


\ е-сору fey АР? 

t i e г» 
Г Е О Л О Г И Ч Е С К О Е 

О П Н С А Ш Щ 



http://jurassic.ru/



Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й Г Е О Л О Г И Ч Е С К И Й КОМИТЕТ CffP 

Г Е О Л О Г И Я 

С С С Р 

Главный редактор 
• А. В. С&дорекко 

ИЗДАТЕЛЬСТВО « Н Е Д Р А > 
М О С К В А 1 9 6 4 

http://jurassic.ru/



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ-КОМИТЕТ СССР 
ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ АКАДЕМИИ НАУК ГССР 

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ ГССР 

Г Е О Л О Г И Я 

С С С Р 

том х 
ГРУЗИНСКАЯ С С Р 

Ч А С Т Ь I 
Г Е О Л О Г И Ч Е С К О Е 

ОПИСАНИЕ 

Редактор П. Д. Гамкрелидзе, 
Соредакторы Г. С. Дзоценидзе, Г. М. Заридзе, И. В. Качарава, 

М. М. Рубинштейн, А. Л. Цагарели, Г. Ф. Челидзе 

ИЗДАТЕЛЬСТВО «Н Е Д Р. А» 
М О С К В А 1 9 6 4 

http://jurassic.ru/



РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ 
«•ГЕОЛОГИИ СССР* 

АЛИ-ЗАДЕ А. А. 
АССОВСКИЙ А. Н. 
Б АРАТОВ Р. Б. 
БЕЛОУСОВ В. В. 

БЕЛЯЕВСКИЙ Н. А. 
(зам. главного редактора) 

БОГДАНОВ А. А. 
ГОРСКИЙ И. И. 
ДВАЛИ М. Ф. 
ДЗОЦЕНИДЗЕ Г. С. 
ЕРШОВ А. Д. 
ЕСЕНОВ Ш. Е. 
КОПТЕВ-ДВОРНИКОВ В. С. 
НОСОВ Б. М. 
КУЗНЕЦОВ Ю. А. 

, ЛУКА ШОВ К. И. 
МАГАКЬЯН И. Г. 
МАЛИНОВСКИЙ Ф. М. 

(зам. главного редактора) 

МАЛЫШЕВ И. И. 
МАРИНОВ Н. А. 
МАРКОВ Ф. Г. 
МАРКОВСКИЙ А. П. 

МАШРЫКОВ К. К. 
МИР ЛИН Т. А. 
МИР ЧИНК М. Ф. 
МУРАТОВ М. В. 
НАЛИВКИН Д. В. 
ОРВИКУ к. к. 

ПЕЙВЕ А. В. 
(зам. главного редактора) 

ПОПОВ в. с. 

САТПАЕВ К. И. 

СЕМЕНЕНКО Н. П. 
СЕМЕНОВ А. И. 

СИДОРЕНКО А. В. 
(главный редактор) 

СМИРНОВ В. И. 
СПРИНГИС к. я. 
ТРОФИМУК А, А. 
ХАМРАБАЕВ И. X. 
ШАТАЛОВ Е. Т. 
ЩЕРБАКОВ Д. И. 
ЯНШИН А. Л. 
ЯРМОЛЮК Б. А. 

http://jurassic.ru/



ЧЛСГЬ ПЕРВЛЯ 

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ 
ОПИСАНИЕ 

http://jurassic.ru/



Посвящается 40-летию установления 
Советской власти и образования 

Коммунистической партии Грузии 

http://jurassic.ru/



П Р Е Д И С Л О В И Е 

Настоящая работа является обобщающей крупной сводкой геоло
гического строения Грузинской ССР и представляет собой первую часть 
X тома «Геологии СССР». 

Главными материалами для составления работы служили моногра
фии, в которых освещены вопросы стратиграфии, магматизма, вулка
низма, тектоники, истории геологического развития, фаций и палеогео
графии, а также вопросы геологии отдельных крупных регионов Грузии. 
В целом же работа основана на огромном фактическом материале по 
состоянию изученности территории на 1 июня 1961 г., составлена боль
шим коллективом авторов, в основном сотрудников Геологического инс
титута Академии наук Грузинской ССР и представляет довольно пол
ную сводку, подытоживающую результаты многочисленных исследо
ваний. 

Наибольшей по объему в работе является глава, посвященная стра
тиграфии мезозойских и кайнозойских отложений. Это и вполне естест
венно, так как Грузия является классическим регионом в Советском 
Союзе, где эти отложения представлены наиболее полно и детально оха
рактеризованы богатой фауной. 

Ввиду чрезвычайно широкого развития и достаточной изученности 
в отдельной главе рассматриваются мезо-кайнозойские вулканогенно-
осадочные образования. 

При составлении X тома «Геологии СССР», с целью изложения мате
риала по единому плану, было признано необходимым положить в ос
нову его новейшую схему геотектонического районирования Грузии, 
составленную П. Д. Гамкрелидзе. 
, Согласно этой схеме, на территории Грузии выделяются пять основ
ных крупных тектонических единиц: I — Антиклинорий Главного Кав
казского хребта, II — Складчатая система Южного склона Большого 
Кавказа, III — Грузинская глыба, IV — Аджаро-Триалетская складча
тая система и V — Артвинско-Болнисская глыба. В свою очередь каж
дая из этих единиц подразделяется на зоны и подзоны, детальная 
характеристика которых дается в главе, посвященной тектонике (см. 
рис. 42). 

Авторы и члены редакционной коллегии данной работы считают,, 
что, несмотря на сравнительно хорошую изученность геологии Грузии, 
многие вопросы, освещенные в ней, еще остаются спорными и неразре
шенными. К ним пр,ежде всего относится стратиграфия верхней части 
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10 ПРЕДИСЛОВИЕ 

майкопской серии, нижнего миоцена и четвертичных отложений. Тем не 
менее приводимый материал дает достаточное представление об основ
ных особенностях геологического строения Грузии и представляет боль
шой интерес для широкого круга читателей. 

Геологический институт Академии наук Грузинской ССР и Гео
логическое управление при Совете Министров Грузинской ССР 
посвящают настоящий X том Геологии Грузинской ССР знаменательной 
дате — 40-летию установления Советской власти и организации Комму
нистической партии Грузии. 
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Глава I 

ИСТОРИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ 

В истории геологического изучения Грузии, начавшегося более века 
тому назад, можно выделить несколько этапов. 

