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О ФАЦИАЛЬНОЙ ИЗМЕНЧИВОСТИ МАЙКОПСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ 
В ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПРЕДКАВRАЗЬЛ В СВЯЗИ 

С ПРОБЛЕМОЙ ИХ СТРАТИГРАФИЧЕСКОГО РАСЧЛЕНЕНИЯ 

Майкопские отложения Северного Навказа, заключающие много
численные промышленные скопления нефти и горючего газа, уже давно, 
начиная с классических работ И. М. Губкина, привлекают к себе внима
ние геологов-нефтяников. 

Строение этих отложений на отдельных участках полосы их поверх
ностного распространения в обJtасти Предкавказья изучено в настоящее 
время весьма полно и подробно. На многих таких участках (Черные Горы, 
р. Нубань, Нефтяноширванс1шй район п др.) они расчленены уже на ряд 
дробных местных свит и горизонтов. 

Но в то же время некоторые специфичесние особенностимайнопских 
отложений Северного Навназа-их относительная бедность органиче
скими остатками, однообразие литологического состава и др.-сильно 
затрудняют сопоставление и обобщение стратиграфических данных по 
отдельным районам и тем самым препятствуют выработке единой для 
всего Северного Навказа схемы их стратиграфического расчленения. 

Неблагополучие в этом отношении хорошо видно хотя бы из того, 
что даже в новейшей сводке по геологии Северного Навказа даются две
( Б. П. Жижченко и И. А. R оробкова) существенно различные схемы сопо
ставления майнопсних отложений отдельных районов П редкавназья. 

Нан отмеченные выше, таи и другие, аналогичные им расхождения 
во взглядах на сопост;:1.1iление разрезов майкопа отдельных районов Пред
кавназья обусловливаются в основном тем, что при этих сопоставлениях, 
вследствие . недостаточности палеонтологических данных, приходится 

основываться главным образом на литологических особенностях отдель
ных горизонтов майнопской толщи. 

Возможность же использования литологичесr-шх (как и всяких других) 
признаков для целей стратиграфичесного расчленения и сопоставления 
определяется, естественно, степенью их выдержанности на площади, т. е., 

другими словами, характером фациальной изменчивости майкопской толщи. 
И, следовательно, тольно тщательное изучение этой изменчивости может 
дать возможность объентивной оценки стратиграфического значения 
тех или иных литологичесних особенностей майнопсних отложений. 

Однано фациальная изменчивость майкопских отложений не нашла 
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достаточно полного отражения в ряде общепринятых в настоящее время 
местных схем деления майкопа. Это обстоятельство обусловливает значи
тельные трудности в прантичесном использовании предложенных схем 

при геuлогичесном нартировании и ограничивает возможности их сопо

ставления. 

УназаннЫJ\f недостатном страдает, мне нажется, п схема стратиграфи
ческого расчленения майкопсних отложений Центрального Преднав
казья, разработанная R. А. Проноповым на основе изучения разреза 
по р. Rубапп. Эта схема получила широное приздание и вошла в настоящее 
время во все сводные работы по третичным отложениям Северного Rавназа. 

Но геолог, пытающиii:ся прантически использовать схему Пронопова 
при геологическом нартировании, наталкивается на значительные труд

ности, обусловленные тем, что Пронопов при построении своей, основан
ной почти исI-шючительпо на литологичесних признанах, схемы исходил 
фантическп пз одного разреза (по р. Rубанп между г. Черкессном и пос. 
Яман-Джалга). Им пе была достаточно учтена фациальная изменчивость 
майкопскпх отложений lf пе был проведен серьезный анализ стратигра
фичесного значения тех литологичесних призпанов (харантер ноннрецион
ных образований, наличпе песчаных прослоев и пр.), ноторые послужили 
прантическим нритерием стратиграфичесного . расчленения. 

В течение 1947-1948 гг. мпе пришлось заниматься изучением май.Rоп
ских отложений западной части Центрального Преднавназья на участне 

.между р. Кубанью на восто1-\е и р. Б. Лабой-на западе. На этом про
странстве маtiкопснпе отложения, наБ это было установлено уже преды
дущими исследователями, в направлении с востона на запад обнаружи
!вают весьма существенные фациы1ьнJ>rе изменения, анализ ноторы. -
дает ценный материал для суждения о стратпграфпчесном значении нено
торых литологичесних прпзнанов маii:nопских отложений Центрального 
11 реднавназья. Это способствует выработне рациональной и объентивно 
обоснованной схемы их стратиграфпческого расчленения. 

