
















N"-'-

,Z; 14"угу: 
' 

,! 

� 

ЧJ 

q, 

� 

uгu1 
1 -

1 :
юk 

if / • - (Q,Q 
1// 1 1 
i. Б К 1 

1
r ( dрадаг 

; 1 ,· 1(
�у 

fllA, 
v 7 71 2

1 ; ! jз 
111111111 4 

111111! 5

�6 

0:0•00�;,о 

._ ... о_� о 



в особенностях развития самих структурных форм. Длителы1осп,
1 вития, медJТенный рост не вызывает сомнения. В то же время 

ные крупные структуры - Туаксюrй антиклинорий, Сущшскr1й и
о-Крыж:жой сию{,ПИНории --·- определенно можно относить к типу

ой rеосинюrина.пьной поJiной складчатости. В это:м легко убе
nроанализировав прнведенлый нами и известный ранее мате

о строению .этих крупных СJ<.падчатых форм и сопоставив его хотя
теми опредеJ1ениями полной ск.падчатости, которые дают.::я. 

В Белоусовым (2). 
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· Фиг. 8. Схема распреде,1ення фаций нпммериджскнх отложенпй.
размыва - осевая часть Туакского поднятия, 2 - Суда1<сrшй прогиб - флишевые 

СQrлас11ым залеганием киммернджс1шх отдожениfi на оксфордско-лузитансrшх, 3 - карши
я фация - изиестшшовые конгдомераты, известняки, 4 -- rрашщы фаrща;1ьных зон, идущие 

по JJШJJIOмaм, ;; - границы фациаю,ных ,юн 

П вмеров такого рода крупных длите.льна развивающихся конседн
т ионных структур в геосинклинальных областях иэвестно уже 

or. Они описаны В. И. Поповым в Средней Азии, А. В. Пейве на 
ал, В. Е. Хаином и Д. С. К.изеваш,тером на К.аВI<азе и многими дру
л. 
Ос ый, исключительный интерес описываемото района заключается 

ТО}! что и отдельные составляющие Туакской антиклинорий J!Инейные 
[ад .; несомненно отно•сящиеся к типу полной складчатости, обнару
а1 т теснейшую зависимость между распределением фаций, деталь-
из ченным нами, и отде.:1ьными складчатыми формами, т. е. явля

,ся также медленно растущими конседю1ентационными структурами. 
'·я доказательства этого положения рассмотрим несколько подробнее 
·то1 ическое строение главных складчатых систем.

Фаг. 7. Схема распреде:1енин фа��ий оксфордс1шх 11 .пузнта11с1<11х от,юженнй. 
00.,1. ти размыва в своде Туакского поднятия - ядра молодых медленно растущих анти1<тrнат,
,�,,мк, с Dыступающнми в этих ядрах н размываемыми в процессе рос·га скJ1адок тr)JJщами· 

'iч.cc�o.ro r.1инш:того фJ1иша, 2 - обт1сти по1--ружени11 в своде Туа1<с1<ого подннтня, с несоглпсным
,1,шеN оксфордских и лузит;шсю1х отJю>1<е1шй на бо,,ее дрсrншх то,1щах, З - то же с сог;�асным 

· ниеы этих от;rожеинй на кr.•1.Qовеt1с1шх слоях, 4 - предполагаемы!.\ Восточно-Крымски11 прогиб.
�HIOI"l".IМII фациями, .S - Судакский прогиб - глины с просдоями 11ес:1аннков, конгJюмератов и, 
.•1011,ых и:звее-rшщов. Совр<�мсrшыс выходы 1111 rювсрхность J11tтофацнi\: 6 ······· рифовые и,нзес:тпн• 

ки, 7 -· конгJrомераты, 8 - песчаники, 9 -- г,111111>1 
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ч, н1·. !J. Схема распределения фациii кнм111ер11дж-п�тонских 
1 - Суда1,с1,иil 11 Восточно-Крымск11il лроп1бы - r.чипнстыЛ флшн, ко11r,1омераты и пес!! 
;:.а1<ском прогибе. со1-.;тас110 эале1·шо1щ1е па оксфордско-Jiузитанскнх 01�1юже�.тях. 2-Н 
Н нс :•1,1Hl!Юt, несоr;нн.:110 .111.11е1·11ющ1�е ШI oкcфoJ)}.I_Cl(O-.'l)'')IITilHCКIIX ()TJJQЖCHHЯX. ,1 - ТО Ж&, 
:,алег:нощие па т;шр1.1чсс1<ой серпн. 4 - облает,, Ту;щс,юrо псщнятюt, nремещ11-щ вом 
<mуск:нше . .'i -·· .. гра111щ1-� фа11и,1:11,11ы:-; зпн. и;�.ущис по раз:1омам, 6 .... _ rрашщы фnцка; 

,11[ТОфацнl! 