Первый этап связан с исследованиями Ф. Дюбуа де Монпере, путе
шествовавшего в тридцатых годах прошлого столетия по Кавказу и 
Крыму. Несмотря на отрывочность наблюдений, Дюбуа де Монпере пра
вильно отметил некоторые элементы геологического строения Грузии — 
наличие кристаллических пород в ядре Большого Кавказа, преоблада
ние мезозойских и третичных отложений, развитие верхнетретичной 
складчатости и молодого вулканизма. В мезозойских и третичных отло
жениях он выделил ряд свит и горизонтов. 

Справедливо называемый отцом геологии Кавказа, Г. В. Абих сде
лал очень многое для познания геологии Грузии. Хотя под влиянием 
господствовавших в те времена горообразовательных теорий Буха 
взгляды Г. В. Абиха на тектонику Кавказа были ошибочными, тем не 
менее его труды были фундаментом, на котором развивалась впослед
ствии теология Кавказа, в частности Грузии. Г. В. ^ Абих установил 
юрский возраст аспидных сланцев Главного Кавказского хребта, впо
следствии долгое время ошибочно относимых к палеозою. Правильно 
намечены им основные черты подразделения мела Западной Грузии и 
палеогена Ахалцихской депрессии и Триалетского хребта, и некоторые 
выделенные им горизонты и свиты, например аспидные сланцы лейаса, 
ургон (капротиновые известняки); «каратубанский горизонт» и «цире-
новые песчаники» и др. выделяются и сейчас. Многое сделал Г. Абих и 
в деле изучения молодого вулканизма. Он же составил и первые геоло
гические карты некоторых районов Грузии. 

Второй этап геологического изучения территории Грузии можно 
считать с 1868 г. с основания в г. Тбилиси Управления горной частью 
на Кавказе. 

' А. Ф. Бацевич, С. Е. Симонович, А. И. Сорокин, Г. Г. Цулукидзе 
и другие сотрудники управления ведут в основном систематическую гео
логическую съемку и составляют карты и объяснительные записки 
к ним. Особенно следует отметить заслуги С. Е. Симоновича, занимав
шегося, кроме геологической съемки, определением фауны и этим обес
печившего палеонтологическое обоснование стратиграфии. 

В начале 70-х годов на Кавказе работал швейцарский геолог 
Э. Фавр. В своей работе (1875 г.) он в основном повторяет данные 
Дюбуа де Монпере и Г. Абиха, но отвергает представления Г. Абиха 
о роли вулканов в образовании гор, объясняя его боковым сжатием. 
Вместе с тем Э. Фавр допустил крупную ошибку: основываясь на непра
вильном определении сомнительных остатков как водоросли Bythrotrep-
his он отнес к палеозою юрские аспидные сланцы. Эта ошибка впослед
ствии неоднократно повторялась и другими исследователями. 

В 90-е годы на Кавказе работал Э. Фурнье. Использовав накопив
шийся к тому времени материал кавказских геологов, он уточнил стра
тиграфию и тектонику Грузии, подчеркнув наличие нескольких транс
грессий и эпох горообразования. 
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12 ИСТОРИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ 

В основном хорошо описана Э. Фурнье стратиграфия меловых отло
жений, но в стратиграфии юрских и третичных отложений имеется много 
ошибок, часто вызывающих недоумение. Особенного внимания заслу
живают тектонические представления Э. Фурнье. Он отметил наличие 
двух складчатых зон — Большого Кавказа и Триалетского хребта, 
складки которых опрокинуты на разделяющую их нескладчатую зону 
Дзирульского массива и Мухранской долины. В Западной Грузии 
Э. Фурнье отмечает ряд «куполов», из которых Алпанский и Абашский 
соответствуют крупным брахиантиклиналям в современном представ
лении. 

А. Селла, эпизодически работавший на Кавказе, нашел в Сванетии 
остатки криноидей Pentacrinus laevisutus Pomp, определенных Л. Ам-
моном как среднелейасовые, что явилось впоследствии одним из осно
ваний для отнесения аспидных сланцев к лейасу. 

В начале XX в. Л. В. Конюшевский начал изучение отложений 
Абхазии, где установил присутствие среднеюроких туфогенных пород 
и верхнеюрских известняков с кораллами и неринеями. В. В. Богачев 
выделил спаниодонтелловые и фоладовые слои, а Г. М. Смирнов впер
вые применил точные петрографические методы при исследовании маг
матических пород Кавказ'а. В то же время в связи с подготовкой про
екта железной дороги через Главный Кавказский хребет, в этих райо
нах начали исследования ленинградские и московские геологи: 
А. А. Иностранцев, Ф. Ю. Левинсон-Лессинг, Д. С. Белянкин, А. Н. Ге
расимов, И. М. Карк и др. Ими был собран ценный материал по грани
там и эффузивам Кавказского хребта; работы Левинсон-Лессинга яви
лись по существу первыми исследованиями по петрографии Грузии. 

В связи с поисками нефти в начале XX в. А. Н. Рябинин и другие 
сотрудники б. Геолкома приступили к геологическим исследованиям 
в Кахетии и смежных районах; эти геологи, а также работавшие в Абха
зии В. Н. Вебер, Т. Н. Михайловский, К. Сенинский существенно уточ
нили стратиграфию третичных отложений Грузии. Во время первой 
мировой войны геологические исследования в Грузии почти совершенно 
прекратились, лишь Н. М. Кипиани опубликовал несколько статей по 
плиоцену Западной Грузии (1916, 1917). 

С установлением Советской власти в Грузии начинается третий 
этап исследований. На базе Тбилисского государственного университета 
создаются Грузинский политехнический институт им. В. И. Ленина 
(1929 г.), Грузинский геологический институт (1925 г.), ныне—Геологи
ческий институт Академии наук Грузинской ССР и Кавказский инсти
тут минерального сырья (1927 г.). Геологическими исследованиями 
занимается также старейшее в Грузии геологическое учреждение — Гео
логический отдел Грузинского государственного музея им. С. Джанашия. 

В подготовке молодых специалистов геологов решающую роль 
играли геологические кафедры университета и политехнического инсти
тута, возглавлявшиеся А. И. Джанелидзе, А. А. Твалчрелидзе и К. Е. Га
буния; эти же ученые вместе с Г. А. Цулукидзе и при поддержке 
Г. К.Орджоникидзе были инициаторами создания Геологического инсти
тута в 1925 г. Эту дату следует считать началом становления грузинской 
геологической школы, основателем и руководителем которой является 
Александр Илларионович Джанелидзе. 