В настоящей статье я не буду касаться всего nруга вопросов, вознп-
1щющих при попытнах прантического использования (при геологичесном 
нартировании) схемы R. А. Пронопова, а остановлюсь тольно на проблеме 
выделения тан называемоii зеленчуксной свиты . Свита эта, выделяющаяся 
в разрезах р. Rубани и рр. Б. и М. 3еленчук, по присутствию песчаных 
прослоев, прпвлекает н себе внимание геологов кан определенныii ма
ркирующий горпзонт в однообразноii глпнистоii толще пород маiiкопа. 
Эта свпта важна и наr наиболее перспентивная в отношении нефте
газоносности часть разреза ма!шопсних отложений: Центрального Пред
навказья. 

Песчаниковая, впоследствии названная зеленчукской, свита майкопа 
была выделена первоначально R. А. Прокоповым [5] в разрезе р. Rубани 
нан 25-35-метровая пачка листоватых глин с прослоями песка. В даль
нейшем апалогичпая пачка пород была прослежена Н. Д. Банлановоii [4] 
н западу от р. Rубани (до р. Лабы) и сопоставлена с горизонтом 
сухих песнов и глин с включениями нефтяно-ширванской площади. При 
этом было отмечено значительное увеличенпе по направлению к западу 
:мощности песчанпковоi'r (зеленчунскоii) свиты, а та~<же ц:оявление песча
ных фаций кан в более ппзних, таr-\ и в более высоних (в разрезе р. Лабы) 
горизонтах маiiкопс1 oii толщи. 

Неснольно позже R. А. Проноповым [6] было принято для разреза 
Rубани трехчленное деление майнопа (без хадумсних слоев), при I-\Отором 
зеленчунсная свита объединялась с подстилающей ее септарпевой: свитой 
в среднем май:коп, противопоставленный нижнему (баталпашинская свита) 
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и верхuему (nараджалг11uс1'ая, о:~:ьгпнсная u ритцевсная свиты) ~айнопу. 
Подобпое деление припимается многими геологами и в настоящее время 

(например И. А . .Коробковым [3]). Особню.-ом .в этом отношенnп стоuт 
Б. П. Л-\ижчоюiо [ 1], который под названием среднего маiiнопа объединяет 
септариевую, зеленчукскую, ь:араджалгиnскую 11 011ьгипскую свиты 

схемы .Н:. А. Прокопова. 
J3ыделенuе зеленчукской свиты основывается иснлючительпо па лито

логических данных: на прпсутствии среди листоватых глин обычного 
:майкопсного облика песчаных прослоев. Отсюда ясно, что возможность 
выделения этой с.виты ка~'< более пли менее опреде110ш1ой стратиграфиче
ской единицы на достаточпо значительно!~ площади будет зависеть от 
постояпства прпурочонuостп песчаных прослоев н одnому и тому же стра

тиграф11qескому уровшо маi'шопской толщи. С другоi'r стороuы, необхо
д11мо наличие таю1х характерных особенностей указанnых песчаных 
прослоев, которые позвошшu бы отш1чить nx от сходных песчаных горп
зоuтов, запимающих в толще пород мэ.йнопа ппое-более 1шз1.;ое или более 
высоное ~стратиграфнчеСRОе положепие. 

П pu изучении от.'lожо1шй зо;rюнчу1.;ской свиты .в paiioнe се типичного 
развития по рр. Б. n М. 3елепчун: обращает на себя вн11мап11е одпа харак
терная фациальная особенность этих осадков, заншочающаяся в почти 
полпом отсутствr111 лнтологпчесю1х переходов между песчанъп.ш породами 

отдельных прос.'Iоев п :шнз п: вмещающими их глинами. Последnие в ocнoв
noil своей массе представлены обычнымн для майъ:опа песлонстыми или 
nояспо мuiiрослопстыми тоню1l\ш бескарбонатнымп лпстоваты:мп разпо
стямн. Глиuы нмеют l{Орпчпевато-сорую онрасну 11 за~.;шоча~от много
чпслеппые остатr.-u: рыб, а таюке редкие плоские чечевицеобразные БОН
нрецпи глшшстого сидерита. Тольно в пеноторых гор11зоптах средп глин 
часто появляются топкие (до 1- 2 мм толщипы) пропластюr тоннозерни
стого песка шш а;теврита. Обычно при налIIЧпп подобпых песqапых про
пластнов сами глины становятся несколько песчапымп, уменьшается 

количество встречающихся в нпх остатнов рыб, пемного изменяется 
онрасна породы. Следует уназывать, что отмеченные выше изменения 
почти но чувствуются в разрезе по р. М. 3еленчук и, повидимому, в разрезе 
р . .Н:убанп1, по да;rrьшо н западу-пор. Б. 3еленчук, р. Уруп-становятся 
всв более и более замотнымJJ. 

