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Толожение верхнеюрских отложений на яйле 
к о г о Крыма многие годы не вызывало со-
ний: сложнодислоцированные отложения 
чсоно-чижнеюрской таврической серии пе-
эываются с резким несогласием среднеюр-
•ui угленосно-терригенными и вулканически-
образованиями, на которых с незначитель-
( несогласием залегают верхнеюрские 
гломератово-известняковые отложения, об-
ющяе пологую синклинальную структуру 

>; 1 . 2 и др. ] . Нормальная стратификация 
; комплексов, слабая обнаженность и недо-
ность контактов способствовали устойчиво-
;-тих представлений, которые разделяли 

этически все исследователи Крыма. 

>низко уже в начале века К К. Фохт. а позднее 
.'•'сисеев. Г .А. Лычагин и др. указывали на 

| :ие надвигов в структуре Горного Крыма. 
•i>oxT и А .С . Моисеев отмечали надвигание 

не-зеэхнеюрских отложений на таврическую 
•о. Н.В. Короновский и B.C. Милеев показа-
!аличяе покровов в триасово-нижнеюрском 
тлексе [3]. И.Г. Щерба [4] описала срыв верх-
?скнх пород в южном направлении в конце 
>-нзчале палеогена, обновленный в плиоцен-
ертичное время. Ю.В. Казанцев [5, 6] полага-
то все формационные комплексы разделены 
•саами, надвинутыми на север, начиная по 
ней мере с палеозоя до сармата. Таким обра-
з настоящее время существуют различные 
и згения на роль покровообразования в 
стуре Горного Крыма, на направление и BDe-
арьирования. 

аиболее четко особенности строения верх-
эского г орнокрымского комплекса уста
иваются на Долгоруковской яйле, где 
1ты три то лщи . На юге крайне ограннчен-
5нажается среднеоксфордско-нижнекиме-
:ская терригенная толща мощностью бо -
500 м. В центральной и восточной частях 
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плато наблюдается нижне-среднетитонская 
ритмично-слоистая крайне мелководная толща 
конгломератов, песчаников, алевролитов , глин 
и известняков до 1400 м мощностью. Западную 
часть плато с ла гают массивные органогенно-
обломочные известняки (до 500 м) верхнего 
титона-нижнего берриаса. Данные толщи 
отвечают соответственно демерджинской, ял
тинской и беденекырской свитам, отложения 
которых формировались в мелководном эпи-
континентальном бассейне. Эти т о лщи в ка
кой-то мере могут быть одновозрастными, о 
чем свидетельствуют выделенные на картах 
масштаба 1 : 200000 карбонатные, глинистые и 
конгломератовые фации в оксфордско-титон-
ских отложениях, но надежное решение этого 
вопроса затруднено отсутствием в толщах мар
кирующих горизонтов . 

Достоверность структурных соотношений 
верхнеюрского комплекса с подстилающими 
отложениями изменилась после проведения в 
1989-1990 гг. М.Ю. Никитиным плановой и пер
спективной аэрофотосъемки центральной час
ти яйлы. На склонах Чатырдага видно крутое 
залегание слоистости (60° - 70°) в верхнеюрских 
отложениях, упирающейся в их основание. Та 
кие соотношения не оставляют сомнений в тек
тонической природе подошвы компелекса [8 ] . 
Плановые снимки Долгоруковской яйлы пока
зывают, что внутренняя структура верхнеюр
ских отложений значительно б о л е е сложная, 
чем это представлялось ранее [1, 2 ] . Здесь от
четливо фиксируется серия тектонических пла
стин, образующих ряд пакетов различного 
строения (рис. 1). Н а пластину (рис. 1, И-1), сло
женную терригенной толщей, структура кото
рой не ясна из-за ограниченного распростране
ния и слабой обнаженности, надвинуты породы 
ритмично-слоистой толщи, образующие четы
ре пакета пластин с различной внутренней 
структурой. Первый, самый юго-восточный, 
пакет (рис 1, И-2) имеет, сложное складчатое 
строение. Дисгармоничные линейные складки 
меняют углы падения на крыльях от 5° до 80°. 
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Рис. 1. Схема те кто шчсского строения верхиеюрских отложений Долгоруковской яйлы (D и расположение пакетов пла
стин и их номера (см. текст) (Щ. / - ингрессивно залегающие нижнемеловые отложение: 2-5 - среднеоксфордскне -ни-
жнеберриасские отложения: 2 - верхнетитонско-нижнеберриасские органогенно-обломочные известняки. 3.4- ни-
жне-среднетитонские ритмично-слоистые карбонатно-терригенные отложения (3 - существенно глинистая пачка с 
прослоями известняков, 4 - глинисто-песчаниковые пачки с прослоями известняков). 5 - среднеоксфордско-нижне-
кимериджские песчано-конгломсратовые отложения: 6 - разрывные нарушения: а, б- главные (а) и второстепенные 
(б) надвиги и покровы, в - сбросы, взбросы и сдвиги: 7 - геологические границы (а) и структурные линии (б); а - эле
менты залегания; 9а - триасо во-средне юрские образования. 96 - необнаженные пространства 
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стопой пакет (рис. 1, П-3) на юге характеризуется 
моноклинальным строением с утл ми 30° - 40°. В 
северной части плато пакет зани (ает бо льшую 
часть площади и приобретает пристое складча-
тое строение с углами на к р ы л ы х 10° - 20° до 
5 V Третий пакет (рис. 1, II-4) имеет складча-
т". ю структуру, причем складки выполажива-
ются в средней части пакета до наклона крыль-
ез з 5 : - 10°, а к его подошве и кровле углы воз
растают до 60°. Четвертый, западный, пакет 
\ рис. 1, П-5) в центральной части плато характе
ризуется моноклинальным строением с углами 
4и ; - 70°, а на севере в нем наблюдаются изоме-
тричные складки. В строении этчх четырех па
кетов участвуют складчатые покровы, что сви
детельствует о двух фазах шарьирования с об 
разованием доскладчатых и соскладчатых 
покровов. На западе находится пакет пластин 
рис. 1 . I I -6) , сложенных органогенно-обломоч-