В 20-х годах основная работа в Грузии проводилась ленинград
скими и московскими геологами. Так, в 1923 г. возобновили геологиче
ские исследования сотрудники Геологического комитета, впоследствии 
Ц Н И Г Р И , а ныне ВСЕГЕИ, работы которых были связаны с пересече
нием Главного Кавказского хребта, геологической съемкой Западной 
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и отчасти Южной Грузии и с поисками нефти. Так, Г. П. Агалин нашел 
в Сванетии палеозойскую фауну и установил присутствие верхнего 
палеозоя. И. Г. Кузнецов доказал нижнеюрский возраст глинистых слан
цев Главного Кавказского хребта (1926), он же выделил верхнеюрско-
нижнемеловой флиш, расчленив последний на несколько свит. Сов
местно с Г. П. .Варгановым И. Г. Кузнецов установил наличие кембрий
ских отложений на . юго-восточной периферии Дзирульского массива. 
Особо следует отметить работы В. П. Ренгартена, в течение многих ^ет 
изучавшего Кавказ. Им была предложена схема стратиграфии геосин
клинальных (флишевых) отложений мезозоя и кайнозоя (район Военно-
Грузинской дороги), до сих пор сохранившая свое значение (1932 г.). 
В. П. Ренгартен дал впервые схему геотектонического районирования 
Кавказа (1926, 1930, 1939). 

Геологической съемкой Западной Грузии, Ахалцихской депрессии 
и Джавахетии занимался Б. Ф. Мефферт, который внес много нового 
з изучение стратиграфии мезозоя и кайнозоя. В частности, он фаунис-
тически доказал правильность точки зрения А. И. Джанелидзе о бай-
осском возрасте порфиритовой свиты Западной Грузии, считавшейся 
ранее верхнеюрской. Б. Ф. Мефферт отнес к бату сланцевую и угленос
ную свиты Окрибы, детализировал подразделение мела, разработал 
схемы подразделения палеогена Лечхуми, Ахалцихе и Аджаро-Имере^ 
тинского хребта, неогена Лечхуми и Имеретии. 

В Кахетии, Гурии, Абхазии и отчасти в Карталинской депрессии — 
нефтеносных районах Грузии — в конце 20-х годов работали Н. Б. Вас-
соевич, Н. А. Кудрявцев, А. В. Ульянов, И. Э. Карстенс, С. И.Ильин, 
К. С. Маслов, А. Г. Эберзин и другие, изучавшие в основном стратигра
фию и тектонику этих районов. 

Ряд вопросов геологии различных районов Грузии изучали 
В. П. Батурин, В. В. Богачев, Л. А. Варданянц, А. Л. Козлов, В. В. Мок-
ринский, М. С. Швецов и др. 

В этот же период начинают играть все большую роль исследования 
грузинских геологов. Наряду с геологосъемочными и региональными 
работами, проводившимися в эти годы А. И. Джанелидзе, К. Е. Габу
ния, И. В. Качарава, П. Д. Гамкрелидзе, И. Р. Кахадзе, Д. С. Мике-
ладзе, С. С. Чихеладзе, Г. М. Джигаури, большое внимание уделяется 
изучению ископаемой фауны А. И. Джанелидзе и И. М. Рухадзе. 
В результате детальных работ была установлена в основном стратигра
фия мезозойских отложений Имеретии. П. Д. Гамкрелидзе и С. С. Чихе-
лидзе выделены «нижние» туффиты, отнесенные к триасу, и известняки 
лейаса Шроши, считавшиеся раньше верхнеюрскимй, а также порфири-" 
товая свита байоса и альбская туфогенная свита в долине р. Чхери-
мела. А. И. Джанелидзе была установлена стратиграфия верхнеюрских 
отложений Верхней Рачи, доказаны келловейская и неокомская транс
грессии и враконский подъярус, а К. Е. Габуния и П. Д. Гамкрелидзе 
выделены лейас и верхнемеловая вулканогенная сйита в Ворчало. 

В 30-х годах организованный в г. Тбилиси Геологоразведочный 
трест (в настоящее время Грузинское геологическое управление) и трест 
«Грузнефть» вели поисково-разведочные работы и геологическую 
съемку. Н. А. Канделаки, В. И. Курочкин, П. И. Авалишвили, С. Г. Бу-
кия, Д. А. Булейшвили, Е. К. Вахания, В. Я. Эдилашвили, А. Г. Лалиев, 
Н. И. Кебадзе, М. Ф. Дзвелая, В. Е. Пахомов, Р . Д . Леквинадзе, 
В. Н. Крестников собрали ценные материалы по геологии почти всех 
районов Грузии. 

В эти же годы продолжаются стратиграфо-палеонтологические 
работы. Были опубликованы палеонтологические труды И. М. Рухадзе, 
Л. Ш. Давиташвили, И. Р. Кахадзе, И. В. Качарава и др. 
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Одновременно под руководством А. А. Твалчрелидзе, Д . С. Белян-
кина и Г. М. Смирнова в Грузии стали создаваться кадры петрографов. 
Петрографией стали заниматься Г. С. Дзоценидзе, Г. М. Заридзе,-
Т. Г. Казахашвили, Н. Ф. Татришвили, П. А. Топурия, Г. Р. Чхотуа, 
а немного позже Н. И. Схиртладзе и П. Ф. Киласония. Изучение лито
логии осадочных пород, начатое В. П. Батуриным, М. П. Авдусиным и 
его учениками М. Ф. Хучуа, К. Г. Чубинишвили, Т. А. Шатиришвили,. 
продолжается и развивается Г. С. Дзоценидзе и др. 

В 30-х годах в Грузии работало несколько экспедиций Геологиче
ского института Академии наук СССР, охвативших своими исследова
ниями Сванетию, Рачу, Юго-Осетию и Триалетский хребет (С. С. Кузне
цов, А. В. Пейве, М. И. Варенцов, В. В. Меннер и др.). Следует отме
тить, что материалы по петрографии магматических пород, полученные 
Д. С. Белянкиным и его сотрудниками, впоследствии Д. С. Белянкиным 
и В. П. Петровым были сведены в монографию «петрография 
Грузии». 