СТРУКТУРА ТУЛl(СКОГО АНТИКЛИНОРИЯ 

В строенин сводовой t.�асти Туакс1<0го антикmнюрия отчет.1111во 
J1яются два структурных этажа, ра:-здеJiенные поверхностью предх 
,ве[1ского несоги1асня. 

Ннжнш'i структурный этаж (фиг. 10), iВIШючающай 11ороды'та 
с1юй серии и средней юры, характеризуетсн преимущественно ра.з 
глинистых флншевых толщ, образую1щrх чрсзвыча�iilю сложные н м 
складки, за которыми почти не удается распознать более крупных 
тур. Все ,ке по смене отдеJ1ы1ых пачек и по прос-. .пеж1иванию нек 
пластов устанав.пивается. что хоти преобладаюш,ее простирание 
нижIrего структур-наго этажа :в общем совпадает с направленнеJ.t1 
неторсю1х с1,/1а;юк, :3алегание пород верхнеН юры на самых разн 
·ных горизонтах нижнего структурного этажа свидетельствует о
рс:шого 11ссогт:1сия между ними. Чрсзвычай1ю характерно, что уже
нсюрскую эпоху краевая часть Туакско1·0 антт;линория была } ,
накопJ1еJ:шя мсJr1юводных прибрежных песчаных отложений по·ее
му r�раю (фиг. 4).

Толщи верхнего стру.ктJ рноrо этажа СJrагают систему кру
ных cr<J1щt0I< в общем почти широтного простирания, места 11
осложненных 1н1::�рывами. Вся эта структура явлттется резко );{ало
по от1юн1снию к ·боJ1ее древней системе ск.надок ,нижне- и ере.дн
1юмп.пекса.

По ·воему типу скшщки верхнего, структурного этажа ЯWljj

нейными с силы-ю упдулирующнмн шарнира}lш, благодаря чему, о
обретают черты, переходные 1< брахиск. 1адчатым структурам.�
ные скшщ1,и осложнены куполовидными н чашевидными ФО
также .пиней-ными с1<ладками второго и более мел1<,их порядков.
верхнего этажа асимметричны, причем на севере опрокидыванli'е
26 
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Фиr, 10. Геологические разрезы через Туакскиi'I ант11кю1норнй и Суданский синклинорпй. 
Тз + J, -- тавриqеская серия, J2Ьt - батский ярус, J,cl - келловейский ярус, J3ox + Jz - оксфордски!\ 
и лузитанский ярусы, Jзkm - киммернджсю1й ярус, Jзtit - титонский ярус, J3km + t - юн1меридж-

ский И ТИТОI/СКИЙ 11русы 



поверхностей направдено к северу, на юге --- в южном направл 
Та1шм обра:1ом, вся структура антик.пинорин имеет черты веерообр 
стw: (фиг. 11). В особенпостн резко выражено опрокидывание к 
вдо.пь южной окраины ядра на востоке, в районе гор Эчкидаrа, где 
вит крупный Эчкидаrскнй надвиг, ограпи 1швающий с юга Туакское 
нятие ( фиг. 1 О). 

с ю 

"'""' "" ' I ---2 

Фиг. 11. Схема строснпл Туакского анп1кю1110рня·. 
1 - днсn11ая поверхность, :? - ложе оерх1:1сюрсю1х отложений 

Сводовая часть Туакскоrо а1пикJ1ннория построена очень ел 
Здесь мо:жло выделить три главные анпшли·наjJьные зоны (С 
Тарахташскую и Перчемско-Карадагскую). В районе Карадага к
Планерского скJ1адки Перчсмсно-Карадаrской зоны круто изгиба 
северо-вое.току II северу и как бы огибают с вое.тока обе соседние 
( фиr-. 2). IJJирина каждой зоны дост»гает 2-а 1e,1i, дJшш1 - более 
;35 км.. Эти гл;,ниrыс зоны ш�.пючают по несколько 1<рупн ых антикл 
и сюшJ1инаJ1еГ!. относамых нами к складкам первого порядка. Нек 
из них усложнены ск.пащ;ами второго порядка продольного и поп 
го направ.пеннй и более мелкими скJJадкамн. Харшперной чертой 
чатой системы является кулисное распоJ1ожение складок первого 
ка, под острым углом наискось пере ·екаю1.цих главные структуры. 

