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Разрез майкопских отложений р. Белая выше г. Майкопа является характерным для Западного 
и Центрального Предкавказья, хорошо обнаженным и изученным и может рассматриваться в ка-
честве типового для майкопской серии. В  нем наблюдается непрерывный переход от подстила-
ющих светлых мергелей белоглинской свиты к  темным глинам в  основании майкопской серии. 
В нижнеолигоценовой части серии почти непрерывно обнажена пшехская свита, прослеживают-
ся несогласия в  подошве и  кровле полбинского пласта. Выше следуют нижняя бескарбонатная 
и верхняя известковистая подсвиты свиты Морозкиной балки, баталпашинская и нерасчлененная 
септариевая+зеленчукская свиты верхнего олигоцена. Приводится подробное литологическое опи-
сание разреза с основными данными по ископаемым группам, описан состав изученного микро-
фитопланктона и фауны: наннопланктона, планктонных и бентосных фораминифер, моллюсков, 
ихтиофауны, приведены результаты палеомагнитного изучения разреза. исследование палиноло-
гии и  диноцист из этой же серии образцов было проведено ранее. Приведена история изучения 
майкопской серии и  ее свитное деление, обсуждаются возможности использования полученных 
данных для ее корреляции и  восстановления условий осадконакопления.
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ВВедеНие

термин “майкопская свита” начал приме-
няться с  конца XIX века группой геологов, ра-
ботавших под руководством К.и. Богдановича, 
и  впервые был опубликован К.А. Прокоповым 
(1910, цит. по Прокопов, 1937б, с. 32). Моллюски 
майкопа были описаны и.А. Коробковым (1937, 
1939), е.В. Ливеровской (1938), Н.С. Волковой 
(1962), микрофаунистическое обоснование его 
расчленения было дано А.К. Богдановичем 
(1960), Л.С. тер-Григорьянц (1961) и  многими 

другими (см. Гроссгейм, 1960), ихтиофауна из-
учена П.Г. данильченко (1960) и  др.

Нами майкопская часть этого разреза изуча-
лась в  1980-х годах, а  затем в  1994–1996  гг. при 
проведении работ по проектам МПГК №№ 174 
и  326, когда, наряду с  традиционными груп-
пами  – фораминиферами, моллюсками, ихти-
офауной, был впервые исследован фитоплан-
ктон, составлен путеводитель международной 
экскурсии (Аkhmetiev et  al., 1995). для разреза 
р. Белая данные по наннопланктону были полу-



 ЛеКтоСтРАтотиП МАйКоПСКой СеРии По Р. БеЛАя ВЫШе Г. МАйКоПА  71

СтРАтиГРАфия. ГеоЛоГичеСКАя КоРРеЛяЦия  том 27  № 3  2019

чены я. Крховски (Krhovsky et  al., 1995 и  др.), 
диноцисты и  споро-пыльцевые комплексы изу-
чены Ахметьевым и Запорожец (Akhmetiev et al., 
1995; Запорожец, 1999), данные по ихтиофауне 
приведены е.К. Сычевской (Akhmetiev et  al., 
1995; Попов и  др., 2009 и  др.), рыбы описа-
ны А.М. Прокофьевым (Prokofiev, 2005, 2006; 
Прокофьев, 2013), а  также собраны и  обработа-
ны А.ф. Банниковым (Банников, Парин, 1997; 
Банников, 2010 и  др.).

В 2014–2018  гг. разрез изучали российские 
геологи в  сотрудничестве с  международной 
группой, в  которой участвовали специалисты 
из Утрехтского университета (Нидерланды), 
проводившие палеомагнитные и  циклострати-
графические исследования, а  также ученые из 
Горного университета Леобена (Австрия), ко-
торыми были получены и  подготовлены к  пу-
бликации геохимические и  изотопные данные 
(Sachsenhofer et al., 2017). для правильной стра-
тиграфической и  событийной интерпретации 
этих данных и  биотического контроля выводов, 
параллельно с  этими исследованиями мы про-
должаем проводить комплексное палеонтоло-
гическое и  литологическое изучение разреза, 
позволяющее получить значительно более де-
тальную биотическую и  седиментационную ха-
рактеристику выделяемых свит, точнее устано-
вить их границы и мощность, интерпретировать 
условия осадконакопления. Наиболее детально 
ныне изучены диноцисты и  спорово-пыльце-
вые комплексы (Запорожец, Ахметьев, 2017) 
по образцам 2014 г. Наннопланктон и  форами-
ниферы изучены из серии образцов, детально 
отобранных также на палеомагнитные иссле-
дования в  2015 и  2016  гг. обе группы образ-
цов надежно привязаны друг к  другу (рис. 1). 
Наннопланктон изучен и.П. табачниковой, 
кроме того, использованы данные, полученные 
я. Крховски в  результате работ 1995 г., которые 
ранее были приведены лишь в путеводителе экс-
курсии (Аkhmetiev et al., 1995) и в тезисах докла-
дов (Krhovsky et  al., 1995 и др.). фораминиферы 
исследованы т.Н. Пинчук. 

СВитНое РАСчЛеНеНие РАЗРеЗА

основа свитного деления майкопской серии 
Предкавказья была разработана Прокоповым 
(1937а, 1937б) и  С.т. Коротковым (1935). 
Первый подразделил майкопскую толщу снизу 
вверх на хадумский, баталпашинский, септари-
евый, зеленчукский, караджалгинский, ольгин-
ский и “ритцевский” горизонты, основываясь на 
разрезах Центрального Предкавказья, и  прежде 
всего на разрезе по р. Кубань у  г. черкесска. 
Первоначальное написание последнего горизон-
та у  Прокопова и  позднее и  у В.А. Гроссгейма 

(1960) было именно таким, а затем основные свод-
ки и  справочники перешли на рицевскую свиту 
(Палеогеновая…, 1975; Стратиграфический…, 
1982; Неогеновая…, 1986), основываясь, вероят-
но, на названии горы Рицев или Рица на южной 
окраине г. Невинномысска.

Коротков (1935), проводя работы в  Хады-
женском и  Нефтегорском районах, расчленил 
хадум на три горизонта: пшехский, полбинский 
и  Морозкиной балки. Согласно этим ранним 
исследователям, хадумский горизонт не входил 
в  состав майкопа, а  рассматривался в  качестве 
переходной толщи от карбонатных “форамини-
феровых слоев” к  бескарбонатным глинам май-
копа (Прокопов, 1937а, с. 17); позднее хадум 
обычно включался в  состав майкопской серии 
(Гроссгейм, 1960). Коротков (1940, неопубл.) 
дал описание основных разрезов и  скважин от 
р. Кубань до р. Пшеха, а в среднем майкопе вы-
делил еще две свиты: абадзехскую и восковогор-
скую. однако рукопись осталась не изданной, 
и краткие описания этих свит были позднее опу-
бликованы Гроссгеймом и А.Н. Гладковой (1953).

В современных публикациях для разреза р. Белая 
в основном используются две конкурирующих схе-
мы расчленения майкопа. Геологи, проводившие 
геологическую съемку Западного Кавказа масшта-
ба 1 : 50000 в 1950–1980-х и 1995–2008 гг. исполь-
зовали стратиграфическую номенклатуру, близкую 
к  схеме Короткова (Белуженко, Коваленко, 2006; 
Белуженко, 2010), значительно отличающуюся от 
схемы Центрального Предкавказья Прокопова 
(рис. 2). Причиной создания разных схем послу-
жила невозможность непосредственно проследить 
подразделения Центрального Предкавказья из-за 
дельтовых фаций в разрезе р. Лаба выше баталпа-
шинского уровня. 

В то же время геологи и литологи Кольцовской 
экспедиции, специально занимавшиеся изучени-
ем фаций в  майкопских отложениях, которые 
являются потенциально продуктивными, показа-
ли, что такое прослеживание вполне возможно, 
если пользоваться данными по скважинам ближе 
к оси прогиба. Поэтому они взяли за основу схе-
му Прокопова, с  детализацией хадумской части 
Короткова, и протянули ее подразделения вдоль 
всего Западного и  Центрального Предкавказья 
(Семенов, Столяров, 1970; Столяров, ивлева, 
2004). Мы также пользуемся этими более широ-
ко прослеживаемыми свитами для верхней части 
майкопских отложений.

Полное литологическое описание разре-
за р. Белая было составлено в  1985 г. А.С. Сто-
ля ровым  – знатоком майкопских отложений 
Предкавказья, Мангышлака, Копетдага. основой 
корреляции для верхней части разреза май-
копа в  его работах (Семенов, Столяров, 1970; 
Столяров, ивлева, 2004) стало прослеживание 
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рис. 1. Схема расположения образцов, отобранных из свит олигоценовых отложений в  долине р. Белая у  станицы 
Абадзехской (сделана по космоснимку), и литологическая колонка с привязкой образцов. 
Слева от литологической колонки приведены номера выделенных слоев (1–16), справа  – структура осадка.
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“рыбных  фаций”, связанных с аноксией: баталпа-
шинской свиты в верхнем олигоцене и караджал-
гинской свиты в  нижнем миоцене, разделенных 
толщей с  песчаными прослоями и  септарие-
выми конкрециями. В  настоящей работе, так 
же как в  путеводителе экскурсии по р. Белая 
(Аkhmetiev  et  al., 1995), мы принимаем именно 
это расчленение разреза, используя дневниковые 
записи Столярова при его литологическом опи-
сании и  разбивке. 

Сопоставление этих двух основных конкури-
рующих схем (рис. 2) показывает, что в  нижней 
части они практически тождественны, отличаясь 
лишь рангом подразделений. В  условиях почти 
полной обнаженности очень четко проводятся 
границы нижних свит: пшехской, полбинской 
и  Морозкиной балки. При этом мы считаем 
важным отделять нижнюю подсвиту последней 
от верхней, так как граница между ними соот-
ветствует переходу от неполносоленого соле-
новского бассейна к  морскому режиму (Попов 
и др., 1993; Sachsenhofer et  al., 2017; Запорожец, 
Ахметьев, 2017). 

Граница в  основании баталпашинской сви-
ты в  этих двух схемах понимается не вполне 
однозначно. Здесь проходит слой небольшой 
мощности (слой 11, около 5 м, обнаженный 
у  подвесного моста в  станице Абадзехской) 
с  небольшими карбонатными конкрециями, от-
несенный е.В. Белуженко и др. (2014) к баталпа-
шинской свите на том основании, что конкреции 
включены в неизвестковистые глины. Ныне при 
низкой воде в  условиях хорошей обнаженности 
видно, что вмещающие глины являются карбо-
натными, и  поэтому мы относим их к  верхам 
верхней подсвиты свиты Морозкиной балки. 
Границу с  бескарбонатной баталпашинской 
свитой не удалось наблюдать, но она заключена 
в очень небольшом по мощности – около 5 м – 
необнаженном интервале (рис. 1). 

