватывая 8 аммонитовых зон, начиная от 
зоны Am. torulosus до Terebratula lagenalis включительно. 
Наблюдается несоразмерность в зональном расчленении от
дельных ярусов. Так, байосский ярус включает 6 зон, а 
батский—2.

В последующие годы геологи, работая в отдельных ре
гионах, сосредоточивали свое внимание на увеличении чис
ла аммонитовых зон и вместе с тем на сопоставлении и 
увязке их с синхроничными отложениями, расположенными 
на большом удалении.

Указанные аммонитовые зоны со значительными измене
ниями и дополнениями фигурируют в принятой Э. Огом 
(Haug, 1911) таблице сгратигртфического подразделения 
юрских отложений. Э. Ог в объеме юрской системы при
нимает две подсистемы: лейасовую и оолитовую. Последняя 
делится на три отдела. Нижний отдел охватывает байосский 
и батский ярусы, которые включают в себя 6 аммонитовых 
зон (снизу вверх): Witchellia laevescnla, Emileia sauzei, Wit- 
chellla romani, Cosmoceras garantianum, Oppelia fusca и О. 
aspidoides,.

В составленной нами табл. 2 приводятся стратиграфичес" 
кий объем и зональное расчленение среднеюрского отдела, 
предложенные Гофманом, Эрностом, и Бакмэном. Как явст
вует из таблицы, названные исследователи объем среднеюрс
ких отложений принимают таким, какой предлагал д‘Ор- 
биньи с той разницей, что первые два автора зону Lytoce- 
ras torulosum включают в среднеюю юру.

В 1941 г. С. Мюллер (Milller) публикует статью „Стан
дарт юрской системы", где производит сопоставление всех 
существующих стратиграфических схем юрских отложений
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и предлагает новую схему в качестве стандарта. Схема С. 
Мюллера является сводной, отражающей последовательность 
смены фауны друг за другом, и не соответствует ни одному 
из местных разрезов. Юрскую систему он делит на три се
рии. При этом на долю средней юры, или доггера, прихо
дится 4 яруса: домерский, тоарский, ааленский и байосский. 
Каждый ярус, в свою очередь, делится па ряд соответст
вующих зон и подзон (всего 12 зон и 36 подзон).

Выдвигаемая С. Мюллером схема расчленения юрских от
ложений, а также некоторые общие вопросы (критерий для 
установления яруса, зоны и т. д.) раскритикованы В. Ар- 
келлем в статье „Стандарт европейской юры“ (Arkell, 1946).

Не останавливаясь па подробном разборе схемы С. Мюл
лера, отметим, что предлагаемый им объем средней юры 
сильно отличается как от схем его предшественников, так 
и исследователей позднего периода. Например, С Мюллер, 
совершенно без основания, батский ярус относит к верхней 
юре, домерский и тоарский ярусы включает в состав сред
ней юры. Вероятно, поэтому схема С. Мюллера не нашла 
особенной поддержки среди геологов.

В 1947 г. Г. Я. Крымгольц в сводной стратиграфической 
таблице для главнейших районов распространения нижне- 
и среднеюрских отложений в СССР в „Атласе руководящих 
форм ископаемых фаун СССР" (т. Y11I) среднеюрский от
дел принимает в объеме батского, байосского ярусов и 
верхнеааленского подъяруса. При этом батский и байосский 
ярусы подразделяются на верхний и нижний подъярусы. 
Такое же подразделение среднеюрского отдела предлагает 
Е. Е. Мигачева (1957).

Г. Я. Крымгольц (1961) в последующих построениях 
ааленский ярус целиком переносит в среднеюрский отдел, 
т. е. последний принимается, в объеме ааленского, байос

ского и батского ярусов.
В. Аркелл (1961) в первой главе сводной работы по 

юрским отложениям мира приводит стандартные ярусы и 
аммонитовые зоны юры Северо-Западной Европы. В объеме 
средней юры им принимаются байосский, батский и келло- 
нейский ярусы. Как известно, в стандарте В. Аркелля аа
ленский ярус как самостоятельная стратиграфическая еди
ница отсутствует, и средняя юра начинается с зоны Leioceras 
opallnmn. Таким образом, байосский ярус включает в себя 
7 зон и завершается зоной Parkinsonia parkinsoni. В Англии 
принято байосский и батский ярусы среднего отдела расч
ленять на три подъяруса: нижний, средний и верхний.

В. Ф. Пчелинцев (1957) в „Трудах геологического музея 
им. Карпинского" выступил со статьей, посвященной раз-
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•бору существующих основных схем стратиграфического под
разделения юрских отложений, предложенных Э. Огом, С. 
Мюллером, В. Аркеллем и др. В. Ф. Пчелинцев среднеюрс
кий отдел принимает в трехъярусном делении: аален, байос 
и бат. При этом последний делится на два подъяруса: ниж
небатский, называемый брэдфордским, и верхнебатский —ве- 
зульским.

В сборнике докладов советских геологов I Международ
ному коллоквиуму по юрской системе, изданном в 1962 г. 
в Тбилиси, помещен ряд статей относительно расчленения 
юрских отложений Советского Союза. Например, статья А. 
/1. Цагарелн посвящена вопросу о стратиграфических грани
цах средней юры; статья Н. Т. Сазонова называется: „Стра
тиграфия юрских отложений Русской платформы"; В. И. 
Зесашвили--„Зоны средней юры в Грузии и прилегающих 
районах Кавказа" и т. д.

В этих статьях выдвигаются две точки зрения на объем 
среднеюрского отдела. Геологи, работающие на Русской 
платформе, в Бореальной провинции, на Дальном Востоке 
(Н. Т. Сазонов, В. И. Бодылевский, И. И. Тучков и др.), 
считают, что среднеюрский отдел состоит из трех ярусов: 
бат, байос и аален. Геологи, изучающие Альпийскую склад
чатую зону СССР, в частности Кавказ (В. И. Зесашвили,
К. О. Ростовцев, Н. И. Цибовский и др.), среднеюрский от
дел принимают двухчленным, т. е. состоящим из байосско- 
го и батского ярусов.

В первой схеме среднеюрский отдел состоит из трех яру
сов, каждый из которых делится на два подъяруса. Во вто
рой схеме среднеюрский отдел ограничен двумя ярусами: 
байосским и батским. При этом байосский ярус состоит из 
четырех зон: Dumorteria laevesqui, Otoites sauzel, Wltchellia 
romani, Garantiana garantiana, а батский ярус делится на два 
лодъяруса и две зоны: Oppella fusca и Oppelia aspidoides.

По инициативе французских геологов, работающих по 
юрским отложениям, в гор. Люксембурге летом 1962 г. был 
организован 1 Международный коллоквиум по юрской сис
теме. На Люксембургском коллоквиуме было заслушено73 
доклада, из которых 22 посвящены стратотипам. Одной из 
основных задач коллоквиума являлось выяснение состоя
тельности стратотипов, в случае необходимости, выбор па
растратотипов и т. д. Участники коллоквиума совершили 
экскурсию по местам стратотинов и классических разрезов 
юрских отложений на территории Франции. В ляснилось, что 
не все стратотииические разрезы юры. а также голотипы 
фауны на сегодняшний день сохранены. Так, стратотип байо- 
са, установленный в 1850 г. д'Орбиньи в местности Байе
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во Франции, вследствие бомбардировки в годы второй ми
ровой войны был уничтожен. Тогда же погибла коллекция 
голотипов байосской фауны. От байосского яруса сохрани
лись только береговые утесы Хашета во Франции, выде
ленные в сво; время д'Орбиньи в качестве парастратотипа 
байосского яруса.

В подобном положении находятся стратотип разреза и 
голотипы фауны бата, выделенные в 1850 г. д'Орбиньи в 
Англии. Карьер, где выделен стратотип батского яруса, в 
настоящее время не сохранился. Поэтому участникам кол
локвиума не представилось возможности выяснить и прове
рить ряд вопросов, связанных со стратотипом и голотипом 
фауны батского яруса. Поэтому некоторые исследователи 
(например, Риульт—Франция) предложили, кроме стратоти
пов, наметить также парастратотипы.

После широкого обсуждения колловиумом объема от
делов юрской системы было решено границу между сред
неюрским и верхнеюрским отделами провести по кровле 
келловейского яруса. Другими словами, келловейский ярус 
решили включить в среднеюрский отдел. Коллоквиум ис
ходил из следующих соображений:

1) необходимость учесть приоритета Буха, опубликовав
шего предложения о трехчленном делении юры и включав
шего келловейский ярус в среднеюрский отдел:

2) стремление сбалансировать по числу ярусов объем 
отделов;

3) наблюдение в ряде регионов большей четкости между 
келловеем и Оксфордом, чем меж ту батом и келловеем.

Преобладающее большинство советских геологов, в том 
числе и мы, выразили свое несогласие с таким решением, 
вопроса. Наша точка зрения излагается ниже.

О ВЕРХНЕЙ ГРАНИЦЕ СРЕДНЕЮРСКОГО ОТДЕЛА

В первой части настоящей работы, посвященной нижне
юрским отложениям Азербайджана —М. Кавказ, (1967) мы 
осветили вопрос о границе нижнего и среднего отделов 
юрской системы и сочли целесообразным в Закавказье эту 
границу провести между ааленским и байосским ярусами.

Отложения, относимые к келловейскому ярусу, впервые 
описаны В. Смитом в 1815. Но позже они под названием 
келловейского яруса были выделены д'Орбиньи (d'Orblgny, 
1849—1852) в Англии. Решением Международного коллок
виума стратотип яруса остается в силе.

С этого времени различные исследователи, в зависимос
ти от их района исследований, по-разному понимают поло
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жение келловейского яруса в стратотипической шкале юрс
кой системы. Так, Бух, Квенштедт, Аркелл и другие геологи 
Западной Европы и Англии келловей рассматривают в сос
таве средней юры. Они исходят из того, что в упомянутых 
странах батские и келловейские отложения связаны между 
собой постепенным переходом и что батские (местами и ба- 
йосские) и келловейские отложения составляют единый се- 
дмментационный цикл.

В Англии, Франции, Венгрии, Болгарии и других стра
нах выше келловейских отложений наблюдается перерыв в 
осадконакоплении, которому соответствуют отложения ба
зальных конгломератов. Таким образом, перестройка гео
тектонического режима падает на границу келловея и Окс
форда.

В Польше на Варшавском коллоквиуме (июнь 1964), 
созванном с целью уточнения стратиграфической шкалы юры 
Польши, принято следующее расчленение среднеюрского 
отдела: ааленский, байосский, куявский, везульский, батс
кий и келловейский ярусы. Граница между средней и верх
ней юрой, по решению этого коллоквиума, должна от
биваться между отложениями с космоперасами и отложения
ми с квеншдетоцерасами, с которых начинается оксфордский 
ярус.

Несмотря на это, некоторые европейские геологи, при
нимая во внимание характер отложений бата и келловея, 
а также планетарное распространение келловейских отло
жений, считают целесообразным келловейский ярус отнести 
к верхней юре, (С. Мюллер в Германии и др.).

Совершенно иная картина наблюдается на территории 
Советского Союза, где столь широко распространены отло
жения келловейского яр/са. Забегая несколько вперед, 
отметим, что большая плеяда русских и советских геоло
гов келловей относили к верхней юре.

Рассмотрим характер келловейских отложений, их связь 
с нижележащими и вышележащими отложениями на примере 
ряда регионов Советского Союза, где келловейский ярус 
пользуется широким распространением. Как известно, во 
многих регионах распространения юрских отложений СССР, 
а именно, в геосинклинальных областях юга СССР, Рус
ской платформы, Днепровско-Донецкой впадины и др., позд
неюрская эпоха знаменуется большой келловейской трансг
рессией моря.

В Крыму среднеюрские отложения (байос, бат) состоят, 
внизу из грубо терригенных, а в верхах—из глинстых пород 
содержащих обильные растительные остатки. К концу бата 
наступает регрессия и наблюдается омеление моря. На батс
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кие отложения налегают местами согласно морские терри- 
генные отложения келловея, местами трансгрессивно—-отло
жения среднего келловея. В большинстве случаев средняя юра 
прекрывается более молодыми отложениями верхней юры.

А. Л. Цагарели (1962) в юрских отложения Грузии вы
деляет три цикла осадконакопления, из которых второму, 
среднему циклу, соответствуют отложения, накопленные в 
байос-батский века. Настоящий цикл начинается породами 
порфиритовой свиты байоса и заканчивается континетиль- 
ными, реже морскими и угленосными отложениями бата. 
При этом батские отложения занимают незначительную 
территорию республики (Абхазия и др.).

Примерно такая же картина наблюдается в северо-вос
точной части М. Кавказа—в Алавердском, Шамшадинском 
районах северной Армении.

По данным Н. Р. Азаряна и В. Т. Акопяна (1964), батс
кие отложения являются непосредственным продолжением 
таковых верхнего байоса и представлены туфогенными и 
аркозовыми песчаниками, углистыми сланцами, потоками 
манделыптейновых и авгитовых порфиритов.

Характерно отметит!,, что келловейскне отложения, как 
и батские, имеют распространение только в Северной Ар
мении, в основном, в Алавердском районе, а в более юж
ных районах, например в Кафанском, батские и келловейс- 
кие отложения отсутствуют вообще.

Келловейскне осадки в Северной Армении широко расп
ространены; трансгрессивно налегают на более древние от
ложения (нижний бат и древнее) и представлены песчано
глинистыми и туфогенными породами. Келловейскне отло
жения начинаются с нижнего отдела, с зоны Macroceplialites 
macrocephalus.

Значительно отличается взаимоотношение батских и кел- 
ловейских отложений в северо-восточной и восточной част
ях М. Кавказа в пределах Азербайджана. Этот вопрос более 
подробно нами рассматривается в следующем разделе.

По данным Н. В. Безносова, В. П. Казаковой, Г. П. Лео
нова, Ю. 1'. Леонова, Г. Л. Логиновой, Л. И. Панова (1962), 
в пределах Горного Дагестана байос-батская глинистая 
свита в верхах имеет регрессивный характер; она обогаща
ется растительными остатками, местами принимает континен
тальный характер. Повсеместно отсутствуют отложения 
верхнего бата. Нижний келловей начинается резкой трансг
рессией и состоит из толщи красно-бурых ожелезненных 
песчаников с линзами и прослоями гравелитов с базальным 
конгломератом в основании.

По данным Е. С. Брюна (1955), на Северном Кавказе, в
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бассейне рек Кубани, Биксана, Чегема, Ардона келловейс- 
кие отложения трансгрессивно налегают на отложения ниж
него бата. При этом установлено, что верхнеюрская трансг
рессия началась не в нижнем, а в среднем келловее.

Проследим взаимоотношения среднего и верхнего отде
лов юрской системы в некоторых других регионах Альпийс
кой геосинклинали (в пределах Советского Союза), распо
ложенных к востоку от Кавказа.

На Большом Балхане, по данным Г. Я- Крымгольца и В. 
Ф. Пчелинцева (1 58), верхний байос и бат представлены 
песчано-сланцевой свитой. В бате отмечается обилие рас
тительных остатков. Между келловеем и батом в разрезах 
перерывов не отмечается, но келлоиен обычно начинается 
грубым песчаником, а местами и гальками.

На Гиссарском хребте, по данным Г. Я. Крымгольиа и 
В. Ф. Пчелинцева (1958), батский ярус делится на две час
ти: нижняя часть представлена континентальными глинис
тыми сланцами с 4 Л0Р0Й> верхняя— песчано-сленпевыми 
и песчано-известковистыми отло>г ениями, а выше согласно 
следуют глины нижнего келловея.

Примерно такую же обстановку описывает Р. Ф. Юферев 
(1968) для района Кугитангских гор (юго-западные отроги 
Гиссарского хребта). В данном районе байосская трансгрес
сия была непродолжительной, в раннем бате она сменилась 
континентальным режимом, однако, во второй половине 
батского века вновь трансгрессировалась на территорию Ку- 
гитанга и сохранилась, углубляясь и расширяясь, до конца 
Оксфорда.

На Памире байосские и батские отложения состоят из 
известняков, которые несогласно перекрываются трансгрес
сивным келловеем (местами средний и верхний).

А. Л. Цагарели (1962), занявшись анализом вопроса о 
стратиграфических границах средней юры (нижней и верх
ней), отмечает, что в пределах СССР, В Альпийской гео
синклинали юрская система четко подразделяется на три 
цикла осадконакопления. Первый цикл заканчивается в аа- 
лене, второй цикл охватывает байос и бат, а третий—кел- 
ловей-титон. Каждый цикл заканчивается орогенической 
фазой, и поэтому между циклами отмечается перерыв в 
осадконакоплении.

Придавая большое значение выделенным циклам, А. Л. 
Цагарели отмечает, что они представляют собой наиболее 
естественные подразделения юрской системы—ее отделы. 
Следовательно, аален и келловей должны быть исключены 
из средней юры.

На Русской платформе отложения нижнего подъяруса
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бата широко распространены и хорошо охарактеризованы 
палеонтологически. Верхний подъярус бата фаунистичес- 
ки не охарактеризован, но содержит многочисленные иско
паемые растительных остатков.

Н. Т. Сазонов (062) предполагает, что в позднем бойо- 
се на территории Европейской части СССР происходила 
интенсивная регрессия морского бассейна. Келловейский 
ярус принимает широкое распространение и его отложения 
начинаются с нижнего отдела. Местами келловей (нижний 
и средний) трансгрессивно залегает на более древних отло
жениях, чем баг.

Рассматривая основные этапы формирования юрских от
ложений Донецкого складчатого сооружения, Б. П. Стер- 
лин (1962) отмечает, что в верхнем байосе, нижнем бате 
наблюдается трансгрессия и происходит формирование гли
нистых осадков углубленной части краевого эпиконтинен- 
тального моря. В верхнем бате активизируется подводная 
вулканическая деятельность. При этом среднеюрские отло
жения Донбасса обнаруживают сходство с Средиземноморс
ким и Среднеевропейским типами юры.

В нижнем келловее формируются континентальные се
роцветные песчано-глинистые осадки. А средний и верхний 
келловей знаменуется формированием литоральных и суб
литоральных песчано-гравелитовых известковистых осадках 
— начальных этапов трансгрессии. Осадки келловея тяготе
ют к Среднерусскому типу.

Из данных Б. 11. Стерлина и других исследователей 
Донецкого складчатого сооружения можно сделать следую
щее заключение: среднеюрская трансгрессия, начавшаяся с 
верхнего байоса, завершается в нижнем келловее форми
рованием континентальных отложений, очередная тршсг- 
рессия моря начинается со среднего и верхнего келловея.

Подытоживая материалы данной подглавы, после рас
смотрения характера контакта средне-и верхнеюрских отде
лов Альпийской складчатой зоны юга СССР, Русской плат
формы, Донецкого складчатого сооружения и других можно 
сделать вывод, что в большинстве рассматриваемых регио
нах трансгрессия, регрессия, складчатые движения и общий 
характер осадконакопления изменяются, главным образом, 
на границе батского и келловейского ярусов. В некоторых 
регионах (например, в Гиссарском хребте, на Русской плат
форме) трансгрессия, регрессия и связанные с ними изме
нения палеогеографической обстановки и условия осадко
накопления, опережаясь по времени, происходят на грани
це нижнего и верхнего бата или, запаздывая, начинаются 
в среднем и верхнем келловее.
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Постоянная комиссия МСК СССР по юрской системе, 
обсуждая положение келловейского яруса вынесло реше
ние (январь 1963, октябрь 1964), одобренное ведущими спе
циалистами Советского Союза. Весь ход развития территории 
СССР, говорится в решении, а также ряда зарубежных стран 
свидетельствует о значительных преобразованиях, имевших 
место перед келловеем как в геосинклинальных областях 
(складкообразование), так и на платформах (трансгрессия). 
Соответственно в это время произошло изменение характера 
осадконакоиления и состава органического мира, значительно 
большее чем на границе келловея и Оксфорда. В келловее 
начался новый этап геологического развития как в Евро
пейской, так и в Азиатской частях СССР. Поэтому вполне 
понятно принятое в нашей стране и закрепленное многолет
ней практикой отнесение келловея к верхнему отделу юрс
кой системы. Основываясь на этом, Комиссия единогласно 
считает нужным сохранить келловей в составе верхней юры.

Комитет по Средиземноморскому мезозою (май 1964, 
гор. Кассис), рассматривая рекомендации отдельных кол
локвиумов по юрской системе, отмечает, что граница сред
ней и верхней юры, помещенная в Люксембурге между 
келловеем и О к сф ор дом , вызвала р яд  п р о т и в о р е ч и в ы х  заме
чаний со стороны английских и русских специалистов, ко
торые предпочитают проводить ее между батом и келлове
ем Национальные комитеты Венгрии, Португалии, Румынки

Югославии поддерживают позицию, принятую в Люксем-
рге. Пока по этому вопросу не удалось достичь никакого 

эгласия но большинство присутствующих членов склонны 
принять решение Международной комиссии по стратиграфии.

В настоящее время во многих геологических учрежде
ниях мира проводится подготовка к обсуждению границы 
средней и верхней юры.

Юрской подкомиссией Стратиграфической комиссии 
Международного союза геологических наук проводится под
готовка к созыву второго Международного коллоквиума по 
юре. На этом коллоквиуме наряду с другими вопро ами 
юры (как -то , зональное подразделения ярусов на других 
континентах, общие вопросы методов стратиграфии юры и 
др.) будут рассматриваться границы средней и верхней юры.

О ГРАНИЦЕ СРЕДНЕЙ И ВЕРХНЕЙ ЮРЫ АЗЕРБАЙДЖАНА'

Отложения юрской системы в Азербайджане распростра
нены в двух геотектонических структурах: мегантиклинориях 
М. и Б. Кавказа.

1 Материалы подглавы доложены на заседании Постоянной комиссии 
МСК в январе 1966 г. в Ленинграде.
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В северо-восточной части М. Кавказа, в пределах Азер
байджана, юрские отложения широкое распространение име
ют в Шамхорском, Мровдагском антиклинориях и Дашке- 
санском синклинории.

По данным М. Р. Абдулкасумзаде (1963), в Шамхорском 
антиклинории отложения нижнего мальма (келловей—Окс
форд) представлены терригенными и пирокластическими по
родами. Они в виде полосы протягиваются от левобережья 
р. Ахынджачая в восточном направлении через сел. Чина
ры, переходя в бассейн р. Асрикчая, южнее сел. Асрик — 
Джирдахан, затем, протягиваясь далее на восток, доходят 
до левого берега р. Дзегамчая в районе сел. Яныхлы.

На данном участке, в основании нижнего мальма, зале
гает переходная пачка, состоящая из грубозернистых или 
гравелитовых туфопесчаников. Эта пачка является в неко
торой степени базальным горизонтом, указывающим на транс
грессивное залегание отложений келлловей-оксфорда на 
верхнебайосских кварцевых плагнопорфирах.

В Дашкесанском синклинории наблюдаются различные 
случаи залегания келловея на отложениях бата. Например, 
к юго-западу от сел. Коминтерн в прибортовой части син- 
клинория (Калакендская синклиналь) отложения келловея 
лежат трансгрессивно с конгломератом в основании на пиро
кластических образованиях бата. Южнее от этого района, 
возле сел. Калакенд, ближе к осевой полосе, отложения 
келловейского яруса подстилаются порфирито-пирокласти
ческими породами батской толщи, с которыми связаны пос
тепенными переходами.

В строении собственной Дашкесанской синклинали при
нимает участие мощная толща средне- и верхнеюрских от
ложений. Келловейские отложения отчетливо обнажаются по 
южному крылу синклинали, где в виде узкой полосы про
слеживаются от сел. Кабахтепе в восточном направлении, 
через селения Хачбулаг и Дастафюр, доходя до левого бе
рега р. Гянджачая. На данном участке, как следовало бы 
ожидать, терригенно-пирокластические породы келловея с 
подстилающими обложениями бата связаны постепенным пе
реходом.

В Кяпазской синклинали, по данным нашим и М. Р. Аб
дулкасумзаде, отложения келловейского яруса без видимо
го углового несогласия непосредственно залегают на пор- 
фиритах бата. Местами в основании келловейских отложе
ний залегает пачка конгломератов, заключающих гальку и 
валуны подстилающей толщи.

В более восточных районах Дашкесанского синклинория 
(Агджакендский участок) келловейские отложения отсутству
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ют вовсе, и тогда верхнеюрская трансгрессия начинается с 
Оксфорда. В междуречье Сарысу и Бузлугчая пирокласти
ческие образования, известняки верхнего мела залегают не
согласно на эффузивно-пирокластических образованиях бат
ского яруса, т. е. келловею соответствует перерыв.

Остановимся на литологической характеристике, на ус
ловиях контакта и других особенностях батских и келло- 
вейских отложений восточной части М. Кавказа (Нагорный 
Карабах, Зангезур, Кафан).

В Мартунинском синклинорин батские отложения в ни
зах состоят из грубообломочных туфогенных пород, а в вер
хах — из мелкообломочных пород, содержащих редко ор
ганические остатки, а отложения келловея, выраженные 
терригенно-карбонатной фацией, содержат в обильном ко
личестве брахиоподы, кораллы, аммониты, двустворчатых и 
другие группы органических остатков.

На восточном погружении Мровдагского антиклинория 
в Тоурагачайском синклнпории осадочно-вулканогенная тол
ща бата постепенно сменяется терригенными и карбонатны
ми породами келловея.

В Карабахском и Лачинском антиклинориях осадочно-вул
каногенные отложения бата с угловым и азимутальным не
согласием перекрываются терригенно-карбонатными отложе
ниями келловея.

В Кафанском антиклинории бат-келловею соответствует 
перерыв в отложениях, т. е. по данным Н. Р. Азаряна и 
В. Т. Акопяна (1964), в Кафанском районе туфогенные по
роды лузитан-киммериджа через мощные базальные конгло
мераты налегают на свиту кварцевых порфиров верхнего 
байоса.

Нахичеванская АССР, как в некоторых других вопросах 
геологии, так и в истории геологического развития юрско
го периода, занимает обособленное положение. В Нахиче
вани батские отложения совместно с нижележащими байос- 
скими и ааленскими, а также с вышележащими келловей- 
скими отложениями составляют единый цикл осадконакоп- 
ления. Он начинается, вероятно, с раннего аалена, когда 
накапливаются песчаники, наиболее мощные осадки в виде 
мергелей, известняков и глин (байос-бат) и завершается в 
нижнем келловее.

Произведем некоторый палеонтологический анализ сред
не- и верхнеюрских аммонитов, распространенных в азер
байджанской части М. Кавказа (табл. 3).

Аммониты батского века Азербайджана мелких и сред
них размеров. В этих отложениях больше, чем аммониты,
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встречаются двустворчатые, а в меньшем количестве—брю
хоногие, брахиоподы и др.

Т а б л и ц а  3

№Л<> 
п 11 Роды Байос Бат Келловей Оксфорд

1•)
3
4

5

6
7
8 
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22

23
24
25
26

Calliphylloceras S p a t  li. 
Partscliiceras F u c i n i 
Holcopliylloceras S p a t h  
Pseudophylloceras u e s -  

n o s s o w
Tliysanolytoceras B u c k -  ;

m a n '
, LissOccras В а у 1 e 
i Oppelia W a a g e n 
Perisphinctes W a n  g e n  i

I Sphacrcceras В а у 1 e i
: Cadomiles M ii n i e r-C li a 1- 

m a s
Dinolytoceras B e s n o s s o w  

j Nannolytoceras B u c k m a n  
! Parklnsoma B a y l e  
; Morpiioceras H . O o u v I l l i i  

Reineckeia B a y l e  
Ptycimpliylloceras S p a  t h. 
Oecotraustes W a a g e n  
l lecticoceras В о n a r e 11 i 
Lunuloceras В о n a r e 1 1 i 
Sublunuloceras S p a t li 
Putealiceras B u c k m a n  
Dlstichoceras M u n t e r- 

C h al mas
Peltoceras W a a g e n ;
Macroceplialites Z i t t e l  
Oecoptycliius N e u m a у r | 
Erymnoceras H y a t t  j

В келловейский век аммонитовая фауна достигает свое
го расцвета. По сравнению с батскими аммонитами она в 
родовом отношении разнообразна и многочисленна. Особен
но пышное развитие получают филлосерасы и литосерасы, 
достигая гигантского размера ( d -  68 см). Остальная фауна 
моллюсков (двустворчатые, брюхоногие) развивалась, не 
превышая средних размеров.

В келловейских отложениях встречены представители 22 
родов и подродов аммонитов.

Из табл, видно, что 8 родов аммонитов начали существо
вать в байосский век (частично и раньше) и продолжали 
существовать в батский, келловейскй, оксфордский (частич
но и позже) века : Calliphylloceras S р a t h, Partschiceras Fu c- 
i ni ,  Pseudophylloceras Be s n o s s . ,  Holcophylloceras S p a t h ,
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Tliysanolytoceras Buc km. ,  Lissoceras Ba y l e ,  Oppelia Wa- 
a g e n  и Perisphinctes Wa a g e n .  Пять родов Dinolytoceras 
Be s s  n os  s., Ixannolytoceras Buckm. ,  Parkinsonia Ba y l e ,  
Morpheceras H. D o u v i l l e ,  Strigoceras Que r i s t ,  — начали 
существовать со второй половины байосского века. Из них два 
первых рода жили в батский и келловейский века, а осталь
ные три года вымерли в батский век. Роды Macropceplialites 
Zittel и Oecoptychius N e u m a y r  распространяются только 
в келловойском веке. Такие роды как Distichoceras Mil n i e r- 
Ch a l ma s ,  Peltoceras W a a g e n начали свою жизнь с келло- 
вейского века и продолжали жить в оксфордский век и 
позже.

Анализ аммонитов показывает, что резкой смены фауны 
на границе бата и келловея нет, т. е. из 26 родов 19 явля
ются обшими как для батского, так и келловейского ярусов. 
Следовательно, палеонтологический материал по аммонито- 
вой фауне не дает основания установить, где лучше про
вести границу между средним и верхним отделами юрской 
системы.

На 13. Кавказе в пределах Азербайджана отложения бат
ского яруса, в основном, связаны постепенным переходом с 
вышележащими келловейскими отложениями (исключение 
составляют отдельные области поднятия). Несмотря на это, 
келловейские отложения как в литофациальном отношении, 
так и по составу и содержанию фауны больше связаны с 
вышележащими оксфордскими отложениями, нежели с ни
жележащими батскими.

Отложения келловейского яруса, как и оксфордского, 
на Юго-Восточном окончании, а также на южном склоне 
Б. Кавказа, по данным многочисленных исследователей дан
ного региона — В. Е. Хайна и А. II. Шарданова (1957), 
Э. III. Шихалибейли (1956), II. М. Касимовой (1966), Ч. М. 
Халифазаде (1%4), В. Б. Агаев (1966) — отсутствуют или 
же распространены мало. К отложениям батского яруса ус
ловно относится кейваиская свита, выделенная впервые (без 
фауны) Н. Б. Вассоеничем на р. Бабачае и литологпчески 
состоящая из переслаивания аргиллитов и алевролитов.

Как видно из материала по Азербайджану в разных гео
логических провинциях ('Нагорный Карабах, Нахичевань, 
Юго-Восточное окончание Б. Кавказа), в связи с отличием 
геотектонического режима и другими факторами отложения 
батского и келловейского ярусов, их контакты, состав п 
развитие органического мира имеют различный характер. 
Другими словами, не наблюдается повсеместного однообра
зия или резких отличий в отложениях батского и келло
вейского ярусов. Наряду с этим с достоверностью можно
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отметить, что в геоантиклинальных структурах повсеместно 
наблюдается резкое несогласие между отложениями бата и 
келловея (вплоть до отсутствия бата). Вдоль осевых полос 
геосинклинальных прогибов переход между этими отложе
ниями постепенный.

Анализ существующего материала подтверждает, что зна
чительное изменение обстановки имело место в конце ба
та — начале -келловея. Это время знаменуется значительны
ми движениями в геосинклинальных и платформенных об
ластях. Следовательно, к келловею относится одна из круп
нейших трансгрессий в истории Земли. Меняется в это вре
мя и климатическая обстановка. В течение келловея наблю
дается увеличение карбонатное™ осадков, а с Оксфорда 
известняки приобретают максимальное для юры распростра
нение.

К началу келловея относится заметное обновление сос
тава наземной растительности и морской фауны, отражаю
щее изменения в окружающей среде. Это особенно замет
но на головоногих моллюсках — аммонитах и белемнитах, 
не связанных в такой существенной степени с местными 
факторами, как двустворки, гастроподы и бра.чиоподы.

В связи с изложенным, мы склонны границу между сред
ним и верхним отделами юрской системы провести по по
дошве келловейского яруса. Поэтому в настоящей работе 
среднеюрский отдел принят в объеме байосского и батского 
ярусов с двумя подъярусами (верхним и нижним) каждый. 
Материалы по Заленскому-ярусу изложены в монографии, 
посвященной нижней юре Азербайджана (Т. А. Гасанов, 
1967).



ОБЗОР ОТЛОЖЕНИЙ ПО ЯРУСАМ И ОБОСНОВАНИЕ 
СТРАТИГРАФИЧЕСКОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

В Азербайджане среднеюрские отложения имеют боль
шее распространение, чем нижне- и верхнеюрские. Они 
приурочены к высоко- и среднегорным участкам азербайд
жанской части М. Кавказа и смяты в систему общекавказ
ских складок. В литолого-петрографическом отношении 
среднеюрские отложения описываемой части М. Кавказа 
представлены в вулканогенной, вулканогенно-осадочной и 
осадочной фациях.

В виду преобладания в среднеюрскнх отложениях вулка
ногенных образований геологические исследования носили, 
главным образом петрографический характер. А палеонтоло
го-стратиграфическая характеристика этих отложений изу
чалась гораздо позже — со второй половины тридцатых го
дов нашего столетия.

На М. Кавказе К. Н. Паффенгольц (1928, 1932) впервые 
юрские отложения расчленяет на три отдела : нижний, сред
ний и верхний. Среднеюрский отдел по петрографическим 
особенностям пород им подразделен на нижнюю вулкано
генную толщу, кварцевые порфиры и верхнюю вулканоген
ную толщу. Последующая детализация этой схемы на осно
вании детальных геологических исследований, в особеннос
ти тщательного сбора и определения моллюсковой фауны, 
произведена благодаря исследованиям отряда многочислен
ных геологов, работающих в Азербайджане : Ш. А. Азизбе- 
кова, М. А. Каткая, Л. Н. Леонтьева, В. Е. Хайна, А. Н. 
Соловкина, Р. II. Абдуллаева, Э. Ш. Шихалибейли, Г. И. 
Керимова, Д. М. Ахмедова, А. А. Байрамова, Т. Аб. Гаса
нова, А. 3. Абдуллаева, В. М. Аллахвердиева, Г. М. Гаса
нова и др.

Г л а в а  IV
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В результате последовательных и глубоких исследований 
палеонтологов — Г. Я. Крымгольца, В. В. Богачева, И. Р. 
Кахадзе, Т. А. Гасанова — в настоящее время можно выде
лить фауннстически обоснованные верхнебайосскио, нижне
батские п верхиебатские подъярусы с соответствующими 
зонами. Однако мы в настоящей работе воздерживаемся от 
зонального расчленения среднеюрских отложений.

БАИОССКИЙ ЯРУС

Отложения этого яруса обнажаются в пределах Сомхе- 
то-Агдамской и Севано-Карабахской зон. В литологическом 
отношении они представлены, в основном, вулканогенной, 
вулканогенно-осадочной и отчасти туфогенно- и туфогенно
осадочной фациями. Байосскне отложения залегают несог
ласно на песчано-глинистые породы нижнего аалена и пере
крываются местами согласно, а местами несогласно отложе
ниями батского яруса. Там, где отсутствуют отложения 
батского яруса, байосские отложения несогласно перекры
ваются различными ярусами верхней юры. Байосский ярус 
делится на два нодъяруса : нижнебайосскпй и верхнебайос- 
ский.

Нижнебайосский подъярус

Нижнебайосские отложения развиты в пределах Шамхор- 
ского и Мровдагского антиклинориев Сомхето-Агдамской 
зоны. Нижний контакт этих отложений вскрыт в верховьях 
Асрикчая, где они несогласно и трансгрессивно налегают на 
различные ярусы нижней юры, начиная с геттангского яру
са (г. Гюмушлук) до нижнего аалена (сел. Чешмали) вклю
чительно. Нижнебайосские отложения согласно, а местами 
несогласно перекрываются покровами верхнебайосских квар
цевых плагиопорфиров, а там, где отсутствуют последние, 
на описываемые отложения налегают более молодые поро
ды мезокайнозоя.

В составе нижнего байоса принимает участие сложный 
комплекс лавовых и пирокластических пород, представлен
ных вулканогенными брекчиями, агломератовыми туфами, 
туфобрекчиями, туфоконгломератами, туфопесчаниками, 
пироксеповыми, плагиоклазовыми, диабазовыми порфирита- 
ми. По внешнему виду в обнажениях порфирито-пироклас
тические породы нижнего байоса характеризуются серой, 
зеленовато-серой окраской с буроватым оттенком. Покровы 
порфиритовых пород перемежаются с прослоями пироклас-
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гических образований и, часто изменяясь в мощности, быс
тро переходят др>г в друга но простиранию.

оДшебраил

Рис. 13. Распространение среднеюрских отложений в Азербайджане 
(М. Кавказ). 1—Область распространения среднеюрских отложений.

В IJI а м х о р с к о м а и т и к л и н о р и и нижнебайосские 
отложения широкое распространение имеют в междуречье 
Ахынджачая и Дзегамчая. Отличительной особенностью 
данных отложений в этом районе является более основной 
состав вулканогенных образований, преобладание пироклас
тических пород над эффузивными. Среди пирокластолитов 
здесь широко развиты туфобрекчии, туфоконгломераты, 
туффиты, туфопесчаники, туфоалевриты и пр. Вскрытая мощ
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ность -нижнего байоса в Шамхорском антиклинории достига
ет 1700 м (бассейн р. Дзегамчая).

