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ОТ РЕдАКТОРА 

Ежегодно организуемые кафедрой геологии и геохимии горючих 
ископаемых Московского государственного уни1fерситетit им. М.В. Ло
моносова всесоюзные семинары стали tрадиционными. Большая часть 
их проводится под эгидой Междуведомственного литолоrического коми
тета (раньше - Комиссии по осадочным породам при Отдеnении геоло
гии, геофизики и геохимии Академии наук СССР) и посвящена широкому 
кругу вопросов, связанных с изучением углеводородистоrо органиче, 
скоrо вещества в современных и ископаемых осадках. Кроме того, осу
ществлялись особые семинары по проблемам нефтегазоносности осадоч
ных пород, также предусмотренные планами работы секции нефтяной 
литологии Междуведомственного комитета. Один из них, состоявшийся 
в декабре 1975 г., был посвящен осадочным бассейнам и их нефтегазо
носности, а другой, проведенный в апреле 1978 г., - осадочными 
формациям. 

К последнему семинару "Осадочные формации и их нефтегазоносность" 
были изданы тезисы. В работе семинара приняло участие более 250 чело
век из 80 организаций и учреждений' Содержание данного сборника 
составляют материалы этого семинара, а также несколько заказных 
статей о формациях. 

Большинство участников семинара стоят на позициАх господствую
щей во всем мире органической, или, если быть точнее, - осадочно-мигра

ционной теории образованиR нефти, вь1кристаллизовавшейся из пред
шествовавших ей гипотезы нефтематеринских отложений и теории микро
нефти. 

Нефтеобразование в свете осадочно-миграционной теории, учитываю
щей все новейшие денные, рисуется как весьма длител�.ный, многосту
пенчатый процесс, органически связанный с литогенезом в осадочных 
бассейнах, испытавших значительное опускание. Нефть представляет 
собой с генетической точки зрения жидкий, в своей основе гидрофоб
ный фазообособленный продукт фоссилизации уrлеводородистого орга
нического вещества (седиквхитов) . Нефть, строго говоря, не одновоз
растна, так как состоит из компонентов, образовавшихся на разных 
этапах ее формирования, ее возникновения и бытия ... Некоторые хими
'lfеские соединения в составе нефти возникли еще в телах гидробион
тов; они были унас,,едованы юной микронефтью и сохранились при ее 
созревании. Такие биохимические реликты, или хемофоссилии, в соста
ве нефти (находящейся уже в залежи, т.е. макронефти) в сумме состав
ляют не более нескольких процентов от ее веса. О них можно сказать, 
если иметь в виду нефть как уже сформировавшуюся систему, что они 
старше нефти, древнее ее основной массы. 

Следующая генерация компонентов микронефти (дающей начало 
макронефти) возникает на стадии диагенеза в результате микробиальной 

1 Краткую информацию о семинаре см.: Вестн. МГУ. Сер. 4, ГеологиА, 1979, № 2, 
с. 90-91; Литол._и лолеэ. искол., 1979, N" 9, с. 142. 
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УДК 551.263:553.98(470.6.7) 

Б.П. Назаревич, И.А. Назаревич, ЛВ. Фадеева 

ФОРМАЦИИ ВЕРХНЕЮРСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО И ВОСТОЧНОГО ПРЕдКАВКАЗЬЯ 

Значительные раэличиR в строении разрезов верхнеюрских отложений 
ПредкавкаэьR в существенной мере отражают поэднеюрскую палеострук
туру этой территории, чем выэываетсR необходимость районированиR 
ее по типам строениR разрезов. В пределах Центрального и Восточного 
ПредкавкаэьR ареал раэвитиR верхней юры отвечает, по схеме Н.В. Беэ
носова и О.В. Снегиревой ["Об-ьRснительнаR записка ..• ", 1973), системе 
окраинных прогибов и области внутриплатформенных прогибаний Пред
кавказской платформы. Стратиграфическое расчленение верхнеюрской 
толщи и соотношение палеоструктурных· единиц с элементами совре
менной структуры приведены в табл. 1. 

ВыделRемые стратиграфические подраэделениR служат вещественным 
выражением стадийного многоступенчатого процесса формированиR 

Т в б n ицв1 

CтpenirP8Фм'IIICK08 реС'lnененне верхне�орскнх отnо111вннй Центреnьноrо н Восточноrо 
п.-ак■вкnw� ["Об1'11снмтеnьн811 :а■nнск■ ... ", 1973, с н:а-ненн11мн н доnоnненн11-J 
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Рис. 1. Литолого-фецивл�.н�.111 профиль верхнеюрских отложений области окраинных 
прогибов (по линии р. Бексвн - Архенгельска11 площед�.) 

Площади: Бк - р. Б1ксан; Бкс - Бексанске11; КЗ - Куркужмн-Зеюко■ске11; 
Эл - Зол.ске11; Лс - Л1о1ооrорск111; От - Отк1аненске111; Ах - Архвнrеn�.ске11; 
Ор - Орловске11 

1 - терригенн1о1е кресноцветы (конглобрекчии, дрес■Аники, песченмки, елевро- ,,,. 

лмn.,, ергилnиты, хлидолмт1о1) с включениАми и лин38МИ енгидрмтов; 2 - пес'48ники; 

JСЗ 

J-llp 6-N 5-Кл 3-Вл 8-11 i'-1115-JC /-6 z+-Ul-&/1.U-I/Pl

(:3 / 1.::-- ~j l � 1 1 Т .L j i + ENjJ .f Effi3 I Ei53 7 

�а l�e;,�I" c:;J111�11�,1�1r[§J1• 

�,1[[]11Q:]!7�11E::3!1�11[1J11 

Рис. 2. Литолого-фациельный профиль верхнеюрских отложениll области ■нутри
плетq�орменных nрогибениiii (по линии Ш1нrр1о1кск111 - Се1еро•Кочу6ее■ске11 nло
щеди) 

Площеди: Ш - Шенгрь1кск111; Пр - Приоаврскв11; М - Мексимокумске11; Кл -
Колоде1не11; Вл - Вели'IВевска11; П - Прввобережне11; ЭС - Эимн1111 Ставке; 8 -
Восточн111; Б - 6еnодн111; СРХ - Се■ернь1А Русский Хутор; ЦРХ - Центрельный 
Русский Хутор; IOC - Южно-Сухокумск111; Д - Дlх1д•■ск111; С - Соnонч■ко■е11; 
Т - Теnо1ск111; К - Кумухскв11; СК - Се■еро-КочубеевсквА 

1 - песченики и алевролиты; 2 - алевролиты глинистые и вргиnлмт1о1 влеври· 
то■ые; 3-6 - иавестнАки: 3 - аернистые, 4 - елnритовые, 5 - оргеногенно-об-
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3 - nес'18ники аnеври10во-rлинист�.1е и аnевроnип,1 nес'18но-rлинмстые; 4 - -ро
nиты глинистые и арrмллиты аnеериювые; 5-8 - иэвест,..ки: 5 - эернистwе, 6 -
орrаноrенно-обломочные, 7 - онколитоео-водоР.()С11881,1&, В - ооnитоа1е; 9 - IIР
ломиты; 10 - доломитово-t1:авестн11ков1о1е брекчии; 11 - ангидриты; 12-19 -
второстепенные "компоненты" пород: 12 - ожеле:анение (rидроокисnw жеnе:ае), 
73 - известковистост1,, 14 - ДОЛОМИТИСТОСТlо, 15 - окремнение, 16- коnломорфные 
вь1делении леnтохлоритов, 17 - леnтохлоритов1о1е оолиты, 18 - железистые оолит�,,, 
19 - nиритиэациА; 20-23 - nодстиn11Ощие обрезовениА: 20 - нмжне-среднеюрские, 
21 - вулканоrенно-оседочные невыАсненноrо возреста, 22 - метаморфический сn81-
цевый комплекс складчатого фундементе, 23 - nо:аднеnалеозойские гренитомАW; 
24 - греницы свит; 25 - поверхности несоrласий; 26 - разрывн1,1е нарушения; 
27 - скважины, вскрывшие верхнеюрские отложении 

ВН/В 

15-НIС 7-,// 12-С J-7 /-1( f-CK 

ломочные, 6 - онколитоеые ипсевдоолитов1о1е; 7 - доломиты; 8 - енгидрит�.1; 
9-18 - второстепенные "комnонемты" пород: 9 - грввийный и rрубозернмст�.rм 
песчаный материвл, 10 - м•ест"°8мстост1,, 11 - доло-тистост�., 12 - сидерити:111-
циА, 73 - енrидрмт, 14 - :11r1on-e кееерн кел�.цитом и ангидритом, 75 - глау
кони-r, 16 - окремнение, 17 - леnтохnоритовые оолит�.,, 18 - пнритизеция; 19 -
поверхности несоглесий; 20 - nодстилеющие нижне-среднеюрские обрезовени11; 
21 - скважин�.,, вскр1,1вшме вархнеtорские отложениА 
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Та б лиц а 2 

ФОрм■l&ИН 88рХМ81Орс1СНХ отnо111еннй Центр■111,ноrо Н Восто11ноrо Пр■д1С■ВIС83ЫI 

Формационные р11ды 

Этап Окраинные прогиб�.� Внvтриплетфор-
р13ВИТИА манные прогибы 

38ПВДН811 'IВСТЬ , BOCTO'IHBA 'IBCTI, 

( Центральное (Восто11ное 
Предкевtсез�.в 1 Предкввкез�.е) 