Наибольшие расхождения в  выделении свит 
и  проведении их границ начинаются с  кровли 
баталпашинской свиты в  нашем понимании. 
Наши оппоненты не выделяют на р. Белая септа-
риевой и  зеленчукской свит (Письменная и  др., 
2009; Белуженко, 2010; Белуженко и  др., 2014), 
считая плавающим уровень появления в  разре-
зах септариевых конкреций и  песков, и  отно-
сят некарбонатную часть толщи с  конкрециями 
и  прослойками песка к  верхам баталпашинской 
свиты. Прокопов, при первоописании “септари-
евого горизонта” (Прокопов, 1937б, с. 34–35), 
подчеркивал условность границы между септа-
риевой и зеленчукской свитами: “…прослеживая 
разрез снизу вверх и встретив септарии, мы мо-
жем ожидать далее вверх появления песчаников, 
и  наоборот…”. Редкие септариевые конкреции 
встречаются на р. Белая на большом протяжении 

рис. 2. Сопоставление расчленения олигоценовой 
части разреза р. Белая по (Белуженко, 2010, Белуженко 
и  др., 2014) и  принятого в  настоящей работе. Полб.  – 
полбинский пласт.
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(40 м по мощности в районе автомобильного мо-
ста у  северной окраины ст. Абадзехской), непо-
средственно выше баталпашинской свиты, так 
же как и в разрезах Центрального Предкавказья. 
основные прослои мелкозернистых песков, как 
и в кубанском разрезе, на р. Белая следуют выше 
уровня с  септариевыми конкрециями. однако 
уровень появления первых песчаных прослоев 
действительно не является выдержанным: мало-
мощные пески появляются уже в  верхней части 
баталпашинской свиты, выше они чередуются 
с  глинами с  конкрециями. именно это посте-
пенное “опесчанивание” разреза Столяров счи-
тал регионально выдержанным и  придавал ему 
стратиграфическое значение, подчеркивая при 
этом, что доля песчаного материала здесь оста-
ется крайне низкой  – от десятых долей до пер-
вых процентов (Столяров, ивлева, 2004, с. 268). 
таким образом, мы считаем важным отделять 
этот регионально хорошо прослеживаемый уро-
вень от баталпашинского и принимаем его в объ-
еме нерасчлененной септариевой+зеленчукской 
свиты, начиная ее с  уровня появления первых 
септариевых конкреций, примерно совпадающе-
го с  появлением заметных песчаных прослоев 
(рис. 1, 2). 

В своей основной работе по расчленению 
майкопа Прокопов (1937б, с. 35) отмечает анало-
гию разреза по р. Кубань с  разрезом по р. Асса: 
в  обоих разрезах выделяется уровень появления 
тонких песчаников, ниже которого проходит го-
ризонт с  септариями, подстилаемый “горизон-
том плитняковых мергелей  – песчанистых или 
доломитовых (алкунский горизонт)”. Алкунские 
слои Столяров считал прослеживаемыми лишь 
в  Восточном Предкавказье (Столяров, ивлева, 
2004, с. 267). Выклинивание алкунской свиты 
на запад было показано и  е.и. Коваленко и  др. 
(1977, неопубл., рис. 2, 3). 

В разрезе р. Белая за алкунский уровень тра-
диционно принимают слабо карбонатные глины 
с  конкрециями в  верхах толщи с  септариями 
и  песчаными прослоями (то есть септариево-
зеленчукской свиты в  нашем понимании), об-
нажающиеся в  низовьях р. фюнтв (рис. 1, 2) 
(дмитриева и  др., 1959; Белуженко, Коваленко, 
2006; Белуженко и др., 2014 и др.). Этот карбонат-
ный уровень с фораминиферами, наннопланкто-
ном зоны NP25–NN1 и характерным комплексом 
диноцист, в  котором появляются миоценовые 
таксоны, прослежен ныне в  разрезах р. Кубань 
у  пос. Карамурзинский и  в  Северной осетии 
(Белуженко, 2010; филиппова и  др., 2010, 2015). 
Наши оппоненты называют этот уровень алкун-
ской свитой, относя ее нижнюю большую не-
карбонатную часть с септариевыми конкрециями 
и  песчаными прослоями к  верхам баталпашин-
ской свиты (рис. 2). Мы согласны с  важностью 

прослеживания этого стратиграфического уровня 
в  качестве регионального подразделения  – мар-
кирующих слоев с  определенным типом фау-
ны  – и  предлагаем, вслед за Р.Г. дмитриевой 
и  др. (1959), называть его алкунским горизон-
том, имеющим важное корреляционное значение 
в  соответствии со Стратиграфическим кодексом 
(2006, статья  IV.4). В  работе дмитриевой и  др. 
(1959, с. 98, рис. 3) именно алкунский горизонт, 
а не свита, показан в отдельной колонке на уров-
не верхов баталпашинской и  септариевой сви-
ты. Мы также готовы согласиться с  Белуженко 
и  Коваленко (2006; Белуженко, 2010, с. 42), что 
частым является присутствие септариевых кон-
креций и, вероятно, песков ниже и  выше ал-
кунского уровня. Причем на р. Белая отмечается 
вероятный размыв выше уровня верхних конкре-
ций: в составе диноцист здесь наблюдается мощ-
ное переотложение с  присутствием перемытых 
палеогеновых и  меловых таксонов, по данным 
Запорожец и  Ахметьева (2017). 

отложения верхнего майкопа более монотон-
ные и  с трудом поддаются стратиграфическому 
расчленению, им предполагается посвятить от-
дельную статью, когда будут готовы результаты 
биотических и  палеомагнитных исследований.

оПиСАНие РАЗРеЗА

обнажение майкопской части разреза начи-
нается к  югу от станицы Абадзехской, в  1.5  км 
ниже шоссейного и  железнодорожного мостов, 
по левому берегу р. Белая (рис. 1) и  непосред-
ственно продолжает разрез эоценовых отложе-
ний (черкесской, керестинской, кумской и бело-
глинской свит; Попов и  др., в  печати).

Близ кровли белоглинской свиты (верхние 
0.5 м) в  мергелистых глинах впервые для этой 
свиты появляются остатки бентосной фауны: 
двустворчатые моллюски Propeamussium fallax, 
Nucula sp., остатки морских ежей, отпечатки 
мшанок, мелкие ходы илоедов. Наблюдается 
массовое переотложение фитопланктона, 
свидетельствующее о  регрессии и  размыве. 
диноцисты отличаются видовым разнообра-
зием, преобладают хоратные формы откры-
того бассейна с  Impagidinium spiniferites, по-
прежнему встречается Charlesdowniea clathrata 
angulosa  – индекс-вид одноименной зоны, ха-
рактерной для приабона. 

Пшехская свита 

1. По ровной четкой границе залегают глины 
зеленовато-серые, тонкослоистые за счет пере-
слаивания серых известковистых глин с  бурой 
органикой и зеленоватых неизвестковистых глин 
без включений. Встречены редкие остатки рыб: 
“Sardinella” rata, Thunnus sp. Мощность 0.4–0.5 м.
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2. Глины темно-серые, слабоизвесткови-
стые, микро- и  тонкослоистые, с  раковин-
ками планктонных птеропод родов Vaginella 
и  Limacina (по определению и.А. Гончаровой) 
на плоскостях напластования, с  многочис-
ленными рыбными остатками, включающими 
бореальные формы: преобладают сельдевые 
“Sardinella” rata, окунеобразные Anenchelum 
angustum, Palimphyes chadumicus и  треско-
вообразные Palaeogadus (5  видов) и  Eophycis 
pshekhiensis; более  редки одиночные отпе-
чатки скелета и  зубы ламноидных акул (по 
данным П.Г. данильченко, е.К. Сычевской, 
В.ф. федотова, А.ф. Банни ко ва). Листовая флора 
представлена Cryptomeria sp., Taxodium dubium, 
Castanopsis sp., Cinnamo mophyllum sp., Myrica sp. 
(определения M.A. Ахметьева). Найден нанно-
планктон зоны NP20–21, мелкие фораминифе-
ры Globigerina officinalis, G. bulloides. диноцисты 
зоны Phtanoperidinium amoenum (D13) включают 
Deflandrea phosphoritica, Homotryblium floripes, 
Areospaeridium pictiniforme. Мощность 3.5 м.

3. те же темно-серые глины с  лимацинами, 
но прослоями биотурбированные, содержат раз-
нообразную бентосную фауну: двустворчатых 
моллюсков Pterolucina batalpaschinica (Korob.), 
Yoldiella chadumica (Korob.), Thyasira nysti 
(Phil.), гастропод Aporrhais speciosa Sch., скафо-
под Dentalium (Antalis) acutum parvum (Gonch.) 
(определение и.А. Гончаровой), трубки извест-
ковых червей Spirorbis, т.е. типичный комплекс 
для основания олигоцена. ихтиофауна сходна 
с  таковой предыдущего слоя. Комплекс нанно-
планктона также сходен с  таковым предыдуще-
го слоя, но не содержит Discoaster saipanensis 
и D. barbadiensis, Sphenolithus pseudoradians очень 
редок (зона NP21). Мощность 7  м. 

4. чередование серых тонкослоистых из-
вестковистых глин с  Limacina и  более темных, 
менее карбонатных глин. Бентос отсутствует. 
В  нижней части встречается наннопланктон 
зоны NP21, выше Clausicoccus subdistichus, 
C. fenestratus и  Cyclococcolithus formosus исче-
зают, и  комплекс относится уже к  зоне NP22, 
согласно данным я. Крховски (Akhmetiev et  al., 
1995). Ассоциация рыб сходна с таковой нижеза-
легающих слоев. Палинокомплекс богатый, с до-
минированием таксодиевых над Pinaceae, содер-
жит Rhus, Carpinus, Carya, Fagaceae, Corylopsis, 
Myricaceae, Aralia. диноцисты относятся к  зоне 
D13 Phtanoperidinium amoenum (Запорожец, 
1999). Мощность 4.5 м.

5. Глины темно-серые и  серые, тонкослои-
стые, прослоями известковистые, без Limacina. 
Наннопланктон принадлежит к  зоне NP22. 
ихтиофауна содержит как прибрежные (Aeoliscus 
heinrichi), так и  многочисленными глубоковод-
ные формы с фотофорами: Eovinciguerria obscura, 

Scopeloides glarisianus, Archaeolicus strictus (эоли-
сковый комплекс с  тепловодными тропически-
ми и  субтропическими формами Bregmaceros, 
Aeoliscus, Fistularia (Сычевская в Akhmetiev et al., 
1995; Банников, 2010)). Глубоководный ком-
плекс указывает на наличие глубин до 1000 м. 
Мощность 9  м.

6. Глины темно-серые, тонкослоистые, по 
плоскостям напластования известковистые за 
счет налетов карбонатного вещества (копролиты 
зоопланктона с  наннопланктоном). Ассоциация 
рыб сходна с  таковой слоя  5. Наннопланктон 
относится к  зоне NP22, в  составе диноцист по-
является Wetzeliella gochtii, что характерно для 
второй половины раннего олигоцена. В средней 
части присутствует несколько тонких прослоев 
туффита. Мощность 31–32 м.

Верхи слоя 6  и слои 7–9  обнажены в  следу-
ющей излучине, в  обрыве левого берега против 
станицы Абадзехской (рис. 1, обр. Ве259–291):

7. Глины темные, бескарбонатные, прослоя-
ми и  линзами алевритистые и  слюдистые, не-
яснослоистые, с поверхности интенсивно ярози-
тизированные, с  редкими рыбными остатками. 
Появление Batiacasphaera baculata и  В. sphaerica 
в  составе диноцист указывает на начавшееся 
опреснение. В кровле (верхние 0.5 м) содержатся 
глины с  прослойками песка и  ходами илоедов. 
Мощность 5  м. 

