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д. Б. ВАСИЛЬЕВА 

ЭСКИОРДИНСН.ИЙ ГОРИЗОНТ ТАВРИЧЕСН.Ой СВИТЫ 
ГОРНОГО RРЫМА 

Таврическая свита относитсн r; нauбoJJce древннм осадочным отложе
ниям Горного l\рыма. В составе ее развит так называемый эскйордипский 
горизонт, впервые выделенный А. С. Моисеевым в ОI{рестностях Симферо
поля. Нашими исследованиями удалось установить его марнирующее зна
чеuне. История иаучения этого горизонта нратко сводится R сщщующему. 

В 1929 г. А. С. Моисеевым [2] бы;r составлен сводныj,i разрез для доли
ны р. Б. Салгир в онрестностях дер. Ферсманово (Эски-Орды) . С.яанцы, 
в 1.;оторых им была собрана фауна верхнего трттаса (Halobla aff. neumayeri 
BiLIJ., Н. Ьittheri, Piette Mysidiopteгa sp., Mytilus sp., Pergamydia eumena 
Bitt., Arcestes sp.-ex. gг. Paraгcestes acutus Mojis., Clydonautilus sp., orella 
tauгica Mois., Rhynchonella sp. и аммонит, близний н натийскому Pararces
tes acutus Mojs.), он опредешш кат' нарнпйсние л норийсние. Свнту заJтега
ющнх выше с:1юднстых песчашшов, грубых нварцевых песчанинов, арко
зов н нонгломератов он назвал эсниординсной и отнес н рэт-лейа<Jу, на 
основаюш найденных в ее нижней части форм верхнего триаса, а в верхней 
(в .·11шзах нзвестнянов)-форм лейаса. А. С. Моисеев считал, что эскиор
ди 11 tная свита н залегающuе рядом таврические сланцы представляют 

coбoii чешул, смещенные относительно друг друга по многоqисленным раз

рr,!вам. 

Позже, D 1945 г., М. В . Муратовым проводилисьгеологичесние иссJiе
дования в долине р. Б. Салгир, выше Симферополя. Он таюl{е отмечает 
11а :111ч1ю здесь этоii свиты, но понимается она им неснольно вначе, чем 
А. С. Моисеевым. Эскиордипсной свитой М. В. Муратов называет «флише
подобную тоJ1щу чередующuхся прослоев гJшнистых сланцев и тонкозер
нистых песчан1шов», верхняя часть ноторой харантеризуется наличием 
мо11111ых прослоев и JJипз разно- и грубозернистых кварцевых песчаников 
с юJарцевой: галькоir, местами переходящих в мелнога1rечный конгломе
рат. Оl{расна г.т~ н н 11 сты х сланцев (аргишrитов) серовато-бурая, 
те)1носерая, реже ~'оричневая. Они представляют глинистое вещество 
с шшючеш1ямн мельчайших частичен и зерен нварца, меJiних чешуе!{ 

е~1юды . Темный цвет аргюпштов обусловливается примесью органичесного 
всщсс'tва, а наличие оюrслов железа сообщает им бурый цвет. В отдельных 
моС'тах эти аргиллиты Переходят в сланцеватые иввестновистые ГJiины, 

дающие при выветрL1вании тоююпюrтчатую щебсJmу. Среди аргиJiлитов 
llМСЮТСЯ МffОГОЧИСJЮЮiЫе округльrе RОЮ>рецин rферосидеритов ДО 15-
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20 CAt в дпаметре, пногда снопляющпеся в виде прослое~-. Снаружи они 
снорлуповаты и онрашепы окислами железа в буроржавый или охристо
желтый цвет, а на внутреннем расноле-темносерые, иногда с нриста:1-
лами пирита и барита. 

Т о н н о з е р н и с т ы е п е с ч а н и н п норuчневого цвета состоят 
главным образом 'ИЗ нварца и зерен разрушенных плагионлазов, отдель
ных листочнов разрушенной слюды, рудных зернышен (лимонптизирован
ные железистые минералы), изредна листочнов хлорита и единичных зерен 
роговой обманни. Цементом служит агрегат мельчайших чешуен зеленова
того цвета, по видимому, хлоритово-цоизитово-лей1юнсенового состава. 