В пределах Шамхорского антиклинория М. Н. Раджабо- 
ву и Н. М. Селимханову (1953) удалось условно выделить 
4 горизонта по преобладанию той или иной разновидности 
эффузивных и пирокластических пород, с постепенным пере
ходом между собой (снизу вверх): 1) туфоконгломератов; 
2) туфопесчаников и туффитов; 3) порфиритов и 4) туфо- 
брекчий.

Т. Аб. Гасанов (19 ю), продолжая исследования в этом 
направлении в верховьях рек Асрикчая, Ахыиджачая к Дзе
гамчая (селения Чатах, Дюзрасуллу, Шыных, Башкенд, 
Ново-Саратовка, Дикдаш, Мунджуклу, Коша и др.), устано
вил, что внутри указанных горизонтов наблюдается чередо
вание фаций (туфопесчаники с туфоконгломератами и туфо- 
брекчий с туфами, присутствующими в подчиненном коли
честве). Таким образом, ему удалось установить что все 
указанные горизонты имеют постепенный переход друг в 
друга и не выдерживаются как самостоятельный горизонт. 
Из выделенных горизонтов наименьшее распространение, по 
сравнению с остальными, имеют горизонты туфопесчаников. 
Но значительные выходы их обнажаются лишь в районе 
селений Лазылар и Саладанлы. Этот же исследователь по 
петрографическому составу выделяет: плагиоклазовые,
пироксеноплагиоклазовые, роговообманковые, диабазовые, 
кварцевые и миндалевидные порфиригы.

Р. Н. Абдуллаев среди нижнебайосских вулканогенных 
пород северо-восточной части М. Кавказа (Шамхорский и 
Мровдагский антиклинории) выделяет четыре свиты. Свита 
агломератовых вулканических брекчий занимает нижнюю 
часть нижнебайосской вулканогенной толщи и выступает по 
берегам Дзегамчая, Асрикчая. Она состоит из галек, пла- 
гиоклазовых диабазовых порфиритов и их туфов, сцемен
тированных туфопесчаниками и микротуфобрекчиями. Сви
та туфопесчаников и туффитов обнажается в среднем тече
нии Дзегамчая. Здесь преобладают полимиктовые туфэпес- 
чаники, переслаивающиеся туфоалевролитами. Свита порфи
ритов, сложенная преимущественно порфиритовыми лавами, 
имеет наибольшее распространение к северо-западу от сел. 
Ново-Саратовка и правобережья Дзегамчая. Наибольшим 
развитием пользуются лавы кварцевых нлагиоклазовых, диа
базовых, манделыитейновых порфиритов. Свита туфобрекчий 
распространена в междуречье Дзегамчая и Асрикчая.

В М ров  д а т с к о м  а н т и к л и н о р и и  нижнебайосекие 
отложения слагают приводораздельную часть Мровдагского 
хребта. Эти отложения детально исследованы Э. Ш. Шихали-
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бейли (1964) в междуречье верховьев рек Гянджачая и 
Кюракчая. По данным этого исследователя, здесь развита, 
в основном, толща агломератовых туфоконгломератов с под
чиненным туфовым горизонтом. Восточнее меридиана г. 
Гямыш эта толща постепенно замещается плагиоклазовыми 
порфиритами. Замещение толщи агломератовых туфоконгло
мератов начинается с разделением ее на два горизонта — 
— нижний и верхний. В составе толщи агломератовых ту
фоконгломератов принимают участие мощные пачки туфо
конгломератов и брекчиевидных порфиритов, разделенных 
маломощными прослоями зеленовато-серых туфобрекчий и 
туффитов, а также диабазовых и манделынтейновых пор
фиритов. Толща состоит из эллипсоидальных, караваеподоб
ных, сферических валунов и глыб плагиоклазовых, рогово- 
обманково-плагпоклазовых и диабазовых порфиритов, сце
ментированных мелкообломочными хлоритизированными ту- 
фобрекчиями и туфами.

Как было отмечено, восточнее меридиана г. Гямыш тол
ща агломератовых туфоконгломератов замещена вулканоген
ной толщей порфиритового состава В составе этой толщи 
принимают участие плагиоклазэвые и пироксено-плагиокла- 
зовые порфириты с маломо иными горизонтами мелкообло
мочных туфобрекчий и туффитов'.

Видимая мощность нижнебатских отложений в Мровдаг- 
ском антиклинории достигает 1500 м.

Нижнебайосские образования в бассейне р. Асрикчая 
(сел. Чешмали и др.) несогласно перекрывают различные 
ярусы нижней юры. Например, в районе сел. Беюк Кишлак 
мелкообломочные туфоконгломераты нижнего байоса пере
крывают туфопесчаннков синемюра. Или же, в районе сел. 
Чешмали туфопесчаники описываемого подъяруса несоглас
но перекрывают гтесчано-глинистые толщи нижнего аалена.

Вся вулканогенная толща нижнего байоса перекрывает
ся кварцевыми плагионорфирами верхнего байоса. Однако 
взаимосвязь верхнего и нижнего байоса наблюдается на ог
раниченной площади и тому же носит различный характер. 
В районе сел. Эрикназ, в северо-восточной части сел. Алма- 
лытене и в северной части сел. Шекарбек (Шамхорский ан- 
тиклинорий) нижнебайосские вулканогенные, вулканогенно
осадочные отложения с небольшим угловым несогласием 
перекрываются верхнебайосскими кварцевыми плагиопорфп- 
рами. Там же, где отсутствует верхний байос, нижний байос 
перекрывается более молодыми отложениями; например, к 
юго-западу г. Дагирмандаг на нижнюю вулканогенную тол
щу (нижний байос) трансгрессивно налегают вулканогенно
осадочные образования бата. Такой контакт ннжнего бай-
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оса с батом простирается в северо-западном направлении и 
проходит в северной части селений Гаджиляр, Беюк Кара- 
мурад и Ново-Саратовка, далее, меняя простирание, он 
проходит южнее сел. Башкенд (Лрм. ССР) и упирается 
в Мургузский надвиг. В местах, где отсутствуют кварцевые 
плагиопорфиры, граница между нижним байосом и выше
лежащими отложениями проводится условно.

В описанных вулканогенных образованиях остатки иско
паемой фауны и флоры не обнаружены. Они располагаются 
между фаунистически охарактеризованными песчано-гли
нистыми сланцами нижнего аалена1 и кварцевыми плагио- 
порфирами и их пирокластическими образованиями верхне
го байоса. Поэтому возраст вулканогенных образований на 
основании их стратиграфического положения устанавлива
ется условно как нижнебайосский.

Верхнебайосский подъярус

Стратиграфически выше вулканогенной толщи нижнего 
байоса залегает толща кварцевых плагиопорфиров. Она зна
чительно развита в пределах Сомхето-Агдамской и меньше 
— в Севано-Карабахской зонах. Кварцевые плагиопорфиры 
и связанные с ними пирокластические образования (туфы, 
мелкообломочные туфобрекчии и туфоконгломераты) верхне- 
байосского возраста наиболее широко развиты в пределах 
Шамхорского антиклинория и в Гейгельском поднятии. Л в 
пределах Мровдагского и Карабахского антиклинориев эти 
отложения имеют меньшее распространение, чем предыду
щие.

На северо-восточном склоне М. Кавказа верхнебайосские 
отложения слагают полосу на участке от среднего течения 
р. 'Гаузчая до р. Кюракчая. В юго-восточном направлении 
они слагают некоторые отдельные участки в среднем тече
нии р. 'Гертера, а наибольшее распространение приобрета
ют в бассейнах рек Таузчая, Лсрикчая. Дзегамчая, Джа- 
гирчая и Шамхорчая.

Туфовый материал, сопровождающий кварцевые плагио
порфиры, имеет подчиненное значение. Он приурочен к верх
ней части мощных лавовых серий и представлен прослоями 
туфобрекчий и лавобрекчий. Нередко относительно мало
мощные туфовые прослои наблюдаются между лавовыми 
покровами. Количество туфового материала, по данным 
Р. Н. Абдуллаева (1963), не превосходит 1 0 объема всех 
пород. Мощность лавовых покровов меняется в пределах

1 Отложения верхнего аалена отсутствуют, нижний байос трансгрес
сивно налегает на нижний аален.
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от нескольких десятков метров до 1000 я.  Максимальная 
мощность их наблюдается в западной части Шамхорского 
антиклинория в бассейнах рек Дзега.мчай и Таузчая.

В пределах Ш а м х о р с к о г о  а н т и к л и н о р и я ,  среди 
вулканогенных пород верхнебайосского цикла, широкое 
распространение получила субвулканическая фация, наблю
даемая на Кошкарчае и в междуречье Асрикчая и Таузчая. 
Здесь породы этой фации представлены плагиогранит-пор- 
фирами, проявляющимися в виде экструзивных куполов раз
личных размеров. Здесь непосредственно выше нижнеюрской 
вулканогенной толщи трансгрессивно, но с незначительным 
угловым несогласием располагается толща кварцевых плагио- 
порфиров (р. Асрикчая —селения Карадаш, Пелекли и др.).
111. А. Азизбеков (1947) на основании изучения минералоги
ческого состава и химизма кварцевых порфиров из разных 
районов М. Кавказа указывает, что они имеют некоторое 
отличие от нормальных кварцевых порфиров Розенбуша, 
Левинсон-Лессинга и Дэли. Поэтому автор предлагает мало
кавказские кварцевые порфиры называть кварцплагиопорфи- 
рами по аналогии с плагиориолнтами Щэдецкого и плагио- 
порфирами Зазарицкого.

А. И. Соловкин (1948), исследовавший большое коли
чество шлифов из обнажений юрских кварцевых плагиопор- 
фиров в Нагорном Карабахе, Курдистане и др., предлагает 
кварцевые плагиопорфиры делить на три категории: масси
вно-кристаллические разновидности интрузий; краевые фа
ции — порфировидные гранодиорит порфиры; эффузивные 
образования вулканического комплекса байосского возраста— 
кварцевые плагиопорфиры.

По данным Ш. А. Азизбекова (1947), в кварцевых пла- 
гиопорфирах микроскопически выявлено до девяти разно
видностей — мнкрогранитовая, микрогранит-фельзитовая, 
фельзитовая, микрофельзитовая, сферолитовая, микрограно- 
фировая, микролитовая, фельзит-микролитовая и гологиали
новая. По минералогическому составу вкрапленников и 
структурным особенностям основной массы он выделяет: 
кварц-плагиоклаз-роговообманковые, кварц-плагиоклазовые, 
кварц-плагиоклаз-бнотитовые, монофировые и афировые 
разности. Кварцевые плагиопорфиры представляют собой зе
леновато-серые или фиолетово-серые и массивные породы 
с глыбовтй или столбчатой отдельностью и крупными выде
лениями серого кварца. Ш. А. Азизбеков в наиболее мощ
ной части разреза толщи выделяет до восьми покровов, яв
ляющихся продуктами излияния отдельных фаз извержений. 
Характерно, что с удалением от центральных частей подня
тия одновременно с изменением состава толщи, т. е. с обо-
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гащением ее туфогенными и осадочно-туфогенными порода
ми, происходит резкое сокращение мощностей.

Т. Аб. Гасанов (1965), исследуя кварцевые плагиопорфи- 
ры в междуречье Ахынджачая и Дзегамчая (в пределах 
Шамхорского антиклинория), в зависимости от степени из
менения, выделяет: серицитизированнке, хлоритизированные, 
эпидотизированные разновидности кварцевых плагиопорфи- 
ров.

Было отмечено, что в толще кварцевых плагпопорфиров 
также развиты их туфы, туфобрекчии и туфокопгломераты. 
По минералогическому составу они сходны с кварцевыми 
плагиопорфирами. Структура порфирокластическая. Состоят 
из различных размеров и форм кристаллов и угловатых об
ломков кварца, полевого шпата и сильно разложенного вул
канического стекла. Цемент представлен вторичным кварцем, 
кальцитом, хлоритом, лимонитом,эпидотом и сильноизменен- 
ным туфовым материалом. Т. Аб. Гасанов среди туфов 
кварцевых плагипорфиров выделяет кристалло-витрокласти- 
ческне разности. Указанные туфы и туфоконгломераты в 
бассейнах рек Ахынджачая и Асрикчая селения Гоябахан, 
Дагирмандаг, Чешмали и Конахлы) с небольшим угловым 
несогласием залегают над нижнебайосскими вулканогенно
осадочными образованиями, а в бассейне р. Дзегамчая (селе
ния Яиыхлы, Каралар) совершенно согласно покрывают эф
фузивные кварцплагиопорфировые потоки и, в свою очередь, 
прорваны субвулканическимн разностями их. В районе сел. 
Яиыхлы в восточной части г. Дагирмандаг туфогенные ма
териалы кварцевых плагиопорфиров совершенно согласно 
перекрываются батскими вулканогенными и вулканогенно
осадочными образованиями и местами имеют постепенный 
переход в последнее.

И. II. Ситковским в 1935 г. на северном склоне хребта 
Дагирмандаг1 в Кедабекском районе среди туфов собраны 
и В. В. Богачевым определены: „Terebratula„ (Homologas- 
ter Q u e n s t . ) ,  Cererithyris intermedia (S о w.), Cymatorjnchia 
quadriplicata (Z ie t .) ,  Plagiostoma duplicatum (Sow.), Har- 
poceras sp. (deltafalcatum) Quenst., Stephanoceras humphriesi- 
anuin (Sow.), Parkinsonia aff. bifurcata Q u e n s t .  По заклю
чению В. В. Богачева, порода, вмещающая приведенную 
фауну, датируется верхним байосом. Некоторые виды опре
делены неточно, так как в списке имеются формы, чуждые 
для средней юры. Например, Harpoceras W a a g e n  распро
страняется в тоаре, a Stepiianoceras humphresianum (Sow. )  
является руководящей формой для нижнего байоса. Сеге-

1 У И. Н. Снтковского отмечено как г. Дамирлидаш.
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rithyris intermedia (Sow.) распространяется в бат-келловей- 
ских отложениях.

На восточном погружении Шамхорского антиклинория 
располагается Нузгерское плато, которое сложено в основ
ном из вулканогенных образований порфиритового и кварц- 
плагиопорфирового составов. В результате наших исследо
ваний (Т. А. Гасанов, М. Р. Абдулкасумзаде, 1965) предста
вилась возможность фаунистически обосновать верхнебайос- 
ский возраст нижней части вулканогенной толщи на осно
вании сбора и обработки большой коллекции моллюсков. 
При этом установлено, что аммониты встречаются в туфах 
кварцевых плагиопорфиров, а двустворчатые — в песчани
ка х .

В общей сложности в коллекции насчитываются предста
вители более 20 родов моллюсков, принадлежащих двуст
ворчатым, аммонитам и белемнитам. Из аммонитов опреде
лены: Calliphylloceras cf. irganajense B es., C. disputable 
(Z i t.), Holcophylloceras zignodianurn (d’Orb.), Nannolytoceras 
cf. okribiensis (Kakh. ) ,  Sphaeroceras cf brongniarti (Sow.); 
из двустворчатых: Posidonia buchi Roem. ,  Oxytoma cf. rnu- 
nsteri Bron. ,  Trigonia cf. costata Park., Syncyclonema deml- 
ssum (P hi l l . ) ,  S. spathulatum (Roem. ) ,  S. cingulatum (Go- 
ldf.).

Для обоснования стратиграфического возраста описанных 
отложений важную роль играют аммониты, сохранность ко
торых удовлетворительна. Kannolytoceras okribiensis (Kakh.), 
Calliphylloceras irganaense Bes.  характерны для верхнего 
байоса, следовательно, содержащие их туфы кварцевых 
плагиопорфиров датируются также верхним байосом. Spha
eroceras brongniarti (Sow.) распространяется в байосе, а 
два других аммонита — Holcophylloceras zignodianum (d’O rb .) 
и Calliphylloceras disputabile (Zi t . )  — несмотря на распро
странение от верхнего байоса до келловея включительно, 
все же чаще встречаются в байосских отложениях Закав
казья.

На южном крыле Шамхорского антиклинория в районах 
селений Кущи, Баян, Дашалты, Човдар, Паядараси, Кызылджа 
широкое развитие имеют верхнебайосские отложения пред
ставленные кварцевыми плагиопорфирами, их туфами, ту- 
фобрекчиями и т. п.

Верхнебайосские отложения по литологическому составу 
и морфологии расчленяются на: толщу кварцевых порфири- 
тов и их туфов; свиту туфэалевритов и кварцевых туфопес- 
чаннков.

Лигологический состав кварцевых плагиопорфиров, их 
туфов и туфобрекчий, их окраска и т. д. изменчивы. Ок
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раска породы белесоватая, с желтым, желтовато-бурым, 
розовато-лиловым оттенками, светло-зеленая. Под микроско
пом различают афировые и порфировые, мелко- и средне
зернистые разновидности, иногда отмечается полосчатая 
текстура. Структура основной массы микрогранитовая, фель- 
зитовая, микрофельзитовая, реже сферолнтовая, микролито- 
ная и гранофировая. В состав кварцевых плагиопорфиров 
входят: кварц (первичный и вт)ричный), плагиоклазы, орто
клаз, биотит, апатит, серицит, хлорит, эпидот, цоизит, каль
цит, каолинит и лимонит.

Туфы кварцевых плагиопорфиров слоистые, окраска их 
желговато-зеленовато-серая, розоватая. Структура крчсталло- 
кластическая, псефитовая, иногда витрокластическая. Туфы 
представлены обломками кристаллов кварца, сильно разло
жившегося плагиоклаза, хлорнтизированпых темноцветных 
минералов, рудных зерен и обломками пород, вулканичес
кого стекла и цементирующей массой. Туфы кварцевых пла
гиопорфиров чередуются с потоками кварцевых плагиопор
фиров, а их значительная часть залегает выше самих потоков 
(сел. Кущи).

АЛ. А. Кашкай ( |9(>5) установил, что верхнебяйосская 
толща кварцевых плагиопорфиров М. Кавказа формирова
лась в три фазы. Первые две фазы эффузивные отделены 
одна от другой туф ши и вулканогенно-осадочными поро
дами; третья фаза — субвулканическая — прорывает их в ви
де малых интрузивов и эксгрузивов. Далее автор указывает 
на распространения экетрузнвов кератофиров и кварцевых 
кератофиров, обнаруженных им по р. Ку.пчучаю и но доро
ге, ведущей в сел. Злглик, где они патрулировали кварце
вые плагиопорфиры более ранней фазы.

Еще раньше Ш. А. Азизбеков (194 ) указывал на неред
кое переслаивание кварцевых плагиопорфиров их туф ши и 
туфобрекчиямп. По его данным в большинстве случаев 
переслаивание приурочено к средней части толщи (реки Чов- 
дарчай, Кущичай), а местами — к верхней части толщи (ле
вый склон оврага Молла Османлу в Ханларском районе). 
Этот же исследователь внутриформационные конгломераты, 
залегающие в основании кварцевых плагиопорфиров в рай
оне Човдар-Шадах, ошнбо шо принял за бшшьные и упо
добил их асрикчайским базальным конгломератам нижней 
юры.

В пределах южного крыла Шамхорского антиклинория 
оснований кварцевых плагиопорфиров не наблюдается. Пере
крываются кварцевые плагиопорфиры сво ши туфами или 
туфопесчаниками, где обнаружена богатая моллюсковая фау
на, либо потоками вулканогенных пород при полном отсут
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ствии покровов и туфопесчаников кварцевых плагиопорфи- 
ров,

Г. И. Керимов (1961), анализируя образования туфоген
ной фации кварцевых плагиопорфиров в Кедабекском райо
не, пришел к заключению, что эти фации образовались ли
бо в результате эксплозивной деятельности в верхнебайос- 
ское время, либо сформировались путем размыва и пере- 
отложения покровных кварцевых плагиопорфиров.

Мощность кварцевых плагиопорфиров в Шамхорском 
антиклинория возрастает от нескольких метров до одного 
километра.

В пределах М р о в д а т с к о г о  а н т и к л и н о р и я  толща 
кварцевых плагиопорфиров обнажается как вдоль северо- 
восточного крыла указанной структуры, так и ее южного 
опро.инутого крыла. Эти отложения в пределах Мровдаг- 
ского антиклинория изучены Э. Ш. Шихалибейли, Р. Н. Аб
дуллаевым, В. М. Аллахвердиевым и др. По данным Э. Ш. 
Шихалибейли (1964), на северо-восточном склоне Моовдаг- 
ского хребта толща кварцевых плагиопорфиров прослежи
вается с верховьев р. Кюракчая вдоль водораздела в юго- 
восточном направлении к верховьям р. Карачая и Инджа- 
чая. Наличие кварцевых плагиопорфиров на южном склоне 
Мровдагского хребта было установлено этим исследовате
лем в 1949 г.

На северном склоне хребта, западнее верховьев р. Кюрак
чая, по данным Р. Н. Абдуллаева (1963), данная толща, 
постепенно сокращаясь в мощностях, выклинивается, и по
тому верхняя вулканогенная толща несогласно залегает на 
нижней. Толща кварцевых плагиопорфиров северного скло
на Мровдагского хребта в отличие от других мест в ос
новном состоит из чередования маломощных пластов туфоген
ных пород с кварцевыми плагиопорфирФми. Мощность тол
щи вдоль северного склона 100—120 м.

Толща кварцевых плагиопорфиров южного склона Мров
дагского хребта отличается от таковой северного склона 
почти полным отсутствием в разрезе туфогенных пород и 
наличием в ее составе как кварцевых порфиритов, так и 
брекчиевидных катаклазированных кварцевых кератофиров.

Толща кварцевых плагиопорфиров пользуется значитель
ным распространением в пределах Г е к г е л ь с к о г о  а н т и 
клинория, в междуречье Гянджачая и Карабулакчая. Здесь 
кварцевые плагиопорфиры, обнажаясь в присводовой части 
Гекгельского антиклинория, хорошо очерчивают ее контуры. 
Эта толща, имея незначительные углы падения, в централь
ной части поднятия, по линии Чирагидзор-Гекгель, в доли
не р. Кюракчая, обнажена на 500— 300 м по мощности, но
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подошва ее эрозией еще не вскрыта. На перифериях анти- 
клинория толща быстро погружается под несогласно покрыва
ющую ее верхнюю вулканогенную толщу. В составе толщи 
доминирующее значение имеют мощные покровы кварце
вых плагиопорфиров при отсутствии или незначительном 
развитии в центральной части поднятия туфогенов. Кварце
вые плагиопорфиры Гекгёльского антиклинория детально 
исследованы Э. Ш. Шихалибейли и Р. Н. Абдуллаевым 
(1956), Ш. А. Азизбековым и Н. В. Пашалы (1949), Э. Т. 
Байрамалибейли, М. А. Кашкаем (1951), В. И. Алиевым 
(1965) и др.

По данным В. И. Алиева (1965), в Чирагидзор-Тогана- 
линском месторождении в основании кварцевых плагио
порфиров залегают базальные конгломераты, вскрытые раз
ведочными скважинами, мощностью от 1 до 5 м. Обломки 
в базальных конгломератах представлены пиритизированны- 
ми вторичными кварцитами с пиритом и без него; кварцевы
ми плагиопорфирами, тонкообломочными туфами кварцевых 
иорфиров, а редко чистого пирита. Галки в большинстве 
своем хорошо окатаны, имеют сглаженную поверхность и 
овальную форму.

По данным этого же автора, в ущельях рек Чирагидзор- 
су, Тоганалысу, в толще кварцевых плагиопорфиров, поми
мо лавовых покровов, широко развиты их туфогенные по
роды, пепловые и литокластические туфы, туфобрекчии и ту- 
фоконгломераты. Они многократно чередуются по мощности 
толщи с эффузивными покровами кварцевых плагиопорфиров. 
Мощность отдельных прослоев туфогенных пород колеблется 
от 1 до 15 м, реже до 35 м.

М. А. Кашкай (1951) у сел. 'Гоганалы непосредственно 
в туфогенпых кварцевых плагиопорфирах нашел Chlamys 
ex gr. dewalquei Opp.  (опред. И. P. Кахадзе). Кроме лаво
вых покровов и туфогенных пород в толще кварцевых пла
гиопорфиров наблюдаются и субвулканические разности -  
плагиограниг-порфиры, присутстствие которых впервые от
метил М. А. Кашкай (1951). Эти породы отличаются от вме
щающих их измененных лавовых кварцевых плагиопорфиров, 
помимо столбчатосги, свежестью и отсутствием прослоев 
туфогенных пород.

В К а р а б а х с к о м  а н т и к л и н о р и и  кварцевые плагио- 
порфнры распространены неравномерно. В западной части 
структуры кварцевые плагиопорфиры распространены широ
ко, восточнее они погружаются под более молодые образо
вания. Кварцевые плагиопорфиры слагают осевую полосу 
Карабахского антиклинория, крылья которого выражены 
верхней вулканогенной толщей батского яруса. Последние
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у погружения структуры переклинально замыкают выходы 
кварцевых плагиопорфиров, а отложения “нижней вулкано
генной толщи“ в этой части отсутствуют.

В глубоких ущельях долин Баллуджа, Балара, Колота!-, 
Хачинчай в виде отдельных изолированных островов из-под 
отложений более молодого возраста (батский ярус) высту
пают кварцевые плагиопорфиры. Они сероватого (р. Коло- 
таг), зеленоватого (р. Бадара) оттенков, среди их потоков 
имеются туфы мощностью от нескольких сантиметров до 
4 м. Туфы грубозернистые, слабосцементированные, легко- 
разрушающиеся с включениями зерен кварца. Мощность 
кварцевых плагиопорфиров превышает 100 м.

О в о з р а с т е  т о л щ и  к в а р ц е в ы х  п л а г и о п о р ф и 
ров. До последнего времени по вопросу стратиграфического 
возраста кварцевых плагиопорфиров существовали различ
ные мнения вследствие скудности фауны, сложности фаци
альных переходов вулканогенных, вулканогенно-осадочных 
пород и др. Считаем излишним останавлиЕаться на разборе 
различных мнений о возрасте кварцевых плагиопорфиров, 
так как этот вопрос в литературе освещен достаточно ши
роко (А. Т. Асланян. 1949; 3. Ш. Шихалибейли, 1994 и др.). 
Тем более, что в последние годы большинство геологов, 
работающих па М. Кавказе, — А. Т. Асланян, В. Е. Хайн, 
Л. Н. Леонтьев, М. А. Кашкай, Р. Н. Абдуллаев, Э. Ш. 
Шихалибейли, Р. Н. Азарян, Т. А. Гасанов и др. — толщу 
кварцевых плагиопорфиров относят к верхнему байосу.

В толще кварцевых плагиопорфиров, вернее среди их 
туфов и туфопесчаников, широко распространенных в Шам- 
хорском антиклинории, в разные годы собрана аммонитовая 
фауна и другие моллюски. Анализ этой фауны позволяет 
нам палеонтологически обосновать верхнебайосский возраст 
толщи кварцевых плагиопорфиров.

Первые находки аммонитов из Човдарского района отно
сятся к тридцатым годам нашего столетия, когда в этом 
районе была развернута геологическая работа. В 1935 г. 
11. Н. Яковлевым из толщи кварцевых плагиопорфиров (по 
всей вероятности из верхней части толщи, где развиты ту
фы и туфопесчаники), распространенных в районе сел. Ку
щи, собрано: Calllphylloceras nilsoni (Heb.), Holcophylioce- 
ras ultromontanum (Zit.). Lytoceras cf. irregulare P o mp ,  
(опред. Г. Я. Крымгольца). Эти исследователи, попав под 
влияние геологических представлений того времени (разви
тие под-и надкварцплагиопорфировых толщ), отложения, 
вмещающие указанные аммониты, отнесли к аалену.

Примерно на таком же стратиграфическом уровне у зи
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мовья Дашалты (но р. Човдарчаю, в 2 км выше сел. Гед ' 
шен) Г. А. Баркалая и И. Г. Кераселидзе (1937) среди ту- 
фопесчаников и туфов кварцевых плагиопорфиров собраны 
аммониты; Calliphy 1 loceras dlsputabile ( Zi t t . ) ,  Holcophyllo- 
ceras zignodianum (d’Orb.), Pseudophylloceras kudernatschi 
( Hauer ) ,  Thysanolytoceras eudesianum (d’Orb.), T. adeioi- 
des ( K u d e r n . ) ,  Eurystomiceras polyhelictum (Bockh.), Nan- 
nolytoceras pygmaeum (d’O r b.), Perisphinctes martinsi d’O r b., 
двустворчатые: Posldonia buchi Roem. ,  P. opalina Quenst., 
Syncyclonema demlssum (Phil 1.), Mytllus sublaevis Sow. ,  
шестилучевые кораллы: Montlivaltia radians F r o m,  et T e r. 
и др. В. В. Богачев, определив приведенную коллекцию 
моллюсков, возраст содержащих их отложений считает верх- 
небайосским, а кварцевые плагиопорфиры в качестве самосто
ятельной толщи относит к нижнему байосу.

Проанализировав список аммонитов, мы убедились в пра
вильном стратиграфическом выводе палеонтолога, так как 
из 8 аммонитов 3 последние распространены исключитель
но в верхнебайосское время, 3 вида из подотряда Phyllo- 
ceratina начинают свое существование с позднего байоса, рас
пространяясь в бат-келловейских веках. Единственный вид 
Thysanolytoceras adeloides (К u d е г п.) случаен для позднего 
байоса, так он существовал в раннем бате. Об этом имеет
ся упоминание и у самого автора: „Thsanolytoceras adeioi- 
des (К u d е г п.) известен в более высоких горизонтах и при
сутствие его, наряду с обильной фауной байоса, не может 
повлиять на отнесение кварцплагипорфировой толщи к 
нижнему байосу11, — писал В. В. Богачев.

В. В. Богачев по сборам геологов Г. А. Баркалая и 
Т. Г. Кераселидзе, определил следующую флору: Zladoph- 
lebis sp. ex gr. C. denticu]ata ( Brogn. )  Font., Cingko 
transcaucasica U s p., Ptylophy Hum cutchense Moss . ,  Widd- 
ringtomtea jaff. alpinus H e r r., Brachyphylluin sp. Из этой же 
толщи А. А. Флоренский и Г. Барсанов (1932) собрали: 
Tracliiopteris deusinervis Feistin., Ptylophyllum pecten работ 
zamites Bog.  Вмещающие их отложения авторы датирую, 
средней юрой.

По р. Кущичаю, в 1—1, 5 км к востоку от сел. Кущи- 
P. А. Баркалая и И. Г. Кераселидзе в туффитах кварцевых 
плагиопорфиров собраны и В. В. Богачевым определены 
следующие виды: Loboidothyris perovalis Sow., Pholadoinya 
murchisonia Sow.,sow Syncyclonema demlssum (Phill.), fiurystomi 
ceras polyhelictum (Bockh.), Oppella subradiata So w.,Perisphin
ctes baiinensis Ne u m. ,  Harpoceras (?) cf. murchisonae S о w. 
В. В. Богачев вмещающие отложения относит к байос-бату.



Нам кажется, В. В. Богачеву при наличии в коллекции таких 
форм, как Oppelia subradiata Sow.  и Eurystomiceras polyhelic- 
tum (Bock h .), следовало бы оговориться о наличии нижнего 
байоса по р. Кушичаю. В списке фауны имеется Harpoceras 
(?) cf. murchisonae Sow., существовавший в тоарский век. 
Этот аммонит определен неуверенно и сопровождается воп
росительным знаком и знаком „cf.“ Его правильное определе
ние у нас также вызывает сомнение. Возможно, что В. В.'ЧЗо- 
гачев попал под влияние своего предшественника П. Н. Яков
лева, ошибочно выделившего в данном районе отложения 
ааленского яруса. Также вызывает большое сомнение оп
ределение Persphlnctes balinensis Ne u m. ,  который повсюду, 
где он известен, встречается в нижнекелловейских отложе
ниях (Германия, Польша, Грузия, Армения, Индия и т. д.). 
В настоящее время нашими исследованиями и исследовани
ями других геологов установлено, что в Кущи-Човдарском 
районе самые дреЕние образования относятся к позднебайос- 
скому времени. В туфах кварцевых плагиопорфиров близ 
сел. К\щи В. А. Комар в 1945 г. собрала следующую фау
ну аммонитов: Calliphylloceras cf heterophylloides (Opp.), 
Holcophylloceras zignodianum (d ’Orb.), Thysanolytoceras cf. 
tshonensis (Kakh. )  (опред. Г. Я. Крымгольца) и установи
ла возраст вмещающих их пород как верхнебайосский.

Наши систематические палеонтолого-стратиграфические 
исследования начаты в Дашкесанском синклинории с 1951 г. 
В том же году в 2 км западнее сел. Кущи, среди туфов 
кварцевых плагиопорфиров нами собраны и определены: Ро- 
sidonia buchl Roem. ,  Chamys dewalquei Opp., Variamusslum 
personatum Ziet . ,  Dlnolytoceras cf. Crimea (St rem. ) .

Из подобных верхнебтйосских туфов кварцевых плагио
порфиров у зимовки Дашалты нами собраны и определены: 
Calliphylloceras heterophylloides (Opp.), Holcophylloceras zig- 
nodlanum (d’Orb.), Thysanolytoceras adeloides ( Ku d e r n . ) ,  
Dinolytoceras cf. fasciculatum (Sim.), D. aff. crlmea (St rem. ) ,  
Oppeiia ex gr. subradiata Sow.

В 1952—1953 гг. во время повторных посещений данно
го района мы установили, что в районе сел. Кущи в (1,5 
км западнее села) над кварцевыми тагиопорфирами зале
гают грубозернистые полимиктовые туфопесчаники темно
серого и зеленоватого оттенков. Имеются также мелкие ио- 
луокатанные обломки глин и глинистых песчаников темно
зеленого цвета, сцементированные песчано-карбонатным 
материалом. В этих маломощных (0,5л) породах нами обна
ружена и определена следующая фауна моллюсков: Callip
hylloceras heterophylloides (Opp.), Pseudophylloceras kuder- 
natschi samtschikiensis Kakh . ,  Holcophylloceras zignodianum
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(d’O rb .)1. Parklnsonia subarletis Wet z . ,  Megateuthit longa 
Vol t z . ,  датирующая верхнебайосский возраст вмещающих 
пород.

Образцы пород, отобранные нами из этого же слоя, со
держат: CristeJlaria cf. rotulata Lam.  aff. acutauricularis Ficht. 
et M ol 1., Ammodiscus cf. tenuissimus (Giimb.), Lagena sul
cata Re u s s . ,  Eoguttllina oolithica Terq., Rhabdammina sp., 
Radlolaria sp., Haplophragmoides sp. (опред. Г. К. Касимо
вой), также встречены мелкие зубы акул.

Далее северо-западной окраины сел. Кущи (примерно в 
2 км) верхнебайосские отложения состоят из туфопесчани- 
ков темно-серого и лилового оттенков. Последние мелко- и 
среднезернистые, некарбонатные, слоистые с включениями 
мелких обломков полевых шпатов и изредка кварца. В этих 
песчаниках нами в 1958 г. собраны и определены следую
щие аммониты: Calliphylloceras heterophylloides (Opp.), 
Holcophylloceras cf. zignodianum (d’Orb.), Pseudophylloceras 
kudernatschi samtschikiensls Kakh , ,  Dinolytoceras cf. Crimea 
(S t r e m), Parklnsonia subarietls W e t z., P. cf planuata Q u e n st. 
и двустворчатые: Posidonia buchi Roem. ,  Syncyclonema spa- 
thulatum (Roem. ) .

Этим в основном исчерпывается список фауны, собран
ной и определенной в разные годы геологами среди верхне. 
байосских отложений малокавказской части Азербайджана.

О б о с н о в а н и е  с т р а т и г р а ф и ч е с к о г о  в о з р а с т а  
в е р х н е б а й о с с к и х  о т л о ж е н и й .  Анализ приведенно
го палеонтологического материала показывает, что в верхне
байосских отложениях Азербайджана (М. Кавказ) встреча
ются, главным образом, представители типа моллюсков. При 
этом из 21 рода этого типа 12 родов относятся к аммони
там, а 9 — к двустворчатым (см. табл. 3). Представители

1 Н. В. Безносов (1958) изучая юрские фпллоцерасы и литоцерасы Се
верного Кавказа и Крыма, пришел к убеждению, что раковины, описы
вающиеся ранее под именем Holcophylloceras zignodianum d’O rb. и Н. 
mediterraneuin N е и гп., представляют собой особи разных полов одного 
вида, т. е. .женского* и .мужского".

Объединение этих двух видов под названием Phylloceras zignodianum 
было произведено еще раньше. Л. Лоци в 1915 г. выдоил четыре разно
видности: А, В, С и Д. Подобные объединения, но мнению Н. В. Безно
сова (стр. 57), вызваны тем, что эти виды всегда встречаются вместе и 
различия между ними сводятся, главным образом, к форме пережимов.

Мы в этом направлении специального исследования не проводили, 
разделяя мнение Н. В. Безносова. В настоящей монографии Н. mediter- 
raneum Ne u n i .  и Н. zignodianum d'Orb.  рассматриваются как Н. z igno
dianum d'O г b. в широком понимании объема вида.

Нам кажется в дальнейшем необходимо будет проведение такого ро
да исследований, воздерживаясь от выделения многочисленных видов но 
незначительным морфологическим признакам.
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третьего класса моллюсков брюхоногих встречаются очень 
редко, в плохой сохранности, отпечатками ядер.