К концу 30-х годов П. Д . Гамкрелидзе фаунистически было дока
зано наличие всех трех отделов лейаса в глинистых сланцах Южного» 
склона Большого Кавказа. Г. Р. Чхотуа установлена морская фация 
бата в Абхазии, В. ТГ^рочкинымПГтТРГ Чхотуарасчжне^к^едхне-
юрсШёЗ^мёлбвыё^отложеюм. Абхазии^ А. И. Джанелидзе выделена 
пелагическа^фацйя баррема, ГГ. ДТГамкрелидзе выделена верхнемело
вая вулканогенная свита на Триалетском хребте, Н. Б. Вассоевич и 
И. Э. Карстенс расчленили меловой и палеогеновый флиш Кахетии 
и палеоген окрестностей г. Тбилиси, в котором И. В. Качарава впервые-
выделил нижний и средний эоцен, а С. И. Ильиным и А. Г. Эберзиным 
был изучен неоген Абхазии. 

Особое внимание в эти годы было уделено тектонике Грузии, в част
ности А. И. Джанелидзе впервые описал краевую складчатость, своеоб
разные формы которой ранее нигде не отмечались. Он же, а также 
П. Д . Гамкрелидзе, И. Р. Кахадзе, Г. Р. Чхотуа и др. показали наличие 
в ряде районов крупных оползней. 

Большие успехи были достигнуты в петрографии^интрузивных и эф
фузивных пород. Г. М. Смирновым, Н. Ф. Татришвили, Т. Г. Казаха
швили, П. А. Топурия, Г. М. Заридзе, С. С. Чихелидзе, П. Ф. Киласония 
были описаны породы Дзирульского кристаллического массива, уста
новлены их разновидности и возрастные соотношения и намечены фазы 
магматической деятельности. Здесь Г. М. Заридзе было установлено-
наличие «неоинтрузий». Аналогичные образования изУча^™сь__Г. R__Чхо-
ту а.. аГДбхазийГ ' ~ ~ 

Исследования охватили и другие древние массивы — Локский 
и Храмский (Т. Г. Казахашвили, Г. М. Заридзе, Н. Ф. Татришвили),. 
а также кристаллические образования Главного хребта Большого Кав
каза^ в пределах Абхазии (Г. Р. Чхотуа^, Верхней Рачи (Н. Ф. Татри-
швилй)" и Сванетии (I 1 . м . заридзе и 1\ГИ. Чичинадзе). 

Осадочно-вулканогенные свиты ранее не изучались: большинство 
петрографов и геологов не верили в возможность расчленения вулкано
генных толщ на основании их петрографического изучения. Однако» 
Г. С- Дзоценидзе на примере порфиритовой свиты байосадь. Джеджори 
доказал возможность Подобного расчленения: ТТ В. Гвахария была 
начато детальное изучение отдельных гидротермальных и поствулка
нических минералов. 

В 1940 г. была опубликована монография А. И. Джанелидзе «Гео
логические наблюдения в Окрибе», явившаяся первой крупной работой 
регионального характера. Она и сейчас имеет большое значение для 
геологов, работающих в Окрибе, Раче и Лечхуми. 
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В 1944—1945 гг. следует отметить работы М. И. Варенцова и его 

сотрудников, проведенные в Карталинской депрессии. Много работ 
(А. И. Джанелидзе, Л. Ш. Давиташвили, И. В. Качарава, И. Р. Каха
дзе, Н. П. Иоселиани, К. Ш. Нуцубидзе, Г. Д . Харатишвили, Н. Г. Хим-
шиашвили, А. Л. Цагарели, Г. Ф. Челидзе, М. С. Эристави) было посвя
щено палеонтологии стратиграфически важных групп беспозвоночных. 
М. В. Качарава, О. И. Джанелидзе, О. В. Окропиридзе, 3 . А. Имнадзе 
изучают микрофауну, М. Д. Узнадзе, П. А. Мчедлишвили — ископаемую 
флору, а несколько позже Л. К. Габуния и Н. О. Бурчак-Абрамович 
приступили к изучению ископаемых позвоночных. 

А. И. Джанелидзе, П. Д. Гамкрелидзе, И. Р. Кахадзе и другими^ 
были достигн^ы^Г^Зйльшие^ -результаты—но—стратиграф1^и~~Г!м£з5г_-. 
кайнозойских отложений Грузии,, установлена стратиграфия лейаса 
Южного склонаТл^вного Кавказского хребта, Храмского и Локского-
массивов. И. Р. Кахадзе выработана стратиграфическая схема расчле-
нения средней юры, подразделенной на зоны. И ^ Р . Кахадзе и Н. Г. Хим-
шиашвили уточнена стратиграфия верхней юры,~Н7С. Бендукидзе рас-
члененьТ. гщфогенные Фации верхней юры, с выделением рорака и сек-
вана^ и установлено присутствие рифогенных фаций в кимеридже-
ититоне Абхазии. Стратиграфии юрских отложений Грузии и палеогео
графии этого периода посвящена монография И. Р. Кахадзе. 

М. С. Эристави удалось расчленить на зоны весь нижний мел, при
чем уточненная стратиграфия дала основание для изучения фациальных 
переходов и построения палеогеографических схем. Биостратиграфиче
ские зоны нижнего мела Грузии можно считать эталонными для Аль
пийской области Юга СССР. 

Не менее детальному изучению подверглась стратиграфия верхнего-
мела. Так, А. Л. Цагарели в ранее не расчлененном сеноне были выде
лены все ярусы, а сеноман и турон разбиты на подъярусы. 

И. В. Качарава был установлен приабонский возраст «нижнего рыб
ного яруса» Абхазии и Имеретии и уточнена схема стратиграфии палео
гена Лечхуми и Ахалцихской депрессии. Большие успехи были достиг
нуты в стратиграфии неогена Д. А. Булейшвили и Г. Ф. Челидзе. 

В 40-е годы была закончена большая монография П. Д. Гамкре
лидзе, посвященная геологии Аджаро-Триалетской складчатой системы. 