В нижней частп эснпординсr.;ой свиты среди аргиллnтов М. В. Мура
тов отмечает наличие небольших сильно раздутых, местами раздроблен
ных линз или обрывнов тонних прослоев, иногда неправильных глыб 
зеленоватых и темносерых песчанинов. Он считает, что наличие г:1ыб 
и раздробление линз явилось результатом сползания отложенпii прп
брежной мелноводной полосы в район развития более глубоноводных осад
нов. Харантер трещин, выполненных нальцитом, и смещения по ним у1.;а
зывают на синншетичесное образование их еще в пластичном осадl\е. 

Песчанини верхней части толщи от белых до желтых и серых яв1Jяют
ся нварцево-полевошпатовыми. Они состоят из зерен нварца, плагион11аза 
(альбита), обломr-.;ов нремнnстых и серицито-хлоритовых пород с отде:~ь
н;ыми листочнами хлорита, мусновита, обломнами рудного минера;та, 
частицами мелночешуйчатого агрегата зеленой слюдни, хлорита и нао:ш

н:ита. ВстР.ечаются отдельные зерна эпидота и нварц-цоизитовых срост
нов. Структура псаммитовая пли псефитовая со следами динамометамор
физма. Цемент глинистый, а в нварцитовидных разностях он почти 
ртсутствует или представлен тоюшм нварцево-серицnтовым агрегатом. 

Органичесних остатков в эсниординсной свите очень мало. В районе 
д. Ферсманово (Эсни-Орда) в аргиллитах со сферосидеритами была най
дена Pseudomonotis caucasica Witt. xopoдre.ff сохранности, нроме того, 
А. С . Моисеев собрал здесь же Halobla neumayeri Bitt., Arccstes 
sp. и др. М. В. Муратов у д . Петроnавлощш нашел Pseudomontis cauca
sica Witt. Из верхних слоев горизонта, nз слюдистых nесчанинов, А. С. 
Моисеев определил Filices sp., Pseudoctenis, Ptiloratmites sp., Dioonites 
sp. и Carpolithus sp. Из глыб или линз IJзвестнянов, занлюченuых: 
в нижней и средней части. грубых песчаников, А. С. Моисеев уназывает 
Pseudomonotis caucasica Witt., Spirigera oxycolpos Emm., Cyrtina ~р., 
Spiriferina sp., Rhynchonella eski-ordensis Mois., Rh. neapolisens_is Mois" 
Rhaetinц taurica Mois., Aulacothyris almensis Mois., Amphiclina taщica 
Mois. В самой верхней линзе найдены Rhynchonella eski-ordensis Mois., 
Terebratula praepunctata Bitt., Zeilleria austriaca Zug., Spiriferina alpina 
Орр" Amphiclina tauric~ Mois. Фауна известняновых глыб из нижней 
и средней части грубых песчанин:ов является смесью норийс1.;их 
и рэтсних форм, а в верхнейлпнзенарядус норийснимиирэтсними видами 
встречаются и лейасовые формы. На основании найденной фауны и пере
хода по простиранию у с. Салгирчин лейасового известняна в песчани
н:и, сходные по составу с эсн:иординсними, А. С. Моисеев считает, что 
верхи грубых песчанинов относятся r-.; низам лейаса, а остальная часть 
их-к рэту и норийсному ярусу. Породы этого возраста сильно дисло
цированы и прорваны интрузиями основных пород. 

Мощность всей толщи определяется оноло 500 м. В долине р. В.. Сал
гир, по мнению М. В. Муратова, эсниординсние породы образуют :нрыло 
цеправильной а:ати:нлинальной струнтуры, названной им Нурцовсной, 
иоторая соответствует древнему «Мезотавричесн:ому нряжу» Н. Н. Фохта. 
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О~:.:аiiмляющие ее с севера таврнческие слапцы, повид11мому, относятся 
к ;шйасу. Уд. Мама~<, Нурцы п Ферсмапово (Эскu-Орда) имеются наибо
лее друппые прослои и липзы грубозернистых песчаников. MeIJ.ee крупные 
лпuзы рассеяны по вceii: площади распространения пород эскиординскоii 
свпты, прослеженноil М. В. Муратовым па юг до долины Алмы. 

