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(Предстгвлено академиком Д. С. Белянкиным 9 VII 1947)

В эпоху нижней и средней юры площадь, отвечающая современно
му Большому Кавказу, являлась ареной интенсивной вулканической 
деятельности. Остатки вулканических сооружений и продукты юрского 
вулканизма известны почти на всем протяжении Большого Кавказа.

В бассейнах рр. Лабы и Белой известны кварцевые порфиры и ту
фы в верхах тоарского (?) яруса, а также широко представлены интру
зивные диабазы и порфириты (6, 28).

В бассейнах рр. Сочи и Мзымты вулканогенные образования связа
ны с отложениями верхнего лейаса и, вероятно, с низами байоса. Они 
представлены разнообразными порфиритами и диабазами (3,12,30).

В бассейнах рр. Кубани и Малки вулканогенная свита, принадле
жащая, вероятно, к верхам среднего лейаса или к тоару (22,23), развита 
на значительной площади. Она сложена в основном (\ 20, 22) породами 
типа палеоандезитов и палеоандезито-дацитов, обычно при значитель
ном участии пирокластов; присутствуют также лавы более кислого 
состава, типа кератофиров и ортоклазовых порфиритов.

Через область бассейнов Кодора, Ингура, Риона, Лиахвы протяги
вается широкая зона развития вулканогенных образований. Началь
ные фазы вулканической деятельности здесь были связаны, вероятно 
еще с верхами лейаса (21), главная же ее часть была связана со сред
ней юрой (оаиос и бат). По составу преобладают лавы преимуществен
но палеоандезитового типа, преимущественное распространение имеют 
разнообразные пирокласты. Наиболее молодой является интрузивная 
формация, связанная по времени, вероятно, с концом средней юры

В бассейнах рр. Черек и Чегем с ранними фазами юрского вулканиз
ма (вероятно с концом среднего лейаса) были связаны излияния диа
базов и порфиритов, с более поздними — мощные накопления лав и 

кислого и отчасти щелочного характера (кератофиры)

рр- У^3’ Ардона, Фиаг-дона, Герека, Ассы) с областью Главного и Бокового хребтов связана зона 
развития излиянии спилитов и диабазов (средний лейас, а к востоку от 
іерека отчасти, может быть, и верхний (4, э, ы 24 sen а с ^олее се 
верной --мощные субаэральные эффузии альбитофиров (вероятно, верх
ний лейас) (ь, 19). Интрузивная формация, скорее всего связанная с 
концом средней юры, представлена здесь комплексом даек диабазов 
габороидов, микродиоритов.

В юрских сланцевых свитах Восточного Кавказа (Дагестан и Кахе- 
тия) вдоль определенных поясов имеет место значительное развитие 
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пластовых и отчасти секущих тел диабазово-порфиритовых пород. 
В пределах Кахетии возраст вмещающей осадочной свиты определяет
ся как среднелейасовый (-), для этой же области отмечаются и более 
кислые дифференциаты (8, и). В Дагестане большая часть диабазово- 
порфиритовых тел является, повидимому, сингенетичной с вмещающи
ми осадками (в основном верхний лейас), некоторая же часть пред
ставляет, возможно, и более молодые образования (13, 23)

Накопленные, таким образом, к настоящему времени данные о рас
пространении, составе и возрастном положении вулканогенных образо
вании юры позволяют подойти к представляющему значительный инте
рес вопросу^о первичном размещении вулканических очагов в пределах 

писываемои области. В согласии с существующими взглядами (7, 17, 25) 
мы можем рассматривать зону Большого Кавказа как типично геосин- 
клинальную, развитие которой протекало в течение ряда геологических

Рис. 1. Фации вулканогенных образований Кавказской геосинклинальной зоны 
(нижняя и средняя юра). 1 — область распространения геосинклинальных осад
ков нижнеи и средней юры, 2 — зоны шельфа и их вулканогенные образования 
(а — северная, б — южная периферические зоны), 3 — центральная зона и ее 

вулканогенные образования

эпох. В период нижнеи и средней юры она представляла впадину за
полненную морем, примерные границы распространения которого’ со
гласно представлениям В. В. Белоусова (7), даны на схеме (рис 1) 
Рассматривая распространение юрских вулканических образований в 
пределах намеченной таким образом геосинклинальной впадины можно 
отметить существование ряда закономерностей.