В результате работ 30-х и 40-х годов были изучены основные осо
бенности тектонического строения Грузии, что позволило А. И. Джане
лидзе, И. Р. Кахадзе, П. Д. Гамкрелидзе, М. М. Рубинштейну присту
пить к геотектоническому районированию территории. А. И. Джанели-
дзе ввел понятие о Грузинской глыбе (межгорном массйв~е) и о геосин^ 
клинали Южного склона — n R y y важны* ^.щхектщшческих единицах 
Грузии; И. Р. Кахадзе показал гетерогенность Грузинской глыгТыТсостсГ-
ящей из палеозойского ядра и причленившейся к нему после среднеюр-
ской орогенической фазы консолидированной части геосинклинали. Сог
ласно П. Д. Гамкрелидзе, эта консолидированная часть геосинклинали, 
будучи более лабильной, чем палеозойская глыба, является переходной 
зоной — краевой частью складчатой системы Южного склона Большого-
Кавказа. И. Р. Кахадзе показал широкое распространение среднеюр-
ских орогенических движений, впервые установленных А. И. Джане
лидзе, а П. Д. Гамкрелидзе выделил предверхнеэоценовую — триалет-
скую орогеническую фазу. На конкретных примерах геологии Грузии 
А. И. Джанелидзе разработал ряд существенных вопросов теории оро
генических фаз. 

Тектонические исследования протекали в тесной связи с геологиче
ской съемкой. Геологи-съемщики приступили к систематическому-
детальному картированию территории Грузинской ССР. 
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Большие успехи были достигнуты Н. И. Схиртладзе в изучении 
интрузивных и эффузивных пород, подробно были изучены тешениты 
Западной Грузии, опубликованы сводные монографии Н. Ф. Татриш
вили по допалеозойскому и палеозойскому магматизму, Г. М. Заридзе— 
по мезозойским и кайнозойским интрузиям и Г. С. Дзоценидзе—по ме
зозойскому и палеогеновому вулканизму. Эти работы позволили уточ
нить относительный геологический возраст некоторых интрузий и дали 
возможность выделить ряд циклов магматической деятельности. 

Г. С. Дзоценидзе, изучив мезозойский и палеогеновый вулканизм 
Грузии, установил наличие ряда эффузивных циклов и доказал, что 
изменения характера химизма вулканизма во времени j-есно связаны 
с геотектоническим развитием геосинклинальной области. 

Увеличился объем литологических работ, посвященных отдельным 
осадочным формациям. Первым таким исследованием явилась работа 
Г. С. Дзоценидзе, Н. И. Схиртладзе и И. Д. Чечелашвили по лейасу 
Дзирульского массива. 

Крупным событием в 50-х годах явилась организация в системе 
Академии наук Палеобиологического сектора, руководимого Л. Ш. Да
виташвили и реорганизованного в 1957 г. в институт. 

В эти годы начали работать геологи-съемщики Г. К. Гуджабидзе, 
Д . Ю. Папава, Ш. К. Китовани, Р. И. Торозов, О. И. Шириашвили, 
Ш. X. Тегучадзе; стратиграфы и палеонтологи В. И. Зесашвили, 
А. А. Чиковани, Н. И. Мревлишвили, Ш. А. Адамия, Э. В. Котетишвили, 
Р. А. Гамбашидзе, Н. Жгенти, Г. А. Квалиашвили и др.; петрографы 
и литологи Ш. И. Джавахишвили, Г. А. Чихрадзе, В. С. Коява, 
И. Д . Чечелашвили. 

Все увеличивавшийся масштаб геологосъемочных и разведочных 
работ позволил получить новые ценные материалы по геологии Грузии. 
В частности, данные структурного и опорного бурения существенно 
-изменили прежние представления о геологии некоторых районов Гру
зинской глыбы (Лалиев, 1957 г. и др.) . 

Из стргатиграфо-палеонтологических исследований следует также 
отметить работы Л. К. Габуния по ископаемым позвоночным. П. Д. Гам
крелидзе, М. М. Рубинштейном, Н. И. Схиртладзе палеонтологически 
<5ыл установлен средне-верхнекаменноугольный возраст «нижних туффи-
тов» на Храмском массиве. Существенно детализировалась стратигра
фия юры, мела, палеогена и неогена различных районов Грузии. 
И. Р. Кахадзе была составлена первая сводка по четвертичным отложе
ниям Грузии. 

Уточнялась и тектоника Грузии. П. Д. Гамкрелидзе составил пер
вую тектоническую^/)рту Грузщци продолжил й№1ТОованияГпБсв^щё"н-
ные гббтектоническому районированию Грузии. Дальнейшее развитие 
в трудах А. И. Джанелидзе получили его оригинальные представления 
об основных проблемах тектоники (происхождение континентов, океа
нов, трансгрессии и регрессии, теория складкообразования). В работах 
М. М. Рубинштейна по сейсмотектонике имеются данные, позволяющие 
судить о глубинном строении некоторых областей Грузии. 

Констатация А. И. Джанелидзе наличия в ряде районов молодых 
тектонических движений положила начало неотектоническим исследо
ваниям. 

Дальнейшие исследования осадочных пород позволили детально 
изучить литологию угленосных отложений Западной Грузии (Г. С. Дзо
ценидзе, Н. И. Схиртладзе, И. Д . Чечелашвили, В. С. Коява) и пестро-
цветной свиты Ткибули (Г. А. Чихрадзе). Собраны обширные мате
риалы по литологии мела и неогена (Т. М. Шатиришвили, К. Г. Чубини-
швили, М. Ф. Хучуа). 
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На основании уточнения границ распространения различных фаций 
Г. С. Дзоценидзе, Н. И. Схиртладзе составили обобщающие палеогео
графические схемы для полосы развития угленосных отложений Запад
ной Грузии среднеюрского времени, а М . И . Варенцов и Д . А. Булей-
швили — для Карталинской и Кахетинской депрессий неогена. 

При восстановлении физико-географических условий прошлого 
И. В. Качарава, М. С. Эристави широко использовались также данные 
о составе ископаемых фаун и флор; делались попытки увязать измене
ния фауны с геологической историей. 

Детально была изучена петрография Дзирульского, Локского 
и Храмского массивов, а также древние кристаллические образования 
Большого Кавказа. На основании анализа большого фактического мате

риала Г. М. Заридзе и Н. Ф. Татришвили пришли к заключению, что 
древние гранитоиды Грузии и Кавказа в целом возникли в результате 

• метаморфизации и последующей стадийной метасоматической гранити
зации вулканогенно-осадочных геосинклинальных образований. 