В 19{16 г. М. В. Муратов, а затем Б. М. I-\е;шер посетили верховья 
рен. Алмы и Бодрака. Там nми был отмечен выход пачки горных пород. 
мощностью около 300 .At, сходных с породами эсниордипс1 ого горизонта 
и сложенной: темными и желтовато-серыми, нередно грубозернистыми 
.кварцевым:н песчанинамн. Б. М. I-\еллер[ 1] указывает, что в :этой толще под
чипеппое значение имеют прослои аргиллитов, топнозернистых слюдистых 

алевролитов с мелними Halobla sp., а таюне нонгломератовидные про
слои с вюпочениями r<варцитов, нварцевых песчашшов и nзвестню<ав. 

Неr.;оторые разности светлых сливных тонкозернистых nзвестнянов, по 
прсдположеuню Б. М. 1-\сллера, залегают в виде прослоев в самой толще. 
Вес эти породы Б. М. 1-\еллер называет сарамапсrшм горIJзоптом, который 
прослежен им на 400-450 .At. · 

Летом 1948 г. нами проriзводнлuсь геологuчесю1е исследования в вер
хоuьях Алмы и Начи с Пiелью выявить различия сарамансного и эсниордин
ского горпзоптов и прослсдпть их далее па. юг. "Удалось установить, что 
1щ3ванный: Б. М. I\еллером сарамапснпм, горизонт представляет продол
жение эс1шординсного по про<;тирапию. Он протягивается южнее р. Бодраr< 
п развит на левом берегу р. Марты, где располагается nер1шлинальное 
о~>ончапие образуемой пм аптшшппальпой струнтуры, затем поворачивает 
па северо-востон, пересеr<ает р. Алму п севернее ее снрывается под верхне
юрсюrе отложенuя. Оппсывасмыii горизонт здесь представлен пачкой аргил
."'I нтов темноссрого, почти черного, цвета, иногда 11меющпх па изломе зслс

понатыii оттспон, флишеподобпо переслаивающнхся с тоrшозернистыми пес-
1:rа1111.ками от зеленовато-серого до темпосерого цвета. В результате произ
ведепnого на н1 мпкроскоппчесного апалuза установлено, что аргпллиты, 

слагающие :эскиордипсю1й горизонт в верховьях Алмы и Бодрана, 
тождественны аргиллптам, оппсаниым М. В. Муратовым в районе г . Сим
ферополя. 

Среди песчашшов :этого горпзонта могут быть выделены следующпе 
ра3uости: 

1. Тоююзерпистые песчапшш (размер зерен меньше О, 1 .At.At) зеленова
то-серые, зеленовато-буроватые до темносерых (рис. 1). Основная масса 
состоит пз угловатых п реже угловато-оr<ругленных бесцветных зерен 
тшарца, доходящих до 70-96 %. Нс1-;оторые из них трещиноваты, содер
щат включения пузыры<ов газа, имеют волпистое погасанпе. В зпачительно 
меньшем I<оличестве встречаются также угловатые зерна плагионлазов. 

Попадаются листочки мусновита, хлорита блотита. Неноторые листочки 
мусr<овита вол:окnисты п с11льпо перемяты. Имеются угловатые обломни 
кремнистой породы, более онатанпыс обломни песчаrпшов и глинисто
серицитовых сланцев . 

. Из тяжелых минералов присутствуют угJiоватые п онруглснные 
зерпа циркона, удлипепные зерна желтоватого турмалипа, норпчневатого 

рутила, угловато-он:руглеuILые, измененные зерна :эпидота и угловатые 

зерна ильменпта. В некоторых шлифах встречается вторичnый нальцит . 
Цементом служит крем.пево-сериц11товый или гливисто-нарбонатный 

агрегат . В нварцитовидных разностях цемент Rремневый или вовсе отсут
етпует. Тип цементации базалььый, места,ми пленочный. 

2. Мешюзерпистые разности песчанинов (размер зерен 0,25- О, 1 мм) 
спстлоссрого, белого, желтоватого, серовато-буроватого и зеленовато-
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серого цвета (рис . 2) . Основная масса породы состоит из угловатых зерен 
_бесцветного нварца, составляющих от 63 до 94 % . .Многие зерна нварца 
содержат внлючения пузырьнов газа . Значительно меньше встречается 
угловатых зерен плагпо.клазов (альбит), многие из которых полисинтети
чес:ки сдвойнинованы, и микроклина . Полевые шпаты наолинизированы 
и серицитизироваirы. Попадаются листочки мусковита, биотита, хлорита. 
Имеются обломни нварцитов, альбитофиров, нремнистых и глиJ;Iистых 
сланцев. :Кроме того, в шлифах в большом ь:оличестве наблюдаются от
дельные онруглые тельца и снопления их, очень похожие на споры. 