Метлемский Сvл�.фетно-к1рбонетна11 Cv л�.фетно-тер-

(титон) (матламска11 свита) ригенно-кербо-
нетне11 (ко11v-
беевске11 сви-

Баnтинский Красноцветне11 Гелогенно-сvл�.- тв) 

(кимвриА11С- терригенне11 фвтно-1еврбонвтнв11 
титон) (М83М8ЙСК811 (бвлтинскеli 

свита) свита) 

Иранский Терригенно-к■р-
(ПО3ДНИЙ ИзвесТНАl<ОВВА бонвтна11 (талов-

кеnnовей- (иронскв11 свита) 

1 
скв11 свита) 

кимеридж) 

Кеменномостс- Сероцветнв11 терригенне11 
киil (ранний-
средний кenno- (отnожени11 нижнего - среднего (бежигенскв11 
вей) кеnnове11) свита) 

ортоплатформенного чехла Скифской плиты, продол)Кавшегося на протя
жении юрского и мелового периодов. Обращает на себя внРlмание чрез
вычайно ярко выраженная обусловленность состава и строения этих 
подразделений их тектонической позицией - принадлежностью к окраин
ным прогибам или к зоне внутриплатформенных прогибаний единой 
платформенной области - и ландшафтно-климатической обстановкой 
осадконакопления. Сами стратиграфические подразделения выступают 
при этом как закономерно построенн�•е естественные сообщества осадоч
ных пород, для которых характерна весьма тесная сопряженность не 
только состава участвующих в их строении пород, но и слагающих эти 
породы отдельных компонентов, таких как обломочный материал, гли
нистая составляющая, аутигенные образования и т .n. 

Таким образом, в фациально-f"енетическом аспекте данные подразде
ления отвечают о с а д  о ч н ы м ф о р'м а ц и" м, или " ... комплексам 
пород определенного веществ�нного состава, структур и текстур, а так
же с определttнными пространственными взаимосвязями" [Страхов, 
1960, с. 89). Их формирование осуществлялось под воздействием двух 
факторов: "1) длительное сохранение на более или менее значительном 
участке земнnй коры однотипного в плане тектони1ческого режима и 
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Ландшафтно-тектоническаА и климатическаА обстановка 
обраэованиА формаций 

Регрессирующего бассейна средних сту-
леней осолонени11, элейрогенна11 
-- -- -- -- -- - Окраинно-морскаА, 
Трансгрессирующего бассайна начально- начальных и сред-
го зтала осолонениА, элейрогеннаА них ступеней оса-

лонени11,элейроген-

КонтинентальнаА, Окраинно-морскаА, НаА 11: 

ороrанна11 высоких ступеней 
111 

Ci :i:: 

осолонениА, эпей-
<1: 

рогенна11 <( 

о 

МорскаА (с плоским низким водосборомl, 
начального этапа осолонени11, эпейроrеннеА с: 

11: 
111 

МорскаА ( с умеренно расчлененным водосборомl, 
эпайрогеннаА s 

, 

2) длительное же поддержание в областRХ,;fедиментации однотипных
ландшафтно-климатических условий" [там же, с. 89].

Сравнительный анализ особенностей состава и строениR как отдельных 
формаций, выделенных в верхнеюрском комплексе Центрального и 
Восточного ПредкавказьR [Назаревич и др., 1978], так и образуемых 
ими латеральных и вертикальных рRдов (табл. 2), а также пространствен
ных взаимоотношений формационных тел (рис. 1, 2) дает возможность, 
во-первых, осветить эволюцию позднеюрского осадконакоплениR и, 
во-вторых, выRвить те черты указанных тел, которые делают их показа
телRми этапов развитиR определенных структурных элементов, т.е. по• 
зволRет рассматривать их в качестве "историко-генетических стад-иально
зональных геогенераций" [Вассоевич, 1978, с. 17]. 

ТерригеннаR сероцветнаR формация. Обособленное положение в рас
сматриваемых формационных рRдах отложений нижнего-среднего кел
ловеR окраинных прогибов и бажиганской свиты позволRет отнести их 
к образованиRм морской эпейрогенной платформенной формаци1-1 гумид• 
ного типа. 

С т р о е  ·н и е ф о р м а ц и и. Ее облик определRетсR: 1) ритмическим 
чередованием песчаников, алевролитов и аргиллитов с преобладанием 
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мелкозернистых песчаников и крупнозернистых алевролитов - характер 
чередованиR видоизменRетсR от тонкого равномерного переслаиваниR 
указанных пород до разделениR формации в отдельных участках на пес
чаниково-алевролитовую и гли.нистую пачки; 2) значительной зрелостью 
кластического материала обломочных пород, о чем свидетельствует 
высокое содержание кварца, существеннаR роль фрагментов кремнистых 
метаморфитов и крайне· малаR - полевых шпатов (доминируют олиго
миктовые песчаники и алеврО!)ИТЫ и среди них - кремнекласто-кварце
вые разности, широко распространены мономиктовые кварцевые породы 
и эпизодически отмечаютсR кварцевые граувакки) ; З) господством 
в минеральных ассоциациRх глинистых пород, представленных тонко
отмученными аргиллитами и песчанисто-алевритовыми их разностRми, 
гидрослюды и каолинита и подчиненной ролью хлорита, содержание ко
торого возрастает по мере обогащениR аргиллитов обломочным материа
лом; 4) наличием редких прослоев органогенно-обломочных известнR
ков и песчанисто-алевритовых известнRков, свRзанных постепенными 
переходами со вмещающими их известковыми песчаниками и алевро
литами; 5) повсеместной "зараженностью" пород формации сидеритом, 
сконцентрированным преимущественно в аргиллитах в виде сфероли
товых сростков, а также образующим конкреции, пиритом, иногда -
лептохлоритовыми пленочными и ооидными выделениRми, а также рас
сеRнным растительным детритом и гелефицированной органической 
массой. 

И з м е н е н и FI с т р о е н и FI ф о р м а ц и и. В окраинных проги
бах из-за недостатка фактических данных устанавливаетсR лишь приуро
ченность в юго-западной части Центрального ПредкавказьR к Беломе
четскому прогибу и в Восточном Предкавказье - к Кабардинской впади
не и возможное ее продолжение в зону Терско-Каспийского прогиба. 
В остальной части окраинных прогибов формациR изначально отсутст
вует. 

Во внутри.платформенной области изменениR строениR сводRтся к коле
баниям по площади соотношения в разрезе обломочных и глинистых 
пород. Отмечается совпадение ориентировки зон различной песчанистости 
разреза с субширотным простиранием Прикумско-Тюленевского вала 
и Восточно-Манычского прогиба и осложняющих их структурных элемен
тов, а также соответствие зон повышенной песчанистости положительным 
структурам I и 11 порядка и некоторым из локальных поднятий. 

О б с т а н о в к а ф о р м и р о в а н и я ф о р м а ц и и Поэднеюр
ской седиментации предшествовал перерыв в осадконакоплении, вызван
ный предкелловейской фазой тектонических движений. С наибольшей 
интенсивностью эти движения проявились на северном склоне .Кавказа, 
где формация залегает на различных горизонтах средней и нижней юры 
и доюрских толщах с региональным угловым несогласием. О взаимо
отношениях формации с подстилающими отложениями в окраинных 
прогибах судить затруднительно, но перерыв эдесь устанавливается одно
значно. Во внутри.платформенных прогибах с этим перерывом связано 
воздымание территории и активный рост некоторых локальных подня
тий, сопровождавшийсR размывом ранее накопившихся отложений. 
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на большей же 'lасти территории размыв был незначительным и несогла
сие с подстилающими отложениRми имеет характер параллельного. 

Ранне-среднекелловейское осадконакопление развивалось в обста
новке морского мелководного бассейна и теплого влажного климата 
в области денудации при постепенном нарастании признаков засушливо
сти. Об этом свидетельствует [Ярошенко, 1965] обеднение видового 
разнообразиR нижне-среднекелловейских спорово-nыльцевых комплексов 
по сравнению с нижне-среднеюрскими. Бассейн имел близкую к нормаль
ной соленость, но временами испытывал некоторое опреснение, на что 
указывает чередование горизонтов с разнообразной (в том 'lисле и ам
монитовой) фауной и обедненных ею слоев с обилием сидеритовых 
накоплений. 

Обломочный материал формировалсR за счет размыва нижне-средне
юрских отложений и привноса продуктов разрушениR древних толщ. 
На его мобилизацию, помимо механической дезинтеграции, существенно 
влиАло химическое выветривание, с чем свRзано преобладание пород 
с высоким содержанием кварца и незначительной ролью неустойчивых 
компонентов, а также обогащение всех пород аутигенными сидеритом, 
хлори-rом и шамозитом. Выносу в бассейн указанных закисных железис
тых соединений способствовало насыщение проточных вод в области 
сноса гуминовыми соединениRми, чему благоприRтствовала пышнаR 
расти-rельность. Формирование осадков в восстановительных и слабо
восстановительных условиRХ подтверждаетсR присутствием в породах 
органического вещества гумусового и сапропелевого характера, обилием 
8 них закисных и сульфидных соединений. 

ТектоническаR и гидродинамическаR обстановка седиментации Rсна 
толы<о длFI внутриплатформенных прогибов. Накопление осадков здесь 
происходило на фоне конседиментационного развитиR структур I и 11 по
РFlдка и части локальных поднRтий. Разный темп прогибаниR положи
тельных и отрицательных структурных элементов обусловливал неоди
наковую глубину бассейна в их пределах, в результате чего различиR 
гидродинами'lес'l<ОЙ активности в зоне накоплениR осадков приводили 
к выносу тонкого материала на большие глубины и обогащению мелко
водных участков более грубым материалом. 

