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ВВЕДЕН И Е

Б последние годы, в связи с ростом горнорудной про
мышленности Азербайджана и широким развитием геолого
съемочных,  поисковых и геологоразведочных работ возникла 
насущная необходимость детального изучения стратиграфии 
верхнеюрских отложений северо-восточной части Малого 
Кавказа, к которым приурочены крупные месторождения 
железных руд, ал) нитов, гипса и других полезных ископае
мых. •

Однако стратип афня и распространение верхнеюрскнх 
отложений этой < сласти до последнего времени остались не 
разработанными, ввиду отсутствия должной фауниггическоП 
основы.

Вследствие ьтг.то изучение фауны, стратиграфии и рас
пространении верхнеюрских отложений представляет не 
только научный ш л ерес ,  но и приобретает важное практи
ческое значение.

В основу работы положены личные сборы и геологические 
наблюдения автора по северо-восточной части Малого Кав
каза—г, пределах Таузского, Шамхорского, Кедабекского, 
Дашкесанского.  Ханлапского, Шаумяновского и Мардакерт- 
ского  районов Азербайджанской ССР.

Нашими исследованиями было установлено, что верхне
юрские отложения имеют более широкое распространение. 
Помимо Дашкесанского синклинория, который выполнен в 
основном отложениями мальма, верхнеюрские отложения 
слагают также северные крылья Шамхорского антиклинория, 
где присутствие их впервые установлено нашими исследо
ваниями. Кроме того, в последние годы Р. Н. Абдуллаевым 
и Э. Ш. Шихалибейли установлено широкое распространение 
верхнеюрских отложений на юго-восточном погружении 
М ровдагского  антиклинория.



В течение 1953— 1955 гг. в различных пунктах Д а ш к е 
санского синклинория и Шамхорского антиклинория было 
снято двенадцать разрезов, по которым собрана б о гатая  
фауна. Всего было определено 154 вида, пр ин ад л еж ащ и х  5 
классам: кораллам, брахиолодам, пластинчатожабе рным, 
брюхоногим и головоногим. Брюхоногие были и зуче ны  в 
полированных срезах.

Во второй части настоящей работы описано 17 х а р а к т е р 
ных форм головоногих.

Фауна обрабатывалась в Лаборатории стратиграфии м езо 
зойских отложений Института геологии Академии наук А зер
байджанской ССР, проверялась и уточнилась в Геологическом 
институте Академии наук Грузинской ССР под руководством 
проф. И. Р. Кахадзе.

При выполнении данной работы особое внимание было 
обращено на изучение характерных разрезов, сбор, изучение 
фауны и детализацию стратиграфии верхнеюрских отложений,  
изучение литофациальных особенностей, восстановление 
палеогеографии верхнеюрского времени, физико-химические 
условия верхнеюрского моря и их влияние на биономию 
бассейнов и т. д.*

В результате проведенной работы верхнеюрские о т л о ж е 
ния исследованной области удалось расчленить на фауннсти-  
чес.ки охарактеризованные ярусы: келловей, оксфорд,  киме- 
ридж (титон выделен по стратиграфическим соображ ениям).  
Нами составлены таблицы распространения верхне юрской 
фауны, схема сопоставления разрезов верхнею рских  отло
жений различных районов области и схема распросг ранения 
верхнеюрских отложений северо-восгочнзй части Малого 
Кавказа.

В литературе неизвестны работы, посвященные сп ец и 
альному изучению верхнеюрских отложений север о -в о сто ч 
ной части Малого Кавказа и лишь в самые последние годы 
появились отдельные работы, уточняющие стратиграфическое  
положение отдельных толщ и горизонтов мощного о с а д о ч н о 
вулканогенного комплекса юры Малого Кавказа. В этих 
работах, а также в статьях прикладного и обзорного х а р а к 
тера можно встретить краткие данные о верхне юрских 
отложениях.

Первые сведения о наличии фаунястически о х а р а к т е р и 
зованных отложений верхней юры на Малом К а в к а з е  при
надлежат Г. В. Абиху.
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Г. В. Абихом в 1862 г. в правобережье Шамхорчая, в 
районе с.' Кабахтапа была собрана верхнеюрская фауна. Эти 
фаунистические находки до сего времени сохраняют свою 
ценность. М. Неймайр и В. Улиг (1892), определившие и 
описавшие коллекцию по сборам Г. В. Абиха из района 
с. Кабахтапа,  относят фауну и содержащую их толшу к 
верхнему келловею —к горизонту с Peitcceras athleta.

Сведения о верхнеюрских отложениях Малого Кавказа 
содержатся в работах В. Н. Вебера (1910), Г. М. Смирнова 
(1911), Н. И. Лебедева (1910) и др.

В. В. Богачев (1915) впервые собрал из туфогенно-песпа- 
никово-сланцеватой толщи горы Кяпаз келловейскую фауну.

К. Н. Паффенгольц (1948) в Дашкесан-Заглнкском районе 
более древнюю туфогениую толщу относит к средней юге, 
выш ележащие известняки на основании находки P tygm atis  
bruntru tana  T r u m .  к лузитану, а туфогениые отложения, 
залегающие на известняках —к верхнему мальму.

П. С. Бернштейн (1935), И. Я. Меренков и П. А. Л ит
виненко (19;-:6) в своих работах касались юрских отложений 
Кировабадской зоны Малого Кавказа. Особого внимания 
заслуживают новые данные по Еерхнеюрским отложения;,! 
последних двух авторов, которыми в районе с. Заглик в 
туфах „верхней" вулканогенной толщи была найдена бат- 
келловейская фауна, а в основании известняков горы Шару- 
кар и низах вулканогенной толщи, залегающих выше ~>тнх 
известняков, была собрана соответственно фауна лузитам- 
ского и кимериджского возрастов.

Ш. А. Азнзбеков (1947) расчленение юрских с с а д о ч т -  
вулканогенных образований обосновывает фаунистнчески. 
Среди верхнеюрских отложений он выделяет келловеи-окс- 
фордскую осадочно-туфогенную и лузитан-титонскую карбо
натную толщи.

В. Е. Хайн (1948) на основании н о е ы х  геологических 
данных дает сводную стратиграфическую схему Малого 
Кавказа. В статье В. Е. Хайна и В. В. Тихомирова (1948) 
приводятся данные по стратиграфии юрских и нижнемелсв1:х 
отложений северо-восточных склонов Мровдагского хребта.

А. Т. Асланян (1949) в работе, посвященной юрским 
отложениям северной Армении, большое место уделяет 
верхнеюрским отложениям и в составе их выделяет фауни
стнчески обоснованные келловейский (с корнбраншем), 
оксфордский,  лузитанский, кимериджский и титонские ярусы.

Л. Н. Леонтьев (1550) посвящает специальную статью 
стратиграфии юрских отложений Малого Кавказа.
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Палеонтологические определения П. Я. Крымгольца (1951) 
уточняли стратиграфическое расчленение юрских отложений 
Малого Кавказа.

Много нового внесли в стратиграфию юрских отложений 
северо-восточной части Малого Кавказа Р. Н. Абдуллаев 
(1959) и Э. LLI. ШихалиЗейли (1953). Указанными авторами 
открыт ряд новых выходов верхнеюрскмх отложений и уточ
нено их стратиграфическое расчленение.

В последние годы'Г. А. Гасанов (1961) исследовал фауну 
и стратиграфию нижне- и среднеюрских отложений северо- 
восточной части Малого Кавказа. Им на основании богатых 
палеонтологических данных приводится новая стратиграфи
ческая схема нижне- и среднеюрских отложений этой 
области.

Данные о стратиграфии юрских отложений северных 
/Склонов Малого Кавказа имеются также в рукописных рабо
тах В. Н. Котляра (1940), В. А. Комар (1946), Л. Н. Солон- 
кина и др.

Присутствие верхнемальмских отложений в Кедабекском 
месторождении меди установлено Г. И. Керимовым (1957).

Верхнеюрские отложения Армянской части северо-восточ
ных склонов Малого Кавказа исследованы А. А. Атабекяном 
(1954).

Новые данные о стратиграфии юрских отложений юго- 
посточной части Малого Кавказа приводятся в работах 
г). Ш. Шичалибейли (1953, 1959, I960), А. А. Байрамова и 
автора (1962) настоящей работы.

Новая стратиграфическая схема юрских отложений Арме
нии приводится и работе Н. Р. Азаряна и В. Г. Акопяна (1959).

Таким образом, отсутствие достаточного количества фау- 
нисткчески охарактеризованных прослоев осадочных пород, 
а также скудное содержание фауны в туфогенных пачках, 
затрудняли стратиграфическое расчленение юрских о тл о ж е
ний Малого Кавказа и приводили к значительным разногла
сиям в толковании геологического строения этой области.

Не останавливаясь детально на различных точках зрения 
относительно возрастного расчленения юрских отложений 
Малого Кавказа, для ясности приводим в нижеследующей 
таблице лишь наиболее распространенные стратиграфические 
схемы, которые предложены различными авторами (табл. 1).

При выполнении данной работы автор получала система
тическую консультацию и ценные указания от акад. Акаде
мии наук Азербайджанской ССР М. М. Алиева, за что вы ра
жаю ему свою глубокую признательность.
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Глава I

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЕРХНЕЮРСКИХ 
ОТЛОЖЕНИЙ И ОПИСАНИЕ РАЗРЕЗОВ

1. ОБЩ АЯ Х АРАК ТЕ РИ С ТИ КА ВЕРХНЕЮРСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ

Верхнеюрские отложения северо-восточной части Малого 
Кавказа в междуречье Акстафачай и Тертер развиты в пределах 
различных структурно-фациальных зон Сомхето-Карабах- 
ского антиклинория первого порядка.

Сомхето-Карабахская зона, в которую входит исследован
ная нами область, является одной из крупных и интересных 
в геологическом отношении тектонических единиц Малого 
Кавказа. Она сложена в основном средне- и верхнеюрскими 
осадочно-вулканогенным и образованиями, протягивающи
мися широкой полосой в северо-западном направлении- В 
плане складчатых сооружений мезозойской формации северо- 
посточпой части Малого Кавказа наблюдается строго выра
женные на больших расстояниях, линейно-вытянутые в 
северо-западном направлении структуры, обычно совпадаю
щие с общим простиранием складчатой зоны. Лишь в попе
речных прогибах складчатые структуры, сложенные более 
молодыми верхнемеловыми и третичными отложениями, 
имеют субмеридианальное, северо-восточное простирание.

Основными структурами Сомхето-Карабахской зоны в 
пределах исследованной области является Шамхорский анти- 
клинорий, Дашкесанский сипклинорий и Мровдагский анти- 
клинорий. Из указанных тектонических структур отложения 
верхней юры наиболее полно предстаглены в пределах 
Дашкесанского синклинорня. В пределах Шамхорского и 
Мровдагского антиклинориев верхнеюрские отложения имеют
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сравнительно меньшее развитие и присутствие их установ
лено в основном нашими исследованиями i.pnc. 1).

Шамхорский антнклинорий представляет собою крупную 
и относительно древнюю структуру рассматриваемой области, 
выполненную преимущественно средне- и верхнеюрскими 
осадочно-вулканогенными образованиями. Он простирается 
в субширотном направлении и имеет наибольшую ширину

Рис. 1
К а р т а  вы ходо в в^рхнеиирскпх о тл о ж е н и й  ссвгро -по сто чио м ч ? п  .: 

Малого Капказа.
1—площааь распространения верхнеюрских отложений; 2 — п у н к т , ; ,  

где составлены раэре .ш и собрана фауна.

в средней части. В наиболее приподнятой части структура  
нижнепалеозойские метаморфические сланцы вскрыты эр'.' 
зной в верхних течениях Асрикчая. Основные структурное 
элементы Шамхорского антиклинория характеризуются срав
нительно простым строением.

На фоне Шамхорского антиклинория вырисовывается 
несколько антиклиналей субширотного простирания. Наиболее 
крупными из них являются Ипакдагская, Беюккншлагская, 
Бозда г - А х м еда о а дс к а я , Северочардахлннская, Бадакепдская

■’цстафр:-у .. .» ■ :• < ' Л - ' '
гггмаз'кЩ*

'■АптонШ_____________ I



и др. Все отмеченные выше антиклинальные складки разде
лены сравнительно пологими синклиналями, выполненными 
отложениями вер.хнебайосского подъяруса.

В верхнеюрских отложениях, развитых в междуречье 
Дзегзмчай и Тау:;чай, представляющих северное крыло 
Шамхорского антиклинория, вырисовывается несколько поло
гих складок северо-западного простирания. Одна из них 
отмечается в районе сел. Байрамлы, а вторая расположена 
в междуречье Лхннджачай и Таузчай.  На восточном погру
жении Шамхорского антиклинория в междуречье Шамхорчай 
и Кошкарча:; наблюдается дие антиклинальные складки, 
построенные вулканогенными образованиями байосского и 
батс: .ою ярусов. Более крупная из них прослеживается в 
субширотпом направлении к северу от Човдарского место
рождения оарита.

Д.!!!;!<ссанский синклинорнй расположен между Шам- 
хорским и кулисообразно расположенным с юго-востока 
Мровчагским антнклинориями, простирается в субширотном 
нппр-шлении и прослеживается по разобщенным выходам 
веркг.еюрских известняков, сохранившихся в виде пологих 
синклиналей. В своем простирании синклинорий обнаруживает 
поперечное поднятие юго-восточнее Кедабека, разобщающее 
его на Калакендский и Дашкесанский участки.

В строении Дашкесанского синклннория принимают уча
стие отложения батского, келловейского, оксфордского и 
ким-ериджского ярусов. Осевая полоса выполнена в северо- 
восточном погружении меловыми и палеогеновыми отлож е
ниями. В пределах Калакендского участка вырисовывается 
две синклинали субширотного простирания, разделенные 
узкой антиклиналью. Северная — Карамуратская антиклиналь, 
судя но остаткам верхнеюрских отложений, в районе Кеда- 
бекского месторождения и Сардарского бугра прослежива
лась в восточном направлении и соединялась с Дашкесанским 
синклинорием в районе сел. Эмирвар.

Дашкесанский участок рассматриваемой структуры пред
ставляет собою пологую и широкую синклиналь, прослежи
вающуюся в широтном направлении. Дашкесанская синкли
наль осложнена прорывающим ее интрузивным массивом. 
На Калакендском участке далекое северное крыло структуры 
также прорывалось гранитоидным интрузивом. Складчатые 
структуры Дашкесанского синклннория рассечены системами 
разрывов сбросового характера,  преимущественно северо- 
западного простирания. Осевая линия Дашкесанского син- 
клинорин на востоке в правобережье Гянджачая распадается
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на две части. Простирание осевой линии более южной 
структуры продолжается ка восток, в сторону Кяпазской 
синклинали и далее,  дугообразно огибая Гекгельское подня
тие, погружается в северо-восточном направлении, сливаясь 
с Агджакендскнм синклинальным прогибом. В строении 
Кяпазской синклинали принимают участие в основном в е р х 
неюрские отложения.  Крылья структуры образованы породами 
келловейского яруса,  ядро ее сложено верхнею; скими (лузи- 
танскими) известняками.

Более северная ветвь осевой линии Дашкесанского син
клннория, в районе сел. Зурнабад, быстро погружается в 
северо-восточном направлении, параллельно периклиналь- 
ному замыканию Шамхорского антиклинория и соединяется 
с Гянджачайским поперечным прогибом.

Мровдагский антиклннорин, построенный в основном сред- 
неюрскими вулканогенными образованиями н в меньшей 
степени верхнеюрскими осадочно-туфогенными отложениями 
прослеживается в СЗ субширотном направлении более чем 
на 50 км. На восточном погружении антиклпнорий меняет 
свое простирание и принимает СВ простнрание. Мровдагский 
антиклинорий представляет собой веерообразную асиммет
ричную структуру,  опрокинутую к югу и надвинутую на 
меловые отложения Тоурагачанского синклннория Севано- 
Акерииской зоны. Ядро антиклинория сложено нижнебайос- 
ской вулканогенной толщей, а на крыльях выступают верх- 
небаносские кварцевые плагиопорфиры и батские порфирито- 
пирокластические образования. В западной части структуры, 
благодаря простиранию межзонального Мровдагского надвига 
в северо-западном направлении, срезающим антиклинорий 
под косым углом, сохранилось северное крыло структуры. 
Северное крыло антиклинория в виде моноклинали четко 
вырисовывается в истоках Гянджачая и на северном склоне 
Кошкардага. Восточное погружение Мровдагского антикли
нория имеет весьма сложное строение, обусловленное тем, 
что на этом участке параллельно с погружением антиклино
рия происходит также стык его с северо-западной перекли- 
налью Агдамского антиклинория, ориентированного по отно
шению к Мровдагскому под крутым углом. Осложнение 
юго-восточного погружения Мровдагского антиклинория 
усугубляется многочисленными разрывами, расчленяющими 
этот участок на блоки. Верхнеюрские и меловые отложения 
по своим выходам хорошо очерчивают переклкнальные 
замыкания антиклинория, в котором вторичная складчатость 
выражена в очень слабой форме.

п



Шамхорский антиклинорий

Нами открыты верхнеюрские отложения в пределах 
Азербайджанской части Шамхорского антиклинория. До 
наших работ эти отложения принимались как среднеюрские. 
На западе, в междуречье Ахпнджачая и Акстафачая, верх
неюрские отложения, входящие в территорию Армянской ССР. 
изучены А. Т. Асланяном (1949) и А. А. АтаОекяном (1954).

Верхнеюрские отложения в предгорной полосе северо- 
восточно/i части Малого Кавказа, соответствующей северному 
крылу Шамхорского антиклинория, констатированы на Асрик- 
чниском и Ирмашлинском участках.

Верхнеюрские отложения рассматриваемой области пред
ставлены келлокейским, оксфордским и кимериджским я р у 
сами. Ввиду однообразия литологического состава и отсутст
вия достаточного количества фаунистических данных, 
описание келловейского и оксфордского ярусов пригодится 
/месте.

К е л л о в е й с к н й н о к с ф о р д с к и й  я р у с ы . .  О т л о ж е 
ния нижнего мальма на Асрикчаиском участке в виде полосы 
протягиваются ог левобережья р. Ахинджячай в восточном 
направлении через с. Чииари, переходят в бассейн, р. Асрик- 
чай, южнее с. Асрик-Джирдахан, далее простираясь на восток 
доходят до левого берега р. Дзегамчай в районе с. Яныхлы. 
Здесь у т и  отложения приходят в тектонический контакт с 
туфами кварцевых плагиопорфиров,  срезаясь сбросов, не 
переходя ка правый берег р. Дзегамчай. В западном направ
лении отложения келловея и окефорда прослеживаются и 
окрестностях сс. Чоратан и Кирги Шамшадинского района 
Армянской ССР, а далее на запад, по данным А. Т. Асланяна, 
выхода этих отложений быстро выклиниваются, не доходя 
до меридиана с. Кармир-Агпюр.

На pp. Асрлкчай и Дзегамчай,  в окрестностях сс. Асрик- 
Джирдахан и Яныхлы, в основании этой тал щи залегает 
переходная пачка мощностью 20—25 м, представленная 
яснослоистыми грубозернистыми или гравелитовыми туфо- 
песчаникамп, состоящими из продуктов разрушения кварце
вых плагиопорфиров. Возможно, что эта пачка является в 
некоторой степени базальным горизонтом, указывающим на 
трансгрессивное залегание отложений нижнего мальма на 
верхнебайосских кварцевых плагиопорфирах.

В составе рассматриваемых отложений участвуют терри- 
генные и пирокластические породы, представленные глинис

12



тым песчаником, песчаником, алевролитом, туфопесчаником 
мелкообломочной туфобрекчией,  туфоалевролнтом, гравели- 
товым туфом,  брекчиевидным порфиритом и др. Отложения 
нижнего мальма перекрываются порфирито-пироклэстнческой 
толщей кимериджа.

Отложения нижнего мальма на Ирмашлинском участке 
прослеживаются в виде узкой полосы, окаймляющей с севера 
выходи кварцевых плагиопорфиров и их туфов. Здесь  так 
же, как на Асрикчайском участке, келловей-оксфордские 
отложения подстилаются слоистыми гравелитовыми туфами 
кварцевых плагиопорфиров и перекрываются порфиркто- 
пирокластической толщей кимериджа.

Литологический состав нижнего мальма рассматриваемого 
участка в некоторой степени отличается от состава таковых 
Асрикчайского участка. Так, например, если в районе 
р. Асрикчай в составе толщи преобладают нормально-оса
дочные породы, представленные песчанистым!: глинами, 
песчаниками и алевролитами, то на Ирмашлинском участке 
терригенные породы имеют подчиненное значение, домини
рующую же роль здесь играют гшрокластическме образова
ния, представленные туфопесчаникамн, туфоалевролитами и 
мелкообломочными туфобрекчиями. Среди туфопесчаников 
наибольшим распространением пользуются полимиктовые 
разности.

Отнесение рассматриваемых отложений к нижнему мальму 
обосновывается фаунистическими находками из этой толщи 
в различных пунктах.

На левом берегу р. Асрикчай— в районе с. А срик-Дж ир
дахан нами из прослоев туфопесчаников собрана богатая 
келловей-н. оксфордская фауна, среди которой определены 
следующие формы: Collyrites  sp., „ Terebratula“ sp., Ivano-  
v ie i la  al г manic a ( Ro l l . ) ,  Astar'te  ax gr. m ult i fo rm is  R o e  d., 
Pleuromya  sp., Posidotiia hue hi R o e m . ,  Camptonectes lens 
( S o w . ) ,  Etitoluim spathulatam  ( R o e m . ) ,  But.  cf .cin.gula.tum  
G o l d f . ,  Lima duplicata  S o w . ,  Aequipecten  cf. subinaequi-  
costatus  ( K a s . ) ,  Spondylopecten  sp., Alectryonia  ex gr. 
hastelta ta  Q u e n s t . ,  M odiola  sp., Oppelia  sp. и растительные 
остатки.

На р. Д зегам ч ае—к западу от с. Яныхлы, среди прослоев 
мелкообломочной туфобрекчии и туфопесчаников нами 
собрана и определена следующая ассоциация фауны: Colly
rites  sp., Acantha thyr is  spinosa  ( S c  h l o t h . ) ,  A. ex gr.  
in f la ta  ( Ro l l . ) ,  Aulacothyris  impressa  ( B r o n n . ) ,  A star te
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(С.) cotchidensis P e e l . ,  Pleuromya  sp., Pseudomonotis  ex 
gr. subechinata  L a h . ,  Lima duplicata  S o w . ,  Lim atu la  ex 
gr. corallina  Ar. ,  Entolium  sp., Chlamys sp., Aequipecten  
f ibrosodichotomus  ( K a s . ) ,  Plicatula  sp., E xogyra  sp., M odi-  
ola tulipaea  L a m . ,  Erymnoceras  cf. naltschikensis  ( C h i k h ) .

Как показывает вышеприведенный список фауны, воз
раст рассматриваемых отложений в целом относится к ниж
нему мальму. Выделение отложений келловейского яруса 
от оксфордского, пока не представляется возможным. 
В междуречье средних течений pp. Акстафачай и Ггсансу
А. А. Атабекяном к келловей— н. оксфорду относится тол
ща терригенно-пирокластических пород, разбитых им на 
три свиты, а именно на ревозлинскую, будурскую и бузхан- 
скую. Из ревозлинской свиты названный автор приводит 
следующий список фауны: Rhynchonclla  sp., Trigonia  
sp., Lim atu la  cL Helvetica К a s., Pecten  sp., Pseudona ir,ea 
sp. Будурская свита характеризуется присутствием 1crcvra- 
tu la  perova lis  S o w . ,  Chlamys  sp. ina'et., Pecten sp. И? о у з -  
ханской свиты aw  о ром указываются аммониты Perisphinctes 
plicati l is  S o w . ,  Aspidcreras  (E.) labeanutn O r b . ,  Sp'iac- 
roceras  sp., M o d id a  cf. hannoveriana  S t r u c m . ,  Spvndylo-  
pecten  ex gr. moreanus  Bu v . ,  Lima  sp. indet.

В Аллакердском районе по данным А. Т. А сланян; '(1049), 
отложения келловейского н оксфордского ярусов характе
ризуются богатой фауной. Причем, автору удается отлож е
ния келловейского «руса разделить на нижний п верхний 
горизонты, соответствующие зонам Macrocephaliics macro- 
cephalum  u Ilcineckcia anccps. Кроме того, названный ав 
тор между бато.м и келловеем выделяет переходные слои 
(корнбрапш).

Л. Н. Леонтьевым (1950) из Асрикчая упоминается Иес- 
ticoceras pseudopunctatuni  L a h . ,  характеризующий- келло- 
вейский возраст зтих отложений.

К и м е р и д ж  с к и й  я р у с .  Отложения кимерлджского 
яруса занимают большую площадь междуречья Таузчай и 
Дзегамчай к северу от линии Чкнари—Асрик—Д ж н рдахан — 
Яныхлы. В северном направлении эти отложения распрос
транены до самых предгорий северных склонов Малого 
Кавказа и доходят до окрестностей сс. Нижний Оксюзли и 
Нижний Кущи. К западу от р. Дзегамчай отложения ки 
мериджа узкой полосой протягиваются вдоль предгорий и 
доходят до с. Ирмашлы.

Отложения рассматриваемой толщи подстилаются осадоч- 
нопирокластическпми образованиями нижнего мальма. На
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левом берегу р. Дзегам чай—к северо-западу от с. Яных
лы, эффузивно-пирокластические отложения кимериджа 
непосредственно залегают на слоистых туфах кварцевых 
плагиопорфиров. Более молодыми верхнемеловыми образо
ваниями рассматриваемые отложения перекрываются в рай
оне с. Верхний Оксюзли и в окрестностях сс. Ирмашлы и 
Шиштапа. В районе с. Верхний Оксюзли отложения киме- 
риджского яруса, с базальным конгломератом в основании, 
трансгрессивно перекрываются карбонатно-терригенными 
породами нижнего сепона. В районе сс. Ирмашлы и Ш и ш 
тапа па описанной толще залегают порфирито-пирокласти- 
ческие образования нижнего коньяка. На юго-западе в ос
новании кимериджа залегает пачка долом ит шя: рова и ных 
известняков около 60 м мощности. Эти крестн ики  ь sai,од
ном и юго-западном напра глени;: протягиваются изгилистой 
полосой через сс. Масескеид, Берд, доходя до сел. Новур.

В состав о отложений кпмериджского яруса принимает 
участке сложный комплекс пирокластнчееких и эффузивных 
пород. В рассматриваемой толще насчитывается более д е 
сяти покровов иорфиритов, которые чередуются с туф обрек
чиями, туфоко'игломерагами, туфонесч"пикамг., реже туф- 
фитами и туфоалсвролнтами.

Порфиртош-ле поктопы имеют мощность от нескольких 
метров до -'70 — м. Среди порфиритоь микроскопическим 
исследованием выделены плагиоклазово-пироксеновус и ia- 
гиоклазово-рогосообмакк.ише,  диаС-азоик** я плагноклазоные 
порфирпты.

Одгсй характерных особенностей кимериджсксго я р у 
са является то, что иирокластические отложения этой тол
щи представлены более грубообломочнымн породами. Среди 
них преобладают мощные пачки туфобрекчии,  в которых 
размер обломков варьирует от 10 — 15 см до одного и более 
метров. Такой же характер носят сравнительно малоразви
тые т у ф о к о и гл омера ты .