Полбинский пласт

8. Мергели светло-серые, с линзовидной и ко-
сой слоистостью, невыдержанные по мощности 
(0.1–0.5 м), с ожелезненным прослоем в основа-
нии, с линзами песчаного, глауконитового, кост-
ного и туффового материала. Встречаются редкие 
моллюски солоноватоводной эндемичной ассо-
циации Janschinella, Lenticorbula, Cardiidae, ха-
рактерной для соленовского региояруса, и остра-
коды ассоциации Disopontocipris oligocaenica 
(Zal.). Наннопланктон относится к  зоне NP23: 
Reticulofenestra ornata, Transversopontis fibula, 
T. latus и  T. pax. диноцисты, принадлежащие 
к зоне Wetzeliella gochtii, включают Batiacasphaera 
sphaerica, тонкостенные Hystrichokolpoma, 
Glaphyrocysta, акритархи (Horologinella), ука-
зывающие на значительное опреснение водо-
ема. К  кровле мергели переходят в  зеленоватые 
мергелистые глины с  ходами илоедов, линзами 
песка кварц-глауконитового состава. Мощность 
0.2–0.6 м.

Свита Морозкиной балки,  
нижнеморозкинская подсвита

9. По резкой границе с несогласием залегают 
глины темно-серые, тонкослоистые, бескарбо-
натные, с  рыбным детритом и  чешуей, ярози-
том на выветрелых поверхностях. Продолжают 
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встречаться виды диноцист, указывающие на со-
лоноватоводный характер бассейна (тонкостен-
ные Hystrichokolpoma, Batiacasphaera sphaerica). 
однако в  средней части пачки таксоны опрес-
ненных водоемов почти исчезают, доминируют 
цисты видов, обитавших в  открытых морских 
условиях: Lejeunecysta spp., Wetzeliella gochtii 
(вид, индексирующий региональную зону), 
Selenopemphix nephroides, Operculodinium. Это 
свидетельствует о  поступлении в  бассейн мор-
ских вод, на что ранее указывала е.К. Сычевская 
(Попов и  др., 2009, с. 69). ихтиофауна вклю-
чает акул cемейства Charcharinidae, кости-
стых рыб семейств Clupeidae, Osmeridae, 
Gadidae, Repropcidae, Priacanthidae, Caproidae, 
Scombridae gen. indet. и прибрежных Syngnathidae 
(Прокофьев, 2013; Сычевская, Прокофьев, 2013). 
Выше появляются виды цист, указывающие на 
восстановление опресненного режима. В кровле 
глины прослоями становятся биотурбированны-
ми. Мощность 35–37 м.

Верхи слоя 9  и слой 10  обнажены в  высоком 
склоне правого берега выше подвесного моста 
в  станице Абадзехской (рис. 1):

Свита Морозкиной балки,  
верхнеморозкинская подсвита

10. Ритмично чередующиеся серые и  тем-
но-серые глины карбонатные, с  прослоями 
бескарбонатных глин внизу и  налетом карбо-
натного вещества (копролиты зоопланктона) 
выше. Наннопланктон принадлежит к  зоне 
NP24 (Nagymarosy, Voronina, 1993; данные 
табачниковой здесь). Присутствует комплекс 
диноцист с  Wetzeliella gochtii, Chiropteridium 
partispinatum, характерный для перехода от 
раннего к  позднему олигоцену. ихтиофауна 
содержит морские пелагические Clupeidae, 
Palaeorhynchidae, Gempylidae, Scombridae. В сред-
ней части обнаружено несколько тонких просло-
ев туффита. Мощность 30–35 м.

На левом и  правом берегах ниже подвесно-
го моста обнажается слой 11 (обр. BE383–393, 
61–63).

11. Глины тонкослоистые, карбонатные, алев-
ритистые, с  редкими карбонатными конкреци-
ями (диаметром до 0.35  см). Ассоциация рыб 
сходна с таковой предыдущего слоя. диноцисты 
отличаются таксономическим разнообразием, 
преобладают обитатели шельфовых зон откры-
тых морей. Появление Rhombodimium draco 
свидетельствует о  принадлежности комплекса 
к верхнему олигоцену. Залегание почти горизон-
тальное или с  обратными падениями. Видимая 
мощность около 5  м.

В высоком склоне левого берега, в 1 км ниже 
подвесного моста (рис. 1, обр. ВА223–245) обна-
жается слой 12:

Баталпашинская свита

 12. Глины темно-серые, алевритистые, бес-
карбонатные, микрослоистые, с  редкими рыб-
ными остатками. Комплекс диноцист при-
надлежит к  зоне Chiropteridium partispinatum. 
В  палинокомплексе преобладают голосеменные 
Pinus, Picea, свидетельствующие об эпизоде по-
холодания. Мощность 35–37 м.

В устье руч. Молочка вскрываются верхи слоя 
12 и слой 13, а выше в русле и правом склоне – 
глины слоя 14 (рис. 1):

13. Глины тонкослоистые, светлые, карбо-
натные, алевритистые, вниз и  вверх по разрезу 
постепенно переходят в  темные бескарбонат-
ные глины, но с  белыми налетами (пилетами) 
на плоскостях напластования. Последние со-
держат обильный наннопланктон с  доминиро-
ванием Cyclicargolithus abisectus и  C. floridanus. 
отсутствие Dictyococcites bisectus и Zygrhablithus 
bijugatus предполагает соответствие данного ком-
плекса зоне NP25. Мощность 0.7–0.8 м. 

14. Глины серые и  темно-серые, бескарбо-
натные, тонкослоистые и  микроштриховатые, 
с рыбными остатками. В средней части слоя по-
являются тонкие прослои туффита, мелкозерни-
стого кварцевого слюдистого песка, известково-
го песчаника, карбонатного материала (описаны 
Столяровым в  русле руч. Молочка). Мощность 
около 40 м.

В обрыве правого, а затем левого берега у се-
верной окраины станицы Абадзехская продолжа-
ют выходить глины слоя 14 (обр. ВА270–293), 
сменяющиеся (после перерыва около 15 м) тол-
щей 15 с  конкрециями (обр. ВА294–262):

Септариевая + зеленчукская свита 

15. В  сходных бескарбонатных темно-серых 
неизвестковистых глинах часто с прослоями бу-
рой органики, с рыбными остатками (в “рыбных 
фациях”) появляются горизонты с  мелкими из-
вестковыми и  септариевыми конкрециями (до 
0.7×0.3 м  через 4–5 м), с  септами, сложенными 
хорошо раскристаллизованным кальцитом (как 
и  в разрезе по р. Кубань). На уровне конкре-
ций иногда присутствуют прослои известковых 
глин (до 0.15 м). Встречено несколько просло-
ев мелкозернистых глауконит-кварцевых песков 
(0.1–0.3, до 0.5 м) и  песчаная дайка из того же 
песка. Мощность около 40 м.

та же толща продолжает выходить выше 
и  ниже автомобильного моста у  северной окра-
ины станицы Абадзехской до р. фюнтв (обр. 
ВА363–372, 93–95). 

В карбонатных прослоях в  средней части 
толщи найден наннопланктон: Cyclicargolithius 
floridanus, крупные Helicosphaera euphratis, 
Pontosphaera enormis, P. rothii, Cyclicargolithus 
abisectus, Dictyococcites bisectus (зона NP25, 
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данные я. Крховски); комплекс диноцист 
с Chiropteridium partispinatum, Deflandrea spinulosa 
(эпиболь) верхней части зоны Chiropteridium 
partispinatum. В палинокомплексе Taxodiaceae бо-
лее многочисленны, чем Pinus, покрытосеменные 
составляют около 25% и  включают субтропиче-
ские таксоны: Engelhardtia, Castanopsis, Querqus 
ex gr. graciliformis. 

В верхней части толщи на р. фюнтв обнару-
жен наннопланктон: Coccolithus pelagicus, редкие 
Pontosphaera enormis, Cyclicargolithus floridanus, 
один экземпляр Triquetrorhabdulus carinatus?, ча-
стые Cyclicargolithus abisectus (зона NP25–NN1, 
согласно я. Крховски). ихтиофауна представлена 
небогатой тепловодной ассоциацией с  Aeoliscus 
sp., Capros longispinatus, Repropca sp., “Sardinella” 
sp. Комплекс диноцист включает Labirintodinium 
truncatum, Cleistrosphaeridium thalassiphora, 
Paleocystodinium golzowense, Bitectodinium sp., 
Selenopemphix nephroides. Палинокомплекс ха-
рактеризуется соотношением Angiospermae/
Gymnospermae =  3.5; превышением Taxodiaceae 
над Pinaceae, доминированием Betulaceae над 
Fagaceae +  Juglandaceae. Это свидетельствует 
о  влажном, умеренно теплом климате. 

далее следуют обнажения правого и  левого 
берегов ниже р. фюнтв, где в условиях несколь-
ко худшей обнаженности вскрывается миоцено-
вая часть майкопской серии мощностью около 
300 м, которую планируется описать в отдельной 
статье.

оСНоВНЫе ГРУППЫ иСКоПАеМЫХ

Наннопланктон

обильные комплексы наннопланктона бе-
логлинской свиты в  верхней ее части ста-
новятся менее разнообразными, встречены 
Coccolithus eopelagicus, Cyclococcolithus formosus, 
Chiasmolithus oamaruensis, Corannulus germanicus, 
Discoaster tani, количество дискоастеров резко 
уменьшается. единично еще присутствует вид-
индекс зоны NP20 Sphenolithus pseudoradians 
(Martini, 1971) (=CP15 Discoaster barbadiensis, 
подзона 15b Istmolithus recurvus по Bukry, 1975).

В самых верхах белоглинской свиты (обр. 
Ве190) и  в основании пшехской свиты (рис. 3, 
слои 1, 2, обр. Ве193, 196) наблюдается боль-
шое количество Clausicoccus subdistichus, вспыш-
ка численности которого приходится на погра-
ничные слои эоцена и  олигоцена внутри зоны 
NP21  или CP16 (Gradstein et  al., 2012).

пшехская свита. В  основании пшехской 
свиты (слой 1, 2, обр. Ве193, 196) доминируют 
еще виды, унаследованные от эоцена (Coccolithus 
eopelagicus, Dictyococcites bisectus и Reticulofenestra 
umbilica), найдено по одному экземпляру 

Discoaster barbadiensis и  D. saipanensis, исчезно-
вением которых определяется верхняя граница 
зоны NP20 (или CP15 Discoaster barbadiensis). 
однако на этом уровне наблюдается массовое 
переотложение микробиоты (Запорожец, 1999), 
поэтому одиночным находкам, вероятно, не сле-
дует придавать большое значение. 

Выше по разрезу (слой 3, обр. Ве202–208) 
полностью исчезают Discoaster saipanensis 
и  D. barbadiensis, но в  комплексах по-прежнему 
преобладают Istmolithus recurvus, R. umbilica, 
Clausicoccus subdistichus. Вид Cyclococcolithus 
formosus, исчезающий на верхней границе зоны 
NP21, встречается единично, т.е. ассоциация со-
ответствует верхам зоны NP21. 