Две сеuерныс зоны построены бoJiee просто. Антиклиналь С 
на ·большей частп своего протяжения асимметрична, с очень 
обычно опрокинутым северным крылом. Кизылташская си 
60J1ee симметрична, обладает дооольно крутыми, хотя и нев 
крыльями и широким поJюrо-волнистым дщищем. При общей лин 
складка распадается на отдеJ1ьные брахиоморфные структуры с 
чивой ориентировкой осей складок второго порядка. Характерно 
ствие общей вергентности. Осевые поверхноспr наклонены то к 
то !( югу. 

Значительно сложнее построены три южные зоны складок. 
здесь так тесно переплетаются, что разделить их можно только 
На постою� складки предельно сжаты и ширина полосы всех трех 
превосход1п 2-3,5 �t. На западе складки расширяются, занимая 
в 6-7 кы шириной. На западе и востоке набJiюдается воздыман 
пиров с поя.влением на поверхности древних толщ. Тарахташска 
клинаJJь наиболее приподнята и образует гребень Туакскоrо no 
как бы подчеркивая его асимметрию. Складки Перчемско-Кар 
системы построены очень сложно, что, видимо, связано с 1<раевшt 
жетше•м этой зоны на гранипе со смежным очень глубоким синкл.И
Самые южные, крайние складки заметно асимметричны с яв .
опрокидываюrе:м к югу, в сторону Судакс1юго синклинория. В ..
части Тvакского по'о-rя:гин, вдоль южно1·0 его кран и восточного 
нин раЗВl[ТЫ 1,рупные ра:зрывы надвигового характера. НаибоJI
ный Эчкндагск11й налвиг к востоку разветвля.стсн в целую сисr 
дагсrшх надвигов с обр:1:юванием крупных те1поничес1шх чешуй.
чатан струrпура здсс1> та1,жс очень усJiожпнетсн. Известняки луз 
ro подъя.руса на большом протяжении поставлены на головы или
нуты. Вместо сп.nс-шных известняковых массивов. развитых в 
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частях антиклинория, ::щесь имеются Jiиillь 6tдеЛыiьiе сi)авнитеJ1ь� 
ьшие рифы. Они-то и образуют большинство известных «бескор

масснвов Карадаrского района. 
·показа.1и наши исследования, эти массивы не оказались «бес1<0р
�. Участок их распространения характеризуетсн сильным возра

роли глинистых пачек, количественно преобладающих в разрезе 
юры, и очень резкой и вне3,шной сменой фаций. В толп�е верх· 

ры здесь сформироваJ1нсъ сжатые СТ{Ладки, совершенно не свойст
этой TOJJiдe 3ападнее. СкладЮ·1 ОСJЮЖИН.ПИСЬ МИОГОЧИСJiенными 

if,laми, представjjяющимн резу:rьтат раскалывания прочных проело
влеченных в сжатые скJ1адчатые ;i.t'формацин глинистых тоJ11ц. 
ные ктн�ьн этих прочных нзвеспJ;,К()ВЫХ прослоев и представJш
называемые «бескорневые» ыассивы Карадага. 

карадагсrшх чешуях на поверхность 13 1,Jr��дены среднеюрские эффу
карадагской туфолавоnой серин. По крутt)МУ надвигу они надвину
. келловейские слои, резко несогJiасно ш1J1еrаю1ш1е здесь ш1 размы
верхность среднеюрских структур. 

СТРУКТУРА СУДАКСКОГО СИНКЛИНОРИЯ 

паю1цан на суше очень нс60J1ьшая часть Судакского синкJrю-ю
агается, н oтJIJ:Pшe от Туакского антиюшнория, моIJJ.ным 1ю.пным 

ексом согJ�асно за.пегающих толщ - от батского до титонскоrо 
в структуре этого СИНК.IШ!Юрия отчетливо ВЫДеJШЮТСН две ClfHl<ЛИ

e и одна антик шна.пьная зоны. На севере nротягпвается Сvдакско
. ильс1<ая синк;1иш1ль, предстаВJ1яющая сравпите.т1ыю простую 
етричпую гJJубокую скJJадку, северное крыло которой ра:-юрвапо 
агским надвигом. IОжиее расположена Копссльская антиклиналь, 
веннан в осевой части купоJJовидными поднятиями, разделе1иrыми 
ами. БoJJee сJюж1юе строение имеет самая южная Меганомская 
иналь: она состоит нз ряда более мелю,,х крутых с1<J1адок, разор
. надвигами, связанными с относительным перемещением масс к 