Цементным материалом этих пород служат туфопеспа- 
иики, туфоалевролиты и другис смешанного состава туф о
вые образования.  Грубсобломочные лироклагтические поро
ды относятся к типичным агломератовым образованиям суб- 
аэрального хтракгера.  При разрушении этих пород на ф о 
не их цементной массы выделяются крупные обломки пор- 
фиритов различной конфигурации.

Из других мелкоэбломочных пирокластических пород в 
толще кимериджа отмечены лптокластические, кристалли



ческие, витрокластические туфы, мелкозернистые известко- 
вистые туфогесчаники, туфоалевролиты, алевролиты и др. 
Все указанные пирокласгические образования связаны м е ж 
ду собой фациальпыми переходами. Порфириты часто по 
простиранию замещаются туфобрекчиями,  а последние — 
различными туфами, известняками и т. д.

Ъ районе с. Верхний Оксюзли между туфопесчаниками 
и покрывающими их порфиритами прослеживаются массивные 
мета^орфизопанные известняки белого и светло-серого цвета. 
Известняки не имеют определенной формы залегания и разби
ты пересекающимися дайками на отдельные блоки. Поэтому 
при первом взгляде кажется, что возвышенность района с. 
Верхний Оксюзли сложена крупными глыбами известняков. 
В этих известняках наблюдаются мелкие Terebratula.  Ки- 
мериджскпй возраст описываемых отложений определяется 
исходя из следующих соображений: во-nepuax,  данная тол 
ща подстилается фаунистически охарактеризованными отло
жениями келловей-оксфорда и несогласно с базальным кон
гломератом в основании, перекрывается фаунистически оха
рактеризованной пачкой сеномана; во-вторых, аналогичные 
отложения в соседнем Шамшадинском районе Армении 
А. Г. Асланяном (1952), также причисляются к кимериджу. 
Указанный автор при определении возраста исходил из сле
дующих данных.

1. В ущелье Covxcy, у с. Гала найдена следующая ф ау 
на Ptygnuitis  pseudobruntrutana  Z e u s  ch. ,  Pseadonerinea  
ja ilens is  P e e i . ,  P. pupoides  P e e l ,  (определение В. Ф. ГТче- 
линцева), которая доказывает верхнелузитанский возраст 
известково-доломитовой толщи, заключающей эту фауну.

'2. По аналоги;; с Загликским районом, где кимеридж- 
ский возраст подобных образований фаунистически доказан 
еще в 1935 г. П. А. Литвиненко и Б. Я. Меренковым.

В. П. Ренгар 'пп  в своей последней работе (1953) указы
вает, что залегающая выше Бердеких известняков (оксфорд- 
лузитан, по о. П. Реигартену) обломочно-вулканогенная тол 
ща соответствует, вероятно, кимериджу и нижнему титону. 
Эта свита, как указывает упомянутый автор, перекрывается 
CBi-iTjft коралловых известняков, чередующихся с туф оген
н ы м п е с ч а н и к а м и  верхнего тигона. В этих породах В. П. 
Рентартен находит Pecteti u Trichites  достаточно близкие к 
титонским формам. Мощность рассматриваемых отложений 
кимериджа достигает более 1000 м.
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Дашкесанский синклинорий

Дашкесанский синклинорий имеет большую протяжен
ность—в восточном направлении проходит через г. Кяпаз, 
далее поворачивает на северо-восток и в районе Верхнего 
Агджакенда соединяется с Куринскон депрессией. На запа
де описываемый синклинорий протягивается до района с. Но- 
во-Ивановка, где в его строении принимают участие вер х 
немеловые и эоценовые отложения.  На всем протяжении от 
р. Гераньчай до верховьев р. Асрикчай Дашкесанский синк
линорий обнаруживает два поперечных поднятия. Одно из 
них наблюдается на водоразделе между pp. Гянджачай и 
Кюракчай —южнее с. Зурнабад, второе вырисовывается в 
бассейне р. Шамхорчай—восточнее Кедабека.

Дашкесанский синклинорий, сложенный главным об р а
зом верхнеюрскими отложениями, располагается в виде п о 
логого прогиба между двумя тектоническими поднятиями— 
Шамхор-Гекгельским на севере и Мровдагским на юге. 
Рассматриваемый синклинорий протягивается от верховьев 
р. Дзегамчай (с. Ново-Ивановка) до г. Кяпаз более чем на 
100 км. На этом протяжении ось Дашкесанского синклино- 
рия, как уж е  нами указывалось, испытывает две вертикаль
ных ундуляции, в результате которых он распадается на 
три участка, выполненных верхнеюрскими отложениями.

В пределах этих поперечных поднятий на дневную по
верхность выступают байос-батские отложения.  Этими по
перечными поднятиями описываемый синклинорий как бы 
разделен на три участка: восточный—Кяпазская синклиналь, 
центральный—собственно Дашкесанская синклиналь и запад
ный—Калакендская синклиналь.

Кроме этих трех участков, к Дашкесанской зоне отно
сятся также верхнеюрские отложения,  развитые в полосе 
Б у злук— Верхний Агджакенд—Полистан, находящиеся на 
северо-восточном продолжении Кяпазской синклинали, и в 
районе с. Коминтерн, расположенного к северо-востоку от 
с. Кедабек (рис. 1).

а. К алакендская синклиналь

К е л л о в е й с к и й  я р у с .  В пределах Калакендской д е п 
рессии отложения келловейского яруса в виде узкой п оло
сы прослеживаются вдоль южного крыла синклинали, сл о 
женной в основном карбонатными породами оксфорда .
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В северном направлении отложения келловея выклини
ваются и известняки оксфорда непосредственно ложатся на 
порфиритовые покровы бата.

Отложения келловейского яруса подстилаются порфири- 
то-пирокластическими породами батской толщи, с которы
ми связаны постепенным переходом. Граница между ними 
более или менее точно отбивается появлением в разрезе 
келловейских терригенно-пирокластических пород с фауной. 
Верхней границей описываемого яруса является подОшва 
известняковой толщи оксфорда.

Келловейский ярус представлен терригенно-пирокласти- 
ческой толщей, состоящей из известковистых туфопесчани
ков, туфоалевролитов, известково-кремнистых песчаников, 
глинистых] ^песчаников, мелкообломочных туфобрекчий 
(рис. 2).

Рис. 2
Песчано-глинистые слои келловея. Левый берег р. Карамурад.

Келловейский возраст рассматриваемых отложений уста
навливается на основании следующего списка определенной 
нами фауны: C o lly r i te s  sp., „Rhynchonella“ sp., nTerebratu- 
l a u sp., P osidon ia  buchi R o e m . ,  Aequipecten  sp., N au ti lu s  
kedabekiensis  A b d u l . ,  Sowerbyceras  t ie t z e i  T i l l ,  P tychop-
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hylloceras euphyllum  N e u m . ,  Ptychoph. homm airei  Orb. ,  
Partsch iceras  cf. isomorphum  G e m  m.,  P ar.  p s eu d o v ia to r  
D ] a n . ,  H olcophylloceras  z ig n o d ia n a m  Or b . ,  L in o ly to c e ra s  
ade lae  Orb. ,  Hecticoceras metom phalum  B o n . ,  H iboli tes  
cf. sem ihasta tus  (Bl.).

Возле с. Калакенд отложения келловейгкого яруса пред
ставлены чередованием мелкозернистых, плотных, известко
вых туфопесчаников, туфоалевролитов и песчанистых аргил
литов темно-серого, буровато-серого цветов с P osidonia  
buchi R o e m . ,  Aequipecten  sp. и плохо сохранившимися 
остатками пелеципод н белемнитов. Келловейский возраст 
этих отложении устанавливается на основании сопоставле
ния с фаунистически охарактеризованным разрезом с. Али 
Исмаиллы и, кроме того, на эти ж е отложения налегает 
фаунистически установленный оксфордский ярус.

В районе с. Али Исмаиллы мощность келловейских отло
жений обнаженной части достигает 150 м, представлены они 
чередованием плотных мелкозернистых известковистых пес
чаников, глинистых песчаников и слабосцементированных 
туфопесчаников, туфоалевролитов серых, светло-серых, б у 
ровато-серых цветов. В них встречены аммониты и „Rhyncho- 
n e l la “ morierei  D a v.

Кроме собственно Калакендской депрессии, в пределах 
Кедабекского района верхнеюрские отложения известны в 
районе Сардарского бугра, к юго-западу от с. Коминтерн. 
Здесь отложения келловея лежат трансгрессивно, с конгло
мератом в основании, на пирокластических образованиях 
бата. В составе келловейского яруса участвуют известко- 
вистые песчаники, аргиллиты, туфопесчаники, туфобрекчии 
с Chlam ys am bigua  M f i n s t . ,  Aequipecten  laurae  ( E t a l l . ) ,  
A. f ib rosu s  К a s., Spondylopecten  sp.

Н и ж н е о к с ф о р д с к и й  п о д ъ я р у с .  Отложения ниж
него оксфорда в области Калакендской депрессии имеют 
более широкое развитие, чем келловейские, представлены в 
карбонатной фации. В пределах этого участка нижнеокс
фордские изйестнякн собраны в систему прямых и пологих 
складок северо-западного простирания, заполняют в основ
ном синклинальные прогибы и характеризуются сравнитель
но мягкими формами рельефа. Граница ее с подстилающей 
терригенной пачкой келловея часто опрелеляется в рельефе 
резким уступом. Описываемые отложения налегают на под
стилающие их терригенно-пнрокластические породы келло
вея эрозионно несогласно, с базальным конгломератом в осно
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вании. В районе с. Карамурад толща нижнеоксфордских 
известняков по восстанию переходит в известково-доломи
товую свиту лузитана. На левом склоне долины р. Дзегам-  
чай—к югу от с. Чобанкенд, в глубокой балке наблюдается 
тектонический контакт нижнеоксфордских известняков с 
верхнесенонскими плитчатыми мергелистыми известняками 
(рис. 3), имеющими широкое развитие к северу от с. Но-

Рис. 3
Тектонический контакт оксфордских известняков с верхнесенонскими 

известняками в районе с. Чобанкенд: 
а — плитчатые известняки верхнего сенона; б ■— грубослоистые из

вестняки оксфорда.

во-Ивановка, в районе г. Дарвадаг. Верхнесенонский воз
раст этих известняков впервые установлен Р. . Н.  Абдулла
евым (1947). Мощность нижнеоксфордских известняков ко
леблется от 20 до 200 м, причем максимальную мощность 
они имеют на севере— в районе с. Карамурад. Незначитель
ная мощность оксфордских известняков в южной полосе 
объясняется эрозией известняков последующей денудацией.

Карбонатная толща нижнего оксфорда представлена плот
ными, мелко-и тонкозернистыми, обломочными, песчанисты
ми, органогенными, псевдоолитовыми, кремнистыми, крис.



таллическиыи известняками белых, светло-серЫх и бурых 
цветов. Часто известняки образуют массивные грубослоис
тые сильно трещиноватые пласты, образующие на поверх
ности рельефные карнизы. Одной из характерных особен
ностей нижнеоксфордской карбонатной толщи в рассматри
ваемой области является наличие в них многочисленных 
прослоев брекчиевидных~известняков мощностью от 0,5 до

Рис. 4
Грубослоистые трещиноватые пласты н. оксфордских известняков 

у  с. Калакенд.

2 м. Эти прослои брекчии состоят из более или менее ока
танных обломков известняков, крепко сцементированных 
известковым материалом; прослои содержат фауну. В толще 
нижнеоксфордских известняков у с. Калакенд (рис. 4) таких 
прослоев конгломерата насчитывается 12, наличие их сви
детельствует о мелководном режиме нижнеоксфордского 
моря и на частые колебания дна моря. Другой характер
ной особенностью нижнеоксфордских известняков является 
их окремнение, весьма отчетливо выраженное в районе 
с. Кичик Карамурад (рис. 5). Окремнение известняков яв
ляется явно эпигенетическим процессом и проявляется в 
самых разнообразных формах. В одних случаях карбонат
ное вещество в породе почти целиком заменяется мелко
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зернистым халцедоном, образующим неправильные, нацело 
окремненные участки пород; в других же случаях, наблю
дается частичное окремнение—замещение мелкозернистым 
халцедоном отдельных карбонатных зерен. Окремнение 
известняков часто носит местный характер и выражается 
образованием линзовидных пропластков различной величины 
и мощности. Вследствие резкости границы между линзами 
и прожилками кремня и карбонатной частью породы обра
зуются фигурные выступы. Возраст описываемых карбонат
ных отложений устанавливается как н. оксфордский на 
основании определенных нами следующих форм: Lacuno- 
sella  sp., N ucleata  douvil le i  ( G r o s s . ) ,  Calliphylloceras

3

Рис. 5
Оксфордские известняки. Левый берег р. Карамурад .

m anfred i  О pp. ,  Sowerbyceras pro tor t isu lca tum  P o m p . ,  
Holcophylloceras z ignodianam  O r b . ,  Euasptdoceras  cf. 
perarmatum. ( S o w . ) ,  Perispkinctes  cf. p lica ti l is  S o w . ,  P. 
sp. ( ex gr. neutnayrei  S i e m . ) ,  P. sp. (ex gr. chirchonetisis  
D j a n . ) ,  иглы ежей, плохо сохранившиеся остатки корал
лов.

В е р х н е о к с ф о р д с к и й  п о д ъ я р у с  ( л у з и т а н ) .  
В пределах Калакендской депрессии отложения верхнеокс



фордского подъяруса имеют ограниченное распространение, 
они выступают лишь в северной части прогиба, в районе 
с. Карамурад. Здесь известняки нижнего оксфорда посте
пенно согласно переходят в перекрывающие их доломити- 
зированные известняки лузитана. В северо-западной части 
с. Карамурад (рис. 6) карбонатная толща лузитана непос
редственно ложится на эродированную поверхность батских 
миндалевидных порфиритов. Карбонатные породы верхне
оксфордского подъяруса представлены грубослоистыми, мас
сивными, плотными мелко-, средне- и крупнозернистыми 
кристаллическими известняками, доломитизированными из
вестняками, известковыми доломитами и органогенными

Рис. 6
Грубослоистые доломитизированные известняки лузитана 

у  с. К арам урад

кристаллическими известняками белого, светло-серого, иног
да буровато-серого цвета.

Верхнеоксфордский возраст описываемой карбонатной 
толщи определяется впервые на основании фауны, собран
ной и определенной нами из красио-бурых пропластков 
верхней части разреза с. Карамурад. Эти пропластки мощ
ностью до 1 м  переполнены преимущественно мелкими



гастроподами и кораллами, среди которых нами определены 
следующие формы: Codonosmilia elegans  К о b у, Stylos-  
m i/ ia  corallina  К о b y ,  Protocardia  sp., Neritopsis meneg-  
hinii  G e m . ,  N e r i ta  subcatina  B u v . ,  N . mais  B u v . ,  Pi- 
leolus costatus  O r b . ,  P. aff. radiatus  O r b . ,  N atica  s p . ,  
Nerinea  sp., P tyg m a tis  intermedia  var. dila ta ta  P  бе 1., 
P t .  dumcensis  F o g d t . ,  Pt.  sp. (ex gr.  salomoniana  C a t t . ) ,  
Actaeonina ursicina  L o r . ,  A. acuta  Orb.

Небольшой островок отложений лузитана выступает в 
2 км  к югу от с. Коминтерн. Мощность лузитанских изве
стняков в указанном пункте равна 30—35 м, они в контак
те с диоритами мраморизованы и скарнированы.

По всей вероятности, небольшой островок сильноскар- 
нированных (Еезувиановых) известняков, сохранившихся на 
кварц-диоритовом интрузиве возле Кедабекского месторож
дения медного колчедана также является останцем лузи 
танских известняков.

б. Д а ш к еса н ск а я  синклиналь

В строении собственно Дашкесанской синклинали су щ е
ственную роль играет мощная толща верхнеюрских отло
жений представленная как нижним, так и верхним мальмом. 
Отложения верхней юры в пределах этой области широкой 
полосой прослеживаются от правобережья р. Шамхорчай 
до левого берега р. Гянджачай. В восточной части синкли
нали верхнеюрские отложения прорваны крупным Дашке-  
сан-Зурнабадским гранодиоритовым интрузивом.

Верхнеюрские отложения Дашкесанского участка по 
литологическому составу и по фаунистическим данным 
расчленяются на келловейский ярус, нижнеоксфордский 
подъярус,  верхнеоксфордский подъярус и кимернджский 
ярус.

К е л л о в е й с к и й  я р у с  и н и ж н е о к с ф о р д с к и й  
п о д ъ я р у с .  Отложения келловейского яруса и нижнеок- 
сфордского подъяруса выступают на крыльях и перекли- 
нальных частях складки. Особенно отчетливо обнажаются 
они по южному крылу синклинали, где ввиде узкой полосы 
прослеживаются от с. Кабахтапа в восточном направлении 
через  сс. Хачбулах и Дастафюр, доходя до левого берега 
р. Гянджачай. На северо-западе,  в районе с. Заглик,  отло
жения келловей-оксфорда отчетливо выступают на запад
ном склоне г. Шарукар.
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С подстилающими отложениями бата терригенно-пиро- 
кластические породы келловея связаны постепенным пере
ходом. Кровля нижнеоксфордских отложений хорошо 
отбивается по появлению в разрезе известняков лузитана.

В 1946 г. В. А. Комар у с. Дастафюр были собраны 
характерные келловейские пелециподы— Plagiostoma  cf. 
obuscura S o w. ,  Chlamys cf. subtextorius  G o l d f . ,  Lima  cf. 
thisbe L o r . ,  Gervill ia  cf. aviculoides  ( S o w . )  и др. (опре
деленные В. Ф. Пчелинцевым),  распространенные в келло- 
вее и бате шьлотты—Pseudophylloceras kudernatschi  
H a u e r ,  Partschiceras  cf. v ia to r  O r b .  и верхнеюрские ко 
раллы.

Нами в окрестностях с. Дастафюр собраны и определены 
следующие формы, в комплексе указывающие на келло- 
вейский возраст заключающих их отложений:  A star te  sp., 
Anisocardia  cf. laubei  Ro l l . ,  Pleurom ya alduini ( B r o n n . ) ,  
Ceromyopsis  cf. s tr ia ta  O r b . ,  Goniomya  ex gr.  l itera ta  
S o w. ,  Pholadomya  ct. f id icu la  S o w. ,  Camptonectes l i r d u -  
nensis (B u v.), Chlamys episcopalis L о г., Plicatula  cf. quens- 
tedti  L o r . ,  Pholadomya  ex gr.  rnurchisoni S o w .

В том же году в известняковой толще у с. Кабахтапа, 
перекрывающей келловей-н. оксфордские отложения,  нами 
собраны и определены следующие формы: Septaliphoria  
asteriana  ( Or b . ) ,  Juralina  rauraca  ( R o l  \.), Lobathyris a f f .  
krimica  K j a n . ,  которые указывают на принадлежность 
этих известняков к верхнему оксфорду.

В составе рассматриваемой толщи учавствуют мелко- н 
крупнообломочные туфобрекчни,  туфоконгломераты, граве- 
литовые туфы, туфопесчаники, кремнистые и известковые 
туфопесчаники, туфоалевролиты, песчанистые известняки 
а др.

В составе рассматриваемой толщи участвуют также 
покровы порфиритов. Более мощный покров (50 м) диори
тового порфирита был встречен в Кабахтапинском разрезе 
у с. Ахмедлы. Несколько порфнритопых покровов отмечено 
нами в разрезе  келловей—н. оксфордских отложений возле 
с. Дастафюр.

Обломки пород и минералов, участвующих в составе тер- 
ригенных и пирокластических пород келловейского яруса 
и нижнеоксфордского подъяруса, характеризуются углова
тыми формами и неравномерной зернистостью, что в сово
купности указывает  на плохую отсортированное». терри-
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генного материала. Эти данные приводят нас к выводу, 
что обломочный материал терригенных и пирокластических 
пород рассматриваемой толщи не испытал больших переме
щений—транспортировка их была кратковременной. Поэтому 
в прослоях этой толщи сосредоточен терригенный материал, 
сохраняющий индивидуальные особенности источников раз
мыва. Судя по составу й структуре пород, слагающих 
келловейский ярус и нижнеоксфордский подъярус, можно 
определенно говорить, что седиментация пород нижнего 
мальма в пределах Дашкесанской синклинали образовалась 
путем размыва пород среднеюрского эффузивно-пирокла- 
стического комплекса, расположенного непосредственно как 
на юге, так и на севере от верхнеюрского моря.

В большинстве разрезов нижнего мальма Дашкесанской 
синклинали отделить отложения келловейского яруса от 
нижнеоксфордского подъяруса,  ввиду их однообразного 
литологического состава, не представляется возможным. 
Лишь в разрезе г. Шарукар отложения нижнего оксфорда 
по составу несколько отличаются от келловейских. Здесь в 
составе нижнеоксфордского подъяруса, наравне с туфопес- 
чаниками и туфоконгломератами, присутствуют также пес
чанистые известняки и известковые песчаники. Мощность 
нижнеоксфордского подъяруса в разрезе г. Шарукар сос
тавляет 60 м..

Формы, характеризующие келловейский возраст: Pleu-  
rotnya alduitii  (В го  пп. ) ,  Ctenostreon pec tin iform e  
( S c h l o t h . ) ,  Entolium  spathulatuni  R o e m . ,  E. cin.giUa.tum 
G o l d f . ,  Velata bonjuori  Lo r . ,  Phylloceras  cf. f la b s l la tu m  
Neum., Pseudophylloceras  cf. kunthi  ( N e u r a . ) ,  Ptychoahyl-  
loceras euphyllum  N e u m . ,  Dinolytoceras  aft. adelae  O r b . ,  
Macrocephalites p i la  Ni k . ,  M. sp.  (ex gr.  macrocephalus 
S c h l o t h . ) ,  Perisphinctes  sp.

Формы, характеризующие нижнеоксфордский возраст: 
Lima  (P .)  rig ida  S o w. ,  L. renevieri  E t a  11., Velata  cf. 
cornueli  L о г. и др.

В е р х н е о к с ф о р д с к и й  п о д ъ я р у с  — л у з и т а н .  
Выше келловей-нижнеоксфордских терригенно-пирокла- 
стических отложений в разрезе верхней юры в пределах 
Дашкесанской синклинали залегает толща карбонатных 
пород верхнеоксфордского подъяруса. Рассматриваемые 
отложения выступают в средней части синклинали и разви
ты в широтном направлении от правобережья Шамхорчая 
до левобережья Ганджачая.  Наиболее крупные выхода 
известняков лузитанского возраста выступают в западной
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половине Дашкесанской синклинали в районах сс. Кабах
тапа, Амирвар и Шаумян. На этом участке отложения 
лузитана хорошо обнажаются и более молодыми отлож е
ниями не перекрываются. В восточном направлении, начи
ная с Хачбулагского перевала, лузитанские известняки в 
виде узкой полосы выступают из-под кимериджской пиро- 
кластически-порфировой толщи. Далее на восток, в сторону 
сс. Мушавах и Дастафюр толща известняков карнизами 
обнажается вдоль южного крыла Дашкесанской синклинали. 
Рассматриваемые карбонатные отложения з  сравнении с 
подстилающими их терригенно-пирокластическими породами 
келловей-нижнего Оксфорда дислоцированы слабее; в 
районе сс. Хачбулаг—Мушавах известняки лузитана сильно 
трещиноваты и выполнены дайками жильных пород. С за
пада на восток мо цность в е р х н е о к с ф о р д с к и х  известняков 
сильно сокращается. В районе с. Дардара и северо-восточ
ной части с. Дастафюр мощность известняков доходит до 
10 м.  Мощность карбонатных пород в западной части района 
достигает 200 м.

Карбонатные породы верхнеоксфордского подъяруса 
представлены преимущественно известняками, которые 
имеют белую, серую, желтовато-серую окраску и представ
лены обломочным плотным, мелко- и тонкозернистым, 
пелитоморфным песчанистым и мраморизованными разно
стями. Текстура известняков массивная, грубослоистая и 
трещиноватая. Южнее Верхнего Дашкесана—на Амамчае 
известняки верхнеюрского подъяруса подвергались контак
товому метаморфизму от воздействия прорывающего их 
гранодиоритового интрузива, в результате чего они прев
ращены в мраморы и кальцит-гранатовые скарны. Мраморы 
Амамчая имеют молочно-белую окраску и крупнозернистую 
структуру. Часто вторичные процессы придают этой серии 
пород некоторое разнообразие, отличающее их от подоб
ного литологического состава пород, которые не подвер
гались метаморфизму. Одной из характерных особенностей 
известняков лузитанского яруса является их окремнение— 
замещение тонкозернистым халцедоном отдельных зерен 
кальцита, а в большинстве случаев известняки замещены 
халцедоном и сургучно-красной яшмой.

Лузитанский возраст рассматриваемых известняков впер
вые установлен К. Н. Паффенгольцем (1928) на основании 
нахождения у с. Мушавах в кровле известняков P ty g m a t i s  
bru n tru tan a  T h u r m .  (определение В. Ф. Пчелинцева).
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Нами, начиная с 1948 г., из различных пунктов распро
странения верхнеюрских известняков Дашкесанского района 
собрана и определена фауна, подтверждающая лузитанский 
возраст рассматриваемых карбонатных пород. Среди соб
ранной нами фауны определены следующие формы: Septa-  
liphoria asteriana  ( O r b . ) ,  Jnralina rauraca  ( Ro l l . ) ,  
Lobathyris  aff. krimica  K j a n s . ,  Lim a streithergensis  О rb . ,  
Diceras  aff. sinistrum  D e s h . ,  D. cf. inostranzevi  P e e l . ,  
Turbo epulus  O r b . ,  Trochus cf. acuticarina  Bu v . ,  T r .dae -  
dalus  O r b . ,  Nerinea  subsalinensis  P e e l . ,  Ner. bernardiana  
O r b . ,  P ty g m a t i s  intermedia  v a r .  dila ta ta  P e e l Eustoma  
aff. germ ain i  E t a  11. Ввиду однообразного литологического 
состава, слагающих верхнеоксфордский подъярус карбонат
ных пород, разрезы толщи на отдельных участках имеют 
аналогичный характер.  На западе на левом берегу Амир- 
варсу выше с. Ахмедлы разрез верхнеюрских отложений 
венчается 60-метровой пачкой карбонатных пород лузитана, 
состоящих из мелкозернистых песчанистых известняков и 
обломочно-органогенных известняков серого и светло-серого 
цвета. В нижней части пачки известняки брекчиевидны и 
имеют бурую окраску, а в верхней части пачки они содер
жат кремнистые включения. В районе с. Кабахтапа мощ
ность известняков увеличивается и доходит до 200 м.

К и м е р и д ж с к и й  я р у с .  Отложення кимериджа раз
виты в ядре Дашкесанской синклинали. Более полный 
разрез этих отложений выступает на южном склоне г. Ко- 
нахгермаз. От этого пункта отложения кимериджского яруса 
протягиваются широкой полосой в восточном направлении 
через с. Мушавах,  доходя до сс. Ахмедлы и Шахреледли.

Отложения кимериджского яруса с подстилающими 
лузитанскими известняками контактируют вполне согласно. 
На востоке, в районе Дастафюр, где отложения лузитана 
выражены пирокластическими породами, границу между 
ними и кимериджскими отложениями, ввиду их однообраз
ного литологического состава, установить не удается. Более 
молодыми отложениями породы описываемого яруса в пре
делах Дашкесанской синклинали не перекрываются.