нымн известняками. Пластины представлены 
разнонаправленными моноклиналями с углами 
Г-0: - ^0° - фрагментами расчлененных крупных 
складок. 

По механизму образования выделяются надви
ги двух типов — хрупкие и вязкие. Первые сопро
вождаются тектоническими брекчиями или зона
ми i 2 - 5 м) сгущения конформной разрывам тре-
шиноватости. Вторые представлены зонами 
гассланцевания, в которых эллипсоидальные об
л о м к и (\-2 х 2-4 см; пород связаны жильным 
кальцитом, пластинки которого ориентированы 
дод углом 5° -10° к плоскости зоны. На поверхно-
стн покровы маркируются цепочками карстовых 
зоронок. Наклоны поверхностей надвигов меня
ются от 10° до 40° - 45° , что свидетельствует об 
их лнстрическом характере. Борозды и штрихи на 
зеркалах скольжения, показывают, что пластины 
перемещались по азимутам 120° - 160°. В основа
нии всего верхнеюрского комплекса имеется суб
горизонтальная зона срыва, представленная кар
бонатными катаклазит-милонитовыми тектони-
тами мощностью до 10 - 30 м, которая 
наблюдается на южном склоне яйлы в районах 
Ласпи, Ялты и Чатырдага. 

Складчато-чешуйчатая структура нарушена 
крутыми разломами широтной, северо-западной 
и северо-восточной ориентировок, среди ко
торых различаются сонадвигс яые граничные 
сдвиги, развитые в пределах ода ой пластины, и 
посгнадвиговые сбросы и взброс.1. 

Караби-яйла, Демерджи, Чатырдаг и Бабу-
ган-яйла имеют аналогичное строение. Лишь на 
Караби-яйле установлены зоны мегамеланжи-
рования и тела конформных и секущих гидро
брекчий, свидетельствующих о значительной 
роли воды в процессе шарьирования. Видимо, 

слабая тектоническая переработка пород при 
шарьировании не то лько верхнеюрского, но 
среднеюрского и триасово-нижнеюрского ком
плексов обязана перемещению аллохтонов на 
водной подушке. 

Амплитуды надвигов и покровов не могут 
быть установлены точно , так как не известны 
их корни. Наиболее вероятно первоначальное 
местонахождение позднеюрского мелководно
го эпиконтинентального бассейна и корней по
кровов в пределах Лозовской зоны смятия - су-
туры, сформировавшейся на месте закрытия 
Таврического глубоководного бассейна и рас
положенной в 15 км севернее. Суммарная амп
литуда перемещения всей серии верхнеюрских 
аллохтонов может быть оценена максимум в 
1 5 - 2 0 км. Думается, что амплитуды надвигов, 
разделяющих пакеты пластин и сами пластины 
внутри отдельных пакетов, составляют сотни 
метров-первые километры. 

Время шарьирования верхнеюрско-нижне-
берриасового аллохтона устанавливается по его 
перекрытию в Салгирской котловине несоглас
но ингрессивно залегающими породами верхне
г о берриаса и более молодыми нижнемеловыми 
отложениями в других частях северного склона 
яйлы [1 , 2, 7, 9 ] . Таким образом, срыв аллохтона 
произошел в середине берриаса с шарьировани-
ем масс с северо-запада на юго-восток на рассто
яние до 15 - 20 км, причем начался он на западе 
Горного Крыма и последовательно смещался на 
восток, что согласуется с палеомагнитными дан
ными [10]. 

Приведенные данные позволяют уточнить 
представления о б истории формирования 
складчато-чешуйчатого горнокрымского ком
плекса. Если ранее считалось, что он сформи
ровался в начале средней юры, то теперь оче
видно, что е го окончательное оформление 
произошло в позднекиммерийскую тектониче
скую эпоху. 
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