Хотя еще Г. В. Абих обратил внимание на широко распространен
ный в Грузии молодой вулканизм, но до последнего времени этот вопрос 
оставался вне области детальных исследований. Лишь в конце 40-х 
годов было начато изучение молодых эффузивов Джавахетии, а осноз-
ные работы были проведены в 50-х годах. Удалось выделить несколько 
разновозрастных миоплиоценовых и четвертичных комплексов и дати
ровать их. Итоги этих исследований сведены в монографию Н. И. Схирт* 
ладзе, посвященную послепалеогеновому вулканизму Грузии. 

Важные результаты по определению абсолютного возраста горных 
пород дали исследования М. М. Рубинштейна. Определение абсолют
ного возраста ряда мезозойских й кайнозойских интрузий Грузии, гео
логически хорошо датированных, позволило внести существенные 
поправки в абсолютную геохронологическую шкалу. 

Из приведенной истории геологической изученности Грузии нетруд
но заметить, что не все работы и не все исследователи нашли свое отра
жение в приведенном обзоре. Значительно полнее о них говорится 
в соответствующих главах данной работы. 

2 Грузинская ССР 
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Глава II 

ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

ОРОГИДРОГРАФИЯ 

Территория Грузии подразделяется на три крупные орографические 
единицы — Большой Кавказ, Южно-Грузинское нагорье (Малый Кав
каз) и расположенную между ними область межгорных впадин (рис. 1). 

Б о л ь ш о й К а в к а з представляет собой сложную систему хреб
тов, большей частью параллельных, из которых наиболее высоким явля
ется Главный водораздельный хребет, протягивающийся в пределах 
Грузии между верховьями рек Псоу и Риони на западе и между вер
ховьями рек Терека и Мазым-чая на востоке. Этот хребет служит водо
разделом рек Северного Кавказа и Закавказья. Восточнее района 
Мамисонского перевала между бассейнами рек Риони и Ардона Глав
ный водораздел смещается к югу (верхнее течение pp. Ардона и Терека). 
Наивысшие вершины Главного водораздела (или Главного Кавказского 
хребта): Караугом (4298 м), Лабода (4318 м). Дом'бай-ульген (4040 м), 
Ушба (4697 м), Тетнульд (4758,ж), Шхара (5201 м), Джанги-тау 
(5049 м). Перевалы высокие и труднодоступные. На Главном хребте 
развито современное оледенение карового и долинного типа. 

К югу от Главного хребта расположены крупные отроги широтного 
или юго-западного направления: Гагрский хребет (вершины Ах-аг 
2735 м и Арабика 2661 м), Бзыбский хребет (вершина Чедым 3156 .«), 
Абхазский хребет (вершина Журга 2763 м), Кодорский или Панавский 
хребет (вершина Ходжали 3309 м), Сванетский хребет (Лайла 4058 л), . 
Легхумский хребет (Самарцхле, 3525 м; Чутхаро, 3539 м) и хребет 
Шода-Кедела (Шода, 3609 м), продолжением которого является Рубо-
дзальский хребет. Кроме того, следует назвать еще Мегрельский хребет 
(Лакумурашдуди, 3213 м), связанный с юго-западным окончанием Сва-
нетского хребта, и Рачинский хребет (Сырх-Леберта, 2817 м), ответ
вляющийся от хребта Шода-Кедела. Многие из этих хребтов несут 
современные каровые ледники. 

Для западной части Большого Кавказа весьма характерно наличие 
крупных продольных долин. 

Главная водораздельная линия, смещаясь к югу от осевой зоны, 
проходит по гребню Двалетско-Мтиулетского хребта (Халаца, 3935 л ; 
Зекари, 3828 м), являющемуся продолжением хребта Шода-Кедела. На 
этом хребте расположен перевал Джвари (Военно-Грузинская дорога). 
Хребет разделяет верховья рек Ардона и Терека на севере и Лиахви, 
Ксани и Арагви на юге. К северу от хребта тянется цепь высоких пиков 
осевой зоны (Джимарай-хох, 4798 м; Казбек, 5043 м). От Двалетско-
Мтиулетского хребта отделяются меридиональные отроги — Лихский 
(Имеретинский), Гудисский, Харульский, Ломисский, Гудамакарский, 
Карталинский и Кахетинский хребты. Все эти отроги являются эрозион
ными, за исключением восточной половины Кахетинского хребта. 
Последняя же (Цив-Гомборский хребет) представляет собой молодое 
антиклинальное поднятие общекавказского простирания. 
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Рис. 1. Орогидрографическая схема 
— Главный водораздел Большого Кавказа; 2 —вершины; 3 — хребты; 4 — 
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Главный водораздел тянется далее на восток через Хевсуретию 
и Тушетию в Горную (Заалазанскую) Кахетию, где его южный склон 
резко суживается; средняя его высота около 3000 м (Шави-клде, 
3575 м). Расположенный севернее, в осевой зоне Большого Кавказа, 
Тушетский хребет значительно выше (Тебулос-мта, 4494 м; Диклос-мта, 
4275 м) и несет современные каровые ледники. 

Ю ж н о - Г р у з и н с к о е н а г о р ь е . В северной части нагорья 
выделяются два средневысотных хребта — Аджаро-Имеретинский 
(Сакорния, 2758 м\ Меписцкаро, 2851 м) и Триалетский (Арджевани, 
2759 м), составляющих единую складчатую систему. К югу от Аджаро-
Имеретинского хребта расположены Шавшетский и Эрушетский хребты; 
последний отделен от Аджаро-Имеретинского хребта Ахалцихской кот
ловиной. 

К востоку от Ахалцихской котловины находится Джавахетокое 
лавовое нагорье высотой в среднем до 1800—2000 м. На его поверхно
сти выделяются два меридиональных вулканических хребта: Абул-Сам-
сарский (Самсари, 3285 м; Большой Абул, 3304 м) и Джавахетский, 
или Кечутский (Легли, 3157 м; Эмлйкли, 3053 м). На северном окон
чании последнего расположено Цалкское лавовое плато, от которого 
на восток протягивается Веденский хребет. 

Восточный склон Джавахетского хребта довольно резко пони
жается и через Средне-Храмское горное поднятие и Гомаретское и Дма-
нисское лавовые плато переходит постепенно в Марнеульскую (Борча-
линскую) равнину. 

От южного окончания Джавахетского хребта отделяется Локский 
(Сомхитский) хребет. 

