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Аннотация: изучение молассовых комплексов интересно как с теоретической точки зре-
ния, так и с учетом их нефтегазоносного потенциала. Проведен критический анализ серии 
статей в международных журналах, посвященных молассовым комплексам. Установлено, 
что термин "моласса" используется произвольно, непоследовательно, отчасти противоре-
чиво. В некоторых работах он имеет условный или исторический характер. Тем не менее 
востребованность представлений об этих осадочных комплексах очевидна. Проведенный 
анализ литературы свидетельствует о приоритете литологических критериев выделения 
молассы, тогда как фациальный критерий и привязка к конкретному тектоническому ре-
жиму менее важны. Дальнейшего обсуждения требует вопрос о целесообразности отне-
сения к единой молассе пространственно разрозненных толщ сходного облика. При этом 
очевидно, что некоторые указываемые в литературе комплексы не могут рассматриваться 
в качестве молассовых. Аргументируется необходимость дальнейшей разработки пред-
ставлений о молассах, в том числе с опорой на наработки отечественной геологии.
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Abstract: the study of molasse complexes is interesting as from the theoretical point of view, 
as in regard to their hydrocarbon potential. A critical analysis of the series of articles from the 
international journals devoted to molasse complexes has been carried out. It has been established 
that the term "molasse" is used arbitrarily, inconsistently, and partly contradictorily. It shares 
conditional or historical character in some works. Nonetheless, the idea of these sedimentary 
complexes is evidently demanded. The undertaken analysis of the literature implies the priority 
of the lithological criteria in molasse definition, whereas the facial criterion and the affinity to a 
given tectonic regime are less important. The question of the reasonability of assigning spatially 
disconnected, but commonly looking deposits to the same molasse requires further discussions. 
It is evident that some complexes noted in the literature cannot be considered as molasse. The 
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ВВЕДЕНИЕ

Молассовые толщи входят в число наи-
более своеобразных осадочных комплек-
сов, пользующихся широким распростра-
нением в областях интенсивного горообра-
зования (главным образом в предгорных 
прогибах). Им присущи преимущественно 
терригенный состав (в том числе присут-
ствие грубообломочных пород), нередко 
циклическое строение, большая мощность 
(до нескольких километров), пестрота окра-
ски (красная, зеленая, фиолетовая и т.п.) 
и частое доминирование континентальных 
фаций. Такая характеристика является до-
вольно условной. Классические представ-
ления о молассах зафиксированы в отечест-

necessity of further development of the ideas of molasse based, particularly, on the national 
geological experience is argued.
Key words: bibliographical survey, molasse, sedimentation, tectonic regime, terrigenous rocks.

венной литературе [1, 2, 5, 6, 8-10], а так-
же трудах ряда иностранных специалистов 
[14, 27]. Однако внимательное прочтение 
данных работ подчеркивает отсутствие 
единообразного подхода как к выделению, 
так и к истолкованию этих комплексов. 
Современные попытки переосмысления 
классических представлений вкупе с ана-
лизом новейшей информации только под-
тверждают отмеченную выше условность 
характеристики моласс [3, 18]. При этом 
специфичность и оправданность их выде-
ления несомненны, а предложенная выше 
характеристика может считаться в той или 
иной мере общепринятой (хотя подчас со 
значительными отступлениями и оговорка-

Рис. 1. Выходы нижнепермской молассы на Западном Кавказе (фото автора)
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ми). Характерным примером молассы яв-
ляется мощная красноцветная терригенная 
толща с большим участием конгломератов 
и песчаников нижней перми на Западном 
Кавказе, которая сформировалась в эпоху 
герцинского орогенеза (рис. 1).