Соответственно сI<Jтадки опрокинуты к югу, в сторону Черного моря 
10). 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ СКЛАДЧАТЫХ СТРУКТУР 

резвычайно важные данные дJJя выясления хода развитин с1шадча· 
структуры в верхнеюрских отложениях дает анализ фациальной из
восrи оксфордс1<0-лузитанских оrrложений в области Туакского 
инория (фиг. 7). При всей с.ложности распределения фаций здесь 

· nте.rrьно vбедителыю вьшвляется их теснейшап с -вязь ,с располо
ем описаю;ых выше скJiадок в с.воде аптикшпюрия. Соверrлеюю
�иво прослеживается зоналыюе размещение определенных групп
, закономерно QКо,нтуривающих имеющиеся здесь cKJiaдiш. 

о периферии сиш<Jтипальных впадин, занятых отдожениями оксфор
итана, на граннце их с ш:rтиюшш1.rrы1ыми выступами основании, 

нными таврической серией илп средней юрой, тянутся узкие полосы 
омератов, r,.-rестами замеш.ю01цихся пееt�ани1<ами. Обычно далее от 

впаднн, очень ред1,о вбJ111з11 <�г•), располагается зона рифоJЗ 
минавшихся уже выше). Особе111ю нрко их полосы выражены на се
м кры.rrе Судакской сиш<.ш·шаJIН, во 13нутренней части КизиJпашской 
шали, па южных Щ)ЫJIЫIХ Тарахта.шской и Псрчемской антштина-

I(рупные рифы обнаруживаются также по периферии IЦсбето-вской 
rенерской антшстm11алсй и вдо.r1ъ южного кран Урбашской. При этом 

чайно резтше переходы рифовых Н3всспт1,оu в грубооб.110мочиые 
ения, свид 'тсльствующие о полной одновремеююст11 пх образова

иаблюдаются здесь совершенно отчет.пиво. Отмечаются п с.пучаи при-
iшя обломочных· накоплений к. уже сформировавшимся крутым и. 
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отвесным склонам рифов (фиг. 12), свидетельствvющие о сдDЖН 
резком рельефе дна и о заполнении грубообломочным материал 
дельных впадин. Наконец, внутрепная часть синr\линаj1ьных впа 
полнена ГJШнистыми фациями ( «айвааская свита»). Это обычно. ч 
чайrю тош<ие, хорошо отмученные, однородные, нес.поистые осадIЩ:· 
мо, накоплявшиеся во внутренних небоJrыних лагунах с очень спо� 
ми водами. 

Фиг. 12. Характер замешения оксфордских известняков 
конг;rомсратами у сел. Щебетовки (по шоссе на r. Су