Состав отложений кимериджского яруса—преимущест
венно мелко- и грубообломочные туфоконгломераты, туфоб- 
рекчии, туфопесчаники, плагиоклазовые, пироксено-плаги- 
оклазовые,  диабазовые и диоритовые порфириты. Покровы 
эффузивных пород слагают главным образом верхнюю 
половину разреза , а в нижней—преобладающими отложе-
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Рис. 7
Общий вид Мровдагского хребта на переднем плане г. Кяпаз .



нияыи являются пирокластические породы. На р. Амамчае 
в контакте с гранодиоритовым интрузивом нижняя часть 
толщи, сложенная пирокластическими породами, метамор- 
физована. В результате контактового метаморфизма породы 
описываемого яруса ороговикованы,  скарнированы .

Отложения кимериджского яруса на г. Ш арукар  под
верглись гидротермальному метаморфизму, выразившемуся 
в алунитизации и каолинизации туфогенных пород.

Кимериджский возраст описываемого яруса подтверж 
дается находками кораллов (Б. Я. Меренков,  П. А. Л и тви 
ненко, 1935) в пачке алунитизированных туфов вблизи 
с. Заглик.  Из этой коллекции М. Е. Мирчинком определены 
следующие формы: Blastochaetetes cap il li form is  D i e t . ,  
Calamophyllia fu rc a ta  К о  b y ,  Cylindrophytna millepora  
G o l d f . ,  M o n tiv a u lt ia  compressoides  К о  b y ,  Heliocoenia  
variabilis  К о b у, H. costulata  К о b y, Cidaris  sp., Ostrea  sp.

Из этого пункта в 1946 г. Л. Н. Леонтьевым найден 
коралл, который, по определению Н. С. Бендукидзе, о к а 
зался Th.ecosm.ilia longim ana  Q u e n s t .

В различные годы из разрезов г. Ш арукар  и с. М у ш а 
вах нами собраны следующие формы: Goniocora heimei  
E d w .  et H., Chaetetes sp.

Среди коллекции М. А. Кашкая, собранной у с. Кара- 
куллар, нами определены следующие формы: bip locoen ia  
sp., Ismenia  ex gr. pectiticuloides  S c h l o t h . ,  Chlamvs  sp. и 
остатки криноидей—характерные для кимериджского яруса.

Таким образом, кимериджский возраст отложений опи
сываемого яруса можно считать фау нистически доказанным.

в . К я п а з с к а я  с и н к л и н а л ь

Наиболее полный разрез верхнеюрских отложений в 
области Дашкесанского синклинория выступает в пределах 
Кяпазской синклинали. Здесь  мощность верхнеюрских от
ложений достигает 750 м, из них на долю лузитана при
ходится 320 м.

На основании обработки собранной нами богатой фауны, 
мощную толщу верхнеюрских отложений Кяпазской мульды 
удается расчленить на келловейский ярус, нижнеоксфорд
ский и верхнеоксфордский (лузитанский) подъярусы.

Распространение верхнеюрских отложений на рассмат
риваемом участке, помимо собственно Кяпазской синкли
нали, отмечается также на северном склоне Мровдагского 
хребта (рис. 7). Следует отметить, что на водоразделе
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междуречья Гянджачай и Кюракчай имеется небольшой 
выход терригенных образований. Эти отложения по своему 
стратиграфическому положению подходят к келловею и 
служат связующим звеном верхнеюрских отложений Кяпаз
ской и Дашкесанской синклиналей.

К е л л о в е й с к и й  я р у с .  Отложения келловейского 
яруса непосредственно в истоках р. Бузлугчай залегают 
на порфиритах бата, без видимого углового несогласия. 
Местами в основании келловейских отложений залегает 
пачка туфоконгломератов, заключающих гальку и валуны 
разнообразных порфиритов подстилающей толщи. В составе 
келловейского яруса терригенные образования превалируют 
над вулканогенным (рис. 8, 9).

Терригенные породы представлены известковистыми ту- 
фопесчаниками, известковыми песчаниками, мелкообломоч
ными брекчиями и туфоконгломератами, туфопесчаниками, 
известковистыми туфоалевролитами и реже песчаными 
известняками. По всей толще нередко встречаются линзы, 
гнезда и пропластки обуглившейся древесины. Часто поверх
ность пород окрашена гидроокислами железа в темно-бурую  
окраску, а в более свежем виде имеет серую, темно-серую  
окраску с зеленоватым оттенком. Эффузивы представлены 
различными порфиритами. Карбонаты состоят из песчани
стых известняков.

Келловейский возраст рассматриваемой толщи устанав
ливается фаунистически. Еще в 1913 г. В. В. Богачевым в 
висячем боку туфопесчаниковой толщи была собрана и 
определена фауна: Pecten ar t icu la tu s  S c h l o t h . , / 3. cf. de-  
missum  P h i  11., P. cf. cingula tum  G o l d f . ,  Pseudom onotis  
echinata  S о w.,  Trigonia  aff. cassiope  Orb., Lim a probosci-  
deum  S o w .  и мелкие белемниты.

В 1936 г. В. Е. Хаиным и В. В. Тихомировым из описы
ваемой толщи собрана фауна, среди которой А. И. Д ж ане
лидзе определены следующие формы: M acrocephalites  sub- 
com pressus  W a a g . ,  A lec tryo n ia  g r e g a r ia  S o w . ,  M o d io la  
com pressa  G o l d f . ,  M .  cf. aequ ip l ica ta  (?)  Str . ,  Cucullaea  
cf. roeder i  (?) Lor . ,  P h o la d o m ya  aff. hem icard ia  R o e m . ,  
A n iso ca rd ia  ten era  Sow. ,  Ctenostreon  (L. )  p ec tin iform e  
( S с h 1 о t h.^, N a t i c a  aff. hemisphaerica  R o e m . ,  M o n tl iva u l-  
t i a  labachei  M. et H., M . ca ry o p h y l la ta  Lomour., M . sessi-  
l is  G o l d f .

В 1952 г. Т. А. Гасановым собрана и определеиа следу
ющая фауна: O x y to m a  in a e q u iv a lv is  ( S o w . ) ,  Lim a  cf.
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Рис. 8

Слои туфопесчаников келловея на южном склоне г. Кяпаз.

Рис. 9
Слои песчано-глинистых пород келловея на южном склоне г. Кяпаз.



ovalis  S o w. ,  L. (L im atu la ) tsonensis  K a k h . ,  Entolium  
demissum  P h i l l . ,  E. spathulatum  Ro e m. *  E. c ingulatum  
G o l d f . ,  Chlamys ambigua  M u n s t . ,  Spondylopecten  (P .)  
subspinosus  S c h l o t h . ,  S. bouchardi  O p p .

В 1949 и 1954 гг. нами собраны и определены следую
щие формы: Astarte  (С.) incerta  P e e l . ,  Aequipecten laurae  
( E t a  11.), A. fibrosus  К a s., Entolium  v itreum  R o e m . ,  
E. demissum  P h i l l . ,  E. spathulatum  R o e m . ,  Chlamys  
episcopalis  L о г., Velata bonjuori  Lo  r., Spondylopecten  (P . )  
subspinosus S c h l o t . ,  Posidonia buchi R o e m . ,  Pseudome-  
lania  aff. hedonia  O r b . ,  Pileolus  sp.,  N erinea  sp. Из 
отложений келловейского яруса Г. К. Касимовой опреде
лены следующие виды микрофауны: Crestellaria pseudoc-  
rassa  Mj a t . ,  Cr. brackmanni  Mj a t . ,  Cr. fo liacea  S c h w . ,  
Cr. uhligi  W i s n . ,  Cr. cf. ta ta n en s is  (?) M j a t . ,  Cr. mu-  
nisteri  R e  u s  s., Cr. polonica  W l s n . ,  Cr. ro tu la ta  L a m . ,  
Cr. hoplites  W i s n . ,  Trocholina trasversar i i  P a a l z . ,  Epis-  
tomina mosquensis  U h l i g ,  Spirophtalmidium  cf. arenifor-  
rne B u c . ,  Spiri l l ina  echbergensis  (Kub. e t Z w i n g .), Lagena  
hispida  R e u s  s., Nodosaria  fo t inens is  Terg.

Н и ж н е о к с ф о р д с к и й  п о д ъ я р у с .  Отложения н иж 
неоксфордского подъяруса составляют верхнюю часть мощ
ной терригено-пирокластнческой толщи келловейского яруса 
и отделен от него на основании фаунистических данных.

Отложения нижнего оксфорда представлены известко- 
вистыми туфопесчаниками, песчаниками, известковистыми 
алевролитами и мелкообломочнымн туфобрекчиями.  В верх
ней части пачки н. оксфордских отложений появляются 
прослои карбонатных пород. Отложения н. оксфордского 
яруса перекрываются толщей верхнеоксфордских извест
няков.

Нижнеоксфордский возраст рассматриваемых отложений 
доказывается фаунистическими данными. Из этой толщи 
нами определены следующие характерные нижнеоксфордские 
формы: Camptonectes cf. bauchi R o e m . ,  Entolium  c ingu la
tum  G o l d . ,  Aequipecten laurae  ( E t a  11.), H eligm us  cf. po-  
lytypus  D e si о n., M odiola  aff. tulipaea  L a m., N atica  ex  gr .  
amata  O r b . ,  Phylloceras  sp.,  Perisphinctes sp., Belemni-  
tes sp. Микрофаупа,  характерная для отложения н иж 
него оксфорда следующая: Crestellaria  cf. samaraensis  
M j a t . ,  Cr. costata  (Ficht. et Mo l l . ) ,  Cr. olvetis v Vi s n . ,  
Cr. kasazevi  F u r s  s. et  P a l j e n  var. koschcarica var. n. 
К a s., Cr. cf. compressaformis  P a a l z . ,  Cr. bronrii [R o e m . ) ,
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Cr. in fravo lgensis  T u r s .  et  P o l  J a n . ,  Cr. bruckmanni  
Mj a t . ,  Trist ix  sp., Spirillitia kubleri  M j a t .

В e p x н e о к с ф о р д  с к и й п о д ъ я р у с —л у з и т а н. В 
Кяпазской мульде выше отложений нижнеоксфордского 
подъяруса следует мощная толща светлых карбонатных 
пород, которая в виде обрывистой и отвесной скалы как 
одинокая вершина эффективно выделяется на переднем 
плане Мровдагского хребта. Лузитанская карбонатная толща 
вполне согласно залегает на террнгенно-пирокластических 
образованиях нижнего оксфорда. Местами в основании его 
констатирован 1,5-метровый прослой обломочного извест
няка с детритусом белемнитов, спикул, энкринитов и бра- 
хиопод.

Выше идут довольно однообразные, белые, светло-серые,  
желтовато-серые,  в нижней части темно-серые,  мелко- и 
среднезернистые, плотные кристаллические и доломитовые 
известняки, редко известковые доломиты. В верхней части 
толщи встречаются органогенные известняки. Н ередко 
известняки образуют массивные, сильно трещиноватые 
пласты и на поверхности их видны кораллы, стебли мор
ских лилий, гастроподы, двустворчатые моллюски плохой 
сохранности. В верхах толщи лузитанских известняков 
появляются мощные прослои светло-красных плитчатых 
органогенных известняков. Мощность карбонатной толщи 
Кяпаза равна 250 м. Фаунистически известняки г. Кяпаз 
еще очень плохо изучены. В. В. Богачев (1913) указывает  
на находку: Belemnites  sp. ex  gr. hastatus  (В I.) в основа
нии разреза и кораллов Isostrea  cf. helianthoides  G o l d f . ,  
Nerinea  sp., Terebratula  sp. и небольших устриц в самой 
толще известняков. В. Е. Хаиным и В. В. Тихомировым 
(1947) на самой вершине г. Кяпаз, т. е. в кровле свиты, 
был найден Dicer as sp.

Нами, из этой толщи собраны и определены следующие 
формы: Aequipecten  cf. buvignieri  D e s h . ,  Chlamys  sp.,  
Ostrea  sp., „ Terebratula“ sp., „Rhynchonella“ sp.

Наличие в подошве карбонатных пород, фаунистически 
охарактеризованного нижнего оксфорда,  при отсутствии 
следов сколько-нибудь значительного перерыва,  м еж ду  
слоями нижнего оксфорда и рассматриваемой известняковой 
толщей, а также характерной формой для верхнего оксф о р 
да Aequipecten  cf. buvignieri  D e s h .  делаег  наиболее 
вероятным отнесение последней к лузитану.
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г. Агджакендский участок

Верхнеюрские отложения этого участка представлены 
исключительно верхним мальмом. Начиная с ручья Сарысу 
(левый приток Бузлугчая)  полоса верхнемальмских отло
жений прослеживается в юго-восточном направлении и 
через р. Бузлугчай доходит до с. Юхары Агджакенд.  
Верхнемальмские отложения этого участка залегают несог
ласно на эффузивно-пирокластических образе еэниях бат
ского яруса.  На участке Монашен-Юхары Агджакенд эти 
отложения несогласно перекрываются альбом и верхнесе
нонскими известняками.

На участке между pp. Сарысу и Бузлугчай в составе 
верхнего мальма преобладают пирокластические образова
ния, известняки имеют подчиненное значение и в виде 
пластов мощностью 5— 10 м чередуются с мощными пач
ками пирокластических пород. Пирокластические отложения 
представлены чередованием зеленых,  зеленовато-серых 
туфопесчаииков, бурых, красно-бурых,  красновато-бурых 
мелкообломочных туф< брекчий, туфоконгломератов и ту- 
фоалевролитсв. В этих породах терригенный материал 
состоит из угловатых обломков плагиоклаза, кварца и хло
рита, сцементированных туфовым материалом. Важную роль 
в составе мелкообломочных туфобрекчий играют остро
угольные и полуокатанные обломки порфирита, диабазового 
порфирита, хлоритизированных туфов, к которым присоеди
няются угловатые зерна плагиоклаза и кварца. Размер об
ломков доходит до 10 мм.  Обломки ецгментированы не
большим количеством туфового материала.

На участке между сс. Бузлуг  и Монашек среди туфо
генных пород этой толщи развиты гипсы белого и бледно- 
розового цвета. Они образуют линзовидные, штокообразные 
скопления мощностью более 10 м. Известны три выхода 
гипсовых штоков. В разрезе верхнего мальма по ручью 
Сарысу и на южном склоне г. Кюрдюрт встречаются также 
линзы углистых сланцев с крупными включениями окрем- 
нелой древесины. У кочевки Сарысу в разрезе присутствует 
прослой кремня мощностью более 1 м.

Таким образом, на участке pp. Сарысу—Бузлугчай в 
составе верхнего мальма преобладают пирокластические 
породы и они составляют более 3/4 мощности всей толщи. 
Для характеристики состава верхнего мальма ниже приво
дим разрез этих отложений по р. Бузлугчай, который здесь 
представлен только кимериджским ярусом.
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Переходя к обоснованию возраста рассматриваемых 
отложений, укажем,  что фаунистическими остатками эти 
отложения не богаты. Возле с. Верхний Агджакенд в осно
вании разреза залегает пачка известняков мощностью 45— 
50 м, содержащая,  по В. В. Богачеву,  Liceras  sp. и ко 
раллы. Выше идут пирокластические породы, примерно 
такой ж е мощности, а затем вторая более мощная (до 
200 м) пачка известняков, в нижней части которой имеются 
три крупных штока гипса. Из этой пачки В. В. Богачевым 
найдены Ftychophylloceras ptychoicum  Q u e n s t . ,  Pecten, 
Rhynchonella  В. П. Ренгартен указывает на нахождение 
здесь Lytoceras  sp.

В 1946 г. Л. Н. Леонтьевым из подошвы известняков у 
с. Гюлистан была собрана фауна,  среди которой И. Р. Ка- 
хадзе  определил Aequipecten ex  gr. inaequicostotus  P h i l l . ,  
L im a tu la  ex gr.  Helvetica O p p . ,  G ervill ia  cf. roederi  L o r . ,  
характеризующие н. оксфорд—лузнтан, а также Chlamys  
pelops  Lo r . ,  Spondylopecten erinaceus  Bu v . ,  известные 
только в верхнем оксфорде.

М ровдагский  антиклинорий

Верхнеюрские отложения па восточном погружении 
Мровдагского хребта залегают согласно на батских вулка
ногенных образованиях.

Эти отложения расчленяются на келловеп, келловей- 
оксфорд и кимериджский ярусы.

Келловей и оксфордские ярусы литологически не разли
чаются и состоят из чередования песчаников, туфопесчани- 
ков, известковистых песчаников, туфоалевролитов, песчани
стых известняков, мелкообломочных туфобрекчий и туфо- 
конгломератов. Фауна, собранная из этих отложений Р. Н. 
Абдуллаевым и Э. Ш. Шихалибейли, характерна для келло
вейского яруса:  Ivanov ie l la  alemanica  ( R o l l . ) ,  Aequipec
ten fibrosodichotom.us  ( К a s.), Ctenosterion  cf. pectin iforme  
(S с h 1 о t.), Lim a duplicata  S o w. ,  L. sp., Spondylopecten  
(P .)  ex gr. subspinosus  S c h l o t . ,  O xytom a  cf. inaequivalv is  
(Sow.) , Opis (T.) ex gr. roullieri  La h . ,  Velata  cf. bonjuori  
L o r . ,  Protocardia  cf. cognata  ( P h i l l . ) ,  Phylloceras  aff. 
f la b e l la tu m  i Meum. ,  Ptychophylloceras  cf. euphyllum  
N e u m . ,  Pseudophylloceras  cf. kunth i  (N e urn. ) ,  Linoly toce-  
ras  cf. adelae  O r b . ,  Hecticoceras lunula  ( Z i e t . ) ,  H. ex gr.  
lunula  ( Z i e t . ) ,  H. lunuloides  К i 1., Perisphinctes  sp., Op-
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pelia  sp. Найденная нами в нижней части разреза фауна 
характерна для среднекелловрйского подъяруса.

Кимериджский ярус состоит из чередований порфиритов, 
туфоконгломератов и туфобрекчий. Эти вулканогенные 
отложения имеют характерный бурый цвет и достигают 
400 м  мощности.

2. ОПИСАНИЕ Р А З Р Е З О В  

Шамхорский антиклинорий

В предгорной сезеро-восточной части Малого Кавказа, 
соответствующей северному крылу крупного Шамхорского 
антнклинория—в междуречье Ахинджачая и Джагирчая 
верхнеюрские отложения нами констатированы на двух 
участках —на р. Асрикчай и к югу от с. Ирмашлы (рис. 10).

1. Асрикчайский участок

Верхнеюрские отложения на этом участке представлены 
келловейским,оксфордским и кимериджским ярусами. Ввиду 
однообразного литологического состава и трудности расчле
нения нижнемальмских отложений, они рассматриваются 
нами вместе.

Р айон сел .  А с р и к -Д ж и р д а х а н

К е л л о в е й - о к с ф о р д

1. Мелкообломочный туф кварцевых плагиопорфиров 
грязно-бурой окраски с зеленоватым оттенком. Порода 
сложена мелкими угловатыми полуокатанными обломками 
кварцевых плагиопорфиров зеленоватого цвета, сцементи
рованных туфоалевролитом темно-серого цвета, кальцито- 
вым и хлоритовым материалом. М .—20 м

2 Грубообломочный туфопесчаник,  состоящий из про
дуктов разрушения кварцевых плагиопорфиров, с крупными 
зернами кварца светло-розовой и зеленой окраски. М.—5 м

3. Кремнистый алевролит светло-серой окраски.  Порода 
состоит из равного количества угловатых полуокатанных 
зерен кварца и плагиоклаза, сцементированных кремнистой 
кварцево-полевошпатовой массой. М.— 12 м

4. Плотный туфоалевролит буроватого и св етло-зеле
ного цвета. Порода состоит из мелких полуокатанных 
зерен плагиоклаза, кальцита, кварца и туфового материала.

М.— 2 м
5. Ожелезненный туфопесчаник бурого цвета с богатой 

келловей-оксфордской фауной: Collyrites  sp., Ivanov ie l la
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alemanica  ( R o l l . ) ,  „ Terebrotula*  sp., A star te  ex gr. m u lt i 
f o r m is  R o e d . ,  Pleuromya  sp., Posidonia bucfti R o e m . ,  
L im a  duplicaia  S o w . ,  Camptonectes lens ( S o w. ) ,  Entolium  
s pa thu la tum  R o e m . ,  Aequipecten  cf. subinaequiccstatus  
( K a s . ) ,  Spondylopecten  sp., Alectryonia  ex gr. hastellata  
Q u e n s t . ,  M oaiola  sp., Oppelia  sp. и растительные остатки. 
В составе породы участвуют полуугловатые зерна плаги
оклаза и обломки порфиритов. Терригенный материал 
сцементирован ожелезненно-туфовым материалом. М .—4 .«

6. Чередование полосчатых грязно-бурых зеленовато
бурых туфопесчаников и туфоалевролитов, хлоритизирован- 
ных туфопесчаников. Терригенный компонент этих пород 
состоит из полуокатанных обломков порфирита, плагиок
лаза, кварца, авгита и рудных минералов, сцементированных 
хлорито-туфовым материалом. М .—10 м

7. Хлоритизированный туфопесчаник серовато-зеленого 
цвета, состоящий из зерен плагиоклаза, кварца и эффузив
ных пород, сцементированных хлоритизированным туфовым 
материалом. М .—28 м

8. Плотный туфоалевролит светло-лилового цвета, со 
стоящий из полуокатанных обломков плагиоклаза, кварца, 
кальцита и порфирита, погруженных в фельзитовую туф о
вую массу. М.— 70 м

9. Разрушенные неравномернозерннстые гравелитовые 
туфы зеленовато-буровато-серою цвета с полуокатанными 
обломками туфогенных пород и плагиоклаза. Им подчинены 
линзы алевро-туффита различных размеров. М.—5 м

10. Тонкозернистый известковый песчаник светло-серой 
окраски с буроватым оттенком. Порода сложена мелкими 
зернами кварца, кальцита и плагиоклаза, сцементированных 
известковым материалом. М .—8 м

11. Плотный туфоалевролит сероваю-темно-зеленого 
цвета, состоящий из обломков кальцита, плагиоклаза, квар
ца и эффузивных пород, погруженных в тонкодисперсную 
туфовую массу. М.—4 м.

12. Тонкослоистый микрофельзитовый туф серовато-зеле
ного цвета. Порода состоит из ыикрофельзитовой массы, в 
которую погружены корродированные зерна кварца, плаги
оклаза, пироксена, магнетита, кальцита и хлорита. М.—5 м

13. Тонкозернистый туфопесчаник зеленовато-бурого 
цвета.  Терригенный материал представлен обычно кварцем 
и плагиоклазом.

Общая мощность— 183 м М.—5м



На Ахинджачае,  на участке между сс. Чаратан и Кирги, 
А. Т. Асланяном (1952) приводится следующий разрез о т 
ложений келловейского яруса:

1. Мелкообломочный базальный конгломерат, сложенный 
из продуктов разрушения кварцевых порфиров. М —20 м.

2. Желтовато-серые плотные глины с прослоями извест- 
ковистых алевролитов с конкрециями сидерита. Глины со
держат  Posidonia buchi R o e m .  М. —50 м

3. Алевролиты, переслаиваемые с грубозернистыми пес
чаниками с фауной Posidonia buchi  R o e m . ,  Lytoceras  sp.

М.—20 м
Р айон сел .  Яныхлы  

К и м ер и д  ж

Ниже приводится разрез отложений кимериджского яруса, 
снятый нами по левому склону долины р. Дзегамчай к севе
ро-востоку от с. Яныхлы.

На левом берегу р. Дзегамчай—выше шоссейной дороги 
Ковляр—Ново-Сараговка и на юго-восточном склоне горы 
Мамыртлы на грубослоистых мелкообломочуых туфобрек-  
чиях кварцевых плагиопорфиров мощностью 70 м  залегают:

1. Литокристаллокластические туфы темно-серого цвета, 
состоящие из угловатых зерен кварца, плагиоклаза и об
ломков пород, погруженных в буроватую обогащенную 
кальцитом стекловатую массу. М. —6 м

2. Мелкозернистый известковый туфопесчаник серого, 
темно-серого цвета. Террнгенный материал представлен 
окатанными и полуокатанными обломками кварца, плаги
оклаза и эффузивных пород, сцементированных хлорито- 
кальцитовой массой. М .— 15 м

3. Плотный алеврито-туффит зеленовато-темно-серого 
цвета. Порода состоит из мелких обломков кварца, плаги
оклаза и магнетита, погруженных в буровато-зеленоватую 
стекловато-туфовую массу. М. — 5 м

4. Мелкообломочная туфобрекчия зеленоваго-бурого 
цвета. М .—40 м

5. Плотный туфоалевролит темно-серого цвета, состоя
щий из тонких обломков кварца, плагиоклаза и магнетита, 
сцементированных буроватым стекловатым материалом.

М.— 12 м
6. Чередование покровов плагиоклазовых порфиритов, 

микродиабазов и их туфов. Порфирит в сильной степени' 
разложен. Микродиабаз состоит из лейстов плагиоклаза,

38



между которыми располагаются изометрические зерна авги
та и магнетита. М .— 160 м

7. Туфобрекчий темно-серого,  зеленовато-серого цвета. 
Полуугловатые и угловатые обломки пород представлены в 
основном различными порфиритами и редко кварцевыми пла- 
гиопорфирамп, сцементированных зернистым пирокластиче- 
ским материалом. М .—70 м

8. Грубозернистый эпидотизированный туфопесчаник голу
бовато-зеленого цвета. Порода состоит из разложенного 
плагиоклаза и обломков эффузивных пород, сцементирован
ных хлорито-эпидотовым цементом. М.— 15 м

8. Чередование мелкообломочной туфобрекчии и туфо- 
песчаников фиолетово-серой окраски; мелкообломочная ту- 
фобрекчия состоит из мелких неокатанных обломков порфи
рита, сцементированных известково-туфовым материалом.

М.— 10 м
10. Грубозернистый, сильно эпидотизированный туфопес

чаник темно-зеленого цвета, состоящий из разложенного 
плагиоклаза и обломков порфиритов, сцементированных эпи- 
дотизированным туфовым материалом. М. — 15 м

11. Чередование грубозернистой, мелкообломочной т у ф о 
брекчии и грубозернистого туфопесчаника зеленовато-фио
летового, бурого и темно-бурого цветов. М.— 80 м

12. Чередование грубослоистых туфопесчаников и мел
кообломочной туфобрекчии, темно-серого,  фиолетового и б у 
рого цвета. М .—250

Общая мощность—678 м.

2. Ирмашлинский участок

Отложения нижнего мальма на этом участке выступают 
к югу от с. Ирмашлы и обнаруживаются в виде узкой по
лосы, окаймляющей с севера выходы кварцевых плагиопор
фиров и их туфов. Здесь так же, как на р. Асрикчай, кел- 
ловей-оксфордские отложения подстилаются слоистыми гра- 
велиговыми туфами кварцевых плагиопорфиров и перекры
ваются порфирито-пирокластической толщей кимериджа.