Развитие формации в окраинных прогибах отражает начало трансгрес
сии ранне-среднекелловейского бассейна Северного Кавказа в направле
нии Предкавказской платформы. В Восточном Предкавказье море занRло 
-rерриторию современной Кабардинской впадины. Продолжение этого 
бассейна остаетсR невыRсненным, но, по-видимому, и в более восточных 
районах его севернаR граница располагалась на незначительном удале
нии от северного склона Кавказа. БольшаR часть юга Центрального Пред
кавкаэьfl в зто времR была ареной донудации и лишь на юго-западе море 
проникало в его nределы, расnространRRсь из области Северного Кавказа. 

Море внутриnлатформенной области RВЛАлось юго-западной частью 
обширного седиментационного бассейна ПрикеспиR. От расположенно
го на юге бессейна он отделRЛСR сушей, отходившей от Ставропольского 
свода в юго-восточном направлении. РАд фактов указывает на существо
вание СВFIЗИ между этими водоемами. Прежде всего - это общность 
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условий осадконакопления, подтверждаемая сходством состава и строе
ния бажиганской свиты и отложений нижнего - среднего келловея 
окраинных прогибов и северного склона Кавказа. Близкими были тек
тонический режим и интенсивность прогибания в южной и северной облас
тях, о чем свидетельствует одинаковая мощность накопившихся отло
жений. Решающим доводом в пользу того, что именно в раннем келловее 
возникает связь бореального и средиземноморского бассейнов, являют
ся данные [ Сахаров, 1965) об одновременном присутствии в нижне
келловейских отложениях Северного Кавказа представителей бореальной 
фауны - аммонитов рода Cadoceras, мигрировавших на Северный Кавказ 
с Восточно-Европейской платформы, и представителей теплолюбивой 
фауны Тетиса - аммонитов рода Macrocepha/ites. 

Таким образом, наблюдаемая разобщенность отложений двух бассей
нов, по-видимому, явление кажущееся, связанное с недостаточной изу
ченностью региона. Как бажиганская свита, так и нижне-среднекелловей
ские отложения юга Предкавказья являются фрагментами единого форма
ционного тела. Отвечая времени возникновения устойчивой связи бо
реального и средиземноморского бассейнов, эта формация является 
связующим звеном в ряду формаций раннего-среднего келловея Вос
точно-Европейской древней платформы, молодой эпигерцинской плат
формы Предкавказья и складчатой области Северного Кавказа. По струк
турному положению данная формация отвечает началу позднеюрского 
тектонического цикла, являясь, по меннию авторов "Объяснительной 
записки ... " [ 1973], базальным образованием "келловей-нижнетитонской 
серии". В то же время по составу она образует как бы единое целое с 
терригенной толщей нижней-средней юры, резко отличаясь от остальной 
части верхнеюрских отложений. Эта смена сероцветных терригенных 
образований галогенно-<:ульфатно-карбонатным комплексом, по про
стиранию замещающимся красноцветными обломочными накоплениями, 
приуроченная к границе среднего и позднего келловея, не сопровож
дается заметной перестройкой структурного плана. Следовательно, по 
ландшафтно-климатическим условиям формирования рассматриваемая 
формация отвечает завершающему этапу ранне-среднеюрского гумидного 
седиментационного цикла. Такое ее двойственное положение, по-види
мому, может быть связано с разрывом во времени перестройки структур
но-тектонического плана региона и последовавшего за ней с некоторым 
запозданием коренного изменения ландшафтно-климатической обста
новки. 

На рубеже среднего и позднего келловея в пределах Предкавказья 
отмечается изменение ландшафтно-климатической обстановки и на смену 
гумидному терригенному осадконакоплению приходит образование 
карбонатных толщ в аридных условиях. Различия ландшафтно-тектони
ческой обстановки формирования иранской и таловской свит позволяют 
рассматривать эти две свиты в качестве самостоятельных платформенных 
эпейрогенных формаций аридного типа - морской известняковой и 
морской терригенно-карбонатной. 

Известняковая формация. Отличительной ее чертой является почти 
исключительно известняковый состав при крайне ограниченном участии 
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терригенных пород. В подавляющем большинстве - это серые и тем
НО-(;ерые ясноэернистые иэвестняки массивной однородной текстуры, 
реже присутствуют неяснослоистые и пятнистые раэности. В основании 
формации прослеживается горизонт железисто-обломочно-карбонатных по
род, сложенный неравномернозернистыми известняками с обилием песча
ных и алевритовых эерен кварца и с многоЧ'исленными шамозитовымиооли
тами. Большинство иэвестняков в той или иной степени эатронуты доло
митизацией и относятся к грубо- и крупнозернистым раэностям. Преиму
щественно к низам формации приурочены известняки с реликтами орга
ногенной структуры и с широко развитым окремнением, а также разно
зернистые известняки с примесью песчаного и алевритового кварцево
го материала. Также в нижней части разреза отмечаются прослои мерге
лей и единичные пласты известковых песчаников и алевролитов nолево
шnат-кварцевого состава. По всему разрезу прослеживаются тонкие 
слойки известковых глин и аргиллитов. 

На .западе формация установлена в Беломечетском прогибе, а на 
востоке - в Кабардинской впадине и предположительно - в Терско
Касnийском прогибе. По имеющимся данным, в пределах Восточного 
Предкавказья формация характеризуется выдержанностью литологи
ческого состава - эдесь no сравнению с одновозрастными образованиями 
полосы выходов Северного Кавказа отмечается лишь изменение окраски 
пород - на смену светлоокрашенным доломитово-известковым поро
дам приходят темно-(;ерые и черные известняки и доломитизированные 
известняки тех же структурно-генетичесикх типов, что наблюдаются 
в естественных обнажениях. В Беломечетском прогибе широко распро
странены темно-(;ерые и черные микро�ерJ+Истые и nелитоморфные, гли
нистые и сильноглинистые известняки, 'не отмечавшиеся на юго-востоке 
территории. 

Терриzенно-карбонатная формация. Отличительными особенностями 
данной формации служат ее эначительная латеральная неоднородность и 
дифференцированность no вертикали в участках наиболее полного no 
стратиграфическому объему развития на две разнородные no составу 
части. 

С т р о е н и е ф о р м а ц и и. Важнейшими чертами являются: 1) на
личие в ее основании горизонта железисто-обломочно-карбонатных пород, 
основными компонентами которых служат разнозернистый обломочный 
материал, раковинный детрит, разноэернистые кальцит и доломит, обиль
ные шамозитовые оолиты и обволакивающие обломочные зерна пленки 
и сгустки леnтохлорита, а также эпизодически присутствующие железис
тые - гематитовые, гидрогётитовые и т.n. оолиты; 2) обособление в 
нижней части разреза аргиллитово-доломитовой пачки, в составе которой 
участвуют: а) равномернозернистые доломиты седиментационного типа; 
6) доломиты глинистые и аргиллиты доломитистые, образующие ряд
различающихся соотношением ромбоэдров доломита и глинистой массы
раэновидностей; в) аргиллиты без примеси доломита, подчиненные пре
дыдущим типам пород; г) известняки, среди которых преобладают
неравномернозернистые доломитизированные раэности, отмечаются также
nсевдооолитово-водорослевые, онколитовые и перекристаллизованные
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известняки с реликтами органогенных остатков; д) мелкозернистые 

песчаники и алевролиты олигомиктового состава с цементом, состоящим 
главным образом из кальцита и доломита; 3) развитие в породах этой 

пачки окремнения, колломорфных вь1делений леnтохлорита, частое 
присутствие глауконита; 4) смена от подошвы пачки к ее кровле аргил

литов и доломитистых аргиллитов сперва глинистыми, а затем и зернис

тыми доломитами, возрастание в этом же направлении окремнениFI пород, 
сосредоточенность обломочных пород, ·в основном в средней ее части; 
5) обособлением в верхней части разреза пачки Асноэернистых доломитов,

характеризующихся почти полным отсутствием обломочного материала,

глинистой составляющей и известковой примеси; 6) развитие в доломи

тах обеих пачек большого количества пустот от различимых только под

микроскопом каверн до крупных зияющих полостей, размер которых

нарастает по мере увеличения зернистости доломитов.
И э м е н е н и я с т р о е н и я ф о р м а ц и и. По соотношению 

типов пород в разрезе в пределах области развития формации выделяются 
nАть литофациальных зон, четыре из которых имеют вид полос субмери
дионального простирания, а пятая занимает северо-восток области. В 
первой - западной - зоне известнАки преобладают над доломитами 
и важную роль играют обломочные породы. ИэвестнАки преимущественно 

органогенно-обломочные, ограниченно развиты nсевдооолитово-водорос

левые и зернистые разности. Обломочные породы представлены главн1,1м 
образом крупно- и раэноэернистыми, часто - гравелистыми песчаниками. 
Во второй зоне преобладают nсевдооолитово-еодорослееые доломити

эированные иэвестнАки и известковые доломиты. Роль обломочных по

род, nредставnенных мелкозернистыми песчаниками и алевролитами, здесь 

незначительна. Третьfl зона обладает двучленным разрезом, НИЖНFIЯ часть 
которого - аргиллитово-доnомитовая окремнелая пачка, а верхняя -
пачка кавернозных доломитов. ЧетвертаА зона также имеет двучnе1-1ный 
разрез, отличаАсь от предыдущей возрастанием роли доломитов в нижней 
пачке и появлением в верхах доломитовой пачки разностей с заnолне1-1ием 
каверн кальцитом и ангидритом. В ПFIТОЙ зоне нижнАА пачка приобретает 
существенно глинистый характер и представлена как доломитистыми, 
так и лишенными карбонатного материала аргиллитами с подчиненными 

прослоями зернистых доломитов. Как .доломиты, так и доломитистые 
арги·ллиты эдесь лишь изредка носят признаки окремнениА, что отличает 

их от однотипн�,1х пород соседней к западу зоны. Верхняя пачка выделАет
ся только в западной части зоны. 