В резном Rонтрасто с нрапю охарактерпзовапными выше глинпстымп 
породами зеленqу1.;ской свиты находятся подчиненные им песчаные линзы 
п прос11011. Послоднпе слагаются светлыми (светлосерымп пли желтова
тьвш) :мол1'о-, реже средпезорнпстыми слабо слюдистыl\ш кварцевыми 
песками. Песни эти обычпо довольно однородпы, неслоисты, рыхлы, 
нередно сыпучи. Изредка ~редп них встречаются уплотненные разности, 
а танже лппзы светлосерых нремппстых песчанинов. Местами, в отдельных 

участнах того или иного прослоя, паблюдается ожелезпение; при этом 
пес1ш приобретают яр!iую ржаво-бурую онрас1.;у п уплотняются иногда 
до степени рыхлого железистого песчаника. Из органичесних остатнов 
средп оппсываемых песнов бьши встречены во внлJ:очеппях железистого 
песчашша ::шшь Rусю1 лимопитпзпрованноi'r древесипы. 

Rан уже отмечалось, харантерпой особенпос1ъю песчапых прослоев 
зелепчуксноii свиты является пх резкая обособленность от вмещающr1х 
глиll. В зонах 1.;оптанта ~>ак глпны, тан и пески сохраняют обычно все 
особенности своей струнтуры, тонстуры и другие прпзнани, своii:ственные 

1 Разрез по р. Нуба1ш мною детально не изуча;rсн . 
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всей породе. Лишь на caмoii поверхности раздела все уl\азанные своiiства 
резно изменяются. 

Второй своеобразной особенностью пород зе·ленчуксно1r свиты является 
непостоянство и неправильная форма самих песчаных прослоев . Мощность 
их нак в разных прослоях, так и в разлпчных участнах одного и того же 

прослоя нолеблется в довольно шпроних пределах-от 5-10с.мдо1,5-20 м. 
Увеличение мощности вызвано, повидимому (наснольно это можно устано
вить по естественным разрезам), образованием местных раздувов, имею
щих часто неправильную штонообразную форму. Нередно можно наблюдать 
несоответствие поверхностей ограничения песчаных прослоев, особенно в 
раздувах, с направлением слоистости в толще вмещающих глин. Обычно 
танже расщепление пластов песна, их полное выюшнпвание и появление 

в раздувах и между расщепившимися пластами неправильных линзовид

ных внлючений глин. ГJшны минрослоисты, содержат остатни рыб и ничем 
не отличаются от обычных ( «вмещающих») глинистых пород зеленчунсной 
свиты . Весьма интересным являете~ присутствие среди отложений зелен
чунсно:i'r свиты типичных нрутопадающих песчаниновых пептунпчесних 
даен, ничем существенным, повидимому, не отличающихся от образований 

подобного рода, наблюдавшихся в других районах Северного Rавназа, 
Поволжья и иных мест СССР. 

Условия обнаженности отложений зелепчунсной свиты, при нотороii 
описанные выше песqаные пласты в естественных разрезах удается набшо

дать лишь на очень ограпиченном протяжении (порядна неснолышх 
десятнов метров), не позволяют, к сожалению, судпть о величине II форме 
площадного распространения этих песчаных образовапий, но, повиди
мому, они и в :этом отношении достаточно разпообра:шы. 

Таним образом, в районе своего типичного развитл11, по рр. Б. и М . 3е
ленчун, зеленчуксная свита выделяется из остальной, исключительно 
глинистой толщп пород майнопа, прежде всего, общим слабым опесчани
ванием слагающих ее глинистых отложений, что выражается в появлении 
в неноторых горизонтах свиты минропропластнов тоннозернистого песr{а 

или алеврита и тонкопесчаных разностей глин . Другпм важным признаном 
является присутствие резно очерченных неправильных линз и прослоев 

мелно- и среднезернистых песнов. Первый из уназанных признанов (общее 
опесчанивание) очень слабо выражен на востоне II усиливается по напра
влению н западу; признаr{ этот свойственен тольно небольшой части 
разреза зеленчукской свиты и не является, повидимому, определяющим 
для установления ее стратиграфических границ. Наоборот, второй признаr< 
(наличие обособленных песчаных линз и прослоев) выражен в рассматри
ваемом районе везде весьма отчетливо и характеризует всю толщу отложе
ний зеленчунсной свиты, являясь практическим критерием ее выделения. 