Р айон  сел. Ирмашлы  

К е л л о в е й-о к с ф о р д

Д ля  полного представления о литологическом составе и 
мощности отложений келловей-оксфордских ярусов,  ниже 
приводим разрез, снятый нами по левому склону ущелья 
Каранных, южнее с. Ирмашлы (снизу вверх):
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] .  Грубослоистые, брекчиевидные кварцевые плагиопорфи- 
ры зеленовато-серого цвета с крупными вкрапленнлкамии об

ломками кварца и пла
гиоклаза, погруженных 
в фельзитовую основ
ную массу. М.«—16 м

2. Мелкообломоч
ная туфобрекчия квар
цевых плагиопорфиров 
серовато-зеленого цве
та. В породе наравне 
с обломками кварце
вых плагиопорфиров 
присутствуют также 
обломки туфовых об
разований, сцементиро
ванных хлорито-туфо- 
вым материалом; в н иж 
ней части этих пород 
имеется метровый прос
лой серых туфоалевро
литов. М .—9 м

3. Порфиритовая 
брекчия темно-бурого 
цвета, состоящая из 
обломков порфиритов, 
плагиоклаза, кварца, 
известняков и туфов, 
сцементированных гид
роокислами железа.

М.—5 м.
4. Мелкозернистый 

зеленовато-серый по- 
лимиктовый туфопес
чаник, состоящий из 
зерен различных форм 
и размеров порфири
тов, кварца и плагио
клаза, сцементирован
ных хлорито-туфовым
карбонитизированным 

цементом. М.— 16 м  
5. Тонкозернистый зеленовато-серый известковый туф о

песчаник. Порода состоит из редких полуугловатых зерен

]9

Рис. 10
Разрезы вср.хнеюрских отложений 
на северном крыле Шамхорского 

аптнкллнорня:
/ — песчаш/сше известняки; 2 — пегчаимкн; 
3 — туфопесчаннки; 4 — туфоалеиролиты; 
5 — туфы; 6 — гравелитовые туфы; 7 — ту- 
фобрекчмн; 8 — норфириты; 9 — кварце

вые порфиры.
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кварца, сцементированных туфово-карбонатным цементом 
органогенного происхождения. М.—35 м

6. Чередование грубозернистых серых песчаников со 
светло-серыми мелкозернистыми туфопесчаииками. Г рубо
зернистый песчаник содержит фауну плохой сохранности.

М .—30 м
7. Мелкозернистый песчаник сероваго-бурого цвета со 

скорлуповатой отдельностью. М.—25 м
8. Мелкозернистый полимиктовый туфопесчаник зелено

вато-серого цвета. Порода сложена из зерен кварца, плаги
оклаза и порфирита, сцементированных хлорито-туфовым 
карбонатизированным цементом. М .—33 м

9. Чередование крупно-и мелкозернистых известковистых 
туфопесчаников серого и темно-серого цвета. Терригенный 
компонент породы состоит из окатанных обломков разло
женных порфиритов, полуугловатых зерен кварца и плаги
оклаза.  Цементный материал представлен хлорито-кальцито- 
вой массой. Встречена фауна: „ Terebratula“ sp., Carnpto- 
nectes sp.,  Entolium  sp., Chlamys  sp., Pseudophylloceras  
kunth i  ( N e u m . ) ,  Phylloceras f labe lla tiun  N e u r n . .  Holco-  
phylloceras  cf. z ignodianum  O r b . ,  Calliphylloceras  cf. pusciii 
O p p . ,  Lytoceras linneanus  O r b . ,  Belemnites  sp. М. — 120 м

Общая мощность—-289 м.

Дашкесанский синклинорий

1. К алакендская синклиналь

■ В Кедабекском районе верхнеюрские отложения развиты 
в пределах Калакендской синклинальной депрессии и возле 
с. Коминтерн.

В пределах Калакендской депрессии отложения верхней 
юры имеют широкое развитие и прослеживаются в ш ирот
ном направлении на расстоянии около 10 км  от левого б е 
рега р. Дзегамчай (с. Чобанкенд), где они приходят в т ек 
тонический контакт с верхнесенонскими известняками, до с. 
Калакенд.

В последнем пункте к рассматриваемым отложениям 
с востока прислоняются фаунистически охарактеризованные 
альбские отложения в мелководной фации.

На присутствие верхнеюрских отложений в этом районе 
указал К. Н. Паффенгольц в 1926 г. на основании сопостав
ления их с аналогичными отложениями района Кабахтапа 
( Дашкесанский район), где еще Г. В. Абихом в 1862 г.
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были отмечены фаунистически охарактеризованные отлож е
ния верхней юры.

В 1947 г. описываемые отложения изучались Р. Н. Аб
дуллаевым (1947) и нами, в связи с геологической съемкой 
данного района. Об этих отложениях имеются сведения т а к 
ж е в статье JI Н. Леонтьева (1950), посвященной юрским 
отложениям Малого Кавказа.

На основании детального изучения отдельных разрезов, 
а также палеонтологической обработки собранной фауны, 
верхнеюрские отложения Кедабекского района удается рас
членить на келловейский и оксфордский ярусы.

Нами в течение 1947— 1958 гг. у сел. Али-Исмаиллы, 
Карамурад и Калакенд сняты разрезы верхнеюрских отло
жений.

Р айон сел.  Али-Исмаиллы

К е л л о в е й

1. Чередование плотных, мелкозернистых известковистых 
туфопесчаников, слабосцементированных туфопесчаников, 
туфоалевролитов серого, светло-серого, буровато-серого 
цветов. М.—50 м

2. Чередование туфопесчаников и туфоалевролитов серо
го цвета. М.—60 м

3 Туфопесчаники серого цвета с прослоями туфоалевро
литов светло-серого цвета. М .—40 м

В верхней части пачки среди туфопесчаников об на р у ж е
на богатая фауна,  среди которой определены: Collyrites sp., 
Serputa  sp.,  „Rhynchonella“ morierei  D a v . ,  N a u ti lu s  keda- 
bekiensis A b  d u!. ,  Sowerbyceras tiet;-.ei T i l l ,  Partschice-  
ras  cf. isomorpham  G e m . ,  Par. pseudovia tor  D j a n . ,  Pty-  
chophylloceras  cf. hommairei  O r b . ,  Ptychoph. eaphyllum  
N e u m . ,  bino ly toceras  adelae  O r b . ,  Hecticoceras metom- 
phalum  B o n . ,  Hibolites  cf. semihastatus  (B 1J ,  Perisphinctes  
cf. curvicosta  O p p .  плохо сохранившиеся остатки пелеци- 
под, кораллов и белемнитов. В кровле этой пачкп имеется 
прослой мощностью 0,5 я ,  представленный грубозернистым 
туфопесчаником зеленого цвета.

Н и ж н и й  о к с ф о р д

4. Прослой мелкообломочного конгломерата, гальки ко 
торого представлены обломками туфопесчаников и также 
известняков, сцементированных известковым материалом с 
фауной: „Rhynchonella“ sp., Calliphylloceras m anfred i
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О pp . ,  Holcophylloceras z ignodianum  О тЪ., Sowerbyceras  
protortisulcatum  P o  m p., Calliph. ex g r . benacense  C a t t .  и 
с плохо сохранившимися остатками белемнитов и пелеципод

М. — I м
5. Грубослоистые, плотные, мелкозернистые известняки 

белого,  светло-серого цвета с фауной Perisphinctes  sp. и 
остатками неопределимых кораллов. М.—30 м

Келловейскнй возраст устанавливается на основании 
характерной фауны: Sowerbyceras t ie tze i  T i l l ,  Partschice-  
ras  cf. isomorphum  G e m . ,  Par. pseudovia tir  D j a n Ptycho-  
p h y l lo c era sd .  hommairei  О г b. ,  Ptychoph. euphyUum  N e urn.,  
Dinolytoceras adelae  O r b . ,  Hecticoceras metomphalum  
B o n . ,  Perisphinctes  cf. curvicosta  О о p., Hibolites  cf. setni- 
hastatus  (В 1.).

Найденные в известняках Calliphyllocers m anfred i  О p p. 
u Sowerbyceras protortisulcatum  P o m p ,  говорят об н. 
оксфордском возрасте вмещающих пород.

Район  сел.  К аланеид  

К е л л о в е й

1. Туфопесчаники серого цвета с прослойками ту ф о ал е в 
ролитов буровато-серого цета. М .—50 м

2. Плотные туфопесчаники темно-серого цвета. М .—46.W
3. Известковистые туфопесчаники серого цвета с прос

л о й к а м и  песчанистых аргиллитов буровато-серого цвета с 
Posidonia buchi R о е т . ,  Aequipecten  sp. и обломками белем
нитов плохой сохранности. М .—52 м

4. Мелкозернистые туфопесчаники буровато-серого цвета.
М.—40 м

5. Чередование плотных известковистых туфопесчаников.  
серого цвета с туфозлевролитами светло-серого цвета.

М .—50 м

Н и ж н и й  о к с ф о р д

6. Базальный конгломерат красно-бурого цвета, состоя
щий из окатанных-обломков известняков, сцементированных 
известковым материалом. М.—2 м

7. Грубослоистые, плотные, мелкозернистые известняки 
серого цвета с прослоями брекчиевидных известняков, о б 
ломки ‘которых состоят из тех же карбонатных пород.
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Мощность прослоя брекчиевидных известняков колеблет
ся от 20 см до 1,5 м. Брекчиевидные известняки имеют 
красно-бурую окраску и в них встречается богатая фауна: 
Lacunosella sp.,Nucleata dauvillei  f G r o s s . ) ,  Calliphylloce- 
ras m anfred i  O p p . ,  Sowerbyceras pro tortisu lca tum  P o m p . ,  
holcophylloceras z ignodianum  O r b . ,  Phylloceras  sp. (ex gr.  
polyolcum  B e n J ,  Lytoceras  sp., Stephanoceras  sp. Eua-  
spidoceras  cf. perarm atum  (S o w . ) ,  Perisphinctes  cf. plicati-  
lis  S o w .  P. sp.  (ex gr. neumayri  S i e m J ,  P. sp.  (ex gr. 
chirchonensis D j a n ) .

Отдельные прослои известняков имеют органогенно-об
ломочную структуру с обломками белемнитов, стеблей крн- 
ноидей и редко одиночными кораллами, а также „Rhyne ho - 
ne llau sp., „ Terebratula“ sp. u Perisphinctes  sp. M .—20 м

8. Плотные мелкозернистые известняки белого цвета.
М.—20 м

9. Яснослоистые обломочно-органогенные известняки 
красно-бурого цвета. Насчитывается 12 прослоев брекчиевид
ных известняков. Мощность этих прослоев колеблется от 
20 см до 2 м. В этих прослоях встречается аммонитовая 
фауна плохой сохранности. М .—40 м

Общая мощность известняков н. оксфорда—80 м.
H. оксфордский возраст устанавливается на основании 

характерной фауны: Calliphylloceras m anfred i  O p p . ,  
Sowerbyceras protortisulcatum  P o m p . ,  Euaspidoceras  cf. 
perarm atum  (S o w .J ,  Perisphinctes  cf. plica ti l is  S o w .

Р айон сел. Кичик К арам урад

К западу от с. Кичик Карамурад—по речке Карамурадчай 
наблюдается следующий восходящий разрез верхнеюрских 
отложений (рис. 11).

К е л л о в е й

I. Слоистые известковисто-глинистые песчаники желто- 
ваго-серого цвета с прослоями плотных известковистых туф- 
фитов мощностью от 5 до 30 см с обломками плохо со х 
ранившихся белемнитов. Известковистые туффиты состоят 
из неокатанных обломков кварца, кальцита, плагиоклаза, 
хлорита, магнетита, сцементированных туфовым материалом.

М . —20 м
2. Чередование темно-серых известковистых туфопесча

ников, серовато-желтых мелкозернистых известковб-хлори-
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товых туфопесчаников с включениями туффитов. Известко
во-хлоритовый туфопесчаник сложен из полуугловатых об
ломков кварца, плагиоклаза, кальцита, эффузивных и т у ф о 
вых пород, погруженных в хлорито-туфовую массу.

М.— 15 м
3. Чередование слоистых мелкозернистых известково

хлоритовых туфопесчаников,  известковых туфопесчаников, 
рыхлых глинистых песчаников с мелкими конкрециями 
известковистых туффитов. Указанные породы имеют серую, 
желтовато-серую окраску и содержат обломки белемнитов 
и Posidonia buchi R o e m .  Известковистый туфопесчаник 
сложен из полуугловатых обломков порфирита, кварца, 
плагиоклаза, хлорита, сцементированных известковистым 
веществом. М. —30 м

4. Переслаивание плотных известковых туфопесчаников 
серого цвета, желтовато-серых,  известково-хлоритовых 
туфопесчаников и гравелитовых туфов темно-серого цвета. 
В известково-хлоритовых туфопесчаниках встречаются бе
лемниты. М —45 м

Общая мощность келловея здесь достигает— 110 м.

Н и ж н и й  о к с ф о р д

5. Песчано-псевдоолитовый известняк серого, светло-се
рого цвета с базальным конгломератом в основании. В н иж 
ней половине этой пачки имеется четыре пр .слоя брекчие
видных известняков мощность от 0,5 до 2 м. Гальки этих 
пород состоят из полуокатанных, плоской формы обломков 
мелкозернистых известняков, сцементированных известко
вистым веществом. В прослоях встречается редкая фауна. 
Были встречены Sowerbyceras protortisulcatam  P o m p ,  и 
иглы морских ежей. М. — 100 м

6. Плотные тонкозернистые окремнелые известняки се 
рого, светло-серого цвета с прослоями мелкозернистых 
органогенно-обломочных известняков. М.—25 м

7. Плотные мелкозернистые кристаллические органоген
ные известняки серого цвета с обломками перекристаллизо- 
ванной фауны. Встречаются плохо сохранившиеся морские 
лилии и кораллы. М . —27 м

8. Плотные кремнистые известняки с конкрециями яшмы 
и кремня красно-бурого и серого цвета. Конкреции имеют 
неправильную форму.  Часто кремни имеют форму мелких 
прожилков и линз. М .—5 м
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Общая м ощ н ость  н и ж н е го  Оксфорда— 157 м.
На основании найденного Sowerbyceras protortisulca-  

tum  P o m p ,  эти отложения относятся к нижне-оксфордско
му подъярусу.

В е р х н и й  О к с ф о р д

9. С р ед не -и  крупнозернистые доломитизировянные крис
таллические известняки серовато-желтого цвета. Породы 
сложены из изометрических зерен кальцита и хорошо вы
раженных ромбоэдрических кристаллов доломита. М.— 10 м

10. Плотные мелкозернистые органогенные кристалличе
ские известняки белого, светло-серого цвета. Известняки 
образуют грубую слоистость. М —35 м

11. Крупнозернистые ожелезненные кристаллические изве
стковые доломиты серовато-желтого, буровато-желтого 
цвета. Порода сложена ромбоэдрическими кристаллами д о 
ломита и изометрической формы зернами кальцита.

М.— 10 м
12. Плотные мелкозернистые известняки белого, светло

серого цвета с прослоями органогенно-обломочных извест
няков красно-бурого цвета,переполненными преимуществен
но гастроподамп и кораллами, среди которых определены: 
Codonosmilia elegans  K o b  у , N eritopsis  meneghinii  G e m . ,  
N e r i ta  subcatina  Bu v . ,  N . mais  Bu v . ,  Pileolus costatus  
O r b . ,  P. a f f .  radiatus  O r b . ,  N atica  sp., N erinea  sp., 
P ty g m a t is  in termedia  var. d i la ta ta  P e e l . ,  Pt. dumcensis  
F o g d t . ,  Pt.  sp. (salam oniana  C a t t . ) ,  Actaeonina ursicina 
Lo r . ,  A. acuta  Or b . ,  Stylosm ilia  corallina  K o b y .

Встречаются такж е пелециподы Protocardia  sp. и м ел 
кие неопределимые формы. М.—40 м

Верхнеоксфордекнй возраст устанавливается на основа
нии характерных форм: Stylosm ilia  corallina  K o b y ,  Neri-  
ta  mais  Bu v . ,  Pileolus costatus  O r b . ,  P ty g m a t is  var. d i la 
ta ta  P e e 1. и др.

2. Д а ш к е с а н с к а я  синклиналь

Для литологической и фаунистической характеристики 
отложений келловейского и оксфордского ярусов Дашке-  
сансксй синклинали ниже приводим составленные нами раз
резы в районе сел. Дастафюр и г. Шарукар. Кроме того, 
нами приводится разрез келловея в урочище с. Хачбулаг,
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любезно переданный нам проф. М. А. Кашкаем. Обработка 
фауны этого разреза произведена нами.

Р айон  г. Ш арукар

В приведенном разрезе ннжнего мальма по западному 
склону г. Шарукар отложения от первого слоя по 5 вклю
чительно мы относим к келловейскому ярусу,  а от 6 слоя 
по 11 включительно к оксфорду.

К е л л о в е й

1. Среднезернистые известковые туфопесчаники серого, 
светло-серого цвета. М .—7 м

2. Крупнообломочные туфокопгломераты, обломки кото
рых представлены различными порфиритами размером от 
нескольких сантиметров до 0,5 м. Обломки сцементированы 
известково-туфовым материалом. М .—30 м

‘Л. Чередование граьелитогых туфов и туфопесчаников 
серых,  серовато-бурых, зеленовато-серых цветов. Гравели- 
товые туфы характеризуются шаровой отдельностью. Т у ф о 
песчаники сложены полуугловатыми обломкам кварца, 
плагиоклаза, роговой обманки, авгита, хлорита и порфирита 
сцементированных в одних случаях хлорито-туфовым мате
риалом,в д р у ги х —ожелезнекиым туфовым материалом.М—25м

4. Крупнозернистый хлоритовый туфопесчаник с отчет
ливо выраженной скорлуповагой отдельностью размером от 
10 до 50 см  и более. В этой пачке имеется три пропластка 
плотного известкового туфопесчаника, переполненных ф а у 
ной плохой сохранности—кораллами, пелециподами и гаст- 
роподами. М. —15 м

5. Мелкозернистый ожелезненный туфопесчаник ж е лто
вато-серого цвета. Терригенный материал представлен полу- 
углсваты,\:и обломками кварца, плагиоклаза и порфирита. 
Цемент представлен ожелезненно-туфовым материалом.

М .—8 м
Н и ж и и й о к с ф о р д

6. Крупнозернистый порфиритовый туф со скорлупова-  
той отдельностью с остатками фауны, представленной пеле
циподами (Aequipecten  sp. ind.). Породы характеризуются 
присутствием в большом количестве обломков различных 
порфиритов и редких обломков кварца и плагиоклаза.

М. — 15 м
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7. Чередование мелкозернистых, кремнистых туфопесча
ников и плотных мелкозернистых известняков. М.—21 м

8. Мелкозернистый, окварцованный органогенный извест
няк с фауной, среди которой нами определены следующие 
н. оксфордские формы: Lima (P.) r ig ida  S o w . ,  L. renevi-  
eri  E t a  11., L. ex gr. caacasica N e u m . ,  Velata  cf. cornueli  
Lo r . ,  Alectryonia  sp. M.—4 м

9. Брекчиевидный известняк, обломки которого представ
лены мелкозернистым, органогенным, кристаллическим 
известняком, туфопесчаником, сцементированных известко
во-туфовым материалом. Как обломки конгломерата, так и 
цементная масса содержат богатую фауну, среди которой 
определены: Goniomya  ex gr. litera ta  S o w. ,  Entolium  sp., 
Nerinea  bernardiana  O r b .  крупные Ostrea  sp. (диаметром 
81 м) и  многочисленные кораллы. М.—20 м

Руководящими и. оксфордскими формами являются: L i 
ma (P.) r ig ida  S o w. ,  L. reneviere  E t a  11., Velata  cf. cor
nueli L o r .

В е р х н и й  о к с ф о р д

10. Грубослоистый плотный, мелкозернистый органоген
ный известняк темно-серого, почти черного цвета с корал
лами (рис. 11) и пелециподами. В этой пачке имеются два 
пропласгка брекчиезидных известняков, переполненных ф ау 
ной, среди которой нами определены следующие формы 
характеризующие лузитанский возраст: Lima steitbergensis  
O r b . ,  Entolium  sp., Ostrea  sp., Turbo epulus  O r b . .  Tro-  
chus cf. acuticarina  B u v . ,  Tr. daedalus  O r b . ,  N atica  a f f .  
am ata  Or b . ,  Callistoma (Ziz iphinus)  sp., Nerinea  bernar
diana  O r b .

11. Грубослоистый плотный, обломочно-органогенный 
пзвестпяк темно-серого цвета с зеленоватым оттенком, о б у 
словленным присутствием прослойков хлоритового туфа, и 
которых содержатся плохо сохранившиеся белемниты и ко
раллы. В верхней части пачки имеется двухметровый пласт 
брекчиевидного известняка. М .—32 м

К и м е р и д ж

12. Грубослоистый плотный, обломочно-органогенный 
известняк, бурого, серовато-бурого цвета с фауной, пред
ставленной главным образом кораллами, из которых опре
делены Goniocora haimei  Е d w. et H. М. —12 м

13. Пропуск. М .— 10 м
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14. Яснослоистые, ожелезненные,  алунитизцрованные туф- 
фиты красно-бурого цвета. В составе пород участвуют об
ломки кварца, плагиоклаза и эффузивов, сцементированных 
алунитовым веществом фельзитовой структуры. М.— 15 м

15. Среднезернистые, слабосцементированные туфопесча- 
никн серого, темно-серого цвета. М. —15 м

Урочкще Хачоулаг

Н и ж н и й  к е л л о в е й

Разрез  обнаженной части отложений келловейского я р у 
са в урочище Хачбулаг, по М. А. Кашкаю, представлен в 
следующем виде (указанная в разрезе фауна определена 
нами):

1. Тонкое чередование плотных туфопесчаников серых 
цветов и плотных известняков темно-серого цвета с ф ау 
ной: Ctenostreon pectinifor/ne  ( S c h l o t h . ) ,  Camptonectes  sp., 
Chlamys  sp., Entolium cingula tum  G o l d f . ,  Velata  aff. ve la tus  
G o l d f , .  Alectryonia  sp. М .—5,5 м

2. Туфопесчаники полимиктовые серого цвета с фауной: 
Pseudophylloceras kunthi  ( N e u m . ) ,  Holcophylloceras  ex 
gr. m editerranean  N e u m . ,  Dinolytnceras  aff. adelae  O r b . ,  
Macrocephalites p ila  N i k . ,  Perisphinctes  ex gr. rnutatus  
T r o u t . ,  Belemnites  sp. М. — 1Д) м

3. Тонкое чередование плотных известняков темно-серо
го цвета и полимикговых туфопесчаников буровато-серого 
цвета с фауной: Velata  aff. bonjuori  L o r . ,  M acrocephali
tes  ex gr. tnacrocephalus (S c h l o t h . ) ,  Perisphinctes cf. sub- 
m utatus  N i k .  М. —1,7 м

4. Топкое чередование туфопесчаников серого цвета, 
аргиллитов зеленовато-серого цвета и мпкротуфобрекчий 
буровато-серого цвета. Встречается фауна: Pseudopkylloce
ras  cf. kunthi  ( N e u m . ) ,  Dinolytoceras  aff. adelae  O r b .

М. — 18,8 м
5. Туфопесчаники плотные известковистые, мелкозернис

тые серого цвета с фауной: Entolium  c ingu la tum  G o l d f .  
Е. spathulatum  ( R o e m . ) .  М. 3,9 м

Общая мощность—30 м.
Перечисленная фауна говорит о нижне келловейском 

возрасте вмещающих пород; из них характерные для этого 
яруса следующие:  Pseudopkylloceras kunthi  (N e u m. ) ,  P eri
sphinctes  cf. submutatus  N i k . ,  Macrocephalites p ila  Ni k .  
и ДР-
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Район г. Эйналтахт

К е л л о в е й —н. о к с ф о р д

В юго-западной части с. Дастафюр—на восточном скло
не платообразной горы Эйналтахт обнажается почти полный 
разрез нижнего мальма, перекрытого лузитанскими извест
няками. На этом участке нами составлен следующий разрез 
келловей—н. оксфордских отложений (снизу вверх):

В основании разреза залегает покров плагиоклазового 
порфирита серовато-бурого цвета батского возраста.

На плагиоклазовые порфириты налегают:
1. Грубослоистые, крупнозернистые туфопесчаники б уро

вато-серого цвета. Порода сложена полуугловатыми облом
ками кварца, плагиоклаза, эффузивных пород, сцементиро
ванных ожелезненно-туфовым материалом, .М.—5 м

2. Грубообломочный туфоконгломерат буровато-серого 
цвета. Обломки представлены порфнритами от 5 до 30 см в 
диаметре. Цементным материалом служит ожелезнепиый 
туф. М .—55 м

3. Ожелезненный плагиоклазовый порфирит. М .--1 0  м
4. Грубообломочный туфоконгломерат буровато-серого 

цвета с обломками порфиритов. М .—25 м
5. Пропуск. М. —40 м
6. Разрушенный порфирит М .—40 м
7. Мелкообломочные туфобрекчии темно-серого, бурова- 

то-серого цветов. Обломки состоят из полуокатанных, полу- 
угловатых туфопесчаииков и порфиритов, сцементирован
ных известковым веществом. М .— 15 м

8. Туфоконгломерат серовато-бурого цвета с обломками 
плагиоклазовых порфиритов. М. —15 м

9. Покров серовато-бурого порфирита с мелкими вкрап
ленниками плагиоклаза. М .—53 м

10. Мелкозернистый, известковый туфопесчаник серого, 
светло-серого цветов. Терригенный материал представлен 
обломками кварца, плагиоклаза и порфирита, сцементиро
ванных известковым материалом. В этой пачке встречают
ся Ostrea  sp., Belemtiites  sp. М. —5 м

11. Плагиоклазовый порфирит бурого цвета М.—5 м
12. Чередование плотных известковистых туфопесчаников 

и слабосцементироданных, мелкозернистых туфопесчаников 
зеленовато-серого цвета с растительными остатками и с 
богатой келловей— н. оксфордской фауной: „Rhyrichcnelia"
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sp., „ Terebratula“ sp., Parallelodon keyserlingii  ( O r b . ) ,  
Trigonia  sp., A starte  sp., Pseudomonotis  sp., Gervill ia  avi-  
culoides  (S ow .) ,  Perna  cf. calloviensis  P e e l . ,  Camptonectes  
lens ( S o w. ) ,  Entolium  spathulcitnm  R o e m . ,  Chlamys  sp., 
Aequipecten f ibrosodichotomus  ( Ka s . ) ,  A. laurae  ( E t a  11.), 
A. fibrosus  S o w . ,  Spondylopecten  sp.,  Plicatula  a lizadei  
A b d u l ,  sp. n o v . ,  Alectryonia  sp., M yti lu s  (A.) subpe- 
ctinatus  O r b . ,  P tygm atis  ex gr.  colchide.isis  P e e l .