В слое 4, выше слоев с  Limacina, из-за 
редкого, но почти постоянного присутствия 
Cyclococcolithus formosus, а  также переотложен-
ных дискоастеров точное положение границы 
NP21/22  установить не удается. В  верхах слоя 
4  и в  слое 5  (обр. Ве214 и  217) карбонатные 
прослои содержат комплекс наннопланктона, 
в  котором отсутствует С. formosus, преоблада-
ет Isthmolithus recurvus, a  крупные экземпляры 
Reticulofenestra umbilica наблюдаются уже еди-
нично, что характерно для зоны NP22.

В большей части пшехской свиты (рис. 3, слой 
6, обр. Ве239–271) комплексы наннопланктона 
состоят из многочисленных мелких ретикулофе-
нестр и Isthmolithus recurvus, а также единичных 
Reticulofenestra umbilica, R. hillae, Dictyococcites 
dictyodus, очень редких Cyclococcolithus formosus 
и  соответствуют зоне NP22. Необходимо отме-
тить, что в  обр. Ве250  обнаружено небольшое 
количество представителей рода Transversopontis 
(T. fibula, T. pulcher, T. sp.). обычно присут-
ствие таких эндемиков-маркеров, как T. fibula, 
характерно для полбинской свиты и  ее анало-
гов (NP22–23) во многих местонахождениях 
Восточного Паратетиса. 

полбинская свита. особое положение за-
нимает специфический комплекс нанноплан-
ктона из полбинского мергеля (слой 8, обр. 
Ве286). В  нем основной фон составляют мел-
кие Reticulofenestra ornata, присутствуют много-
численные Transversopontis fibula, T. pax, T. latus, 
единичные Trochoaster sp. я. Крховски отно-
сил этот своеобразный комплекс к  зоне NP23 
(Akhmetiev et al., 1995), а табачникова – к зонам 
NP22–23 (Музылев, табачникова, 1987).

Свита морозкиной балки. В  вышележа-
щих бескарбонатных тонколаминированных 
глинах нижнеморозкинской подсвиты нан-
нопланктон отсутствует. Переслаивающиеся 
карбонатные и  бескарбонатные глины в  ос-
новании верхнеморозкинской подсвиты со-
держат Reticulofenestra lockeri, Cyclicargolithus 
floridanus, Dictyococcites bisectus, Coccolithus 
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рис. 3. Схема стратиграфического распространения видов наннопланктона в разрезе р. Белая и зональности олигоцен-
нижнемиоценовых отложений. Полб. – полбинский пласт.
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pelagicus, Pontoshaera multipora, Transversopontis 
pygmaeus и  относятся к  зоне NP24  на основа-
нии последней встречаемости T. pygmaeus и по-
явления Helicosphaera recta и  Cyclicargolithus 
abisectus. Выше (слой  10, обр. Ве316–325) 
обильный наннопланктон представлен много-
численными мелкими Reticulofenestra spp., 
Cyclicargolithus floridanus, Dictyococcites bisectus, 
Pontosphaera multipora, а  также единично 
(6–7  экз.) Helicosphaera recta  – видом-индек-
сом зоны NP24. Эту же зону здесь указывал 
А. Надьмароши (Nagymarosy, Voronina, 1993).

В средней части верхнеморозкинской подсви-
ты (обр. Ве358–373) наннопланктон по составу 
очень близок предыдущему комплексу, но содер-
жит больше Cyclicargolithus abisectus и  включает 
Helicosphaera recta. оба этих вида характерны для 
зон NP24–25. В обр. ВА200–214 из верхов свиты 
Морозкиной балки наблюдается обилие нанно-
планктона c  многочисленными Dyctiococcites 
bisectus, Cyclocargolithus floridanus, C. abisectus 
и присутствием вида-индекса Helicosphaera recta, 
что также соответствует интервалу NP24–25.

В отложениях баталпашинской свиты встре-
чен один карбонатный прослой (рис. 3, слой 
13, обр. BA256). В  нем обильно представлены 
ретикулофенестры, доминируют Cyclicargolithus 
abisectus, C. floridanus. единично встреченные 
Discolithina pygmaea, отсутствие Dictyococcites 
bisectus и Zygrhablithus bijugatus позволяют пред-
положить соответствие данного комплекса зоне 
NP25. он имеет большое сходство с  ассоциа-
цией, выделенной М. Бальди-Беке (Baldi-Beke, 
1984) на территории Венгрии в верхах кишцель-
ского региояруса–эгерском региоярусе в скв. 33 
и  датируемой ею зонами NP24–25, где также 
преобладают С. abisectus и  C. floridanus и  отме-
чается заметное присутствие Transversopontis cf. 
pulcher. 

Преимущественно бескарбонатные глины 
вышележащей септариевой + зеленчукской 
свиты лишены наннопланктона. он найден 
лишь в  отдельных слабокарбонатных прослоях 
с  конкрециями в  верхней части свиты и  пред-
ставлен, по данным я. Крховски, Cyclicargolithus 
floridanus, крупными Helicosphaera euphratis, 
Pontosphaera enormis, P. rothii, Cyclicargolithus 
abisectus, Dictyococcites bisectus, относящимися 
к  зоне NP25. 

В самой кровле септариевой+зеленчукской 
свиты (в алкунском горизонте) в  обнажении 
на р. фюнтв наблюдается ритмичное чередо-
вание бескарбонатных глин с  карбонатными 
прослоями и  конкрециями мергеля. Здесь со-
став наннопланктона близок к  описанному 
выше (Coccolithus pelagicus, редкие Pontosphaera 
enormis, Cyclicargolithus floridanus, C. abisectus), 
но содержит один экземпляр Triquetrorhabdulus 

carinatus?, что позволяет предположительно 
датировать этот комплекс зоной NP25–NN1 
(Krhovsky in Аkhmetiev et al., 1995). Вышележащие 
некарбонатные глины и  алевриты караджалгин-
ской свиты наннопланктона не содержат.

Фораминиферы 

В верхах белоглинской свиты комплекс фо-
раминифер сменяется обедненной ассоциацией 
с Globigerina officinalis, характерной для олигоце-
на, причем эта смена происходит ниже литоло-
гической границы между белоглинскими фаця-
ми и  темными глинами пшехской свиты (с обр. 
Ве191), с  уровня слоев с  Propeamussium fallax, 
где начинают преобладать нодозарииды родов 
Nodosaria, Lenticulina, Robulus и Marginulina, по-
являются представители Cibicidoides. Планктон 
характеризуется слабым разнообразием (виды 
трех-четырех родов), включает вид-индекс 
Globigerina officinalis, представлен более мелки-
ми раковинами по сравнению с  более ранним 
эоценовым планктоном. таким образом, ком-
плекс фораминифер резко отличается от ти-
пичного позднеэоценового белоглинского ком-
плекса с крупными раковинами, но генетически 
связан с  пшехским комплексом с  мелким план-
ктоном и  разнообразными бентосными форма-
ми. Распределение фораминифер по разрезу 
р. Белая представлено на рис. 4.

пшехская свита. фораминиферы найдены 
в  большинстве изученных образцов и  представ-
лены преимущественно бентосными видами, 
часто в  виде пиритизированных ядер, рако-
вины мелкие, тонкостенные. В  нижней части 
разреза (рис. 4, обр. Ве193, 200б, 210, 220, 235, 
252) чередуются прослои с  небольшим количе-
ством бентосной и преобладанием планктонной 
микрофауны родов Globigerina, Сhiloguembelina, 
Pseudohastigerina и без микрофауны, что, вероят-
но, было связано с  углекислым и  сероводород-
ным заражением придонных вод и  растворени-
ем более тонкостенных раковин в  иловых водах 
в  верхних слоях осадка. 

В верхней части пшехской свиты (обр. Ве240, 
265, 279) бентос доминирует, особенно часто 
встречаются Haplophragmoides aff. stavropolensis 
Tеr-Grig., H. fidelis Ter-Grig., H. sp., Trochammina 
aff. complecta Ter-Grig., Asterigerina lucida 
(Franke), Cibicidina amphisyliensis (Andreae), 
Cibicidoides oligocenicus (Samoilova), но продол-
жает встречаться и  планктон. Комплекс бен-
тосных фораминифер по р. Белая близок по 
составу к  комплексу Южного Ставрополья, по 
данным Л.С. тер-Григорьянц (1964), которая 
в  стратиграфической схеме майкопа в  нижнем 
хадумском горизонте на уровне пшехской сви-
ты установила биостратоны в ранге местных зон 
с  Haplophragmoides fidelis и  Asterigerina lucida 
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рис. 4. Схема стратиграфического распространения фораминифер в  разрезе р. Белая и  зональности по ним 
олигоценовых отложений. Полб. – полбинский пласт.
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в  качестве видов-индексов, характерных для 
комплекса слоев с  Globigerina officinalis. 

полбинская свита в  разрезе р. Белая фо-
раминифер не содержит, но в  образце Ве284 
(0.2 м  ниже полбинского пласта) найде-
ны обломки трубок спирорбисов, единичные 
Haplophragmoides fidelis Ter-Grig., Trochammina 
sp., Cibicidoides oligocenicus (Samoilovа). В  обр. 
Ве288 (0.5 м  выше полбинского пласта) со-
держатся стяжения пирита и  сидерита в  виде 
члеников водорослей, обломки раковин и  ядра 
фораминифер окатанные и  раздробленные, не 
определимые.

нижнеморозкинская подсвита (обр. Ве295, 
328, 334, 340, 343), сложенная неизвесткови-
стыми глинами, включает бентосные и  план-
ктонные виды фораминифер, встречающиеся 
в  подстилающих отложениях пшехской свиты, 
и  вид Pseudoparella caucasica Bogd., появив-
шийся на этом уровне. Комплекс форамини-
фер этой подсвиты содержит: Rhabdammina 
cylindrica Glaessner, Saccammina variabilis Bogd., 
Reophax sp., Ammodiscus аff. perlucidus Andreaе, 
A. tenuiculus Subb., Haplophragmoides sp., H. aff. 
periferoexcavatus Subb., Cyclammina turosa Ter-
Grig., C. aff. clivosa Subb., C. aff. kubanica Ter-
Grig., Ammomarginulina aff. lobsanense (Andr.), 
Baggina aff. iphigenia (Sam.), Pseudoparella 
caucasica Bogd., Cibicidina amphisyliensis (Andreae), 
Globigeina officinalis Subb., G. bulloides Orb., G. 
praebulloides Blow, G. yeguaensis Wienz. et Applin, 
G. aff. ouachitaensis ouachitaensis Howe et Wallace, 
G. parva Bolli, G. pseudoedita Subb., G. sp.