Из других литологических признаков, имеющих значение для хl:).рак
теристики взаимоотношений зеленчукской свиты с ниже- и вышележа
щими горизонтами майкопа, следует отметить присутствие в отложениях 
рассматриваемой свиты коннреци:ii сидерита и отсутствие :каких-либо 
коннреций мергеля как септариевого, так и несептариевого типа . Первый 
из этих признаков (присутствие сидеритовых 1-юнкреций) сближает в фа
циальном отношении отложенпя зеленчукской свиты с кроющими ее 
слоями нараджалгинской свиты схемы R . А. Прокопова; второй же (отсут
ствие мергельных ноннреций) говорит об ее фацпальном отличии от под
стилающих пород «септариевой свитьп> схемы R . А. Пронопова. 

R западу от р. Урупа, нак это уже давно было установлено предыду
щими исследователями (В. П. Rолеснинов, Н. Д . Бакланова и др.), в толще 
пород майнопа все более и более заметную роль начинают играть различные 
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песчаные образо:вания. Значительная, но нинем точно не определенная 
часть разреза майнопа области междуречья рр. Урупа и Лабы стала рас
сматриваться, при этом нан стратиграфичесний энвивалент зеленчуксной 
свиты разрезов рр. Кубани и Б. и М. 3еленчун. 

Изучение майнопских отложений области междуречья рр. Урупа 
п Лабы привело нас, однако, к несколько иной трактовке наблюдающихсЯ> 
здесь явлений фациальной изменчивости. Не давая подробного ее описа
ния,· приведу только для ясности дальнейшего изложения обобщенный 
сводный разрез майкопа западной части рассматриваемой территории. 
Он отражает уже конечный результат тех фаци_альных изменений, ноторые 
наблюдаются в толще майнопсних отложений при прослеживании их 
к западу, на пространстве между рр. Урупом и Лабою. Разрез этот имеет · 
следующий вид. 

1. Выше мер гелей зоны Variamussium fallax Korob., отделяясь от них 
резкой границей, залегает пачна глин мощностью до 40-50 м, норичне
вато-бурых, мергелистых, битуминозных с многочисленными остатками 
рыб и с резно очерченными нрупными /(до 10-20 мв длину и 0,5-0,6 .м 
в толщину) линзами темносерых неяснослоистых беснарбонатных глин. 
Последние в · верхней части описываемой глинистой толщи получают · 
преобладающее значение. 

В топще глин на различном стратиграфичесном уровне наблюдаются 
резко очерченные линзы, штонообра~ные массы, а танже неровные, нередно 
сенущие проспойни и, нанонец, дайни, сложенные светлосерым, желто
ватым или буроватым, иногда сильно ожелезненным, мелнозернистым 
нварцевым песном. Уназанные песни то рыхлы, то сильно уплотнены 
и занлючают линзы железистых, реже кварцитовидных песчанинов. 

Мощность и ноличество этих песчаных образований очень непостоянны; 

отдельные линзы в раздувах достигают 6-8 .At мощности. 
2. Выше по разрезу прослеживается небольшая (до 3-4 .At) пачна 

:иергелей с Ostl'acoda и остатнами моллюснов; среди мергелей таюке 
наблюдаются местами песчаные внлючения, подобные вышеописанным. 

3. Еще выше следует мощная, оноло 250 м, толща беснарбонатных, 
плотных неслоистых и неяснослоистых глин, занлючающих многочислен

ные остатни рыб. Им подчинены прослои темных отчетливо тоннослоистых 
глин, способных распадаться на нрупные тонние листы. Породы послед
него типа развиты главным образом в нижней половине описываемой 
толщи, где они переслаиваются обычно слоями 0,3-0,4 м толщины с не слои
стыми ипи неяснослоистыми разностями. 

Во всей толще глин, но главным образом в их нижней части ваблю- -
даются пинзы и прослои мощностью до 0,5-1,0 м светлосерого, желтого 
или буроватого мепнозернистого нварцевого песна, сцементированного 
иногда в рыхлый железистый песчанин. Среди глин на разном стратигра
фичесном уровне встречаются редние прослои плосних эллипсоидальных 
ноннреций тоннослоистого плотного серого мергеля; неноторые из этих 
ноннреций имеют септариевую тенстуру. 