дак). Ьид в плане 

Из всех этих фаций наиболее существенное 3наченис имеют для 
конгJюмсраты. Принос грубого об:юмочно['О материала с севера, воето 
ИJIИ юга н оксфордском веке поююстыо нсr,лючается, так как со 
сторон от Туакското поднятия в это время п1.1ю 1r-ншопление глини 
тоJ11ц. Возиожпым источником сноса явлнстся западная, более при 
нятая часть поднятия:. Однако более дста.пьный анализ распредел 
фации в райО1не 3астав.;rяет отказаться от этого предположения. Кон11 
мераты встречаются на западе (Кутшшскан син1<.1тиналь) так же спо 
дично. юн< и в Ji:pyrиx местах. На востоке (Щебетовекая и Легенер,е 
ск.падюr) они развиты не менее, чем 1ia западе. Обломочный матери 
здесь не более грубый, окатанность нс хуже, нет и других призца�юв пр 
ближения к ис::очникам сноса на. западе. Конгломераты не О?,раз 
также ,сплоп1нои 'ПJющади или чего-либо похожего на крупн и к 
выноса. Наоборог, они явственно опоясывают антиклинальные рысr. 
древнего основания узкими извиJiистыми лентами, причем риф .вые.
вес1'1Ш1<и постонюю сопутствуют 1юнг.помератам. Учитывая, наконе� 
губа однообразный местный состав 1'алыzи. состоящей почти ск.л · 
телыю И3 таврических песчаников, прослои которых очень обильн;ы в" 
нистой толще, слагающей ядра антиr<Jтиналсй, можно сделать един 
ный вывод: источниками �носа обJiомочного материала служцли ·, 
антиКJ1инш1ыrых поднятии, составляющих наибсм1ее приподнятые ч. 
самых крупных сКJ1адок Туакского антиклинория. Принимая во 1щим. 
боJ1ыuую мощность 1шнгJrомератов (до- 450 м) и рифов (до 600-800. 
сJrедует считать, что эти антv.клина.Jп1 постав.пя.тти обломочный матер 
в течание всего времени па.коп.пения оксфордс1<0-лузитанской т 
Это можно объяснить, только допусr<ая чрезвычайно медленный, 
теJrы1ый, соизмеримый с темпом осадr,;01rакопления рост этих ан'!' 
нальных и сиrшлиналъных складок. Сложные соотношения фациа;,�. 
1шмш1е1<сов в разрезе, с попеременным с�кращением и расширен!ем . 
щадей разноса, позволяют считать такои рост скJiадок скачкооо,раз 
прерыю-rстым. Однако длительность процесса и конседиментаци,. 
характер типичной линейной мезоскладчатости в области Туакскоrо ,а 
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ltя дюr 0 1,сфорщ.: 1ю- ·1уз 1 1пшс1<ого времени выступает с пол r- rой 
IIОСТЫО. 
еютсн д,ншые о дJштс.rr ьном раз-внтии и других структур ,  особен но 

. одной зоне IO)IПIOГO l( f)blJ! a ТуаJ<СКОГО п однятия .  
кое раз.iшч I 1с  в р с1зрезах  :peю 1c ir юр ы н кешюuея по  обе стороны 

радагско-Эч 1шдаI·скнх I 1 адв I 1 гов св1 Iдетсю,ствуст о их  доt<елловей 
заложеш1 и. Ясно, rпо разв 1 1т 1 1е  1 1 х  п родо.п �., аJJось н ,  nероятно, сш,с 
усит1валось JJ верхней  юр�). 
ключнтелыю и нтересно, что в 1, paeв(}J'i IОж но-Эчю-ща 1ткой а нти-
11 1 Туакского а нтиклинория ,  сnод котороii сла гается 1,е.11лове.йски 

�оженнями ,  отмечается резкое сокращен ие мощноспr разреза кел
и исчезновение rJшн истых прос.поев, так что разрез сл агается конг
атамн и пссча н rшами,  тогда 1,а 1, в смеж'НЫх с r r 1шJ1 и н алях 1 1  к севе
к югу преобладают гшшистые толщи . Этот чрезвычайно nажныi,i 
свидетельствует об одновре!\rеш10ст1 r фор�,нrрова 1 1 нн  а нтнкJ1 1 ш аJ1 и н 
ения всрхнеюрскнх от.rrоже1шй .  Косвен ное п сщтвсржд.еш1с этого 

авливаетсн ш1 Перчсмской антиклин али. где набл юда ются значи
ус.пожненис с кJ1 адчатоii структуры в r{�1.rювейсю1х с.110нх н 3амет

ловое нссог.;r асие с лежащими выше 01<сфордскимн отлож:ен нями .  
а становнтсн нсно.  что не толы<а развитие Туакс1юго а нп 1 1{д ш-юр1 � я ,  

рост отдсл ы , ы х:  его сr<.шщок начинается еще в кс.п.iювейское пpei'MI . 
tfение сенсрIюr·о крыл а  а rпиr<.1IююрI-ш показывает ,  что д,ы1 Lней ш1 1 i-i 

tК.l!адок пр01 1 схuди.:1 до отложен ия  'П IтонсI, I I. х  1<0 1 1 rJ10l\•1epaтoв.  J<рыло 
агаетсн 1, руто поста в.п -' 1 1 ны11-1 н ,  нерсю<о о проюшутымн слоя м н  .пу ,�и 