В описываемых отложениях из плеченогих встречаются: 
„Terebratula“ (Homologaster Q u е n s t.), Cererithyris intermedia 
(Sow.), Loboidothyris perovalis (Sow.), Cymatorynchia qua- 
dripicata (Ziet . ) .  Шестилучевые кораллы для байоса Азер
байджана являются редкостью и представлены лишь одним 
видом: Montlivaltia radians F r o m,  et T e r q .  Из блемнитов 
определен Megateuthls longa ( l / o l t z ) ,  имеющий расностра- 
нение в байосских отложениях Крыма, Северного Кавказа, 
Франции, Германии. Простейшие в списке верхнебайосской 
фауны представлены четырьмя родами фораминифер: Crlstel- 
Iaria cf. rotulata Lam. ,  C. aff. acutauricularis F i c h t. et 
Mol l . ,  Aminodiscus cf. tenuissimus (Gumb. ) ,  Lagena sulca
ta R e u s s., Eoguttilina oolithica T e r q. По заключению Г. К. 
Касимовой, только последний вид из данного комплекса 
имеет некоторое значение для определения среднеюрского 
возраста вмещающих пород.

Верхний байос беден ископаемой флорой и выражен сле
дующими видами: Ptychophyllum ( Williamsonla) cutchense 
M o ss . ,  P. (W.) pecten oodozamites Bog.,Glngko transcau- 
casica Usp. ,  Trachiopteris deusinervis F e i s t i n . ,  Wlddring- 
tomtea aff. alpinus Her r .

Кроме того в верхнебайосских отложениях различными 
геологами обнаружены ископаемые морские ежи и их иг
лы, зубы акул и др. Они пока что не обработаны, не вы
явлено их стратиграфическое значение

Приводим список аммонитов, обнаруженных в верхне
байосских отложениях азербайджанской часта М. Кавказа: 
Calliphylloceras disputabile (Zitt.), C.heterophylloides (Opp.),*
C. cf. irganajanse Bes., Holcopliylloceras zignodlanum (d’O rb .), 
Pseudophylloceras kudernatscfii ( Ha ue r ) ,  P. kudernatschi 
samtschlKiensis Kakh.,* Lytoceras cf. irregulare P o mp . ,  Thy- 
sanolytoceras eudesianum (d’Orb.)*,T. adeloides ( Kude r n . ) ,  
T. cf. tshonensis (Kakh.)*, Dinolytoceras cf. fasciculatum (S i m.),
D. cf. Crimea (St Jem. ) ,  D. aff. Crimea ( S t r e m. ) ,  Nannoly- 
toceras pygmaeum (d’Orb.)*, N. ilanense S t r em. ,  N. okribi- 
ensis (K a k h.)*, Eurystomiceras polyhelictum (В б c k h.), Spha- 
eroceras cf. brogniarti (Sow.), Parkinsonia subarietis Wet z . * ,  
P. cf. planulata Q u e n s t . * ,  P. aff. bifurcata Q u e n s t . ,  Op- 
pelia subradiata Sow.*, Vermisphlnctes martinsii (d’Orb.)*.

Из 23 пеоечисленных видов 10, обозначенные звездоч
кой являются руководящими, т. е. они как в азербайджан
ской части М. Кавказа, так и в других регионах, характе
ризуют верхнебайосский подъярус.

Перейдем к анализу фауны аммонитов.
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Т а б л и ц а  4
Распределение среднеюрских головоногих моллюсков по тектоническим структурам

№
пп. Названия родов и видов

Шамхор-
СКИЙ

антикли-
норий

Мровдаг-
СКНЙ

антикли-
норпй

Тоурага-
чайский
синкли-
норий

Карабах
ский

антикли-
норий

Агдам-
ский

антикли-
норий

Марту-
нинский
синкли-

норий

Лачин-
ский

синкли-
норий

1 2 3 4 5 6 7 8 9

АММОНИТЫ
РОД Calliphylloceras S р a t h, 1927

1
2
3
4

Calliphylloceras dlsputabile (Z i 11.) 
C. heterophylloides ( 0  p p.)
C. cf. irganajense В e s.
C. stenum К a k h. et Z e s s a c h.

bj2— btj 
b)2 
b]a 
bj3

bt3

РОД Partschiceras F u c i n i, 1920
5
6

Partschiceras cf. haloricum ( H a u e r )  
P. subobhisum ( Ku d e r n . )

bt
b t i bta

РОД Holcophylloceras S p a t h, 1927
7 Holcuphylloceras zignodlanum (d'O r b.) 

Р О Д Pseudophylloceras B e s n o s s o w ,  1957
b j a - b t bt3

8
9

Pseudophylloceras kudernatschi ( H a u e r )  
P. samtschiklensis К a k h.

bja—bta 
bj3

РОД lyioceras S u e s s, 1865
10 Lytoceras cf. irregulare P o m p . bj2

РОД Dinolytoc.’ras B e s n o s s o w ,  1958
11
12

D. cf. fasciculatum ( Si m. )  
D. aff. fasciculatum ( Si m. )

bj2
bja-bt.



1 2 3

13
14
15

16
17
18.

19

20
21
22

23

24

25

26
27
28 
29

D. cf. C r i m e a  (S t r e  m.)
D. aff. C r i m e a  (S t r e m . )
D. cf. tshoaensis ( Ka kh . )

РОД Thysanolytoceras В u c m a n, 1905
Thysanolytoceras eudesianum (d'Orb.)
T. adeloides ( K u d e r n . )
T. adelae (d'O r b.)

b j 2 — b t i  
b j 2 

b j s

b j 2
b l s - b t ,

b t i

РОД Eurystomiceras B e s n o s s o w ,  1958 
Eurystomiceras polyhelictum ( Bo c k h . )  

РОД Nannolytoceras В u с к m a n, 1905
b j 2— b t ,

Nannolytoceras ilanense ( S t r e m. )
N. okribiensis ( Ka kh . )
N pygmaeum (d'O r b.)
РОД Cadomites M ii n i e r-C h a 1 m a s, 1892

bti
b j a
b j j

Cadomites rectelobatus H a u e r bt
РОД Sphaeroceras В а у 1 e, 1878 

Sphheroceras cf. brongniarti (S о w.)
РОД BuliaUmorphites S. B u c k m a n ,  1921 
Bullatimorphites cf. suevicum R o e m.

РОД Parkinsonia В а у 1 e, 1878
Parkinsonta subarietis W e t z .
P. cf. planulata Q u e n s t .
P. aff. bifurcata Q u e n s t .
P. cf. angusta Q u e n s t .

bis

b t

b]3
b j s
b i s
bti

П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы  4

4 5 6 7 8 9

bt2

bt2

bt2

bti

bt

,



1 2

30

31

32

j НОД Oppelia W a a g e n ,  1869 
Oppelia subradiata S o w .

РОД Vermisphinctes B u c k m a n ,  1920 
Vermisphinctes inartinsii (d'O r b.)

РОД Siemlradzkia H y a t t ,  1900 
Siemiradzkia cf. rotundatus R o e m .

РОД Oecotraustcs W a a g e n ,  1869
33

34
35
36

Oecotrausles (Paroecotrausles) maubeugei 
| J. S t e p h .
|0 .  (Paroecotraustes) densicostatus L i s s o j .  
O. (Paroecotreustes) cf. subfuscus W a a g. 
O. splendens A r k e l l .

БЕЛЕМНИТЫ

37 iHibolites gilleironi M a y e r
38 ;H. cf. fusiformis (P ark. )
39 Megateuthis longa ( V o l t  z.)
40 iBelemnopsis verciacensis L l s s.

О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  4

3 4 . 5 6 7 8 9

, I

bjo
bjj
bis

bt

btj
bt
bti

bt2

bt2

bj.>
btj

bt



Calliphylloceras helrophylloides (Opp. )  впервые описан Оп- 
пелем в 1856 г., а затем в 1871 г. Неймайром из Германии. 
Позже он описан из верхнебайосских отложений Нормандии. 
В Советском Союзе Calliphylloceras heterophyHides (О р р.) 
описан И. Р. Кахадзе (1942) из порфиритовой свиты (верх
ний байос) Грузии,а немного позже совместно с В. И. Зеса- 
швили (1956) этот же вид описан из Кубани. В 1961 г. из 
печати одновременно вышли три палеонтологические моно
графии по юрским аммонитам Г. Я. Крымгольиа, Т. А. Га
санова и Л. В. Сибиряковой. В них этот вид детально опи
сан со следующим возрастным распространением: нижний 
байос Северного Кавказа, верхний байос Азербайджана и 
Большого Балхана.

Несколько повышенный стратиграфический уровень расп
ространения указывает М. Михайлович (Mihailovlc, 1954), 
обнаруживший этот вид из батских отложений Сербии 
(Балканский полуостров). Таким образом, Calliphylloceras 
heterophylloides (О р р.) распространяется, в основном, в позд- 
небайосское время (Франция, Германия, Закавказье, Турк
мения) и характеризует верхнебайосский возраст вмещаю
щих их пород.

Thysanolvtoceras eudesianum (d‘ Orb. )  и Nannolvtoceras 
pygmaeum (d‘ Orb. )  впервые описаны д‘Орбиньи (d'Orblg- 
ny, 1842—1851) из верхнебайосских отложенений Франции. 
Второй вид также известен из одновозрастных отложений 
Англии. В возрастном отношении данные виды не изменяют 
своего вертикального положения и характеризуют отложения 
верхнего байоса.

В списке верхнебайосских аммоннитов имеется ряд кав
казских видов; например: Dlnolytoceras tshonensis (Kakh. )  
и Nannolytoceras okribiensis (Kakh. ) .  Они характеризуют 
верхнебайосские отложения. Первый выделен в Грузии, 
а затем в Азербайджане. Второй первоначально описан 
из Грузии (И. Р. Кахадзе, 1916, затем из Азербайд
жана (Т. А. Гасанов, 1961), Северной Армении (Н. Р. Азар
ян, 1963), из Кубани (И. Р. Кахадзе и В. И. Зесашвили, 
.1956) и, наконец, из Дагестана (Н. В. Безносов, 195S). Вез
де они характеризуют верхнебайосские отложения.

К подобным местным формам также надо отнести Pseu- 
dophylloceras kudernatschl samtschikiensis Ka kh . ,  выделен
ную впервые из верхнебайосских отложений Грузии, а поз
же нами в Азербайджане.

Широкое географическое и узкое вертикальное распрос
транение имеют другие два аммонита: Sphaeroceras bron- 
gnlarti (Sow.)  и Vermisphinctes martlnsii (d‘Orb.).

Sphaeroceras brongniarti (S о w.) впервые описан из байос-
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ских (unter Oolite) отложений Юго-Восточной Англии, а 
позже этот вид стал известен из одновозрастных отложе
ний Франции, Германии. В Советском Союзе его остатки 
обнаружены на Северном Кавказе, в Западной Tyj имении * 
и в Азербайджане.

Vermisphinctes irartinsii вперЕые описан д'Орбиньи 
(d’Orbigny, 1840—1851) из байсссьих отложений (infer
ior Oolite) Франции. Позже—Бентием из гарантиевых сло
ев Северной Германии, Еирхе[ ом — Восточных Альп и др.

В расчленении среднеюрских отложений азербайджанс
кой части М. Кавказа большую рель играют аммониты из 
родов паркипсониа и оппелия. Такие виды как Parkinsonia 
subarietis Wet z . ,  Р. planulata Q u e n s t . ,  Nannolytoceras ila- 
nense S t r e m., Oppelia subradiata Sow.  в Западной Европе, 
т. е. в Ангилии, во Франции и в Германии, встречаются в 
верхнебайос-нижнебатских отложениях. А в Закавказье, на 
Северном Кавказе и в Туркмении эти виды характеризуют 
отложения верхнего байсса. Приведенный анализ аммонитов 
достаточен, чтобы убдительно говорить о выделении верх- 
небайосских отложений и обосновании их возраста в исс
ледуемой области.

В расчленении юрских отложений азербайджанской час
ти М. Кавказа немаловажное значения имеют представители 
класса двустворчатых. В списке верхнебайосской фауны 
второстепенное значение имеют двустворчатые моллюски, 
которые представлены 13 видами, относящимися к 9 родам: 
Oxytoma cf. munsteri Br onn . ,  Posldonia buchi Koem. ,  P. 
opalina Q u e n s t . ,  Syncyclonema demissurn (Phi  11.), S. cin- 
gulatum (Gol df . ) ,  S. spathulatum (Roem. ) ,  Variammusslum 
personatum Z i e t . ,  Plagiostoma duplicatum (Sow.), Chlamys 
dewalquei Opp. ,  Lima tshonensis Kakh . ,  Mytllus sublaevis 
Sow. ,  Trigonia cf. costata Pa r k . ,  Pholadomva murchisonia 
S o w .

Б А Т С К И Й  Я Р У С

Отложения батского яруса широко распространены в 
азербайджанской части М. Кавказа; ими сложены Шамхорс- 
кий, Гекгельский, Мровдагский, Агдамский, Карабахский, 
Замзурский, Лачинский антиклинории и разделяющие их 
Дашкесанский и Кяпазский синклинории. Нижний контакт 
батских отложений отбивается кровлей верхнебайосской 
толщи кварцевых плагиопорфиров. Местами в основании 
батского яруса располагается прослой базального конгломе-
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Т а б л и ц а  5

Стратиграфическое и географическое распространение среднеюрских головоногих

№ 
п п. Название видов Азербайд

жан (M. K.) Англия Франция|германия Швейца
рия Румыния Венгрия Италия К рым Закавка-

зье_
Север

ный
Кавказ

Туркме
ния Индия

Аммониты
1 1

1 Calltphylloceras disputabile (Z 1 t t.) bt— kl bj,—kl bja—kl, bja—kl. bt, — kl bj2—kl bja—kl bj2 —kl bja—kl. bj2—btx bja—kl
2 C. heterophylloides ( Opp. ) bj* bja bja bt bj2 bj, bjj
3 C. lrganajense В e s. bj2 bj,
4 C. steenum К a k h. et Z e s s a s c h . bja bj bj
5 Partschiceras halorlcum (H a u e r) bt bt, bj.
6 P. subobtusum (K u d e г n.) bt bt —kl bt bt—kl bt bt—kl bt bt—oxf bja-bt

bja-kl7 Holcophylloceras zignodianum (d’Orb. ) bj.j— kl bj,—kl bt—kl bj,—kl bt—kl bjj—kl bt —kl bjj—kl bj2—kl bja- kl bja
8 Pseudophylloceras kudernatschi ( H a u e r ) bj2—bt bj—kl bj —kl b ja-bt bt—kl bj—kl bj,—kl bja—kl bj2—kl
9 P. var. samtschikiensis (K a k.) bh bj2

10 Lytoceras Irregulare P o m p . bja
bj,— kl11 Dinolytoceras fasciculatum (S i m.) bj, bta bj2

bj2 bj,— bt,12 D. Crimea (S t r e m.) bj2—bt bta-kl bj.
13 D. tshonensis (K a k h.) bja bj bj3
14 Thy»anolytoceras eudesianurn (d'Orb. ) bj.. bj. bj

bj—kl bj— kl15 T. adeloides ( K u d e r n ) bjj— bt, bt,
bj—oxf,16 T. adelae (d'O r b.) bt kl,—oxf. bj—oxf.

b j - b t bja-bt,17 Eurystomiceras polylielictum ( B o c k h . ) bja— bt2 bt
kla

bja
18
19

N annolytoceras ilanense ( S t r e m. )  
N. okribiensis ( Kakh. )

bti
bjj— bti

bt,
bj. bj2

20 N. pygmaeum (d'Orb.) b]o bj2 Ы,— bta bj
21 Cadomites rectelobatus H a u e r bt

bja bj22 Sphaeroceras brongniarti (S о w.) bjo bj= bj2 bj. bj
23 S. suevicum R o e  m. bt

bja-bt,24 Parkinsonia subarites W e l z . bj2 bj2 bja-bt, bj2— bt bj2 bjs
25 P. planulata 0  u e n s t. bt-> bja-bt, bj,—bt, bja
26
27

P. bifurcata Q u e n s t. bt2 /
P. angusta Q u e n s t . bt.

bj3 bja bja28 Oppelia subradiata S o w . bj2 bj2—bt. bja—bt2 bja-bt, bj
29 Pertsphinctes martinsii d'O r b. bj. bj Dj bj3 bja
30 P. rotundatus R о e m. bt
31 Oecotraustes (Paroecotraustes) moubeugei

J. S t e li p. bt bt232 0 .  (Paroecotraustes) subfuscus W a a g. bt. bt.
33 0 .  densicostatus L i s s o  ]. bt bt
34 0 .  splendes A r k e 1 1. bt3

белемниты

35 Hibolttes gillelroni Л1 a у e r. bta bta—kl bt3—kl
36 H. fusiformis ( Pa r  k.) bt bja-bt bj,—bt bj,— bt

bj b]37 Megateuthis longa (V о 11 z.) bj a bj bj
38 Belemnopsis verciacensis L i s s . bta bt



рата с гальками кварцевых плагиопорфиров (Гекгельский 
антиклипорий). В тех районах, где батские отложения свя
заны с келловейскими постепенным переходом (Дашкесанс- 
кий синклинорий), верхний контакт батского яруса отби
вается по появлению в разрезе характерной келловейской 
фауны.

В составе батского яруса участвуют породы осадочной, 
пирокластической и лавовой фаций, известных в литерату
ре как и „верхняя вулканогенная толща“. Осадочно-туфо- 
генные отложения развиты преимущественно в синклиналь
ных прогибах и представлены, в основном, туфопесчаниками, 
туфоолевритами, туфобрекчиями и туфоконгломератами. По
роды лавовой и пирокластической фаций развиты в преде
лах Шамхорского, Мровдагского, Агдамского, Карабахско
го антиклинориев и представлены плагиоклазовыми, пирок- 
сеновыми порфиритами, лавобрекчиями, вулканическими 
брекчиями, туффитами и др. Названные породы, часто фа- 
циально изменяясь по простиранию, переходят в другие 
разности.

Отложения батского яруса по сравнению подстилающи
ми байосскими отложениями богаты ископаемыми органи
ческими остатками. Во многих исследованных структурах 
эти отложения расчленяются на нижний и верхний подъя
русы (Дашкесанский синклинорий и др.). В тех структу рах, 
где органические остатки обнаружены недостаточно, расч
ленение производится условно по методу сопоставления и 
литофациальной характеристики пород (Карабахский, Аг- 
дамский антиклинории).

Наиболее полная- мощность батских отложений наблю
дается на Мровдагском и Карабахском антиклинориях, где 
она достигает, в основном, 1800—2000 м.

Отложения батского яруса в пределах Ш а м х о р с к о г о  
а н т и к л и н о  рия  имеют по сравнению сбайосским ярусом 
ограниченное распространение и выступают в районе селе
ний Яныхлы, Асрик-Джирдахан, Гергер, Човдар и др., ко
торые несогласно залегают на верхнебайосских кварцевых 
плагипорфирах.

Характерной особенностью „верхней вулканогенной тол
щи" является превалирование в ее составе туфогенно-оса- 
дочных пород, группирующихся иногда с различными вул
каногенными образованиями, которые сменяются в верхней 
части разреза глинистыми и песчано-глинистыми сланцами, 
по простиранию переходящими друг в друга.

В 1953 г. М. Д. Гавриловым из туфогенно-осадочной тол
щи, распространенной на правобережье р. Шамхорчая соб
раны: Ostrea aff. knorrl Q u e n s t . ,  Posidonla dagestanlca
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U h l i g  и датированы как батские.
В районе сел. Човдар в основании батских отложений 

залегают базальные конгломераты. Отсюда В. II. Алиевым 
собраны и нами определены: Pleslopecten subspinosus (Sch-  
loth. ) ,  Pecten sp. indet.

III. А. Азизбеков в районе зимовкиДашалты из нижных 
горизонтов порфиритово-туфогенной толщи собраны и Г. Я. 
Крымгольцем определены: Inoceramus balinensis R о!., Pin
na (Trichites) cf. cadomensis В а у 1 e, Holcophylloceras cf. 
zignodianum (d‘Orb.), Pseudophylloceras kudernatschi (Hauer), 
Partschiceras viator (d‘O rb .), Dinolytoceras Crimea St r em. ,  
Eurystomiceras polyhelictum (Bockh. ) ,  Siemiradzkiacf.ro- 
tundatus R oe m., Bullatimorphites cf stievicum Roem. ,  Belem- 
nopsls verciacensis Li ss . ,  Hibolites gilleroni Ma y e r .  По 
мнению Г. Я. Крымгольца, перечисленная фауна определен
но говорит о верхнебатском возрасте вмещающей толщи.

Южнее сел. Баян, по направлению г. Шадак из темно
серого, зеленого тонко-грубозернистого туфопесчаника на
ми собраны и определены: Posidonia buchi Roem. ,  Syncyc- 
lonema spathulatum (Roem. ) ,  S. vitreum (Roem. ) ,  S. bouc- 
hardi (Opp. ) ,  Chlamys aff. meriani G r e p . ,  Lima (Radula) 
duplicata Sow. ,  Limatula tshonensis Kakh. ,  Holcophylloce
ras zignodianum (d‘Orb.), Bucegia banaticum D. P a t. ,  Op- 
pelia (Oxicerites) sp. indet.

По нашим образцам Г. К. Касимовой из микрофауны 
определены: Gristellaria inflata W i s n., Lagena sulcata R e u s  s., 
Rhabdammina sp., обломки радиолярий и остракод. Из ос
татков флоры Г. М. Касимовой . определена: Sagenopsis 
phlllipsii (В г о n g.).

Указанный комплекс фауны и флоры указывает на батс
кий возраст вмещающих их пород. На левом берегу р. Ку- 
щичая в районе сел. Кущи среди мелко-и среднезернистых 
серых туфопесчаников с прослоями тонкозернистого извесг- 
ковистого песчаника Ш. А. Азизбековым (1947) собраны: 
Calliphylloceras cf. disputabile (Zi t t . ) ,  Pseudophylloceras 
kudernatschi ( H a u e r ) ,  Partschiceras subobtusum (Kud.),  
Dinolytoceras aff. fasciculatum (Sim. ) ,  I). Crimea ( S t r e m . ) 1

1 Д. П. Стремоухое в 1898 г., рассматривая вил Ammonites adelae d, 
О r b i g  n у (1844, табл. I, фиг. 10—11, стр. 429: 1848, табл. 183), изобра
зил на табл. II, фиг. I—фотографию слепка с голотипа из коллекции 
дЮрбиньи и на табл. II, фиг. 2,3 и 4—фотографию аммонитов из бат-кел- 
ловейских отложений Ьалаклавы. Последние заметно отличаются от вида 
д'Орбиньи по своей скульптуре. Эти различия дали основание Д. П. Ст- 
ремоухову (1919) выделить разновидность Lytoceras adelae var. Crimea, 
возведенную затем в ранг вида. Одиако в состав L. Crimea Стремоухов
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Thysanolytoceras cf. adelae (d‘0  r b.), T. adeoides (Kud.),, 
Parkinsonia cf. angusta Q u e n s t .  По мнению Г. Я- Крым- 
гольда, указанная фауна определяет возраст рассматривае
мой толщи как нижний бат.

М. А. Кашкай (1965), детально картировавший Дашке- 
санское рудное поле и прилегающие районы по литологи
ческой характеристике пород, а также встреченной фауне, 
батские отложения делит на нижний и верхний баг. В ниж
нем бате выделяются: 1) свита агломератовых туфов; 2) пор- 
фиритовая свита; 3) свита слоистых желтых туффитов, пред
ставленных псаммитовыми туффитами, мелкообломочными 
туффитовыми брекчиями и туффиювыми конгломератами с 
тонкими пропластками мергелей и глин, содержащих ниж
небатскую фауну; 4) горизонт красно-лиловых туфопесча- 
ников с титанистым магнетитом. К верхнему бату условно 
относятся: 1) свита агломератовых туффитов и туфоконгло- 
мератов с шаровыми лавами; 2) горизонт мелкообломочных 
туфов и туффитов; 3) свита пестроцветных агломератовых 
туфов.

Н и ж н е б а т с к и е  о т л о ж е н и я  Д а ш к е с а н е к о г о  
с и и к л и н о р и я  распространяются в районах селений Заг- 
лик, Шарукар, Нижний Дашкесан и др.

По р. Кирвансу возле сел. Шарукар Ш. А. Азизбеков 
(1947) среди желтовато-бурых туффитовых брекчий со сфе
роидальной отдельностью собрал следующую фауну: Trigon- 
ia cf. rectlcostata Lyc. ,  Anisocardia cf. tenera Sow. ,  Lima 
subrigidula S c h 1 i p., L. propinqua M e r., L. annoni Mer. ,  L. 
cf. konrathi Bed.,L. luciensis d‘O rb., Ctenostreon pectini- 
forme S c h i o t h . ,  Pholadomya asiatica /?ed .,  Capulus cf. 
suprajurensis Виу.(опред. Г. Я. Крымгольца). По заключению 
Г. Я. Крымгольца, определившего данную коллекцию, возраст 
вмещающих пород устанавливается как нижний бат.

Восточнее сел. Заглик по направлению к г. Шарукар 
среди хлоритизированных, карбонатизированных зеленых, 
серых слоистых туфопесчаников нижнего бата нами опреде
лены: Syncyclonema demissum ( Ph i l  1.), S. spathulatum (R o- 
em.),  S. cingulatum (Goldf . ) ,  S. vitreum (Roem. ) ,  Piesio- 
pecten subspinosus ( S c h l o t h . ) ,  Spondylopecten bouchardi 
Opp. ,  Plagiostoma dastafurensis H a s s . ,  Pleuromya cf. aldu- 
ni Br onn . ,  Oecotraustes (Paroecotraustes) cf. subfuscus W a a g.

Из микрофауны встречена: Globulina sp. lacrima Mjat . ,

включил и изображение слепка из коллекции д'Орбиньи. В результате 
этого L. adelae оказался включенным в синонимику L. Crimea S t  rem.  
(более подробно см. у Н. В. Безносова. 1958 стр. 89). Н. В. Безносов, 
определяя видовой состав новою рода Dinolytoceras B e s n o s s o w ,  
1958, сюда условно относит Lyloceras adelae d'Ord. ,  L, Crimea Strem. 
L. fasciculatum S l r a i o n .
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Lagena oxystoma Ha us. ,  Haplophregmoides sp. (опред, Г. 
К. Касимовой).

Нижнебатские отложения далее протягиваются преры
вистой полосой в районах селений Заглик, Шарукар, Ниж
ний Дашкесан и далее на юго-восток.

На северо-восточном склоне г. Шарукар среди зеленых, 
серых известковистых песчаников нами собраны и опреде
лены: Plaglostoma beneckei Hass . ,  Р. cf. bellula Мог.  et 
L у t., Syncyclonema spathulatum (Roem. ) ,  S. cingulatum 
( Gol df . ) ,  Spondylopecten kojkolensis H a s s. Ниже 40—50 м 
по разрезу нами определены: Lyriodon cf. denticulata Ag., 
Lima (Radula) duplicata i-ow., Plagiostoma dastafurensis Hass., 
Syncyclonema spathulatum (Roem. ) ,  S. vitreum Roem. ,  Ch- 
lamys scliaracariense Hass . ,  Gervillia aviculoides Sow. , C.  cf. 
concorbina d ' Or b .  Из микрофауны Г. К. Касимовой опреде
лены: Thurraminina papillata B r a d y ,  Giistel 1 aria inflata (?) 
Wi sn . ,  C. rubinvoluta Terq. ,  Lagena oxytoma Ha us . ,  Eo- 
guttillna oolithica T e r q., Globulina cf. lacrima R e u s s . ,  Ver- 
neulina. sp., Haplopliragmoides sp. Из коллекции ископае
мой флоры Г. М. Касимова определила: PtilophyHum pecten 
( P h i l  1.) M о г г.

У северного края сел. Нижний Дашкесан (у шоссейной 
дороги) среди слоистых, тонкозернистых туфопесчаников, 
местами переходящих в мелкообломочные туффитовые брек
чии, М. А. Кашкаем собраны, а И. Р. Кахадзе и нами оп
ределены следующие моллюски: Posidonia buchi Roem. ,  
Synclonema demissum ( Phi  II.), S. cingulatum ( Gol d f . ) ,  
Plesiopecten subspinosus Sc h l oth. ,  Chiamys ambigua M ii n- 
st., Lima daschkesanensis Hass . ,  L. cardiiormis paucicostata 
Hass . ,  Trigonia sp. tpulbus Sow. ) ,  Gervillia cf. aviculoides 
Sow., Eurystomiceras cf. polyhelictum (Bockh. ) ,  Nannoly- 
toceras ilanense (S t re m.), Dinolytoceras aff. fasciculatum 
(S i m.).

Эти же туфопесчаники прослеживаются в юго-западном 
направлении от сел. Нижний Дашкесан далее в сторону 
г. Кырвакар. На этом продолжении нами среди мел
ко-среднезернистых, слоистых, слабокарбонатных т/фопес- 
чаников темно-серого цвета собраны и определены: Posi
donia buchi Roem. ,  Syncyclonema cingulatum G o l d f . ,  S. 
discifortriis S c h u b l . ,  S. demissum ( Phi  11.), Spondylopecten 
kojkolensis Hass . ,  Chiamys ambigua Mi i ns t . ,  Ch. lotiiarln- 
gicus В r a n., Plagiostoma dastafurensis Hass . ,  P. cf. impres- 
sa Mor .  et Lyc. ,  Lima dasckesanensis H a s s . ,  L. cardifor- 
mis paucicostata Ha s s . ,  L. (Radula) duplicata Sow. ,  Gervil
lia aviculoides Sow.

На левом берегу p. Кошкарчая среди слоистых мелко
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обломочных псаммитовых туффитов темно-серого цвета в 
1953—1958 гг. нами собраны и определены следующие двуст
ворчатые: Syncyclonenia demissum ( Ph i  11.), S. cf. discifor- 
mis S c h 0 b 1., Chlamys lotliaringicus Bran. ,  Ch. gjandjaensis 
Hass . ,  Spondylopecten kojkolensis Hass . ,  Lima cardiformis 
paucicostata Hass . ,  Lima (Radula) duplicata Sow. ,  Plagios- 
toma cf. impressa M о r, ,et Lyc. ,  P. dastafurensis Has s . ,  
Gervillia aviculoides Sow.

Большинство волов из настоящего списка позволяет 
установить пижнебатский возраст туфов и ту4>опесчаников.

В е р х н е б а т с к и е  о т л о ж е н и я  в северо-западой час
ти Д а ш к е с а н с к о г о си н к л и н о р и я распространяются 
в районе сел. Заглак; далее эти отложения, протягиваясь 
в направлении северо-восточного склона г. Шарукар, пере
ходят в район сел. Нижний Дашкесан. На юго-востоке этой 
же структуры верхнебатские отложения обнажаются в 
районе сел. Дастафюр и узкой полосой переходят в преде
лы Гекгельского антиклинория.

Верхнебатские отложения, в свою очередь, согласно пе
рекрываются мощными терригенно-карбонатными породами 
верхней юры.

К юго-западу от сел. Дастафюр (на левом берегу речки 
Эйналтахт) в туфоиесчаниках и туфах в 1944 г. геологом Э. 
Т. Байрамалибейли были собраны: Syncyclonenia spathulatmn 
Roem. ,  Limatulu tshonensis Ka k h . ,  Pholodornya cf. ovula 
Л g., Gervillia cf. aviculoides Sow. ,  Patella costulata Mi l n s t .  
(опред. И. P. Кахадзе).

В 1951 г. восточнее сел. Дастафюр среди розовато се
рых туфонесчаников нами обнаружены:Роз1боп1а buchi R о- 
em., Syncycloneina demissum (Phi l i . ) ,  Limatula tshonensis 
Kakh. ,  Ph dadoinya cf. ovula A g., Gervillia aviculoiJes Sow. ,  
Cerithinella aff. adalpide G o s s  in., Plagiostoma dastafurensis 
Hass . ,  Otoxyites (Prohecticoceras) planum D. Pa t .

В районе сел. Ново-Саратовка широко развиты верхне
батские отложения, представленные туфокопгломератами, 
туфопесчаниками, туф Щитами и туфами. Среди туффитов Т. 
Аб. Гасановым собраны: Posidonia buchi R o e  in., Plesiopec- 
ten subspinosus (Sel l  loth. ) ,  Lima cf. subrigidula S c h 1 i p. 
и плохой сохранности остатки раковины представителей сле
дующих родов: Syncyclonenia Me e k . ,  Perisphinctes Waa -  
gen ,  Hecticoceras Bon a re  111.

Юлием Стефановым из нашей коллекции во время пре
бывания его в А iep Пйджаие в 1964 г. совместно с нами 
определены следующие верхнебатские аммониты: Oecotrau- 
stes (Paraecotraustes) denslcostatus L i s s a j . ,  О. (Paraecot- 
raustes) maubeugei J. S t e p h .
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Верхняя часть отложений верхнего бата в районе сел. 
Ново-Саратовка (как и в районе сел. Башкед) размыта, в 
таких случаях верхнебатские отложения через базальные 
конгломераты перекрываются отложениями келловея. Гео
логосъемочными работами А. 3. Абдуллаева, Н. X. Хаимо
ва и А. С. Мамедова (1965) установлено, что в районе сел. 
Ново-Саратовка выше батских отложений имеются базаль
ные конгломераты келловея. В них обнаружены переотло- 
женные батские, а также возможно келловейские виды: 
Velopecten velatus (Goldf . ) ,  Calliphylloceras cf. disputabile 
(Z i t.), Holcophylioceras cf. zignodianum (d 'Orb.), Partschi- 
ceras cf. haloricuin ( Ha u e r ) ,  Cadomites recteiobatus H a u e r 
(опред. T. А. Гасанова). Выше залегают туффиты и конгло
мераты келловейского яруса.

Верхнебатские отложения далее распространяются в се
веро-западном направлении и достигают юго-западной части 
сел. Башкенд (Арм. ССР), где они трансгрессивно перекры
ваются фаунистически охарактеризованными терригенными 
отложениями коньякского яруса. В 1,5 км к югу от сел. 
Башкенд среди туфопесчаников Т. Аб. Гасановым (1965) 
собраны и М. Р. Абдулкасумзаде определены: Posidonia buchi 
R o e m . ,  Pseudophylloceras cf. kudernatschl (Hauer . ) .

В пределах М р о в д а т с к о г о  а н т и  к л и н о р и я  стра
тиграфически выше толщи кварцевых плагиопорфиров зале
гает без видимого углового несогласия мощная серия раз
личных эффузивно-пирокластических и терригенно-пирок- 
ластических пород. Эти отложения слагают крылья и севе
ро-восточное периклинальное замыкание Мровдагского 
антиклинория. Верхняя граница толщи проводится по появ
лению в разрезе терригенных образований келловея или 
вышележащих ярусов верхней юры.

Наибольшую площадь осадочно-вулканогенная толща ба
та занимает вдоль северо-восточного склона Мровдагского 
хребта, в верховьях рек Гянджачая, Кюракчая, Карачая и 
Инджачая. Эти отложения детально исследованы Э. Ш. 
Абдуллаевым, В. М. Аллахвердиевым (1959), В. Н. Нагиевым 
(1964) и др. Первые два исследователя, производившие в 
1940 г. геологосъемочные работы в Шаумяновском районе, 
батские отложения делят на две толщи снизу вверх: эффу
зивно-пирокластические и терригенно - пирокластические. 
Вдоль водораздельной части хребта в основном распрост
ранены эффузивно-пирокластические образования, а терри- 
генно-пирокластические разности развиты на крыльях Мров
дагского антиклинория.

Отложения нижней толщи бата, т. е. эффузивно-пиро
кластические отложения, представлены мощными лавовыми
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Распределение среднеюрских двустворчатых по тектоническим структурам
Т а б л и ц а  6

I
Названия родов и видов

Отряд Taxodonta 
Род Nucula L а ш а г к, 1799

Шамхор- , Дашкесан- 
ский анти- ский синкли- 
клинорий I норий

Мровдаг- ГТоурагачай-l Карабах
ский анти- (скийсинкли- ский анти- 
клинорнй I норий I клинорий

I Агдамский 
I антиклино- 
I рий

Мартунин- 
ский син- 
клинорий

Лачинский
синклино-

рий

N ucula cf. nina Bor .
Род Macrodon L у c e 11, 1845

Macrodon aff. nikchitinl P 6 e l .
M. cf. balkhanensls P e e l .

Отряд Ani'somyaria 
Род Oxytoma M e e k .  1864 

Oxytoma cf. munsteri В г о n n.
Род Pinna L i n n e ,  1758 

Pinna (Trichites) cf. cadomensis B a y l e  
Род Gervillia D e f r a n c  e, 1820

Qervillia cf. consorbina d’O r b.
G. cf. aviculoides S o w .

Род lnoceramus S o w e r b y  in 
P a r k i n s o n ,  1818

lnoceramus balinensis R о 1.
Род Avicula K l e i n ,  1753 

A. cf. braamburlensis M о r. et L y c .
Род Posidonia В г о n n, 1828

Posidonia buchi R o e m .
P. dagestanica U h 1 i g 
P. opalina Q u e n s t.

Род Syncycionema Me e k ,  1864
S. demissum ( P h i l  1.)
S. spathulatum ( Ro e m. )
S. bouchardi (O p p.)
S. cingulatum (G о 1 d f.)
S. vitreum ( R o e  m.)
S. cf. disciformls (S c h u b 1.)

■ Род Variamussium S a c c o ,  1897 
Variamussium personatum (Z i e t.)
Род Chlamys B o l t e n  in R o d i n  g, 1798
Chlamys ambigua M u n s t .
Ch. dewalquei Op p .
Ch. lotharingicus B r a n .
Ch. gjandjaensls H a s s .
Ch. scharucariense H a s s .
Ch. cf. eplscopalis Lo r .
Ch. aff. meriani G r e p.

Род Pecten M u l l e r .  1776
Velopecten velatus ( Go l d f . )
Plesiopecten subspinosus ( S c h l o t h . )
P. samaebense К a k h.
P. kojkolensls H a s s .

Род Lima B r u g u i e r e ,  1792
Lima subrigidula S c h 1 i p.
L. propinqua Me r .
L. annoni M e r.
L. luciensis d'O r b.
L. daschkesanensis H a s s .
L. cf. konra thi Re d .
L. cardiformis S o w .  var. pauclcostata H a s s .  
L. (Radula) duplicate S o w .