В верхних горизонтах вышеописанной глпнистой толщи (слой 3) 
глины становятся постепено все более и более тоннопесчаными. В них 
появляются тонние прослойни тоннозернистого песна и алеврита, что -· 

и обусловливает тонную отчетливую слоистость. Вверх по разрезу описы
ваемые глины постепенно переходят в следующую толщу. 

4. Толща тонно переслаивающихся серых песчаных глин, алевритов 
и то1пю- и мелнозернистых песнов до 250-300 м суммарной мощности. 

Нижняя, большая часть этой толщи слагается серыми и сиренево
серыми тоннопесчаными неясно-тоннослоистыми глинами с частыми (в сред~ 
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нем через 3-5 c.1t) тош...:ul\ш прослоiiI>ами серого алеврита u тош.;озерни
стого песка; в глuнах этой пачки встречаются мешше 1>оннроцuп пирита 
n немпогочuслеnнью остатки рыб. 

Вверх по разрезу относптельпое зпачеппе прослоев пес~<а и алеврита 
возрастает и в верхнеii третп оппсываемой толщи глины занимают уже 
подчиненное положепие; общая окраска пород становится светлой, буро
вато-желтой или свстлосероii; в вepxnux горизонтах толщи появляются 
прослоп рыхлых плитчатых железистых песчаников. 

Выше по разрезу эти породы постепенно переходят в слои песчаного 
ха рантера. 

5. Пачка свет.::юсорых n п желтоватых мелко- п тоnкозернистых 
кварцевых песков до 25-30 .м мощности, обычно г:шнистых и сильно 
уплотненuых, но пор едко также относительно чистых u рыхлых. Пес:nи 
эти большеu частью песлопсты uлu неяснослоисты п передь:о за~шючают 

небольшuе линзы жеJ1езистых пссчанuков; во всей п~ толще паблюдаются 
рсдкnе тошше прослойкн серой песчаной глины. 

6. Выше снова следует толща, до 180-200 .м общеii мощности, часто
переслапвающихся тонно- и ме;шозорнистых песнов, аJiоврnтов п песчаных 

ГJIИП cepoii, тсмносероii или норичневато-серой, реже голубовато-серой 
онраски. Преобладают в этой толще плотные топкозернистью глинистые 
песr<и и алевриты. Вес породы характеризуются тонr->ой, часто волнистой 
слоистостью, но встречаются также отдельные пачr->п нсслоистых бес
стру:нтурnых песчаных глин п алевритов. В глшшстых разностях наблю
даются l\Шогоч11слешrые зерна плр11та,остат:нп рыб. uпогда форамшшферы
Dепtаliпа sp., Cristellaria sp. и др.,-в впдс ядер, сложеnных ппрптом. 

П рпморно в средпоii частп толщп попадаются прослон мелю1х пло
сю1х п шарообразных :нош.;реций тонкос;rопстого песчаного мергеля. 

7. Выше с;rедует вторая песчаная пач:на, сложенная светлосерыми 
ПJIИ желтоватымп кварцевыми слюдIIсты1ш песками до 20-30 At общЕ:Й 
мощности. Песни этой пачки в общем меш.;озорннстые, по заютючают 
прослои п ;rиизы грубозернистых и даже гравелистых песиов. Средн 
песr ов наблюдаются нрупныс шшзы свотлосерых, в разJiнчпоii степени 
сцемеnтпрованных I·шарцитовидных песчапиr...:ов. 

8. 3ананчивастся оипсываемыii разрез маiiнопа пачкой серых и норпч
невато-серых неясносJ1оистых ш1стоватых бес1\арбонатных глин, заклю
чающих l\Шогочпслеnnью остатнп рыб. В толще l'ЛПП паблюдаются прослои 
1->ош.;рецпii сидерита п многочпслеnnые мелкие нош->реции шrрита. В нпж
ней половине пач~ш присутствуют рсд:нне, тош->пс (до 0,1-0,15 At) про
с:~оiiкп серого мел1->озерннстого глпппстого пес1->а. Общая мощпость пачт->и 
в разрезе по р. Чамлы1...:у достпгаст 60-70 At. 

Н'а" рассмотрение прuвсденного вы.ше сводпого разреза, Taii п сово
нупность всех другuх фю.;тпчоских данных позволяют сдеJiать следующие 
основпые выводы в отношеншr строеnпя майкопских отложенпii области 
междуречья рр. У руна и Лабы. 