О б с т а н о в к а  ф о р м и р о в а н и я  и з в е с т н А к о в о й  и те р

р и г е н н о - к а р  б о н  а т  н о й ф о р м а ц и й. Накоплению указанных 

формаций предшествовал перерыв в осадконакоплении, не сопровож
давшийся заметной перестройкой структурного плана. Начало нового 
этапа погружения и седиментации запечатлено выдеnАющимсА в основании 
обеих формаций так называемым "шамоэитовым горизонтом" жеnе

зисто-обломочно-карбонатных пород. Именно этот горизонт и следует 
считать базальным образованием галогенно-суnьфатно-карбонатной толщи 
верхней юры рассматриваемого региона. Его формирование было СВАзано 
со смешением вод с повышенным содержанием растворов и взвесей 
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железистых соединений, nостуnающих из области денудации, с имеющими 
щелочную реакцию водами морского бассейна. 

За nредшествующий этаn рельеф водосбора был снивелирован и начи
наА с nоэднего келловея имел небольшое nревышение над уровнем моря, 
что nривело к ослаблению nодачи в бассейн седиментации обломочного 
материала и смене терригенного осадконакоnления карбонатным. Ослаб, 
ление nривноса терригенного материала nродолжалось и во время форми
рования известняковой и терригенно-карбонатной формаций. Об этом 
свидетельствует nриуроченность к низам nервой из них мергелей и обло
мочно-.карбонатных nород и отсутствие их в монотонной толще известня
ков с малым содержанием нерастворимого остатка, а также обогащен
ность нижней nачки второй формации аргиллитами и глинистыми доло
митами, исчезающими в верхней ее nачке. В краевых частях этой форма
ции ощущается влияние близлежащей суши. 

Во времА формирования обеих формаций имело место нарастание 
солености бассейна осадконакоnления, о чем свидетельствует обилие 
фаунистических остатков в низах известняковой формации и реэкаR 
обедненность фауной ее верхних горизонтов, а также довольно частая 

встречаемость искоnаемых остатков в нижней nачке терригенно-карбо
натной формации и nрактически nолное их отсутствие в верхней nачке. 

Таким образа�, в условиях залегания и расnространения известнRко
вой и терригенно-карбонатной формаций, а также в общей наnравленно
сти истории осадконакопления обнаруживается значительное сходство. 
Но при этом существенные различия в их составе и строении свидетель
ствуют о заметной изолированности тех частей бассейна, где формиро
вались эти формации. Накопление известняковой формации происходи• 
ло в краевой части свободно сообщавшегося с открытым морем бассейна 
с соленостью, слегка отличавшейсR от нормальной в сторону осолонения, 
с богатой и разнообразной по составу фауной, особенно на ранних стадиях 
данного этапа развития. Образование же терригенно-карбонатной форма
ции происходило в условиях заметного осолонения уже в начале талов
ского времени, что привело к значительному угнетению фауны, а затем 
и полному ее вымиранию во времR накопления верхней - доломитовой -

'

nачки. 
Радикальное изменение обстановки происходит на рубеже, разделив

шем иранский и балтинский этапы. Последний - балтинский - этап 
(кимеридж-раннетитонский) развития Центрального и Восточного Пред
кавкаэья знаменуется дифференциацией ландшафтно-тектонических усло0 

вий, резко выразившейся в окраинных прогибах и в значительно сгла
женной форме nроявившейся во внутриnлатформенных прогибах. Это 
различие обусловлено в первую очередь значительно более высоким 
темпом прогибания и резкой контрастностt-�о тектонических движений 
на южной окраине Скифской плиты по сравнению с замедленным и слабо 
дифференцированным прогибанием во внутриплатформенной области. 

ДлR окраинной области характерно обособление зон (рис. З) терри
генной и преимущественно хемогенной седиментации и переходной зоны 
чередования условий осадконакопления. Вещественным выражением 
указанных nроцессов служит латеральный ряд платформенных формаций 
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Рис. 3. Схемати'М!скаА карта изменениА мощности и рвспредеnениА nитофаций крес
ноцватной терригенной и гаnогенно-суnьфатно-карбонатной формаций южной 
чести Центрвnьного и Восточного ПредкавказьА (область окраинных прогибов) 

1 - пинии равных мощностей, м; 2 - границы nитофаций; 3 - грубообnомочные 
терригенные крвсноцветы (конгnомервты, брекчии, дресвАники, гравелиты, песчани
ки, еnевроnиты, аргиnnиты с вкnючениАми и просnо11ми ангидритов); 4 - чередо
вание ангидритов, доломитов и известнАков с подчиненными просnоАми терриген
ных пород и с вкnючениАми линз и прослоев каменной сопи; 5 - кеменные сопи 
с линзами и просnоАми доломитов, извастнАков, ангидритов и красноцветных ар
гиnnитов; 6 - известнАково-доnомитовые брекчии; 7 - область отсутствиА отложе
ний; В - грвница выходов верхнеюрских отложений на дневную поверхность; 
9 - скважины, вскрывшие отnожениА формации 

аридного типа - орогенной красноцветной терригенной южной части 
Центрального Предкавкаэья (меэмайская свита) и галогенно-(;ульфатно
карбонатной (балтинская свита) Восточного Предкавкаэья. Тектони
ческие и палеогеографические условия кочубеевского времени (киме
ридж-титон) в области внутриплатформенных прогибов Восточного 
Предкавкаэья обусловили формирование эдесь единой сульфатно-тер
ригенно-карбонатной формации. 

Красноцветная терриzенная формация. Важнейшими чертами состава
и строения ее служат: 1) хаотическое распределение в разрезе терриген
ных пород широкого гранулометрического профиля от аргиллитов до 
дресвяников и конгло-брекчий; отдельные гранулометрические типы, 
как правило, не образуют четко обособленных слоев, а связаны между 
со�ою постепенными переходами в вертикальном и латеральном направле
ниях; преобладают массивные - однородные и пятнистые породы, слоис
тые разности редки и представлены грубо- и косослоистыми разностями; 
обломочные накопления, среди которых сопоставимую роль играют 
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мелко- и крупнообломочные их представители, существенно преобладают 
над глинистыми породами; среди последних господствуют разности, 
обогащенные обломочным материалом, и редки тонкоотмученные глины 
и аргиллиты, иногда обладающие косо-волнистой или линзовидно-nре
рь1вистой слоистостью; 2) отсутствие у обломочного материала призна

ков существенной механической обработки и значительного перемеще
ния; с неотсортированностью кластического материала связано широкое 
распространение накоплений типа хлидолитов; 3) незрелость обломоч
ного материала, выраженная в высоком содержании неустойчивых компо
нентов (полевые шпаты), причем среди них калиевые разности заметно 
превалируют над nлагиоклазами; важнейшими минеральными типами 
обломочных пород являются аркозовые и мезомиктовые кварцевые 
образования с преобладанием полевых шпатов над литическими части
цами; менее распространены олигомиктовые кварцевые разности с пре
вышением обломков пород над полевыми шпатами и, наконец, граувак
ковые накопления; 4) преимущественно гидрослюдистый состав тонко
дисперсного материала глинистых пород с подчиненной ролью хлорита 
и эпизодическим появлением каолинита, содержание которого заметно 
возрастает по мере обогащения глинистой массы обломочным материалом 
аркозового состава; 5) повсеместная обогащенность пород различными 
аутигенными компонентами, и в первую очередь обусловливающими ок
раску пород в различные оттенки красноватых и коричневых тонов мине
ралами группы гидроокислов железа, равномерно насыщающими в тон
корасnыленном состоянии цемент обломочных и основную массу глинис
тых пород, а также образующими колломорфные пленочные и ооидные 
выделения; широко распространены также в цементе обломочных пород 
и в глинах и аргиллитах такие минералы как кальцит, доломит, гипс 

и ангидрит, сравнительно редко отмечается барит; 6) редкое обособление 
в виде пластовых или линзовидных тел гомогенных скоплений карбонат
ного и сульфатного материала, представленного nелитоморфными или 
микрозернистыми, часто неравномерно перекристаллизованными извест
няками и доломитами, а также ангидритами. 