М . - 130 м
13. Грубообломочный туфоконгломерат зеленовато-серого 

цвета с известконо-туфевьш цементом. Гальки, представ
ленные плагиоклазовым порфиритом и туфопесчаником, 
размером от 5 до 50 см. В пачке имеются прослойки свет
ло-серых туфоалевролитов М .—25 м

14. Плагиоклазовый порфирит темно-зеленого цвета.
М . - 2  м

15. Мелкозернистый известковый туфопесчаник серого 
цсета. М. —2 м

16. Чередование плотных туфоалевролитов темно-серого 
цвета, плагиоклазовых перфнров и слабосцементированных 
туфопесчаников с полуметровым прослоем обломочного 
известняка. М.—60 м

17. Плотный, мелкозернистый известняк серого цЕета с 
фауной пелеципод (Pecten ) и брюхоногих. М. — 16 я

18. Покров плагиоклазогого порфирита буровато-серого 
цвета. Участками порфирит рассланцОЕан и кальцитизиро- 
ван. М .—45 я

19. Плотный, мелкозернистый обломочный известняк т ем 
но-серого цвета. М. — 15 я

20. Б рекчиевидный плагиоклазовый порфирит серовато
бурого цвета. М.—50 я

В е р х н и й  о к с ф о р д

21. На  ЗЕьялтаэкт к с т г с с т ь  известнгков лузитана не 
п ревы ш ает  50 м, они представлены плотной, мелкозерни
стой ,  обломочно-органогенной породой серого цвета с пло
хо сохранившейся фауной Entolium  ivanov i  P e e l . ,  Chla
m ys  ex gr. d ena lque i  О pp .  В изЕестняках наблюдаются 
отпечатки более крупных Chlamys  и мелких белемнитов.
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Район г. Гонахгермез

К и м е р и д ж

На Конахгермезскоы разрезе наблюдается следующая 
последовательность в пирокластически-порфиритовых отло
жениях кимериджа; в северной части окрестностей с. Хач- 
булаг, на грубослоистых, плотных светло-серых известня
ках лузитана залегают:

1. Грубообломочные туфоконгломераты. В нижней части 
пачки обломки пород представлены известняками различной 
величины и формы. В верхней части пачки количество о б 
ломков известняков значительно уменьшается  и их место 
занимают различные порфириты. Обломки сцементированы 
тонкозернистым туфовым материалом. М .—20 м

2. Диабазовые порфириты серого, зеленовато-серого 
цвета, местами они сильно разрушены и подвержены вто
ричному изменению. Порода состоит из узкопризматических 
кристаллов плагиоклаза и хлорита. М .—20 м

3. Переслаивание грубообломочного и м елк о о бл о м о ч н о 
го туфоконгломерата.  В нижней части пачки преобладают 
туфоконгломераты, состоящие из крупных обломков порфи
ритов, сцементированных туфовым материалом и тонкозер
нистым туфопесчаником. М . - 1 1 0  м

4. Покров диоритовых, плагноклазово-роговообманковых, 
пнроксено-плагиоклазовых порфиритов серого, серовато- 
темно-зеленого,  почти черного цвета. М.—330 м

Общая мощность кимериджа- -480 м

3. К япазск ая  синклиналь

Полный разрез верхнеюрских отложений намн исследо
ван в 1949— 1953 гг. и отсюда собрана богатая фауна, поз
воляющая разбить мощную толщу верхнеюрских отложений 
на келловейский и оксфордский ярусы. Распространение 
верхнеюрскнх отложений в рассматриваемом районе, помимо 
собственно Кяпазской синклинали, отмечается также на 
северном склоне Мровдагского хребта. Здесь отложения 
мальма имеют ограниченное развитие, небольшую мощ
ность и представлены, по-видимому, келловейским ярусом. 
Следует отметить, что на водоразделе между pp. Гянд- 
жачай и Кюракчай имеется небольшой выход терригенно- 
пирокластических образований; эти отложения по своему 
стратиграфическому положению подходят к келловею и
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служат  связывающим звеном верхнеюрских отложений К я
пазской и Дашкесанской синклинали.

Район г. К япаз  

К е л л о в е й

Разрезы отложений келловейского яруса сняты нами на 
южном склоне г. Кяпаз.

В основании разреза у поймы р. Бузлугчай выступают 
тем но-бурке  порфириты бата, на которых залегают:

1. Мелко- и крупнозернистый известковый песчаник с е 
рого,  темно-серого цвета с остатками пелеципод, гастронод 
и растений. Терригенный материал пород представлен о б 
ломками плагиоклаза, туфогенного материала, хлорита, 
магнетита и фауны. Цементная масса ссстсит из кзльци;;; . 
В прослоях крупнозернистых песчаников встречены следу
ющие формы: ^Rhynchonella"  sp.. Posidonia buchi R o e m . ,  
Camptonectes  sp., Lima  sp., Chlymus  sp., Nerinea  sp., Ve- 
lata bonjuori  Lor . ,  h'ecticoceras lunula  ( Z l e t J  и кораллы.

М .—29 м
2. Мелкообломочный туфоконгломерат с окатанными об

ломками ила» иоклаьовых порфиритов. Размер обломков д о 
ходит до 5 —0- см в поперечнике. Обломки сцементированы 
мелкозернистым известковистым туфопесчаником. М . -  2 л

3. Чередование мелкозернистых и известковистых не к- 
чаников, крупнозернист:.  \  н изгестковпетых туфопесчан; - 
ков и мелкооОломочных туфобрекчий серого, зелеиоватс.- 
серого  цвета. ОСл( мо“ ккй материал ьтих город  состоит 
из эффузивных, туфовых и карбонатных пород, juas  н- 
оклаза ,  кварца,  хлорита и магкс-тпта. Из слоисты?, м елко
зернистых известковистых песчаников собрана еле;-,;. • 
ющая фауна: Trigonia  sp., Entolium  v itreum  R o e m . ,  £.  
dem issum  p  h i l l . ,  Chlamys  sp.,  Aequipecten laurae  (E t a 11.), 
A .  a f f .  f ib rosu s S o w . ,  Phylloceras  sp. indet., Hecticoct-  
ras  sp. indet. М .—38 v

4. Крупиообломочный туфоконгломерат с окатанными и 
полуокатанными обломками плагкоклазового и диоритовою 
порфирита серовато-бурого цвета. Размер галек колеблется 
от 5 до 50 см. Обломки сцементированы мелкозернистым, 
известковистым туфопесчаником. В этом прослое имеется 
фауна плохой сохранности. М. —2 м

5. Чередование крупнозернистых, известковистых туф о
песчаников, мелкозернистых песчаников серого, бурогато- 
серого цвета с порфиритовыми туфами серовато-зеленого
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цвета, среди которых встречаются редкие окатанные о блом 
ки порфиритовых пород до 30 си  в диаметре. В верхней 
части пачки имеется прослой мелкоээлэм эчны х  туфобрек- 
чнй серовато-Зурой окраски. Встречается фауна плохой 
сохранности и обуглившиеся остатки растений. М .— 15 м

6. Чередование прослоев мелкозернистых, хлоритизиро- 
ванных полимиктовых туфопесчаников, известковых поли- 
мчктовых туфопесчаников, туфоконгломератов с обломками 
плагиоклазовых и миндалевидных порфиритов. Терригенный 
материал туфопесчаника состоит из обломков порфиритов, 
плагиоклаза, кварца, магнетита и пирита. Обломки имеют 
угловатую и полуугловэгую форму. В конгломератовом 
прослое встречена следующая фауна: A starte  incerta  P e e l . ,  
Ostrea  sp., Nerinea  sp., Phylloceras  sp.,  Hecticoceras  sp.,

М. —16 м
7. Плотные, полимиктовые известковые песчаники и круп

нозернистые туфопесчаники серовато-бурого цвета с ф а у 
ной плохой сохранности. Обломки пород состоят из различ
ных порфиритов, туфов, плагиоклаза, кварца, хлорита и пи
рита, сцементированных кальцитом. М. — 12 м.

8. Слоистые, мелкозернистые, песчанистые известняки серого 
и серовато-бурого цвета с тонкими прослоями плотных, извесг- 
козистых песчаников. В песчаных известняках среди мел
козернистой кальцитозой массы содержатся обломки плаги
оклаза, кварца, хлорита, магнетита и порфирита. Из этой 
пачки нами собрана следующая фауна: Plesiopecten subspi-  
nosus Se l l  l ot . ,  Pileolus  sp., Pseudotnelatiia  aff. hedonia  
O r b . ,  Hecticoceras  sp., кораллы и криноидеи. М. — 40

9. Чередование крупнозернистых, известковнстых пес
чаников, полимиктовых туфопесчаников и мелкообломочной 
туфобрекчии серого, темно-серого цвета. Крупнозернистые 
нзвестковистые песчаники являются более плотными и они 
часто образуют скорлуповатые отдельности. В составе по- 
лпмиктового туфопесчаника присутствуют обломки кальцита, 
роговой обманки, порфирита и магнетита, сцементирован
ных хлоритовым материалом. М .—92 м

10. Мелкозернистые, нзвестковистые и крупнозернистые 
полимиктовые туфопесчаники со скорлуповатой отдельностью, 
темно-серой и буровато-серой окраской. Обломки состоят 
из кварца, плагиоклаза, кальцита, хлорита, магнетита и пор
фирита, сцементированные известково-хлоритовым цемен
том. Из крупнозернистых полимиктовых туфопесчаников на
ми определена следующая фауна: Lim asubr ig idu la  S c h l o t h .
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Entolium demissum  P h l l l . ,  E. spa thu la tum  R o e m . ,  
Chlamys episcopalis  Lo r . ,  Plesiopecten subspinosus  S c h 
l o t h . ,  Nerinea  sp. (ex gr.  alexandrae  ( P e e l . ) ,  Ptychop-  
hylloceras  cf. euphyllum  N e u m . ,  Perisphinctes  sp. M.— 7 0 m .

Келловейский возраст устанавливается на основании х а 
рактерной фауны, среди последней отметим руководящие 
формы: Aequipecten f ibrosus  S o w . ,  Ptychophylloceras  cf. 
euphyllum  N e u m . ,  Hecticoceras lunula  ( Z i e t . ) ,  Perisphin
ctes submutafus  N i k.

Н и ж н и й  о к с ф о р д

Ввиду одинакового литологического состава отложений, 
келловейский и н. оксфордский ярусы трудно отделяются 
друг от друга.  Они выделяются только на основании фау- 
нистических данных, что нами и сделано. Отложения и.окс
фордского яруса составляют верхнюю часть мощной и тер- 
ригенно-пирокластической толщи нижнего мальма и п ред 
ставлены известковистыми т у  фопесча никами, песчаниками, 
известковыми алевролитами и мелкообломочными туфобрек- 
чиями. В верхней части отложений н. оксфорда появляются 
прослои карбонатных пород.

11. Чередование плотных, мелко- и крупнозернистых,  
известково-кварцевых полимиктовых туфопесчаников, с о с 
тоящих из полуугловатых обломков кварца, кальцита, п л а 
гиоклаза, порфирита, хлорита и магнетита. В этой пачке 
имеется несколько прослоев плотных, мелкозернистых о р 
ганогенных песчанистых известняков со скорлуповатой от
дельностью, переполненных фауной, среди которой опреде
лены: Serpula  sp., „Rhynchonellau sp., Entolium  cingula-  
tum  G o l d f . ,  Aequipecten  cf. laurae  ( E t a  11.), Neritopsis  
sp.,  N atica  ex gr. amata  O r b . ,  Perisphinctes  ex gr.  muta-  
tus  T r o u t . ,  Belernnites sp. M. — 113 м.

12. Чередование известковистых туфоалевролитов серого,  
светло-серого цвета и крупнозернистых известковистых т у 
фопесчаников серой окраски с прослоями плотных извест
ковистых песчаников со скорлуповатой отдельностью. В верх
ней части пачки имеются три прослоя конгломерата.  Круп
нозернистые туфопесчаники содержат следующую фауну: 
Serpula  sp . ; Trigonia  sp., Camptonectes  cf. bauchi R  o e m . ,  
Aequipecten  sp., Heligmus  cf. polytypus  D e s l o n . ,  M odiola  
aff. talipaea  L a m .  М .—42 м

13. Чередование известковистых туфоалевролитов мелко- 
и крупнозернистых известковистых туфопесчаников, извест
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ковых полимиктовых песчаников серого, светло-серого щ>е- 
та, поверхность которых ожелезнена. Плотные, крупнозер
нистые известковые туфопесчаники имеют скорлуповатую 
отдельность. В туфоалевролитах мелкие обломки имеют 
угловатую и полуугловатую форму. М.—50 м.

Нижнеоксфордский возраст устанавливается на основании 
характерных форы, как: Lima  (P.) rig ida  S o  w., L. renevi- 
cri Iff n i l . ,  Aequipecten iaurae  (H t а II.),  Velata bcniuori  
L о r.

В е р х н и й  о к с ф о р д

В Кяпазской мульде выше н. оксфордского подъяруса сле
дует мощная тол ш,а светлых карбонатных пород лузитанского 
ярусп, которая с инде обрывистой и отвесной скалы одино
кая вершина яффектпо выделяется на переднем плане Мров
дагского (р.;с. '}). Верхнеоксфордская карбонатная 
толща ш’о.П' с- гласно залегает на терригенпо-пирокласти- 
ч-’т к п х  оиог-:им«'!ичг:< нп ж него Оксфорда. Местами в основа
нии верх1;еоч'сфо;!дс:<ого подъяруса констатирован 1,5-мет
ровый га-ос." Г: оол-.-'.т.чНОго изкестняка с детрнтусом (беле- 
* 1! !: •). , Li n\  1 -'Г i; гоп и брахионод).

14. 'Долкс .ыч, ::рнстпллическнй известняк белой п 
с. 'Г'  • 'Ч ■ п р а с »  ■, сч.^тоищит нм мел in их изометрических 

-N;! ч I  > •: ст>: ьм содержат ф а у н у  п л о у о й  с о х - 
р:'!!; ' , .. ,7.■; i V:'Г' p p . ,  C'iill.WyS S p . ,  / '  'У/lliVCC t€)l С:.
I if'Hi; М, —70 M

1 ”. I. ; ; ; ;.;h ichcmк :icro-. v v o митовыП ю зестняк  
;-o .-'■■■■■"0 -Гч: -:oi '■ ;;u. та, состоящий из мелких зерен каль- 

i: р, i-ч .< d or..мы кристаллов доломита. Порода 
содержит i:г * с * ю - к в а р ц е в ы е  включения и остатки корал
лом. М. —10 м.

16. С род! > о е  р ;: и т .1 .i ft кристаллический известняк светло
серого нг.ета с роз'-вэгым оттенком. М . --60  м

17. М е л козе р и и сты ii органогенный известняк серого цве
та, состоящий из изометрических фоом зерен кальцита.

М .—20 м
18. Мелкозернистый, равномернозернистый доломит се 

рого цвета, содержащий и незначительном количестве каль
цит. М .— 15

19. Кристаллический доломитовый известняк желтовато
белого цвета, состоящий из хорошо образованных кристал
лов кальцита и ромбоэдров доломита. М.—30 м
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20. Плотный тонкозернистый известковый доломит срет- 
ло-серого цвета с остатками фауны плохой сохранности.

М. — 10 м
21. Тонкозернистый органогенный известняк красио-бу- 

рого цвета с плитчатой отдельностью. М. — Ю м
22. Мелкозернистым органогенный известняк сьетло-бу- 

рого цвета с неопределимыми остатками фауны. : юрояа х а 
рактеризуется присутствием округлой формы кремнистых 
включений концентрической структуры. М.—-7 м

23. Плотный тонкозернистый органогенный изр^стняк б е 
лого цвета. ' я

Мровдагсккй антиклнморкй

Широкое распространение керхиеюрских о т л ^ ж и ^ й  в 
междуречье Ннчачая и Тертера у югс-восточногс п о гр у ж е
ния Мровдагского а ’.п'иклннэрня впервые были угтлн\-::леиы 
Р. Н. Абдуллаевым и Э. III. Ши: олибейли в 1V57 ;• Пре
дыдущими исследователями верхнеюрсхис отло:.:счи}; ;того 
района были отнесены к бате;-ому ярусу (ос;.  U нзькп*) и 
семоман-турону (г. Элъбек/:;нп).

Нами атн отложения изучались к 19Г0 г. :: уо. 
найденной фауны были выделен:.; келто.оеП, о. г ’ • ,i 
мериджские прусы .'ркс. 5 2).

В 1,5—2 км к запалу от с. соха и Л Тонлик.;. :;о дсрсс?
ОбнажаеТСЯ СЛЕДУЮЩИЙ раЗр'ОЗ ! OpXIn :..рС1:;.Х О Т . :  ' У . :  Л .  Л ! ; ! : .

Н 1! л; н и й к е л л о и й

1. Плотный песчаник серого пьеса с фауной пло: /  :! со \  •
ранности. т ...-

2 Переслаивание серых и жолтых туфопесчаник-..
.V:. - 3 . r;.V

3. Рыхлый, средиезернистын туфопсечаник ж е л т о ю  i n 
та. лл. ~ о  ■■■

4. Рыхлый туфопесчаник темно-серого цвета
5. Плотный тонкозернистый туфопесчаник серого икота. 

Встречаются прослойки плотных, мелкозернистых 5Ш;* стн 
ков серого цвета с буроватым отгсиком с фауной гел<цо- 
под. Элемент залегания СВ 80°,<:46J. М.— 1 0 -  12.!'

6. Среднезернистый темпо-ссрый туфопесчаник 'Л, — о
7. Перерыв в обнажении. У:. —Г'



г Кяпаз

Рис .  11
Разрезы всрхпсюрских огложепнн Да ш кесанск ого  синклинорий:

I — и а 'к ч ч н я к ; г  7 ■- до л о м и ты ;  3 —  кр ем н и ст ые  извес тня ки ;  4 —  п е с ч а 
нистые .пвестпи'кп;  5 -  песчаники:  б  ту ф оп ес ч ан ик и;  7 -  глин ист ые  
1;,-.-ч»ник'и- S — а п ш л л п т ы ;  9 —  туфоалевролиты;  10 —  туф ы;  II  —  гра- 
м-.-п<товые ту ф ы ;  ' / 2  —  т у ф о о ре кч п н ;  13 —  ;;..>нглоыераты; Н  — м:.кро- 

д и а 6 а : ш ;  / 5  - -  порфг.рп гы.
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8. Плотный тонкозернистый голубовато-серый песчаник.
М .—4 я

9. Переслаивание плотных зеленоватых туфопесчаников 
и рыхлых серых песчаников с микрофауной: L en t icu l in a  
(A.) polot i ica  ( W i s n . ) ,  L. (Л.) cf. hopli tes  ( W i s  п.),  Radio-  
lar ia ,  Qstracoda.  М .—4 м

10. Тонкозернистый туфопесчаник светло-серого цвета.
М. —3 я

С р е д н и й  к е л л о в е й
11. Грубозернистый песчаник серого цвета. Гальки сос

тоят из крепких тонкозернистых известковистых песчаников 
темно-серого цвета. Встречаются растительные остатки, гас- 
троподы и аммониты: I v a n o v ie l la  a lem anica  ( Ro l l . ) ,  Tri- 
g o n ia  sp., Lima  cf. laeviuscu la  S o w . ,  P o s id o n ia  buchi R o 
em . ,  V ela ta  psyche  ( Or b . ) ,  Pseudornelania  ex gr.  hedonia  
Or b . ,  Phylloceras  sp. indet .,  Hecticoceras  cf. lunula  (Z i e t.),
H. lunula  ( Z i e t . ) ,  одиночные кораллы, обуглившаяся д р е 
весина. М.— 12 я

12. Чередование рыхлых среднезернистых песчаников 
серого цвета и рыхлых песчаников желтовато-серого ц ве 
та. М. — 15 я

13. Чередование тонкослоистых желтовато-серых креп 
ких, мелкозернистых известняков и рыхлых среднезернис
тых желтовато-серых песчаников. Обнаружена фауна: пеле- 
циподы, аммониты: Ctenostreon  cf. proboscideum  ( S o w. ) ,  
Trlgonia  (L.) ex gr. p o p e la ev i  S t r e m . ,  плохой сохраннос
ти Plesiopecten, Chlamys, O xy tom a,  Lima, Entolium, H ec
ticoceras, Eryrnnoceras,  гастроподы одиночные кораллы, 
иглы ежей, плохой сохранности обуглившиеся растительные 
остатки. Элем. зал. 125°, < 4 5 ° .  М .—30 я

14. Среднезернистые туфопесчаники серовато-желтого 
цвета с обуглившимися остатками растений; наблюдается 
прослой глин серого цвета. М .—8 я

15. Мелкозернистые, серые туфопесчаники серого цвета.
М. —1 м

В е р х н и й  к е л л о в е й-о к с ф о р д

16. Туфоконгломераг темно серого цвета с редкими галь
ками. Гальки диаметром 10 — 15 см состоят из туфопесчанн- 
ков. В гальках наблюдаются остатки флоры В этом слое 
встречаются тонкие прослойки туфопесчаников серого цве
та. М.— 12 м
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17. Мандельштейновып афпровый пироксеновый порфирит 
зеленовато-серого цвета. При исследования в плоско-парал
лельных шлифах структура афировая, гиалопилитовая, ман- 
дельштейновая. Порода состоит из лейстов плагиоклаза, пи
роксена, хлорита, кальцита, рудного минерала и стекла. 
Эл. за;). ЮВ 95", <46° .  ' М.—20 я

18. Туфоконгломерат темно-серого цвета с включениями 
глинистых пород серого цвета. М .—3 м.

19. Крупнозернистый песчаник серого цвета с ж елтова
тым оттенком. М. — 1,5 м

20. Рыхлый среднезерпистый туфопесчаник с обуглив
шимися остатками. М. —1,5 м

21. Плотный мелкозернистый известковый туфопесчаник 
светло-серого цвета. Структура под микроскопом псамми
товая с из - естковым цементом. Порода состоит из обломков 
пород и минералов. М .—0,5 м

22. Среднезернистые туфопесчаники серого цвета г обуг
лившимися растительным:! остатками. М.— 1 м

23. Туфокоигломерат ге - .сю  цвета с редкими гальками 
туфопесчаников.  М .— 1,2 м

24. Крупнозернистый туфопесчаник темно-серого цвет;:.
М . - 0 , 4  л

25. Разрушенная туфогсьчмк порода жедтовато-коричле- 
пого с-;г.. М.—0,5 м

20. Touiroo ч е р е д о в а т ь  рыхлы.ч к р у п н о не р > i j I« т ы х пес
чаников желтовчто *серого цвета. М .—0,8 м

27. Туфоконгломерат зеленовато- серого цвета с редки'.!], 
гальками диаметром ,5—J* см, состоящих из порфирнтод се 
рого цвета. М .— 15 .’.г

23. 1 "азальтовы!! порфирит серовато-зеленого цвета. При 
исследовании в плоско-параллельных шлифах базальты ока
зались манделыитейновыми, порфировидпыми: структура 
иитерсертальная, манделыитейновая. Минералогический сос
тав представлен пироксеном, плагиоклазом, рудным мине
ралом, хлооктом, кальцитом и гпдроокислом железа. Элем, 
зал. СВ 89°, ЗЬ'.  М.— 1 м

29. Рыхлый конгломерат серого цвета. Гальки состоят 
из туфопесчаников серовато-зеленого цвета с обугливши
мися остатками. М .—20 м

30. Чередование туфоконглпмератов бурого цвета с м ел 
козернистыми магнетитовыми песчаниками темно-серого цве
та с желтоватым оттенком. М .—60 м

60



.'Ц, Мелкозернистый диабазовый порфирит темно-серого 
цвета. М.— 1 м

32. Кварц-диоритовый порфирпт темно-серого цвета.
М. — 1 м

33. Мелкообломочная туфобрекчия серого цвета с галь
ками окварцованных темно-серых порфиритов. М. — 10 .и

Продолжение разреза снято по левому берегу р. Тер- 
терчай в 700—800 м  к ЮВ от сел. Нижний Тонашен.

К и м е р и д ж

34. В бассейне р. Тертер обнажается разрушенный пор
фирит бурого цвета. М.—45 м

35. Туфобрекчия бурого цвета с гальками кварцевых 
порфиритов. М.— 10 м

36. Плотный порфирит серого цвета. Элем, залег. В 9 0 ’, 
< 22° .  М.— I м

В плоско-параллельных шлифах порода оказалась мап- 
дельшгейновым базальтовым порфиритом, структура иптер- 
сертальная, манделыптейновая. Минеральный состав пред
ставлен пироксеном, плагиоклазом, рудным минералом, хло
ритом. кальцитом, гидроокислами железа.

37. Мелкообломочная туфобрекчия серого цвета. М. —3м
38. Переслаивание серых и бурых биотит-роговообман- 

ковых кварцевых порфиритов с туфобрекчиями бурого ц ве 
та. Мощность прослоев порфирита достигает 1 м.

Структура полифир-олигофировая с фельзнт-микрофель- 
зитовой структурой основной массы. Вкрапленники пред
ставлены плагиоклазом, кварцем, роговой обманкой и био
титом. Из вторичных минералов, развитых в породе—к а л ь 
цит, гидроокислы железа и апатит. В состав основной массы 
входят микролиты плагиоклаза, рудный минерал и стекло.

Мощность слоев туфобрекчии от 5 —15 м. Гальки туф о
брекчии состоят из микродиабаза темно-серого цвета, м ел 
козернистого песчаника бурого цвета, бурого кремня, свет
ло-бурого кварцита, серовато-бурого порфира, бурого 
кварцевого порфирита и в меньшем количестве известняков.  
Величина галек разная — or  1 до 20 см в диаметре.  М. — 60 м

39. Чередование биогит-роговообманковых кварцевых нор- 
фиритов с туфобрекчиями. В туфобрекчиях размер галек 
увеличивается до 2 5 - 3 0  см. Гальки состоят из бурых квар
цевых порфиритов с хорошо выраженными фенокрнсталлами
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е . Т о н а ш е н

кварца и плагиоклаза. Крепкие пласты туфобрекчнй обра
зуют хорошо выраженные карнизы. М. —70 м

40. Мелкообломочные туфобрек- 
чии бурого цвета чередуются туфо- 
брекчиями серовато-бурого цвета, 
которые имеют более грубую струк
туру.  Диаметр плагиоклазовых 
галек достигает до 50 см. М .—60 м

41. Мелкообломочная туфобрек- 
чия серовато-белого цвета. Наблю
даются крупные обломки порфири
тов. М .—50 м

42. Диоритовый порфирит серо
го цвета с крупными вкрапленни
ками лейкократовых и меланокра- 
товых минералов. М.-—1 м

43. Туфобрекчия серовато-бу
рого цвета. Цемент состоит из 
разрушенного порфирита буровато
серого цвета. М.—-75 м

44. Мелкообломочная туфобрек
чия бурого цвета. Обломки пород 
состоят из мелких бурых порфири
тов. М .—70 м

Общая мощность всего р а з р е з а -
767 м

Келловейский ярус выделяется 
на основании найденной здесь ф ау 
ны. В средней пачке келловейско
го яруса встречается характерная 
средпекелловейская фауна: Velata
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psyche  (O r  b;), Hecticoceras lunula  (Z i e t.), которая дает нам 
возможность выделить здесь средний келловей. Нижний 
келловей и келловей-оксфорд выделяются стратиграфичес
ким положением их. Кимериджский ярус, который пред
ставлен мощной толщей чередующихся туфобрекчий н пор
фиритов такж е выделяется стратиграфически.



Г  л а в а I I

СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ РАСЧЛЕНЕНИЕ И 
ЕГО ОБОСНОВАНИЯ

Выделенные стратиграфические единицы верхней юры в 
сеперо-косточной части Малого Кавказа обоснованы собст
венными палеонтологическими исследованиями, кроме Вуз- 
луг -Гюлнстанского участка, где нами фауна не была обра
ботана (табл. 2).