оrо н тнтонс 1<0 1 '0 н русов, причем титон с у повыNt несоr.11а с 1 1 1;м п е.ре
ет луз 1 1тш1сю1с отложс1 1 и я  и во I\H JOI' I IX  места х  нспосредстuешю пе
т на рnзмыл.,11; пдра самых ссI3срн ы х  кр аевых а 1:1т1 1 1<.,•1 и r 1 алt=й . I leco

oe залеI·а ш I с  :',I С.ПОВЫХ пород 1 1  ЭОЦбlа  ' 13 ! 1JlCTC.П l,CTBycт O том, что 
анти 1<.11 11 1 1ор 1 1 н  п родuJ1 21<: ,:1J1. сн и в титане, н в по ·.r1едующсе премя ,  
и с мен ьше И а I<TH BHOCTЬIO. 
ссмотрим тсперr� общиir. ход нс:гор нн ра:шития всей струr<туры опп
rо ра Лона Крым а .  
начале а ,) [ ЫШ iiскоrо ци кла -- 1.1 тр 1 1 Dсс - ш1 ,ю1сi'r юре вес ь  Горный 
предста u.л ял собой часть об 1л нр 1юй фл н � .1 1с-воi\ гео и 1 1 1<ю 1 1 rаJ1 н 

11х пр I Iз 1 r аков прнб.пижснш1 к 0I,р а нr -I а :1,{ ::>того п р  .> r'иба в 1 I aшei\i 
е нет. В 1,;о [ [це ш 1 )кнсй и начале средн ей юр ы IОго-Восто t1 1 1 ый К 1  ым 
л кру 1 1 1 1 ое поднятие,  соr� ровождавшеесн глубоким раз:1,1ывом тав
ой серии .  Рез1<0 н есог;.il асное залегание среднеюрс1<Их отложений 
нчных скнадчатых структурах таврической серии свидетельствует 

М'Ненном проявлении снлад1<ообразования  еще до отJ1ожешrя 
еюрских тоюд. В средней юре мы имеем первые признаки понвленин 
oro поднятня .  Н амечаетсн rюдраздеJiепие бассейн а  н шшп .. '1 енюr 
части:  северную - н области Туа1,ско r-о r�олJ rятвя .  n которой.  

но, форм 11 роват,1 с ь  OTl !OCIПCJI Ь I IO MiIJIOMOЩl LЫC песча 1 1 1 r 1ш Н !".!I Н l ! И 
чаные тоj1 1дн, и южную •--- по периферш1 поднятия ,  где фор:-..н 1rо
в OCI IOBH0:\-1 ГЛНП I IСТЫС осад�ш. п р н чсм В oб.lH!C'TI I JЗОСТОЧ IЮГО IIO· 

ния. а 1 1тшиr 1 1 1.юрш1 ,  у Карадаг,1 ,  обра :ющ1J101 Карадагс 1, и �i вуJ1кани 
комп.11 е 1,с, всртпно, с внза 1-п-rы i'r 3десь с поперечны м и  разломами, 
я1ш1им1 1  подшпне с востока .  

конце срсднеюрскоi.r эпохп интс1rси вное прогибание вceii рассматри
й области смен илось поднял1см п обю1 ·т 1 1  Tya i,cкoi'r гсоанпп<л шrа.пи 
ессисй морн .  С этоrо вр"1:,1,с 1ш уже отчстл 1 1 во uырнсовываются кон
rеоа �mшJ1 t 1'1 1 ,1.ни . 0 1  р а н н ч иваемой областью несоI ·л асного :.:1аJ1 сгшшя 
юрсюrх слоев. В Суда кско �i rеосшш.п н ш!:l! и морсr<0!1 режнм ��:"Р_а 
. Здесь продолжn.по ь на коплс 1- 1 нс моrднон ГJIИ н исто н  тол щи б,1 1 с 1\о
уса, нспосрсд_ствсн. 1ю и co1·Jracнo емсннемой 1<еJ1J10веем .  

1,7 кл1 к северо-востоку от ceJJ. Лагерное (см. фит. 2 и б) . 
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В начале верхнеюрской эпохи востоtvнан и южная окраины Ту 
r-еоантиклинат-1 вновь rювJ1. екаются n пропrбанис. В щ1чале к
под уровень l\mpп погружается юго-uосточнап окраина поднятия и
нан  часть в pa ir o r re Карадага . Опус1<ания  южного 1<рЫJ1а соверш
всроят Iю ,  по рязломам ,  1-r с1 столь Iш ре:юк здесь фаuиа.пьный перех
глиш1стых толщ прог r rба к ттесч ш rо - 1,0 1-1 1 · to ·1ератовым отложениям,
ляющ1 1 :v1 поднятие, 1-1 в восточной част , r  сопровождались вновь ву
чссю rмн  1 rзm-1 н н 1 1 я ;\1и .  В оксфордское uрсмн прогнбашrе охвати.�о и
остаJ1 ы1ую восточную часть Туакскоrо по;щятшr. Ол.наr,о это не
спокой r rос и общее погружение все1u1 :юны .