В последнее время теоретическим пред-
ставлениям о молассовых и прочих осадоч-
ных комплексах уделяется не столь боль-
шое внимание, что в отечественной науке 
можно объяснить некоторым затуханием 
интереса к ранее популярному формацион-
ному анализу. Тем не менее эти представ-
ления заслуживают развития, т.к. являются 
основой для решения сугубо практических 
и при этом исключительно важных задач. 
Молассовые комплексы нефтегазоносны 
[4]. Например, в недавнее время была обо-
снована перспективность древнего краево-
го прогиба в Западном Предкавказье в от-
ношении месторождений углеводородного 
сырья, связанная в том числе с заполняю-
щими его молассовыми толщами поздне-
палеозойского возраста [7]. В Центральной 
Европе (Австрия, Германия, Швейцария) 
около трех десятилетий велось активное 
изучение нефтегазоносности кайнозойских 
молассовых бассейнов, которая в полной 
мере подтвердилась [12, 15, 16, 25, 26]. Мо-
лассовые толщи в ряде случаев обладают 
хорошими коллекторскими свойствами, а 
также могут быть источниками углеводо-
родов. Некоторые особенности молассовых 
бассейнов благоприятствуют формирова-
нию ловушек. В связи с этим автор счита-
ет целесообразным возвращение к разви-
тию представлений о данных осадочных 
комплексах. Особое значение приобретает 
разбор тех, которые появились в последние 
годы и фактически не были помещены в ту 
или иную концептуальную схему.

Основной целью настоящей работы явля-
ется критическое рассмотрение современ-
ных представлений о молассовых комплек-
сах в международных исследованиях. Ак-
цент на последних, с одной стороны, связан 
с тем, что представления основаны на но-

вом фактическом материале, что расширяет 
видение проблемы, а с другой – этот иссле-
довательский опыт отражает эмпирически 
сложившееся видение моласс как особых 
геологических объектов, которое обязатель-
но должно учитываться в концептуальных, 
терминологических разработках. В течение 
последних пяти лет опубликована целая 
серия статей в международных научных 
изданиях, посвященных молассам различ-
ных регионов планеты. Анализ этих работ 
и сопоставление представленных в них ха-
рактеристик данных осадочных комплексов 
представляются актуальными. Далее статьи 
рассматриваются в порядке уменьшения 
возраста толщ, а их характеристики сле-
дуют из представленной в анализируемых 
работах информации, которая отличается 
большей или меньшей полнотой.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Статья Дж. Виверса посвящена эдиакар-
ско-ордовикской молассе Западной Гонд-
ваны [28]. Термин "моласса" служит для 
определения довольно сходных толщ квар-
цевых песчаников с различным строением 
и мощностью, которые накапливались в 
континентальных условиях на африканских 
и сопредельных тектонических блоках од-
новременно с мощными орогеническими 
движениями (прежде всего панафриканская 
фаза) и после их завершения. С одной сто-
роны, такой подход к пониманию молассы 
вполне соответствует объекту исследова-
ний в этой статье, с другой – он является 
слишком произвольным, т.к. нацелен на 
разнородные толщи и не учитывает особен-
ности каждой из них. В целом все они опре-
делены как моласса из-за необходимости 
в наиболее подходящем, общем термине 
для описания комплексов сходного состава, 
сформировавшихся примерно в одной и той 
же тектонической обстановке. Иными сло-
вами, термин использован лишь потому, что 
подобного рода толщи обычно оказываются 
молассами, но не потому, что это настоящие 
молассы. Автор данной работы, ссылаясь 
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на предшествующие исследования, отмеча-
ет, что речь идет об остатках гораздо более 
мощной молассы, которая на позднейших 
этапах геологической истории подверглась 
рециклингу. Возникает закономерный во-
прос о том, насколько остатки молассы мо-
гут быть определены как молассовые ком-
плексы сами по себе.

Верхнетриасовая моласса сутуры Чань-
чун-Янцзи в северо-восточной части Китая 
рассматривается в статье группы китайских 
геологов [17]. К ней отнесена толща, слага-
емая конгломератами, песчаниками, алев-
ролитами, аргиллитами и туфобрекчиями, 

мощностью до 1000 м и локально больше. 
Породы серые, иногда зеленоватые. Инте-
ресной особенностью является присутствие 
в конгломератах крупных обломков, размер 
которых превышает 1 м. Авторы отмечают 
типично молассовый характер данной тол-
щи, хотя и без соответствующих поясне-
ний. Формирование молассы происходило 
после закрытия Палеоазиатского океана, за 
которым последовали горообразовательные 
движения. Следует отметить, что в данной 
работе сам факт наличия молассы интер-
претируется в качестве индикатора текто-
нического режима. Хотя это следует класси-

Рис. 2. Географическое распространение молассовых комплексов,  
рассмотренных в настоящей работе

Цифровые обозначения: 1 – эдиакарско-ордовикская моласса Западной Гондваны (оконтурено
примерное распространение), 2 – верхнетриасовая моласса сутуры Чаньчун-Янцзи, 3 – меловая моласса
Центрального Тибета, 4 – палеогеновая моласса южной части Балканского полуострова, 5 – олигоценовая
моласса Центральных Таврид, 6 – миоценовая целебесская моласса, 7 – миоценовая моласса Северо-
Западных Гималаев, 8 – миоценовая моласса северных субальпийских массивов области Западных Альп.