верхнеморозкинская подсвита (обр. Ве347, 
ВА200, 209, 214, 220), сложенная известкови-
стыми глинами, характеризуется относитель-
но богатым бентосом с  преобладанием пред-
ставителей Cibicidoides, Virgulinella и  Bolivina 
и  небольшим количеством планктонных видов. 
Комплекс фораминифер содержит: Ammodiscus 
sp., Ammodiscus аff. perlucidus Andreaе, A. aff. 
tenuiculus Subb., Saccammina sp., Trochamminoides 
aff. concentricus Subb., Trochammina sp., T. 
compressa Ter-Grig., T. caucasica Ter-Grig., T. 
parva Cuhman et Laiming, T. aff. khadumica Ter-
Grig., Baggina iphigenia (Samoilova), Pseudoparella 
aff. caucasica Bogd., Cibicidina amphisyliensis 
(Andreaе), Cibicidoides oligocenicus (Samoilova), 
C. expertus (Schutzkayа), C. almaensis (Samoilova), 
C. aff. pseudoungerianus (Cushman), Fursenkoina 
schreibersiana (Czjzek), Virgulinella ex gr. pertusa 
(Reuss), V. aff. neobuliminiformis Kuznezova, 
Angulogerina gracilis (Reuss) oligocenica Andreaе, 
Bolivina sp., B. dilatatа Reuss, B. mississippiensis 
Cushman, B. aff. anglica Cushman, Globigerina 
praebulloides Leroyi, Blow et Banner, G. yeguaensis 
praedovenezuelana Blow et Banner, G. officinalis 
Subb. В  комплексе встречены широко распро-

страненные в  олигоцене виды Ammodiscus aff. 
perlucidus Andreaе и Cibicidoides pseudoungerianus 
(Cushman), указывающие на нормально-мор-
ской бассейн. Найдены виды-индексы слоев 
с  форминиферами: Cyclammina turosa Ter-Grig. 
и  Virgulinella ex gr. pertusa (Reuss), послед-
ний вид появляется впервые. Trochamminoides 
concentricus является видом-индексом комплекса 
фораминиферовых слоев Ставрополья, располо-
женных над отложениями с обильными острако-
дами (тер-Григорьянц, 1964). В разрезе р. Белая 
отложения с  T. concentricus тоже располагают-
ся выше слоев с  остракодами Disoponocypris 
oligocenica, что позволяет коррелировать их 
с  биостратонами Ставрополья.

баталпашинская свита представлена неиз-
вестковистыми глинами без остатков форамини-
фер. Последние найдены лишь в  одном извест-
ковистом прослое (рис. 4, обр. ВА256), который 
содержит редкие Ammodiscus aff. perlucidus 
Andreaе, Cibicides sp. 

Септариевая + зеленчукская свита в  боль-
шей своей части представлена неизвестко-
вистыми глинами без фораминифер. Лишь 
в  ныне не обнаженных песчаниках горы Лысой 
(обр.  9/07 Н.Ю. филипповой) найдены спику-
лы губок, радиолярии, мелкие раковинки фора-
минифер Spiroplectammina aff. terekensis Bogd., 
Trochammina depressa Subb., Baggina sp., Cibicides 
aff. pseudоungerianus Cushman, C. almaensis 
Samoilova, Caucasina aff. buliminoides Bogd., 
Globigerina praebulloides Leroyi, Blow et Bannet, 
G. yeguaensis yeguaensis Winz., Globorotalia sp., 
Guembelina gracillima (Andreaе). Этот комплекс 
свидетельствует об условиях внешнего шельфа 
полносоленого бассейна. По возрасту он пред-
ставляет собой смешанный комплекс олиго-
цена и  нижнего миоцена (среднего–верхнего 
 майкопа). 

В нижнем течении р. фюнтв в  глинах по-
являются известковистые прослои, содержа-
щие микрофауну. Эти прослои Р.Г. дмитриева 
и  др. (1959) характеризуют как алкунские 
и  прослеживают до Восточного Предкавказья. 
Это устойчивый, всеми признанный регио-
нальный реперный уровень, возраст которого 
по наннопланктону и  диноцистам определя-
ется как раннемиоценовый (филиппова и  др., 
2010, 2015). Нами из этого обнажения иссле-
дованы образцы из сборов Н.Ю. филипповой 
(2004 г.) и  т.Н. Пинчук (2016 г.). Здесь найден 
комплекс фораминифер относительно глубо-
ководного полносоленого бассейна с  секре-
ционным бентосом: cf. Lenticulina, Caucasina 
schischinskajae (Sam.), C. aff. magna Bugrova, C. aff. 
buliminoides Bogd., Buliminella aff. pulcha Subb., 
Virgulinella ex gr. pertusa (Reuss), Uvigerinella aff. 
hybridica Subb., U. californica Cushman, Bolivina 
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aenariensiformis Mjatl., B. carnata complanata 
Subb., B.  mississippiensis Cush., B. aff. goudkoffi 
caucasica Bogd., B. dilatatа Reuss, Asterigerina sp., 
A. aff. bracteata Cush. Планктон представлен 
видами Globigеrina aff. bulloides (Orb.), G. aff. 
officinalis Subb. и  др. 

В ранних работах А.К. Богданович (1960) 
указывал, что совместно встречающиеся виды 
Uvigerinella ex gr. californica и  Spiroplectammina 
carinata являются видами-индексами второй 
зоны в биостратиграфической схеме майкопской 
серии Прикубанской низменности, Ставрополья 
и  Затеречной равнины по фауне фораминифер, 
и  относил их к  олигоцену. Вид Uvigerinella 
californica Cushm. описывался в  качестве ха-
рактерной формы для комплекса форамини-
фер калмыцкой свиты хаттского яруса Волго-
донского региона (Кургалимова в  Воронина 
и  др., 1988). однако в  разрезе по р. фюнтв 
эти формы найдены совместно с  нанноплан-
ктоном зон NP25–NN1 и  миоценовыми вида-
ми диноцист (Белуженко и  др., 2014). Находки 
видов-индексов Bolivina goudkoffi caucasica 
и Uvigerinella californica, характерных для кавказ-
ского региояруса (Богданович, 1965), по мнению 
Богдановича, уже указывают на начало неогена 
и  на трансгрессивный этап осадконакопления 
в  условиях полносоленого бассейна. 

Моллюски

Моллюски редки в глубоководных майкопских 
предкавказских разрезах. они приурочены к кра-
тковременным этапам восстановления условий 
газового режима, благоприятного для крупной 
бентосной фауны. Моллюски (Propeamussium 
fallax, Nucula sp., наутилоидные головоногие 
Aturia ziczac) встречены в  кровле белоглинской 
свиты вместе с  остатками морских ежей, отпе-
чатками мшанок. Этот комплекс бентоса про-
слеживается далеко за пределами Предкавказья: 
в  Крыму, Южном Приаралье и  в Кызылкумах 
(Коробков, 1939; Мерклин, 1974; Попов и  др., 
1993).

для нижней части пшехской свиты (слои 
2–4) характерны планктонные птероподы рода 
Limacina (=планорбеллы, спирателлы). Эти мол-
люски были распространены в  фациях внешне-
го шельфа Паратетиса в  основании олигоцена 
очень широко  – от Центрально-Карпатского 
палеогенового бассейна Венгрии до Закавказья 
и  Предкопетдагского прогиба. T. Бальди (Baldi, 
1986) связывал столь широкое распростране-
ние этих моллюсков с  бореальным влиянием, 
поступлением вод из Североморского бассей-
на. однако современные виды лимацин более 
широко распространены именно в  теплово-
дных бассейнах, где захороняются на умеренных 
глубинах при отсутствии биотурбации осадка 

(Berger, 1978). Вероятно, правильнее объяснять 
приуроченность птероподовых фаций к  осно-
ванию олигоцена благоприятными условиями 
их захоронения: умеренные глубины препят-
ствовали их растворению, а  затрудненный га-
зовый режим ограничивал развитие бентосной  
фауны. 

В слое 3  прослои с  Limacina чередуются 
с биотурбированными прослоями, где в прижиз-
ненном положении захоронены двустворчатые 
моллюски Pterolucina batalpaschinica (Korob.), 
Yoldiella chadumica (Korob.), Thyasira nysti (Phil.), 
найдены гастроподы Aporrhais speciosa Sch., 
скафоподы Dentalium (Antalis) acutum parvum 
(Gonch.) (определение и.А. Гончаровой)  – ти-
пичный комплекс для основания олигоцена, 
также прослеживаемый очень широко  – от 
Крыма, Волго-донского междуречья, Грузии до 
Мангышлака и  Предкопетдагского прогиба  – 
и характерный для внешнего шельфа (Коробков, 
1937, 1939; Мерклин, Гончарова, 1967; Попов 
и  др., 1993). 

Выше, в слое 4, бентосные моллюски исчеза-
ют, но еще продолжают встречаться лимацины. 
исчезновение крупного бентоса, в  том числе 
моллюсков, было прямо связано с  восстановле-
нием неблагоприятного газового режима, о  чем 
говорят результаты геохимических исследований 
(Sachsenhofer et  al., 2017) и  изучения диноцист 
(Запорожец, Ахметьев, 2017). еще выше (слой 5) 
перестают встречаться и  Limacina, что могло 
определяться продолжавшимся углублением бас-
сейна. В  современных бассейнах глубина араго-
нитовой компенсации, где птероподы полностью 
растворяются, значительно варьирует, достигая 
1.5  км в  низких широтах. В  Эгейском море, 
которое по климатическим и  батиметрическим 
характеристикам могло быть близко к  условиям 
раннемайкопского бассейна, пробы с  глубин до 
500–800 м  содержали птеропод, тогда как на 
бόльших глубинах и  в сапропелях их обилие 
резко падало (Aksu et  al., 1995). Это позволяет 
предположить, что глубины майкопского водо-
ема в  районе Адыгейского выступа к  середине 
пшехского времени могли быть близкими к этим 
критическим значениям, а  позднее достигать 
1  км. Сходные оценки дают данные сейсмопро-
филирования (Антипов, Курина в  Попов и  др., 
2010) и  ихтиологические данные.

Редкие отпечатки бентосных моллюсков най-
дены в  пласте полбинского мергеля. Эти отпе-
чатки определимы лишь до рода: Janschinella, 
Lenticorbula и  ребра кардиид. Несмотря на пло-
хую сохранность, ясно, что они принадлежат 
к  солоноватоводной эндемичной ассоциации, 
характерной для нижнесоленовского регио-
подъяруса. Более богатый комплекс был собран 
на р. фарс, правом притоке р. Белая, в  темных 
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карбонатных глинах. Здесь удалось определить 
Urbnisia lata, Janshinella vinogrodski, Korobkoviella 
sp., Cerastoderma cf. chersonense. Это также ти-
пичная раннесоленовская ассоциация.

Выше в  майкопских отложениях моллюски 
отсутствуют. Найдены они только в  слоях, не-
посредственно перекрывающих майкопские от-
ложения. 

Ихтиофауна

В белоглинской толще ихтиофауна пред-
ставлена редкими полноскелетными остатками 
и  крупной чешуей Lyrolepis caucasica, а  также 
скоплениями мелких костей и  чешуй других 
костистых. Редкость полноскелетных остатков 
указывает на неблагоприятные условия для захо-
ронения костистых рыб в приабонском бассейне 
вследствие интенсивной биотурбации.

пшехская свита. В пшехской свите в целом 
широко представлена богатая фауна морских 
рыб, с  резким преобладанием костистых рыб 
(свыше 70  видов; Банников, 2010 и  настоящая 
работа), с  редкими отпечатками скелета и  изо-
лированными зубами акул Carcharias acutissima, 
C. cuspidata, Alopias cf. exiqua, Echinorhinus sp., 
Isurolamna (Lethenia) vandenbroecki и Physogaleus 
latus (определения т.П. Малышкиной); встре-
чены также жаберные тычинки китовых акул 
Keasius parvus.

В допланорбелловом слое (слой 1) встречены 
пелагические формы: сельдевые и  фрагментар-
ные остатки тунцовых.