К е л л о в е й с к и й  я р у с

Отложения келловейского яруса широко развиты и се- 
веро-г-осгочной части Малого Кавказа и богаты фауной. На 
некоторых участках ввиду однородности пород и нехарак
терной фауны келловей- п оксфордские отложения рассмат
ривается имеете.

В предгорьях Шамхорского антиклинория на Лсрикчай- 
еком участке келлотчю кне отложения залегают на размы
той поверхности бапосских туфогравеллитов и х арактеризу 
ются келловенскимн формами: Erytnnoceras  cf. naltschikensis  
(С к 1 с .'О, Aequipecten f ibrod icno tom us  (К as . ) ,  A ulaco thyr is  
spiriosa (S с h 1 о t h.). Также встречаются келловей-нижне- 
о ксф ордскт  . Aequipecten  cf. subinaequicostatus  (К  a s.), 
A s ia r te  co'i -uiensis P e e l ,  и две формы M o d io la  tu l ipaea  
Lai : : ,  u Aulacothyris  impressa  ( B r o u n . ) ,  которые распрос
транены и лижнем оксфорде.

На : (рмашлинском участке Шамхорского антиклинория 
келл венский ярус характеризуется аммонитами: Pseudop-  
/’_v" • '-'cii kt/nthi (N е ига.),  Call iphyi loceras  cf. puschi  O p p .  
Распространенные от средней юры до оксфорда формы: Hol-  
co p y l :.'jccras cf. z ignodianutn  Or b . ,  P tychophyl loceras  horn- 

Or b . ,  Lytoceras linneanus  O r b .  не противоречат 
кезлодейскому ноз:>асту вмещающих пород.
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Келловейский ярус хорошо выделяется в Калакендской 
синклинали Дашкесанского синклннория, где он залегает на 
бате. Келловейскими формами являются: Sowerbyceras  t ie -  
t ze i  T i l l ,  Partschiceras  cf. isomorphum  G e m . ,  Par.  p s e u 
d o v ia to r  D j a n . ,  Hecticoceras m etomphalum  B o n . ,  Hiboli-  
tes  cf. semihastatus  (В 1.), Aequipecten laurae  (E t a l l . ) ,
„Rhynchonella“ morierei  ( Da v . ) .  Кроме вышеуказанных 
форм также встречаются келловей-н. оксфордские:  Ptycho-  
phyl loceras  euphyllum.  N e u m . ,  Aequipec ten  f ib rosus  К a s. 
и формы, распространенные от байоса до келловея вклю чи
тельно Ptychophу lloceras hommairei  O r b . ,  D in o ly to cera s  
adelae  O r b .

Как видно все перечисленные формы говорят о келло- 
вейском возрасте вмещающих пород.

В Дашкесанской синклинали келловей согласно п ер ек р ы 
вает бат. В урочище Хачбулаг на основании найденного 
нижнекелловейского аммонита M acrocephali tes  p i l a  N i k. 
выделяется нижнекелловейский подъярус. Здесь встречена 
также келловенская форма Pseudophyl loceras  kunthi  (N е- 
u т . ) .

В районе г. Шарукар и сел. Ахмедлы ввиду нехарак
терной фауны, келловейский ярус рассматривается вместе с 
оксфордским. Отсюда можно привести следующие келловей- 
оксфордские формы: P tychophyl loceras  euphyllum  N e u m . ,  
Pleuromya alduin i  (В r o n  11.), P a ra l le lo d o n  k ey ser l in g i i  
( Or b . ) ,  G e rv i l l ia  av icu lo ides  ( S o w. ) ,  Aequipecten  f ib roso -  
dichotomus  (K,as.),  A. f ib rosu s  S o w . ,  A. laurei  ( E t a  11.), 
u Phalodornyapaucicosta  R o e m .  Найденная келловей —в е р х 
неоксфордская Chlamys v im inea  ( S o w. )  и оксфордская L i 
ma ra ther iana  C a t t .  также подтверждают келловей-окс-  
фордсюш возраст вмещающих пород.

Келловейский ярус более мощно предстанлен в Кяпаз
ской синклинали и содержит богатую фауну. О iсюда м о ж 
но привести следующие келловейские формы: P tychoph yl lo 
ceras  ci. euphyllum  N e u m . ,  Hecticoceras lunula  ( Z i e t . ) ,  
Perisphinctes submutatus  N i k., которые дают нам возм ож 
ность в дальнейшем выделить средпекелловейский п одъ я
рус. Встреченная здесь келловей — п. оксфордская A e q u i 
pec ten f ib rosus  S o w .  не противоречит келловейскому я р у 
су вмещающих пород.

В Бузлуг-Гюлистанско.м участке келловейские отложения 
не обнажаются.
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В пределах Мровдагского антиклинория келловейский 
ярус представлен мощной толщей терригенных пород и л е 
жит несогласно на бате. На основании найденных средне- 
келловейских форм —Hecticoceras lutiula  ( Z i e t . ) ,  Н. lunu- 
lo ides  Ki l . ,  Ptychophylloceras c\. euphyl lum  N e u m .  u Ve
la ta  psyche  ( O r d . ) ,  можно выделить среднекелловейский 
подъярус.  Кроме указанных форм имеются келловейские 
—Ctenostreon  cf. proboscideum  ( So w. ) ,  u Iva n o v ie l la  ale-  
rnanica ( Ro l l . ) .  Что касается нижне- и верхнекелловейских 
подъярусов, то они выделяются по стратиграфическому по
ложению.

О к с ф о р д с к и й  я р у с

Нижиеоксфордский подъярус

Нижний и верхннй оксфордские подъярусы в пределах 
Шамхорского антиклинория фаунистически не охарактеризо
ваны, возраст этих подъярусов определяется стратиграфи
ческим положением слагающих их пород.

В Дашкесанском синклинории нижний оксфордский подъ
ярус обоснован богатой фауной. Характерной фауной для 
нижнего оксфорда в Калакендской синклинали являются 
Calliphylloceras  m anfred i  О pp . ,  Euaspidoceras  cf. perarm a-  
tum  ( So w. ) ,  Perisphinctes  cf. p l ica t i l i s  S o w. ,  N uclea ta  dau-  
v i l l e i  ( G r o s s . ) .  Кроме указанных встречаются формы, рас
пространенные от байоса до нижнего оксфорда: Holcophyl-  
loceras z ignod ian u m  O r b . ,  Sowerbyceras protor t is i i lca tum  
P o m p . ,  которые не противоречат нижнеоксфордскому воз
расту вмещающих их пород.

В пределах Дашкесанской синклинали можно привести 
следующие нижнеоксфордские формы: Lima renev ier i  Е t - 
a l l . ,  L. (P .) r i g id a  S o w .  u V ela ta  cornueli  L o r .

В Кяпазской синклинали встречены нижнеоксфордские 
формы: Lima renevieri  E t a  11., L . (P . )  r ig id a  S o w . ,  а так 
ж е келловей-нижнеоксфордские формы Velata  boti jaori  
L o r . ,  Aequipecten  ci'. laurae  ( E t a  11.) u E x o g y r a  папа 
( So w. ) ,  встречающаяся от келловея до титона.

Все вышеуказанные формы не противоречат нижнеокс
фордскому возрасту.

В Бузлуг-Гюлистанском участке отложения нижнего окс- 
•форда не обнажаются.

В пределах Мровдагского антиклинория нижнеоксфорд- 
ский подъярус, ввиду отсутствия фауны, выделяется по стра
тиграфическим соображениям.
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Верхнеоксфордский подъярус

Верхний оксфордский подъярус наиболее полно пред
ставлен в пределах Дашкесанского синклннория. В Кала
кендской синклинали верхний оксфорд выделяется на осно
вании следующего характерного комплекса фаун: S ty lo s 
m i l ia  corall ina  K o b y ,  Pileolus  aff. ra d ia tu s  Or b . ,  P. cos
ta tus  O r b . ,  N e r i ta  mais  Bu v . ,  P t y g m a t i s  in te rm ed ia  чах. 
d i la ta ta  P e e l . ,  Actaeonina  aff. ursicina  L о г., A. acuta  О г b.,

Встреченные здесь кимернджская форма Codonosmilia  
e legans  K o b y  u титонские—P ty g m a t i s  dumcensis  F o g d t . ,  
N e r i ta  subcatina B u v . ,  N eri tops is  meneginii  G e m . ,  видимо, 
на Малом Кавказе начали развиваться с верхнеоксфордского 
времени.

Верхний оксфордский подъярус в пределах Д аш к есан 
ской синклинали представлен богатой разнообразной фау
ной: Diceras  s in is trum  D e s h . ,  D.  cf. tn o s tra n zev i  P e e l . ,  
Eustom a  aff. germ a in i  E t a  II. ,  Turbo epulus  O r b . ,  Trochus 
cf. acnticarina  B u v . ,  Tr. daeda lus  Or b . ,  Purpuro idea  tau-  
rica  P e e l . ,  N erin ea  subsalinensis  P e e l . ,  N. bernardiana  
Or b . ,  P ty g m a t i s  in termedia  var. d i l a ta t a  P e e l . ,  Septa l ip-  
horia as ter iana  ( Or b . ) ,  Juralina rauraca  ( Ro l l . ) ,  Lobot-  
hyris  aff. krimica  K ] a n s . ,  на основании которых с у в е 
ренностью выделяем верхнеоксфордский подъярус.

В пределах Кяпазской синклинали верхнеоксфордские 
отложения имеют наибольшую мощность, но фаунистичес
ки охарактеризованы плохо, найденная нами одна форма 
Aequipecten  cf. bu v ig n ie r i  D e s h . ,  распространена от кел 
ловея до верхнего оксфорда.

В Бузлуг-Гюлистанском участке верхнеоксфордская ф ау 
на была найдена в 1946 г. Л. Н. Леонтьевым— C erv i l l ia  cf. 
roeder i  L о г,, которая характерна для всего оксфорда, а 
Chlamys pelops  L o r .  u Spondylopesten  erinaceus  B u v .  явля
ются верхнеоксфордскими формами.

В пределах Мровдагского антиклинория в верхнеоксфорд
ских отложениях фауна не была найдена, поэтому их воз
раст определяется стратиграфически.

К и м е р и д ж с к и й  я р у с

Отложения кимериджского яруса мощной вулканогенной 
толщей представлены в Шамхорском и Мровдагском антик- 
линориях в которых фауна не была найдена. Возраст этих 
отложений определяется стратиграфически.
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Биостратиграфнческое расчленение верхнеюрских

Ярусы

Ш ам хорскин  аитиклинорий Лаш кесанск ий

Асрикчай ск ий
участок

Ирмаш линский
участок Калакепдская синклиналь

Титон — — —

Киме- Отлож ения
р и дж б е з  фауны

О Codonosmilia elegans  К о b у,
о. Stylosm il ia  corallina  К о b у,
к Nerita subcatina В u v.,
г( ЕС Nerita  mais  В u v.,
О та 
С н О т л о ж е н и я О тлож ен ия P ileolus costatus  0  г b. ,

S5S **) б е з  фауны б е з  фауны P tygm atis  intermedia  var.
5
X 4 dilatata  P e e l . ,

ч  
р | X '—' Q, P tyg m atis  dumcensis  F о  g  d!.,
о V Actaeonina ursicina  L o r . ,

*©-
(J

сс Actaeonina acuta  O rb .

о Calliphylloceras manfredi
>“>Q. O p p .
05 Pseudophyllo- Sowerbyceras protortisu lcatumГ“
ч Aequipecten cf. ceras kunthi P o m  p.,
о
с subinaequicos- (N  e u m.),  P ty- Holcophylloceras zignodianum
>= tatus  (К a s.) ,  A. chophylloceras Orb.,
К
х fibrosodichoto- hommairei Euaspidoceras  cf.  perarmatum
* mus  (K as. ) ,  /1s- 0  r b., Holcop (S  о  w  ,)
£ tarte colchiden- hylloceras  cf. Perisphinctes c. f. plicati lis S o w .

s is  P o e  1., Mo- zignodianutn
« diola lulipaea 0  r b., Calliph- Aequipecten laurei  ( E t a  11.)
Xу; L a m., Erymno- ylloceras  cf. Nautilus kedabekiensis  A b 
О. ceras cf. natts- Duschi 0  p p., el u 1.,

03 chikensis Lytoceras lin- Sowerbyceras tietzei  T i l l ,
<у (C h i k h.) neanus 0  r b. Partischiceras  cf. isomorphum
m S G  e m.
о Partischiceras pseudovia tor
г- о. D j a n..
4) О Ptychopliylloceras hommairei

О r b.,
X Dinolytoceras adlae  O r b . ,

Hecticoceras metomphalum
X В о п.,

Hibolites  cf. semihastatus  (В 1.)

G8



отложений северо-восточной части Малого Кавказа Т а б л и ц а  2

синклинорий | М р о в д а г с к и й
а н т и к л н ы о р и й

Даш кесанская
синклиналь

Кяп азская
синклиналь

Бузлуг-  
Г юлистан

Ю г о - в о с т о ч н о е
п о г р у ж е н и е

— — О тлож ения  
б е з  фауны —

Gonioeora heimei  E d w ,  
et  H . ,  Thecosmilia lon- 
gimana  Q u e n s t , ,  Blas-  
tochaetetes capil liphor-  
mis  D i e t . ,  Cylindrop-  
hyma millepora  G o l d f .

-

Ptychophyl
loceras p ty-  
choicum 
0  u e n s t.

О т л о ж е н и я  б е з  
фауны

Diceras  aff. sinistrum  
D e s h . ,  Diceras  cf. inost- 
ranzevi  P e e l . ,  Turbo 
epulus  О  r b.,  Trochus  cf. 
acuticarina  В u v. ,  Troc
hus daedalus  0  r b,, Pur-  
puroidea taurica P e e l . ,  
Nerinea subsalinensis  
P e e  1-,Nerinea bernardia  
па  0  r b.. P tygm atis  in
termedia  var.  dilatata  
P e e l . ,  Eustoma  aff.  ger-  
maini  E t a 11.,

Aequipecten cf. bu- 
vignieri  D e s h .

Gervil lia  cf, 
roederi  L o r . ,  
Chlam ys pe- 
lops  L о r., 
Spondilopec- 
ten erinaceus 
B u v .

О т л о ж е н и я  

б е з  фауныLima  (P.)  r ig ida  S о w.,  
Lima renevieri  E t a 11., 
Velata  cf. cornueli  L o r .

Pleuromya alduinl 
(Br о  п.),
Pholadomya paucicosta  

R o e m . ,
Parallelodon keiserlingii  

O r b . ,
G erv il l ia  aviculoides  

(S  о w .) ,
Aequipecten f ibrosodic-  

hotomus  (K a s.), 
Aequipecten laurae 

( E t a  11) ,
Aequipecten f ibrosus  

S о  w „  
Ptychophylloceras eup

hyllum  N e u m . ,  
Perisphinctes  cf. submu- 

ta tus  N i k.

Lima (P.) rig ida  
S o w . ,  L. renevie
r i  Etall . ,  Aequipec
ten cf. laurae  
(E t a 1 ] .),  Velata  
bonjuori  I. о  r.

—

Aequipecten f i b r o 
sus  S o w .  Ptyc
hophylloceras  cf. 
euphyllumN  e  u m.,  
Hecticoceras  
lunula  (Z I e t.), 

Perisphinctes sub- 
mutatus  N 1 k.

—

Ptychophylloceras  
cf. euphyllum  
N  е u т . ,  Hectico
ceras lunuloides 
К i 1., H. lunula 
(Z i e t.), Velata  
psyche  (Orb .) ,  Cte- 
nostreon  cf . pro-  
boscideum (S  о w . )

6 9

Pseudopkylloceras kunt
hi  (N  e u m.),  

Macrocephalites pila  
N i k .



В пределах Дашкесанского синклннория отложения ки
мериджа обнажаются в Дашкесанской синклинали и Бузлуг-  
Гюлистанском участке.

В Дашкесанской синклинали нами найдены Goniocora  
heitnei E d w. ,  et.  H. и Ism.en.ia ex gr. pectunculoides  S c h 
l o t h . ,  из них первая форма характерна для кимериджского 
яруса, а вторая— кимеридж-титонская форма.

В районе г. Ш арукар в пачке алунитизированных туфов 
Б. Я. Меренковым и П. А. Литвиненко были найдены ко
раллы: Blastochaete tes  cap i l l i form is  D i e t . ,  C alam ophyl l ia  
furcata  K o b y . ,  C ylindrophima m il lepora  G o l  df . ,  Helioco-  
enia va r ia b i l i s  K o b y ,  которые характерны для кимерид
жского яруса. В этих же отложениях в 1946 г. Л. Н. Л ео н 
тьевым была найдена кимериджская Thecosmilia longim ana  
Q и е п.,

В Бузлуг-Гюлистанском участке в кимериджских отло
жениях В. В. Богачевым был найден Ptychophylloceras  p t y -  
choicum Q u e n s t .  характерный для этого яруса.

Т и т о н с к и й  я р у с

Титонские отложения в северо-восточной части Малого 
Кавказа сохранились только на Бузлуг-Гюлистанском участ
ке. Они сложены известняками с редкими остатками пеле- 
ципод и брахиопод и лежат  на фаунистически охарактери
зованном кимериджском ярусе.



Г  лава III

ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общая характеристика верхнеюрской фауны

Фауна верхнеюрских отложений Малого Кавказа изучена 
крайне слабо. Единственной палеонтологической работой по 
верхнеюрским отложениям этой области является моногра
фия М. Неймайра и Н. Улига, составленная ещ е в 1892 г. 
по сборам Г. В. Абиха, в которой описана фауна такж е и 
из района с. Кабахтапа (правобережье р. Шамхорчай).

Д ля  уточнения и детализации имеющихся стратиграфи
ческих схем, а также  проведения стратиграфического рас
членения рассматриваемых отложений в новых районах,  
необходимо было изучить и описать верхнеюрскую фауну 
северо-восточной части Малого Кавказа.

Палеонтологическим материалом для этой цели послу
жили сборы автора из районов северо-восточной части М а
лого Кавказа в течение 1947— 1948 и 1953—1955 гг. Кол
лекция фауны хранится в лаборатории палеонтологии и 
стратиграфии мезозоя Института геологии им. акад. И. М. 
Губкина АН Азерб. ССР.

Во время полевых работ были собраны из верхнею р
ских отложений в основном аммониты, пелециподы, гастро- 
поды и кораллы, в малом количестве брахиоподы, б е л ем 
ниты, морские ежи (табл. 3).

Монографически описывались пелециподы и аммониты, 
имеющие сравнительно хорошую сохранность, которые дали 
нам возможность расчленить верхнеюрские отложения на 
ярусы и подъярусы.

Палеонтологический материал был обработан в Институ
те геологии АН Груз. ССР под руководством ныне покой
ного проф. И. Р.  Кахадзе.
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Виды

1

Распространение верхнеюрской фауны Т а б л и ц а  № 3
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Gonlocora halmei 
E d w . et  H. 
Stylosm il ia  corallina  
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Brachiopoda  
Ivanoviella  alemanica\ 
( R o l l . )
Septaliphoria as ter ia -1 
n a ( O r b . )
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J uralina rauarica  
(Rol l )
Lobathyris  aff. krimica 
К ] a n s.
Ismenia  ex  gr.  pectin- 
culoides  (S с h 1 о t h) 

M o l l u s c a  
Lamellibranchiata 

Parallelodon keyscr-  
lingii  ( O  r b.)
A star te  (C.) colchiden-

s i s  P e e l .
Astar te  (C.) incerta 

Pee l .
Diceras  aff. sinistrum  
D e s h .
Diceras  cf.  inostran-  

zev i  P e e l .
Anisocardia  cf.  laubei 
R o l l .
Pleuromya alduini 
( B r o n  g. )
Pholadomya paucicosta  
R o e  in.
Pholadomya anomalia 
N e u m .
Pholadomya  cf.  f id i -  
cula S o w .  
P holadom ya protei  
В г о  n g.
G oniomya f lex u osa  
В u v.

X
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X
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Oxytoma  cf. censorien- 
is C o t  t.

Posidonia buchi R o- 
e  m.
Pinna  cf . mitis  P h i 11. 
Gervil lia  aviculoides  

(S  о w . )
Perna  cf. calloviensis

P e e l .
Lima duplicata  S o w .  
Lima ra theriana  
С o t t .
Lima  aff.  notata  
Gol df .
Lima r ig id a  S o w .  
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Lima kakhadzei  sp. 
no v .  A b d u l .

Limatula corallina  
A  г к e i 1

Ctenosterion pectini- 
f o r m e  S с h 1 о  t h.

Ctenosterion  cf.  
proboscideum  S o w .

Camptonectes lens 
( S о w. )

Camptonectes virdu-  
nensis  В u v.

Camptonectes  cf. 
bauchi R o e m .

Entolium cingulatum  
G o l d f

Entolium vitreum  
R o e m .

Entolium demissum  
( Ph i l  1.)

Entolium ivanovi

P e e l .
Chlamys episcopalis  

L o r .
Chlamys viminea  

( S о w. )
Aequpecten f ibroso-  

dichotomus  ( K a s.)
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П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы  3

Виды

1
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Velopecten cf. vela tus  
Gol df .
Velata bonjuori  L o r  
Velata  cf .  spondiloidcs  

Roem.
Velata  cf. cornueli  Lor .  
Velata psyche  ( O  r b.) 
Plicatula a lizadei  sp.
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tedti  L o r .
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G astropoda
Tar bo epulus  O r b .
Turbo cf. pygmaeus  

M a r. a L у  c.
Jrochus daedalus  

Or b.
Trochus  cf.  acuticari- 

na  В u v.
N eritopsis  mcneghinii  

Gem.
N eritopsis  cotaldina  

O r b
N erita  mais  B u v .
N erita  subcatina  В и v.
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O r b .
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Пр  о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы  3
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P tyg m a tis  dumcensis
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E u s to m a  aff. germai-  

ni E t a 1 1.
Actaeonina acuta  O r b .
Actaeonina ursicina  
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us tana  O r b .
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P e e l .
Cephalopoda

N autilus kedabekien-  
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Partschiceras  cf. 
isomorphum  G e m .

Partschiceras pseudo-  
v ia to r  Dj  a n .

Holcophylloceras  
z ignodianum  O r b .

Holcophylloceras me
d i te rran ean  Neum.

Sowerbyceras t ie tze i  
T i l l

Sow erbiceras  p ro to r -  
ti sulcatum  P o m p .

Pseudopky lloceras  cf, 
kunthi  N e u m .

D inoly toceras adelae 
О  г b.

Lytoceras linneanus  
О  r b.

Hecticoceras lunula
(Z i e t).
Hecticoceras lunuloi-  
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Hecticoceras metamph 
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N i k .

Perisphinctes  cf. 
suhmutatus  N i k.
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p lica ti l is  S о vv.
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При определении и описании фауны наша коллекция 
сравнивалась с коллекциями А. И. Джанелидзе ,  И. Р. Ка- 
хадзе, К. Ш. Нуцубидзе и Н. Г. Химшиашвили.

Монографическая коллекция хранится в Геологическом 
музее Института геологии АН Азерб. С СР.

Размеры всех описанных видов даются в миллиметрах,
а изображения раковин—в натуральную величину.

2. Описание фауны

Т и п  M O L L U S C А 
Класс CEPHALOPODA  

О г ряд A M M O N O I D E A
П О Д О Т Р Я Д  P h Y L L O C E R A T I N A  A rkell ,  1950 

Сем. PhyLLOCERATIDAE Zittel, 1884 
Род C a l l i p h y l l o c e r a s  Spath ,  1927

Раковина инволютная, сжатая с боков. Брюшная сторона 
узкая, закругленная. Пупок с отвестными стенками. Устье 
простое. Раковина несет периодические внутренние валики, 
которым на ядре соответствуют пережимы. Валики направ
лены на боках радиально, на брюшной стороне вперед. 
Скульптура состоит из нитевидных ребер. Перегородочная 
линия сильно расчленена (Н. В. Безносов, 1958). Юра.

Calliphylloceras m a nfred i  Oppel, 1863
Табл. 1, рис. 3.

Ammonites  manfredi:  Oppel,  1863, стр. 216, табл. 57, рис. 
2a — с. Phylloceras  nov. sp.: Keumavr,  1870, стр. 552.

Phylloceras  m anjred i:  Neumayr, 1871, стр. 333, табл. XiV, 
рис. 8; Djanelidze, 1932, стр. 53 (колл.).
Размеры:

Д* 13* Г* П В : Д  Т : Д  П : Ц В : Г
32 23 16 4 0 ,6 0  0,24 0,12  1,4 
6 2  35 24  б 0 ,5 6  0 ,38  0,09  1,4 
80  4 5  32  7 0 ,56  0,40 0 ,09  1,4

*/7—диаметр  ра:;ояины, П— высота последнего оборота;  Г— толщина 
последнего оборота;  Я —диаметр пупка.

В пашей коллекции этот вид представлен многочислен
ными хорошо сохранившимися ядрами и их обломками.
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Общая форма дискоидальная, обороты сильно объемлющие.  
Поперечное сечение оборотов имеет форму вытянутого 
эллипса. Наибольшая толщина оборотов в средней их час
ти. Брюшная сторона узкая,  но округлая .

На уцелевших частях раковины скульптура состоит из 
мелких штрихов, изогнутых вперед. На каждом обороте 
имеется четыре или пять пережимов, которые начинаются 
у пупка и идут радиально, а на брюшной стороне на
правлены вперед и переходят ее без перерыва.

Перегородочная линия состоит из наружного двухлист
ного седла, двухлистного первого бокового, у которого 
внутренний лист делится на две ветви, и второго бокового 
слаборасчлененного двухлистного седла.

Наши образцы весьма сходны с С. m anfred i  Opp. и сох 
ранившимися признаками полностью повторяют его свойства. 
Loczy считает, что вид Оппеля не является самостоятель
ным, пн как С. m anfred i  Opp., так и С. d ispy tab i le  Z i t t . ,  
С. puschi  O p p . ,  и С. la jouxense  L o r .  объединяет и один 
вид С. d em id o f f i  R o u s  s. Не имея достаточного мате
риала для суждения по этому вопросу, мы считаем, дан
ное мнение слишком категоричным, а разницу между у к а 
занными видами достаточной для того, чтобы считать их 
самостоятельными видами. Действительно, С. d isputabi le  
Z i t t .  имеет на каждом обороте пережимы, которые, начи
ная от пупкового края, идут радиально, однако, у брю ш
ной стороны образуют небольшой хорошо заметный плавный 
изгиб, число пережимов и у него доходит до шести. У 
С. d e m id o f f i  R o u s  s. Пережимы отличаются сравнительно 
малым наклоном вперед и поперечное сечение их прибли
жается к т р е х у г о л ь н и к у .  С. la jouxense  L o r .  отличается 
от С. m a n fred i  O p p .  меньшим количеством пережимов 
(три на каждом обороте), которые к тому же выражены 
весьма слабо. У всех этих видов перегородочная линия 
приблизительно одинаковая.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Сел. Али Исмаиллы и сел. 
Калакеид—н. оксфорд.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Западная и Центральная Европа, 
Грузия, Азербайджан — н. оксфорд.

Род  P t y c h o p h y l l o c e r a s  S p a t h ,  1927

Вполне инвалютные раковины с узким воронковидным 
пупком и широкой округлой брюшной стороной. Устье со 
слабым брюшным синусом. Взрослые обороты несут на
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брюшной стороне периодические валики-изгибы, которым 
в пупковой воронке соответствуют внутренние валики— 
пережимы на ядре. Скульптура отсутствует.  Перегородоч
ная линия с широкими стволами лопастей, вершины кото
рых слабо изрезаны. Наружное и боковое седла двураз 
дельные. (Н. В. Безносов, 1958). Средняя юра—н. мел.