Можно констатировать, во-первых, линейное расположение вулка
нических центров на протяжении всей зоны в целом, со сгущением их 
а Центральных частях Кавказа. Это обстоятельство было отмечено уже 
Л. А. Варданянцом (10). "

Далее можно сделать вывод, что в пределах геосинклинальной 
зоны Большого Кавказа вулканогенные проявления связаны в основном 
с тремя параллельными линиями или зонами — Северной, Центральной 
и Южной, каждая из которых характеризуется определенным комплек
сом вулканических пород и определенным положением в структуве 
геосинклинальной впадины. к '

Приведем краткую характеристику выделяемых нами зон.
л а^' Ц е “ т Р а л ь 11 а я зона (которую можно было бы назвать диа- 
оазовои). Она протягивается в виде узкой полосы вдоль осевой части 
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теосинклинальной впадины. Она прослеживается примерно от верховьев 
Кодора через Адайхохский и Казбекский массивы, в область верхо
вьев Ассы, где расщепляется на Дагестанскую и Кахетинскую ветви. 
В геологическом строении зоны принимает участие комплекс аспидных 
сланцев и кварцитов нижнего (?) и среднего лейаса. Вулканические 
образования зоны принадлежат к спиДито-диабазовой серии пород. 
Характерным является преимущественно подводный тип излиянии, не
большая мощность отдельных покровов при значительной их протяжен
ности и однообразии состава (трещинный тип излияний), отсутствие 
или очень слабое распространение пирокластических членов, сильные 
авто-метаморфическое и отчасти регионально-метаморфическое изме
нения. Намечаются две фазы внедрения: первая — спилитовая, вто
рая — преимущественно диабазовая. Магма ко времени внедрения вто
рой фазы была местами более дифференцирована.

б) Северная периферическая зона (которую можно бы
ло бы назвать по составу вулканических продуктов андезито-дацито
вой) и

в) Южная периферическая зона (андезитовая).
Северная зона отчетливо может быть выделена в Большом Кавка

зе в пределах от Туапсе до Терека. Южная зона прослеживается почти 
без перерыва вдоль южного склона Главного хребта, от р. Сочи до 
р. Лиахвы.

В геологическом отношении обе эти зоны являются областями пре
имущественного распространения терригенных осадков и развития при
брежных мелководных фаций. Они соответствуют периферическим ча
стям теосинклинальной впадины (ее обрамлению), которые, как в пе
риод отложения осадков, так и на протяжении дальнейшей своей исто
рии испытывали движения преимущественно колебательного характера. 
Это — типично шельфовые зоны, по терминологии Бубнова. Харак
терным является для большинства районов сравнительно спокойное, 
пологое залегание осадочных свит, принадлежность осадков преимуще
ственно к верхнему лейасу и доггеру, в небольшой степени к верхам 
среднего лейаса. <

Вулканогенные образования периферических зон принадлежат пре
имущественно к субаэральной и субинтрузивной фациям и в значитель
но меньшей степени к типу подводных и прибрежных излияний. Лито
логические особенности вмещающих осадочных свит и особенности их 
тектоники обусловили широкое распространение пластовых интрузий — 
силлов и'лакколитов, сформировавшихся в результате внедрения магмы 
в непосредственной близости от земной поверхности (Кубань, Эшкакон, 
отчасти Черек).

В районах наиболее мощных вулканических очагов тектонические 
условия способствовали течению процессов дифференциации, результа
том которых явилась определенная последовательность внедрения маг
мы различного состава, в большинстве случаев сначала более основной 
и позже более кислой. Различия в строении и в составе отдельных 
вулканических ареалов на протяжении описываемых зон, связанные с 
различной степенью дифференцированности пород в отдельных очагах, 
говорят в пользу существования отдельных независимых центров или 
очагов, расположенных на сравнительно небольшой глубине. Линейное 
расположение центров вулканической деятельности вдоль перифериче
ских частей геосинклинальной впадины свидетельствует о связи их с 
наиболее ослабленными участками земной коры, соответствующими зо
нам перегиба при переходе из области платформы в область геосинкли
нали.

Можно заключить, таким образом, что принадлежность юрских вул
канических очагов Кавказа к той или иной палеогеографической зоне 
являлась оДйим из существенных факторов, регулировавших состав
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образующихся продуктов, направления и степень
дифференциации. степень развития процессов

Институт геологических наук 
Академии Наук СССР Поступило 

9 VII 1947
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