для нижней части пшехской свиты (планор-
белловый слой по данильченко, 1960; слои 2–4 
в настоящей работе) очень характерны многочис-
ленные “Sardinella” rata, Anenchelum angustum, 
Palimphyes chadumicus, Auxides cernegurae, 
Protobrotula sobijevi, Eophycis pshekhiensis, 
Palaeogadus (5  видов); пелагические Pomolobus 
curtus, Palaeorhynchus zitteli, Homorhynchus colei, 
Pavlovichthys mariae, Oligobalistes robustus, пе-
лагические мальки Caprovesposus parvus; при-
брежные Doryrhamphus squalidus, Pshekhagnathus 
polypterus, Oliganodon comparabilis, Priacanthus 
spinosus, Caranx daniltshenkoi, Champsodon 
grossheimi.

Более редкие батипелагические формы без 
фотофор: Proargentina inclinata, Glossanodon 
confusus, Gephyroberix robustus  – спорадиче-
ски встречаются в  более высоких слоях (слои 
3–4  планорбеллового уровня).

С исчезновением птеропод (слой 5 пшехской 
свиты; амфизилиевый слой по данильченко, 
1960), во второй половине пшехского време-
ни, комплексы прибрежно-морских и  пела-
гических рыб сменились на субтропические 
в  результате потепления. При этом углубление 
ложа Паратетиса в  районе Кавказа привело 

к  развитию здесь богатой глубоководной фау-
ны рыб (в том числе со светящимися органа-
ми), обитавшей на больших глубинах, включая 
роды Eovinciquerria, Scopeloides, Argyropelecus, 
Eomyctophum. обилие в составе позднепшехско-
го комплекса глубоководных элементов, среди 
которых преобладали светящиеся анчоусы, по-
зволяет предполагать в  бассейне наличие боль-
ших глубин, возможно до 1000 м. Весь родовой 
спектр глубоководной кавказской ихтиофауны 
позднепшехского времени был представлен и  в 
Карпатском бассейне, где одновозрастная глубо-
ководная ихтиофауна по родовому разнообразию 
более чем вдвое превышала кавказскую. В  рас-
сматриваемом сообществе также исчезает ряд 
видов, свойственных раннепшехскому времени; 
появляется Aeoliscus heinrichi (субдоминант); 
обильны мезопелагические формы с  фотофо-
рами  – Eovinciquerria obscura, Eomyctophum 
koraense и  Scopeloides glarisianus; встречены 
Sparus priscus, Leiognathoides altapinna, Rybapina 
caucasica и  редкие Bregmaceros filamentosus, 
Doryrhamphus squalidus и  Syngnathus incertus. 
Этот комплекс соответствует эолисковому ком-
плексу с тепловодными тропическими и субтро-
пическими формами  – Bregmaceros, Aeoliscus, 
Fistularia (Сычевская в  Akhmetiev et  al., 1995; 
Prokofiev, 2005, 2006; Прокофьев, 2006, 2007; 
Банников, 2010 и  др.). 

Некоторые общие виды рыб отмечались в раз-
ных частях Паратетиса для разных временных 
интервалов. так, местонахождение Рауэнберг 
в  Рейнском грабене, датируемое зоной NP23 
(Maxwell et  al., 2016), наиболее удаленное от 
майкопского бассейна, характеризуется несколь-
кими видами, найденными на р. Белая в отложе-
ниях более древнего или более молодого возрас-
та: Pinichthys pulcher (NP21), Aeoliscus heinrichi 
и  Leiognathoides altapinna (NP22), Abadzekhia 
marinae (NP24). фауна рыб внешнекарпатских 
бассейнов (Польша, Румыния) неизвестна из 
базального олигоцена (зона NP21) (Ciobanu, 
1977; Kotlarczyk, Jerzmańska, 1988; Сычевская 
в  Akhmetiev et  al., 1995; Kotlarczyk et  al., 2006), 
однако наиболее древние из карпатских ихти-
офаун (из битуминозного мергеля Румынии 
и  “ихтиофаунистической зоны IPM1” Польши) 
включают и  виды, распространенные в  зоне 
NP21  на р. Белая.

Свита морозкиной балки. В  нижней части 
нижнеморозкинской подсвиты встречен морской 
комплекс рыб (Сычевская в  Попов и  др., 2009, 
с. 69; Сычевская, Прокофьев, 2013; Прокофьев, 
2013), отражающий восстановление нормальной 
солености бассейна после раннесоленовского 
распреснения. На этом стратиграфическом 
уровне на правом берегу р. Белая найдены 
отпечатки акул cемейства Chacharinidae: 
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Physogaleus cf. latus (Storms, 1894); остатки 
костистых рыб семейств Clupeidae: “Sardinella” 
sp. nov., Osmeridae: Austromallotus musceli (Paucă, 
1929), Syngnathidae: Hypposyngnathus sp., Gadidae: 
Palaeogadus simionescui Daniltshenko, 1950; 
Repropcidae: Repropca surcula Prok.; Priacanthidae: 
Pristigenys geminus Prok.; Caproidae: Proantigonia 
radobojana (Kramberger, 1882); Scombridae gen. 
indet. Преобладали нерито-пелагические формы 
умеренно-теплого полносоленого морского 
бассейна с  глубинами от 100  до 600 м.

В отложениях верхнеморозкинской подсвиты 
(слой 10) известна ихтиофауна с  мезопелаги-
ческими Palaeogadus latebrosus, P. simionescui; 
многочисленными нормально-морскими пе-
лагическими Clupeidae, Palaeorhynchidae, 
Abadzekhia marinae и Sarda remota; прибрежными 
Carangidae, Oliganodon budensis, Cooceolus artus 
и  Scorpaenidae (Сычевская в  Akhmetiev et  al., 
1995 и  настоящая работа).

баталпашинская и  септа риевая + зелен-
чукская свиты. В  отложениях этих свит 
находки рыб довольно редки, и  в основном 
они представлены фрагментарными или 
расчлененными экземп лярами. В  низовьях 
р. фюнтв собраны Aeoliscus  sp., Holosteus  sp., 
Repropca sp., Capros longispinatus, Pseudotetra-
pturus luteus.

ПАЛеоМАГНитНАя ХАРАКтеРиСтиКА 
РАЗРеЗА

Палеомагнитное изучение разреза р. Белая 
было проведено в ходе полевых работ 2015 г. со-
вместно с  сотрудниками Палеомагнитной лабо-
ратории Утрехтского университета, Нидерланды. 
образцы отбирались с  интервалом 0.4–0.8 м; 
если интервал превышал 2  м, это показано на 
рис. 1  как перерыв в  обнаженности. Методика 
отбора образцов и  подготовки их к  измерению 
описана в публикации (van der Boon et al., 2017). 
для майкопской части разреза измерено около 
400  образцов из пшехской свиты, полбинского 
пласта и  свиты Морозкиной балки. Выше по 
разрезу образцы отбирались во время полевых 
работ 2016–2017  гг., но результаты еще полно-
стью не обработаны.

изменения полярности по разрезу показа-
ны на рис. 1. Нижние ~20 м  пшехской свиты 
в  основном показывают нормальную намагни-
ченность, выше обратная полярность становит-
ся преобладающей вплоть до полбинского пла-
ста. В  этом интервале из прослоя туффита по 
изотопам аргона получена датировка возраста 
33.20±0.34  млн  лет (рис. 1). 

Полбинский пласт (в 61 м от основания май-
копских отложений) характеризуется нормаль-
ной намагниченностью.

Следующие короткие интервалы нормальной 
полярности обнаружены в  нижней части ниж-
неморозкинской подсвиты (62–64 и  68–70 м), 
интервал переменной полярности – в средней ее 
части (в 75–80 м) и  отрицательной  – в  верхней 
(87–97 м). Верхнеморозкинская подсвита без ее 
самой верхней части, по которой данные еще не 
получены (97–135 м), намагничена преимуще-
ственно положительно, за исключением интер-
вала 108–113 м, часть из которого приходится 
на необнаженный интервал.

интерпретация этих данных обсуждается 
в  следующем разделе. 

иЗМеНеНия БиотичеСКиХ КоМПЛеКСоВ, 
фАЦий и  ПАЛеоМАГНитНой 

ХАРАКтеРиСтиКи РАЗРеЗА 
и  ВоЗМоЖНоСти иХ иСПоЛьЗоВАНия 
дЛя КоРРеЛяЦии и  ВоССтАНоВЛеНия 

УСЛоВий оСАдКоНАКоПЛеНия

Несмотря на крайнюю бедность малакофауны 
в глубоководных фациях предкавказского олиго-
цена, именно с  этой группы в  1930-х годах на-
чалось фаунистическое датирование майкопских 
отложений (Коробков, 1937, 1939; Ливеровская, 
1938). По моллюскам и.А. Коробков опреде-
лил положение “нижне/среднеолигоценовой 
границы”, понимаемой как граница латдорфа 
и  рюпеля: между моллюсковыми комплексами 
с Propeamussium fallax и ассоциацией с Pterolucina 
batalpashinica. Позже то же положение грани-
цы (но уже как приабона/рюпеля или эоцена/
олигоцена) было подтверждено по планктон-
ным группам: по планктонным фораминиферам 
и  наннопланктону (Крашенинников, Музылев, 
1975; Музылев, 1980; Krhovsky et al., 1995), а за-
тем и  по диноцистам (Андреева-Григорович, 
1980; Akhmetiev et  al., 1995; Запорожец, 1999; 
Запорожец, Ахметьев, 2017). 

В самых верхах белоглинской свиты и в осно-
вании пшехской свиты важное коррелирующее 
значение имеют слои с  Clausicoccus subdistichus 
(рис. 5); вспышка численности вида-индекса 
этих слоев приходится на пограничные слои 
эоцена/олигоцена внутри зоны NP21  или CP16 
(Gradstein et  al., 2012). Поэтому, несмотря на 
присутствие одиночных экземпляров Discoaster 
barbadiensis и  D. saipanensis, исчезновением ко-
торых определяется верхняя граница зоны NP20 
(или CP15 Discoaster barbadiensis), мы относим 
верхи белоглинской свиты к  зоне NP21  или 
CP16, учитывая массовое переотложение микро-
биоты на этом уровне (Запорожец, 1999). При 
этом палеомагнитные данные  – прямая поляр-
ность отложений с  самого основания майкоп-
ской серии  – свидетельствуют о  возможном 
положении границы эоцена/олигоцена в  самых 
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верхах белоглинской свиты, поскольку в между-
народной шкале она проводится внутри хрона 
отрицательной полярности C13r (Berggren et  al., 
1995; International…, 2017). 

пшехская свита. Принадлежность низов 
пшехской свиты к наннопланктонной зоне NP21 
(CP16) и  к зоне Phthanoperidinium aomoenum 
(D13) по диноцистам, наличие крупной зоны 
нормальной полярности, характеризующей ниж-
нюю треть пшехской свиты и интерпретируемой 
как хрон C13n, позволяют уверенно датировать 
эту свиту началом рюпеля (рис. 5). Региональное 
корреляционное значение для батиметрической 
зоны внешнего шельфа всего Паратетиса имеют 
смена литологии со светлых мергельных био-
турбированных фаций на темные ламиниро-
ванные слабокарбонатные глины, обогащенные 
пиритом, смена комплекса моллюсков слоев 
с Propeamussium fallax на комплекс с Pterolucina 
batalpaschinica и  появление комплексов бен-

тосных фораминифер с  Asterigerigerina lucida 
и Haplophragmoides fidelis. Кроме того, в этой зоне 
моря широко прослеживаются слои с  Limacina, 
наблюдаемые от Венгрии до Копетдага.