П р r-тсде н н ыс выше да нные  о строении  -к. 1 адок анпп<линория 
ПОЕазыва rот, 1 1то общее nогружсrл rе  Туа кскоir r'еоантнкл инали соп 
даJr осъ ростом отдс.л 1 .,1 1ых  очень ме н,нх  подняти ii в ее пределах, 
ст с1 вл 11юш1-1 х ядра будущих антикли r r а. 1 rшых cr,.rr aдoк .  

Необход 1 1мо под 1 1еркнуть. что, несмотря н а  общее поrружени 
обласп r и установление морского режнма ,  разл нчие между Туак 
Суда кс1, ой  зо t 1 а i\1 и  в тече l l ие оксфорда -J1узнта 1 1 а  п родолжало проя 
ся .  I3 Туа 1<с кой зоне резко прсоблалают мr.Jшоводные и прибрежны 
ш1 i r  с очсю, пестрой и 1 1змепчивоir карт1нюй физиr<о- r'еоrрафических 
ви i-i .  Обил r r с  кош ломсратоn с raJJЫ<oii ис rцrючительно местных 
свя:зывастся с 1 1 а J1 1 ,I. чисы здесь же островов, с.пожснных таврически 
ложсrнmми  н предста влнющнх ядра i\rсдлешrо растущих антик.пик 
скт:rдоr< .  Мо11ш ыс выносы галечн и ков и песков 1,райне быстро смен 
раз 1юоvrаз 1 1ымн по не.n ичине 1 1зuссл 1яковr ,r м и  рифами ,  которые 
JIЯЮт ш 1 1 1ю1ше J1 :.1 rуны ,  постепенно запо .. 1 1 тявu.rиесн 1- ·шнистым матер

В Судакс 1<оii rсос L rп 1< .. ·I ишшн, к юrу от Туакскоrо поюrятня бЫJПJ 
отоюобразш,1с условия открытого моря ,  накоплявшего глинистые 
Одна ко 1 1  злесr, частая  смена пород в разрезе с поя rз.пен ием то кор 
рифов , то rrpoc-1oen rа.1 rсчников св 1 1дстсл f,ствуст о большой подв 
морского ;tна  и формировании местных  поднятий .  

Ос )бен иостью строени я  оксфордс1<n-лузита нской тол щи является 
ствие разю1чий в ;-..нндrюсти между гсоантиклиналыюй и rеосинкли 
зоI r амн  н местам r 1  даже увеличение ее вдо ть южного края Туакс 
ны.  I3 rщимо, в . lсН!Ном лучае  мы  1 1 1\-тесм деJ!о с особыми закономер 
мн н ара 1дI r на 1 -1 1 r я  мош.rюстсй, объясншощимися физико-географич 
э1<зогс1шым I 1  усJrовинм:и - ростом рифов и дополнительным задер 
об.rюмоч r rо го матср и а. r а  среди р ифовых •11 а rун на  севере и отс 
�остаточного колнчестnа осадочного м ,периала  на юге, в нескольк 
г.1 1убо1<осоюrоi-i п, слс;юватслыrо, более прогибапшейся Судакско 
Суда r< ·ю1 й  проп1б ,  'Га I<ИМ образом, Gы.rr 1 1 сзс1 груженным, и текто 
г rрогибание в нем нс  nодиостью компенсировалось осадконако · 

Ита 1,, Tyar,C I<[J H rеоа 1 1тик.п 1пи1ль 11110;1.оюкала оста ваться прип 
но сра ш1е 1 1 1 1ю  с Суда�,сюrм прогибом и в оксфорл.ско-лузитанское 
в vc.rr oп r 1. яx  общего очень интенсивного погружспня всей сне,,-темьr. 