Галоzенно-сульфатно-карбонатная формация. Эту формацию характе

ризуют следующие особенности: 1) резкое преобладание пород хемоген

ного генезиса, представленных галитами, ангидритами и доломитами, 

над биогенными и биохемогенными образованиями, к числу которых 
относятся органогенно�бломочные известняк�, а также разнозернистые 
доломитово-известковые породы с реликтами органогенной структуры; 
2) крайне ограниченное участие красноцветных терригенных образований,
представленных аргиллитами, алевролитами и мелкозернистыми песча
никами; 3) многоnорядковая ритмичность строения, выражающаяся
в обособлении значительных по мощности пачек (ангидритово-известняко
во-доломитовая, галитово-ангидритово-доломитовая, галитовая с про
слоями ангидритов, доломитов, известняков и терригенных красноцве
тов), в свою очередь имеющих характер многократного чередования 
перечисленных типов пород; 4) полнота процессов галогенеза, прояв
ляющаяся в наличии мощных пачек галитов и появлении незначительных 
по мощности прослоев калийных солей. 
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Рис. 4. сх-ТИ'18СК811 карте и:,менени11 мощности и рвсnредвnени11 литофециii суль• 
фатно-ntрр,�rенно-кврбонатной форм81&Ии Восточного Предквека,ы� (область внутри
nл■тформ8tных прогибов) 

1 - ,..мми р■внь1х мощностей, м; 2 - гра�мцы литофецмй; 3-8 - литофации: 
3 - n8С'18ники с подчиненными nросnо11ми вn•ролитов и арrмллитов со ст11жени11-
ми сидеритов, 4 - песчаники и ГJ88елиты, местами и:sвеет1<овые, с nод'!Иненными 
nросnо11ми вnевроtмТО8 и вргиллитов, 5 - чередов■ние 118С'11ников, алееролитов 
и аргмллиТQв с nросnО11ми и:sвестн11ков, 6 - чере,а,ованиа n8С'18н11ков, алевролитов 
и аргмллитов, у'IIСтк■ми сnабомместковых, 7 - чередоввние алевролитов, иэаестн11-
ков и доломtlтое с подчиненными nросло11ми nесчеников, 8 - чередование иэвест
н11ков и доломитов с лин:,ами и nросnо11ми ангидритов, с подчиненными прослоями 
терригенных пород; 9 - область отсутствия отложений; 10 - скважины, вскрывшие 
отложения формации 

И з м е н е н и я с т р о е н и я к р а с н о ц в е т н о й т е р р и г е н
н о й и г а л о г е н н о - с у л ь ф а т н о - к а р б о н а т н о й ф о р м а
ц и й. Образования этих формаций развиты на значительной части терри
тории. Центрального и Восточного Предкавказья, протягиваясь непрерыв
ной полосой шириной от 120-140 км на востоке и сужающейся до 40-
80 км на западе. В пределах этой области намечаются три литофациальные 
зоны (см. рис. 3) • отражающие первичную дифференциацию территории 
по характеру проявления колебательных движений и по режиму осадко
накопления. Еще одна - четвертая - литофациальная зона обусловлена 
изменением облика формации в участках, примыкающих к области 
выхода на дневную поверхность. 

Юго-восточная литофациальная зона характеризует область развития 
собственно галогенно-<:ульфатно-карбонатной формации, где она имеет 
максимальную мощность и отчетливо разделяется на разнородные части. 
В наиболее представительном разрезе в районе Марьинской площади 
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обособлАютсА: нижнАR пачка чередованИА ангидрмтое, доломитов и из
вестнАков с прослоАми красноцветных аргиллитов, алевролитов и песча
ников мощностью в 350-360 м; верхнАА - преимущественно галитоваА 
пачка, достигающаА 200-210 м и разделАющаА их пачка чередованиА 
солей с ангидритами, доломитами и терригенными красноцветами мощ
ностью 120-130 м. В пределах зоны соотношение типов пород, участвую
щих в строении формации, не остаетсА постоАнным - в районе Совет
ской площади только вскрытая мощность галитовой пачки возрастает 
по крайней мере в 1,5-2 раза. К юго-востоку от Марьинской - в сква
жинах Нальчикской и Аргуданской площадей - мощность. формации 
вырастает соответственно до 875 и 1 ООО м и уже по всему разрезу про
слеживаются галититы. Таким образом, длА данной зоны характерно 
постоянное и существенное развитие каменной соли и большая мощность 
формации, плавно нарастающая от 600-700 до 1000 м и более по на
правлению к осевой части зоны. ОстаютсА невыАсненными юго-восточ
ное продолжение этой зоны и максимальная мощность а ее пределах. 

Центральная или переходная литофациальнаА зона соответствует обла
сти сочленения галогенно-сульфатно-карбонатной и красноцветной терри
генной формаций. Типичен для нее разрез Баксанской и Куркужин
Заюковской площадей (см. рис. 1) - здесь он имеет характер единой 
толщи чередования известнАков, доломитов и ангидритов с_ некоторым 
преобладанием карбонатных пород при ограниченном участии терриген
ных красноцветов. Таким образом, особенности данной зоны заклю
чаютсА в быстром выпадении из разреза галогенных образований и Аа
растающем с юго-востока на запад, северо-запад и север замещении низов 
сульфатно-карбонатной толщи красноцветными терригенными накопле
ниАми. Результатом этого замещениА служит естественное разделение 
формации во внешней части зоны на нижнюю - терригенную и верхнюю -
сульфатно-карбонатную пачки. Характерно плавное и равномерное сокра
щение·мощности от внутренней границы зоны к внешней от 600-700 м 
до 300-400 м на большой части площади и до 200 м в ее юго-западной 
части. Изменения в соотношении указанных пачек имеют не хаотический 
характер, а происходАт однонаnравленно, причем направленность заме
щениА хемогенных пород терригенными совпадает с сокращением мощно
стей. 

Западная литофациальная зона отвечает области развития красно
цветной терригенной формации. Отличительными ее чертами являются: 
1) исключительно терригенный состав отложений, среди которых доми
нируют обломочные породы и, в свою очередь, широко развиты грубо
обломочные накопления; 2) отсутствие признаков слоистого строения
и З) резкие разнонаправленные колебания мощности вплоть до обо
собления участка полного отсутствия отложений формации внутри данной
зоны.

Выделение четвертой - южной - nитофвциальной зоны, приближенной 
к выходу формации на дневную поверхность на участке к востоку от 
долины р. Малки, свАз�но с ра:1личиАми в строении формации в полосе 
выходов и в области погруженного залеганиА, заключающимися в скач
кообразном увеличении мощности со 180-200 м в долине р. Баксан 
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до 600-700 м в скважинах Баксанской площади и одновременном заме
щении нижней части единой толщи чередованиR ангидритов, доломитов 
и известнRков пачкой известнRково-доломитовых брекчий в естественном 
разрезе. ГенетическаR природа этих брекчий может быть свRзана с про
цессами выщелачиваниR, которым подверглась в позднейшее времR в 
близповерхностных условиRх толща чередованиR сульфатных и карбо
·натных пород. На nостседиментационную природу известнRково-доломи
товых брекчий указывает также "секущее" nqложение этой зоны по 
отношению к трем остальным литофациальным зонам, первично-седимен
тационная природа которых не вызывает сомнения, и по отношению
к простиранию изоnахит галогенно-сульфатно-карбонатной формации.

Сульфатно-терригенно-карбонатная формация. ХарактеризуетсR плав
ным нарастанием мощностей от краевых частей области nрогибаниR
к ее центральным участкам _и изменением состава от чисто терригенного
разреза в западной части до сульфатно-карбонатного в восточных районах.

С т р о е н и е ф о р м а ц и и. Существенными признаками формации
Rвляются: 1) соnоставимаR по абсолютной массе роль в ее строении
обломочных, глинистых и карбонатных пород и второстеnеннаR - суль
фатных образований; 2) неуnорRдоченное чередование по разрезу раз
личных типов пород; 3) узкий гранулометрический спектр обломочных
пород (от алевролитов до гравелитов) с преобладанием мелкозернистых
песчаников и крупнозернистых алевролитов, довольно высокаR отсор
тированность обломочного материала и значительнаR его окатанность;
4) заметная роль среди обломочных пород мономиктовых кварцевых
и преобладающая - олигомиктовых образований, среди которых доми
нируют фельзитокласто-кварцевые песчаники и алевролиты и незначи
тельная часть nриходитсR на nолевошnат-кварцевые и кремнекласто
кварцевые породы, редко встречаютсR кварцевые граувакки; 5) гос
подство в составе тонкодисnерсного материала глинистых пород гидро
слюды, смешанно-слойных образований типа монтмориллонит-гидро
слюда, колеблющееся содержание каолинита, хлорита и эnизодическаR
встречаемость разбухающего хлорита.

И з м е н е н и А с т р о е н и я ф о р м а ц и и. В пределах площади 
распространения сульфатно-терригенно0карбонатной формации, расши
ренной по сравнению с нижележащими терригенной и терригенно-карбо
натной формациRми, выделRются шесть литофациальных зон (рис. 4). 

ДлR первой из них, расположенной в юго-западной части этой площади, 
свойственно наличие частых прослоев гравелитов, преобладание крупно
и грубозернистых песчаников и подчиненное, положение алевролитов
и аргиллитов. Примечательно полное отсутствие карбонатных прослоев 
и ограниченнаR роль известковых пород, иэредка отмечается примесь 
сидерита. 

Разрез обособлRющейся на северо-западе второй зоны представлен 
песчаниками с подчиненными алевролитами и арги.r�литами, грубозер
нистые разности имеют спорадическое развитие. Характерно широкое 
распространение сидерита в цементе обломочных пород, в виде примеси 
в аргиллитах и конкреций, а также присутствие кальцита в цементе песча
ников и алевролитов. По-прежнему отсутствуют карбона!ные прослои. 
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Расположенная к востоку от первых двух третья зона отличается 
развитием мелкозернистых песчаников и алевролитов, существенной 
ролью аргиллитов и появлением частых прослоев известняков. В цементе 
значительной части песчано-алевритовых пород наряду с кальцитом участ
вуют сидерит и ДОЛОМИТ. 

Четвертая зона, являясь непосредственным продолжением к северу 
третьей, отличается от нее меньшей насыщенностью карбонатным мате
риалом, сосредоточенным в цементе обломочных пород и в аргиллитах, 
тогда как пласты известняков становятся крайне редкими. 