30

гипотезы. дискуссии. проблеМы

Недра Поволжья и Прикаспия • Вып.110 • май 2023 г.

ческим представлениям о природе моласс, 
такая привязка в действительности не явля-
ется однозначной [3], в связи с чем вывод 
авторов о тектоническом режиме террито-
рии может быть признан только гипотети-
ческим.

В статье И. Ху и др. рассматривается ме-
ловой молассовый комплекс Центрального 
Тибета [19]. К нему отнесены красноцвет-
ные терригенные толщи с большим уча-
стием конгломератов, а также с  прослоями 
вулканогенно-осадочных и вулканогенных 
пород. Общая мощность превышает 2000 м. 
Накопление этой толщи происходило в озе-
рах, речных долинах и дельтах, развивав-
шихся в межгорной впадине. Хотя указан-
ные специалисты подробно анализируют 
различные свидетельства тектонического 
режима, при этом они исходят из представ-
ления о молассе как о комплексе, маркиру-
ющем смену этого режима, и делают вывод 
о закрытии центрального сегмента ранее 
существовавшего океана до его накопле-
ния. Такое заключение более оправдано, 
чем в рассмотренной работе [17], в силу 
детального фациального анализа молассы 
и установления однозначно континенталь-
ного характера седиментации.

Работа греческих геологов посвящена 
микропалеонтологической характеристике 
палеогеновых молассовых толщ южной ча-
сти Балканского полуострова [13]. Несмотря 
на ограниченность представленной инфор-
мации о самой молассе, можно заключить, 
что она сложена терригенными породами 
(от конгломератов до аргиллитов), которые 
накапливались в отдельных, сравнительно 
небольших бассейнах тектонически актив-
ной области. При этом создается впечатле-
ние, что эти разрозненные комплексы не 
маркируют отдельный интервал тектони-
ческой эволюции региона или эпоху горо-
образования, а связаны лишь с локальным 
возникновением благоприятных для их на-
копления условий. Авторы также оговари-
ваются, что по крайней мере частично поро-
ды формировались в рифтовых структурах. 

Термин "моласса" используется скорее как 
собирательный и при этом описательный.

Олигоценовая моласса Центральных 
Таврид послужила объектом изучения ту-
рецких специалистов [20]. В небольших 
бассейнах в озерных условиях накаплива-
лись конгломераты, песчаники и аргилли-
ты, а на отдельных интервалах – известня-
ки, мергели и уголь. Местами эти породы 
имеют пеструю окраску. Мощность молас-
совых толщ измеряется сотнями метров. 
Тектонический режим их формирования 
характеризовался растяжением, которое по-
следовало за фазой орогенеза. Более того, 
представленные интерпретации свидетель-
ствуют о том, что накопление молассы зна-
меновало начало нового этапа развития. 
Важно, что авторы статьи интерпретируют 
режим на основе структурно-геологических 
данных, т.е. вне связи с молассовым обли-
ком осадочных толщ.  Как и в ряде других 
случаев, в данном исследовании речь идет 
о нескольких молассовых комплексах, на-
капливавшихся в разрозненных бассейнах. 
Тем не менее значительное сходство этих 
комплексов очевидно.