О б л а с т ь м е ж г о р н ы х в п а д и н расположена между Боль
шим Кавказом и Южно-Грузинским нагорьем. В западной ее части 
находится Колхидская низменность, к северу от которой лежит высо
кая Мегрельная равнина, ограниченная с юга небольшими антиклиналь
ными возвышенностями Сатанджио, Урта, Экисмта и др. Восточнее Кол
хидская низменность повышается, s переходя в Окрибское низкогорье 
и Дзирульский массив, являющийся частью Лих'ского хребта. Послед
ний, таким образом, делит область впадин на две части. К востоку от 
.Лихского хребта в Карталинии лежит Тирифонская наклонная равнина, 
невысоким Игоэтским поднятием отделенная от широкой Мухранской 
долины. 

Далее на восток следует плоскогорье Гаре-Кахетии — Иорское 
плоскогорье с отдельными возвышенностями почти до 900 м абс. высо
ты. К югу от плоскогорья, отделенная резким уступом, расположена 
Куринская низменность. К северу от Цив-Гомборского хребта нахо
дится широкая Алазанская долина. 

Лихский хребет является водоразделом между Черноморским и 
Каспийским бассейнами. Главная река Черноморского бассейна — Рио
ни имеет истоки на Главном- Кавказском хребте. Долина ее проходит 
между Главным хребтом и хребтом Шода-Кедела, затем прорывает 
последний и поворачивает на запад, к северу от Рачинского хребта, 
между г. Они и сел. Алпана. От сел. Алпана р. Риони поворачивает на 
юг до г. Кутаиси, а затем река вновь течет на запад по Колхидской 
низменности. Из ее главных притоков в верхнем течении следует на
звать реки Джеджори и Чанчахи. Ниже г. Кутаиси слева в р. Риони впа
дает р. Квирила, а справа реки Цхенис-цкали и Техури. Река Квирила 
в свою очередь принимает реки Ханис-цкали и Дзирулу (с притоком 
р. Чхеримела). Другие реки непосредственно впадают в Черное море. 
Из них Большой Кавказ дренируют реки Хобис-цкали, Ингурй, 
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Гализга, Кодори, Келасури, Гумиста, Бзыби и Псоу; с Аджаро-Имере
тинского хребта стекают реки Супса, Кинтриши, Аджарис-цкали и др. 

Главной артерией Каспийского бассейна является р. Кура. Начи
нается она в Турции в Арсианоком хребте, вступая в пределы Грузии, 
пересекает Эрушетский хребет и по западному краю Джавахетского 
нагорья входит в Ахалцихскую котловину. Затем между сел. Аспиндза 
и г. Хашури она прорывает в диагональном направлении Аджаро-Три-
алетскую складчатую систему, в Карталинии принимает широтное 
направление, а в районе г. Тбилиси снова пересекает окончание Триа-
летского хребта и выходит в Куринскую низменность. 

В Ахалцихской котловине р. Кура принимает слева р. Квабулиани 
(или Поцхови с притоком р. Кваблиани). В Карталинии ее главными 
левыми притоками являются реки Проне, Большая Лиахви с впадаю
щими в нее реками Малой Лиахви, Паца, Меджуда, а также реки 
Лехура, Ксани и Арагви, образованная слиянием рек Белой, Черной и 
Пшавсиой Арагаи. Река Алазани впадает в р. Куру на территории Азер
байджана, 'принимая оправа р. Иори. 

Правыми притоками р . Куры в Карталинии являются реки Дзама, 
Тана и Тедзами, а на Куринской низменности в нее впадает р. Храми 
с притоками Алгети и Машавера. 

КЛИМАТ 

Климатические условия Грузинокой ССР отличаются большим раз
нообразием. Согласно М. О. Кордзахия (1946), географическое положе
ние на границе субтропических и средних широт со свойственными ему 
напряжением солнечной радиации и циркуляционными процессами 
атмосферы и сложный рельеф обусловливают наличие почти всех типов 
климата—-от влажного субтропического на Черноморском побережье 
и степного континентального в низменной части Восточной Грузии до 
холодного климата зоны вечных снегов и ледников. Высокий барьер 
Большого Кавказа ограждает Грузию от вторжения холодных воздуш
ных маос непосредственно с севера, поэтому в Грузии преобладают теп
лые влажные воз душные массы, проникающие со стороны Черного 
моря. С другой стороны, сильная расчлененность рельефа и гипсометри
ческие контрасты обусловливают вертикальную зональность климата, 
а также широкое развитие микроклиматических процессов. 

В Западной Грузии наблюдается влажный субтропический климат. 
В результате постепенного поднятая западных влажных потоков воз
духа в связи с орографическими условиями здесь в течение всего года 
выпадают обильные осадки (1000—3000 мм). Относительно сухими 
периодами здесь являются весна (Черноморское побережье) и лето 
(в отдалении от побережья). На большей части территории в течение 

всего года хорошо выражены муссонные явления и бризы. Фёновые 
явления также хорошо развиты, особенно в холодную половину года. 
Зима в Колхидской низменности теплая, со средними температурами 
января от + 4 до +6° . Средние месячные температуры наиболее теплого 
месяца — августа колеблются от + 22 до +24°. Годовая амплитуда тем
пературы колеблется от 16 до 20°. В Западной Грузии на Большом Кав
казе, начиная с высоты 2000 м, выделяется климатическая подобласть 
альпийской зоны со средней температурой августа ниже -4-11°. Годовое 
количество осадков здесь почти всюду больше 1500 мм и возрастает 
с высотой до гребней крупных баковых отрогов Главного хребта, 
несколько понижаясь на последнем. 

В Восточной Грузии влияние влажных западных потоков воздуха 
Ослабевает. Эти территория представляет собой западную окраину зоны 
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континентального субтропического .климата, охватывающей все восточ
ное Закавказье и продолжающейся далее на восток. По несколько боль
шему количеству осадков и более высокой 'относительной влажности 
воздуха, а также в результате меньших колебаний температур климат 
Восточной Грузии является переходным от континентального субтропи
ческого к морскому. Годовая амплитуда температуры колеблется в пре
делах 20—24°. Самый холодный месяц в низменных районах здесь 
январь (от 0,5 до —2°), самый жаркий — август (+24°) . 

В высокогорной части Большого Кавказа выделяется климатиче
ская подобласть с низкими температурами и относительно более влаж
ным летом. В связи с континентальным климатом Восточной Грузии, 
в восточной части Большого Кавказа наблюдаются более резкие сезон
ные колебания температуры, чем в западной. 