Подрод Plagiostoma S o w e r b y ,  1814
Plagiostoma beneckei H a s s .
P. dastafurensis H a s s .
P. allevi H a s s .
P. cf. bellula (M о r. et Lyc . )
P. cf. impressa (M о r. et L у c.)
P. harpax (d’O r b.)
P. duplicatum ( S o w. )

Род Ctenostreon E i c h w a 1 d, 1862
Ctenostreon pectiniformis S c h l o t h .
C. proboscides S o w .

Род Limatula W о о d, 183Э 
Limatula tshonensis К a k h.
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Род Ostrea L i n n e ,  1758 
Ostrea aff. knorri Q u e n s t.

Род Myti^us L i n n e ,  1758
Mytilus asper S o w .
M. sublaevis S o w .

Отряд Schizodonta 
Род Trigonia B r u g u i e r e ,  1789

Trigonia cf. rectecostata Ly c .
T. cf. costata P a r k .
Lyriodon cf. denticulate A g a s s.

Отряд Heterodonta
Род Astarte S o w e r b y ,  1818

Astarte submiinsteil PCe l .
A. obliqua D e s h.

Род Cyprina L a m a r c k ,  1812 
C. cf. depressicula M о r. et L у c.
Род Anisocardia M u n i e r-C h a l m a s ,  1863 
Anisocardia cf. tenera S  о w.

Род Cypricardia L a m a r c k ,  1819 
Cypricardia nuculiformis R o e m .

Род Corbis C u v i e r ,  1817 
C. cf. lorioli С о s s m.

Род Mactromya A g a s s i z ,  1843 
Mactromya cf. varicosum M о r. et Ly c .

Род Protocardia В e у r i c h i, 1845 
Protocardia strieklandi M о r. et Lyc .

Отряд Desmodonta 
Род Plioiadomya S o w e r b y ,  1823

Pholadomya murchisonia S o w .
Ph. asiatlca Re d .
Ph. cf. ovula A g.

Род Pleuromya A g a s s i z ,  1843 
Pleuromya cf. aldulnl В г о n n.
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покровами кварцевых, роговообмаикова-кварцевых, плагио- 
клазовых, авгитплагиоклазовых, авгитовых порфиритов, аг
ломератовых конгломератов, туфоконгломератов, лавобрек- 
чий, туфобрекчий, а также туфопесчаников и туфов между 
ними. Порода серой, зеленовато-серой и бурой окраски. 
Имеет порфировую структуру с мелкими и крупными вк
рапленниками полевого шпата и др. По данным же Э. Ш. 
Шихалибейли (1964), наравне с лавовыми покровами встре
чаются мощные потоки лавобрекчий. Эти породы состоят 
из обломков, сцементированных порфировой лавой.

Отложения верхней толщи, т. е. терригенно-пироклас- 
тические образования, представлены перемежающимися пач
ками и покровами туфоалевролитов, туфопесчаников, мелко
обломочных туфобрекчий, туфоконгломератов, литокласти- 
ческих туфов, песчаников и глинистых песчаников с мало
мощными, порфиритовыми лавами. 'Гуфопечаники и песчаники 
светло-серой и зеленовато-серой окраски. Нередко пласты 
туфопесчаников по простиранию переходят в туфоалевроли- 
ты и литокластические туфы.

А. А. Магриби (1965), прослеживавший батские отложе
ния в бассейне рек Шамхорчая, Кошкарчая, Беюк Кошка- 
чая, в верховьях рек Гянджачая и дальше, по литологичес
кой характеристике делит их на нижний и верхний подъя
русы бата. Этот исследователь в низах нижнего подъяруса 
в районе сел. Чанахчи собрал: Astarte ex gr. opalina Que -  
nst . .  A. obliqua Desh., Macrodon cf. balkhanensis P e e 1., 
Plagiostoma. cf. duplicate (Sow. ) ,  Nannolytoceras cf. okriben- 
sls (Kakh. ) ,  Sph-aeroceras ex gr.globus В u c k m. (опред. M. 
P. Абдулкасумзаде). По всей вероятности, эти отложения 
нижнебатского возраста.

Мощность осадочно-вулканогенной толщи бата вдоль 
северного крыла Мровдагского антиклинория достигает 2000 
м. Вдоль южного крыла Мровдагского антиклинория батс
кие отложения надвинуты на меловые отложения Тоурага- 
чайского синклинория. Здесь мощность бата меньше, чем 
на северном крыле.

В пределах Г е к г е л ь с к о г о  а н т и к л и н о р и я  батские 
отложения трансгрессивно с незначительным угловым не
согласием и базальным конгломератом в основании ложат
ся на размытую поверхность толщи кварцевых плагиопор- 
фиров. Гальки конгломерата, встреченные в районе рудника 
Чирагидзор, сел. Тоганалы, оз. Гекгель и др., состоят из 
пород нижележащих отложения бата, обнажаясь в основ
ном по периферии поднятия, хорошо очерчивают контуры 
его и круто погружаются под окружающие батские проги
бы, где представлены в полном объеме и достигают значи
тельной мощности.
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В ряде мест (р. Сарысу и верховья р. Карабулагчая) ее 
непосредственно на кварцевых плагиопорфирах залегает верх
няя часть батских отложений, т. е. терригенно-Ьирокласти- 
ческие породы незначительной мощное™. Несколько вос
точнее, в бассейне рек Карачая и Инджачая, наоборот, 
широко развита нижняя часть толщи, состоящая из эффу
зивно-пирокластических пород. Здесь вследствие верхнеюрс
кой трансгрессии верхняя часть батских отложений размы
та. Вдоль осевой полосы Агджакендекого прогиба, окайм
ляющего Гекгельское поднятие с востока, у Дододаг Э. Ш. 
Шихлибейли и Р. Н. Абдуллаевым в 1! 41 г. прослежено 
несколько сближенных покровов диабазовых порфиритов, 
чередующихся с туфобрекчиямн и туфэалевролитами. Мощ
ность покровов колеблется от 1—2 до 16—20 м. Диабазо
вые порфирнты имеют шаровую и столбчатую отдельности.

В районе сел. Тоганалы и рудника Чирагидзор в низах 
батских отложений находится песчано-обломочный гори
зонт, в основании которого лежит базальный конгломерат. 
Последний выше постепенно переходит в гравелиты, затем 
грубозернистые песчаники, средне-и тонкозернистые песча
ники и туфопесчаники. Мощность песчано-обломочного го
ризонта 39—35 м. Баз 1Льные'конгломерагы сложены из галек 
и обломков кварцевых плагиопор [аиров, вторичных кварци
тов с пиритом и без него, а также из обломков серного 
колчедана. В базальном конгломерате и* Тоганалинского 
оврага в 1964 г. нами совместно с В. И. Алиевым собраны 
Ostrea sp., Pecten sp., Plesiopacten subspinoaus S c h 1 о t h., 
иглы морских ежей. Выше располагается мо цная вулканоген
ная серия, представленная чередов шием рюличных порфи- 
ритэвых покровов с их туфами и туфобрекчиями бата.

В пределах Т о у р а г а ч а й с к о г о с и н к л и  н о р и я  
батские отложения распространены сравнительно узкой по
лосой, охватывая бассейны среднего течения р. Тертера. 
Э. Ш. Шихалибейли (1949) картировавший бассейн р. Лев- 
чай, в составе батских отложений выделяет два горизонта1: 
в низах—туфэгенно-порфиритовый, мощностью 600 м. и 
в верхах—порфириго-туфоконгломератовый, мощностью 850 
м. Породы туфогенно-порфиритов )го горизонта, состоящие 
из покровов плагиоклазовых, азгпт-плагпоклазовых иор|ш- 
ритов и микротуфобрекчии в ущелье Ь'енш пдараси непос
редственно налегают на кварцевые плагиопорфчры.

Туфогенно-порфиритовый горизонт постепенно в юго- 
восточном направлении претерпевает заметное фациальное

1 Такое расчленение батских отложений наблюдается и в более юго- 
западных структурах (Карабхскнй, Агдамский ангик.нпюрии и дрб Азер
байджана. Здесь они условно приняты как нижний и верхний подъярусы 
бата.
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изменение, выражающееся в смене мощных покровов плагио- 
глазовых порфиритов с таковыми диабазовых порфиритов ша
ровой и глыбовой отдельностями; одновременно возрастает и 
его мощность.

Порфирито-туфокопгломератовый горизонт протягивается 
вдоль южных склонов хребтов Бузлук и Зарпы от бассейна 
р. Мейданчая на западе и до среднего течения р. 'Гертера 
в районе сел. Чапар. Описываемым горизонтом сложены наи
более возвышенные участки рельефа бассейнов Кешишкенд- 
су и Чайковушана, левых притоков р. Тертера. Данный 
горизонт с запада на восток до р. Чайковушана протягива
ется в широтном направлении, а восточнее этой реки пос
ле крупного сброса круто поворачивает на юго-восток и 
протягивается до левобережья р. Тертера и далее.

Э. IJ1. Шихалибейли (1949) в бассейне р. Тертера у сел. 
Магавуз в глинисто-песчаной угленосной пачке, подстилаю
щей и перекрывающейся туфобрекчиями, указывает на на
личие следующих двустворок, определенных Г. Т. Пчелин- 
цевой: Суpricarclia nuculitormis Roem. ,  Protocardium stricklan- 
di Mor .  et Lyc. ,  Astarte submiinsteri P eel . ,  (iervillia sp.

В районе сел. Тонашен широко развиты ожелезненно- 
бурого цвета песчаники, туфопесчаники, гравеллиты и ту- 
фоконгломераты, мощностью более 500 м. Эти отложения, 
сильно уменьшаясь в мощности, протягиваются к югу но 
направлению к селениям Люлясаз, Мецшен, Довшанлы и 
далее. Нами в 195Н г. районе селений Тонашен и Мецшен 
в мощной толще буровато-желтых известковистых песчани
ков обнаружены и определены: Entolium vitreum- Roe in., 
Spondylopecten bouchardi О p p., Mvtilus asper Sow. ,  Plagiosto- 
ma cf. liarpax (dlO r b.). Calllphylloceras zignodianum (d‘0  r b.J, 
Partshiceras cf. subobtusum KucL, Perisphinctes cf. evolutoides 
Si em. ,  Oecotranstes (Paroecotraustes) ziegleri J. S t e p h . ,  О 
(Paroecotraustes) sp., Choffatia sp., датирующие верхнебатс
кий возраст вмещающих их пород.

В 19W г. М. Р. Абдулкасумзаде в нижней части толщи 
среди бурого цвета песчаников обнаружила аммонит, ко
торый, по определению 10. Стефанова, оказался Oecotraus- 
tes (Paroecotraustes) splendens A r k ell и характеризует отло
жения верхнего бата (зона Subcontracts). Отсюда же опре
делен Thysanolytoceras adelae (d‘ Orb. ) .

В 1957 г. Э. Ш. Шихалибейли, Р. Н. Абдуллаевым, А. 
3. Абдуллаевым и В. М. Аллахвердиевым на перевале по 
дороге от сел. Умутлу, в бассейне р. Тоурагачай, из слоя 
ожелезненного крупнообломочного песчаника собрана фау
на, среди которой М. Р. Абдулкасумзаде определена: Syn- 
cyclonema cf. spathulatum Roem. ,  Pleslopecten samaebense
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Kakl i . ,  Macrodon aff. nikcliitlni Pe e l . ,  Variamussium per- 
sonatum (Ziet . ) ,  Nerita sp. —батского возраста.

В Нагорном Карабахе наибольшим развитием пользуют
ся отложения батского яруса в приосевой полосе и на кры
льях К а р а б а х с к о г о  а н т и к л и н о р и я .  Как было ука
зано выше, по литофациальной характеристике батские от
ложения делятся на нижний подъярус, выраженный туфо- 
генно-порфиритовыми образованиями и верхний подъярус— 
порфирито-туфоконгломератовыми образованиями. Местами 
между подъярусами имеется базальный конгломертт. Эти 
отложения по простиранию претерпевают частые фациаль
ные изменения, выражающиеся в смене мощных покровов 
порфиритовых лав с лавобрекчиями, туфобрекчиями и нао
борот. Так, в бассейне р. Колотага, далее на юг, юго-вос
ток отложения нижнего подъяруса бата отсутствуют, а верх
ний подъярус, выраженный порфирито-туфоконгломератовы
ми породами, фациально замещен туфо-осадочными порода
ми, мощностью 900 м.

На месте слияния рек Колотага и Хачинчая в цементе 
верхнебатских конгломератов нами в 1956 г. найдены и оп
ределены: “Rhynchonella“ retrosinuata Var. ,  Syncyclonema 
deinissum ( Phi  11.), Plaglostom 1  cf. harpix (d‘O rb.), Myti- 
lus asper bow. ,  а западнее сел. Бадары среди одновозраст
ных песчаников и туфэпесчаников определены: Posldonla 
buctii Roem. ,  Siemiradzkla (Prevalla) versiacensls (L i s- 
soj . ) ,  Choffatla sp. и обломки белемнита, брахиоподы. Из 
микрофауны встречены: Rhabdammina sp., Radiolaria —Се-
nodlscus sp. Указанные два аммонита обоснованно позволя
ют вмещающие их породы по времени их отложения отнес
ти к позднему бату.

В междуречье Хачинчая и Каркарчая батские отложения 
выражены как в фации лавовых образований (порфириты, 
их туфобрекчий), так и в о адочно-пирокластической фации 
(туфопесчаннки и др.). Лавовые и пирокластические образо 
вания выступают вдоль водораздельного гребня Карабахско
го хребта, где они надвинуты на меловые отложения Сары- 
бабинского синклинори :, а на севере фациально иереходя- 
в осадочно-пирокластические породы. Лавовые и пирэкласт 
тические образования бата, имея огромную мощность (1,5 км- 
одновременно с переходом в осадочно-пирокластическую) 
фацию резко сокращают свою мощность.

Осадочно-пирокластические и туфовые фации верхне
батских отложений широко распространяются на северо- 
восточном склоне Карабахского хребта, занимая верховья 
рек Колотагчая, Бадарачая и Баллуджачая. В среднем тече
нии р. Б а д д р 1 у лесопильного завод! непосредственно над
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кварцевыми плагиопорфирами залегает мощностью более 
600 л  толща туфопесчаников, мелкообломочных туфобрек- 
чий и реже покровов мандельштейнового порфирита.

В окрестностях сел. Мехтишен широкое развитие имеет 
поток базальтовых порфиров, мощностью 100 м. Западнее 
сел. Ханадзах вулканогенные образования бата представле
ны в низах туфобрекчиями, которые перекрываются потока
ми полевошпатовых порфиритов со столбчатой отдельностью, 
достигающих большой мощности.

В западной части Кырхгызского хребта (в пределах Кара
бахского антиклинория) в районах гор Гаранлых и Алакая 
лавовые и пирокластические образования, по данным Э. Ш. 
Шихалибейли, Г. П. Корнева и А. А. Байрамова (1958), 
представлены афировыми порфиритами. Несколько к севе
ро-западу от вершины г. Алакая, непосредственно выше 
покровов порфиритов встречаются их агломератовые туфо
вые разности. Видимая мощность этих отложений местами 
достигает 150Э м (г. Алакая и др.).

Р ис. 14. Порфириты нижнего бата с ша
ровой отдельностью у селения Косалар 

(ИКАО).

В. М. Аллахвердиев и Г. М. Гасанов (1962), прово
дившие геологосъемочные работы на северо-восточном 
склоне хр. Кырхкыз в верховьях р. Хачинчая, отмечают.
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что самыми древними отложениями района являются бат
ские, которые состоят из потоков порфиритов, чередующих
ся пачками туфоконгломератов. Они постепенно сменяют
ся глинистыми сланпами и мелкооскольчатыми, слабопесча
ными аргиллитами келллонейского яруса'.

Вдоль Мыхтеканского хребта отложения бата, имея 1300м 
мощности, представлены в основном туфогенно-пирокласти
ческими образованиями с редкими и маломощными потока
ми порфиритов. Отложения бата в приьодораздельной час
ти Карабахского антиклинория, в верховьях р. Зарыслычая 
имеет выше 1400 м мощности. По данным Э. III. Шихали- 
бейли (1964), здесь зничительное место занимают лавовые 
излияния порфиритов и их пирокласты при незначительном 
участии туфогенных пород.

В процентном отношении наблюдается следующая кар
тина (но подсчетам А. А. Байрамова): порфириты и кварце
вые порфириты — 43,3%, чередование с туфобрекчиями 
— 30%, аргиллиты — 10%, туфобрекчин — 10%.

В пределах А г д а м с к о г о а н т и к л и н о р и я отложе
ния бага распространены, в основном, в междуречье рек 
Тертера и Хачинчая, где они слагают его приосевую поло
су. В связи с общим погружением антиклинория на юго- 
востоке зги отложения выступают в сводах отдельных струк
тур. Они исследованы нами в районах селений Мехманы, 
Касапет, г. Карачуг, бассейна р. Кавиртучая и др.

В бассейне р. Кавиртучая батские отложения исследова
телями (А. А. Байрамов и А. Я. Исмайлов, (196 ; Т. А. 
Гасанов, 1956) условно делятся на два подъяруса. Отложе
ния нижнего подъяруса состоят преимущественно из покро
вов порфиритов, крупнообломочных туфоконгломератов и 
туфопесчаников; верхний подъярус — из мощной толщи ту- 
фопесчаников, известковистых песчаников. Верхняя часть 
батских отлолсепий размыта и верхнеюрскпе отложения на 
нижележащие залегают с угловым несогласием.

В районах селений Кичап п Аид в основании верхней 
юры имеется двухметровый слой органогенного известняка 
с переотложениой батской фауной; Cyprlna cf. depresiscula 
Мог.  et Ly с., Nucnla cf. nina В о r., Avicula cf. braamburien- 
sls Мог.  et Lyc. ,  Uriicarclium cf. varicosum Mor .  et Гус. ,  
Plagiostoma cf. impressa M о г. et Lyc. ,  Syncyclonema cingu- 
latnm (Cioldf. ) (оиред. T. А. Гасанова).

Из окрестности сел. Довшанлы в 1958 г. среди зелено- 1

1 Келловейский возраст глинистых сланцев впервые установлен В. М. 
Аллахвердиевым и Г. М. Гасановым (1962) на основании определенных 
нами аммонитов: PartsclHceras cf. pseudoviator D j а п., Perisphinctes cf. 
radshensis D J a n.
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ватых туфопесчаников нами обнаружены и определены: Hibo- 
lites cf. fusiformis (P ark . ) ,  Cadomites zlatarskii J. S te p h . ,  
Oecotraustes (Paroecotraustes) sp. indet., характеризующие 
батский возраст вмещающих их пород.

А. Н. Соловкин в 1947 г. ошибочно указывает на обна
ружение им в бассейне р. Кавиртучая зональных видов верх
него байоса — Garantla garantiana Sow., Parkinsonia parkin- 
soni Sow. и характерных двустворок: Trigonia elengata Sow., 
Lima pectiniformi's S c h 1 о t h. (без указания фамилии палеон
толога, определившего фауну). Последующие наши исследо
вания показали, что в данном районе развиты более молодые 
отложения и указанной фауны здесь не могло быть вообще. 
Такие примеры можно привести и по другим планшетам, 
где А. Н. Соловкин проводил геологические съемки.

В пределах М а р т у н и н с к о г о с и н к л и н о р и я батские 
отложения имеют ограниченное распространение и малую 
мощность. Они прерывистой полосой обнажаются в среднем 
течении Хачинчая и Каркарчая. В пределах Мартунинского 
спнклинория, в основном, развиты верхнебатские отложения, 
обнаженные в районах селений Ванклу, Малыбейли, Дагда- 
ган, Даграв, Юхары Яглывенд и др. 11аиболее мощный раз
рез (300 м)  верхнебатских отложений записан на правобе
режье р. Каркарчая, у дороги, ведущей в селения Малы
бейли и Дагдаган. Они в низах выражены, в основном,

Рис. 15. Вулканогенно-осадочные отложения бата в районе селений Ханад-
зах (ИКАО).

туфобрекчиями маломощными (12 м) потоками пироксеново- 
го порфирита, выше сменяются туфоконгломератами и ту- 
фопесчаниками.
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В окрестностях селений Дашбулаг, Малыбейли и Даграв 
на размытую поверхность батских отложений через базаль
ные конгломераты ложатся карбонатные песчаники, извест
няки келловейского, а местами оксфордского ярусов.

Р. Г. Бабаевым, по нашим сборам 1959 г., из базальных 
конгломератов келловея определены следующие переотло- 
женные шестилучевые кораллы бата: Dimorphastraea aff. la- 
mellosa So lorn., D. lamellosa So lorn., Montlivaltia charien- 
sis G re  go. M, caryophyllata La mo u x ,  M. tomarginata Eichw., 
из аммонитов нами определен: Partschiceras cf. subobtusum 
(К ud e r n .).

В южной части Ш у ш и  нс ко го п л а т о  из туфогенно
осадочных пород, у контакта с верхнеюрскими известняками, 
А. Г. Халиловым были собраны плохой сохранности аммо
ниты, которые относятся к следующим родам: Lytoceras
S u e s s ,  Oppelia W aa gen ,  P a r t sc h i c e r a s F u c i n i .  Из 
его же сборов О. Г. Меликов определил следующие иглы 
морских ежей: Acrosslenia loweana Wr i g t . ,  Cidaris iilogana 
Agass., распространенные в батских отложениях.

Из базального конгломерата Оксфорда в районе сел. 
Дашбулаг нами определены следующие переотложьнные 
батские двустворчатые: Corbis cf. lorioli Cos s m. ,  Chlamys 
cf. episcopalls Lor. ,  Ctenostreon proboscidum (Sow.) .

На юго-восточном погружении M фтунинского синклино- 
рия в бассейне р. Куручая верхнебатские отложения пред
ставлены туфопесчаниками, туфобрекчиями, чередующимися 
с маломощными потоками порфиритов.

В пределах Л а ч  и н е к о г о  а п т и к л и н о р и я  батские 
отложения протягиваются вдоль его осевой полосы от высо
ты г. Кюранбаба у слияния рек Пчанисчая и Шальвачая на 
северо-западе до г. Зиарлт на юго-востоке. На северо-за
паде кровля толщи отбивается по литологическим призна
кам. Здесь в самых верхах вулканогенной толщи залегает 
пласт кристаллического туфа кварцевого порфирита, а вы
ше него покров кварцевого порфирита мощностью 4—5 м. 
Выше залегает пачка характерных рыхлых синевато-серых 
и серэваго-лиловых мелкообломочных туфобрекчий, по кров
ле которых отбивается контакт средней и верхней юры.

Батские отложения Лачинского антиклипория хорошо наб
людаются в районах селений Верхний Каладараси, Кировка, 
Чемберекач, Ирчан и др. В указанных районах самые низы 
бата представлены м нцными покровами пироксено-рогово- 
обманковых порфиритов. Между покргвами порфиритов 
встречаются тонкослоистые плотные т/фопесчаники с про
слоями в несколько сантиметров плотных окремнелых туф- 
фитов мергелей темно-серого и зеленовато-серого цветов.
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Над ними залегают агломератные туфоконгломера ты и туфо- 
брекчии. Породы эти темно-серые и серые с зеленоватым и 
буроватым оттенками. Покрываются эти отложения покро
вами порфиритов и туфобрекчий. Выше лежит мощная пач
ка, представленная чередованием туфобрекчий с порфирита- 
ми и тонкими прослоями туффитов и туфопесчаников. По 
данным Э. Ш. Шнхалибейли, в районе сел. Ирчан встречен 
покров кварцевого порфирита мощностью 50—60 м. Выше 
этого пласта залегает пачка туфобрекчий, обломки которых 
представлены такими же кварцевыми порфиритами. Общая 
мощность 1000—1200, ч.

Составленный В. И. Славиным (1915) разрез и приведен
ная фауна характеризуют верхи батского яруса. Мм к се
веро-востоку от г. Дачии среди перемежающейся свиты 
сланцев, песчаников и глин обнаружены: С а 11 i р h у 11 осе га̂> cl. 
disputabile (Zi t t . ) ,  Holcophylloceras zignodianum (d’O rb.), 
Eurystomiceras cf. polyhelictum (Bockh. ) ,  Dinolytoceras cf. 
Crimea (St r em. ) ,  Belemnopsis versiaensls Ll ss .

В 1960 г. О. Д. Гамзаев и Г. М. Гасанов составили де
тальную геологическую карту Дисогорского района. Под 
туфопесчаниками, чередующимися с аргиллитами келловея 
они обнаружили базальные конгломераты. В последних об
наружены Pleurotomarya sp. indet., Call phylloceras disputabi
le (Zit t . ) ,  Holcophylloceras cf. zignodianum (d’O rb .)  и др. 
Нам думается, что базальный конгломерат по времени от
ложения соответствует батскому веку (возможно, поздне
батскому).

В пределах юго-восточного погружения Дачинского ан- 
тиклинория характер описываемых отложений несколько 
меняется, и они в разрезе по линии сел. Думы — монастырь 
Кытыч, в основном, представлены чередованием мощных 
пачек туфопесчаников и туфобрекчий с маломощными про
слоями туффитов. Общая неполная мощность бата равна 
1450—1500 м.

Переход от бата к верхней юре хорошо наблюдается 
южнее, восточнее и северо-восточнее сел. Думы. Здесь 
разрез батских отложений заканчивается мощной пачкой 
порфиритовой туфобрекчий с неясно выраженной слоис
тостью. Контакт батских отложений с вышележащими кел- 
ловейскими отчетливый. Здесь непосредственно на средне- 
и кругшообломочных туфобрекчиях залегают тонкослоистые 
туфопесчаники с прослоями туффитов.

Батские отложения также встречаются в ядре З а м з у р -  
•ского а н т и  к ли н о р и я  и состоят, в основном, из туфо
песчаников, туфобрекчий и диабазовых, авгито-роговообман- 
ковых потоков порфира, которые постепенно сменяются
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туфопесчаниками, туффитами и песчаниковыми известняка
ми верхней юры.

О б о с н о в а н и е  в о з р а с т а  б а т с к и х  о т л о ж е н и й .  
Батская фауна выражена, главным образом, представителя
ми моллюсков. В отличие от верхнебайосских, в батских 
отложениях в количественном отношении первое место за
нимают двустворчатые моллюски. Они представлены 27 ро
дами и 57 видами, принадлежащими к 20 семействам.

Батская двустворчатая фауна следующая: Nucula cf. ni- 
na Bo r . .  Macrodon aft. ntkchitci P e e l . ,  M. cf. balkhanensls 
P e e l . ,  Pinna (Trichites) cf. cadomensis B a y l e ,  Gervillia cf. 
corisorbina d ^ O r b . ,  G. cf, aviculoides S o w . ,  Inoceramus 
balinensis R o l . ,  Avicula cf, braamburiensis Mo r .  et L y c . , .  
Posidonia buchi Ro e r n . ,  P. dagestanica U h 1 i g , Syncyclone- 
ma detnissuin (Phi l ! . ) ,  S. spathulatum (Roera. ) ,  S. bouchar- 
d i ( Opp . ) , S .  cingulatiim (G о 1 d f .), S. vltreum ( Roe m. ) ,  S. 
disciforrnis ( S c h u b l . ) ,  Variamussium personaftim ( Z l e t . ) ,  
Chlamys ainbigua Mi. nst . ,  Ch. lotharingicus В r a n., Ch. gja- 
ndjaensis Mass. ,  Ch scharucariensis H ass . ,  Ch. cf. episcopalis 
Lor., Ch. aff. meriani G r e p.,Velopecten velatus (Goldf.), Plesio 
pecten subsplnosns (Sell loth. ) ,  P. samaebense Ka k h . ,  P. 
kojktilensis Hass . ,  Linn su brigidula S c h i i p., L. propinqua 
Mer.,  L. annoniMer . ,  L. lnciensis d’O r b., L. daschkesanen- 
sis Hass . ,  L. cf. konrathi Red. ,  L. cardiformis Sow.  var. pau- 
cicostata H a s s., L. (Radula) duplicate Sow. ,  Plagiostoma be- 
neckei H a s s ,  P. dastafiiransis Hass . ,  P. cf. belula (Mor. et 
Lyc. ) ,L.  cf. impressa (Mor.  et Lyc. ) ,  P. cf. harpax (d’O r b .) , 
P. duplicatum (Sow.),  Limatula tshonensis Kakh. ,  Ctenostreon 
pectlniformis Sell loth. ,  C. proboscides Sow.,Ostrea aff. kno- 
rri Q ue nst .,  Mytilns asper Sovy., Trigonia cf. recticostata L у c., 
Lyridon cf. denticulata Ag., Astarte subirn'inste ri Pee l . ,  A. ob- 
liqua Desh . ,  Cyprina cf. depressiscula Mo r .  et Lyc., Ani- 
socardia cf. tenera Sow. ,  Cypricardia nuculiformis Roem. ,  
Corbis cf. lorioli Co s s m. ,  Unieardium cf. varicosum Mor .  
et Lyc. ,  Protocardia strleklandi Mor .  e t L y c . ,  Pholadomya 
asiatica Red. ,  Ph. cf. ovula A g., Pleuromya cf. alduini B r o u n .

В подавляющем большинстве перечисленные виды имею7 
широкое вертикальное распространение в средней и верх
ней юре (некоторые даже в нижней юре) и поэтому не мо
гут быть использованы для детальной стратиграфической 
пели. Можно указать несколько двустворчатых, которые 
встречаются только в батских отложениях. Например: Lima 
subrigidula^Sc h 1 i p., Plagiostoma cf. impressa (Mor. e tLyc.) , .  
P. alievi Ha s s ,  и др.

Lima snbrigidula S c h lip., описанный впервые из батских
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Т а б л и ц а  7

Стратиграфическое и географическое распространение среднеюрских двустворчатых

№
М Г1 . Название видов

Азербай
джан (M. 
Кавказ)

Англия Франция|германия< Швейца
рия Венгрия Италия Крым Закав

казье
Север

ный
Кавказ

Турк-
мення

1 Nucula nina B o r . hU
2 Wacrodon nlkchltini P С e 1. bto btj
3 M. balkhanensis P f t e l . b t 2 bj—bt,
4 Oxytoma munster! B r o u n . bj 2 bt bj bj bt 3 b j—bt
5 Knna (Trichites) cadomensts В а у I e. bt 3

6 Gervillia consorbina d' O r b . bt Ja J 2 bj 3

7 G. aviculoides S о w. bt,—oxf, klo—oxf kl—oxf kls kl —oxf bj—okf, kl bt—kl2

8 noceramus balinensis P o l . bt,
9 Avlcula braamburlensis M о r, et L v c. bt.

1 0 Posidotiia buchl H o e m . bj2— bt. at—kl al—kl al—kl al—kl al—kl al—kl b t—kl bt—kl bt—kl
1 1 dagestanica U h 1 i g. bt kl J ,—J; bt
1 2 P. opalina Q u e n s l . bj. al3—bt
13 Syncyclonema demlssum (P h i 11.). bjo—oxf J,—J 2 J ,—J 3 J kl .1,— J 2 tr—al J l-- Jj
14 S. spathulatum ( R o e m . ) bj2 —bt 2 bj—bt bj—kl bj—bt bj —kl bj—bt bj 2 bj —bt
15 S. bouchardl (O p p.) bt— oxf bj —bt bj— bt b j - b t
16 S. clngulatum (G о 1 d f.) bj—bt 2 J 2 —J 3 Ja—J. tr—tit Ja—J3 J bjs
17 S. vitreum ( R o e  m.) bt bj—bt bj—bt kl—oxf bj—bt
18 S. dlsciformis (S c h ii b 1.) bt. al 3 bj—bt,
19 Variamussiuni personatum Z 1 e (. bj2— btj al—bj al —bj al—bj tr—al2 bj
2 0 Chlamys ambigua M fl n s t. bti— bt2 bj—kl b j—kl bj bj— bt bj
2 1 Ch. dewalquei O p p . bj 3 b j—kl bj —kl bj—kl
2 2 Ch. lotliaringicus B r a  n. bt, tr— bj tr—bj J 2 kl
23 Ch. gjandjaensls H a a s . bt.
24 Ch. scharucariense H a a s . bt.
25 Ch. eplscopalis L o r . bt 2
26 Ch. meriani G r e p. bt
27 Velopecten velatus ( G o l d f . ) bt
28 Plesiopecten subspinosus ( S c h l o t h . ) b t—oxf bt —oxf Js—J 3 J 2 --J 3 Jj—J 3 bj.
29 P. samaebense K a k h . bt 3
30 P. kojkolensis H a a s . bt ,—oxf
31 Lima subrigidula S c h 1 i p. bt bt bt bt
32 L. propinqua M e r. bt.
33 L. annoni M e r . bt.
34 L. luclensis d'O r b. bt,
35 L. daschkesanensis H a a s . bt -
36 L. konrathi R e d . bt, bj—kl
37 L. cardiformls pauclcostata H a a s . bt b t—k 1

38 L. (Radula) duplicata S o w . bt bt— k' bt—kl bj—kl bj bt
39 Plagiostoma beneckel H a a s . Ы,
40 P. dastafurenslx H a a s . bt. bt
41 P. alievi H a a s . bt
42 P. bellula (M о r. et L у c.) bt.
43 P. impressa (M o r .  et L у c.) bt. bt,
44 P. harpax (d’O r b ) bt bj—kl
45 P. duplication ( So w . ) bj 8 J 3 bj —kl
46 Ctenostreon pectiniformis S c h l o  th. bt bj—kl bj— kl bj kl bj—kl bj2—kl
47 C. proboscides S o w . bt h J 3 h
48 Limatula tshonensis K a k h . bt—oxf
49 Ostrea knorrl Q u e n s t. bt
50 Mytilus asper S o w . bt*>
51 M. sublaevis S o w . bja
52 Trigonia rectlcostata L у c. bt.
53 T. costata P a r k , bja54 Lyriodon denticulata A g a s. bt.
55 Astarte submunsteri  P e e l . b t2
56 A. obllqua D e s h bt2 bj
57 Cyprina depressicula M o r .  et L u c. bt2 bt
58 Anisocardia tenera S o w . bt. bt—kl bt—kl bt—kl bt 1 b ja
59 Cypricardia nuculiformis R o e m . bt2 Js J,
60 Corbis lorioli C o s s  m. bt.
61 Macromya vartcosum M o r .  et L u c bt
62 Protocardia stricklandi M o r .  et L u c . bt3
63 Pholadomya murchisonia S o w . b]a Ы—tit b j - t i t b t—tit bj—kl kl—oxf | bj—oxf bj—oxf
64 Ph. asiatic* R e d . bt. bj—bt 1

65 Ph. ovula A g. bt, al—kl al—kl al —kl bt—kl
6б Pleyromya aldulni B r o n n . О' 

l 1 kl—oxf bj—kl bj—kl k l—oxf kl—oxf kl—oxf | kl—oxf
1



■отложений Германии, позже встречен в одновозрастных от
ложениях Крыма и бат-келловее Закавказья.

Plagiostoma impressa (Мог. et Lyc. )  описан впервые из 
нижнего бата Англии, а в Азербайджане — из верхнебат
ских отложений.

Macrodon mkchitchi P e e l ,  описан из батских отложений 
Крыма, Западной Туркмении В. Ф. Пчелинцевым (1927), 
Л. В. Сибиряковой (1961). В азербайджанской части М. 
Кавказа этот вид обнаружен в верхнебатских отложениях.

Кроме перечисленных, в батских (главным образом в 
нижнебзтеких) отложениях исследуемой области обнаружен 
ряд эндемичных видов. Эти виды играют определенную роль 
при установлении батских отложений Азербайджана, так как 
в вышележащих и в нижележащих отложениях не встрече
но их остатков. Это следующие виды: Chlamys gjandjaensis 
Hass . ,  Ch. scharucariensis Has s . ,  Lima daschkesanensis 
Hass . , L.  cardlformis paucicostata Has s . ,  Plagiostoma beneckei 
Ha s s .  P. dastafurensis Hass . ,  P. alievl Ha s s .

Таким образом, двустворчатые моллюски, встреченные в 
Азербайджане, не могут быть использованы при более де
тальных расчленениях батских отложений.

Второе место по числу видов занимают аммониты, кото
рые представлены 15 родами и 18 видами — Cal 1 iphуlloceras 
dispitibile (Zi t t . ) ,  Partscliiceras cf. halorlcum ( Ha ue r ) ,  P. 
subobtusum ( K u d e r n ) ,  Holcophylloceras cf. zignodianum 
(d 'Orb.) ,  Pseudophylloceras kudernatschi ( Ha ue r ) ,  Thysano- 
lytoceras adeloides (Kudern.), Dinolytoceras cf. adelae (d 'Orb.),
D. aft, fasclculatuin (Si in.), Nannolytoceras ilanense ( St r em. ) ,
N.cf. okribiensls (Kakli.),ISurystomiceras polynelictum(Bock h.j, 
Cadomites rectelobatus H a u e r ,  Bullatimorphites cf. suevicum 
Ro e m. ,  Parkinsonia cf. angulata Q u e n s t . ,  Oopelia subfusca 
Wa a g . ,  O. (Oxycerites) sp. Indet., Siemlradzkia cf. rotundatus 
( Ha ue r ) ,  P. plesiosubtilis L i ss о j., Oecotraustes (Paroecotrau- 
stes) moubeugel J. S t e p h . ,  O. (Proecotraustes) densicostatus 
L i s s o j . ,  Oe. splendens Ark. ,  Bueijia baaaticum D. Pat . ,  
Otoxyites (Prohecticoceras) planum D. Pa t .

Нижнебатский подьярус выделяется на основании при
сутствия следующих аммонитов: Partscliiceras subobtusum 
( R u d e  гп.), Pseudophylloceras cf. kudernatschi H a iier, Nanno
lytoceras ilanense S t r e m. ,  Thysanolytoceras cf. adeloides К u d., 
Cado.nites rectelobatus H a u e r ,  Oppelia subfusca Wa a g .