Ряд общих видов связывают рюпельские фауны 
рыб Кавказа, Карпат, Швейцарии и  Рейнского 
бассейна: Aeoliscus heinrichi, Priacanthus spinosus, 
Leiognathoides altapinna и  Capros rhenanus; 
Homorhynchus colei пока не известен лишь из 
Рейнского грабена. Некоторые другие виды 
общих родов аллопатрически замещают друг 
друга в  Паратетисе (Банников, 2010). так, 
Anenchelum glarisianum отмечен из Рейнского 
бассейна, Швейцарии, Карпат и  Абхазии, а  A. 
angustum – с Северного Кавказа и Азербайджана; 
Palaeorhynchus zitteli распространен на Кавказе 
и  в Карпатах, а  P. glarisianus  – в  Рейнском бас-
сейне, Швейцарии и  Словении. Род Eophycis 
представлен в  рюпеле Паратетиса тремя ви-
дами  – E. pshekhiensis c  Кавказа, E. jamnensis 

рис. 5. Схема корреляции зонального деления разреза р. Белая с  международной шкалой (по Gradstein et  al., 2012; 
International…, 2017) по наннопланктону, диноцистам и палеомагнитным данным.
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из Карпат и  E. froidefontainensis из Рейнского 
бассейна, а  Trachinus  – двумя: T. minutus из 
Карпат и  Рейнского бассейна и  T. rusticus из 
Предкавказья. Глубины Рейнского и  некото-
рых из внутрикарпатских бассейнов были недо-
статочны для существования мезопелагических 
светящихся рыб. там же, где глубина позволя-
ла, отмечены Scopeloides glarisianus (Швейцария, 
Карпаты и  Кавказ), Eovinciguerria obscura, 
Oligophus moravicus и  Eomyctophum koraense 
(Карпаты и Кавказ). При этом почти весь родо-
вой спектр глубоководной кавказской ихтиофа-
уны был представлен и  в Карпатском бассейне, 
глубоководная ихтиофауна которого по родово-
му разнообразию более чем вдвое превышала 
кавказскую (Прокофьев, 2006, 2007).

полбинский пласт. Важнейшим маркиру-
ющим уровнем для всего Паратетиса является 
накопление карбонатного пласта, отвечающе-
го началу соленовского опреснения бассейна. 
Этот уровень, соответствующий в  Западном 
и Центральном Предкавказье полбинскому пла-
сту и нижнеморозкинской подсвите, по эндемич-
ным солоноватоводным моллюскам, остракодам, 
специфичному составу и морфам диноцист ниж-
ней подзоны зоны Wetzeliella gochtii и  нанно-
планктону зоны NP23 уверенно прослеживается 
от предгорий Альп, Карпат и  внутрикарпатских 
депрессий (Воронина, Попов, 1984; Запорожец, 
Ахметьев, 2015; Попов, Студенцка, 2015), че-
рез Южную Украину и  Волго-донское между-
речье, Предкавказье и  Закавказье до Устюрта 
и Копетдага (Мерклин, 1974; Попов и др., 1993). 

На р. Белая можно наблюдать очевидные раз-
мывы в  основании и  кровле полбинского пла-
ста, резко меняющегося по мощности от 0.2  до 
0.6 м. По более полным разрезам (р. Кубань, 
р. Хеу) известно, что полбинский пласт харак-
теризуется нормальной полярностью, которая 
интерпретируется как следующий положитель-
ный хрон C12n (Богачкин, 2004), однако в  еще 
более полных мощных разрезах Волго-донского 
междуречья и Калмыкии переход к соленовской 
свите происходит в  верхах предыдущего хрона 
C12r, а  нормально намагниченный интервал 
С12n определен на 25–27 м  выше (Богачкин, 
2004; Застрожнов и  др., в  печати). 

Свита морозкиной балки, нижняя под-
свита. Здесь продолжают встречаться виды ди-
ноцист, указывающие на солоноватоводный ха-
рактер нижней подзоны зоны Wetzeliella gochtii 
(тонкостенные Hystrichokolpoma, Batiacasphaera 
sphaerica). однако в  средней части пачки начи-
нают доминировать цисты таксонов, обитавших 
в морских условиях: Lejeunecysta spp., Wetzeliella 
gochtii, Selenopemphix nephroides, Operculodinium. 
Это свидетельствует о поступлении в бассейн мор-
ских вод, на что ранее указывала е.К. Сычевская 

(Попов и др., 2009, с. 69). ихтиофауна этого ин-
тервала включает акул cемейства Charcharinidae, 
костистых рыб семейств Clupeidae, Osmeridae, 
Gadidae, Repropcidae, Priacanthidae, Caproidae, 
Scombridae gen. indet. и прибрежных Syngnathidae 
(Сычевская, Прокофьев, 2013). Выше вновь по-
являются диноцисты – показатели неполной со-
лености, свидетельствующие о  восстановлении 
опресненного режима.

Положительный хрон в  нижней части под-
свиты мы предположительно сопоставляем со 
следующим хроном С11n, а  вышележащую от-
рицательно намагниченную часть подсвиты  – 
с  хроном C10r.

Свита морозкиной балки, верхняя под-
свита. Следующим регионально прослеживае-
мым событием является восстановление морских 
условий в  Паратетисе и  начало карбонатного 
осадконакопления. Карбонатный материал здесь, 
так же как в  отложениях пшехской свиты, на-
капливался в основном в виде светлых пеллет на 
плоскостях напластования небиотурбированного 
осадка. Эти пеллеты сложены наннопланктоном 
и  являются, вероятно, фекалиями планктонных 
копепод. Подобные фации были широко раз-
виты и  в олигоцене Карпатского бассейна (не-
опубл. данные Krhovsky; Сiurej, Pilarz, 2016). 
По наннопланктону верхняя подсвита относит-
ся к  зоне NP24 (Nagymarosy, Voronina, 1993; 
данные табачниковой здесь), хотя низы под-
свиты я. Крховски (Krhovsky et  al., 1995) сопо-
ставлял еще с  зоной NP23. Комплекс диноцист 
с Wetzeliella gochtii–Chiropteridium partispinatum, 
установленный для этой подсвиты, характерен 
для перехода от раннего к  позднему олигоце-
ну. ихтиофауна содержит морские пелагиче-
ские Clupeidae, Palaeorhynchidae, Gempylidae, 
Scombridae. Благодаря детальным данным по 
диноцистам и  геохимии, сейчас удалось под-
робно восстановить изменения гидрологии 
и  газового режима этого бассейна во времени 
(Sachsenhofer et  al., 2017; Запорожец, Ахметьев, 
2017). Прослежен пульсирующий характер по-
ступления океанических вод при восстановлении 
морских условий осадконакопления. 

Наряду с  наннопланктоном и  диноцистами, 
важное корреляционное значение в  Паратетисе 
на этом уровне имеют бентосные фораминифе-
ры семейства Fursenkoinidae Loeblich et Tappan, 
1961 и  Virgulinellidae Loeblich et Tappan, 1984 
(Семенов, Столяров, 1970). Столяров считал 
“виргулинелловые слои” “вторым (после остра-
кодового) маркирующим горизонтом майкоп-
ской серии” (Столяров, 2001, с. 164). В  разрезе 
р. Белая виргулинеллиды становятся многочис-
ленными в  верхней части верхнеморозкинской 
подсвиты, где представлены тремя видами: 
Fursenkoina (Virgulina) schreibersiana (Czjzek), 
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Virgulinella ex gr. рertusa и  V. neobuliminiformis 
Kuznezova.

Согласно литературным данным, эти виды 
не имеют строгой приуроченности к  опреде-
ленному стратиграфическому уровню. так, 
вид Fursenkoina (Virgulina) schreibersiana от-
мечался в  верхнем хадуме юго-западной части 
Причерноморья (Печенкина, 1964) и  Северного 
Ставрополья (тер-Григорьянц, 1964), но в то же 
врем он встречается в  верхней части нижнече-
ганской подсвиты Северного Приаралья (залив 
чернышова; Бондарева, 1964), ныне датируе-
мой бартоном, в  верхней части среднего майко-
па  – зейвинской свите Азербайджана (Халилов, 
Кузнецова, 1964), в  средней части нижнемай-
копской толщи Ахалцихской депрессии в Грузии 
(Качарава, 1964). Этот вид найден также в  ниж-
нем и  среднем олигоцене Хивинского прогиба 
Центрально-Каракумского свода (Балахматова, 
1964), в  верхнем олигоцене Сало-Манычcкого 
междуречья и ергеней (Бугрова, 2005), в нижнем 
миоцене  – в  слоях с  Bolivina goudkofi caucasica 
кавказского яруса и  еще выше  – в  ольгинской 
свите Западного Предкавказья (Богданович, 1965). 
Virgulinella ex gr. рertusa встречена в  верхнем ха-
думе Западного и  Центрального Предкавказья, 
а  также в  верхах баталпашинской и  абадзехской 
свит (тер-Григорьянц, 1964), выше соленовского 
уровня на Мангышлаке (Столяров, 2001), в  раз-
резах Сало-Манычcкого междуречья и  ергеней 
(Столяров, 2001; Бугрова, 2005), в  нижнем ми-
оцене  – сакарауле Абхазии (джанелидзе, 1964). 
Virgulinella neobuliminiformis Kuznezova из-
вестна также из нижнемиоценовых отложений 
Азербайджана и  Восточного Предкавказья (тер-
Григорьянц, 1964).

В разрезе р. Белая Virgulinella ex gr. рertusa 
и  V. neobuliminiformis встречены не только 
в  верхней части верхнеморозкинской подсвиты, 
но и  значительно выше по разрезу  – на уров-
не септариевой +  зеленчукской свиты верхнего 
олигоцена (рис. 4). Вероятно, эти формы, так же 
как Fursenkoina (Virgulina) schreibersiana, не яв-
ляются стратиграфически строго приуроченны-
ми к  узкому временному интервалу, а  отражают 
специфичные условия в  бассейне. По данным 
Столярова, находки виргулинелл приурочены 
к  аноксическим фациям, к  зоне перехода от 
глубоководных к  более мелководным осадкам 
с  богатым бентосом и  без признаков аноксии. 
В более глубоководных фациях виргулинелловые 
комплексы замещаются на чисто планктонные 
с  глобигеринами и  наннопланктоном. По дан-
ным В.А. Крашенинникова (устное сообщение), 
виргулинеллы питаются сульфатредуцирующи-
ми бактериями и  поэтому приурочены именно 
к  верхней границе зоны сероводородного зара-
жения.

интервал нормальной полярности в  осно-
вании верхнеморозкинской подсвиты с  нанно-
планктоном зоны NP24  интерпретируется нами 
как хрон С10n, вышележащая отрицательно на-
магниченная часть подсвиты  – как хрон C9r, 
а  верхний интервал нормальной полярности, 
также с  наннопланктоном зоны NP24, сопо-
ставляется с  хроном С9n.

баталпашинская свита. Вышележащие от-
ложения баталпашинской свиты отвечают вре-
мени максимальной позднеолигоценовой анок-
сии в  бассейне, также характеризующей весь 
Паратетис. Поэтому бентосная фауна здесь 
и  выше полностью отсутствует. В  нижней трети 
свиты встречен маломощный прослой полосча-
тых мергелей (0.7 м), также сложенный пелле-
тами с  наннопланктоном зоны NP25. 