• F,щс более усил ивается р :�з.п ичие мсЖ,l)' рассматриваемыми
в 1шм мсрпд;1<скос и титош�rюе премя .  n Сулакской геосинклинали 
ME:[Н f,: (i[{ (� IJl.'! [ I  ( I I T ГC I IC I I IЗ HOC прогиба [ ! J IС \( форм1 1рова 1 1 1 1 е  толщи гл 
фю1 1 1 1 а  i\IOЩHO -тыо до 1 ООО ,н . Учитывая возрастание глубоко 
<Jт,ложен 1 1 i�1 ,  !\ЮЖНО утпержлап>, 1по прогнбание здесь значительно 
1ш1Jю I ООО .м В Т 1m,cкoii а нтнк.rт�пюрноii :юне, судя по наличию 
1\ Jер 1щже r r o  с·с юж1юii окра1 1 1-1с r,(1 I I г,;юмер атоn с r�лькоii луз 
ШВССТ f (ПJ-(ОВ, по I,f) a ii н  ,j\ мере R()CMC l ! i\ MИ  ШС,j( Cl l .iH,HЫH размыв. к 
т 1по 1 1 а  ю 1 ;-.-1 МЦ) l!ЛЖС' КI J Х  осадков зд.сr.ь уже повес не было. 

С.пс;щ!3оте,;н 1 1 0 .Туа 1,ская геоа нт1 1 1<J1 ин ::1 .11 1) в 1<иммеридже я 
поднн м аJ� ас ь. Не менее нгно продо.11же1 1ие rтоантнr<лина.пьноrо 
3ДССЬ 1! в ТIIТОНе. ХОПI В это времп ОТДС.ПЬ[ I J,!С участки поднятия В 
северного �<р а н  были воn rече ны  в п рогиба � 1 ие, и в них накопл 
щи конrJюмер,1тов. Несогласное з;:�легаиие титона непосредст 
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х ядрах северных антиклиналей неопровержимо свидетельствует
что складки в оксфордско-лузитанской тошце к этому врсме!lн уже
воваJJИ. С1<Jтад1ш эти продолжа.11н развиваться и в титоне. Особен-
етливn щюявJшется здесь рост Щебетовской и Коюебе.fJЬС:I<ой анти
ей, после титонсю-,х поднятий еще раз несогласно пере1,рытых

ами в 1шжнемеJювой эпохе. В то же время в с;v1ежной Судакской
клинали развшзалось непрерывное прогибание с соглас11ы1v.t залега
отложеннй всех ярусов верхней юры. 
нижнемещнзую эпоху продо.лжа.rюсь развитие Восточно-Крымской
клинали. Туакская rеоа�пикJrиналь продолжала сохранять припод
поJюжеrше. Несогласное залегание нижнего мела на северных
х структурах антиклино-рия свидете.льствует, что еше в титон�
вдоль ее северного ограничеrшн формируетсн крутая флексура с
rанием ядра подннтия на его северное крыло. 
ьнейшее развитие структуры !Ого-Восточного Крыма не может

подробно охарактеризовано ввил.у отсутствия более молодых толщ.
хнемеловой --- неогеновой эпохе Восточный Крым вовлекается
ее поднятие, приводя1цсс в конце третичного периода к фор:v�иро
Крымского мега1пи1<ли1-юрия. К этому времени относится далъней

азвитие и полное формирование Судакс1ш-Карадагс1<ой с1<ладчатой 
ы в ее современном виде. 

выводы 

ассмотренный нами детальный материал по фацинм и тектониче
руктурам верхпеюрс1шх отложений восточной части Горного 
дает убедите..r1ыше основания для трех основных выводов. 

}'станавJJивпется явственная длитс.11ьность развитин крупных форм 
линейной складчатости (Туакский шпИI<JIИнорий, Судакский син

ий), происходившего с батского до титонского века. 
станавливаетс51 явстве1п1ая длителыюсть развития также линей

езоскладок в оксфордс1<0-J1узитаr1с1шх отложениях, осJюжняющих 
е I<рупных форм линейной складчатости. ДJ!\пеJJыюсть их раз

соизмерима с процессом наl{опления слш·аюш.их их осадочных толщ 
ируется распределением фаций и Jюкалыrыми несоrJ1асиями. 
етально изученный материал по средне- и верхнеюрской ск.падча

Восточного Крыма дает чрезвычайно существенное подтверждение 
авлениям о том, что складки линейного тнпа формируются пе в 
ые краткие этапы, называемые фазами складчатости, а развива
едленно, хотя и прерывисто, на протяжении очень д.питеjJыюго 
И; охватывающего т�е.пые эпохи. «Фазы» же предстаuляют собой
апы более общих и 1<рупных колебаний, сопровождаю1цихся бoJJee 
нее интенсивным размывом ранее сформировавшихся струюур в 

.nоднятий. с возникнове.11ием несогласия в основании транс1'рессив
ии следующего этапа погружения. 
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