Верхнебэтский подъярус характеризуется следующими 
аммонитами: Holcophylloceras zignodianum (d’Orb .) ,  Bullati
morphites cf. suevicum Roem. ,  Perispiiinctes cf. rotundatus 
Roem. ,  P. piesiosubtilis L i s s o j . ,  Oecotraustes Paroecotraus- 
tes moubeugel J. S t e ph . ,  O. (Paroecotrautes) densicostatus
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Ll ssa j . ,  О. splendes Ark. ,  Bucegia banaticum D. Pa t . ,  Oto- 
xyites (Prohecticoceras) planum D. Pat .

В коллекции среднеюрских аммонитов имеются три об
разца, которые по форме отличаются от вида: Dinolytoceras 
aff. Crimea (St rem. ) ,  D. aff. fasciculatum (Sim. )  и Parkinso- 
nia aff. blfurcata Quer i s t ,  (два первые определены нами, 
а третий — В. В. Богачевым). Исследователи, определившие 
данную фауну, считают их отличными от основного вида, 
но выделить в самостоятельный вид не решились из-за не
достаточности материала. Но эта фауна распространяется в 
верхнебайос-келловейских отложениях Германии, Румынии, 
Крыма, Кавказа, Туркмении и др.

Представители других типов ископаемой фауны распре
деляются следующим образом: плеченогие — 2 рода, 2 ви
да — „Rhynchonellau retrosinuata Var. ,  Cererithyris interme
dia (Sow.); шестилучевые кораллы — 2 рода, 5 видов: Dl- 
morhastraea aff. lamellosa Solon) . ,  D. lamellosa So l om. ,  
Montlivaltia charlensis Gr e g . ,  M. caryophyllata Lam. ,  M. 
acutomarginata Ei chw. ;  фораминиферы — 5 родов 6 видов: 
Thurrammina papillata Br a d y ,  Cristellaria inflate (?) Wi sn. ,
C. subinvoluta Ter q . ,  Lagena oxytoma Ha us., Eoguttilina 
oolithica Te r q . ,  Globulina cf. lacrima R e u s 1.; иглы морских 
ежей — 2 рода, 2 вида; Acrosalenia loweana Wr i g t . ,  Ci- 
daris filograna A g. (опред. О. Г. Меликова); белемниты — 
— 2 рода, 3 вида — Hibolites gilleironi Ma y e r ,  Н. cf. fusifor- 
mis (Park. ) ,  Belemnites verciacensis Li ss .

В батских отложениях Азербайджана важное место за
нимает ископаемая флора. В 1952—1953 г. г. нами из разре
за южнее сел. Шарукар среди желтоватого цвета глинистых 
песчаников обнаружена флора, которая, по определению 
Г. М. Касимовой, оказалась: Sagenopteris phillipsil (Br ong. )  
P r e s  I., Ptilophyllum pecten (P h i 11.) Mo r r., Nilssonia sp. и 
распространяется в батских отложениях.

По нашим поздним сборам из Дашкесанского района, 
Г. Д. Делле определила: Ptilophyllum sp. и Zamites sp. По 
заключению палеоботаника первый род распространяется во 
времени, охватывающим период между ранней юрой и ран
ним мелом. Эпоха расцвета падает на промежуток времени 
средней юры. Второй род, как и первый, тоже относится к 
бенетитовым растениям и в большинстве случаев встречает
ся в среднеюрской флоре южных провинций.

Р. А. Фаталиев на левом берегу р. Кошкарчая в тонко
1 По заключению Г, К. Касимовой (1958), только два вида, т. е. Crl- 

stellaria subinvoluta Т е г q. и Eoguttilina oolithica T e r q . ,  имеют некото
рое значение для определения среднеюрского возраста вмещающих их 
пород.
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слоистых туфопесчаниках собрал коллекцию отпечатков лис
тьев. Г. В. Делле (1962) изданной коллекции определила 
несколько видов, в том числе несколько форм, впервые об
наруженных в юрских отложениях Азербайджана: Maratti- 
opsis miinsteri (С г е р р )Schimp., Ptilophyllum cutchense М о г г., 
Nilssonia ex gr. vlttaeformis Pr yn . ,  Taenlopterls cf. tenuiner- 
vis B r a u n s  и роды Otozamites и Z a m l t e s .

Г. В. Делле (1962) в статье, посвященной юрской флоре 
Азербайджана, приводит общий список флоры, определен
ной в разные годы Г. В. Абихом (Abich, 1й67), М. Д. Залес
ским и самим же автором.

Ниже приведен список растительных остатков, обнару
женных в юрских отложениях: Marattiopsis ш i'msteri (G о е р р.) 
Schimp., Cladophlebis sp. ex gr. C. denticulate ( Br o n g n . )  
F o r n t . ,  Sagenopteris phiilipsll ( Br ongn . )  P r e s l . ,  Sagenop- 
teris sp., Otozamites sp., Ptiiophylium acutlfolium Morr . ,  P. 
cutchense Mor r . ,  P. cutchense minimum F e i s t m. ,  P. pecteu 
P h i  11., Zamites sp., Cycadites comptus P h i  11., Nillsonia me- 
diana ( Leek. )  Sew. .  Nilssonia vlttaeformis P r yn . ,  Nilssonia 
sp., Taeniopteris sp. T. tenuinervis B r a u n s ,  Ginkgo sp., Cu- 
pressinoxylon bajanense Zal .

Анализируя флору Дашкесанского района, Г. В. Делле 
указывает, что по общему облику и соотношению система
тических групп в растительном комплексе она является 
типичной для Индо-европейской палеофлористической об
ласти и обнаруживает большое сходство с батской флорой 
Грузии (Ткварчели).

Таким образом, как наши, так и сборы Р. А. Фаталиева 
и М. А. Кашкая, происходят из батских отложений, а по 
всей вероятности, из верхнего бата.

Заканчивая настоящую главу, следует отметить, что на 
М. Кавказе среднеюрские отложения имеют широкое рас
пространение. В Азербайджане они широко развиты в Шам- 
хорской, Дашкесанской, Мровдагской структурах, где фик
сируется полный разрез средней юры, а далее, в сторону 
Нагорного Карабаха (Агдамская, Замзурская структуры), 
обнажается лишь только верхняя часть средней юры.

В исследуемой области среднеюрский отдел представлен 
байосским и батским ярусами, подразделенными на два подъ
яруса каждый: на нижний и верхний.

Отложения н и ж н е б а й о с с к о г о  подъяруса развиты в 
пределах Шамхорского и Мровдагского антиклинориев и 
представлены вулканогенными брекчиями, агломератовыми 
туфами, туфобрекчиями, туфоконгломератами, туфопесчани- 
ками и пироксеновыми, плагиоклазовыми, диабазовыми пор- 
фиритами. В этих отложениях ископаемая фауна и флора не
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обнаружены, поэтому возраст вулканогенных образований 
устанавливается условно как нижнебайосский на основа
нии их стратиграфического положения. Мощность ниж
него байоса достигает 1500 м.

Отложения в е р х н е б а й о с с к о г о  подъяруса развиты 
в пределах Шамхорского, Гекгельского, Мровдагского и Ка
рабахского антиклинориев и представлены кварцевыми пла- 
гиопорфирами и связанными с ними пирокластическими об
разованиями. Мощность отложений до 1000 ж. Стратиграфи
ческий возраст отложений устанавливается на основании сле
дующих руководящих аммонитов верхнего байоса: Calliphyl- 
loceras heterophyIloides (Opp.), Pseudophylloceras kudernatschl 
samtschikiensis Kakh. ,  Dinolytoceras cf. tshonensis ( К a k h .), 
Thysanolytoceras eudesianum (d’Orb.) ,  Nannolytoceras okrlbi- 
ensis (KakH.), N. pygmaeum (d’Orb.), Sphaeroceras cf. bro- 
ngniartl, (S о w.) Parkiusonia subarietis W e t z . , P, cf. planulata 
Q u e r i s t .  Oppelia subradiata S o w . ,  Perisphinctes martin- 
si d ’ О r b.

Отложения н н ж к е б а т с к о г о  подъяруса выделяются в 
пределах Дашкесанского сииклинория и представлены агло
мератовыми туфами, туффитами, туфобрекчиями, туфокон- 
гломератами, порфиритами и туфопесчаниками. Мижнебат- 
ский возраст отложений датируется на основании следую
щих видов: Partschiceras subobtusum ( Kude r n . ) ,  Pseudop
hylloceras cf. kudernatschl H a u e r, Nannolytoceras ilanenseSt- 
rein., Tnysanolytoceras cl. adeloides К u d., Cadomites rectelo- 
batus Ha u e r ,  Oppelia subfusca Waa g .

По литологической особенности нижний бат выделяется 
также в Шчмхорском, Мровдагском, Карабахском, Агдамском 
антиклинориях и Тоурагачайском синклинории. Мощность 
нижнего бата более 100 м.

Достоверно отложения в е р х и е б а тс к о г о подъруса 
выделяются в пределах Дашкесанского сииклинория и Шам
хорского антиклннория и представлены: агломератовыми 
туффитами, туфоконгломератами, туфами, туфопесчаниками, 
аргиллитами и- алевролитами. Сгратигрг фический возраст по
род устанавливается на основании аммонитов: Н о 1 с о р 1ч у 11 о - 
ceras zignodianuni (d’O г b.), Builatimorphites ct. suevicum p o 
em., Siemiradzkia cf. rotundatus Roem. ,  Peris phinctes plesio- 
subtilis L i s s a ]., Oecotraustes splendes Ark., O.(Paroecotraustes) 
deuscostatus L i s s a j . ,  О. (P.) maubeugei J. S t e ph . ,  Buc- 
egia banaticum D. Pat . ,  Otoxiyites (Prohecticoceras)planum
D. Pat .

По литологической особенности пород верхний бат вы
деляется в Мровдагском, Карабахском, Агдамском антикли-
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Т а б л и ц а  8

Расчленение среднеюрских отложений Азербайджана (М. Кавказ)

Ярусы Подъяру
сы Руководящий комплекс видов Мощ

ность, м
Литология

5S
Я
*
о

Верхний

Holcophylloceras zignodianum, Bullati- 
morphites cf. suevicum, Siemiradzkia cf. ro- 
tundatus, Perisphirctes plesi'osubtilis, Oeco- 
trausfes splendes, O. (Paroecotraustes) den- 
sicostatus, О. (P.) maubegei,  Bucegia bana- 
ticum, Otoxyites (Proliecticoceras) planum

до 500 Агломератовые туффиты, туфоконгломе- 
раты, туфы, туфопесчаники, аргиллиты, 
алевролиты, редко песчано-глинистые слан
цы

СЗ

Нижний

Partschiceras subobtusum, Pseudophyllo- 
ceras cf. kudernatschi, Nannolyfoceras ila- 
nense, Thysanolyt ceras cf. adeloides, Ca- 
domites rectelobatus, Oppelia subfusca, O. 
(Oxycerites) fallax

более
1000

Агломератовые туфы, туффиты, туфо
брекчии, туфоконгломераты, порфириты, 
туфопесчаники

2S
Я
id
и
о

Верхний

Crtlliphylloceras heterophylloides, Pseu- 
dophylloceras kudernatsclii samtschikiensis, 
Dinolytoceras cf. tshonensis, Thysanolytoce- 
ras eudesianum, Nannolytoceras okribiensis, 
N. pygmaeum, Sphaeroceras cf. brongniarti, 
Parkinsonia subarietis,  P. cf. planulata, Op
pelia subradiata, Perisphinctes martinsi

600— 1000 Кварцевые плагиопорфиры и пирокла
стические образования: туфы, мелкообло
мочные туфобрекчии, туфоконгломераты, 
туфопесчаники

эЯ
СО
LQ

Нижний

He обнаружены 1500—
1700

Лавовые и пирокластические породы: 
вулканогенные брекчии, агломератовые ту
фы, туфобрекчии, туфопесчаники, иироксе- 
новые, плагиоклазовые, диабазовые пор
фириты



нориях и Тоурагачайском и Мартунинском еинклинориях. 
Мощность верхнего бата до 500 м.

Практически верхнебатские отложения отличаются от 
нижнебатских увеличением в составе первых терригенных и 
карбонатных пород, а, главным образом, по руководящей и 
комплексу характерной фауны. Граница между нижним и 
верхним подъярусами бата отбивается условно по упомяну
тым признакам.

В табл. 8 приводим расчленение среднеюрских отложе
ний Азербайджана (М. Кавказ) на основании аммонитов.



ПАЛЕОГЕОГРАФИЯ И БИОНОМИЯ 
СРЕДНЕЮРСКИХ БАССЕЙНОВ

Альпийская геосинклиналь н пределах азербайджанской 
части М. Кавказа является наложенной па расколотые и 
неравномерно приподнятые блоки Закавказского срединно
го массива, сложенного нижнепялеозойски.ми образованиями. 
Раньше всех Э. III. Шихалнбейли (1966) пришел к заклю
чению, что развитие аптикавказской геосинклинали1 в а л ь 
п и й с к о м  э т а п е  носило складчато-iлыбовый характер. О 
блоковом строении фундамента, по его мнению, свидетель
ствуют интенсивный вулканизм в начале раннеалышйского 
этапа, линейное расположение центров излияния как ниж- 
небайосских вулканов, так и вулканов последующих времен. 
Наличие хорошо прослеживаемых продольных и попереч
ных разломов и флексур глубокого заложения, кулисообраз
ное расположение современных структур, наличие прираз
ломных ангиклинориев, зависимость и подчиненность про
стираний позже сформпровавшихся структур от более древ
них и многое другое говорит о том что Антикавказская 
геосинклиналь в альпийском этапе носила складчато-глыбо
вый характер.

Далее, Э. Ш. Шихалнбейли указывает, что положитель
ными структурами раннеальпийского этапа Аптикавказской 
геосинклинали являются: Мровдагс.кнй, Агдамский, Карабах
ский, Дачинский, Замзурекий, Старотагский и Кафанский 
антиклинории.

Исследования мощности продуктов вулканизма средне
юрской эпохи показывают, что максимальные мощности

Г л а в а  V

1 Э. III. Шихалнбейли пол этим термином подразумевает часть Ма
лого Кавказа в пределах Юга СССР без Нахичеванской АССР.
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осадков были накоплены в пределах упомянутых антикли- 
нориев, которые в начале альпийского цикла представляли 
собой грабен прогибы, так как они ограничены разломами 
или флексурными изгибами слоев глубокого заложения. Ле
жащие ныне между этими современными положительными 
структурами синклинории в до а л ь п и й с к о м  э т а п е  пред
ставляли собой горст-антиклинали, которые в одних случаях 
благодаря малой мощности накопленных осадков, а в дру
гих в связи с расположением их в зоне последующего интен
сивного опускания превращались в синклинории.

Альпийская история развития восточной части М. Кав
каза по сравнению с предыдущими этапами изучена лучше 
трудами К. li. 11аффенгольцч (1959), Л. II. Леонтьева (1949), 
Л. 11. Леонтьева и В. К. Хайна (1946), Р. II. Абдуллшша 
(1963), Э. Ш. Шихалибейли (1966) и др.

Э. Ш. Шихалибейли, детально изучивший альпийский этап 
развития М. Кавказа, различает шесть стадий развития, из 
коих первая охватывает раннюю и среднюю юру.

В е р е д  н е ю р с к о й  э п о х е  М. Кавказ обладает наиболь
шей подвижностью. В эту эпоху проявляется интенсивный 
вулканизм, в результате чего накапливаются продукты вул
канизма значительной мощности.

В р а н н е м  ба й  о с е  повсеместно на М. Кавказе (как в 
положительных, так и отрицательных структурах Малокав
казской геосинклинали) наблюдается оживление вулканичес
ких действий. Нижнебайосские отложения вскрыты эрозией 
в пределах Шамхорского и Мровдагского антиклинориев. 
Низы вулканогенной толщи нижнего байоса обнажаются в 
верховьях рек. Асрикчая и Ахынджачая. Здесь на терриген- 
ную толщу нижней юры несогласно залегает сравнительно 
маломощная (до 300 м) толща пирокластических пород ниж
него байоса. Литофациальный анализ ннжнебайосской вул
каногенной толщи показывает, что она образовалась пре
имущественно в подводных, а частично в наземных условиях.

В 1,5 км восточнее сел. Джирдек на песчано-глинистые 
сланцы нижней юры (нижний аален) несогласно налегают 
туфопесчаники, а в ущелье р. Гандаллара неровная, задер
нованная поверхность нижнего аалена заполнена туфокон- 
гломератами нижнего байоса.

В Чешмалинском ущелье в основании нижнего байоса 
залегают туфопесчаники с включениями метаморфических 
сланцев, кварцита и глинистых сланцев, которые свидетель
ствуют об интенсивном процессе размыва более древних 
пород.

В верховьях р. Ахынджачая (район сел. Карадаш) над 
нижнеааленскими терригенными отложениями с угловым не
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согласием налегают пирокластические породы, состоящие из 
чередований туфоконгломератов, туфопесчаников и др. 
Юго-западнее сел. Геяллы терригенные породы нижней 
юры (тоар -нижний аален) с небольшим угловым несогласи
ем перекрываются излившимися и пирокластическими поро
дами нижнего байоса.

Мощность вулканогенных образований нижнего байоса 
резко возрастает в восточном направлении: так, в долине р. 
Дзегамчан неполная мощность этой толщи достигает 1700 м. 
На Асрикчай-Дзегамчайском водоразделе Р. Н. Абдуллаев 
(1963) отмечает несколько центров излияния нижнебайос- 
ских вулканов, имеющих рядовое расположение, которые 
дали накопление преимущественно вулканических брекчий, 
лавовых туфов с бомбами порфиритового состава. Исследо
ваниями Э. III. Шпхалибейли выясняется, что грабен-про
гибы, накопив в раннебайосское время более чем двухкило
метровую толщу вулканогенных образований, закупорившую 
подводящие каналы, в конце байоса вовлечены в общее 
поднятие. По его данным, нижнебайосские вулканогенный 
образования формировались в условиях вулканических ос
тровов, где извержения происходили из вулканов централь
ного типа. Этим и объясняется преобладание в их составе 
пирокластических образований над лавовыми покровами, 
почти полное отсутствие в их составе нормальных осадоч
ных пород и т. д.

В раннем байосе интенсивные вулканические процессы 
проявились в верховьях рек Гераньчая и Кюракчая (Мров- 
дагский антиклинорий). Здесь в результате вулканической 
деятельности накопилась мощная толща излившихся и пиро
кластических пород. Эти породы формировались в подвод
ных условиях, в неглубоком море. На это указывают поду
шечная, матрацевидная и шаровая отдельности в породах.

В основании данной толщи на значительном расстоянии 
от района г. Кошкардаг до г. Гямыш, вдоль Мровдагского 
хребта, обнажается 5^0—800- метровый горизонт агломера
товых туфоконгломератов с маломощными покровами раз
личных иорфиритов. Восточнее г. Гямыш горизонт агломе
ратовых туфоконгломератов и брекчий постепенно замеща
ется покровами порфиритов и их пирокластов. Примерно в 
1,5—2 км юго-западнее вершины г. Мровдаг вновь появля
ется мощный 300-500- метровый горизонт окварцованных 
агломератовых вулканических брекчий.

Горизонт агломератовых туфоконгломератов и брекчий 
по падению покрывается более мощной, до 2000 м, толщей 
порфиритов и туфогенных пород, слагающей северо-восточ
ное крыло Мровдагского антиклинория. Мощности слагаю
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щих толщу покровов вулканогенных образований в северо 
восточном направлении резко падают, меняется и фация их 
Эта толща представлена, также как и обломки и глыбы го
ризонта агломератовых туфоконгломератов и брекчий, пла- 
гиоклазоными, иироксеноными, диабазовыми и диоритовыми 
порфирита','и. Покровы этих пород, участвуя в частом чере
довании с мелкообломочными туфобрекчпями, туфоконгло- 
мератами, туфонесчаникамн и туффптами, создают описыва
емую толщу. Составляющие толщу породы в целом имеют 
матрацевидную, подушечную, шаровую, а иногда и глыбо
вую отдельности. Наличие этих отдельностей, несомненно, 
указывает на излияние лав в подводных условиях, при ин
тенсивном поглощении водой тепла.

В этой связи большой интерес представляют исследования 
М. А. Каткая над шаровыми лавами средней юры и верх
него мела Азербайджана (ДА. Кавказ). М. Л. Кашкай и 
И. А. Бабаев (1968) на материале Азербайджана приходят к 
мнению, что шаровая текстура характерна для лав, форми
ровавшихся в водных бассейнах. Другими словами, шаро
вые лавы получены в результате извержения подводного 
вулканизма. Тенденция к образованию шар >вой отдельности 
имеется в основных и ультраосновпых породах. Далее, иссле
дователи приходят к заключению, что небольшие частицы 
магмы стремятся занять малый объем в силу поверхностно
го натяжения. Перемещение лав па дну водного бассейна, 
как полагает А. Н. Заварпцкпй, не имеет существенного 
значения и следов его не видно на сфероидах.

Как в других шаровых лавах, отмеченных различными 
исследователями, так и в среднеюрских шаровых лавах 
Азербайджана (тушинский, Кельбаджарскин и Дашкесан- 
ский районы) наблюдается конкре шонное нарастание вок
руг определенного центра в радиальном направлении.

На Кошкардагском участке Р. Н. Абдуллаев (19G3) в 
составе нижнебапосскон вулканогенной толщи указывает на
личие покровов спплитов, вариолитовых кварцевых снили
тон, спилитовых порфиритов, диоритовых порфирптов и 
пикритовых порфиритов, а на Мровдагском участке — квар
цевых сгшлитов н миндилекаменных кварцевых спилитов. 
Наличие указанных пород, по мнению автора, указывает на 
существование в это время широкой сети вертикальных раз
ломов глубокого заложения. Наоборот, отсутствие в нижнем 
байосе в междуречье Ахынджачая-Дзегамчая спилитовых 
пород является следствием приуроченности этой структуры 
к осевой полосе Малокавказской эвгеосинклинали раннего 
этапа развития.

Южная и юго-восточная границы нижнебайосского вул
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канизма, по всей вероятности, достигают линии р. Тертера 
(а может быть линии р. Хачинчая), остальная восточная 
часть М. Кавказа в раннебайоссюе время не была охвачена 
вулканизмом и представляла собой спокойную сушу (рис. 16).

Рис. 16. Палеогеографическая карта ранного баяося:
/—суша' 2 -излившиеся субвудкаппческис и вулканогенные породы; 3 - -из
лившиеся н пирокластические породы; 4—и.чоиахати; 5—область морского

осадконакоилоннн.

Любопытен тот факт, что терригенные породы, отлагав
шиеся в рассматриваемое время, не содержат ископаемых 
остатков. Такое положение в некоторой степени ставит под 
сомнение предположение о нижнебайосском возрасте вулкано
генной толщи. Однако расположение вулканогенной толщи 
между палеонтологически охарактеризованными отложени
ями нижнего аалена и верхнего байоса заставляет считать
ся с предполагаемым нижпебайосским возрастом данной 
толщи. В отношении отсутствия фаунистических остатков 
можно привести ряд соображений.

Во-первых, бурный вулканизм, охвативший северо-вос
точную часть М. Кавказа, не создал благоприятной среды
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для обитания живых организмов. Частые вулканические вс
пышки, сопровождаемые излияниями мощных эффузивных 
лав и распространенные на большое расстояние, ненормаль
ный газовый режим бассейна, изменение солевого состава, 
высокая температура и изменение других параметров явля
ются неблагоприятными факторами для распространения жи
вых организмов.1

Во-вторых, для палеонтологии немаловажное значение 
имеет факт фоссилизации. Возможно, что в раннебайосском 
бассейне существовали живые организмы, но отсутствовали 
условия для их захоронения. Этот вариант маловероятен, 
так как среди вулканогенных пород нижнего байоса отсут
ствуют' не только остатки макрофауны, но и микрофауны, 
споры и пыльны.

В п о з д н е б а й о с с к о е  в р е м я  в северо-восточной час
ти М. Кавказа продолжалась интенсивная вулканическая 
деятельность. В это время изливались исключительно кис
лые лавы, среди которых первое место занимают кварцевые 
плагиоггорфиры. Излияние лав происходило в относительно 
спокойных условиях, без заметного накопления пирокласти
ческого материала. В позднебайосское время широкое раз
витие получили также субвулканические породы, представ
ленные кварцевыми плагиопорфирами и плагиогранит-пор- 
фирамн. Байосскнн цикл вулканизма завершается внедрением 
плагиогранитовых интрузивов.

Верхиебайосские вулканогенно-пирокластически-осадоч- 
ные породы широко развиты в пределах Шамхорского, 
Гекгельского, Мровдагского и Карабахского антиклинориев. 
Кислые вулканические образования наиболее полно пред
ставлены в пределах Шамхорского антиклинория, где они 
широкой полосой протягиваются в широтном направлении 
от р. Ахынджачая до р. Кошклрчая на расстояние свыше 
50—60 км.

Р. Н. Абдуллаев (1963), изучивший петрографический 
состав продуктов вулканической деятельности в верхпебай- 
осских кислых магматических образованиях, выделяет три 
генетических типа кислой магмы. Наиболее распространен
ными, автор считает лавовые покровы, представленные квар
цевыми плагиопорфирами, занимающими площади в бассей
нах рек Таузчая, Асрикчая, Дзегамчая, Джагирчая и Шам- 
хорчая. В верхнебайосском вулканическом этапе туфовые 
материалы, сопровождающие кварцевые плагиопорфиры,

1 Для подтверждения нашего предположения следует добавить, что в 
тех областях малокавказского раннебайосского бассейна, где вулканизм 
проявлял себя слабо (Грузия) или совсем не проявлялся (Нахичевань), 
встречаются в большом количестве остатки моллюсковой фауны.
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имеют подчиненное значение. Они приурочены к верхней 
части мощных лавовых серий и представлены прослоями 
туфов, туфопесчаников и др. Кстати, известная в Азербай
джане байосс.кая фауна содержится в последних.

Относительно маломощный туфогенный материал отме
чается среди кварнплагиопорфировых потоков. По данным 
Т. Аб. Гасанова (1965), в районах г. Геябахан,селений Кара- 
веляр, Каралар и Япыхлы (междуречье Ахынджачая и Дзе- 
гамчая) на разных го изонтах кварцевых плагиопорфиров 
встречаются конгломераты кварцевых плагиопорфиров. Галь
ки состоят из различных кварцевых плагиопорфиров. реже 
кристалловитрокластических и кристаллолитокластических 
туфов. Цементирующим материалом служат кварцевые пла- 

гиопорфиры. По петрографическому составу пород можно 
судить, что туфогенный материал в данном районе обра
зовался только лишь за счет размыва кварцевых- плагио
порфиров.

Ш. А. Азизбеков (1947) отмечает, что нередко кварце
вые плагиопорфиры (бассейн р. Човдарчая, овраг Молла- 
Османлу в Ханларском районе) переслаиваются с их туфами 
и туфобрекчиями. В указанных районах туфогенные слои 
приурочены приблизительно к средней части кварцплагио- 
порфировой толши.

М. А. Кашкай (1965) в районе сел. Тоганалы между дву
мя потоками кварцевых плагиопорфиров указывает на на
личие слоя туфов, где им обнаружена двустворчатая фау
на Chlamys ex gr. dewalquei Opp. ;  это служит подтвержде
нием тому, что излияния были подводными.

Количество туфовых материалов в верхнебайосских вул
канических образованиях не превышает 10% объема этих 
пород. Максимальные мощности излияния кварцевых плагио
порфиров (в порядке 100—1000 м) отмечаются в междуречье 
Дзегамчая и Таузчая.

В пределах Шамхорского антиклинория, среди вулкани
ческих пород верхнебайосского цикла, широкое распростра
нение получила субвулканическая фация, наблюдающаяся в 
бассейнах рек Шамхорчая и Кошкарчая, в Кедабек-Славян- 
ском районе и в междуречье Асрикчая и Таузчая. Здесь 
породы субвулканической фации представлены илагиогранит- 
порфирами, проявляющимися в виде экструзивных куполов, 
формирование которых произошло в завершающие этапы 
верхнебайосского вулканизма.

Вулканическая деятельность верхнего байоса соответство
вала поднятию Шамхорского антиклинория вообще. В это 
время значительная площадь освободилась из подводного 
покрова. К таким участкам прежде всего следует относить
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территорию, ныне расположенную в верховьях междуречья 
Лхынджачая и Асрикчая. Второй подобный остров, пример
но в два раз 1 меньше,’выступал из подводного покрова в 
районе среди.то течения р. Дзегамчая. Обе суши-острова 
имели меридиональное направление, в какой-то мере они от
ражают структуру доалышйского фундамента. Упомянутые 
суши в последующие века (бит, келловей и т. д.) увеличи
ваются по площади и превращаются в область размыва.

Наряду с об щи м и подъемами ]Намхорского антиклино- 
рия в но {днем байосе отдельные участки, соответствующие 
раздробленному.до ш.нийскому фундаменту-- грабены, опус
кались. Ото опускание коннепсировалось накоплением боль
шой мощности как излившихся, так и пирокластических по
род. Восточнее I Памхорско'о антклпнория наличие толщи 
кварцевых гпапюпорфиров в районе Ванн, Чнрагидзор и 
Гекгель (более б') ) м) свидетельствует о значительных под
нятиях области и интенсивном вулканизме здесь в позднем 
байосе.

С удалением от центров вулкана, одновременно с умень
шением мо цпостн кварцплагиопорфировон толши (до 
800—20;) .и), наблюдается возрастание роли туфогенных по
род. Излияния, по-видимом/, в основном, были наземными; 
по окраина а лаповых излияний н это время существовали 
мелководно-мирские условия, о чем свидетельствует харак
тер осадков п наличие морской (фауны (рис. 17).

В районе Гоктельского поднятия вулканическая деятель
ность верхнебаносского этапа породила лавовые покровы 
кварцевых плагиопорфиров. К пери |)ерии поднятий широкое 
развитие получают туфогенные породы, достигающие 
200—800 м мощности ( Гоганалы, Гаджаакнерли).

Верхнеблйос.ский вулканизм относительна менее интен
сивно проявился в пределах Мровтатского антиклинорин. 
Здесь мо цпость лазов..lx покровов от силу доходит до 100 м. 
Сопроиожд пощпе их маломощные туфовые прослойки так
же малочисленны.

В пределах Карабахского антиклинорин эти породы, в 
основном, распространены вдаль его окраины и и значитель
ной мере в смежном Арачпдзорском поднятии. В долине р. 
Хачиичам, у г. Охи-Акпюр, в правобережье р. Тертера, у 
селений Арупон-Гоыер и Вник, вдоль окраин узкого Тоу- 
рагачайского синклипорпя отмечается широкое распростране
ние кварцилагнопорфировой толщи.

Кварцплагиоиорфировая толща в юго-восточном направ
лении доходит примерно до линии р. Карклрчая, где она 
как по площади распространения, так и по мощности совер
шенно незначительна. Этот факт говорит об ослаблении бай-
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осского вулканизма в восточном направлении. С удалени
ем от центра вулкана увеличивается роль терригенных по
род (естественно тмепьшается мощность излившихся пород)'. 
Мелководное дно бассейна с мелкозернистым туфонесчаным, 
туфовым субстратом с )3 щли опре деленные условия для 
обитания моллюсковой фауны.

Рис 17. Палеогеографическая карта поздне го блйоса:
1—суша; 2—-и.члишмнеся еубпулкаиические и вулканогенные породы; Л- па
лившиеся п пирокластические породы; •/—пирокластические и осадочные 
породы; 5—аммониты; в—двустворчатые; 7 -фораминнферы; Л1- белемни
ты; 9— изопа.хпты; 10—границы литологических комплексов и палеоце

нозов; 11—область морского оендкоиаконлення.

В бассейне, покрывающем нынешнюю территорию севе
ро-восточной части М. Кавказа, в позднебнйосское время 
намечались три палеобиоценоза': Нузгерский, Кущинский и 
Чардахлинский. На палеогеографических каргах налеобиоце- 
нозы оконтурены пунктирами. Безусловно, выявление групп 
организмов и их палеобиоценозов в качестве индикаторов 1

1 Палеобиоценоз (палеоценоз) — сохранившаяся в ископаемом состоя
нии часть биоценоза. Палеонтологический словарь, М., 1966.
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или показателей гидрологического режима существовавших 
бассейнов минувших эпох требует весьма продуманного 
и тонкого подхода к материалу. Положение ослож
няется еще тем, что главная группа обитателей юрских 
бассейнов—аммониты в современных морях не проживают, 
и об их экологии имеются скудные, а порой противоречи
вые данные. Наша работа в области палеоэкологии сред
неюрского бассейна Азербайджана является первой попыт
кой в этом направлении. Естественно, в отдельных случаях 
из-за неполноты собранного материала могут быть некото
рые недоработки, с накоплением дополнительных сведений 
по ископаемым организмам границы отдельных палеобиоце
нозов и их органический состав могут дополняться и изме
няться.

Перейдем к характеристике выделенных палеобиоцеиозов.
А. Севернее сел. Нузгер широкое распространение име

ют зеленого цвета брекчированные кварцевые плагиопорфи- 
ры. Выше них залегают светло-серые туфы кварцевых плагн- 
опорфиров с зеленоватым оттенком. В этих туфах мощностью 
в 35 м встречаются представители 6 родов аммонитов (Sp- 
haeroceias Ba y l e ,  Pseudophyllcceras Be s nos. ,  Calliphyllo- 
ceras S p a t h . ,  Holcophylloceras S p a t h ,  Megalytoceras Buc-  
k ш a n, Oppelia Wa a g e n ) .  На этом субстрате кроме аммо
нитов, преобладающих над другими группами животных, 
обитали морские ежи, наутилусы, белемниты. Сохранность 
последних, слишком плохая и не поддается точному опре
делению.

Выше, по разрезу, примерно, через десять метров, име
ется еще слой с фауной аммонитов и двустворчатых и ред
ко фораминифер. Сорокаметровая пачка мелкозернистых, 
известковистых плотных песчаников содержит представите
лей десяти родов двустворчатых (Chlamys В о 11 е n, Corbula 
Bru  g u i  ere,  Pecten M u l l e r ,  Syncyclonema M e e k, Trigon- 
ia B ru  g vi e r e ,  Alectryonia F i c h e r  W a l d h e i m ,  Ostrea 
l . i n n e ,  Lima B r u g u i e r e ,  Goniomya A g a s s i z ,  Macrodon 
M e e k  et Wo r t h  ег.) и пяти родов аммонитов (Sphaeroce- 
ras Ba y l e ,  Pseudophylloceras Bes nos . ,  Calliphylloceras S p a- 
th, Partschiceras P' ucini ,  Nannolytoceras Buck  man).

Таким образом, литологический анализ дна позднебайос- 
ского бассейна показывает, что тонкозернистый туфовый, 
мелкозернистый известковисгый песчаный грунт и другие 
условия благоприятствовали существованию аммонитовой и 
двустворчатой фауны. А другой комплекс фауны—белем
ниты, морские ежи и фораминиферы развивался слабо и 
сохранность имеющихся экземпляров неудовлетворительна..
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Б. В Кущинском палеобиоценозе1 опять-таки доминирую
щую роль играют аммониты и двустворчатые. Аммониты 
представлены следующими 11 родами: Calliphylloceras S р а- 
th, Hoicophylloceras Spa t h . Pseudophylloceras Be s n o s . ,  Ly- 
toceras S u e s s ,  Dinoiytoceras Be s n o s . ,  Thysanolytoceras 
Buckm. ,  Eurvstomiceras В e s n о s., bannolytoceras Buckm. ,  
Parkinsonia В а у 1 e, Oppelia W a a g en, Perisphinctes Wa a g . ;  
двустворчатые—5 родами Oxytoma Me e k ,  Posidonia Bronn,  
Syncyclonema Meek ,  Varianiussimn S a c c o ,  Chlamys Bol -  
t e n in R 6 d i n g.

Белемниты в данном палеобиоценозе являются случай
ными. Встречаются единичные экземпляры Megatenthis 1о- 
n g a  (Vol t z) .  Незначительное разнообразие обнаруживает
ся в составе микрофауны, которая представлена следующи
ми родам фораминифер: Cristel 1 aria L a m a rc k, Rhabdammi- 
na S a r  s, Lagena W a l k e r  et В о у s, Eoguttilina C u s h m a n  
et Oz a wa ,  Ammodiscus R e u s s ,  Haplophragmoides C u s h 
man,  остракоды и радиолярии.

Грунты во время су чествования данной фауны были 
различного литологического состава: мелко-среднезернисто
песчаный, глинисто-песчаный, туфовый (кварцплагиопорфи- 
ровый) и др. Для захоронения аммонитов и двустворчатых 
характерно что их экземпляры рассеяны и потому очень 
редко встречаются вместе.

Соленость природного слоя воды определяется присутст
вием стеногаллинных форм Parkinsonia В а у I е, а также дру
гих морских форм, не выдерживающих значительного из
менения солевого режима бассейна.

Судить о температурном режиме позднебайосского бас
сейна трудно, однако можно высказ ггь по этому поводу 
кое-какие соображения. Если учесть что большинство видов 
рода Parkinsonia B a y l e  жило на гл/бине, не превышающей 
200 м, то температура на этой глубине в современных мо
рях достигает , 20°С.

Газовый режим бассейна в силу вулканической деятель
ности в самом начале рассматриваемого отрезка времени 
не был нормальным. Поэтому в отложениях, соответствую
щих низам верхнего байоса, придонные прикрепляющиеся 
двустворки встречаются редко, f  течением времени, т. е. к 
концу позднего байоса, газовый режим сравнительно нор
мализуется, очем свидетельствует увеличение в разрезе прик-

1 Может быть целесообразнее будет палеобиценозы именовать по 
месту наибольшего распространения животных, как это делают некото
рые исследователи, (Л. Н. Кашкаров 1938), чем по доминирующему виду, 
так как первый метод чисто статистический, а второй —ориентирует нас 
на глубину бассейна, литофациальную особенность грунта и др.
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цепляющихся лонных двустворчатых. Определенная часть 
аммонитов (Perisphirictes Waaj j . ,  Lytoceras Sues s ) ,  судя 
по их морфологии (отсутствие киля, низкие обороты и др.), 
также вела придонный образ жизни.