У неноторых можно наблюдать сетчатое строение. 
Из тяжелых минералов присутствуют удлиненные зерна серовато

зеленоватого турмалина, норичневатого рутила, округленные зерна бесцвет

ного циркона, угловато-онруглснные, измененные зерна эпидота, бесц~~ет-

1юго дистена, альмандина. 

Состав цемента кварцевый . В не:ко'rорых разностях он вовсе отсут
ствует. Тип цементации, соприносьовения или заполнения пор. 

3. Среднезернистые разности (размер з!:Jрен 0,5-0,25 мм) светлосерого, 
серовато-желтоватого цвета до белого (рис . 3). Основная масса, та:к же ~-;ан: 
и в других разностях, состоит из угловатых бесцветных зерен нварца 
(67 - 93%), содержащих включения пузырьков газа . Ненuторы~ из них 
угасают волнисто . В зrrачительво меньшем количестве встречаются угло
ватые зерна м~кроклива и плагионла ·зов (альбит), многие из ноторых поли
сгштетичесни сдвойнинованы п серицитизированы . Попадаются листочю1 
мусковита, хлорита, биотита, угловатые единичн:ьте зерна наолинита • 

. и~rеются обломки 15варцитов, нремнистых и кремнисто-серицитовых слан- \ 

. цсв, альбитофиров. В отдельных шлифах наблюдаются онруглые тельца, 
напоминающие споры . 

Из тяжелых минералов харантерны угловатые аерна иJJьменита, удли
нсн:цые зерна зеленоватого турмалина, удлиненные единичные зерна 

барита, угловато-онругленные зерна бесцветного циркона, аJJьмандина,. 
ди<.:тена, глаунофана, рутила. 

Цементом служит мелконристаллический кварц, халцедон, нварцево
серицитовый аггрегат. Тип цементации соприносновения или заnолвения 
пор, реже пленочный . 

4. :Крупнозернистые песчанини (размер зерен больше 0,5 м.м) зелено
Jщто-сер.ого цвета (рис. ±). Основную массу составляют угловатые зерна 
бесцnетного нварца (до 87 %), многие из ноторых трещиноваты и имеют 
агрегатяое угасание. Значительно меньше зерен плагиоклазов (альбит), 
';Iасто сильно серицитизированных. Попадаются бесцветные листочни мусно
в 1tта . Имеются угловатые обломки нремнистых пород . Из тяжелых мин~
ралоn встречаются угловатые зерна бесцветного циркона и апатит, зелено
ватого турмалина и цильменита . .Местами цемент отсутствует, а участнами 
нмеется кварцевый цемент заполнения пор или пленочный . 

Описанные среднезернистые и крупнозернистые песчаники приурочены 
н nepxнei1 части данного горизонта. Местами они переходят в мелногалеч
}ШRовый т-юнгломерат (рис. 5), который состоит главным образом, пз хоро
;шо онатанной гальюr н:варца (2- 8 мм в диаметре) . :Кроме того в виде 
га.ттьни в нпх встречаются нварциты, изверженные породы и вышеоиисан

ные песчаники: Цемент песчаниновый. В нем попадаются листочни 
мусновита, биотита, угловатые зерна цирнона и плагиокJ1азов. В нонгл'о
мсратах наг . :Ка.чин-Сараман были найдены лейасовые формы ринхонелл .. 