1. Нпжняя часть маl!нопсних слоев, соответствующая хадуму, батал
пашпнсной и ссптариевоli свнтам схемы Пронопова, хотя и отличается 
здесь рядом весьма шперссных фацuальных особенностеii, по сохраняет 
все же основные черты своего строения. Прпсутствие в верхних горизон
тах этой части мaiir->ona септарий мергеля, в совокупности с рядом других 

прпзпанов, позво;шет достаточно уверенно сопостав;rять се верхнюю 

грапицу с нровлеlr сеитарпевоii: свиты разрезов рр. R'убанп п Б. п · 1. 3е
ленчук . 

2. Более высо1iпе горriзонты маiiкопа, соответствующие зе;rенчу:нскоii:, 
нарадшаJ1гинскоii:, ольгннскоii и большеii: частu рuтцсвскоii: свит схемы 
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R. А . ПроБопова, 1-\ западу от р. Урупа, наоборот, пспытывают быстрое 
и существенное фациальное изменение-общее сильное опесчаниваппе . 
Наблюдаемые фацпальные изменения не представляют чего-либо нового, 
а лишь с большей интенсивностью продолжают и развивают те слабые 
элементы общего опесчанnвания, :которые отмечались для отложений 
зеленчунсной свиты восточнее р . Урупа . Общее опесчапивание отложениil: 
верхней части майнопа, набJiюдающееся и западу от р . Урупа, выражается 
в появлении многочисленных тониих прослойиов тонно- и мелнозернп
стого песка, в переходе чистых листоватых глин в глины песчаные, а танже 

в алевриты п гшшистые пески и, наконец, в появлении нрупны (до 
неснольних десятнов метров мощности) пачек песчаных пород . Одновре
менно изменяется и ряд других литологичесюrх признаков майнопской 

толщи : исчезают нонкреции сидерита, р.зменяется хараr->тер слоистости, 

резно сонращается ноличество встречающихся остатRов рыб и т . д . 
3. В противоположность спльному общему опесчаниванию отложений 

верхпей части майнопа, характерные для зеленчуксr{ОЙ свиты между

речья рр. Нубани п Урупа неправильные, резRо обособленные лпнзы 
и прослоп песнов в соответствующей части разреза майRопа н западу 
от р . Урупа уменьшаются в кош1честве u мощности, утрачивают посте
пенно своп характерные черты и, нанонец, почти совершенно теряются 

в общей массе развитых здесь песчаных образований. 
4. Лппзы и прослоп песков п песчаниt>ов «зеленчукского» типа, исчезая 

и теряясь в части разреза маi'1яопа, соответствующеii зеленчукской свите 
рр. Нубанп п Б . п М. 3еленчук, в то же время появляются R западу от 
р . Урупа в зпачителыrо более низнпх горизоптах маi'шопсноii толщи, 
главным образом, в хадуме . В ::>том районе средп типичных отложений 
хадума, в том чпсле и тонкослоистых лзвестковпстых битуминозных глпл 
п мер гелей с Ostгacoda, наб::тюдаются многочисленные неправильные 
лпнзы п прослои пеСJ-\ОВ, харантеризующнхся всеми темп же специфп
чесними чертами, ноторые своiiствепны описанным выше песчаным обра
зовапиям зеленчукской свпты по рр. Б . и М . 3еленчук . Интересно отме
тить, что и здесь, тан: же, ка~"' в зеленчукской свите, эти песчаные линзы 
сопровождаются многочnсленны:юr пес<Jаюшовымп дайнами . По рр. Чам
льшу п Oriapтy мощность пекоторых из ::>тих песчаных липз достигает 
6-8 м . 

Приведенпые данные достаточно убедптельно показывают, что песча
ные образования, которые мы встречапп средп майнопских отложепиii: 
рассматрпвае:мого района, принадпежат :к двум существенно различным 