Анализируя совокупность имеющихся н нашем распоря
жении фактов: отсутствие и осадке более грубого материа
ла, чем топко-среднезернистые туфопесчанпки, глинистые 
песчаники, отсутствие в сообществе глубоководной фауны, 
наличие Parkinsonin suAariells \\r etz. ,  P. cf. plamilata Que -  
ns t „  Oppeiia subradiata Sow.  и др., мы приходим к выво
ду, что глубина бассейна была не более 2п() м.

Облом очный материал в бассейн поступал из вновь об
разованной суши, расположенной северо-западнее от места 
палеобиоценоза. Суша, по всей вероятности, ко времени 
размыва успела заселиться мелкорослыми лиственными де
ревьями. Их окаменелые остатки в виде обугленной дре
весины и отпечатков листьев найдены в районе нынешнего 
Нузгерского плато (севернее сел. Нузгер).

В. Чанахчпнскин палеобиоцс ноз располагался юго-запад
нее первых двух в верхов! я \ р .  Гянджачая. Палеобиоценозы 
были разобщены между собой подводными Кордильерами в 
районе г. 11ант-руд-Чирагид:юр. В батский век они высту
пают из-под водного покрова и превращаются в сушу. Кор
дильеры служили как бы преградой для передвижения фау
ны из одного биоценоза в другой. 11оэгому наблюдается 
разнообразно в родовом и видовом составах биоценоза.

В Чанахчинском палеобиоценозе существовали аммони
ты (Nannolytoceras Buckni . ,  Spliaerocerax В а у 1 е) и двуст
ворчатые Lima В г п п I ё г е, Maerodon L у се 11), по видовому 
составу отличающиеся от I (узгерского и Кущинского палео
биоценозов.

История геологического развития исследуемой террито
рии в байосский век показывает, что в этом отрезке време
ни активизировалась вулканическая деятельность, вследствие 
чего дно моря покрылось мощными лавами норфиритов, 
лавобрекчиямп и другими продуктами вулканов. Только к 
концу байосскою века происходит сравнительное затишье 
вулканизма; отлагаются туфы, карбонатные туфопесчанпки, 
нормализируется гидрологический режим в бассейне и в то 
же время оживает органический мир.

Б а т с к и й  этан вулканической деятельности охватил 
большую территорию азербайджанской части М. Кавказа и 
дал разнообразный и мощный комплекс излившихся пирок
ластических, субинтрузивных и осадочных пород.

Вулканогенные и осадочные породы бата встречаются во 
всех структурных единицах Азербайджана (М. Кавказ).
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Олнако вулканическая деятельность в разных структурах 
происходила с различной степенью интенсивности и дала 
разнообразный эффузинно-пирокластический мате])нал.

В пределах I Памхо]ского лнтпклинория, благодаря воз- 
дыыанию его еще в верхнем байосе, вулканическая деятель- 
ность проявнлас:, слабее п дейстногала, в основном, па юж
ном крыле антиклппорня, в результате чего образовались 
мощные прослои вулканических брекчий, агломератовых ту
фов. туфобрекчий, ту(1юконгломератов, туфопесчаников и 
лавовых покровов пор(}жритов.

На восточном замыкании Шамхорского поднятия, в меж
дуречье Кошкарчая н Гянджачая, в составе батской вулка
ногенной толщи преобладает круниообломочный пироклас- 
т ич е с к и й материал.

В связи с дальнейшим нарастанием интенсивности диф
ференцированных вертикальных движений в батский век 
ранее намеченные острова в Шамхорском антиклинории 
увеличиваются по плои:адп. Один остров располагался юг- 
юго-западвее Тауза, а другой— юг-юго-западнее гор. Шам- 
хора. В дальнейшем, т. е. в позднем бате, оба острова сое
динялись между собой, составляя единый остров, вокруг 
которого отлагался грубооблсмочно-терригенный материал.

В батский век моря сохранились в краевых частях Шам- 
хорской структуры. Ватские отложения окрестностей селе
ний I ioBo-C-аратовка, Вашкепд, в среднем течении р. Ас- 
рикчая (селения Лгбулах, Аерик, Джирдахап), в среднем 
течении р. Джагпрчая маломощны, порядка 2) —300 м. 
Эта мощность увеличивается как на северо-запад, так и в 
юго-восточном направлении.

По данным Э. 111. Шнхалнбейли, в батский век Шамхор- 
кое поднятие превращается в складчатое сооружение и 
появляются зародыши будущих складчатых сооружений 
Мровдага.

Разрез батской вулканогенной толщи в Чирагндзорском 
и Башкишлакском районах представлен немалой мощностью 
(600 700 м). Здесь наблюдается изменение в составе лаво
вой фации продуктов по вертикали. Породы лавовой и пи
рокластической фаций быстро сменяют друг друга по прос
тиранию.

По Р. II. Абдуллаеву (1063), ассоциация и структура по
род в пределах Шамхорского и Гекгельского антиклинори- 
ев показывает, что велканнческие извержения в батское 
время носили подводный характер. Вулканические процес
сы то усиливались, то ослабевали, проявляясь взрывной дея
тельностью, во время кот»рой отлагались различные поро
ды пирокластической фации. Извержения носили централь-



Рис. 18. Палеогеографическая карга раннего бата:
1—суша; 2—налившиеся вулканогенные породы; 3—пирокластические и 
излившиеся породы; 4—пирокластические породы; 5—пирокластические и 
осадочные породы; 6—аммониты; 7—двустворчатые; 8—фораминиферы; 
9—белемниты; 10—флора; 11—границы литологических комплексов и па- 
леобнценозов; 12—изопахиты; 13—область морского осадконакопления

ный характер и вулканические процессы сопровождались 
взрывами. В Дашкесанском прогибе затишье вулканизма 
наступило во второй половине батского века, когда здесь в 
спокойной обстановке накапливались терригенные отложе
ния с примесью туфогенного материала с фауной, обитаю
щей в мелководной среде.

Вулканическая деятельность батского цикла более ин
тенсивно проявилась в пределах Мровдагского, Карабахско
го и Лгдамского антиклинориев. Благодаря взрывной дея
тельности вулканических процессов, в составе батской вул
каногенной толщи Мровдагского антиклинория преобладают 
породы пирокластической фации с грубообломочной струк 
турой. Количество пирокластического материала составляет 
70% от общего объема батского комплекса вулканических 
пород.

Интенсивное поднятие осевой зоны Мровдагского антик-
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линория, представляющего в ту эпоху грабен-прогиб, прев
ращение его в зачаточную сушу, общее прогибание Даш- 
кесанского горст-поднятия способствовали смещению оси 
максимального прогибания с Мровдага в северном направ
лении. Максимальное прогибание в Дашкесанском синкли- 
нории в р а н н е м  б а т е  перемещается вдоть южного кры
ла, где отлагаются более чем километровой мощности пи- / 
рокластически-лавовые и терригенно-пирокластические поро
ды. В связи с прогибанием южной части Дашкесанского 
синклинория и смежного с ним Мровдагского антиклинория 
воздымание Гекгельского горсг-подиятия было в значитель
ной мере ослаблено. Поэтому эта часть М. Кавказа еще в 
позднем бате остается под небольшим слоем водного пок
рова, освобождаясь от него в келловейский век.

Наоборо ^  "

терригенных пород. .
Батские отложения при

нимают участие в строении 
Карабахского, Агдамского 
и более южных структур.
Непрерывное прогибание Карабахского антиклинория со
провождалось интенсивным вулканизмом, центры которого 
располагались вдоль ограничивающего его с юга разлома.

В долине р. Тертера, одновременно с возрастанием мощ
ности толщи бата до 21)0 м, наблюдается заметное фациаль

Рис. 19. Контакт туфоконгломсратов 
( а )  с потоками порфиритов с шаро
вой отдельностью ( б )  в батских от

ложениях (Шушинский район).
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ное изменение в составе пород. В раннем бате, как в ука
занном, так и в более южных районах (бассейн р. Хачинчая), 
благодаря действующим аде очагам вулканов откладыва
ются мощные толщи порфиритов. В п о з д н е м  б а т е  вул
каническая деятельность сравнительно затихает, и в этих 
районах откладываются горизонты туфогенно-терригенных 
пород. В этой связи следует отметить, что быстрота и неп
рерывность накопления туфогенно-терригенного материала 
не создавали необходимых условий для биотопа.

Центры вулканической деятельности в батском веке рас
полагались на Карабахском хребте (горы Ходжаюрт, Ала- 
кая, Кырхкыз, В. Кире п др.). В это время образуются мощ
ные потоки эффузивных пород—порфириты, а вдали от 
центров излияния замещаются туфовыми и туфогенно-тер- 
ригенными отложениями с редкими потоками пирокластоли- 
тов и порфиритов.

В Тоурагачайском синклинории мощность бата не пре
вышает Ш)() м; восточнее, в пределах Мартунинского синк- 
линория, наблюдается сокращение мощностей батских от
ложений до 500 м и меньше. В этом же направлении 
происходит замещение вулканогенных образований терри- 
генными и терригенно-пирокластичесхими фациями. Анало
гичное положение наблюдается и в Агдамском антиклинории.

В Замзурском антиклинории мощность батских отложе
ний уступает таковым более северных районов. Далее в 
южном направлении происходит угасание вулканической 
деятельности и возрастание роли терригепных отложений, 
относимых к в е р х н е м у  б а ту.

Таким образом, в конце позднего бата отмечается за
тишье вулканизма в рассматриваемой части М. Кавказа, уси
ление процесса размыва возникших участков суши и прив- 
носа терригенного материала и изменение геотектоническо
го плана. Следует добавит!., что это изменение наступило 
еще в конце познего байоса и развивалось в батский век.

В р а н н е м  ба ге в рассматриваемой части М. Кавказа 
выделяется один палеобиоценоз, который удобно будет на
зывать д а ш к е с а н с к и м. Он является унаследованным, т. 
е. с течением времени от позднего байоса до раннего бата 
менялся состав фауны. Одни виды исчезают, а другие поя
вляются. Опять-таки в батский век в бассейне из сущест
вующих организмов доминирующую роль играет моллюско
вая фауна. При этом из этого типа первое место занимают 
двустворчатые, второе —аммониты.

По нашим подсчетам 3 видадвусторчатых, существовав
шие в позднебайосском бассейне, продолжали обитать и в 
раннебагском бассейне (Posldonia buchi Roem, ,  Syncyclo-
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плексов и палсобиоцеиозов; 10—изопахиты; 11—область морского ос!адко-
накопления.

ema demissum (РЪ i 11.), S. spathulatum (R о е т ) .  Остальные 
п2 вида для раннебатского дашкесанского палеобиоценоза 
Звляются новыми: Gervillia consorbina d 'Orb. ,  G. aviculol- 
aes Sow. ,  Synsyclonema bouchardi (Opp.) ,  S. singulatum 
dGol df . ) ,  S. disciformis (Sell u b 1.), Chlamys ambigua MC li
st., Ch. lotharingicus Bran. ,  Ch. gjandjaensis Has s . ,  Ch. 
charucariense Ha s s . ,  Plesiopecten subspinosus (S c h 1 о t h.), 
P. kojkolensis Has s . ,  Lima subrigidula Sc bl ip. ,  L. propin- 
quaMer . ,  L. annoni Me r., L. luciensis d‘Or b., L. daschkesa- 
nensis Hass . ,  L. konratbi Red. ,  L. cardiformis paucicostata 
Has s . ,  L. (Radula) duplicata Sow.,  Plagiostoma beneckei 
Hass . ,  P. dastafurensis Hass . ,  P. allevi Hass . ,  P. bellula 

(.Mor. et Lyc. ) ,  P. impressa (Mor.  et Lyc.) ,  Ctenostreon 
pectinlformis Scliloth., Limatula tshonensis Kakh . ,  Trigonia 
cf. recticostata Lyc. ,  Lyriodon dentlculata Ag., Anisocardia 
tenera S о w., Pholadomya asiatica R e d., Ph. ovula Ag., Pley- 
romya alduini B r o n n .
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В отношении родового состава двустворчатых дашкесанс- 
кого палеобиоценоза обнаруживается, что род Posldonia 
Br onn .  представлен одним видом; Syncyclonema M e e k  — 
о; Gervlllla D e f r a n s e  —2; Chlamys Во 1 t e n  — 4; Pecten 
M u 11 e r—2; Lima B r u g u i e r e  —8; Plagiostoma S o w e r b  y— 
6; Ctenostreon E i c h w a I <J— 1; Limatula W o o d  —1; Trigonia 
B r u g u i e r e  — 2; Anisocardia M u n n i e r-C h a 1 m a s — 1; 
Pholadomya S o w e r b y  — 2; Pleyromya A g a s s i z  — 1.

Анализ родового состава двустворчатых показывает, что 
в нижнебатском море существовали преимущественно пред
ставители родов: Syncyclonema Me e k ,  Chlamys В о 11 е n, Lima 
B r u g u i e r e ,  Plagiostoma S o w e r b v ,  которые составляют 
66% всех двустворчатых. Следовательно, для представителей 
упомянутых четырех родов условия обитания и размноже
ния были более благоприятными, чем для остальных 8 ра
дов.

В батском бассейне также возникла индемичная фауна, 
состоящая из двустворчатых и распространенная, главным 
образом, в районе Дашкесан: Chlamys gjandjaensis Ha s s . ,  
Ch. scharcariensis Hass . ,  Plesiopecten kojkolensis., Hass., Lima 
daschkesanensis Hass . ,  Plagiostoma beneckei Hass . ,  P. aiievi 
Ha s s ,  и др.

Аммониты в раннебатском бассейне развивались слабо. 
Из позднебайосского палеобиоценоза в раннебатский переш
ли 7 видов. Calliphуlloceras disputable (Zi t t . ) ,  Holcophyl- 
loceras zignodlanum (d‘Qrb.) ,  Pseudophylloceras kudernatschi 
( Ha u e r ) ,  Dinolytoceras aft. tasciculutum (Sim.),  D, cf. Cri
mea ( S t r e m. ) ,  Thysanolytoceras adeloides ( Kude r n . ) ,  Eu- 
rystomiceras polyhelictum ( Boc k  h.), Новыми пришельцами 
из аммонитов Дашкесанского раннебатского палеобиоценоза 
являются: Partschiceras subobtusum ( Kude r n . ) ,  Thysanoly
toceras adelae (d' Orb. ) ,  Nnnnolytoceras ilanense (St rem. ) ,  
Parkinosina cf. angulata Q u e n s t . ,  Oppelia subfusca Wa a g .  
(5 видов). Следовательно в палеобиоценозе обитало всего 12 
видов аммонитов, принадлежащих к 10 родам.

В настоящем палеобиоценозе кроме двустворчатых и ам
монитов, играющих доминирующую роль, встречаются от
дельные представители белемнитов, фораминифер и др.

После рассмотрения рапнеб )тского палеобиоценоза оста
новимся на образе жизни и условии обитания органческого 
мира. Донными осадками раннебатского бассейна ко време
ни существования моллюсковой фауны были мелко-средне
зернистые, известковистые туфопесчаники, редко грубый 
терригенный метериал.

На отдельных участках раннебатского бассейна донными 
породами служили глины (район сел. Заглик). Подобный
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субстрат позволил некоторому развитию зарывающихся форм 
например, Pleuromya alduini Br o n n . ,  Pholadomya as!atica 
Re d .  и др.

Наряду с отдельными зарывающимися видами, встреча
ются в обильном количестве пектениды,которые находили 
себе убежище в скалистых частях дна бассейна, обычно 

■ направляясь в сторону притока водного течения.
На рассматриваемом материале хорошо наблюдается, 

как по основным факторам условий существования (темпе
ратура, соленость, грунт, питания и т. п.) группируются 
организмы, создавая биоценозы. В районах селений Шару- 
кар, Нижний Дашкесан, Дастафюр в палеобиоценозе участ
вуют исключительно двустворчатые моллюски. Наоборот, в 
районе сел. Кущи обитали исключительно аммониты и нау
тилусы.

Участок, расположенный восточнее сел. Заглик по нап
равлению к г. I Пару кар, составляет исключения, здесь па
леобиоценоз состоит, главным образом, из двустворчатых и 
фораминифер. Единственный аммонит (Oppelia cf. snbfusca 
W a a g.i, который bcti ечается в данном палеобиоценозе, сох
ранился с жилой камерой. Осадки, заполнившие жилую ка
меру, совершенно неотличимы от вмещающих их пород, 
что указывает на одновременность захоронения. Встречае
мые малочисленные отпечатки лиственных растений, их стеб
ли свидетельствуют об умеренном климате в рассматривае
мом отрезке времени.

Глубина батского моря предполагается в пределах нери- 
товой зоны (100—150 м), что подтверждается литологичес
кой особенностью-пород и составом фауны.

Если в Дашкесанском палеобиоценозе “кипела жизнь”, 
то в других участках восточной части малокавказской гео
синклинали также существовали палеобиоценозы, но гораздо 
в меньшей ассоциации фауны. Подобная беднота, на наш 
взгляд, объясняется ненормальными факторами, существую
щими в раннебатском бассейне; это временные подводные 
вулканы, создающие ненормальный газовый режим в бассей
не, соленость, недостаток пищи для обитания и др. Вероят
но, фауна мигрировала в те участки бассейна, где для их 
обитания иметись более благоприятные условия (например, 
Северная Армения.!.

Ко второй половине батского века условия обитания 
фауны в бассейне изменяются в лучшую сторону. В п о з д 
н е б а т с к о е  в р е м я  площадь расселения фауны по срав
нению с предыдущим увеличивается. Для этого периода 
нами условно выделяются несколько палеобиоценозов.

Возникшие в раннем бате два острова в районах Тауза
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и Шамхора в позднем бате соединяются и образуют единый 
остров широтного направления, несколько выше уровня во
ды. Каменный материал острова слагался из вулканогенных 
и пирокластических пород байосского возраста. По всей ве
роятности, суша еще не успела заселиться растительным 
покровом, и поверхность его была скалистой, голой. В се
верном и южном направлениях от острова в шельфовой и 
неритовой зонах бассейна обитала моллюсковая фауна.

В палеобиоценозе, расположенном в районе сел. Ново- 
Саратовка, обитали в основном двустворчатые из родов 
Lima B r u g u i e r e ,  Pecten М i l l e r ,  Posidonia B r o n n ,  ред
ко -аммониты (Oecotraustes W a a g e n )  и белемниты. При
мерно такая же ассоциация фауны (без белемнита) встре
чается на берегах моря, омывающего северный склон Шам- 
хорской суши. Глубина моря была небольшая, ниже волно- 
прибойной зоны. Вода была подвижной, с насыщенным 
содержанием кислорода.

По занимаемой площади, а также по разнообразию фау
ны крупный биоценоз располагался в средних течениях 
междуречья Кошкарчая и Кюракчая, названный нами Даш- 
кесанским. Данный палеобиоценоз является унаследованным, 
т. е. ранее здесь тоже обитала фауна, но с течением вре
мени ее состав обновлялся. От раннебатского биоценоза 
сохранились очень многие виды типа моллюсков. Из двуст
ворчатых продолжали o6nTaTb:Posidonia buclii k o e m. ,  Syn- 
cyclonema vltreuin (K oe in.), Plesiopecten subspinosus (Sch-  
loth.), Chlamys aff. meriani Gr ep . ,  Velopecten velatus (G o- 
ldf.), Lima subrigidiila Sell  l ip. ,  L. dasclikesanensis Hass . ,
L. cardiformis paucicostata Hass . ,  L. ( Ka d u l a )  duplicata 
Sow., Plagiostoma allevi Hass . ,  Limatula tshonensis К a k h. 
(11 видов). .Лишь незначительное количество видов дожи
вают до позднего бата и участвуют в биоценозе: Macrodon 
cf. balkhanensis Р ее 1., Pinna (Tricliites) cf. cadomensis В а у 1 e, 
Inoceramus balinensis RoL,  Astarte obliqua Desl i .

Аммониты в Дашкесанском палеобиоценозе занимают 
второе место. Здесь обитали У видов аммонитов: Calliphyl- 
loceras disputabila (Zi t t . ), Partschiceras cf. haloricum (Ha uer ) ,  
Holcophylloceras zlgnodianum (d'Orb.), Dinolytoceras cf. Cri
mea (St re m.), Cadomites rectelobatus Ha u e r ,  Bullatimorp- 
hites cf. suevicum Roem. ,  Siemlradzkia cf. rotundatus k o e m. ,  
Oecotraustes (Paroecotraustes) maubeugei J. Steph., Kurys- 
tomiceras polyhelictum (Bockh. ) .  В данном палеобиоценозе 
участвуют также два вида белемнитов—Hiboliies gilleironl 
M a r y e r  и Belemnopsis verciacensis L i s s., которые свободно 
плавали в водоеме.

Совместно с моллюсковой фауной обитали и представи-
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хели фораминифер: Thurrammina papillata B r a d y ,  Crlstel- 
laria inflata (?) We s n . ,  C. rubinvoluta Terq . ,  Lagena oxy- 
toma Haus , ,  Eoguttilina oollthica Terq . ,  Globulina cf. 
lacriina R e u s s, и др.

Из представителей других типов, обитавших в поздне
батском бассейне, можно назвать морских ежей, зубастых 
рыб, акул и др. Ввиду плохой сохранности образцов уста
новить их родовой состав не представляется возможным. 
В глинистых песчаниках обнаруживаются зубы рыб совмест
но с остатками двустворчатых.

Как было сказано, южнее гор. Дашкесана, в верховьях 
междуречья Шамхорчая и Гянджачая. в позднем бате воз
ник небольшой по площади остров. Он был покрыт лист
венными деревьями. Многочисленные отпечатки листьев, 
стволы деревьев встречены в районах селений Баян, 111а- 
рукар и Заглик. Здесь встречены представители более 15 
родов флоры (Marattiopsis, ( iladophlebls Sagenopteris, Ptilop- 
iiyllum, CypressinoxyIon, Ginkgo и др.).

Судя по сохранности флоры, остров располагался неда
леко от места их захоронения и лесной материал в большом 
количестве выносился долинами древних рек. Об этом)сви
детельствуют угольные линзы (мощностью в 10—20 см сре
ди верхнебатских отложений Дашкесанского района.

Анализ флоры Дашкесанского района позволяет полагать, 
что климат в батский век был влажным, теплым и способст
вовал развитию столь разнообразного по составу листвен
ного леса (семейства Bennettltales, Ginkgoales и др.). Нали
чие в коллекции Cypresslnoxylon bajanense Z а 1. показыва
ет, что отдельные участки суши были высокими с холодным 
климатом.

По данным Г. В. Делле (1962), дашкесанская батская 
флора имеет сходство с таковой в Каменке, Ткварчели, 
Туаркыре, Ягмане и др. Эта флора типична для Индо-евро
пейской палеофлористнческой области. Можно полагать так
же, что в среднеюрскую эпоху климат по сравнению с ран
неюрской был теплым. Это предположение основано на том 
что в конце среднеюрской эпохи начинают отлагаться кар
бонатные породы, живут коршловые рифы. Потепление 
климата больше усиливается в позднеюрскую эпоху, когда 
отлагаются мощные то щи известняков, а в бассейнах оби
тают теплолюбивые крупные моллюски, кораллы и др.

Юго-восточнее от Дашкесанского располагались еще два 
палеобиоценоза: Тонашенский и Лачинский. Главными оби
тателями этих палеобиоценозов была фауна моллюсков.

Т о н а ш е н с к и й  палеобиоценоз охватывал правобережье 
среднего течения р. Тертера, районы селений Магявуз, 'Го-
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нашеп. Здесь встречаются представители свободноплаваю
щих двустворчатых из рода Astarte Sowerby, Cyprina Lamarck 
и др. Fla отдельных участках дно моря было илистым, мяг
ким, где зарывались представители Gervillia D e f r a n c e .

Отличительной особенн >стью Тонашенского палеобио
ценоз! является то, что для него кроме диусторчатых мол
люсков представители другой группы считаются редкостью. 
Встречаемые в Тонашенском палеобиоценозе двустворчатые 
для малокавказского юрского бассейна являются новыми; 
и,х нет в ранних бассейнах Азербайджана и они характер
ны для верхнего бата.

В отличие от Тонашенского палеобиоценоза в Л а ч и н с- 
ком главную роль играют аммониты. Встречаются предста
вители 4 родов аммонитов (Cailiphylloceras S р a t h., Hol- 
cophyl loceras S p a t h ,  Enrystomyceras B e s n o s . ,  Dinolytoce- 
ras Bes nos . )  и одного рода белемнита (Belemnopsis vers- 
iasensis Li s s . ) .  На данном участке грунт моря был песча
ным,, а соленость- нормальная.

Один из основных факторов усиления расселения позд
небатской фауны на большой территории малокавказской 
части Азербайджана, на наш взгляд, нормализация газооб
мена в бассейне вследствие ослабления вулканической дея
тельности на М. Кавказе. Вероятно, по этой причине в эпо
ху поздней юры расселение фауны увеличивается.

Резюмируя сказанное, отметим, что в среднеюрскую 
эпоху М. Кавказ обладал наибольшей подвижностью. В эту 
эпох/ проявляется интенсивный вулканизм, в результате 
чего накапливаются его продукты большой мощности.

В р а н н е м  б а й о с е  интенсивные вулканические процес
сы проявились в верховьях рек Гераньчая и Кюракчая. В ре
зультате вулканической деятельности накопилась мощная 
толща излившихся и пирокластических пород. Излияния 
лав происходили в подводных условиях, при интенсивном 
поглощении водой тепла. Юг-юго-восточная граница ниж- 
небайосского вулканизма достигает примерно бассейна р. 
Тертера.

Отсутствие фауны в нижнебайосских отложениях объясня
ется, во-первых, бурным вулканизмом, охватившим исследуе
мый район и, во-вторых, отсутствием условий для захоро
нения фауны.

В п о з д н е б а й о с с к о е  в р е м я  в северо-восточной час
ти М. Кавказа продолжалась вулканическая деятельность. 
В это врзмя изливались исключительно кислые лавы, в ко
торых первое место занимают кварцевые плагиопорфиры. 
Байосский цикл вулканизма завершается внедрением пла- 
гиогранитовых интрузивов.
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Р ис. 21. Контакт батских отложений (а) с верхнеюрскимп известняками (б) (ИКАО).



Вулканическая деятельность верхнего байоса соответст
вовала поднятию Шамхорского антиклинорня. Освобождает
ся значительная территория из подводного покрова: а) пло
щадь, расположенная в верховьях междуречья Ахынджачая 
и Асрикчая; б) площадь, охватывающая среднее течение р. 
Дзегамчая.

В позднем байосе отмечаются три палеобиоценоза: а) 
Нузгерский; б) Кущинский и в) Чанахчинский.

Б а т с к и й  этап вулканической деятельности охватил 
большую территорию азербайджанской части М. Кавказа и 
дал разнообразный и мощный комплекс излившихся пирок
ластических, субинтрузивных и осадочных пород. Вулкани
ческая деятельность в разных структчрах происходила с 
различной степенью интенсивности и дала разнообразный 
эффузивно-пироклаетич. ский материал, сатишье вулканизма 
и усиление процесса размыва возникших участков суши от
мечается в конце позднего бата.

В связи с дальнейшим нарастанием интенсивности диф
ференцированных вертикальных движений в батский век на
меченные острова в Шамхорском антиклипории увеличивают
ся по площади. В п юднем бате острова, расположенные 
южнее Тауза и Шамхора,'соединяясь между собой, состав
ляют единый остров. В эту эпоху по осевой зоне Мров- 
дагского антиклинорня намечается зачаточная суша.

В раннем бате выделяется один унаследованный палео
биоценоз, названный нами Дашкесанским. В данном палео
биоценозе доминирующ/ю роль играет моллюсковая фауна, 
где первое место занимают двустворчатые, а второе—аммо
ниты.

Возникшие в раннем бате два указанных острова в п о з д 
нем б а т е  соединяются между собой и создают единый 
остров, пока не заселенный растительным покровом. В это 
время ареал расселения фауны в бассейне увеличивается. 
Выделяются Повосаратовский, Дашкесапский, Тонашенский 
и Лачинский палеобиоценоз!.!. Одним из основных факторов 
увеличения расселения позднебатской фауны на большой 
территории Азербайджана является нормализация газообме
на в бассейне вследствие ослабления вулканической дея
тельности на М. Кавказе.



СОПОСТАВЛЕНИЕ СРЕДНЕЙ ЮРЫ
АЗЕРБАЙДЖАНА И ДРУГИХ ОБЛАСТЕЙ КАВКАЗА

Альпийская геосинклинальная область и среднеюрскую 
эпоху, как и и раннеюрскую, представляла собой самостоя
тельную зоогеографическую провинцию с морями, ослож
ненными Кордильерами, лишь с той разницей, что в средне
юрскую эпоху моря Альпийской геосинклинали в некоторых 
регионах изменяли свои границы, отступая или наступая в 
том или другом направлении.

Подводные Кордильеры, намеченные в раннеюрскую эпо
ху и раньше, в среднеюрскую эпоху освобождаются от вод
ного покрова образуют и cvuiy. Например: центральная часть
М. Кавказа, Главный Кавказский хребет и др. Подобные 
поднятия отмечаются также на других участках Средиземно- 
морской геосинклинали (Крымский, Аппенинский полуостро
ва и др.), которые препятствовали свободному передвиже
нию нектонной фупы на более северные районы. Наоборот, 
вследствие среднеюрской трансгрессии, некоторые регионы 
затапливаются водой. Тогда наблюдается согласное залега
ние среднеюрских отложений на палеозой и на более древ
ние отложения.

В среднеюрскую эпоху отмечаются большие изменения 
в истории геологического развития, палеогеографии и бионо
мии бассейнов, расположенных на территории нынешнего Кав
каза. В рассматриваемую эпоху Главный Кавказский хребет, 
а также центральная часть М. Кавказа частично выступают 
из-под уровня моря.

Приводим сравнение фауны и литофании среднеюрских 
морских отложений Азербайджана (М. Кавказ) с таковыми 
К а в к а з а ,  придерживаясь следующей последовательности: 
М. Кавказ (I), Южный склон Б. Кавказа (II) и Северный 
Кавказ (III).

Г л а в а  VI
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I. Зона распространения выходов юры в Н а х и ч е в а н 
с к о й  АССР приурочена к северо-восточному крылу Шару- 
ро-Джульфинского ангиклинория и находится в районах ст. 
Неграм, с. с. Азнабюрт, Билава, Юхары Бузгов, Полистан 
и др. Юрские отложения Нах. АССР впервые изучены Г. 
В. Абихом (1889), П. Бонна (Bonnet, !947), затем К. Н. Паф- 
фенгольцем (1959), III. А. Азизбековым (1961), А. Э. Баги
ровым, К. О. Ростовцевым (1957), Т. А. Гасановым (1958).

Юрские отложения Нах. АССР, согласно данным К. О. 
Ростовцева и Т. А. Гасанова, расчленяются на ааленский бай- 
осский, батский и келловейский ярусы. Юрские отложения 
Нах. АССР, очень своеобразны как по лптологическгму 
составу пород, так и по фаунистнческой характерисп к а. 
Они резко отличаются от одповозрастных отложений .VI. 
Кавказа, тяготея к более южным Средиземноморским про
винциям. Эти отложения также схожи с юрскими отложе
ниями южных Альп. Среднеюрские отложения Нахичевани 
выражены в карбонатной и терригенной фациях.

Б а й о с с к и е  отложения без следов перерыва в осадко- 
иакоплении залегают на вулканогенную толщу аалепа и де
лятся на два подъяруса.

В районе Джульфинского ущелья на р. Араксе н и ж н е -  
б а й о с с к и е  отложения представлены серыми, зеленовато
серыми песчаниками туфоиесчаниками и известняками. Вы
ше следуют песчанистые глины, и разрез заканчивается тонко- 
и неираиильнослоистыми песчаниками, содержащими моллюс
ковую и брахиоиодовую фауну. В районе ст. Неграм обна
ружены руководящий аммонит: Otoites sauzei d’Orb. и круп
ные Steplianoceras W a a g e n  ememl IT 'e ise r t ,

В е р х н и й  бай ос представлен толщей серых и голубо
вато-серых алевритистых глин. В верхней части толщи за
легают мергелистые глины и известняки с Calliphylloceras 
zig odianum d’O rb ., Kannolytoceras Crimea St r eni . ,  K. tri- 
patitum Rasp. ,  Parkinsonia parkinsoni S о w., P.plannlata Qu- 
ens t . ,  P. depressa Que ns t . ,  Oppelia subradiata Sow., Peri- 
sphinctes martinsi d ’O rb .,  Garantia dichotoina Bent z .

Батские отложения Нахичевани являются непосредствен
ным продолжением разреза верхнего байоса. Они, обнажа
ясь в Джульфинском ущелье, в районе селений Билава и 
Гюлистан, представлены в нижней части пачкой переслаива
ющихся глинистых известняков и известковистых глин, а в 
верхней залегает толща серых и голубовато-серых глин.

Известняки н и ж н е г о  б а та содержат чрезвычайно бо
гатую и разнообразную фауны средиземноморского типа: 
Pseudophylloceras kudernatschi H a u e r ,  Partschiceras viator 
d’O rb., P, subobtusum (K u d e r.), Calliphylloceras disputabi-
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le Zi t t . ,  C. flabeliatum Ne u m. ,  Thysanolytoceras edeloidse 
(Kud.), Nannolytoceras Crimea St r em. ,  Cadomites recteloba- 
tus Ha u e r ,  Oppella fusca Qu e n s t . ,  O. aspidoides Opp .  
В е р х н и й  бат предста men глинистой толщей, сравнитель
но бедной окаменелостями и содержащей Pseudophylloceras 
kudernatschi Ha u e r . ,  Cal 1 iphy)loceras flabeliatum ( Neum. ) ,  
Perisphinctes tenuissimus S i e m i г. и др. Выше залегает тол
ща желтовато-серых извесгковистых песчаников с соответ
ствующей келловейской фауной.

Рис. 22. Распространение юрских отложений в Крыму, на Кавказе и в при
легающих регионах (по В. Ариелю с некоторыми дополнениями автора): 

1—выходы юрских отложений.

С р е д  не юр с к ие  о т л о ж е н и я  А р м е н и и  обнажают
ся в ядрах Шамшадинского и Кафаиского антиклинориев. 
Первые сведения о среднеюрских отложениях Алавердско- 
го района были высказаны М. Шапе, который в ’893 г. на 
основании обработанной Дувийе фауны подтвердил байос- 
батский возраст вмещающих ее пород. Примерно в это же 
время по сборам П. Конрата из Алавердского рудного рай
она К. Редлих определил средиеюрскне формы и впервые 
выделил верхнебаносские фаунистические зоны.

В период 1924— 1936 гг. среднеюрские отложения Арме
нии изучались В. Г. Грушевым, А. Л. Додиным, В. Н. Кот- 
ляром, А. Т. Асланяном и др. К. Н. Паффенгольц, давший 
впервые расчленение юрских отложений на три части, к
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доггеру (без аалена) относит „верхнюю1* вулканогенную- 
толщу. С. С. Мкртчян (1958) впервые в Кафанском районе 
выделяет вулканогенные и вулканогенно-осадочные образо
вания средней юры. Более десяти лет изучением палеон
тологии и стратиграфии юрских отложений Армении зани
мается II. Р. Азарян.

По данным Н. Р. Азаряна (1963), к нижнему байосу от
носится вулканогенная свита, представленная плагиоклазо- 
вым и авгитовым порфиритами, их туфами и туфобрекчиями 
туфоконгломератами и туфопесчаниками. Возраст свиты оп
ределяется как нижний байос на основании ее стратиграфи
ческого положения.

К верхнему б а й о с у  относится свита кварцевых порфиров 
имеющая широкое развитие в Шамшадинском Кафанском, 
и Алавердском районах. Возраст свиты кварцевых порфи
ров устанавливается на основннии встреченной в ней в Ка
фанском районе 1 IolcophyIloceras mediterraneum N е u m., Ta- 
trophylloceras ex gr. tatricum P ti s c h, Nannolytoceras cf. ila- 
nense Sow., а также найденной в кровле свиты характерной 
верхнебайосской фауны. К верхнему байосу в Армении от
носятся также вулканогенные образования, представленные 
разнообразными порфиритами и их туфоконгломератами, ту
фопесчаниками с фауной: Parkinsonia parkinsoni Sow., Р. 
orbignyana We t z . ,  Oppelia subradiata Sow. ,  Cadomites 
deslongcliamps! Def r . ,  Nannolytoceras cf. okriblense Ka kh .

В Даралагезе байос представлен аргиллитами (глинистые 
сланцы) с верхнебайосской фауной: Oppelia subradiata Sow., 
Holcophylloceras zignodiamim (d’O rb.) Posidonia buclii Ro- 
em. (опред. A T. Асланяна).

Отложения б а т с к о г о  яруса известны только в Север
ной Армении (Алавердский район), являясь непосредствен
ным продолжением таковых верхнего байоса, и представле
ны туфогенными и аркозовыми песчаниками, углистыми 
сланцами, потоками манделынтейновых и авгиговых порфи- 
ритов. Батская фауна следующая: Oppelia aspidoides Орр.,
О. fusca Qu e n s t . ,  Pleurotomaria serpentina S i e b . ,  Natica 
zetes d’O r b. и др.

Среднеюрские отложения Г р у з и и  приурочены к гео
синклинали южного склона Б. Кавказа, Грузинской глыбе и 
Антикавказской геосинклинали. Первые сведения о страти
графии среднеюрских отложений Грузии имеются в трудах 
Г. В. Абиха (1898), Э. Фавре (Favre, 1875), С. Симоновича 
(1877, 1880), Е. Фурнье (Fournier, 1896) и др.