Ptychophylloceras  cf. hommairei  О г b i g п у, 1846 

Табл. 1, рис. 4.

A m m onites  hommairei-. О r b i g n  у, 1846, стр. 474, табл. 173.
Phylloceras hommairei:  N e u  m a y  r, 1871, стр. 3J4, табл. XVI, 

рис. 3.
Phylloceras  f la b e l la tu m :  N e u m a y  r, 1871, стр, 323, табл.

XV, рис. 5, табл. XVI, рис. 4 —6; Р о р о v i с i—Н a t z е g, 1905, 
стр.12, табл. 1, рис. 5 —7, 10,11.

Ptychophyl loceras  hommairei-. Б е з н о с о в ,  1958, стр.
34, табл. VI, рис. 1 а, б \  2, рис. 13; Абдулкасумзаде и 
Гасанов, 1961, стр. 26, табл. 1, рис. 1.

В нашей коллекции имеются сильно деформированные 
ядра описываемой формы.

Общий вид дискоидальный. Обороты вследствие дефор* 
мации сильно уплощены, поэтому судить о размерах рако'  
вин не представляется возможным.

На каждом обороте имеется до десяти валиков, которые 
располагаются с интервалом 20—22 им  и в верхних частях 
оборота сильно изогнуты вперед. Валики на брюшной сто
роне толстые, а на боковой стороне они исчезают, оставляя 
лишь слабый след. Валикам в пупковой воронке соответ
ствуют на ядре борозды. Поверхность раковины между р еб 
рами гладкая. Перегородочная линия не сохранилась.

Сильная деформация ядер не позволяет иметь полного 
суждения о свойствах этого вида. Однако можно указать, 
что наши образцы сходны с Pt.  hommairei  O r b .  Следует 
все же указать, что наши образцы отличаются от вида Or- 
bigny  большим количеством валиков (10 взамен 7—8) и их 
большей изогнутостью, что, впрочем, может быть следст
вием их сильной деформации.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Сел. Али Исмаиллы—келловей,
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Французские Альпы, Банат, Крым. 

Кавказ—верхний бат— келловей;  Азербайджан— келловей.
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P tychoph y l loceras  euphyllum  N e u m a y r ,  1870 
Табл. 1, рис. 1, 2.

Phylloceras  h o m m a ire i : Z i t t e l ,  1868, стр. 602.
P h yl loceras  eu p h y l lu m : N e u m a y r ,  1870, стр. 553, табл. 

XXII, рис. 1,2; N e u ш а у г, 1871, стр. 325, табл. XVI, рис. 7,8; 
G e m m e l l a r o ,  1872—82, стр. 9, табл. II, рис. 12.

P h yl loceras  a f f .  euphyllum-.  T U I ,  1910, стр. 258, табл.
XVI, рис. 6,7.

P h y l lo cera s  euphyllum-.  L о с z у, 1915, стр. 2S0, рис. 16, 
17 в тексте.

Ptychoph yl loceras  euphyllum-. Безносов, 1958, стр. 33; 
Абдулкасум заде  и Гасанов; 1961, стр. 26, табл. 1, рис. 2,3, 
Размеры:

Д  В  7 П В:  Д  т  -.д П  :Д  В Т 
60 36  30  10 0 ,6 0  0,50  0 ,1 3  1,2 
73  43  35 10 0,58 0.48 0 ,13  1,2

В коллекции имеется хорошей сохранности 5 ядер опи
сываемого вида и 6 обломков оборотов.

Общий вид дискоидальный; обороты сильно объемлющие. 
Последний оборот перекрывает все предыдущие.  Попереч
ное сечение их эллиптическое,  причем наибольшая ширина 
наблюдается на половине высоты оборота. Брюшная сторона 
очерчена широкой уплощенной дугой. Пупок узкий, глубо
кий. Боковые стороны, спускаясь к нему образуют ворон
кообразное углубление,  без выделения пупочной стенки.

Обороты покрыты тонкими штрихами, которые начиная 
от пупка идут радиально и л ишь  у брюшной стороны слабо 
наклоняются вперед и не прерываясь переходят на другую 
сторону. Кроме этого наблюдаются пять валиков, которые 
берут начало в верхней части боковой стороны и у брю ш 
ной стороны наклонены вперед; на брюшной стороне валики 
выражены лучше и слегка изогнуты вперед. Перегородочная 
линия плохо различима.

Наш образец идентичен с Ptychoph. euphyllum О г Ь. Н аи
более близким видом является Ptychoph. hommairei  O r b .  
от которого  отличается более широкими и толстыми обо
ротами.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Сел. Али Исмаиллы—г. Кяпаз 
г. Эйналтахт-келловей,  н. оксфорд.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Центральная и Западная Европа— 
келловей —н. оксфорд. И талия— келловей,  Азербайджан— 
келловей —н. оксфорд.
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Сем. PhyiLOPAChyCERATIDAE С а 1 11 g n о n, 1937 
Род  P a r t s c h i c e r a s  F u c i n l ,  1923

Раковина вполне инвалютная, с относительно узкой з а к 
ругленной брюшной стороной. Пережимы на ядре присут
ствуют на взрослых стадиях нижне-лейасовых и на внут
ренних оборотах более молодых представителей.  Скульп
тура в виде ребер-складок развита, начиная с шестого обо
рота, появляясь сначала на брюшной стороне,  затем рас
пространяется и на бока. Перегородочная линия характери
зуется округлыми лепестками седел и сильно расчлененными 
лопастями (Н. В. Безносов, 1958). Юра.

Partschiceras  cf. isomorphutn  G e m m e l l a r o ,  1872— 1882

Табл. 11, рис. 1.

Partschiceras isomorphutn : G e m m e l l a r o ,  1872 — 1882, 
стр. 6, табл. 1, рис. 1, стр. 30, табл. XIX; D ] a n е 11 d г е 1932, 
стр. 52 (колл.) ; Абдулкасумзаде и Гасанов, 1961, стр .  28, 
табл. 11, рис. 4.

В нашей коллекции имеются два неполных ам монита, 
однако сохранность одного образца дает нам возможность  
дать его описание.

Общая форма раковины дискоидальная. Обороты сильно 
объемлющие. Брюшная сторона округлая. Наибольшая то л 
щина оборотов у молодого экземпляра наблюдается вблизи 
брюшной стороны, у взрослого же экземпляра —в средней 
части оборота. Толщина к пупку постепенно уменьшается .  
Пупок узкий, пупковый край воронкообразно вогнут.

Скульптура состоит из тонких радиальных штрихов,  
которые начинаются приблизительно в средней части о б о 
ротов. У форм, имеющих в диаметре более 35 мм,  наблю
даются складки. Штрихи и складки без перерыва переходят 
через брюшную сторону, не изгибаясь и не изменяясь  в 
размерах. Нижняя часть оборотов гладкая. Перегородочная 
линия не сохранилась.

Наша форма сходна с Par.  isomorphum  G e m .  от Pseu-  
doph. kunthi  N e u m .  (1871, табл. XII, рис. 6, табл. XIII, 
рис. 1) Hsiui ф эрча  огличаегсм наличием скта^эк .У  Pseu-  
doph. kadernatschi  H a u e r  (1854, стр. 902) складки появ 
ляются только на взрослых экземплярах и затухают у брю ш 
ной стороны. У Par.  p l ica tum  N e u m .  (1871, стр. 313, табл.
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XII, рис. 7; табл. XIII, рис. 2) складки начинаются прибли
зительно  у пупкового края и приближ-аясь к брюшной сто
роне затухают.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Сел. А /и  Исмаиллы—кел
ловей.

Р а с  п р о с т р а н е н  не .  Сицилия, Грузия, Кавказ,  А зер
б ай д ж ан —келловей.

P a r tsch icera s  p s e u d o v ia to r  D j a n e l i d z e ,  1932 

Табл. 11, рис. 2.

P h y l loceras  v i a t o r : N e u m a y r  e t  U h l i g ,  1892, стр. 37, 
табл. 1, рис. 3; L о с z у, 1915, стр. 207, табл. Ill, рис. 5, 5а  и 
рис. 31, в тексте.

Phylloceras  pseudoviator-.  D j a n e l i d z e ,  1932, стр. 58, 
табл. III, фиг. 2 —4, табл. X, рис. 2 (колл.); Х и м ш и а ш -  
в н л и ,  1957, стр. 23, табл. IV, рис. 1—2, Абдулкасумзаде  
и Гасаиов, 1961, стр. 29, табл.  11, рис. 1.

Размеры: Л —26, В — 15, Г— 11, / 7 —0,5, В \ Д —0,57, Т : Д —
0,48, / 7 ;  Д - 0 , 0 9 ,  /7 :  Т - 1,27.

И м еется  хорошей сохранности небольшого размера ам
монит.

Общий вид дискоидальный, обороты сильно объемлю
щие. Сечение их эллиптическое. Наибольшая толщина рас
полагается  ниже середины боковой поверхности.

Переход от пупкового края к боковой стороне пологий, 
хотя узкий пупок дает воронкообразное углубление.

При величине диаметра до 17— 18 мм  раковина гладкая, 
а в ы ш е—скульптура состоит из простых ребер, начинающих
ся в средней части оборотов, причем они идут радиально, 
уменьшаясь на брюшной стороне. Нижняя часть оборотов 
остается гладкой. Перегородочная линия не наблюдается.

Наш образец почти полностью сходен с Par .  p s e u d o v ia 
t o r  D j a n .  отличается лишь ранним началом появления 
ребер, которые у типа наблюдаются только на раковинах 
диаметром 25—30 мм.

Близким видом является Par.  v ia to r  O r b .  (1847, стр. 
471, табл. 172, рис. 1,2), однако последний отличается более 
толстыми оборотами и ребрами, начинающимися от пупко
вого кр а я  и частично раздваивающимися в средней части 
боковой стороны. P a r .a b ic k i  U h l .  (1892, стр. 38, табл. 1, 
рис. 1) отличается более сжатыми оборотами, хорошо раз
витыми ребрами и перегородочной линией. У Par.  subobtu-
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sum  K u d .  ( N e u m a y r ,  1871, стр. 346) нижняя часть обо
ротов гладкая и образует характерную для вида площадку,  
а поперечное сечение оборотов приближается к ч еты рех
угольному.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Сел. Али Исмаиллы —келл о вей .
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Венгрия, Западная Г р у з и я ,  Д а 

гестан и Крым —ке лл о в ей —н. оксфорд, Азербайджан — кел
ловей.

Сем. HDLCOPhyLLOCF.R ATI DAE D Г U  Z С Z 1 С ,  1956 
Род H o lco p h y l lo ce ra s  S p a t ,  1927

Раковина инвалютная, сжатая с боков. Пупок относитель
но широкий с отвесными стенками. Устье с сильно высту
пающими боковыми губами, отделенными от брюшной гл у 
бокими синусами. Ядро несет периодические пережимы, 
резко изогнутые на боках вперед. На раковине пережимы 
присутствуют лишь в брюшной части. Скульптура состоит 
из поперечных ребер-складок.  Перегородочная линия ш и
рокими стволами лопастей,слабо зазубрена.  Брюшное седло 
псевдодвураздельное (Н. В. Б е з н о с о в ,1958). Тоар-титон.

Holcophylloceras z ig n o d ia n u m  О г b i g п у, 1842 
Табл. 11, рис. 3, 4, 5.

Ammonites z ig n o d ia n u tn \0  r b i  g n y , 1842, стр. 496, табл. 
182; К u cl e r n a t s с h, 1852, стр. 8.

Phylloceras  z ignodianum:  Z l t t e  1,1869, стр. 603; N e u -  
m a y r ,  1871, стр. ЗЗЭ, табл. XVII, рис. 1; S t r e in о u k h о ff, 
1895, crp. 389, табл. 1, рис. 4 —5; L o c z y ,  1915, стр. 297, 
табл. II рис. 6 —7, рис. 22—27 в тексте.

Phylloceras zignoi-. K a k h a d z e ,  1936, стр. 164.
Phylloceras  m e d i t e r r a n e u m : N e u m a y r ,  1871, стр. 340, 

габл. XVII, рис. 2 —5; G e m m e l l a r o ,  1872, стр. 11, табл. 
XVIII, рис. 2; W a a g е п, 1875, табл. V, рис. 1; табл. VII, 
рис. 3; N e u m a y r e t  U h 1 i g, 1892, стр. 35, табл. I, рис. 1; 
P o p  о v i e  1—H a t z e g ,  1905, стр. 14, табл. III, рис. 1 — 7. 
К а х а д з е ,  1936, стр. 269, табл. II. рис. 2.

Phylloceras  (H olcophyl loceras ) mediterraneum:  Крым- 
гольц, 1951, стр. 29, табл. I, рис. 1.

Holcophylloceras h a u g i : S p a t h ,  1927, стр. 58.
Phylloceras  [Holcophylloceras kumuchense : К р ы м г о л ь ц ,  

1947, стр. 163, табл. XXV, рис. 7, табл. XXVI, рис. I, рис. 
11 в тексте.
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Holcophylloceras z ig no d ia n u tn : Б е з н о с о в ,  1958, стр. 
54, табл. IX, рис. 1, 2, 3; табл. X, рис. 1, 2а, б; табл. XI, 
рис. 1а, б, 2а, б, рис. 23 и 25 в тексте.
Размеры:

Д  В Т П В : Д  Т.Д п - . д  В - Т
41 21 14 7 0,52 0,34 0,17 1,5
55 30 20 7 0,54 0,36 0 .U  1.5
75 45 23 8 0,10 0,31 0,11 1,6
95 61 40 15 0,64 0,42 0,15 1,5

В коллекции имеются четыре ядра хорошей сохранности 
(сохранена часть жилой камеры) и их обломки с характер 
ной скульптурой.

Общий вид дискоидальный, обороты сильно объемлющие, 
сечение их эллиптическое. Наибольшая толщина в средней 
части боковой стороны. Брюшная сторона округлая. Пупок 
узкий. На последнем обороте имеется пять пережимов, 
начинающихся у пупка; в средней части оборотов они рез
ко изгибаются вперед и образуют языкообразный выступ, 
а затем идут в радиальном направлении к брюшной сторо
не, где спереди ограничены валиками. М ежду пережимами 
располагаются мелкие тонкие ребра и в радиальном нап
равлении переходят через брюшную сторону, их толщина 
с возрастом увеличивается. Перегородочная линия доста
точно хорошо сохранилась. Боковые седла у „м уж ских1* 
особей ложно оканчиваются двумя лепестками, у „женских — 
тремя.

Наши образцы весьма сходны с Н.  : ignodianum  O r b .
Н. medi terraneum  N е u m. v а г. ra r ico s ta ta  K a k h .  (1942, 
crp. 270, табл. III, рис. 4, табл. IV, рис. 1) отличается меньшим 
количеством (9—12) и грубостью ребер, расположенных м е ж 
ду пережимами; Н. u ltram ontanum  Z i t t .  (1371, N е и ш а у г, 
стр. 338) отличается более узким сечением оборотов, м ень 
шим количеством (4) пережимов на каждом обороте и си ль 
ной изогнутостью их вперед на сифональной стороне,  а
Н. po lyo lcum  В е n (N е u m а у г, 1871 ,сгр. 341, табл. XVII, рис.
б,7) имеет большое число пережимов (11 — 12) при средних раз
мерах раковины.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Селения Али Исмаиллы, Кала- 
кенд, урочище Хачбулаг, И рм аш лы — келловей.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Западная Европа, Индия, М ада
гаскар, Восточная Африка, Крым и Кавказ, А зербайджан—
в. байос—н. оксфорд.
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Род S o w e r b y c e r a s  P a r o n a  e t  B o n a r e l l i ,  1895
Раковины инвалютные и полуинвалютные, с широкой 

слабо выпуклой брюшной стороной и плоскими боками. 
Пупок относительно широкий, глубокий с отвесными стен
ками. Взрослые обороты несут внутренние валики, которым 
соответствуют пережимы на ядре.

Пережимы наиболее глубокие у пупка,  на ядре брюш
ной стороны могут отсутствовать. Пережимы дважды изги
баются вперед на боках и на брюшной стороне. Последний 
изгиб более длинный. На внешней поверхности раковины на 
брюшной стороне пережимам па ядре соответствуют вали
ки. Скульптура отсутствует. Перегородочная линия слабо 
рассечена, с широкими и короткими телами лопастей и 
седел. (Н. В. Безносов 1958). Бат-титон.

Sowerbyceraseras t i e t ze i  T i l l ,  1910 
Табл. 1Ь рис. G, 7.

Sowerbyceras  t i e t z e i : T i l l ,  1910, стр. 260, табл. XVI, 
рис. 12— 14.

Phylloceras, tiefcei-. L o c z y ,  1915, стр. 305, табл. 3, 
рис. 2 —3, рис. 28, 29 в тексте.

P hylloceras  (Sowerbyceras) t i e t z e i  T i l l  var. п.: D j a n e 
l i d z e ,  1932, стр. 58, табл. VIII, рис. 5 —6 (колл.).

Sowerbyceras tietzei: Безнссов, 1958, стр. 58: Абдулкасум
заде и Гасанов, 1961, стр. 30, табл. 11, рис. 2, 3.

Размеры.  Д —23, В — 14, Г—12, /7—4, В: Д —0,55, 
Т : 7 - 0 , 4 6 ,  II: Д - 0,15, В: Т - 1,17.

К этому виду принадлежат хорошо сохранившиеся ядра 
н десяток деформированных раковин аммонитов.

Общий вид дискоидальный. Обороты объемлющие, сече
ние их четарехуголъное,  с наибольшей толщиной у пуп
кового края. Боковые стороны плоские, переход к брю ш 
ной стороне округлый; брюшная сторона уплощенная. 
Пупок узкий, глубокий с вертикальной стенкой. Обороты 
украшены пятыо пережимами, начинающимися у пупкового 
края и сильно изгибающихся вперед; у брюшной же сто
роны они, немного отклоняясь назад, образуют вытянутую 
вперед дугу, ограниченную впереди валиками; между пере
жимами поверхность раковины гладкая.

Перегородочная линия плохо сохранилась, но все же 
видно, что она состоит из слаборазветвленных элементов 
и имеется двухлистное первое боковое седло.



Наши образцы по всем признакам сходны с 5. t ie tze i  
T i l l .  Наиболее близким видом является 5. p ro tor t i su lca -  
tum  P o m p .  (1893,стр. 53. табл. II, рис. 1а, в, 2), который 
отличается от этого вида более резким изгибом пережимов 
назад у брюшной стороны. S. transiens  P o m p ,  отличается 
эллипсоидальным поперечным сечением, а 5. o va le  P o m p ,  
же овальным поперечным сечением. 5. subtortisulcatu.ni 
P o m p ,  обладает сравнительно более широким пупком и 
отличается изгибанием пережимов вперед в средней, а не 
в верхней части оборотов. Следует отметить небольшое 
отличие между типом и образцами, описанным А. Д ж а н е 
лидзе из Корты, у которых боковые стороны параллельны. 
Однако, на наш взгляд, эта разница столь незначительна, 
что эти образцы не выходят за пределы вида.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Сел. Али Исмаиллы— келловей.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Венгрия, Западная Грузия, А зер

байджан— келловей.
S owerbyceras  p ro to r t i su lca tum  P o m  p e c k  j, 1893 

Табл. I l l ,  рнс. 1,2.
Ammonites  to r t i su lca tu m : Q u e n s t e d t ,  1858, стр, 620, 

табл. 77, рис. 1.
Ammonites  to r t i s u lc a tu s : Q u e n s t e d t ,  1887, стр. 864, 

табл. 93, рнс. 54, 57, 59 (не включая рис. 55, 56, 58); 
стр. 888—890, табл. 98, рис. 1 — 5.

Phylloceras  protortisulcatum-.  Р о m р е с k j, 1893, стр. 53, 
табл. II, рис. 1а, б, 2.

Sowerbyceras  pro tor t isu lca tum :  Б е з н о с о в ,  1958, стр. 
58. Размеры:

д В Т П в-.д т-.д п-.д в-.г
51 23 21 Ю 0,45 0,41 0,19 1,09
44 20 18 9 0,45 0,41 0,20 1,1
40 20 17 0,50 0,42 0,20 1,1
38 18 16 0,47 0,42 0,15 1,1
34 16 14 0,47 0,41 0,17 1.1
22 10 9 4 0,45 0,41 0,18 1,1

Этот вид представлен в нашей коллекции многочислен
ными хорошо сохранившимися ядрами и их обломками.

Общий вид дискоидальный,  обороты объемлющие, но 
все же можно видеть внутренние обороты. Поперечное 
сечение трапецеидальное. Наибольшая толщина оборотов 
наблюдается у пупкового края. Брюшная сторона плоская 
переход к боковой стороне округлый. Пупок широкий.
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На каждом обороте наблюдаются пять-шесть  пережи
мов, которые начинаются у пупкового края с наклоном 
вперед; в средней части боковой стороны они изгибаются 
дугообразно вперед, затем отклоняются назад, а на брюш
ной стороне опять выступают вперед и впереди они сопро
вождаются маленькими валиками. Поверхность между 
пережимами гладкая.

Перегородочная линия хорошо сохранилась. Седла и 
лопасти массивные. Наружное и первое боковое седло 
трех- ,  а второе боковое—двухлистное; кроме того,  имеются 
три слаборазвитые двухлистные седла и между ними ш и
рокие лопасти.

Наш образец идентичен S', p ro tor t i su lca tum  P o m p .  
Близкостоящий S’, sub tor t isu lca tum  P o m p .  (1893, стр. 52, 
табл. 1, рис. 9, 9а) отличается более изрезанной перего
родочной линией и угловато изгибающимися вперед в сере
дине боковой стороны пережимами.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Селения Али Исмаиллы, Кала- 
кенд и Карамурад—и. оксфорд.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Швабия — келловей—н.' оксфорд, 
Азербайджан — н. оксфорд.

Сем. HARPOCERATlDAi: N e u m .  e m e n d .  Z i t t .

Род  H e c t ic o c e r a s  B o n  a r e  Hi ,  1893
Обороты относительно толстые и невысокие. Боковая 

сторона слабовыпуклая, брюшная— оруглена или уплощена 
с килем посредине.

Скульптура состоит из наклоненных вперед ребер,  кото
рые начинаются от пупка. Они здесь образуют бугорки и 
в середине боковых сторон раздваиваются. Верхние части 
ребер дугообразно изогнуты.

Наружная лопасть короткая, первая боковая лопасть 
длиннее наружной и узкой второй боковой лопасти, закан
чивается третья неравными ветвями. Наружное седло разд
воено, первое боковое седло длиннее наружного (Г. Я. 
Крымгольц, 1949). Верхний бат—нижний Оксфорд.

Hecticoceras metomphalum  B o n a r e l l i ,  1893 
Табл. I l l ,  рис. 3, 4

Hecticoceras p u n c ta tu m : N e u m a y ’r, 1871, стр. 28, табл.
IX, рис. 8.

Hecticoceras metomphalum-.  B o n a r e l l i ,  1893, стр. 90; 
T s y t o v i c h ,  1911, стр. 59, табл. V, рис. 1—5; L o c z y ,
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1915, стр. 322, табл. V, рис. 10— 11 и рис. 48—49 в тексте; 
Ч и х а ч е в ,  1933, стр. 30, табл. IV, рис. 6, 10а, в; К р ы м -  
г о л  ь ц ,  1949, стр. 191, табл. XXXIX, рис. 1а, б\ А б д у л 
к а с у м з а д е  и Г а с а н о в, 1961, стр. 32, табл. III, рис. 1. 
Размеры:

д В Т П В-.Д Т : Д п - . д В : Т

27 12 6 11 0,44 0,22 0,41 2,0
44 17 8 18 0,38 0,18 0,41 2,1

В нашей коллекции имеются хорошо сохранившиеся два 
ядра и обломки оборотов.

Общий вид раковины дискоидальный, обороты о б ъ ем л ю 
щие. Поперечное сечение стрельчатое.  Брюшной кран 
острый с килем. Пупок широкий; пупковый край крутой и 
окаймлен гладким понижением —тениолой, которая с ростом 
становится резче.

Скульптура состоит из бугорков и ребер. Бугорки у 
молодых экземпляров имеют продолговатую форму и распо
ложены близ умбонального края. У более взрослых экзем п
ляров они становятся круглыми и расположены на внутрен
ней части боковой стороны. От бугорков отходят два-три тон
ких серповидно-изогнутых периферических ребра. У более 
взрослых экземпляров они идут почти в радиальном на
правлении и становятся сравнительно широкими. Ребра на 
внешней части боковой стороны затухают. Брюшная сторо
на имеет ясно выраженный киль. Перегородочная линия 
не сохранилась.

По сохранившимся признакам наши образцы идентичны
Н. metomphalum  B o n .  Близким видом к Н. m etom phalam  
Bon. является Н. pseudopuncta lum  L a h .  (1883, табл. VI, 
рис. 10), от которого он отличается более короткими умбо- 
нальными ребрами, с возрастом превращающимися даже в 
бугорки, меньшим числом периферических ребер, крутым 
уыбональным краем и присутствием ясно выраженной те- 
ниолы. От Н. nodosum  B o n .  (Tsytovich, 1911, стр. 46, 
табл. VI, рис. 3) отличается значительно большим числом 
менее мощных бугорков (у молодых экземпляров продол
говатых), меньшим числом и более слабыми периф ериче
скими ребрами, число которых в два-три раза больше 
умбональных, а не в четыре-шесть раз, как это наблюда
ется у Н. nodosum. B o n .

М е с т о н а х  о ж д е н и е .  Сел. Али Исмаиллы—средний 
келловей.
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Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средняя Европа, Северный Кав
каз, Крым, Западная Грузия, Азербайджан—средний кел 
ловей.

Hecticoceras lunula  ( Z i e t e n ,  1830)
Табл. I l l ,  рис. 5, 6

Ammonites  lunula-. Z i e t e n ,  1830, стр. 14, табл. X, 
рис. 2а, б , е.

Hecticoceras lunula-. B o n a r e l l i ,  1893, стр. 99; L e e ,  
1905, стр. 28, табл. 1, рис. 4, 8; Т s у t о v i с h, 1911, стр. г4 ,  
табл. VII, рис. 1, 2, 3; R o m a n ,  1924, стр. 97, табл. VIII, 
рис. 2.

Hecticoceras lunulum: К р ы м г о л ь д ,  1949, стр. 191,табл. 
XXXIX, рис. 2а, б.

Размеры:

Д  В Т  П В :Д т-.д П-.Д В :Т
14 7 4 3 0 ,5 0  0 ,28 0,21 1,75
40  22  10 8 0,55 0 ,25  0 .20 2,20

В нашей коллекции около 12 экземпляров раковин, 
несколько из которых имеют хорошую сохранность.

Раковина дискоидальная, с быстро возрастающими обо
ротами. Обороты объемлют предыдущие более чем на поло
вину. Сечение оборотов овальное. Боковые стороны слабо
выпуклые; наибольшая выпуклость наблюдается немного 
ниже середины боковой стороны. Брюшная сторона уплощена. 
Наблюдается тонкий киль. Пупок узкий.