Пятая зона простирается полосой восточнее третьей и четвертой зон. 
Здесь пласты известняков и доломитов составляют существенную часть 
разреза, среди терригенных накоплений преобладают алевролиты и аргил
литы, роль песчаников незначительна. Велика доля обломочных пород 
с кальцитовым и доломитовым цементом. 

В шестой зоне на юго-востоке площади развития формации основную 
роль играют доломиты и известняки, появляется сульфатный материал, 
представленный образующим пласты и линзы ангидритом, а также насы
щающим карбонатные породы. На долю мелкозернистых песчаников 
и алевролитов, а также аргиллитов приходится незначительная часть 
разреза. 

О б с т а н о в к а ф о р м и р о в а н и я к р а с н о ц в е т н о й т е р
Р и г е н н о й, г а л о г е н н о - с у л ь ф а т н о -к а р б  о н  а т  н о й  и 
с у л ь ф а т н о - т е р р и г е н н о - к а р б о н а т н о й ф о р м а ц и й. 
Особенности формаций балтинского этапа развития свидетельствуют 
о заметном оживлении тектонической активности. Эта активизация в 
ослабленном виде проявилась в участках, испытывавших до этого про
гибание, и более резко выразилась в областях недавней денудации. Мор
фологическим ее выражением явилось омоложение рельефа водосбора 
и дифференциации седиментационных ванн по темпу прогибания и усло
виям осадконакопления. В окраинных прогибах это привело к скачко
образном',· расширению ареала аккумуляции -· в прогибание втя_гива
ются Чернолесская впадина (именно с этого момента начинается развитие 
данной отрицательной структуры), Затеречная платформенная ступень, 
южная часть Ставропольского свода. В Кабардинской впадине резко 
усилился темп прогибания, достигнув· максимальных значений для всей 
территории Предкавказья. 

Образование красноцветной терригенной формации происходило 
в континентальной обстановке в условиях близкого к горному рельефа 
и ярко выраженного аридного климата. Накапливаются отложения под
ножий склонов конусов выноса, временных водотоков, пересыхающих 
водоемов и тому подобных типов осадков. Источниками сноса обломоч
ного материала являлись положительные формы рельефа, расположенные 
как по периферии, так и внутри области осадконакопления. Обломочный 
материал не испытывал существенной механической обработки и захо
ронялся вблизи от источников сноса. В его формировании доминиро
вала механическая дезинтеграция, а химическое выветривание было 
подавлено и проявлялось в выносе легко растворимых соединений, почти 
не затрагивая силикатный материал. Засушливые условия привели к 
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обогащению осадков окисными и гидроокиснь1ми соединениями железа, 
кал�:,цитом, .-о.nомитом, гмnсом, ангидритом и баритом. 

В обяасти ресnростренени111 галогенно-<:у.nьфатно-карбонатной форма
ции на nротRжении баятинского времеки сохранRясR водный бассейн, 
интенсивное прогибание АН& которого тот.ко отчкти компенсирова
лось накоплением хемогенных осадкоа, причем в первую его nояоаину 
происходило попеременное осаждение сульфатного и карбонатного мате
риала, сменившееся затем �,реимущественным соnенакоnлением. Хотя 
этот бассейн и составлАл морфологически е.-иное целое с бассейном 
Северного Кавказа, но бь1л отгорожен от него подводным барьером, 
обусловливавшим резкое осолонение и возможность �ки су.nьфатного 
и галогенного материала. Временами соленость заметно снижалась за счет 
восстановления связи с основной 1tастыо бассекна, что приводило к фор
мираван ию прослоев органогенных известняков. В зоне сочленениА 
двух формаwий чер8'1,0Валоа, накоnле�-tИе континентат.ных красноцвет
ных обломочных отложений и хемогенкь1х осадков с текденцией посте
пенного расwирениА площади бассейновой седиментации. 

Важные черты обста�+овки балтинского осадконакоплениА в окраинн"1х 
nрогмах вырисовываются в распределемии различных минеральных 
типов обломочкь1х пород и ассоциаций глинистых минералов. ПроявЛRет-
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СА зависимость состава накаnливавшихсА осадков от характера развитых 
в области сноса пород (рис. 5). Широкое развитие в палеозойском суб
страте гранитоидных массивов, значительнаА часть которых оставалась 
положительными элементами рельефа до конца балтинского времени, 
предопределило преобладание в составе красноцветной терригенной 
формации аркозовых и близких к ним по составу мезомиктовых накоп
лений. Вблизи гранитных массивов формировались чисто аркозовые 
образованиА, на большей остальной части Центрального ПредкавказьА 
развиты мезомиктовые кварцевые песчаники и алевролиты с обломками 
осадочных и метаморфических пород и гранитоидов. По соотношению 
полевых шпатов и обломков пород эти песчаники и алевролиты представ
ЛАЮТ как бы разбавленные кварцем аркозовые образованиА. ВлиАние 
источников сноса, сло�енных метаморфическими толщами, находит 
выражение в обособлении участков развитиА полевошпат-кварцевых 
и кварцевых литокластовых граувакк. Поставщиком материала в об
ласть бассейновой седиментации служили метаморфические образованиА 
складчатого фундамента, а также осадочные и вулканогенные доверхне
юрские толщи, развитые на севере Чернолесской впадины и Затеречной 
платформенной ступени. Это выражаетсА в преобладании среди обломоч
ных пород центральной и юго-восточной литофациальных зон олигомик
товых кварцевых песчаников и алевролитов с обломками метаморфи
ческих, осадочных и эффузивных пород при отсутствии в них обломков 
rранитоидов и в локальном nроАвлении полевошпат-кварцевых фель
зито-кластовых граувакк. 

Характер распространениА ассоциаций глинистых минералов (рис. 6,в) 
свидетельствует о формировании тонкодисnе�хного материала глинис
тых пород под воздействием двух групп факторов - в континенталь
ных условиАх этот материал оформлАЛСА эа счет физико-химиwеских 
процессов при дезинтеграции пород - источников сноса и захоронАЛСА 
в осадках по сути как обломочный комnо;-1ент; в области бассейновой 
седиментации поступавшаА в водоем глинистаА масса под влиАнием 
возрастающих солености и щелочной реакции среды испытывала транс
формацию и в значительной свой части представлена новообразованиАми. 
Так, в западной и центральной литофациальных зонах господствуют две 
группы ассоциаций - каолин,•тr.о.:�еожащие и хлоритсодержащие с алюмо
магнезиальным, магнезиально-железистым и железистым хлоритом. 
Приуроченность. первой из указанных групп к зоне аркозовых обломо_ч
ных пород указывает на образование компонентов этих ассоциаций пре
имущественно за счет разрушениА гранитоидов и на аллотигенную их 
природу по отношению к формировавшимсА' здесь терригенным накоnле
ниАм. СопрАженность хлоритсодержащих ассоциаций с перечисленными 
разновидностАми хлорита с зоной граувакк и мезомиктовых пород 
граувакковоrо профилА указывает на образование существенной части 
тонкодисnерсного материала в результате выветриваниА метаморфи
ческих пород и также на аллотигенную их природу. В юго-восточной 
литофациальной зоне присутствуют хлоритсодержащие ассоциации с 
магнезиальным и разбухающим хлоритом и эпизодически nnАВЛАющимсА 
корр"нситом. Такой характер ассоциаций служит показателем значитель-
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Рис. 6. Схеме ресnространени11 ессоциеций глинистых минерелое в отложени11х крас
ноцветной терриrенной и гелогенно�ульфетно-кербонетной (г) и сульфетно-терри
генно-кербонетной (6) формеций Центрельного и Восто11ного Предкевкезы, 

1-4 - ессоциеции глинист1t1х минералов: 1 - кеолинитсодержещие lc отсутствием 
хлориТ8 или с примесью мегнеэиельно-желеэистого хлорите), 2 - хлоритсодержещие 
с развитием елюмо-мегнеаиельного, мегнеэиельно-желеэистого и железистого хло
риТ8, З - хлоритсодержещие с реэвитием мегнеэиельного и р&эбухеющего хлорите 
и с присутствием-корранаtТ8, 4 - rидрослюдистые и смеwенно-слойно-гидрослюдис
тые с эnиэоди11еской примесью хлориТ8 или кеолиниТ&; 5 - границы распрострене
ни11 отложений; 6 - облесть отсутстви11 отложений; 7 - границе выходов верхнеюр
ских отло-ний не дневную поверхность; 8 - изученные разрезы 

ной роли аутигенного минералообразованиА, эаключающегосА в преобра
зовании исходной глинистой взвеси в контакте с вь1сококонцентриро
ванными сульфатно-хлоридными водами бассейна в сторону трансформа
ции ее в магнезиальные хлориты и минералы корренситовой группы 
[КоссовскаА, Соколова, 1972; Шутов, 1975]. 

Обстановка осадконакоплениА балтинского этапа во внутриплатфор
менной области была сходна по своей направленност·и, xotA конкретные 
формь1 nроАвлениА тектонических движений и формирующихсА осцков 
оказались здесь иными по сравнению с южными районами ПредкавказьА. 
Распространение сульфатно-терригенно-карбонатной формации (см. 
рис. 4) и распределение ее мощности однозначно указывают на ведущую 
роль субширотных и субмеридиональных разломов в ра;Jвитии изометри
чной области опусканий. 