На основе манроснопичесних и минроснопичесних исследований уда
.тrось подтвердить, что са.ра:мансний горизонт Б . .М. :Келлера и ЭСJ\'ИQр,пин
скиjj: горизонт .М . В. Муратова являются одним и тем же горизонтом. :Как. 
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Рис. 1. Алевролиты верховьев рсн Алма 
и Во драк (увел. 100 х ) 

Рис. 3. Мещюэернистые песчатши вер
ховьев рен Алма и В одран (увел. 100 х ) 

Рис. 2. J:\рупвоэернистые песчанини вер
ховьев рен Алма п Бодран (увел. 100х) 

Рис. 4. Среднезернистые песчаuини верховь
ев рен Алма и Бодран (увел. 100 х ) 

Рпс. 5. Мелнога
лечвиковый кон
гломерат верховь

ев рек Алма 11 

Бодран (улrл. 20) 



вид110 из изложенного выше, эс1шордннсю1ii горизонт бьт впервые уста· 
нqвлен А. С. Моисеевым, поэтому следует называть эсниординсн.им и горл
аонт,. выде11е~:1ны:й Б. М. Келлером. Данный горизонт образует ядро Качин.
сноii антинлинаJIИ (3 ], вытянутой с северо-востона на юго-запад. На юго
s-ападе эсr.;иорю~нсr'шй горизонт намечает перпнлинальное замынание анти
I линали; следовательно, в этом направлении происходит погружение шар

µир·а ст·рунтуры. На северо-восто:ке о:на танже сужается и с:крывается под 
бoJiee молодыми отJiожениями верхней юры и нижнего мела. 

Западное r.;рьшо струнтуры нанJiонено на запад-северо-запад под 

углом 60- 48°, н лпшь прп прибJiижении н перинлинальному замъшанию 
yгoJI падения становится поJiоже и достигает 32-35°. 

На восточном нрьше струнтуры наблюдается опрокинутое залегание 
с углами падения до 40°. Повидимому, южная половина струнтуры пред
ставляет антпнлиналь, опронинутую н востону. 

В восточном нрыле струнтуры сJ1агающие ее породы испытывают пере
гиб. Севернее р. Алмы наблюдаются нормальяые падения слоев нрыла 
с углами 20-43°. 

Северо-восточнее, в районе г. Чатырдага, nаращ1ельно ядру Начин
сной антиrшина.пи, расположена маленьная антинлиналь, образованная 
породами эсниординсного гори.зонта. Она вытянута с северо-запада на юго
востон, гдспериклинально замынается. В северной части ее западного нры
ла слои, образующие струнтуру, имеют нормальное залегание с нанлоном 
на юго-запад под углом 40-42°. Южнее залегание становится опронину
тым. Здесь слои нан:лонены на северо-во стон под углом 40°. По мере при
ближения н леринлинаJiьному замьшанию паде.ние становится положе, 

достигая 15°. 
На восточном нрыле наблюдается падение на запад, а севернее-на 

юго-запад под углами 30-50°. Повидимому, Мавлинсная антинлиналь 
опронинута на востон-северо-востон. 

Ядра Качпнсно:й и Мав1шнс:кой антинлиналей, ниже эсниординсного 
горизонта, сложены породами верхнего триаса, тан нан среди них встре

чаются глыбы известнянов, содержащих верхнетриасовую фауну. Оба 
нрыла Качлнсной антинлинали образованы более молодыми nорода:мп 
тавричесноii свиты, относящимися н ле:йасу, тан нан: т1 этих отложений 
и nз глыб пзвестнююв, занлючеьных в них, были собраны леiiасовыс 
формы. 

Кан у:казывалось выше, эсниордппсний горизонт содержит фауну, 
ноторая хара:ктеризует отложения верхнего триаса п нижнего лейаса . 
Поэтому описанный горизонт, развитый в верховьях per.; Алмы и :Качи r 
СJ1едует считать марнирующим в тавричссной свите и делящим ее на две 

части. Залегающая н и ж е него часть тавричесной свиты должна быть 
отнесена н верхнему триасу, а · залегающая выше него-к нижнему 

лейасу. Граню~;а же между ними находится в пределах эс:киординсного 
горизонта. 

На основании произведенных нами минералогичесного анализа и ана
лиза ритмичности пород таврическо:й свиты и эсниординсного горизонта, 
последний: может быть выделен даже при отсутствии фауны в ка:ком-либа
rюннретном разрезе. Э т о д а е т в о з м о ж н о с т ь п о д р а з д e
JI с п и я: т а в р и ч е с н о й с в и т ы Г о р н о г о К р ы м а в л ю
б о м м с с т е н а т р и а с о в у ю и л е й а с о в у ю ч а с т и. 

Поступила в реданцшо 
1.4.1949 г. 
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