типам, формировавшпмсн под влиянием различных литогепетпческпх 

факторов . Песчапые образования первого тrша («общее опесчанпвание») 
являются резу(!"rьтатом региональных пзменений условий осадконакопле
ния, отражающпхся на всей совокупности ш1т0Jrогичес1:шх признаков 
маi'rкопс1iой толщп . Этп изменешIЯ закономерно усиливаются в опреде
ленном направленип (в пределах рассматриваемого района-с востока 
на запад), распространяютсн на значительную площадь u в paii:oнe пх 
мансимального развития (р . Чампын, р . Лаба) оказываются достаточно 
устойчпвымп во времени . Появление средп весьма тонкозернистых гли
пистых пород майнопа песчаных образоваппй подобного тппа свидетель
ствует, повидпмому, о существоваш.ш в районе р . Лабы нрупного источ
пина обломочного материала, снорее всего в виде устья довольно значи
тельной реки, впадавшей в маirкопсt\ИЙ бассеi'ш с юга, со стороны Глав
ного Навказского хребта . То, что накопление рассматриваемых песчаных 
образований связано именно с существованием устья относительпо крупной 
реки, т . е. с определепным 1.;онцентрированным псточнппом сноса, подтвер-
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ждается обратным и таюке достаточно быстрым переходом н западу от 
р. Лабы всей толщи верхнего майкопа в однообразную глинистую фацию. 
Таким образом, песчаные образования данпого типа распространены на 
участке шириной до 100-150 1С.лt, ограниченном с запада и востока рай
онами почти исключительного развития глинистых отложений. Rак далеко, 
этп песчаные образования распространяются к северу, остается пона 

неизвестным. 

Песчаные образования второго типа ( «зеленчунского» ), в противопо;тож
ность предыдущим, появляются среди глинистых толщ майнопа более 
или менее спорадичесни п, кан uравпло, не сопровождаются канимп

либо существенными общими фациальными изменениями вмещающих 
их пород. Еслп же при этом подобные общие измененпя и наблюдаются" 
как, например, в некоторых горизонтах зеленчунсной свиты района 
рр. Б. и М. 3еленчу1>, то одновременное их появление представляет собой. 
повидимому, результат наложения друг на друга различных литогенети

ческих процессов, не связанных непосредственно по своему происхожде

нию. 

Нам кажется, что песчаные образования рассматриваемого типа обна
руживают значительное морфологичесное сходство с таF называемой 
«рукавообразной: залежью» легкой нефти Нефтяно-ширвансного место
рождения, и, вероятно, условия их формирования были также достаточно 
близкими . Rак в том, так и в другом случае мы имеем, повидимому, дело 
с проявлением каних-то местных факторов литогенеза, действующих 

независимо от общих региональных условий накопления осадков майкоп
ской толщи. Этп местные факторы, в нашем случае, скорее всего могут 
представляться, или в виде сильных береговых течепий, или в виде относи
тельно небольших, но быстрых потоков, впадавших в :майкопский бас
сейн с юга и заносивших местами относительно грубый песчаный :мате
риал в зону накопления тошшх плов, но неспособных в то же время 
заметным образом повлиять на общий ход осадконакоплепия в данном 
районе, который определялся иными, уже региональными, факторами. 

Присутствие среди майкопских отложений рассматриваемого района 
песчаных образований двух (а, возможно, и большего числа) существенно 
различных в генетическом отношении типов заставляет, естественно, 

при использовании для целей стратиграфических построений признана 
«песчанистостю) подходить н этому признану весьма осторожно и диферен

цпрованно, ибо, как это следует из приведенных выше данных, стратигра
фическое значение «песчанистости» первого nз намеченных выше т1шов 
(«общее опесчаниванпе») будет существенно отлично от значения «песча
нистостп>) второго ( «зеленчукского») . 

Rак было показано выше, «общее опесчанивание>) в пределах рассма
'.l:'риваемого района (р . Rубань-р. Лаба) охватывает почти всю верхнюю · 
половину майнопсной толщи-от зеленчунскоii: свиты разреза р. 3елен
чун и ее стратиграфических эквивалентов внизу до большей части ритцев
ской свиты и ее эквивалентов сверху . Существенно при этом, что начало 
общего опесчанивания везде nриурочивается, примерно, к одному и тому 
же стратиграфическОl\fУ уровню майкопской толщп, нонец же, наоборот, . 
весьма значительно смещается во времени при прослеживании его от 

района максимального опесчанивания (рр. Лаба, Яамлын) к периферии 
всего района развития (рр . l\1. 3елепчун, Rубань) . Отсюда следует, что 
для рассматриваемого района появление в толще майнопа следов общего 
опесчанивания, совпадающее примерно с нижней границей зеленчунсной 
свиты, может рассматриваться нан определенныii стратиграфичесний 
признан относительно широного значения. Но исчезновение вверх по 
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разрезу тех же слецов общего опесчанивания уже не имеет такого страти
графического значения и является признаком преимущественно фациаль

ным. 