Большой интерес представляет статья 
сингапурских и английских ученых, посвя-
щенная миоценовой молассе о. Сулавеси 
в Индонезии (так называемая целебесская 
моласса) [23]. Она включает в себя различ-
ные осадочные комплексы, которые по со-
ставу являются не только терригенными, 
но подчас включают карбонатные и вулка-
ногенно-осадочные отложения, их общая 
мощность измеряется сотнями метров (не-
редко превышает 1000 м). Результаты но-
вейших исследований, обобщенные в дан-
ной статье, показывают разнородность этих 
комплексов по составу, обособленность 
в пространстве и стратиграфической после-
довательности, а также полифациальность 
(установлены континентальные и морские 
фации) и связь с разными тектоническими 
режимами. При этом надо отметить, что 
целебесская моласса отмечает переход от 
общего режима коллизии в раннем миоцене 
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к более разнообразной тектонической об-
становке, в которой имели место, в частно-
сти, растяжение и субдукционные процес-
сы. Полученные результаты свидетельству-
ют о существенной гетерогенности данной 
молассы, что поднимает вопрос о целесо-
образности ее выделения (авторы подводят 
к этому вопросу, но не ставят его). Действи-
тельно, уточнение представлений о соста-
ве, строении и происхождении комплексов 
делает крайне затруднительным их отнесе-
ние к единой молассе в свете классических 
представлений (хотя, возможно, примени-
ма широкая трактовка [6]). При этом, без-
условно, отдельные толщи могут выделять-
ся в качестве самостоятельных моласс. Что 
касается понятия "целебесская моласса", то 
его целесообразно признать сугубо истори-
ческим.

Али А. и др. в своей работе приводят 
информацию о верхнемиоценовой молас-
се предгорного бассейна Северо-Западных 
Гималаев в Пакистане [11]. Термин моласса 
применен в данном случае к одному (сред-
нему) члену мощной серии, в которой до-
минируют прослои песчаников, хотя рас-
пространены также аргиллиты и конгломе-
раты. Первые преобладают в нижней части 
серии, а последние – в верхней. Отмечается 
хорошо проявленное циклическое строение 
толщ. Общая мощность серии превыша-
ет 5000 м, а рассматриваемого члена – до 
1540 м. Провенансный анализ подтвержда-
ет идею о формировании этой молассы на 
форланде крупной коллизионной зоны. 
Указанное выше использование термина 
моласса является стратиграфическим, т.к. 
соответствует привязке к строго определен-
ному литостратиграфическому подразделе-
нию и фиксированному интервалу геологи-
ческой истории. Возникает закономерный 
вопрос о корректности такого подхода, по-
зволяющего говорить о наличии несколь-
ких залегающих друг на друге молассовых 
комплексах. Границы между комплексами 
проводятся по критериям, которые мож-
но считать более частными, чем критерии, 

применяемые в классических представле-
ниях о молассах (см. выше).

Еще одна статья международной иссле-
довательской группы посвящена миоцено-
вой молассе Северо-Западных Гималаев 
[21]. В составе молассы преобладают тер-
ригенные породы (особенно песчаники), 
нередко пестроцветные. Стоит отметить от-
носительно небольшую мощность толщи, 
которая, судя по представленным в работе 
описаниям, не превышает 100 м. Отложения 
по своему генезису являются аллювиаль-
ными (в самом начале они накапливались 
в эстуарии). Их накопление происходило 
одновременно с коллизионными процесса-
ми и сопутствующим горообразованием. 
В данной работе термин моласса использу-
ется по отношению к осадочному комплек-
су независимо от его литостратиграфиче-
ского расчленения и возрастных датировок. 
Несмотря на некоторые отличия состава, 
этот комплекс имеет сходный облик и от-
личается фациальной гомогенностью. При 
этом стоит обратить внимание на то, что его 
образование происходило на фоне колли-
зии, т.е. во временном отношении моласса 
занимает явно подчиненное положение по 
отношению к горообразовательным про-
цессам.

Заслуживает внимания работа, посвя-
щенная миоценовой молассе северных суб-
альпийских массивов области Западных 
Альп [22]. Она представлена терригенными 
толщами сложной архитектуры мощностью 
до 1000 м и более, которые накапливались 
как в континентальных, так и в морских 
условиях. Интересное исследовательское 
решение связано с латеральным расчлене-
нием молассовых комплексов на 12 палео-
географических зон и 4 домена, которые 
отражают диахронность данной молассы. 
Тектонический режим различался в про-
странстве и во времени, при этом за период 
накопления проявилось три фазы тектони-
ческих дислокаций (сжатия и воздымания). 
Возникает впечатление значительной гете-
рогенности рассматриваемых осадочных 
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комплексов, как и в случае с целебесской 
молассой, однако здесь их общность все-
таки больше. Авторы работы используют 
термин моласса скорее как исторически 
сложившееся определение в чем-то сход-
ных толщ, чем как конкретную характери-
стику последних.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Критическое рассмотрение международ-
ного исследовательского опыта, нашедшего 
отражение в приведенных статьях, позволя-
ет обобщить содержащиеся в них представ-
ления следующим образом:
• к молассам относятся, как правило, тер-