Скульптура состоит из хорошо выраженных изогнутых 
ребер, у молодых экземпляров тонкие ребра покрывают только 
верхнюю часть боковой стороны, а нижняя остается гладкой. 
У взрослых оборотов эти ребра выражены ясно и соединяются 
тонкими мало развитыми слабонаклоненными вперед без 
бугорков ребрами нижней части. В верхней части оборота 
ребра изогнуты и расширяются к брюшной стороне. Здесь 
число их в три-четыре раза превосходит число ребер, рас
полагающихся в нижней части оборота. В месте разветвления 
ребер они образуют коленчатый перегиб, который сопровож
дается сверху гладкой полосой. Наблюдается тонкоизрезан
ная перегородочная линия.

Наши образцы всеми признаками вполне сходны с Н. lu 
nula  ( Z i e t . ) .  Близким видом является Н. metomphalum  
B o n .  (1893, стр. 90), но последний отличается от нашего
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вида хорошо выраженной тениолой и бугорками в местах 
разветвления ребер.

М е с т о н а х  о ж д е н и е .  Гора Кяпаз—средний келловей.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Германия, Швейцария, Индия, 

Рязань, Прикаспийская депрессия, Северный Кавказ, Азер
байджан—средний келловей.

Сем. MACROC is PH A LITIDAE В и с k m .
Род M a c r o c e p h a l i t e s  S u t r i e r  i n  Z i t t t e l ,  1884.

Раковины толстые, с сильно объемлющими оборотами и 
узким глубоким пупком. К округленной брюшной стороне 
обороты немного суживаются. Поперечное сечение их о кр у г 
ленно-треугольное. Раковина покрыта многочисленными 
ребрами, которые разветвляются вблизи пупка и проходят 
по брюшной стороне без перерыва.

Перегородочная линия характеризуются сильно рассечен
ными седлами и лопастями (Г. Я. Крымгольц, 1949). Верхний 
бат-н. оксфорд, главным образом, келловей.

Macrocephali tes  p i l a  N i k i t i n, 1885.
Табл. I l l ,  рис. 7, 8.

Macrocephali tes  pila-. N i k i t i n ,  1885, crp. 2, табл. (VII)
X, рис. 45, 46; К р ы м г о л ь ц ,  1949, стр. 193, табл. XXXVIII, 
рис. 2а, б; За, б.

Размеры: Д —36, В - 8 ,  Т—22, /7—8, В : Д - 0 , 22, Т : Д —
0,61, / 7 : Д - 0 , 22, В :  Т - 0,36.

Имеется полный образец хорошей сохранности и несколь
ко обломков оборота раковины.

Округлая раковина с объемлющими оборотами. Сечение 
оборотов низкое. Наибольшая толщина их наблюдается 
вблизи пупка. Боковая сторона выпуклая,  брюшная—широ
кая, дугообразно изогнутая. Пупок узкий, пупковый перегиб 
высокий.

Скульптура состоит из мелких ребер, начинающихся у 
пупкового шва. Они приблизительно в средней части боко
вой стороны разветвляются на две ветки. Редко наблюдаются 
дополнительные ребра.

Наш образец безусловно сходен с М. p i la  N i к. Близкий 
вид М . macrocephalus  ( S c h l o t h . )  (Крымгольц, 1949, стр. 
192, табл. XXXVII, рис. 1 а, б) отличается треугольным 
поперечным сечением и место разветвлением ребер М. tumi-  
dus  ( R e i n . ) ,  (1949, Г. Я. Крымгольц, стр. 193, табл. XXXIX, 
рис. За, б; 4а, б) отличается относительно ниже, чем у 
нашего вида разветвлением ребер и сравнительно широкой 
брюшной стороной.
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М е с т о н а х о ж д е н и е .  Урочище Хачбулаг (колл. М. А* 
Кашкая) —нижний келловей.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Германия, Индия, Мадагаскар, 
Верхнее Поволжье,  Манкышлак, Северный Кавказ, южный 
склон Большого Кавказа, Азербайджан—нижний келловей.

Сем. PACHICERA TIDAE  В и с к ш.
Ро д E r y m n o c  e r a s  H y a t t ,  1900

Толстая раковина с низкими оборотами и умеренно широ
ким пупком. Пупковый перегиб выступающий, но округлый. 
Ребра начинаются на стенах пупка, образуют на пупковом 
перегибе бугорки, от которых сверху отходят по два-три 
крупных округлых прямых ребра. Они без перерыва проходят 
через брюшную сторону оборотов, несколько выгибаясь 
вперед.

Перегородочная линия сильно рассечена (Г. Я. Крым
гольц, 1949) —келловей.

Erymnoceras  cf. nalschikensis  ( C h i k h a c h e v ,  1S33) 
Табл. I l l ,  рис. 9, 10

Stephanoceras banksi  S o w .  v a r .  naltschikensis : Ч и x a- 
ч е й ,  1933, стр. 21, табл. II, рис. l a ,  б.

Erymnoceras naltschikensis-. К р ы м г о л ь ц ,  1949, стр. 194, 
табл. XV, рис. За/б.

Размеры: Д - 4 5 ,  £ - 1 2 ,  Т - 4 8 ,  / 7 - 2 8 ,  5 : Д —0,26, Т : Д -
1,06, П  : Д -  0,62, В : Т - 0 ,2 5 .

В коллекции имеется средней сохранности деформиро
ванный образец раковины.

Толстая раковина имеет боченковидную форму. Вздутые 
обороты малообъемлющие,  а поперечное сечение их низкое, 
пятиугольно-овального очертания, с толщиной вдвое пре
восходящей высоту. Брюшная поверхность в средней части 
выдающаяся. Пупок широкий, лунковатый, перегиб высокий.

Ребра  начинаются у шва и резко выражены на стенках 
лунки, а на пупковом перегибе они образуют хорошо замет
ные бугорки. От бугорков отходят два ребра, которые на 
брюшной стороне слегка изгибаются вперед. Перегородочная 
линия не наблюдается.

Наш образец по сохранившимся признакам сходен с 
Е. naltschikensis  ( C h i k h . ) .  Близкий Е. coronatum  B r u g .  
(Г. Я- Крымгольц, 1949, стр. 193, табл. XV, рис. l a ,  б\ 2а, 
б), отличается более широким поперечным сечением и широ
кой лункой.
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М е с т о н а х о ж д е н и е .  Сел. Яныхлы—нижний келловей.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Северный Кавказ, Азербайджан — 

нижний келловей.

Сем. ASPIDOCERATIDAE  Z i t t .
Род A s p i d o c e r a s  Z i t t  e l ,  1868

Раковина с более или менее объемлющими оборотами, в 
связи с чем пупок то более узок, то широк. Так же непо
стоянна форма сечения оборотов, у которых боковые сто
роны обычно слабо выпуклы, а брюшная—дугообразно изо
гнута.

Скульптура состоит из одного или двух рядов, распола
гающихся на различных уровнях бугорков, вытягивающихся 
часто в виде шипов и более или менее выраженных ребер. 
Ребра иногда отсутствуют.

Перегородочная линия слаборассеченная, с небольшим 
количеством вспомогательных элементов и широкими сед
лами. Наружная лопасть широкая,  боковые—с одной вер 
шиной (Г. Я. Крымгольц, 1949). Верхний келловей—титон.

Euaspidoceras  cf. p erarm atum  ( S o w e r b y ,  1814).
‘ Табл. IV, рис. 1, 8.

Ammonites p e r a r m a tu s : S o w e r b y ,  1822, табл. 352; 
O r b i g n y ,  1847, табл. 184, 185: рис. 1—3; Q u e n s t e d t ,  
1858, стр. 611, табл. 75, рис. 11, 15.

Aspidoceras perarmatus-. N е и ш а у г, 1871, стр. 371; 
табл. XX, рис. 1.

Aspidoceras (Euaspidoceras) perarmatum-.  К р ы м г о л ь  u, 
1949, стр. 217, табл. IV, рис. 1, 2а, 4а, б, табл. V, рис. 1.

В нашей коллекции имеется хорошей сохранности один 
обломок раковины молодого аммонита и ядра взрослого 
аммонита плохой сохранности.

Общая форма раковины дискоидальная. Малообъемлющие 
обороты имеют субквадратное сечение. Боковые стороны 
слабовыпуклые, брюшная—широкая и выпуклая.  Наибольшая 
толщина наблюдается вблизи брюшной стороны оборота. 
Пупок среднего размера.

Скульптура состоит из радиальных острых ребер, которые 
начинаются у пупкового края, образуя здесь маленькие 
бугорки, а у брюшной стороны—более крупные и щитовид
ные. Брюшная поверхность покрыта незаметно изгибающи
мися вперед ребрами, которые отходят от брюшных бугор
ков.
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У взрослого экземпляра перегородочная линия сохрани
лась плохо, но все же наблюдаются широкие лопасти и седло.

По сохранившимся признакам наши образцы очень похожи 
на Euas. perarmaturn  ( S o w . ) .

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Сел. Калакенд—нижний оксфорд.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Англия, Франция, Чехословакия, 

Польша и Румыния, бассейн р. Унжн, Подмосковная кот
ловина, Верхнее Поволжье и Среднее Поволжье,  Донецкий 
бассейн, Северный Кавказ, Восточная Грузия, Азербайдж ан— 
нижний оксфорд.

Сем. PERISPHINCTIDAE S t e i n m .
Род P e r i s p h in c te s  W a a g e n ,  1869, emend.

S c h l n d e w o l f ,  1925

Раковины плоские с широким пупком, угловато-овальным, 
обычно вытянутым в высоту сечением. Боковые стороны 
уплощены, брюшная—дугообразно изогнута.

Хорошо развиты наклоненные вперед, ветвящиеся на боко
вых сторонах ребра, без перерыва переходящие через брю ш 
ную поверхность.

Перегородочная линия сильно рассечена, сифональная 
лопасть длиннее и шире первой боковой. Последняя узкая, 
расширяющаяся к основанию и заканчивающаяся тремя вет
вями. Наружное седло раздвоено, внешняя ветвь его развита 
сильнее внутренней (Г. Я. Крымгольц, 1949). Байос—титон.

Perisphinctes  cf. curvicos ta  (О р р е 1, 1857).
Табл. IV, рис. 2.

Perisphinctes curvicosta:  O p  р е  I, 1857, стр. 555; W a a 
g e n ,  1875, стр. 169, табл. 39, рис. 4, 6; S i e m r a d z k i ,  
1898— 1899, стр. 96; А б д у л к а с у м з а д е  и Г а с а н о в ,  
1961, стр. 35, табл. III, рис. 6, 7.

Имеются плохой сохранности несколько обломков рак о 
вины. Обороты слабообъемлющие. Поперечное сечение 
вследствие деформации эллиптическое. Боковые стороны 
почти плоские, брюшная округлена. Наибольшая толщина 
наблюдается в середине боковой стороны ( £ — 12, Т—8, В . Т — 
— 1,5). Пупок широкий.

Скульптура состоит из ребер, начинающихся у пупкового 
края, идущих в направлении вперед и у брюшной стороны 
разветвляющихся на две-три ветви. Промежутки между реб
рами неравные.

Перегородочная линия не сохранилась.
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По сохранившимся признакам наши образцы схожи с 
P. curvicos ta  (О pp . )

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Сел. Али Исмаиллы— келловей.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Франция, Швеция, Польша, Ин

дия, Азербайджан—келловей.

Perisphinctes submutcitus  N i k i t i n ,  1881.
Табл. IV, рис. 3, 4.

Perisphinctes su bm u ta tus : N i k i t i n ,  1881, стр. 107, табл.
1, рис. 4, 5; Л а г у з е н ,  1883, стр. 64, табл. IV, рис. 3; 
N i k i t i n ,  1885, стр. 39, 46, табл. (VIII)X, рнс. 40; 
К р ы м г о л ь ц ,  1949, стр. 228, табл. XIV, рис. 8 а > б, 4, 5.

Размеры: Д  — 36, В — 12, 7 — 1 0 , /7 — 17, В : Д —0,33, 1 : Д —
0.28, Я :  Д - 0 , 47, В : 7 - 1 , 2 .

Имеются один экземпляр хорошей сохранности п несколько 
обломков оборотов раковины.

Раковина плоская с округленными оборотами. Обороты 
охватывают предыдущие на одну треть. Боковые стороны 
выпуклые, брюшная —округленная. Наибольшая толщина 
оборотов располагается приблизительно в середине боковой 
стороны. Поперечное сечение у ранних оборотов округлое,  
а у взрослых —удлиненно-овальное.  Пупок широкий. Ребра 
начинаются у шва, где они сильные и острые. Приблизительно 
на половине боковой стороны ребра разветвляются на три 
ветви (у ранних оборотов часто па две); место разветвления 
ребер не отчетливое и по середине брюшной стороны они 
почти исчезают. Пережимов и перегородочных линий не 
наблюдается.

Наши образцы сходны с P. submutatus  N i к. P. mutatus  
(Т г a t . ) ,  (Г. Я. Крымгольц, 1949, стр. ‘228, табл. XVI, рис.
1, 2а, б; табл. XVII, рис. 1) отличается от нашего вида 
широкими бугорками на пупковом перегибе и числом раз
ветвлений ребер (три-пять).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Урочище Хачбулаг (колл. М. А. 
Кашкая)— нижний келловей.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Подмосковная котловина, Верх
нее Поволжье,  бассейны pp. Унжи и Сосолы, Мангышлак — 
средний келловей. Азербайджан—нижний келловей.

Perisphinctes  cf. p l ica t i l i s  S o w e r b v ,  1817.
Табл. IV, рис. 5, 6, 7.

Ammonites  plicatilis-.  S o w  e r b  v, 1817, стр. 148, табл. 1G6.
Ammonites  biplex и. plicatilis-. O r b i g n y ,  1842, табл. 

192, рис. 1—2.
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Perisphinctes p l i c a t i l i s : W a a g e n ,  187-i, стр. 189, табл.
1, рис. 2; S i e m r a d z k i ,  1898 -1899, стр. 251.

Perisphinctes  (Arisphinctes) plicatilis-.  A r k  e l l ,  1939, 
crp. 145, габл. XXIX, рис. 1—8.

Размеры: Л —55, £ - 1 6 ,  ' / ' - 1 7 ,  / 7 - 2 2 ,  В : Д —0,29, Т : Д -  
0,31, II:  Л - 0 , 40, В : 7 - 0,94.

В паше» коллекции имеются три обломка раковины, у 
которых хорошо сохранилась скульптура; сохранность одного 
из них позволяет дать измерения.

Слабообъемлющие обороты имеют субквадратное попе- 
речпое сечение. У более ранних оборотов ширина их больше 
высоты. Боковые стороны уплощенные, а брюшная —округ
лая. Наибольшая толщина оборотов наблюдается у пупкового 
края. Пупок широкий, пупковый перегиб крутой.

Ребра начинаются на пупковом стенке п идут чуть на
клоняясь вперед, а на брюшной стороне большинство из 
ребер раздваиваются. Одинокие ребра наблюдаются через 
каждые два разветвленных ребра. Перегородочная линия не 
сохранилась.

Наши образцы по общим очертаниям сходны с P. p l i c a 
t i l i s  S o w. ,  однако следует отметить, что у нашего образца 
число ребер больше (на пол-оборота 50, а у вида Совербн— 
50 ребер) . Близким видом является Я. bip lex  So w. ,  (1842 — 
1849, O r b i g n y ,  табл. 191 и 192), который отличается про
долговатым поперечным сеченнем и местом разветвления 
ребер. P. H'artae В u k. (Siemradzki, 1898. стр. 252) отличается 
более сжатыми боками и более высоким сечением у молодых 
экземпляров.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Сел. Калакепд—п. оксфорд.
Р а с п р о с т  ра п е н и е .  Франция, Англия, Азербайджан — 

н. Оксфорд.

3. Общий анализ  ф ауны

Монографически описанные аммониты (17 шт.) принад
лежат  к 11 родам. Из изученных форм сравнительно больше 
видов имеют группы филлоцерасон.

Все изученные представители аммонитов, а также виды 
днцерасов, астарт, параллслодонов п -жпипектенов имеют 
большое стратиграфическое значение.

Верхнеюрская фауна северо-восточной части Малого 
Кавказа немногочисленная и не вполне удовлетворительная.

Благоприятные биономические условия келловейского 
моря сседйстгокали развитию органического мира. Здесь
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встречаем в большом количестве пелециподы и аммониты. 
Сравнительно малое развитие имели брахиоподы и гастро- 
поды; единично в осадках келловея встречались белемниты, 
одиночные кораллы и иглокожие.  Указанный палеоценоз, в 
основном, приурочен к глинисто-песчанистому грунту, кото
рый местами становится грубозернистым и даж е появляются 
гравелиты.

Исходя из вышеизложенного,  в келловейское время в 
северо-восточной части Малого Кавказа существовал нор
мальный морской режим. О незначительной подвижности 
моря свидетельствует тонкая и средняя слоистость осадочно- 
пирокластических пород.

В западной и северо-западной частях исследованной 
области глубина бассейна была 100—150 м. На востоке и 
юго-востоке глубина бассейна не превосходит 40—100 м и 
носит прибрежный характер, что доказывается наличием 
прослоев грубозернистых терригенных осадков, развитием 
мелководной фауны пелеципод (Lima, Ostrea,  A lec tyon ia  
и т. д.) и наличием растительных остатков. Таким образом, 
данный палеоценоз характеризуется стеногалинными ф о р 
мами (аммониты, Lima,  Ostrea  и др.),  которые говорят о 
нормальной солености бассейна. Изученные формы аммони
тов (Phylloceras,  Lytoceras,  Macrocephali tes)  из келло
вейских отложений исследованной области указывают на 
большое сходство их с обитателями Среднеземноморского и 
Среднеевропейского бассейнов.

В нижнем оксфорде в связи с изменением режима бас
сейна происходит накопление, карбонатного (Калакенская 
синклиналь) и терригенно-пирокластического материала.

В Калакендской синклинали нижне-оксфордский подъярус 
сложен исключительно известняками. В брекчиевидных 
известняковых прослоях у с. Калакенд встречается богатая 
фауна — аммониты. В пропластках нзвестковисто-терригенных 
пород, распространенных в районах с. Дашкесан,  Шарукар,  
с. Дастафюр и г. Кяпаз, наблюдаются в большом количестве 
пелециподы, сравнительно меньше брахиоподы, гастроподы, 
кораллы, иглы ежей и редко аммониты.

Климат в период накопления нижне-оксфордских отло
жений бил теплым, на что указывают карбонатные о т л о ж е 
ния, наличие кораллов и иглы ежей. Соленость бассейна, 
судя по указанному палеоценозу, была нормальной. Н и ж н е
оксфордское море по сравнению с келловейским бассейном, 
было мелководным; глубина его колеблется от нескольких 
метров до 70—80 м. Наличие прослоев брекчиевидных
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известняков в калакендском разрезе карбонатных пород 
говорит о частом колебании дна бассейна на этом участке.

Скорлуповатые и шаровые отдельности песчано-карбо
натных пород в прибрежной мелководной части бассейна 
(гг.  Шарукар,  Кяпаз) свидетельствуют о подвижности воды 
в этих участках; о мелководности этих участков также 
говорят встреченные здесь мелководные гастроподы и пеле
циподы (Lima, Tr igonia  и т. д.) и остатки растений.

В дальнейшем этот режим сменился широкой трансгрес
сией верхнего оксфорда (лузитана). Мелководное море в это 
время в основном перекрыло области размыва предыдущего 
века и сохранилось не только в пределах всего синклннория, 
но и продолжалось на восток полосой Верхней Агджакенд— 
Гюлистан. В условиях мелкого и теплого моря наравне со 
слоистыми известняками отлагались коралловые известняки.

Этот бассейн характеризуется пышным развитием гастро- 
под, кораллов, в малом количестве встречаются крупные 
пелециподы (Diceras,  Pecten)  и брахиоподы.

Однако анализ гастроподовой фауны показывает, что 
фациальные условия верхнеоксфордского моря не были оди
наковыми по всему бассейну. На востоке, юго-востоке ближе 
к берегу (гг. Кяпаз, Шарукар) развивались более крупные 
и частью зарывающие формы (Nerinea,  Purpuroidea,  Eusto-  
та, Iter ia) ,  а на западе, т. е. в более удаленных от берега 
участках бассейна (район с. Кичнк Карамурад) наблюдаются 
более мелкие виды (Neri tops is ,  N a t ica ,  N e r i ta ,  Pileolus,  
Actaeonina, P tyg m a t i s ) .  Судя по палеоценозу соленость 
бассейна была нормальной. Грунт здесь был представлен 
органогенно-обломочным известняком, иногда также песча
ным (г. Шарукар) и доломитовыми (г. Кяпаз) образованиями. 
Вода бассейна была теплая, на что указывает развитие 
колониальных кораллов. Глубина бассейна была незначи
тельной—до нескольких десятков метров.

Бурное проявление вулканической деятельности способ
ствовало процессу интенсивного осадконакопления, что пре
пятствовало развитию органической жизни, и лишь в мало
мощных прослоях песчанистых известняков, которые отлага
лись в периоды спада вулканической деятельности, 
встречаются единичные брахиоподы (с. Карагуллар) и кораллы 
(г. Шарукар).

Титонское море (Гюлистан-Агджакенд) имело ограничен
ное распространение. Здесь накопилась карбонатная порода 
с редкими аммонитами, белемнитами, кораллами и иглами
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морских ежей. Указанный палеоденоз говорит о нормальной 
солености бассейна и о теплом климате титонского времени:

Таким образом, при изучении биономии верхнеюрского 
бассейна обнаружилось,  что фауна верхней юры, с одной 
стороны, имеет тесную связь с батскими формами Малого 
Кавказа, а с другой,—с верхнеюрскими формами соседних 
областей—Альпийской (Большой Кавказ, Крым и др.) и 
Среднеевропейской провинциями. Поэтому ниже мы коротко 
остановимся на сравнении определенных и описанных нами 
форм с батскими формами Малого Кавказа и верхнеюрскими 
формами Альпийской провинции.

Рассмотрим связь между батской, келловейской, оксфорд
ской, кимериджской и титонской фауной исследованной 
области.

Фауна отложений бата и келловея тесно связана с их 
постепенными фациальными переходами. Переходящие от 
бата, некоторые формы развиваясь стали характерными ф ор
мами келловея, к таким относятся: Holcophylloceras  l ig n o -  
dianum  O r b . ,  Holcoph. m editerraneum  N e u m . ,  Pseudoph.  
kunthi  N e u m . ,  Ptychophylloceras hommairei  Or b . ,  b in o ly -  
toceras  linneanus  O r b . ,  L im a , Entol ium  и др.,  которые 
встречаются почти во всех разрезах келловея.

Ввиду постепенного перехода келловейских отложений в 
нижнеоксфордские, также имеются общие формы, но это, 
главным образом, представители пелеципод: Aequipecten  
f ib rosus  S o w . ,  Aeq. f ibrosodichotomus  (К a s.), A e q . laurae  
( E t a  11.), G e rv i l l ia  avicu lo ides  ( S o w. )  и много других. 
Указанные формы хорошо развивались и в келловее и в 
нижнем оксфорде.

В верхнем оксфорде встречается только несколько ниж 
неоксфордских пелеципод. Характерным является появление 
здесь верхнеоксфордских гастропод, брахиопод, кораллов и 
толстостенных пелеципод (L ic e r a s ).

Местами вкимеридж е была обнаружена коралловая фауна, 
перешедшая из верхнего оксфорда.

Сравнивая верхнеюрские формы северо-восточной части 
Малого Кавказа с соседними областями Средиземноморской 
провинции, находим много общих форм.

Так, в келловейских отложениях Большого Кавказа встре
чаются формы, характеризующие и келловей Малого Кав
каза. Из них: Ptychophylloceras  hommairei  Or b . ,  Partsch i
ceras isomorphum  G e m . ,  Holcophylloceras m editerraneum  
N e u m . ,  Hecticoceras metomphalum  B o n . ,  H. Lunula (Z i e t.), 
M acrocephali tes  p i l a  Ni k . ,  Erymnoceras  naltschikensis
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( C h i k h . ) ,  Hiboli tes  sem ihasta tus  ( B l . ), A s ta r te  (C.) ince  
P e e l . ,  Pinna mitis  P h i l l . ,  G e rv i l l ia  av icu lo ides  ( S o w . ) ,  
Perna ca l loviensis  P e e l . ,  Ctenostreon pec t in i form e  (S с h 1 o- 
th . ) ,  Aequipecten f ib rosu s  S o w . ,  k eq .  f ibrosodichototnus  
( K a s . ) ,  Iva n o v ie l la  alernanica  ( R o l l . ) ,  и др.

Д ля  нижнеоксфордского подъяруса одинаковые формы сле
дующие:  Sowerbyceras tor t isu lca tum  O r b . ,  Perisphinctes  
p l ica t i l i s  S o w . ,  Euaspidoceras p e ra rm a tu m  (S o w . ) ,  A equ i
pec ten  subinaequicostatus  (Kas.) .

Сходными верхнеоксфордскими формами являются:  Camp
tonectes v irdunensis  ( Bu v . ) ,  Chlamys v im inea  ( S o w .), Lima  
tum idae  R o e m . ,  N erin ea  a lexan drae  P e e l . ,  P ty g m a t i s  
in te rm edia  P e e l . ,  Septa l iphoria  as ter iana  (Orb . ) .

В кимериджском веке,  очевидно, бассейны Малого и 
Большого Кавказа не сообщались и поэтому в них общих 
форм не имеется.

Верхнеюрские формы Крыма также  встречаются на Малом 
Кавказе.

Одинаковыми ж е  для келловея являются следующие виды: 
Ptychophylloceras  euphyllum  N e u m . ,  Ptychoph. hommairei  
O r b . ,  Partschiceras v i a t o r  O r b . ,  Pseudophylloceras  kunthi  
N e u m . ,  D in o ly toceras  adelae  O r b . ,  Hecticoceras metomp-  
halam  B o n . ,  H. lunuloides  К Н . ,  Macrocephali tes  macro-  
cephalus  ( S c h l o t h . ) ,  Perisphinctes curv icos ta  ( O p p . ) ,  
Hiboli tes  semihastatus  (Bl .) ,  Iva n o v ie l la  alernanica  ( R o l l . ) .

Общими иижнеоксфордскнми формами являются только: 
Sowerbyceras  tor t isu lca tum  O p p .

Сходными верхнеоксфордскими являются: Purpuroidea tau-  
rica  P e e l . ,  N a t ic a  a m a ta  О r b.. N erin ea  ursicinensis T h u r  m., 
Lobathyris  krimica  K j a n . ,  Juralina  raur ica  ( R o l l . ) .

Кимериджский ярус Малого Кавказа палеонтологически 
слабо охарактеризован н поэтому мы не имеем возможности 
сравнить этот ярус с кимермджем Крыма.

Формы Малого Кавказа верхней юры также Очень близки 
к таковым Парижского бассейна.

Некоторые аммониты: Perisphinctes submutatus  Ni k . ,  
Macrocephali tes  p i la  Ni k . ,  M . macrocephalus  ( S c h l o t h ) . ,  
Euaspidoceras p era rm a tu m  ( S o w . )  и др. мигрировали с 
севера в бассейн Малого Кавказа.

Сравнивая верхнеюрскую форму северо-восточной части 
Малого Кавказа с фауной других областей можно прийти к 
заключению, что в верхнеюрское время бассейн Малого 
Кавказа сообщался с бассейнами Альпийской и С реднеевро
пейской, а также Северной провинциями.
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