В западной половине этой области осадконакопление развивалось 
в мелководной обстановке. Размещение литофаций указывает на привнос 
наиболее грубого обломочного материала с расположенных к юго-западу 
источников сноса и на поступление дополнительных порций более тон
кого материала с севера и северо-запада. Грубый материал сгружалсА 
в основном в юго-западно_i1 части бассейна (перваА литофациальнаА зона), 
а далее на восток и северо-восток разносилсА мелкопесчаный, алеврито
вый и глинис.:ть_1й материал. Воды западной части бассейна имели слегка 
пониженную соленость, о чем свидетельствует нахождение в известковых 
песчаниках и алевролитах довольно многочисленных обломков раковин 
морских организмов. Обогащение пород на северо-западе (втораА лито
фациальнаА зона) сидеритом свАзано, вероАтно, с заметным опреснением 
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этой части бассейна. Отсутствие в разрезе этих двух эон прослоев извест

няков и общая обедненность карбонатным материалом вызваны, по

видимому, разбавляющим осаждение карбонатов обильным поступле

нием терригенного материала. 
Изменения в строении раэреэа в восточном направлении (третья 

и четвертая литофациальные зоны) отражают ослабление приноса обло

мочного материала и одновременное увеличение напряженности карбо

натонакопления, существенная роль глинистых прослоев указывает на 

более спокойную гидродинамическую обстановку, что, возможно, СВА· 

зано с некоторым углублением водоема. Еще далее к востоку осадкона

копление развивалось в условиях нормальной (пятая литофациальная 

эона) и повышенной (шестая эона) солености. Увеличение содержания

в раэреэе карбонатных пород служит показателем общего ослабления 

поступления терригенного материала и уменьшения его разбавляющего 

воздействия на карбонатонакопление. Постепенное нарастание в юго

восточном направлении содержания доломитов, а затем и появление суль

фатных образованиri, являеп;я отражением резкого осолонения, обуслов

ленного, по всей вероятности, существованием подводного барьера, со

здавшего изоляцию юго-восточной части бассейна. Примечательно, что 

здесь, как и в окраинных прогибах, участок с изолированным водообменом 

характеризовалсА максимальным прогибанием, зафиксированным на

коплением осадков наибольшей мощности. 
Относительная роль различных источников сноса в формировании 

обломочного материала сульфатно-терригенно-карбонатной формации 
отчетливо проявляется в распределении пород различного минерального 

типа. В северной половине территории песчано-алевритовые породы 
представлены мономиктовыми кварцевыми разностями с редкими поле
выми шпатами и несколько превышающими их в количественном отно
шении обломками кремнистых, метаморфических и осадочных образова
ний (роговики, кремнистые и глинистые сланцы и тому подобные раз

ности). Большинство кварцевых зерен может быть отнесено к "терри
генному" типу, т.е. они заимствованы из тех же осадочных и метамор
фических пород. К юго-востоку от зоны развития мономиктовых квар
цевых образований происходит обогащение кластического материала 
обломками пород, среди которых главенствующую роль приобретают 
продукты дезинтеграции кислых эффузивов, одновременно повышается 
содержание полевых шпатов. В западной половине этой зоны количество 
продуктов разрушения эффузивных толщ в песчано-алевритовых породах 
резко возрастает, содержание же полевых шпатов остается на прежнем 
уровне, но среди них появляются более основные - олигоклаз-андезино
вые их представители. В составе кварцевого материала существенную 
роль приобретают "вулканокластические" зерна, заимствованные из тех 
же кислых эффузивов. Таким образом, южную часть области развития 
формации можно охарактеризовать как зону фельзитокласто-кварцевых 
обломочных пород, формирование которых происходило за счет эффу
эивно-осадочной ногайской серии верхнего триаса, участвующей в строе
нии юго-западного источника сноса. В зоне мономиктовых кварцевых 
пород основными поставщиками кластического материала служили 
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развитые к северу и северо-западу от области расnространениR формации 
осадочные толщи нижней - средней юры и палеозойские метаморфиче
ские обраэованиR. 

Еще одна особенность услов111й формированиR формации выRвлRетсR 
по распределению ассоциаций глинистых минералов (см. рис. 6, б). На
мечаютсR три зоны, различающиеся по составу тонкодисnерсного материа
ла глинистых пород. Первая из них отвечает периферической части рас
сматриваемой площади и характеризуется набором ассоциаций, обяза
тельным компонентом которых является каолинит. Вторая зона охваты
вает внутреннюю часть западной половины площади развития формации 
и отличается присутствием гидрослюдистых и смешанно-<:лойно-гидро
слюдистых ассоциаций с эпизодической примесью хлорита или каолинита. 
Третья зона выделяется в юго-восточной части площади - эдесь присут
ствуют хлоритсодержащие ассоциации с магнезиальным и разбухающим 
хлоритом. Такое распространение ассоциаций указывает на то, что ми
неральный характер глинистых пород первых двух зон контролируется 
прежде всего унаследованностью глинистых минералов от стадии гиnер
гинеэа, иначе говоря, - их обломочным характером. Обстановка в 
области денудации обусловливала nривнос в бассейн седиментации зна
чительных масс формировавшейся физико-химическим путем дегради
рованной гидрослюды и высвобождавшегося за счет механического 
разрушения эффузивных толщ каолинита. Нарастание щелочности среды 
во внутренних частях бассейна не способствовало сохранению каолинита 
и приводило к его исчезновению из состава глинистого материала. Эпи
зодическое появление хлорита в пределах второй зоны и постоянное его 
присутствие в третьей зоне, а также обнаружение в последней магне
зиального и разбухающего хлорита свидетельствуют о развитии процес
сов аутигенного образования глинистых минералов по мере осолонениR 
бассейна. 

Сут,фатно-карбонатная формация. Во внутриnлатформенных проги
бах Восточного ПредкавказьR поэднеюрское осадконакопление заверши
лось формированием сульфатно-терригенно-карбонатной формации. В бо
лее мобильной области окраинных прогибов ликвидация седиментации 
произошла в ее западной части - в Центральном Предкавказье, тогда 
как в Восточном Предкавказье выделRется еще один - матламский 
этап развития, которому отвечает сульфатно-карбонатная формация. 

С т р о е н и е ф о р м а ц и и. Данная формация имеет двучленное 
строение. Ее нижнRR часть представлена одними известняками, отличи
тельной чертой которых является повсеместное присутствие раковин
ного материала разной степени измельчения - ет цельных раковин nеле
циnод, брахиоnод и других организмов до тонкоизмельченного раковин
ного детрита. Другой особенностью известняков служат постоянные вы
деления ромбоэдрических зерен доломита, придающие основной массе 
nорфировидный облик, часто отмечаются псевдоморфозы доломита 
по органическим остаткам. В генетическом отношении известнRки пред
ставлены органогенными - детритово-биоморфными, органогенно-обло
мочными или детритовыми, а также шламовыми разностями, либо же 
неравномерноэернистыми седиментационно-диагенетическими доломи-
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тоеыми разностRми с органогеннь1ми остатками. Характерна также и 
обогащенность известнRков песчано-алевритовым обломочным материа
лом. Наконец, следует отметить окремнение известнRков, затрагивающее 
прежде всего органогенные остатки, но нередко приводRщее и к обра
зованию гнезд криптозернистого или сферолитового халцедона или же 
разнозернистого кварца. Менее развиты насыщение свRзующей массы 
пылевидными зернами пирита и микроконкрециRми тонкозернистого 
строениR и образование псевдоморфоз пирита и глауконита по раковин
ным остаткам. По систематической принадлежности органических остат
ков, размеру их обломков и соотношению со свRзующей доломитово
известняковой массой выделRетсR рRд типов и разновидностей - наиболее 
распространены шламовые и детритово-wламовые известнRки, часто 
встречаютсR онколитовые и детритово-онколитовые, а также полидетри
тоеые разности, редкими RвлRютсR серпуловые и спикуловые моно
детритоеые известнRки. 

BepxнRR пачка - чередование доломитов, ангидритов, в меньшей 
степени - известнRков и редких слоев обломочных пород светло- и жел
тоевто-серой окраски. Среди доломитов преобладают пелитоморфные и 
микроэернистые, часто перекристаллизованные разности. В рRде скважин 
встречаютсR тонкозернистые доломиты с органогенными остатками, 
эамещеннь1мм опалом, глауконитом и кристалликами доломита. Здесь 
же присутствуют и кавернозные доломиты, форма каверн которых ука
зывает на образование за счет выщелачиваниR органогенных фрагментов, 
часть каверн заполнена кварцево-хiлцедоновым материалом, ангидритом 
м баритом. ИзвестнRки представлены пелитоморфными разностRми с 
редкими фаунмстическмми остатками и гораздо чаще - перекристалли
эованнь1мм известнl'lкамм с реликтами органогенных остатков, гранули
роеаннымм орrаногенно-обломочными разностRми и сгустково-комко
ватымм породами невыRсненного генезиса. 

Сульфатнwе породы - это ангидриты светло- и голубовато-серой, 
ро3овой и белом окраски. Они имеют волокнисто-шестоватую или призма
тм�иэернж:тую структуру и содержат гнезда микрозернистого доломи
та, а также извилисто-еоnнистые алевритово-глинистые микропрослс»,1. 
Часто отмечаются породы смешанноrо состава, образованные ангидри
тово-доnомитовым агрегатом с примесью алевритовых частиц и глинис
той массы. 

Обломочна.1е породы пред.ставлены сравнительно хорошо отсортиро
&Мiными мелко- и среднезернистыми песчаниками, а также разнозернис
тыми алевритовыми песчаниками и редкими алевролитами. Все они 
относятсl'I к олигомиктовым поnевоwnат-кварцевым образованИRм. 
Цемент песчаников и алевролитов состоит из доломита и ангидрита, 
реже - кальцита, единичны породы с глинистым с примесью доломита 
ит� ангидрит■ цементом. 