По ;цанному признаку, с появлением которого коррелятивно связан 
ряд других изменений литологического состава майкопской толщи, после.ц

.няя может быть подразделена на две части-нижнюю, включающую хацум, 
баталпашинскую и септариевую свиты Прокопова, и верхнюю, куда 
I!Ойдут зеленчукская, карацжалгинская, ольгинская и ритцевская свиты 
того же автора. Деление это лля рассматриваемого района буцет совпалать 
с делением по другому существенному литологическому признаку майкоп
ской толщи-характеру конкреционных образований. Нижняя часть 
майкопа будет характеризоваться при этом мергельными конкрециями 
.и, в частности, конкрециями септариевого типа, а верхняя-сидеритовыми. 

В верхней части майкопской толщи следует различать, повицимому, 
две основные фации-глинисто-сидеритовую ( <шубанскую») и песчано
глинистую, бессид;еритовую ( «лабинскую» ). 

На пространстве между рр. Rубанью и Лабой эти фации почти пол
ностью замещают друг друга в горизонтальном направлении, и в разрезе 

по р. Чамлык глинисто-сидеритовая фация удерживается только лишь 
в верхних 60-70 м майкопской толщи, соответствующей небольшой 
верхней части (примерно 1

/ 4) ритцевской свиты разреза р. Rубани. Отсюда 
ясно, что основанное на литологических признаках отложений опреде

Jiенного фациального типа (глинисто-сидеритового) деJiение верхнего 
майкопа, данное Прокоповым, не может быть распространено на осадки 
иной фации, в частности, песчано-гJiинистой ( «лабинской»), чем опреде
ляется местное значение соответствующей стратиграфической схемы. 

Песчаные образования второго ( «зеленчукского») типа, являются, 
1.;ак мы видели, результатом возде11ствия местных факторов литогенеза 
и появляются на различных стратиграфических уровнях майкопской 
толщи-от хадума до зеленчунской свиты разрезов рр. Rубани и Б. 
и М. Зеленчун. Вследствие этого песчаные образования подобного типа 
нак стратиграфический признан могут иметь только узr-ю местное значе
ние. Именно поэтому, выделенная по данному признаку в разрезах по 
рр. Rубани и Б. и М. ЗеJiенчун, зеленчукс1щя свита не может быть в том же 
или хотя бы близном стратиграфическом объеме прослежена западнее 
р. "Урупа; не выделяется она по этому признаку и в более северных уча
стках Центрального Предкавназья. Нужно отметить в связи с этим, что 
нередко название «зеленчукская свита» присваивается без достаточных 
оснований таким горизонтам майкопа, стратиграфическая эквивалент
ность ноторых зеленчукской свите эталонного разреза р. Rубани нинан 
не может считаться снольно-нибудь твердо, объективно установленной. 
Тан, например, в свете приведенных выше фактических данных предста
вляется совершенно очевидным:, что толща песчано-глинистых поуод 

майкопа мощностью до 100-180 .м в разрезах рр. Чамлыr{а и Лабы, 
ноторым присваивается название зеленчукской свиты (Н. Д. Бакланова, 
И. А. Rоробнов и др.), нинак не может рассматриваться нак стратигра
фический эквивалент одноименной свиты разрезов рр. Rубани и Б. 
и М. Зеленчук. И, более того, в данном случае мы не имеем не тольно стра
тиграфической, но даже и фациальной эквивалентности соответствующих 
отложений, так нан харантеризующие их песчаные образования отно
сятся к совершенно различным генетическим типам. 

Изучение описанных выше песчаных образований майкопской толщи 
и выяснение занономерностей их стратиграфического и пространствен

ного распространения и условий формирования имеет, конечно, не только 
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общее стратиграфи.чесное, но и большое прантпчесное значение, та~-; каr~
позвош~ет по-новому подойти Б прогнозам возможной нефтегазоносности 
майн:опсн:их отложений на различных участ~-;ах их развития. В этом отно- 

шенип особенный интерес представляют песчаные образования зелен
чун:сн:ого типа, подчинендые нижним, сильно битуминозным горизонтаrvr 
майRопсн:ой толщи (хадуму) . Приуроченность н: подобным образованиям 
в майкопсRОМ нефтеносном районе залежей легн:ой нефти позволяет рас
считывать на промышленную нефтеносность образований этого типа 
и на дру1'ИХ, смежных участн:ах моноRлинали северного сн:лона Главного · 
Rавказсн:ого хребта, где они встречаютсп в · совершенно аналогичных: 
структурных , стратиграфичесн:их и фациальных условиях. 
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16.3.1950 г . . 
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