ригенные комплексы, которым в ряде 
случаев присуща характерная окраска 
(пестроцветность); 

• их мощность варьирует в очень широких 
пределах и необязательно является зна-
чительной; 

• в качестве моласс нередко выделяются 
похожие, но при этом пространственно 
разрозненные комплексы, сформировав-
шиеся в нескольких бассейнах в преде-
лах одной и той же области; 

• молассы больше тяготеют к континен-
тальным условиям осадконакопления, 
хотя и весьма различным, однако они мо-
гут быть и частично морскими; 

• соотношение формирования этих оса-
дочных комплексов с тектоническими 
режимами и этапами геологической эво-
люции крайне неоднозначны как по сути 
(например, молассы могут формировать-
ся и при сжатии, и при растяжении), так 
и во временном аспекте;

• использование термина моласса в рас-
смотренной совокупности "свежих" ста-
тей характеризуется значительной про-
извольностью, непоследовательностью, 
отчасти противоречивостью, нередко 
оно носит условный или исторический 
характер;

• рассмотренные комплексы характери-
зуют разные интервалы геологической 
истории и разные регионы (рис. 2), что 

говорит об отсутствии привязки исполь-
зования термина "моласса" к ограничен-
ной, исторически сложившейся группе 
геологических объектов.
Сказанное выше однозначно свидетель-

ствует о дефиците концептуальных, терми-
нологических исследований в современной 
зарубежной геологической науке  [24]. По-
нятие о молассах носит нечеткий характер, 
хотя их значимость в исследованиях суще-
ственна. Тем не менее можно наметить два 
важных уточнения классических представ-
лений о данных осадочных комплексах. 
Во-первых, молассы лучше всего обосо-
бляются по литологическим особенностям, 
а именно по доминированию терригенных 
(в том числе грубообломочных) пород. 
Во-вторых, молассовые комплексы могут 
демонстрировать различную фациальную 
природу, а их привязка к тектоническому 
режиму нечеткая. По всей видимости, в ге-
нетическом отношении молассам присуща 
связь с областями мощной денудации при 
наличии хорошо выраженных бассейнов 
осадконакопления, безотносительно тому, 
за счет каких тектонических процессов 
такая обстановка возникла. Проведенный 
обзор литературы ставит два вопроса. Пер-
вый – могут ли несколько пространственно 
разрозненных осадочных комплексов выде-
ляться в качестве единой молассы? Второй 
вопрос носит более практический характер: 
какие из отложений, описанных в качестве 
молассы, на самом деле не могут быть при-
знаны таковой?

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное обобщение литературы 
свидетельствует об актуальности после-
дующей разработки и уточнения понятия 
о молассах с учетом международного ис-
следовательского опыта и вопросов, воз-
никающих при его критическом анализе. 
С учетом потенциала нефтегазоносности 
этих осадочных комплексов решение соот-
ветствующих задач видится насущным. Од-
нако сам опыт является скорее источником 
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эмпирических данных, а не глубоких кон-
цептуальных построений.

Размытость дефиниции рассматрива-
емого термина вносит неоднозначность 
в его использование, а также понимание 
особенностей состава, строения и проис-
хождения тех толщ, по отношению к кото-
рым он уже был использован в ходе пре-
дыдущих исследований. Представляется, 
что использование богатого опыта отече-
ственной геологии в решении теоретиче-

ских и терминологических вопросов [6] 
будет способствовать совершенствованию 
представлений о молассах и успешности 
их применения при решении практиче-
ских задач. При этом важно обращаться не 
только к хорошо известным геологическим 
объектам на территории страны, но и ис-
пользовать новую информацию по другим 
регионам мира, систематизируя, переос-
мысляя и помещая ее в строгие концепту-
альные рамки.

Настоящая работа посвящается памяти Бориса Андреевича Черникова.
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