Настоящая картина палеонтологии и стратиграфии средне- 
юрских отложений Грузии получена в результате исследо
ваний многочисленного отряда геологов Грузии. Так, стра
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тиграфическое положение байосской порфиритовой свиты 
впервые установлено А. И. Джанелидзе (1926). Этим же 
исследователем уточнен стратиграфический возраст батских 
отложений, развитых вдоль северной периферии Грузинской 
глыбы. И. Р. Кахадзе (194-2) обработана большая коллек
ция среднеюрских аммонитов и двустворчатых, на основа
нии чего дано зональное расчленение байос-батских отло
жений. Продолжателем его дела явился В. И. Зесашвили 
(1955), который в дальнейшем обогатил коллекцию средне
юрских моллюсков. Им в настоящее время обобщены су
ществующие материалы по средней юре Грузии ввиде мо
нографии, где приводятся очень пенные данные по фауне 
и стратиграфии средней юры. В последние годы изучением 
батских отложений занимается И. Д. Церетели (1964). Он 
монографически описал остатки аммонитов из морских бат
ских отложений Юго-Осетии и Абхазии. Отдельные мате
риалы по средней юре имеются в трудах 11. Д. Гамкрели- 
дзе (1949), С. С. Чихелидзе (1948), Н. А. Канделаки,В. Я. 
Эдилашвили и др.

В районе Локского массива средпеюрские отложения, 
по данным В. И. Зесашвили (1962), представлены исключи
тельно байосской порфиритовой свитой. В бассейне р. По- 
ладаури на слюдистых песчаниках и сланцах лейаса транс
грессивно, с угловым несогласием залегают байосские от
ложения. Н и ж н и й  и с р е д н и й  б ай ос представлен ав- 
гито-плагиоклазовыми порфиритами и их пнрокластолитами, 
В туфобрекчиях найден Calliphylloceras lieterophу 1 loides 
(Орр.). В е р х н и й  б а й о с  представлен слоистыми туфо
генными песчаниками и туфобрекчиями с фауной Pseudop- 
hylloceras cf. kudernatschi H a u e r ,  Partschlceras cf. ablchl 
(Uhl. ),  Eurystomiceras polyhelictum Bock. ,  Procerites mar- 
tinsi d’O rb . ,  Parkins mia cf. parkinsoni S о w., Oppelia subra- 
dlata Sow.  и др. Выше они перекрываются чередованием 
андезитовых, кварцевых, роговообманково-плагиоклазовых, 
норфиритов и их пнрокластолитами, которые по простира
нию замещают друг друга.

На Г р у з и н с к о й  г л ы б е, являющейся переходной зо
ной между М. и Б. Кавказом, среднеюрские отложения 
распространены в Дзирульском массиве и в смежных с ним 
районах. Бапосский ярус выражен порфиритовой свитой, 
батский—листоватыми с шипами и угленосной свитой. Бай
осские отложения по р. I (хенисцкали, по даннным И. Р. 
Кахадзе (1942), имеют следующий восходящий разрез: н и ж 
ний б а й о с  представлен крупнообломочными туфобрекчи
ями с покровами авгит-лабродоровых норфиритов с фауной 
Holcophylloceras mediterraneum (N е u m.), Calliphylloceras aff.
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heterophylloides (Opp.)» Otoites polmerum Waag . ;  с р е д 
ний ба й  ос состоит из мелкообломочных брекчий с Но- 
cophylloceras mediterraneum i \ eum. ,  Thysanolytoceras tsho- 
nense Kakh. ,  Otoites pyritosum Qu e n s t . ;  в е р х н и й  ба- 
йос  состоит из туфопесчаников с Garantiana aft. baculata 
Q u e n s t . ,  Holcophyiloceras mediteraneutn Ne um.  и двуст
ворчатых. Выше происходит чередование тонкослоистых ту- 
фобрекчий, туфопесчаников, глинистых песчаников и туфов 
с Oppelia subradiata S о w.,Parkinsonia deprcssa crassa Ni col . ,  
Okribites djanelidzei Kakh. ,  Procerites cf. martins! d’Orb.

В Окрибе над фаунистически доказанными верхнебайос- 
скими туфогенными породами залегает свита листоватых 
сланцев батского возраста. В литологическом отношении она 
состоит из чередования аргиллитов, алевролитов, аркозовых 
песчаников, редко глин. Найдена следующая пресноводная 
фауна: Okribella elliptica Kakh. ,  О. elegans Kakh. ,  О. bat- 
honica Ka k h .

Угленосная свита, состоящая из алеврит-псаммитовых, 
аркозовых, кварцево-слюдистых песчаников, аргиллитов и 
редко глин, распространенных в Кутаиси-Гелатском районе, 
относится к батскому яр»су. Она фауны не содержит, но в 
ней имеется богатая флора, которая хорошо изучена В. Д. 
Принада (1УЗЗ), Ц. И. Сванидзе, Г. В. Делле (1962).

Г. В. Делле (1962), сравнивая батскую флору Дашкеса- 
на и Тквбулн, отмечает большое их сходство по многим 
показателям. Эти комплексы типичны для Индо-европейской 
палеофлористической области. Средней рская флора Закав
казья свидетельствует о глубоких связях ее с синхронными 
флорами Индии.

Заканчивая сличение среднеюрских отложений М. Кав
каза (в пределах Знкавказских республик) отметим, что на
званные отложения хорошо сопоставляются между собой.

Бурный вулканизм, охвативший северо-в )сточную часть 
М. Кавказа (северо-западный Азербайджан, Северная Арме
ния), сравнительно слабо проявлял себя в Грузии. Здесь 
же отсутствует квнрцплагиопорфировая толща (как марки
рующая), имеющая широкое площадное распространение 
в северо-восточной части М. Кавказа. В нижнем и среднем 
байосе в районе Донского массива отлагались большой мощ
ности (1700—2000 м) порфириты и их пирокдастолиты; в 
последних захоронена фауна (Calliphvlloceras hetorophylloi- 
des Opp.). Верхний байос, состоящий из чередований пор- 
фиритов и пирокластолитов, палеонтологически характери
зуется зоной Garantla garantiana, а в Азербайджане ископае
мая фауна обнаружена в зоне Parklnsonia parkinsoni. Поэ
тому представители ряда родов аммонитов, как Procerites
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u e r, Oppelia $ubfusca 
W a a g.
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Мергелистые глины и 
известняки с Calliphyl- 
loceras zignodianum 
d'O r b., Nannolytoceras 
tripartitum Rasp. ,  Rar- 
kinsonia parkinsoniS о w., 
R. planulata Qu e n s t . , '  
R. depressa Q u e n s t . ,  
Oppelia subradiata S o w ,  
Garantia dichotoma Be n-  

it z.

Песчаники, известняки 
c Otoites sauzei d’Orb. ,  
Stephanoceras humphre- 
sianum (S о w.).

Кварцевые плагнопор- 
фиры и пирокластиче
ские образования с Calli- 
phylloceras heterophyl- 
loides (Opp.), Pseudop- 
hylloceras kudernatschi 
sanitschikiensis Kakh. ,  
Dinolytoceras cf. tsho- 
nensis ( Kakh. ) ,  Thysa- 
nolytoceras eudesianum 
(d’O r b ), Nannolytoceras 
okrtbtensis (Kakh. ) ,  
Parkinsonia subarletis 
\V e t z., P. cf. planulata 
Q u e n s t . ,  Oppelia sub
radiata Q u e n s t .

Лавовые и пирокла
стические породы

Порфириты,туфобрек- 
чии, туфоконгло.мераты, 
туфопесчаники, агломе
раты, кератофиры и др. 
Nannolytoceras cf. okri- 
biense Kakh. ,  Parkinso
nia parkinsoni S o w. ,  P. 
orbignyana W e t z., Op
pelia subradiata S o w. ,  
Cadomites deslongcham- 
psi D e f г,, кварцевые 

;порфириты, порфиры,их 
туфы с прослоями туфо- 
песчаников Holcophyllo- 
ceras z ’gnodianum 
d'Orb. ,  Nannolytoceras 
cf. ilanense S t r e ra.

Плагиоклазовые и ав- 
гитовые порфириты. ту- 
фобрекчпи, тгфоконгло- 
мераты, туфопесчаники

Туфопесчаники, туфо- 
брекчии, песчаники. В 
верхней части чередова
ние порфиритов и их 
пирокластолитов с Pse- 
udophylloceras cf. kuder
natschi H a u e r ,  Parts- 
chiceras cf. abichi U h 1„ 
Eurystomiceras polyhelic- 
tum Boc k. ,  Rrocerites 
martinsi d’O г b , Parkin
sonia cf. parkinsoni S о w., 
Oppelia subradiata S о w.

Авгито-плагиоклазо- 
вые порфириты и ихпи- 
рокластолиты с СаШ- 
phylloceras heterophyllo- 
ides Op p.i



S i e m. ,  Otoites Ma s k e ,  в исследуемой части M. Кавказа 
отсутствуют.

От северо-восточной части М. Кавказа далее, по направ
лению Локского массива, отложения батского яруса выкли
ниваются и сходят на нет. Сравнивая батские отложения 
Азербайджана и Армении, заметно, что в Дашкесанском син- 
клинории и Шамхорском антиклинории отложения батского 
яруса имеют мощность около 2 км и выражены двумя подъ
ярусами, а в Алавердском антиклинории батские отложения 
маломощны (55 м) и представлены только нижним подъя
русом. Эти отложения в палеонтологическом отношении 
очень сходны между собой. От Алавердского района на 
северо-запад отложения этого возраста, выклиниваясь, схо
дят на нет, что подтверждается палеонтологическим мате
риалом. По последним данным Н. Р. Азаряна, в бассей
не р. Дебетная, в Алавердском районе обнаружена богатая 
моллюсковая фауна, характеризующая ннжнебатский возраст, 
а отложения верхнего бита отсутствуют.

II. Распространение среднеюрских отложений и их лито- 
лого-палеоптологическая характеристика будут рассматри
ваться по следующим регионам: юго-восточное окончание 
Б. Кавказа (Северо-Восточный Азербайджан), азербайджан
ская часть южного склона Б. Кавказа и складчатая систе
ма южного склона Б. Кавказа (Грузия).

На территории С е в е р о - В о с т о ч н о г о  А з е р б а й д ж а 
на,  в пределах юго-восточного окончания Б. Кавказа средне- 
юрские отложения отмечаются в Тфаиском и Тенгинско- 
Бешбармагском ангиклинориях, в разрезах рек Карачая, 
Беюкчая, Бабачая, Джпмичпя, Атачая и др.

Первые сведения о юрских отложениях Б. Кавказа име
ются в трудах Г. В. Абиха (1873). Долгое время эти отло
жения исследовались эпизодически и по ним сведения были 
отрывочными. В 30—х годах большой отряд нефтяного гео
лого-разведочного Института в составе Д. В. Дробышева 
(1939), Л. А. Гречишкина (1936), Н. И. Ростовцева (1948) и 
др. проводят детальные исследования но стратиграфии 
Северо-Восточного Азербайджана и Дагестана. Начиная с 
пятидесятых годов, особое внимание уделяется изучению 
микрофауны юры Азербайджана. В результате исследо
ваний Н. М. Касимовой (1966) и Г. К. Касимовой (1958) 
удалось выделить определенный комплекс микрофауны, ха
рактеризующий не только ааленский, батский, бзйосский 
ярусы, но и их подъярусы.

Особое внимание заслуживают работы последних л е т -
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В. Б. Агаева (1966), К. М. Султанова, В. Б. Агаева (1962, 
1965), Ч. М. Халифазаде (1964). В результате обработки их 
палеонтологического сбора юрские отложения Северо-Вос
точного Азербайджана расчленяются на верхний аален, ниж
ний байос, верхний байос и нерасчлененный верхнебайос-бат.

Байосскпе отложения по сравнению с подстилающими 
ааленскими отложениями имеют ограниченное распростра
нение. Они обнажаются в междуречье Карачая и Атачая, 
а также вскрыты глубокими разведочными скважинами Яла- 
ма, Худат, Кусары, Афурджа и др. Н и ж н е б а й о с с к и е  
отложения зафиксированы в Тфанском антиклинории и пред
ставлены песчано-глинистой толщей, которая состоит из че
редующихся аргиллитов, алевролитов и песчаников с Sphae- 
roceras globus Вис km.,  Otoites cf. sauzei (d’O rb ) ,  Huper- 
lioceras cf. inclusum (Buckm. ) .  К в е р х н е м у  б а й о с у  
относится толща песчано-глинистого чередования с Partschi- 
ceras cf. abichi U h 11 g, Perisphirsctes cf. tenuissimus Si em.

Нерасчлененный верхний байос-бат обнажается в райо
не сел. Угах. Здесь из кровли среднеюрских глинистых по
род В. Б. Агаевым собраны: Perisphinctes cf. defrancei (d’Orb),
P. cf. tenuissimus Gros., Partschiceras cf. abichi ( l lhl . )

Юрские отложения Азербайджанской части южного скло
на Б. Кавказа по сравнению с остальной частью Б. Кавказа 
(в пределах Азербайджана) изучены гораздо слабее. Первые 
сведения о расчленении мезозойских отложений в районе 
селений Лагодехи—Ахалсопели даны в работе Ш. А. Азиз- 
бекова и М. М. Алиева (1940) г. Эти исследователи в своих 
схемах использовали расчленение В. П. Ренгартена (1932) 
для района Военно-Грузинской дороги. К доггеру Ш. А. Азиз- 
беков и М. М. Алиев (1940) относят свиты глинистых слан
цев с бескарбонатными песчаниками.

В ’939 г. В. Е. Хайн отмечает выходы вулканогенной 
толщи в междуречье Геокчая и Г'ирдыманчая. В течение 
ряда лет геоло 1 ической съемкой южного склона занят Э. Ш. 
Шнхалибейли (1956). Этот исследователь к байосу относит 
глинисто-аргиллитовую фацию пород без фаунистического 
обоснования. Батские отложения на южном склоне представ
лены сланцами без фаунистической характеристики.

Предположение о присутствии средней юры в терриген- 
но-флин;евых отложениях геосинклинали южного склона Б. 
Кавказа было высказано В. П. Ренгартеном (1932). В даль
нейшем полоса распространения среднеюрских отложений 
прослежена как на восток, так и на запад от района Воен
но-Грузинской дороги. В последующие годы эти отложения
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изучались Н. А. Маркозия, П. И. Авалиашвили, И. Р. Ка- 
хадзе (1947), В. И. Зесашвили (1955) и др.

На южном склоне Б. Кавказа в пределах Грузии б а й о с -  
с к и е  отложения выражены „порфиритовой свитой" (разные 
порфириты и их пирокластолиты, в нижней части спилиты 
и их пирокластолиты). В палеонтологическом отношении 
нижний байос „немой/ выше обнаружены: Calliphylloceras 
ex gr. heterophylloides Opp. ,  Stephanoceras freycineti а в 
верхнем байосе обнаружены: Pseudophvlloceras cf. kudernat- 
schi samtschikiensls Kakh. ,  Dlnolytoceras adelae d ’O rb., 
Nannolytoceras stremouhovi P e c k ,  Parkinsonia compressa Qu- 
ens t . ,  P. cf. parkinsord Sow.  и др.

К н и ж н е м у  б а т у  относится угленосная свита: квар
цево-слюдистые песчаники, конгломераты, прослои угля с 
Okribella elliptica Kakh. ,  О elegans Kakh . ,  О. bathonnica 
Kakh . ,  Oppelia fusca Q u e n s t. Отложения в е р х н е г о  б a- 
та неизвестны.

Приводим схему сопоставления среднеюрской фауны и 
литофации южного склона Б. Кавказа в пределах Закавказья. 
Приведенная табл, показывает, что на южном склоне Б. 
Кавказа самой слабоизученной зоной является Азербайджан
ская часть, где мало палеонтологических данных.

В литофяциальном отношении следует отметить, что на 
южном склоне от юго-востока к северо-западу глинисто
сланцевые, сланцево-песчаные породы (Тфанский антиклино- 
рий) средней юры замещаются порфиритовой свитой (Каз- 
бекско-Лагодехская, Местийско-Тианетская, Гагрско-Джав- 
ская зоны).

III. Среднеюрские отложения Северного Кавказа имеют 
широкое распространение и богато охарактеризованы аммо- 
нитовой фауной. Они исследованы А. П. Казанским (1909), 
А. Я. Затворницким (1914), И. И. Никшичем и др. Значи
тельный вклад в разработку нынешней стратиграфии на ос
нове огромного количества палеонтологического материала 
внесли исследования Г. Я. Крымгольца (1961), Е. Е. Мига- 
чевой (1958, 1959), Н. В. Безносова (1958), Е. А. Гофман, 
М. Г. Ломизе, В. Г. Рихтер (1960), М. Г. Ломизе (1961), Е. С. 
Станкевич (1964), К .О. Ростовцева (1959), В. П. Казаковой 
(1956), И. Р. Кахадзе и В. И. Зесашвили (1956), В. Б. Агаева 
(1966).

Приведенное расчленение среднеюрских отложений Се
верного Кавказа по отдельным регионам дано по материа
лам Н. В. Безносова (1958, 1967), В. П. Казаковой, Г. П. 
Леонова, Ю. Г. Леонова, Г. А. Логиновой и Д. И. Панова.

В пределах Г о р н о г о  Д а г е с т а н а  характер осадков и 
мощность среднеюрских отложений не остаются постоянны-
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Схема сопоставления среднеюрских отложений южного склона Большого Кавказа (в пределах Закавказья)

Ярусы: Под- | 
Яр\ сы !

Юго-восточнсе окончание 
Б. Кавказа

Азербгй зжанская часть 
южного ск' она Б. Кавказа

Складчатая система 
южного склона Б. Кавказа

хси
Нерасчленегный верхний 

бансс бат с Perisphinctes cf. 
defrancel fd О r b.). Р. cf. ter.u- 
Issimus G r o s s . ,  Partschiceras 
cf. abichi U li 1 i g.

s

s
X

l
Глинистая толща с редкими1 

прослойками песчаников |

Глинне ю-сланцеьая толта 
с линзами песчаников с не- 
значи;ельной вулканогенной 
примесью

а.СЙ

Песчано-глшис гое чередо
вание с Partsch ceras cf. abichi 
U li 1., Perisphinctes cf. tenu- 
issimus S i e m.

Массивные песчаники с гли
нистыми сланцами.содержащие 
Fosfoonia bucrii Koem.

Отсутствуют

Угленосная свита: кваргево-слю- 
днетые песчаники, конгломераты, 
прослои угля с Okritel la  elliptica 
К a kb., О. elegans Ka k h . ,  О. bat- 
lionica К а к  li., Oppelia ftisca Q u e- 
n s t.

Порфиритовая свита: порфприты и 
их нирокластолиты с Pseudophyllo- 
ceras cf. kudernalschi samtschikiensis 
К а к  h.t Dlnolytoceras adelae d’O r b.,A
Nannolytoceras stremouhovi P e e l .

:S

X

Чередование алевролитев и 
песчаников с Sphaeroceras glo
bus B u c k m . ,  Otoiies cf. sau- 
zei-(d’O r b.), HyperiiOceras cf. 
inclusura (В u c k m.)

Глинисто-аргиллитовые, 
сланцево-песчагиковые, песча
никовые породы с Holcophyl 
loceras cf. zignodianum S o w .

Спилиты и их пирокластолиты с 
Caliiphyllcceras ex gr. beterophyllo- 
ceras Op p . ,  Stephanoceras freycinetl



ми. В северном направлении наблюдается сокращение мощ
ности, увеличение роли грубообломочного материала. К 
н и ж н е м у  б а й о с у  относятся глинистые алевролиты и 
алевритистые аргиллиты, внизу с линзами мелкозернистых 
песчаников. Нижний байос характеризуется следующим 
комплексом аммонитов: Calliphyiloceras irganajense B esn .. 
Tatrophylloceras subglobosum В e s n., Megalytoceras kasanovae- 
B esn . ,  Valentolytoceras elegans Besn. ,  Sonninla sowerbyi 
Mi l l . ,  Hyperlioceiis discites \V a a g., H.curvicostatum В u c km., 
H. cf. inclusum Bu c k m.  и др. Несколько выше встречают
ся: Holcophylloceras zignodianum (d’Orb.), Sonnlnia parvico- 
stata B u c k  m., WitchelUa laeviscula Sow., W. corrugata Sow. ,  
Otoites sauzei d’O rb., Stephanoceras jhumphriesianum Sow.,
S. plicaturn Qu e n s t . ,  Stemmatoceras subcoronatum Opp. ,  
Dorosetonsia liostraea Buc km. ,  D. complanata Bu c k m.  На
конец, в кровле свиты обнаружены: Teioceras blagdeni Sow.,
T. coronatuin Q u e n s t . ,  Sphaeroceas brongniarti Sow .,Part-  
schlceras abichi U li 1 i g, P. haloricum H a u e r ,  Eurystomiceras 
polyhelictum Bockh .  и др.

К верхнебайос—нижнему бату относятся аргиллиты, 
алевролиты и песчаники, содержащие в основании: Partsc- 
hiceras abichi U h 1 i g, P. haloricum H a u e r ,  Holcophylloce
ras zignodianum (d’O rb.), Calliphyiloceras disputabile (Z itt .) ,  
Eurystomiceras polyhelictum Bockh . ,  Garantiana garantiana 
d ’O rb., C. biftircaia Zi et . ,  Sphaeroceras brongniarti Sow. ,  
S. globus Buc km. ,  Oppelia subradiata (Sow.).

В средней части свиты содержатся Calliphyiloceras dis
putabile (Z itt.) , C. achtalense R e d l i c h ,  Pseudophylloceras 
kudernatschi H a u e r, Holcophylloceras zignodianum (d‘0  r b.), 
Partschiceras subobtusum K,ude r n., Nannoiytoceras okribien- 
se Kakh. ,  N. subquadratum B esn ., Dinolytoceras zhlvagoi 
B esn .,  Parklnsonia parkinsonia S о w., P. planulata Qu e n s t . ,  
Lissoceras psilodlscus S c h l o e n b . ,  Oppelia fusca Qu e n s t .  
и др.

На территории С е в е р н о й  О с е т и и  среднеюрские от
ложения имеют ограниченное распространение и представ
лены байосским ярусом. К названному ярусу относится 

, толща аргиллитов с прослоями алевролитов и мелкозернис
тых песчаников с Pseudophylloceras kudernatschi H a u e r ,  
Partschiceras abichi U h 1 i g, P.cf. belinskyi Besn. ,  P. cf. ha
loricum H a u e  r, Parklnsonia rarecostata Bu c k  m.

В З е л е н ч у к - Ч е г е м с к о м  районе среднеюрские от
ложения имеют широкое pacnpociранение в бассейнах рек 
Чегема, Зеленчука и Кубани. В междуречье Малки и Че
гема байосские отложения состоят в нижней части из ар
гиллитов и алевролитов с крупными линзовидными пачками
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среднезернистых аркозовых песчаников, с обильной фауной 
аммонитов — Stephanoceras humphriesianum Sow., S. scalare 
Ma s k e ,  S. rectecostatum iVe i s., Stemmat^ceras subcoronatum 
Opp. ,  Dorsetensia liostraca Bu c k m.  Верхняя часть свиты 
выражена алевролитами с единичными: Eurystomoceras ро- 
lyhelictum Вбс k h., Partschiceras abicht U h 1 i g, Holcophyllo- 
ceras zignodianum d‘O rb ., Oppelia subradiata Sow.  и др.

В междуречье Зеленчук-Малки б а й о с-б а тс к и м отло
жениям соответствует однообразная толща аргиллитов с 
прослоями алевролитов. В низах содержатся Stephanoceras 
nodosum Ql i en  st., S. macrum Qu e n s t . .  а вышележащие 
слои содержат: Calllphylloceras disputabile Z i 11., Holcophyllo- 
ceras zignodianum d 'O rb., Pseudophylloceras cf. kudernatschi 
Ha u e r ,  Partschiceras abichi Uh l i g ,  Eurystomiceras polyhelc- 
tum В б c k h., Oppelia subradiata Sow., Leptosphinctes asinis 
Z a t w ., L. gurami К a k h. et Z e s s., Carantiana humilis Z a t w., 
Strenoceras subfurcatum Zi et . ,  Parkinsonia parkinsonia Sow., 
P. rarecostata Bu c k m.  и др.

В междуречье Большой Зеленчук—Белая (Западно-Ку
банский район) среднеюрские отложения связаны с нижеле
жащими ааленскими и тоарскими отложениями. Б а й о с с к и е  
отложения начинаются горизонтом криноидных известняков. 
К байос-бату относится алеврито-глинистая толща, в осно
вании которой местами получает развитие пачка песчников. 
Среди аргиллитовой толщи па р. Урупе встречены Parkin
sonia parkinsoni Sow., Calliphy 11 oceras disputabile (Zi t t . ) ,  
Dinolytoceras zhivagoi Bes n .

Отличительной особенностью литофации и фауны средней 
юры Северного Кавказа от таковой южного склона Б. Кав
каза и Закавказья является то, что на Северном Кавказе в 
среднеюрскую эпоху отлагался огромной мощности терри- 
генный материал. Их мощность с юго-востока в северо-вос
точном направлении уменьшается от 4 км в Горном Дагес
тане (1 км в Северной Осетии, 2 км в Зеленчук-Чегемском 
районе) до 600—700 м в Западной Кубани. В рассматривае
мом отрезке времени, т. е. в среднеюрскую эпоху, на М. 
Кавказе усиливается вулканическая деятельность, максимум 
которой совпадает с ранним байосом. К концу поздпебатс- 
кого времени вулканическая деятельность ослабевает и, 
наряду с туфогенными породами, отлагаются чисто осадочные.

Анализ Северокавказской аммонитовой фауны показывает . 
что в среднеюрскую эпоху Северный Кавказ принадлежал 
к единой фаунистической провинции Северо-Западной Ев
ропы, но отличается от последней обилием разнообразных 
представителей Рhу 1 loceratina и Lytoceratlna. Многочислен
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ные их роды и виды приютились, главным образом, в Да
гестане.

Малокавказская среднеюрская аммонитовая фауна по 
своему родовому, а также видовому составу уступает тако
вым Северного Кавказа. Здесь, как и на Северном Кавказе, 
формировались местные эндемичные формы (Eurystomiceras 
polyhelictum okribiense К a k h., Okribites djanel idzei К а к li., 
Holcophylloceras mediterraneum rarecostata Kakh. ,  Physano- 
lyocteras tshonthense К a k h., Sphaerocaras dzirulense Kakh . ,  
и др.).

На Северном Кавказе батские отложения развиты слабо. 
Ввиду существующей регрессии отлагались лишь самые 
нижние горизонты нижнего бата. Правда, отложения, соот
ветствующие по времени накопления батскому веку, на 
южном склоне Б. Кавказа и в Грузии также малом'ощны 
или совершенно отсутствуют.

В северо-восточной части М. Кавказа и в Нахичевани 
батские отложения имеют довольно широкое распростране
ние. В породах, датированных батскими, кроме малочислен
ных аммонитов Средиземноморского типа встречаются мно
гочисленные эндемичные двустворчатые (Lima daschkesanen- 
sis H ass .,  Chlamys gandjaensis Hass . ,  Ch. scharucariense 
H ass .,  Plesiopecten kojkolensis Hass . ,  Plagiostoma вепес- 
kei Hass . ,  P. dastafurensis H ass . ,  P. alievl H ass .) .



Г л а в а  VII

СОПОСТАВЛЕНИЕ СРЕДНЕЙ ЮРЫ КАВКАЗА И ДРУГИХ
РЕГИОНОВ АЛЬПИЙСКОЙ ГЕОСИККЛИНАЛЬНОЙ

ОБЛАСТИ

Сопоставление среднеюрских отложений Кавказа с тако
выми других регионов Альпийской геосинклинальной облас
ти дается, в основном, в той последовательности, как на 
рис. 28.

Напомним, что горные цепи Альпийской зоны в восточ
ном полушарии, начиная от Пиренейского полуострова, раз
ветвляются на две горные ветви: северную и южную, меж
ду которыми располагается древний субстрат. Для сравне
ния среднеюрских литофаний н аммонитов мы выбрали се
верную ветвь, т. е. Пиренейский полуостров, Альпы, Аппе
нинский полуостров, Малую Азию (северная часть, куда 
также входит Кавказ), Юго-Восточную Азию, Копет-Даг, 
Памир и Гималаи.

11а П и р е н е й с к о м  п о л у  ос т р о в е юрские отложе
ния имеют ряд выходов; в данном случае нас интересуют 
два выхода, расположенные в северо-восточной части по
луострова,—Пиренейские и Иберийские горы. Северо-запад
ный выход средней юры па Пиренейском полуострове еще 
недостоверен. Некоторые исследователи Ламар (Р. Lamare, 
1934) кремнистые конгломераты с кварцевой галькой в юж
ной Кантабрии относят к байосскому, а некоторые—к верх
неюрскому.

На П и р е н е я х  байосские отложения являются непос
редственным продолжением нижнеюрских, которые начина
ются с геттангского яруса. Байосские отложения, выражен
ные преимущественно известняками, хорошо обнажаются в 
верховьях долины р.Зидассоа, впадающей в Бискайский залив, 
и в нижней части содержат Stephanoceras Waagen, Sphaero-
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ceras Bayle, а в верхней части (верхний байос) представле
ны различными видами Garantiana Hyatt, Parkinsonia Bayle, 
Spiroceras Qu e n s t . ,  Bigotites Nicolesco и Lissoceras Bayle.

К батскому ярусу относятся известняки с тонкими прос
лоями мергелей, содержащих малочисленные, аммониты, в 
том числе Perisphinctes procerus, Oppelia aspidoides Opp. ,  
О. cf. subcostaria.

В центральной части Пиренейского полуострова юрские 
отложения слагают большую часть Иберийских гор. Ниж
ний байос представлен характерными родами аммонитов: 
Stephanoceras Waagen, Teioceras Mascke, Otoites Mascke, 
Aormannites Munier—Chalmas, Witchellia Buckm., Sonninia 
Bayle, Strigoceras Quenst., Oppelia Waagen и известны по 
работам Фало, Бланше (Falott Р., Blanchet F., 1923).

Рис. 23. Распространение средней юры в пределах альпийской складчатой
области Евразии:

I—внутренние древние массивы в области альпийской складчатости; II— 
краевые и внутренние прогибы альпийского пояса; III—области кайнозой
ской складчатости альпийского и тихоокеанского поясов; IV—главнейшие 
антиклннории / —Пиренейский полуостров; 2—система Альп; 3—Балкан
ский полуостров; 4—Аппенинский полуостров; 5—Крымский полуостров; 
6—Кавказ; 7—полуостров Малая Азия; Я—Юго-западная Азия; 9—Сред
няя Азия; 10—полуостров Индостан; 11—Индокитай; 12—Малайский ар

хипелаг; 13—Северная Африка; 14—аравийский полуостров.

Юрское море захватывало огромную территорию С е в е р 
ной А ф р и к и :  Марокко, Алжир и Тунис. Юрские отложе
ния, главным образом, среднеюрские, широко распростра
нены в Атласских горах (Высокий Атлас, Средний Атлас, 
Сахарский Атлас и Телльский Атлас), которые принадлежат 
к складчатой зоне альпийского орогенеза. Выходы среднеюр
ских отложений с востока на запад постепенно уменьшают
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ся. Они отлагались в условиях замедленного погружения 
и имеют незначительную мощность. Южнее Берберии, т. е. 
через Сахару, .Ливию, Египет, Аравию к Индийскому океа
ну в юрское время простирался большой континентальный 
массив.

Рассмотрим характер среднеюрских отложений Северной 
Африки в самой северной полосе —в горах Телльский Ат
лас. По данным Люка (G. Lucas,l942), байосские отложения 
представлены серыми мергелями с мелкими пиритизирован- 
ными аммонитами. Этот исследователь для нижнего байоса 
приводит следующий список аммонитов: Emileia polyschi- 
des (W a a g.), Stephanoceras brodiel (Sow.), Dorsetensis edo- 
uardiana (d‘Orb.), D. regredlens ( Ha n g -), Sonninia aff. del- 
tafurcata ( Q u e n s  t.),Stephanoceras cf. humphriesianum (S о w.).

Из верхнего байоса указываются многочисленные фил- 
лоцератиды и литоцератиды: Bigotites Nicolesco, Leptosphinc- 
tes B uc km..  Cadomites M u n i e r - C h a l m a s ,  Oppelia subra- 
piata (Sow.), Sphaeroceras brongniarti (Sow.), Morphoceras 
dimorphum (d‘Orb.).

Батский ярус характеризуется большим разнообразием 
литофаний: серые мергели, песчаники и глинистые известня
ки, мощные доломиты и литографские известняки. Среди 
нижиебатских мергелей в горах Пилемсена в 1952 г. Люка 
и Аркеллом собраны и определены: мелкие Phylloceras cf. 
hatzegi ( Loczy) ,  Ph. cf. kunthl (Neum. ) ,  Holcophylloceras 
zignodlanum (d 'O rb.), Lytoceras adeloides (Kud. ) ,  Nanno- 
lytoceras pygmaeum (d‘O rb.), Oppelia fallax ( G u e r a n g e r ) ,  
Oecotraustes pulcher ( Buc km.),  Parkinsonia hamyanense 
(F 1 a m a n d).

В горах Телльский Атлас отложения верхнего бата вы
деляются недостоверно. Имеются предположения о том, что 
отложения этого возраста не отлагались вообще.

В. Аркелл (1961) приходит к вызоду, что среднеюрские’ 
аммониты Атласских гор в Африке указывают на прямую 
связь их с таковыми Центральной и Северо-Западной Ев
ропы.

Среднеюрские отложения в П р и м о р с к и х  А л ь п а х  и 
С у б а л ь п и й с к о й  цепи составляют около 400 м и выра
жены глинистыми известняками со сланцевыми прослоями. 
Нижний байос, состоящий из мергелей, содержит: Otoites 
sauzei d‘0  г b., Sonninia В а у 1 е, Witchellia В иск  in., Emileia 
В ис к m. п др. Верхний байос состоит из мергелей и известня
ков и содержит: Strenoceras Hy a t t ,  Garantiana H y a t t ,  Spi- 
roceras Qu e n s t . ,  Phylloceras S u e s s, Lytoceras S u e s s и др.

Нижний бат характеризуется многочисленными филло-
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цератидами, а также Lytoceras adeloides ( Kuder . ) ,  Nanno- 
lytcceras tripartitum (R a s p.),Garantiana bathonica L i s s a j о u s. 
В мергелистых прослойках, в песках и песчанистых из
вестняках в Провансе Дувийе (R. Douville, 1915) отмечает 
Clydoniceras discus, Choffatia subbakeriae, Siemiradzkia auri- 
gera (O p p.), Epistrenoceras subcontrarium (Behr . )  и другие 

верхнего бата.
На Б а л к а н с к о м  п о л у о с т р о в е  среднеюрские отло

жения распространены на Балканских горах, Банатах, Ди- 
нарском хребте и др. В Банатских горах имеются посидо- 
ниевые сланцы, которые специалистами (Kovacs., 1931; Корс- 
sa Baron, 1921) считаются нижнебайосскими. На горе Бучедж 
нижнебатский слой с аммонитами подстилается песчаника
ми, содержащими двустворчатые и брахиоподы, которые 
относятся к байосским видам.

В Южных Карпатах, Банаге и западной части Балканс
ких гор батские отложения представлены маломощными же
лезистыми известняками, переполненными раковинами аммо
нитов. В Свинице, на левом берегу р. Дуная, около Ж е
лезных Ворот, этот слой имеет незначительную мощность. 
Аммонитовая фауна Свиницы описана в классической моно
графии Кудернача (J. Kudernatsch, 1852), где указываются; 
Phylloceras subobtusum ( Ku d e r . ) ,  Phylloceras kudernatschi 
( Hauer . ) ,  Calliphylloceras disputable (Z i 11.), Lytoceras ade
loides (K u d e r.),. Cadjmites rectelobatus (H a u e r), Siemirad
zkia aurigera (Opp.). В данной ассоциации преобладают 
нижнебатские формы, но встречаются и верхнебатские.

Многочисленные, несвязанные между собой выходы юрс
ких пород встречаются по всему Балканскому полуострову, 
особенно их много на западе, где они разбросаны по всей 
площади между долинами Дуная и Моравы. В различных 
частях Балкан можно составить сводный разрез байосских 
отложений с присутствием всех зон байосского яруса. По 
данным Берегова (R. Beregov, 1935), Златарского (О. Z1 а- 
tarski, 1908) отмечается наличие следующих форм: Oppelia 
subradiata (Sow.), Dorsetensia edouardiana, Normannites brai- 
kenridgel, Chondroceras gervillei и др.

В З а п а д н о й  Г р е ц и и  и Ю ж н о й  А л б а н и и  сред- 
нерюские отложения (верхний байос и бат) выражены плит
чатыми кремнистыми известняками с многочисленными Posi- 
donia alpina G r a s., P. buchi Koem. .  P. ornati Que r i s t ,  при 
отсутствии аммонитов. На острове Корф ' и на участке ма
терика кремнистые слои с Posidonia B r o n n  покоятся на 
твердых, плотных известняках нижнего байоса и содержат 
Stephanoceras humpriesianum (Sow.), Oppelia cl. subradiata
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(Sow.), а так же представителей родов: Stemmatoceras Masc- 
ke, Phylloceras S u e s  s, Lytoceras S u e s s  (C. Kenz ,  1911, 
1925).

Юра Балканского полуострова носит характер Средизем
номорской области и ее фауна отличается обилием филло- 
цератид и литоцератид Начиная с батского века и далее, в 
келловей и оксфордские века устава вливается связь с се
вероевропейскими бассейнами, и поэтому в органическом 
мире наблюдается значительная примесь североевропейских 
форм.