В комплексах диноцист ниже этого мерге-
ля постоянно присутствуют Deflandrea spinulosa 
f. majkopica и  Rhombodimium draco, а  также 
Wetzeliella, Chiropteridium (Ch. partispinatum и Ch. 
mespilanun) и  Batiacasphaera hirsuta (Запорожец, 
Ахметьев, 2017). Выше мергеля каватные цисты 
Wetzeliella и  Rhombodinium практически исче-
зают, сокращается участие Chiropteridium (при 
сохранении только Ch. partispinatum). В  зональ-
ной шкале верхнего олигоцена эти изменения 
трактуются как переход от диноцистовой подзо-
ны Chiropteridium mespilanum–Ch. patrispinatum 
к  подзоне Deflandrea spinulosa f. majkopica. 
Первая подзона охватывает значительный ин-
тервал разреза первой половины позднего оли-
гоцена: слой 11  верхнеморозкинской подсвиты, 
а  также слой 12  низов баталпашинской свиты. 
Ch. mespilanum доминирует в  верхнеморозкин-
ской подсвите, а  Ch. partispinatum  – в  баталпа-
шинской свите. 

Глины свиты формировались в  слабоопрес-
ненном бассейне с  отчетливо выраженной 
аноксией придонных вод, что установлено по 
массовому развитию акритарх и  празинофитов 
(Leiosphaeridia, мелкие Pterospermella, а  также 
Horologinella), при наличии цианобактериаль-
ных скоплений. 

Септариевая + зеленчукская свита. Условия 
аноксии сохранялись и позже, когда стали фор-
мироваться септариевые, а  затем и  известкови-
стые конкреции, появились прослои мелкозер-
нистых песков, характерные для септариевой 
и  зеленчукской свит. об этом свидетельствует 
присутствие в  палиноспектрах празинофитов 
и акритарх Pterospermella sp. и Leiosphaeridia, но 
роль их становится заметно меньше.

Выше, в  основной части септариевой +  зе-
ленчукской свиты, происходит заметное падение 
видового разнообразия диноцист; существенное 
преобладание количества спор и  пыльцы над 
органикостенным фитопланктоном обуславли-
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вает низкий коэффициент мористости (менее 
5%) и указывает на формирование осадков в ак-
тивной гидродинамической обстановке побере-
жья морского бассейна нормальной солености 
(Запорожец, Ахметьев, 2017). Вероятно, обедне-
ние морского фитопланктона было следствием 
заметного привноса пресных вод Лабинской па-
леодельты. об этом свидетельствует состав пали-
номорф, включающий переотложенные таксоны 
не только из палеогеновых, но и из мезозойских 
толщ. 

Важно отметить, что в  этой свите единич-
но встречен Labyrinthоdinium trunсatum  – зо-
нальный вид основания миоцена  – вместе 
с  Rhombodinium, Chiropteridium и  Thalassiphora. 
Представители этих родов практически не пере-
ходят в миоцен, поэтому мы датируем эту свиту, 
кроме, возможно, самых терминальных слоев, 
поздним олигоценом. 

Карбонатные конкреции и  вмещающие их 
глины в  верхней части свиты иногда содержат 
наннопланктон зоны NP25 и  кровли зоны 
NP25–NN1, по данным я. Крховски (рис. 5). 

Выше наблюдается переход к  аноксическим 
“рыбным фациям” караджалгинской свиты, 
имеющий важное корреляционное значение 
и  прослеживающийся, кроме Предкавказья, на 
Мангышлаке и  в прогибах Устюрта (Семенов, 
Столяров, 1970; Столяров, ивлева, 2004).

ЗАКЛЮчеНие

1. Литологический переход от светлых мер-
гелей белоглинской свиты к  темным глинам 
пшехской свиты в  основании майкопской се-
рии совпадает со сменой комплекса диноцист 
зоны Charlesdowniea clathrata angulosa (D12), 
характерной для приабона, на комплекс зоны 
Phthanoperidinium amoenum (D13) низов рюпеля, 
а  также со сменой комплекса моллюсков слоев 
с Propeamussium fallax на комплекс с Pterolucina 
batalpashinica. однако, судя по палеомагнитным 
данным  – нормальной полярности (хрон C13n) 
с  самого основания пшехской свиты, положе-
ние границы эоцена/олигоцена, возможно, на-
ходится в  верхах белоглинской свиты, так как 
в  международной шкале она проводится внутри 
предыдущего хрона C13r.

2. Смена разнообразного комплекса план-
ктонных фораминифер с  Turborotalia centralis, 
Globigerinatheka tropicalis на обедненную ас-
социацию с  Globigerina officinalis и  мелкими 
формами, характерными для олигоцена, проис-
ходит уже в  верхах белоглинской свиты, в  сло-
ях с  Propeamussium fallax. Выше этих слоев на-
блюдается вспышка численности Clausicoccus 
subdistichus внутри зоны NP21, которая харак-
теризует пограничные слои эоцена/олигоцена.

3. Пшехская свита охарактеризована нан-
нопланктоном зоны NP21, диноцистами зоны 
Phthanoperidinium amoenum (D13) в  сво-
ей нижней части и  наннопланктоном зоны 
NP22, диноцистами зон Wetzeliella symmetrica 
и  Wetzeliella gochtii в  средней и  терминальной 
частях, а  также несколькими комплексами их-
тиофауны и  палеомагнитными хронами С13n 
и  C12r (рис. 5). исчезновение сначала бентос-
ных моллюсков, а  затем и  планктонных, оби-
лие в  составе позднепшехского ихтиокомплек-
са глубоководных светящихся форм позволяет 
предполагать значительное увеличение глубин 
(до порядка 1000 м).

4. Полбинский мергель с солоноватоводными 
раннесоленовскими моллюсками, остракодами 
ассоциации Disopontocipris oligocaenica, нан-
нопланктоном зоны NP23, диноцистами зоны 
Wetzeliella gochtii и  фрагментарными остатками 
рыб залегает на пшехской свите с размывом и с 
несогласием перекрывается свитой Морозкиной 
балки.

5. Нижняя подсвита свиты Морозкиной бал-
ки заключает остатки фораминифер, морских 
рыб и  диноцист зоны Wetzeliella gochtii, указы-
вающих на резко менявшийся от опресненного 
до морского гидрологический режим бассейна. 
По палеомагнитным данным выделяются хроны 
С11n и  C10r.

6. Верхняя карбонатная подсвита свиты 
Морозкиной балки в  основании демонстри-
рует пульсирующий характер поступления вод 
морского генезиса при восстановлении соле-
ности, содержит наннопланктон зоны NP24, 
диноцисты зоны Chiropteridium partispinatum 
подзоны Rhombodinium draco и  датируется 
палеомагнитными хронами С10n, C9r и  С9n  
(рис. 5).

7. Баталпашинская свита отвечает време-
ни максимального сероводородного заражения 
бассейна в  позднем олигоцене и  датируется по 
диноцистам зоной Chiropteridium partispinatum 
подзоной Rhombodinium draco в  нижней ча-
сти и  подзоной Deflandrea spinulosa (non typica) 
выше прослоя ламинированного мергеля с  нан-
нопланктоном зоны NP25.

8. Нерасчлененная септариевая+зеленчукская 
свита сложена глинами с  конкрециями, в  ниж-
ней ее части септариевыми, и  подчиненными 
прослоями песков. В  карбонатных прослоях 
верхней части свиты найден наннопланктон 
зоны NP25, диноцисты подзоны Deflandrea 
spinulosa, а  в кровле свиты  – наннопланктон 
зоны NP25–NN1. 

9. В основании вышележащей глинисто-алев-
ритистой некарбонатной караджалгинской сви-
ты, сложенной в основном “рыбными литофация-
ми”, характерными для аноксических обстановок, 
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встречены диноцисты зоны Labyrinthodinium 
truncatum нижнего миоцена.
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LECTOSTRATOTYPE OF MAIKOPIAN GROUP  – BELAYA RIVER 
SECTION UPSTREAM OF MAIKOP TOWN (WESTERN CISCAUCASIA) 

IN THE OLIGOCENE PART

S. V. Popov1, *, I. P. Tabachnikova2, A. F. Bannikov1, E. K. Sychevskaya1, 
T. N. Pinchuk3, M. A. Akhmet’ev4, N. I. Zaporozhets4, а. van der Boon5,  

W. Krijgsman5, а. S. Stolyarov6, J. Krhovsky7 
1 A.A. Borisyak Paleontological Institute, Moscow, Russia

2 All-Russian Geological Institute (VSEGEI), St. Petersburg, Russia
3Kuban State University, Krasnodar, Russia

4Geological Institute, Moscow, Russia
5Poleomagnetic Laboratory of Utrecht University, The Netherlands 

6 N.M. Fedorovskii All-Russian Scientific Research Institute of Mineral Resourses (VIMS), Moscow, Russia
7 Ministry of the Environment of the Czech Republic, Prague, Czech Republic

*e-mail: serg.pop@mail.ru

Belaya River Section of Maikop deposits is the closest to the Maikop town, typical for Western and 
Central Ciscaucasus, well outcropped and studied and should be considered as a  type section for the 
Maikop Group. Here it is possible to observe a  continuous transition from the underlying light marls of 
Belaya Glina Formation to the dark clays of Pshekha Formation at the base of the Maikop succession. 
Pshekha Fm is characterized by nannoplankton NP21  and NP22  zones, dinocysts Phthanoperidinium 
amoenum (D13) and Wetzeliella symmetrica zones, mollusk association with Pterolucina batalpashinica 
at the bottom and rich fish fauna. The succession shows a  normal polarity chron C13n for the base of 
the Pshekha and revers polarity C12r above. 
Marl of Polbian Bed with brackish Lower Solenovian mollusks, ostracod association with Disopontocipris 
oligocaenica, nannoplankton of NP23 Zone and dinocysts of Wetzeliella gohtii Zone lies above with 
erosion contact. Overlying Lower Morozkina Balka Subformation contains from non-calcareous clays 
and concludes the remains of fish and dinocysts of Wetzeliella gohtii Zone. The Upper Morozkina Balka 
Subformation contains calcareous sublayers with nannoplankton NP23 Zone in lower part and NP24 one 
above, dinocysts Chiropteridium partispinatum Zone, Rhombodinium draco Subzone. Polarity pattern 
we interpret to correspond to C10n, C9r and C9n. 
Batalpashinsk Formation corresponds to the time of maximum hydrogen sulfide contamination of the Late 
Oligocene basin and is dated by nannoplankton NP25 Zone, and dinocysts Chiropteridium patrispinatum 
Zone with Rhombodinium draco Subzone in lower part and Deflandrea spinulosa (non typica) 
Subzone in the middle and upper parts. Septarian+Zelenchuk Fm is composed of clays with septarian 
concretions, and interbedded sands with the same dinocysts and foraminifera with Spiroplectammina 
aff. terekensis. Calcareous interlayers in the top of the formation conclude nannoplankton of NP25-
NN1 Zone. Karadzhalga Formation is composed mainly “fish lithofacies” and includes dinocysts zone 
Labyrinthodinium truncatum (Lower Miocene) in basal part. 

Keywords: Upper Paleogene, nannoplankton, organic-walled phytoplankton, Foraminifera, mollusks, 
ichthyofauna, paleomagnetism, stratigraphy, sedimentology.
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