И з м е н е н м FI с т р о е н и FI ф о р  м а ц и и. По сравнению с под
ст141181Ощей галогенно-сульфатно-карбонатной формацией распространена 
ограниченна, охватывая южную часть <tернолесской и КабаРАинскую 
впедину, а также ВОСТО'fный склон Минераnова..ского вь1ступа. Макси
мальная мощность достигает 650 м в рамоне АргуАаН(:коrо nодкяТМR и 
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плавно уменьшается в западном, северном и восточном направлениях. 
Нижняя ее часть обладает выдержанным литологическим составом -
в монотонной пачке темно-серых и черных известняков, судя по имею

щимся данным, имеет место прихотливое чередование и перемежаемость 
в вертикальном направлении и по латерали вышеперечисленных типов 
известняков и их разновидностей. Верхняя часть формации на большей 
части площади также не испытывает за_метных изменений и лишь на юго
западе и северо-востоке происходит замещение пачки равномерного 
чередования сульфатных и карбонатных пород образованиями иного 
состава. В первом из указанных участков эта часть представлена одними 
лишь зернистыми доломитами с органогенными реликтами, многочислен
ными незаполненными кавернами, а также кварцево-халцедоновыми 
гнездами и конкрециями. Более резкое видоизменение характера разре
за в северо-восточном участке выражается в том, что на смену карбонат
ным и сульфатным породам эдесь приходят красноцвl!тные песчано
алевритовые и глинистые образования, заключающие в себе линзы ан
гидритов и резко подчиненные прослои известняков и доломитов. 

О б с т а н о в к а ф о р м и р о в а н и я ф о р м а ц и и. К концу 
балтинского времени в результате ослабления тектонических движений 
в окраинных прогибах произошло выравнивание физико-географических 
условий. Это нашло выражение в нивелировке рельефа в области дену
дации и в заполнении осадками понижений области прогибания. В начале 
матламского времени ликвидируется изоляция бассейна в Кабардинской 
и южной части Чернолесской впадин. и восстанавливается связь с откры
тым морем Северного Кавказа. Образования нижней части сульфатно-кар
бонатной формации отвечают максимуму титонской трансгрессии и 
отражают установление морских условий на обширной территории, быв
шей до этого ареной континентального или окраинно-эаливного осадко
накопления. Характер изменения мощности как всей формации, так и 
каждой из ее частей служит вь!ражением вялого эпейрогенеэа, а ограни
ченное по сравнению с образованиями нижележащей формации распро
странение связано с воздействием неокомской трансгрессии. Верхняя 
часть сульфатно-карбонатной формации образовалась в условиях нового 
значительного осолонения бассейна за счет возобновления его изоляции 
от открытого моря Северного Кавказа. Осадконакопление протекало 
в условиях плавного и равномерного погружения ложа седиментацион
ного бассейна. В конечном счете верхняя часть формации отвечает стадии 
сокращения и отмирания поэднеюрского бассейна осадконакоп,,ения 
на территории южной части Предкавкаэья. 

Рассмотренные особенности состава и строения формаций верхнеюр
ских отложений Центрального и Восточного Предкавкаэья позволяют 
прежде всего оценить относительную роль тектонического и ландшафт
но-климатического воздействия на ход процессов литогенеза. 

Общепризнанная главенствующая роль тектонического фактора 
со всей очевидностью выступает на первый план при сравнении рядов 
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формаций геосинклинального и платформенного классов. Так, если
сопоставить все описанные формации, относящиеся к платформенному 
классу, с верхнеюрскими же формациями Северо-Кавказской геосинкли
нали (флишевые и флишоидные образования Новороссийско-Лаэарев
ской зоны Северо-Западного Кавказа и образования барьерного рифа 
той же части Кавказа) , то тектоническая обусловленность различий между 
теми и другими не требует особых пояснений. Добавим к этому также 
и то, что при рассмотрении формаций геосинклинальных прогибов Кавка
за, формировавшихся на протяжении длительных отрезков времени, 
влияние климатического фактора ощущается в незначительной степени, 
а иногда и вовсе не улавливается. Наиболее ярким примером в этом от
ношении могут служить отложения десской серии Сванетии, на протяже
нии времени формирования которой ( девон-триас) многократная смена 
гумидного климата аридным по существу совершенно не отразилась 
на ее составе и строении. 

Внутри же платформенного класса формаций климатические модифи
кации литогенеза проявляются наиболее ярко, тогда как тектоническое 
воздействие на облик формаций проявляется главным образом опосре
дованно, через влияние ландшафтной обстановки седиментации. В этом 
отношении наиболее показательно коренное отличие гумидной терриген
ной формации раннего-среднего келловея от остальных формаций верх
ней юры Предкавкаэья, относящихся к аридному типу. Чрезвычайно 
характерно уже упоминавшееся сохранение облика гумидных образова
ний нижнего-среднего келловея после проявления адыгейской фазы 
тектонических движений, приведших к существенной перестройке струк
турного плана территории и не выэвавшйх сколько-нибудь заметных 
изменений в обстановке осадконакопления. 

В то же время смена гумидных условий аридными при сохранении 
плана эпейрогенеэа на рубеже средне.го и позднего келловея пе�влекла 
за собой резкое изменение условий седиментации и типа формирующихся 
осадков. И лишь только при сопоставлении аридных платформенных 
формаций внов�;. на первый план выдвигается влияние режима тектони
ческих движений, проявляющееся в различиях формаций относительно 
пассивной области внутриплатформенных прогибаний и гораздо более 
мобильной зоны окраинных прогибов Предкавкаэской молодой эпи
герцинской платформы, находившейся под непосредственным воздей
ствием расположенной южнее геосинклинальной области. 

Другим выводом из сравнительного анализа рассмотренных осадочных 
формаций следует считать подтверждение необходимости "четкого генети
ческого понимания парагенеэа и последовательного фациально-генети
ческого подхода к изучению и выделению формаций" [Страхов, 1960, 
с. 86]. Раскрытие генеrической сущности парагенеэа требует детальной 
и углубленной характеристики вещественного состава, в результате 
которой не только устанавливается связь между фациальным типом 
формации и ее петрографическим обликом, но и вскрываются более 
тонкие детали строения, благодаря чему участвующие в сложении форма
ции породы предстают, в свою очередь, как обусловленные ландшафтно-
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климатической обстановкой закономерные сочетания образующих их 

компонентов, т .е. являются парагенезами подчиненного по отношению 

к формационным парагенезам ранга. 
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У дк 551 .263 .036 

Н.Б. Вассоевич 

ОСАДОЧНЫЕ ФОРМАЦИИ 
(ИСГОРИЧЕСКИЙ ПОНЯТИЙНО-ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ ОБЗОР) 

Бесспорна истинность положениА - совершенно необходимым усло
вие� правильности познавательного мышлениА АВЛАетсА строгое со
блюдение законов формальной логики. Первым законом логики, ус
тановленным еще Аристотелем за 23 века до нашей эры, АВЛFtетСА 
закон тождества, требующий определенности мысли, одного смысла 
понАТИА, одного значениА слова в течение, по крайней мере, одного

цикла рассуждений, одного спора. В своей "Метафизике" Аристотель 
писал: " ... в самом деле, иметь не одно значение - это значит не 
иметь ни одного значениА; если же у слов нет "определенных" значений, 
тогда утрачена всАкаА возможность рассуждать друг с другом, а в дейст
вительности - и с самим собой; ибо невозможно ничего мыслить, если 
не мыслишь "каждый раз" что-нибудь одно; а если мыслить возможно, 
тогда длFt [этого] предмета "мысли" "всегда" можно будет установить 
ОДНО ИMFI . .. " [ 1934, С. 64] . 

Закон тождества nринАто выражать упрощенной формулой А-А, или 
.А суть А. В современных учебниках формальной логики длА фило
софских факультетов университетов предельно Асно сформулировано 
значение этого закона: "Выполнение требованиА закона тождества обес· 
печивает точность, определенность, недвусмысленность наших рассуж
дений, создает возможность различать и отождествлАть предметы в 
формальных системах с выражающими их терминами" [ ФормальнаА 
логика, 1977, с. 77). 

К великому сожалению этот основной закон логики, как это ни 
странно, перманентно не соблюдаетсА, во многом из-за различного nо
ниманиА слов, играющих роль терминов. Можно привести множество 
сильных высказываний классиков естествознаниА по этому поводу. 
Некоторые из них были приведены М.Г. Бергером и автором в брошюре 
"ГеологическаА терминолоrиА" [Бергер, Вассоевич, 1974). 

Бесплодность многих споров о том, что такое формациА и/или 
учение о формациАх, проистекает именно из-за недоговоренности о сущ
ности употреблАемых терминов. Многие сознают неопределенность 
и многозначность слова "формациА", но тем не менее продолжают 
употреблАть его. В том, что очень многие жалуютсА на неопределенность 
термина "формациА", легко убедитьсА из проводимой ниже подборки 
цитат из работ, опубликованных в течение последнего десАтилетиА. 

Ю. Ир. Половинкина писала: 4 ДлА разработки учениА о формациАх 
необходимо установить, что такое формациА горных пород, FtBЛFteтcA 

ли это словом свободного пользованиА или научным термином опреде
ленного содержаниFt. В геологической литературе встречаетсА совершенно 
различное понимание и употребление слова формациА. По меткому выра-
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