Связь Средиземноморского среднеюрского бассейна с бо
лее северными бассейнами осуществляется также восточнее 
А п п е н и н с к о г о  п о л у о с т р о в а .  Эти следы наблюдают
ся на острове Сардиния. Здесь юрская трансгрессия начина
ется с верхнего байоса; отложения этого возраста на севе
ро-западе острова залегают на триас, а на восточном побе
режье—на кристаллический фундамент. К предполагаемому 
верхнему байосу в северо-западном побережье острова С а р 
д и н и я  в районе Нурра относятся кремнистые известняки, 
оолиты с двустворчатой фауной Pseudomussium ptimilum, Os- 
trea acuminata. Последняя форма в Англии имеет батский, а 
южнее, на востоке Парижского бассейна —верхнебайосский 
возраст. Батские отложения, состоящие из известняков, гли
нистых известняков, содержат двустворчатую и брахиоподо- 
вую фауну. Во время байосской трансгрессии на юге остро
ва накапливались континентальные песчаники, по данным 
Эдварда (W. Edwards, 1929), содержащие более 30 видов 
растений, из которых 70% встречаются в байосовых дель
товых отолжениях Йоркшира.

Юрские отложения в Сицилии обнажены, главным обра
зом, в северной половине острова и параллельно северному 
побережью прослеживаются небольшие выходы юрских по
род. По данным Вармана и Аркелла (Н. К. Warman and 
W. J. Arkell, 1954), юра Сицилии состоит из трех частей: 
лейас, средне- и верхнеюрские отложения (до Оксфорда) и 
киммеридж-титонские отложения. Среднеюрские и нижняя 
часть верхнеюрских отложений маломощны (3 — 4 м) и 
обнажаются на северо-западном углу острова, в местностях 
Монте-Иничи и Трапани и состоят из тонких прослоев твер
дых розоватых, красных, желтых, серых или черных изве
стняков, местами переполненных аммонитами. Изучая эту 
фауну, названные исследователи выделяют большинство 
ярусов и подъярусов европейской юры. Нижнебайосские 
отложения обнажаются только в округе Трапани и состоят 
из темно-серых, слоистых известняков. В них установлено 
наличие представителей следующих родов: Hapiopleuroceras
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Buc km. ,  Zurcheria H. D o u v i l l e ,  Sonninia Ba y l e ,  Otoites 
Ma s c k e ,  ранние Oppeliidae H. D о u v i 11 ё-В r a d f о r d i a.

Фаунистически доказана верхняя половина верхнего бай- 
оса, т. е. зона Parkinsonia parkinsoni. Эти отложения, со
держащие Parkinsonia seguenzae Di S t e f a  no,  Morphoceras 
cf. dimorphum (d’O rb .), Sphaeroceras brongniarti (Sow.), об
нажаются на восточном берегу острова в округе Таормина. 
Во времени, соответствующем зоне Garantiana garantiana, в 
северо-западной части Сицилии вспыхивает подводный вул
канизм, отлагаются туфы, а затем образуются потоки ба
зальта, агломераты и подушечные лавы. В этом случае 
мощность средней юры увеличивается от 3 —4 до 60 м за 
счет вулканогенных образований. После кратковременного 
затихания вулканическая деятельность пробуждается в верх
ней юре, следы которой наблюдаются на острове Корсика 
и в Северных Дппенинах.

В батский век кратковременный вулканизм затухает и 
отлагаются карбонатные породы. Из известняков на Монте- 
Иничи В. Аркелл (1961) определил характерные виды для 
нижнего бата. Следует отметить, что здесь совместно со 
средиземноморскими филлоцератидами имеются другие ам
мониты, развитые в Северо-Западной Европе. Сокращенный 
список нижнебатских аммонитов: Phylloceras kudernatschi 
( Hauer ) ,  Phylloceras cf. kunthi (Neura.), Holcophylloceras 
medlterraneum ( Neum. ) ,  Calliphylloceras disputabile (Zi t t . ) ,  
Ptychophvlloceras euphyllum ( Neum. ) ,  Lytoceras adeloides 
( Kude r . ) ,  Nannolytoceras triparttforme G em  m el., Lissoce- 
ras psilodtscus (S c h 1 о e n.), Procerites subprocerus ( Buc k  m.), 
Parkinsonia wurttembergica (Opp.).

В Ц е н т р а л ь н ы х  и С е в е р н ы х  А п п е н и н а х  сред
няя юра имеет небольшую мощность и выражена сланцами 
с прослоями известняков и кремнистых сланцев. Палеонто
логически она выражена слабо и по составу очень близка 
к таковой Сицилии. В литофациальном отношении средняя 
юра Аппенин напоминает сходные отложения Сицилии, Юж
ных Альп и Греции Мерла (G. Merla, 1933), Принципы (Р. 
Principi, 1909).

Сравнивая среднюю юру Аппенинского полуострова с 
прилегающими к нему островами с М. Кавказом (в преде
лах СССР), следует подчеркнуть ее сходство. В родовом 
составе аммонитов имеется большое сходство. К общим ро
дам следует относить Holcophylloceras S p a t h  , Calliphyllo
ceras S p a t h ,  Ptychophylloceras S p a t h ,  Lissoceras Ba y l e ,  
Oppellia Waagen, Parkinsonia Bayle, Sphaeroceras Ba y l e ,  
Morphoceras H. Douville и многие другие. Имеются такие 
роды как Erycites (Gemmel.), Docidoceras, не встречающиеся 
на М. Кавказе.
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Продукты вулканических процессов в средней юре М. 
Кавказа играют доминирующую роль над остальными типа
ми пород. Попутно отметим, что сравнительно незначитель
ная часть вулканогенных пород встречается также в нижне- 
и верхнеюрских отложениях М. Кавказа. Порфириты, агло
мератовые лавы и их пирокластические разности составляют 
основную часть разреза байосских и батских отложений 
Западной Грузии, Северной Армении и Азербайджана. В от
личие от указанного западнее Аппенинского полуострова, 
т. е. на островах Сардиния и Корсика вулканические поро
ды характеризуют только нижний байос. Наиболее бурные 
вспышки вулканов отмечаются в позднеюрскую эпоху в 
Северных Аппенннах.

Можно провести некоторое сравнение рассматриваемого, 
т. е. среднеюрского возраста отложений Аппенинского и 
Балканского полуостровов с таковыми Крыма.

В байосский век в Крыму (восточный, юго-восточный 
Крым) начинается интенсивная подводная вулканическая 
деятельность. По данным Г. Я. Крымгольца и А. Й. Шали
мова (1961), в юго-западном Крыму (р. Альмы) глинистые 
сланцы верхнего лейаса постепенно переходят в вулкано
генную толщу байоса. В нижней части вулканогенной тол
щи наблюдается тонкое переслаивание лапиллиевых и лито- 
кристаллокластических туфов порфиритов, туффитов, туфо- 
сланцев и глинистых сланцев, среди которых залегают 
отдельные покровы пироксеновых и плагиоклазовых порфи
ритов1. В верхней части толщи преобладает лавовый мате
риал. В разрезе чередуются мощные покровы пироксеновых 
и плагиоклазовых порфиритов. Встречаются также пироксе- 
иовые андезиты, андезитобазальты и базальты. Пирокласти
ческий материал присутствует в верхней части вулканоген
ной толщи и представлен маломощными прослоями и лин
зами туфов и туфосланцев.

В нижней части вулканогенного комплекса в туфосланцах 
и туфах названными исследователями обнаружены и опре
делены верхнебайосские Parkinsonia parkinsoni Sow., Ве- 
lemnopsis cf. bessina P h i  11., а также Holcophylloceras sp., 
Posidonia buchi K oera. Согласно прилагаемой к статье 
стратиграфической колонке верхняя часть вулканогенной 
толщи также относится к байосскому ярусу.

Батские образования, как и в других регионах юга СССР, 
в Крыму пользуются весьма ограниченным распространени
ем. Это связано с проявлением предкелловейских тектони

1 По составам порфиритов вулканогенная толша байоса Крыма очень 
близка к таковой М. Кавказ. Но в последнем разновидность порфиритов 
больше, чем в Крыму (диабазовые, мандельштейновые порфириты)
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ческих движений, прервавших процесс осадконакопления и 
обусловивших частичный размыв ранее сформировавшихся 
пород Бат в Крыму выражен глинами и флишоидным пе
реслаиванием глин и песчаников с Oppelia iusca Q u e n s t . ,  
О. aspidoides Орр., Thysanolytoceras adeloides ( Kude r n . ) .

Среднеюрские отложения Горного Крыма в стратиграфи
ческом отношении очень похожи на таковые Северного 
Кавказа и являются его продолжением на юго-восток. С 
другой стороны, байосские отложения Крыма легко сопо
ставимы с посидониевыми сланцами Алжира, Аппенинского 
полуострова (Сицилия) и др.

Связь между Средиземноморским и Среднеевропейским 
бассейнами в некоторой степени осуществлялась через Дон
басс, так как он располагается в переходной зоне между 
Русской платформой и Альпийской складчатой областью. 
Б. П. Стерлин (1962), изучавший юрские отложения Донец
кого бассейна, отмечает, что на формирование донецкого 
типа юры в значительной мере влияли краевые моря Тетиса. 
Фауна нижне- и частично среднеюрских отложений Донбас
са обнаруживает сходство со Средиземноморским и Сред
неевропейским типами юры. Отложения, накопившиеся в 
позднем доггере, следует относить только к Среднерусскому 
типу.

В М а л о й  Аз и и  среднеюрские отложения имеют огра
ниченное распространение и обнажаются в горной цепи 
Эльбурса, в Курдистане, на Центрально Иранском плато.

В связи с тем,' что в предыду цей главе был затронут 
вопрос сообщения органического мира Средиземноморского 
юрского бассейна с европейскими, следует отметить следу
ющий факт. Горные цепи Тавра и Атласские горы в юрскую 
эпоху не подвергались затоплению и в какой-то мере слу
жили барьером м )жду севером и югом. Следовательно, 
лейасская ф|уна севера и юга развивалась самостоятельно. 
Кстати районы, прилегающие к барьеру, в большинстве своем 
в среднеюрск,'ю эпоху представляли сушу и только благо
даря келловейской трансгрессии оказались покрытыми во
дой. В нижнем мальме барьер на востоке начал разрушать
ся, это позволило проникновение типичных европейских 
верхнеюрских аммонитов на юг и их ассимиляцию в Ара
вии, Сирии и Восточной Африке. По предложению исследо
вателей, фауна проникла через Кавказ, Нахичевань, Север
ный Иран и далее.

Итак, в Турции среднеюрские отложения отсутствуют 
при наличии нижней юры (синемюраален) и верхней юры 
(кел;овсй титон). Рассматриваемые от ожения также не 
отлагались на территории Армянского нагорья.
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Горная цепь Э л ь б у р с а  протягивается вдоль южного 
берега Каспийского моря и далее простирается на восток к 
Ирано-Афганской границе. В Эльбурсе юрские отложения 
имеются в полном составе (лейас, доггер, мальм) и выра
жены в двух фациях: угленосная (лейас), средняя юра 
(доггер) песчаники, сланцы и известняки известняковая 
(мальм). Среднеюрские отложения стратиграфически под
робно изучены к северо-востоку от юр. Тегерана. По дан
ным Эрни (A. Erni 1931) и Ривье (Riviere, 1932), верхнебайос- 
нижнебатские известняки содержат: в низах—Oppelia cf. 
subradiata (S о w.), Oecotraustes cf. genicularis Waag . ,  Morp- 
hoceras dlmorphum (d’O r b.) — верхнего байоса и в верхах — 
Oppelia fallax ( Guer an , , ) ,  О. liinosa (В u c k m.), Lissoceras 
lnflatum Wet z. ,  Morphoceras multiforme A r k e 1 i, "Cadomites 
deslongchampsi (d’O rb.), Parkinsonia aff. deris Wet z . ,  Sie- 
miradzkia berthae (L i s s.), S. cf. bajociformis Ar k e l l ,  Nanno- 
lytoceras pygmaeum (d’O r b.) — нижнего бата. По утвержде
нию исследователей, а также по нашему сравнению списка 
аммонитов Нахичевани имеются много общих видов. Исклю
чение составляют филлосератиды и литоцератиды, которые 
богато содержатся в известняках и мергелях байоса и бата 
Нахичевани. Следует отметить, что в Нахичевани разрез 
средней юры наиболее полный т. е. имеются отложения как 
нижнего байоса, так и верхнего бата (К. О. Ростовцев, 
195А Т. А. Гасанов и М. Р. Абдулкасумзаде, 1958).

В К у р д и с т а н е  (горы Загрос), по данным Дугласа 
(J. Douhlas, 1937), верхнебайосски'е отложения местами 
трансгрессивно перекрывают лейас и состоят из тонкослоис
тых черных известняков с тонкими прослоями черных крем
нистых сланцев и с прослойками серых известняков, содер
жащих верхнебайосские аммониты из рогов Parkinsonia 
Bayle, Oppelia Wa a g e n ,  Morphoceras H. D o u v i l l e ,  Spliae- 
roceras Ba y l e ,  Sonninia B a y l e  и Stephanoceras W a a g e n .

В И р а н с к о м  н а г о р ь е  юрские породы играют значи' 
тельнтю роль, выходя на поверхность вдоль склонов гор* 
ядра которых сложены триасом и палеозоем. Юрские отло
жения этой области чрезвычайно разнообразны и резко 
отличаются от юры окружающих горных цепей систем Эль
бурса и Загроса. Средняя юра по сравнению с нижней имеет 
меньшее площадное, а также малые мощности. В районах 
Реваза и Кермана нижний байос выражен плотными, буры
ми, песчанистыми известняками с аммонитовой фауной, пе
реопределенной Спэт (L. F. Spatlr, 1936) из коллекции Тип- 
пе (G. Н. T i p p e  г). Последний относил аммониты к верх
нему лейасу. Итак, нижнебайосская фауна на юге Иранского 
нагорья в пределах Восточного Ирана представляется в
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следующем порядке: Otoiies aff. contractus (Sow.), Witch ci
lia aft. pavimentaria (Buckm. ) ,  Stephanoceras sp. indet. Кро
ме упомянутых разрезов, западнее г. Найбанда достоверные 
среднеюрские отложения не известны. Описываемые отло
жения Юго-Западной Азии более близки к таковым Сред
ней и Юго-Восточной Азин и носят эпиконтинеитальный 
характер. На Кавказе в среднеюрскую эпоху существовал 
геосинклпнальный режим и отлагались большой мощности 
терригенные и вулканогенные породы с разнообразной 
фауной.

Отметим, что юрские отложения вообще и среднеюрские 
в частности принимают незначительное участие в горных 
сооружениях Юго-Восточной Азии (горы Памир, Каракорум, 
Тибет, Гималаи и др.). Следующее возрастание юрских 
отложений наблюдается на островах Малайского архипелага. 
В предыдущей работе (Т. А. Гасанов, 1967) мы указывали 
на поразительное сходство аммонитов нижней юры Малай
ского архипелага с более отдаленными, восточными облас
тями (Средиземноморская, Кавказская и др.). К сожалению, 
этого нельзя сказать про среднюю юру.

Юг о - В о с т о ч н а я  Аз и я  в пределах Альпийской гео- 
синклинальной области изобилует высочайшими горными 
хребтами, в строении которых принимают участие также и 
юрские отложения (Гималаи, Гипдикуш, Каракорум и дру
гие, протягивающиеся к сжатой гог-ной системе Памир). 
Но эта горная страна еще молода, горы сглажены гораздо 
меньше, чем, например, Альпы и, возможно, юрские отло
жения имеют незначительную обнаженность.

В В аз  и р ста  не и Са ма  н е к и х  хребтах, расположен
ных у западных истоков р. Инд, к батскому ярусу (скорее 
всего к верхнему подъярусу) относятся чередующиеся 
однообразные песчаники и известняки с подчиненными гли
нами. В А т т о к с к о м  о к р у г е  (юго-западные отроги Ги
малаев), как и в предыдущем разрезе, средняя юра пред
ставлена только верхним батом. Здесь серые известняки 
содержат двустворчатые моллюски. Эти два района содер
жат юрскую фацию как переходную к основной гималайской 
(D. N. Wadia, 1961).

Рассматривая более северные и северо-восточные горные 
хребты, отмечаем увеличение мощности отложений юрских 
пород. Мезозойское море Тетис через сравнительно узкий 
перешеек Каракорум переливалось на восток, в сторону 
Тибета. В настоящее время огромная площадь этой горной 
страны покрыта осадочными породами юры и мела.

Филипп» (Filippi, I960), перешедший через хребет Ка
ракорум к югу от перевала К а р а к о р у м  в глинистых из
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вестняках собрал много аммонитов, датирующих средний 
келловей. Стефанини (Stefanini, 1928) из этого же района, 
т. е. в долине притока р. Шиока, определил представите
лей родов: Grossouvria Si e mi r . ,  Choffatia Si emi r . ,  Reinec- 
keia Ba y l e ,  Oxycerites H y a t t  и Hecticoceras B on a re  11 i. 
Состав фауны очень наш минает нижний бат района Армян
ского нагорья (озеро Урмия) и Эльбурса в Северном Иране. 
По всей вероятности, морской путь для аммонитов прохо
дил через юг Средней Азии (Эльбурс—юг Средней Азии— 
Памир—Каракорум и далее). По данным Мазона (Mason, 
1928), в Каракоруме также устанг влен байос в неритовой 
ракушняковой фации с Variamussium pumilum (L am.), Comp- 
tonectes lens (S ow J, Pseudolimea auplicata (Sow.) и дру
гими характерными европейскими двустворчатыми.

Ц е н т р а л ь н ы й  и Юг о - В о с т о ч н ы й  П а м и р ,  рас - 
положенный на территории Советского Союза, входит в аль
пийскую складчатую область, а Северный Памир относится 
к герценидам. Юрские отложения Памира изучены И. Е. 
Худяевым (1931), Г. Л. Юдиным (1932), Г1. В. Виноградо
вым (1959), Г. Я. Крымгольцем (457),  В. И. Дроновым и 
Т. Ф. Андреевой (1962) и др. По данным двух последних 
исследователей, отложения байосского возраста широко 
распространены по всей территории Ю г о - В о с т о ч н о г о  
Па м и р а .  В некоторых разрезах (мындхаджирский и гу- 
румлинский тины разрезов) байос подразделяется на два 
подъяруса. К нижнему под-' ярусу относятся сланцы и пес
чаники с Witchellia $р., Darellella reclicostata Buckm. ,  
Sphaeroceras ex gr. brongniarti (Sow.). Верхний байос пред
ставлен известняками с многочисленными видами Parkinso- 
nia Ba y l e .  а также Strenoceras bajocense Def r . ,  Ciarantia 
sp., Kybanoceras sp., Oppelia subradiata Sow. ,  Sphaeroceras 
globus Buckm. Как видно, встречается много схожих с Кав
казом форм.

Отложения, соответствующие батскому ярусу, представ
лены толщей мергелей, сланцев и известняков. Нижний бат 
устанавливается присутствием аммонитов: Cadomltes ex gr. 
daubenyi Gemm. ,  Z igzagiceras subproceias Bu c k m.  Верх
ний бат выделяется на основании: Prohecticoceras r.drocosta- 
tum Gr o s s . ,  P. haugi P о p о v.-H a t z., Oppelia fusca Qu e n s t .  
и др.

В Ц е н т р а л ь н о м  П а м и р е  к аален-байосу относятся 
темные глинистые сланцы, содержащие в изобилии двуст
ворчатые: Pleuromya unioides k o e m. ,  Р. cf. goldfussi R oi l . ,  
Mytiloides quenstedti Pe e l . ,  Luccina despecta P h i  11., L. 
subovalis Pe e l . ,  Protocardia aff. strlklandl Mor .  et Lyc. ,  
Cypricardia cf. nuculiformis k o e m .  и др. Темные сланцы
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сменяются бурой пачкой песчаников с прослоями известня
ков-ракушечников. В прослоях устричного известняка, 
отнесенного к верхам байоса и низам бата, встречены: Pho- 
ladomya foliacea A g as .,  Ph. cf. argustata Sow., Modiola gib- 
bosa Sow.  и др. Выше следуют мергели и мергелистые 
рассланпованные известняки с двустворчатыми: Posidonia 
buchi Roein ., Pinna buchi K o c h  et Dunk. ,  Inoperna sower- 
byi d’Orb., Protocardia cf. stricklandi Мог.  et Lyc. ,  Modiola 
cf. imbricata Sow., Astarte cf. minima P h i l  1., Pholadomya 
ovula A gas. ,  Lima cf. cardiformis S о w. и др. По утверж
дению В. С. Дронова и Т. Ф. Андреевой (1962), комплекс 
форм указывает на батский возраст вмещающих пород.

На Ю ж н о м  П а м и р е  экспедицией советских геологов 
в 1927 г. была собрана у основания известняковой толщи 
из прослоев глинистых известняков фауна. И. Е. Худяев 
(1931) собранные аммониты сравнивает с Protohecticoceras 
retrocostatum (Gr oss . ) ,  Р. costatum ( Roem. ) ,  Bullatimorp- 
hites suevicus (Roem. ) ,  Siemiradzkia obliqueradiata ( J u s  s en)  
и вмещающие их известняки относит к верхнему бату.

По мнению В. Аркелла, теперь уже после накопления 
большого фактического материала, нельзя сомневаться в 
гипотезе С. Никитина (Mkitln, 1899), принятой затем В. Ули- 
гом (IJhlig, 1910), который предполагал существование в 
юре морского пути, соединявшего Памир через Бухару с 
Арало-Каспийской депрессией Эльбурса в Иране.

В провинциях G п и т и и Мити,  по данным Ли Сы Гуана 
(1952), развиты отложения верхнего лейаса и наиболее пол
но выражена верхняя юра, они представлены осадочными 
породами. Отложения средней юры отсутствуют вовсе.

Почти непрерывные выходы юрских отложений протя
гиваются через С е в е р н ы й  Не п а л ,  Юж н ы й  Т и б е т  да
лее на восток к г. Лхас. Хайден (Н Н. Hayden, 1907) при
водит сводный разрез юрских отложений в следующем 
порядке: лейас—аспидные сланны, кварциты и конгломера
ты; байос—известняки; верхняя и частично средняя ю р а -  
сланцы и кварциты. Твердые, раковинные, пестрые известняки 
переполнены аммонитами. Хайден (Н. Н. Haujen, 1997) из 
этих известняков собрал: Sonnlnia cf. dominans Buckm. ,  
Wttchellia aff. platymorpha Buc km. ,  YV. tibetlca Ark. ,  Dor- 
setensla cf. romanoldes (Dou v.), D. cf. regrediens ( Haug. )  и 
отнес вмещающие их породы к нижнему байосу. Приведен
ный список фауны указывает на развитие как западноавст
ралийского, так и европейского состава фауны. Там, где 
горы сворачивают на юг и принимают меридиональное на
правление, отложения юрского возраста исчезают из раз
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реза и на хребтах появляются кристаллические породы 
более древнего возраста.

На И н д о к и т а й с к о м  п о л у о с т р о в е  и далее на 
островах М а л а й с к о г о  а р х и п е л а г а  юрские отложения 
развиты очень мало. Отдельные выходы бата отмечены в 
западной части провинции Юньнань по долине р. Луцзян. 
Отложения бата распространены в Бирме и пограничных 
провинциях Китая —Юньнань и Сычуань (Lee, 193 Н F. R. 
Reed, 1936). Поданным М. С. Кришнана (1954), к батскому 
ярусу в Бирме относят серию Намьяу, состоящую из крас
ных песчаников, конгломератов и глинистых сланцев, рас
пространенных в долине Намьяу. В глинистых сланцах най
дены брахиоподы и двустворчатые (головоногие отсут
ствую г).

Любопытно отметить, что в Японии наблюдается, в 
основном, такая же, как и в Еврс пе, последовательность 
слоев с фаунами плннсбаха, тоара и нижнего байоса, вклю
чающих некоторые роды, особенно характерные для Сре
диземноморских стран.

Выводы

1. В истории изучения юрских отложений восточной 
части М. Кавказа мы выделяем шесть этапов.

Первый этап (начало XIX века) знаменуется исследова
ниями пугешественников-натуралистов, давших общие све
дения по геологии М. Кавказа.

Второй этап (середина XIX века) характеризуется систе
матическими исследованиями Г. В. Абиха.

Третий этап (конец XIX—начало XX веков) связан с ра
ботами геологов Кавказского горного управления, исследо
вавших, в основном, месторождения полезных ископаемых.

Четвертый этап охватывает 1920—1930 гг. Он совпадает 
с первым периодом планомерного изучения геологического 
строения М. Кавказа после установления советской власти 
в Азербайджане (исследования К. Н. Паффенгольца и др.).

Пятый этап охватывает период 1930—1950 гг., когда 
большие геологические исследования, серьезно обогатили 
наши знания о строении М. Кавказа.

К шестому этапу относятся исследования, проведенные 
во второй половине XX века. На данном этапе с точки зре
ния стратиграфии и палеонтологии юры заслуживают вни
мание исследования Ш. А. Азизбекова, М. А. Каткая, 
Э. Ш. Шихалибейли, Т. А. Гасанова, М. Р. Абдулкасумзаде.

2. В период полевых работ нами составлено более 60
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разрезов в бассейнах рек Асрикчая, Дзегамчая, Шамхорчая, 
Хейрачая, Кошкарчая, Гянджачая, Кавиртучая, Тоурагачая, 
Каркарчая, Хачинчая, Каранлых, Колотаг и др. Описание 
разрезов приводится по тектоническим структурам, согласно 
схеме, предложенной Э. Ш. Шихалибейли.

3. По материалам восточной части М. Кавказа трудно 
высказать определенное мнение по поводу границы средней 
и верхней юры. Однако ясная картина на границе средней 
и верхней юры наблюдается во многих областях Кавказа. 
Учитывая регрессивный характер батских отложений и, на
оборот, трансгрессию в келловее сопредельных областей 
М. Кавказа (Грузия, Армения), мы склонны границу между 
средним и верхним отделами юрской системы проводить по 
подошве келловейского яруса.

Таким образом, в настоящей работе среднеюрский отдел 
принят в составе байосского и батского ярусов с двумя 
подъярусами в каждом.

4. Среднеюрские отложения располагаются в высокогор
ной и среднегорной зонах восточной части М. Кавказа и 
смяты в систему общекавказских складок. В литолого-пет- 
рографическом отношении эти отложения представлены в 
вулканогенной, вулканогенно-осадочной и осадочной фациях.

А. Нижнебайосские отложения развиты в пределах Шам- 
хорского и Мровдагского антиклинориев. Нижний контакт 
этих отложений вскрыт в верховьях р. Асрикчая, где они 
несогласно налегают на различные ярусы нижней юры. В 
составе нижнего байоса принимает участие сложный ком
плекс лавовых и пирокластических пород, представленных 
вулканогенными брекчиями, агломератовыми туфами, туфо- 
брекчиями, туфоконгломератами, туфопесчаниками, пирок- 
сеновыми, плагиоклазовыми и диабазовыми порфиритами.

Нижнебайосские отложения согласно, а местами несо
гласно перекрываются покровами верхнебайосских кварце
вых плагиопорфиров.

В описанных образованиях ископаемая фауна и флора не 
обнаружены. Эти отложения располагаются между фауни- 
стически охарактеризованными песчано-глинистыми сланцами 
нижнего аалена и кварцевыми плагиопорфирами и их пиро
кластическими образованиями верхнего байоса. Поэтому их 
возраст устанавливается условно как нижнебайосский на 
основании их стратиграфического положения. Мощность 
1500 м.

Б. Кварцевые плагиопорфиры и связанные с ними пиро
кластические образования (их туфы, мелкообломочные туфо- 
брекчии и туфоконгломераты) верхнебайосского возраста 
развиты в пределах Шамхорского, Гейгельского, Мровдаг-
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ского и Карабахского антиклинориев. Мощность 1000 м. 
Возраст отложений устанавливается на основании следующих 
аммонитов, обнаруженных среди туфов, туфопесчаников и 
кварцевых rwai иопорфиров: Calliphylloceras heterophylloides 
(Орр.), Pseudophylloceras kudernatschi samtschikiensis 
Kakh. ,  Dinolytoceras cf. tshonensis (Kakh. ) ,  Thysanolytoce- 
ras eudeslanum (d’O r b.), Nannolytoceras okribiensis (Kakh. ) ,  
N. pygmaeum (d’O rb.), Sphaeroceras cf. brongniarti (Sow.), 
Parkinsonia subarietis Wet z . ,  P. cf. planulata Qu e n s t . ,  
Oppelia subradiata Sow.

В. Отложения нижнебатского подъяруса выделяются в 
пределах Дашкесанского синклинория и представлены агло
мератовыми туфами, туффитами, туфобрекчиями, туфокон- 
гломератами, порфиритами и туфопесчаниками. Мощность 
1000 м .

Нижний контакт батских отложений отбивается кровлей 
иерхнебайосской толщи кварцевых плагиопорфиров. Местами 
в основании батского яруса располагается прослой базаль
ного конгломерата с гальками нижележащих пород. Возраст 
отложений устанавливается на основании таких аммонитов, 
как Partschiceras subobtusum ( Kude r . ) ,  Pseudophylloceras 
cf. kudernatschi H a u e r ,  Nanno.ytoceras ilanense S t r em. ,  
Thysanolytoceras cf. adeloides Kud. ,  Cadomites rectelobatus 
Hauer, Oppelia subfusca Wa a g .

Нижний бат выделяется также в Шамхорском, Мровдаг- 
ском, Карабахском, Агдамском антиклинориях и Тоурага- 
чайском синклинории по литологической особенности, при 
отсутствии руководящих органических остатков.

Г. Отложения верхнебатского подъяруса выделяются в 
пределах Дашкесанского синклинория и Шамхорского анти- 
клинории и представлены агломератовыми туффитами, туфо- 
конгломератами, туфами, туфопесчаниками, аргиллитами и 
алевролитами. Стратиграфический возраст пород устанавли
вается на основании Holcophylloceras zignodianum (d’Orb.), 
Bullatimorphis cf. suevicum Roem. ,  Siemiradzkia cf. rotunda- 
tus Room. ,  P. plesiosubtilis L i s s o j . ,  Oecotraustes (Paroe- 
cotraustes) maubeugei J. S t e p h . ,  Oe. (P.) densicostatus L i s 
so j. ,  Oe. splendes Ark. ,  Bucegia banaticum D. Pat . ,  Otoxyi- 
tes (Prohectlcoceras) planum D. Pat .

По литологической особенности пород верхнебатски е 
отложения выделяются в Мровдагском, Карабахском, Агдам- 
ском антиклинориях и Тоурагайском, Мартунинском синкли- 
нориях.

Д. Нашими исследованиями выяснено, что отложения 
в бассейнах рек Базарчая и Охчичая, отмеченные ранее как 
среднеюрские, являются верхнеюрскими (кимеридж и ти- 
тон).
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5, В среднеюрскую эпоху М. Кавказ обладал наибольшей 
подвижностью. В эту эпоху проявляется интенсивный вул
канизм, в результате чего накапливаются его продукты боль
шой мощности.

А. В раннем байосе интенсивные вулканические процессы 
проявились в верховьях рек Г'ераньчая и Кюракчая. В ре
зультате вулканической деятельности накопилась мощная 
толща излившихся и пирокластических пород. Излияния лав 
происходили в подводных условиях, при интенсивном по
глощении водой тепла.

В пределах Шамхорского антиклииория, среди вулкани
ческих пород верхнебайосского никла, широкое распростра
нение получила е.убвулканическая фация.

Отсутствие фауны в нижпебайосских отложениях объ
ясняется: во-первых, бурным вулканизмом, охватившим
исследуемый район и, во-вторых, отсутствием условий для 
захоронения фауны.

Б: В позднебайосское время в северо-восточной части 
М. Кавказа продолжалась вулканическая деятельность. Из
ливаются исключительно кислые лавы, в которых первое 
место занимают кварцевые плагиопорфиры. Байосский цикл 
вулканизма завершается внедрением плагногранитовых ин
трузивов.

В верхнебайосском вулканическом этапе туфовые мате
риалы, сопровождающие кварцевые плаги чюрфиры, имеют 
подчиненное значение, они приурочены к верхней части 
мощных лавовых серий и представлены прослоями туфов, 
туфопесчаннков и др.

Вулканическая деятельность способствовала поднятию 
Шамхорского антиклииория. Освобождаемся значительная 
территория из подводного покрова: 1) площадь расположен
ная в верховьях междуречья Ахынджачая и Асрикчая; 
2) площадь, охватывающая среднее течение р. Дзегамчая.

В позднем байосе намечаются три палеобиоценоза: 1) Нуз- 
герский; 2) Кущинский и ?) Чанахчинский.

В Кущинском палеоценозе доминирующую роль играют 
аммониты и двустворчатые. Соленость придонного слоя воды 
определяется присутствием стеногаллинных форм паркин- 
соииа, а также других морских форм, не выдерживающих 
резких изменений солевого режима бассейна. Глубина бас
сейна, вероятно, не превышала 200 м, а температура г-20°С.

В. 'Батский этап вулканической деятельности охватил 
большую территорию восточной части М. Кавказа и дал 
разнообразный и мощный комплекс излившихся пирокласти
ческих, субинтрузивных и осадочных пород. Вулканическая 
деятельность в равных структурах происходила с различной
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степенью интенсивности и дала разнообразный эффузивно
пирокластический материал. Затишье вулканизма и усиление 
процесса размыва возникших участков суши отмечается в 
конце позднего бата.

В связи с дальнейшим нарастанием интенсивности диф
ференцированных вертикальных движений в батский век на
меченные острова в Шамхорском аитиклинории еще шире 
распространяют свои территории и увеличиваются по пло
щади. В позднем бате оба острова соединяются между собой 
и составляют единый остров. В эту эпоху на осевой зоне 
Мровдагского антиклииория намечается зачаточная суша.

В раннем бате выделяется один унаследованный палео
биоценоз—Дашкесанский. В этом палеобиоценозе домини
рующую роль играет моллюскова i фауна, где первое место 
занимают двустворчатые, а второе—аммониты.

В позднем бате ареал расселения фауны в бассейне уве
личивается. Выделяются Новосаратовский, Дашкесанский, 
Тонашенский и Лачинский палеобиопенозы. Одним из основ
ных факторов увеличения расселения позднебатской фауны 
на большой территории Азербайджана является нормализа
ция газообмена в бассейне вследствие ослабевания вулкани
ческой деятельности на М. Кавказе.

6. Сравнивая среднеюрские отложения восточной части 
М. Кавказа с таковыми более западной и северо-западной 
частей М. Кавказа (Северная Армения и Грузия в пределах 
М. Кавказа), видим, что они хорошо сопоставляются. Бурный 
вулканизм, охвативший северо-восточную часть М. Кавказа 
(северо-западный Азербайджана, Северная Армения), срав
нительно слабо проявлял сеоя в Грузии. Здесь же отсутст
вует кварцплагиопорфировая толща (как маркирующая), 
имеющая широкое площадное распространение в северо- 
восточной части М. Кавказа.

От северо-восточной части АЛ. Кавказа в сторону Лок- 
ского массива отложения батского яруса выклиниваются и 
сходят на нет. Таким образом, в Азербайджане имеются 
отложения обоих подъярусов бата, а в Северной Армении — 
только нижпебатские.

7. На южном склоне Б. Кавказа палеонтологических 
остатков пока обнаружено мало. В литофациальном отно
шении наблюдается, что от юго-востока к северо-западу 
глинисто- сланцевые и сланцево-песчаные породы (Тфански'й 
антиклинорий) замещаются порфиритовой свитой (Казбекско- 
Лагод е х с к а я ,  Месгнйско-Тиачетская, Гагро-Джавская зоны).

8. Отличительной особенностью литологии и фауны сред
ней юры Северного Кавказа от Южного склона Б. Кавказа 
и Закавказья является то, что на Северном Кавказе в сред-
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неюрскую эпоху отлагался огромной мощности терригенный 
материал. Его мощность с юго-востока в северо-восточном 
направлении уменьшается от 4 км в Горном Дагестане до 
600—700 м в Западной Кубани.

Анализ северокавказской аммонитовой фауны показывает, 
что в среднеюрскую эпоху Северный Кавказ принадлежал 
к единой фаунистической провинции Северо-Западной Евро
пы, но отличался от последней обилием разнообразных 
представителей филлоцератина и литоцератина. Многочис
ленные их виды приютились, главным образом, в Дагестане. 
Малокавказская среднеюрская аммонитовая фауна по своему 
родовому, а также видовому составу уступает таковой Се
верного Кавказа.

9. Среднеюрские отложения Горного Крыма в литофаци- 
альном отношении, а также по фауне аммонитов очень схожи 
с таковыми Северного Кавказа и являются его продолже
нием на юго-востоке. С другой стороны, байосские отложе
ния Крыма легко сопоставимы с посидониевыми сланцами 
Алжира, Аппенинского полуострова (Сицилия) и др.

Видовой состав аммонитов показывает, что связь между 
Средиземноморским и Среднеевропейским бассейнами в сред- 
неюрскмю эпоху осуществлялась через юг - юго-восток 
Украины (Днепровско-Прутское междуречье, Донбасс и др .)

10. Аммонитовая фаун! Нахичевани имеет много общего 
с таковой более южных районов (г. Эльбурс .). Исклю
чение составляют филлоцератиды и литоцератиды, в боль
шом количестве содержащиеся в известняках и мергелях 
байоса и бага Нахичевани.

11. Юрские отложения вообще, среднеюрские в частности 
принимают незначительное участие в горных сооружениях 
Юго-Восточной Азии (Памир, Каракорум, Тибет, Гималаи).

Связь моря Тетис с более юго-восточными морями, 
осуществлялась через перешеек Каракорум. Аммонитовая 
фауна Каракорум очень напоминает таковую Армянского 
нагорья и Эльбурса в Северном Иране. По всей вероятности, 
морской путь для аммонитов пролегал через юг Средней 
Азии (Эльбурс—юг Средней Азии—Памир—Каракорум).

12. Юрская фауна Северного Непала и Южного Тибета 
по систематическому составу сходна с таковой Западной 
Австралии и Европы.

В Японии наблюдается, в основном, такая же последова 
дельность слоев, как и в Европе. Имеются представители 
многих родов аммонитов, характерные для Средиземномр- 
ских стран.
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