Южно-Грузинское нагорье чаще находится в области субтропиче
ского максимума и поэтому отличается более сухим климатом (годовое 
количество осадков 400—500 мм). Лето здесь сухое и сравнительно 
теплое (средняя температура августа 18—20°), зима малоснежная 
и холодная (средняя температура января —5°, —в 0 ) . 

Г р а н и ц а в е ч н о г о с н е г а на Большом Кавказе проходит по 
Главному водоразделу, повышаясь с запада на восток от 2800 до 3800 ж. 
В Абхазии граница снегов находится на абсолютной высоте 2800 м, 
в Сванетии на 2900—3000 м, в районе Мамитонокого перевала на 3200 л , 
на горе Казбек на 3650 м, на Тушетском хребте на 3800 м. На отрогах 
Большого Кавказа эта граница несколько понижается*. 

На Южно-Грузинском нагорье вечный снег лежит незначительными 
пятнами только на северных склонах гор Самсари и Большого Абула 
(у самых вершин). 

ПОЧВЫ 

Почвенный покров Грузии, согласно М. Н. Сабашвили (1948), 
характеризуется резко выраженной вертикальной зональностью, завися
щей от климатических условий. -В Западной Грузии на территории Кол
хидской низменности развиты болотные почвы. На террасах рек появ
ляются субтропические подзолистые почвы. В холмистых предгорьях, 
окаймляющих Колхидскую низменность, на абсолютных высотах 
200—350 м встречаются желтоземы и красноземы, особенно при
годные для субтропических культур. Выше (местами выше 500—600 м) 
развиты бурые лесные почвы, на известняках же преобладают дерново-
карбонатные почвы. На высоте 1800—4900 м появляются горно-луговые 
•почвы. 

В Восточной Грузии в .связи с ее более сухим климатом вертикаль
ная зональность почв имеет иной характер. В низовьях рек Иори иАла-
зани развиты бурые пустынно-отепные и частично засоленные почвы. 
Выше наблюдаются каштановые и черноземные почвы, особенно пригод
ные для зерновых культур. Во Внутренней Карталинии и в Кахетии на 
древних аллювиальных отложениях развиты своеобразные почвы, ши
роко возделываемые под виноградники и зерновые культуры. На высо
тах 600—1000 м развиты коричневые лесные почвы, а выше, до 2000 л— 
бурые лесные, которые выше 2000 м сменяются горно-луговыми. 

На Южно-Грузинском нагорье, на Цалкской и Ахалкалакакой 
нагорных равнинах развиты черноземные почвы, которые выше 2000— 
2200 м сменяются горно-луговыми. 

* Сведения о положении границы вечного снега любезно представлены 
М. С. Санеблидзе. 
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РАСТИТЕЛЬНОСТЬ 

Современный растительный покров Грузии богат и разнообразен. 
Он представлен от влажных субтропических лесов до субальпийских 
и альпийских лугов. 

В Западной Грузии (к западу от Лихского хребта) значительные 
территории покрыты лесами, отличающимися большим разнообразием 
древесных пород. В приморской полосе Колхидской низменности встре
чаются заросли колючих кустарников оредиземщоморакаго типа, с час
тыми лианами: ломоносом (Clemantis vitalba), обвойником (Periploca 
gracea) и сассапарелью (Smilax exelsa). В прибрежной полосе Абха
зии наблюдаются небольшие рощи пицундской сосны (Pinus pithusa) — 
третичного реликта. За полосой прибрежных кустарников начинается 
влажный колхидский лес. В нижней зоне последнего, до высоты 650 м, 
преобладает широколиственный лес из дуба, бука, ясеня, граба, липы, 
клена. Густой подлесок из лавровишни, падуба, кавказской черники, 
понтийского рододендрона, желтой азалии и др. По опушкам часты 
лианы: сассапарель, плющ, обвойник и др. На заболоченных местах и 
по берегам рек преобладают лапина и ольха, а в ущельях рек местами 
сохранились заросли самшита и тисса. 

Леса нижней зоны частично вырублены, и территория используется 
под сельскохозяйственные культуры: чай, цитрусы, кукурузу. 

В следующей зоне леса, до абсолютной высоты 1200—1300 м, на 
склонах Главного Кавказского и Аджаро-Имеретинского хребтов, пре
обладают бук, дуб, граб и др., а выше 1200—1300 м развит хвойный 
лес — пихта кавказская, ель восточная и сосна. 

В Восточной Грузии в горных лесах исчезают вечнозеленые кустар
ники подлеска и некоторые третичные реликты. Появляется восточный 
дуб (Quercus macr anther а). Ограниченно также распространение хвой
ных: вдоль южного склона Главного Кавказского хребта пихта дости
гает верховьев р. Большой Лиахви, а ель — верховьев р. Арагви. 

В Кахетии в Алазанской долине, в приречной полосе, леса отли
чаются большим разнообразием; преобладают дуб и граб, к ним приме
шиваются грецкий орех, шелковица, клен величественный, ясень, кара
гач, а в сырых местах — лапина, ива и т. д. Земли между приречными 
и горными лесами в Алазанской долине заняты под сельскохозяйствен
ные культуры: виноград, пшеницу, кукурузу и др. Горные леса распро
странены в пределах 1000—2150 м абсолютной высоты и представлены 
буком с примесью граба, дуба, липы и реже каштана. У верхней гра
ницы леса растут субальпийский клен, рябина, береза, осина. 

Равнины и плато Восточной Грузии до высоты 700—800 м заняты 
большей частью степями и полупустынями. Здесь встречаются колюче-
кустарниковая степь, степи с ковылем- узколистным (на черноземах) 
и с ковылем Лессинга (на карбонатных почвах), разнотравно-злаковые 
степи (на каштановых суглинках и черноземах). На левобережье 
р. Иори (частично) и на правом берегу р. Куры встречаются полынно-
солончаковые полупустыни. На обрывах Эльдарской гряды, на берегу 
р. Иори, сохранилась единственная на Кавказе роща эльдарской сосны 
(Pinus eldarica) — вымирающего третичного реликта. Травянисто-степ
ная растительность имеется и на высоких плато Цалка, Ахалкалаки 
и Ахалцихе. 

В субальпийской зоне встречаются кавказские реликтовые березы, 
восточный и понтийский дубы, клен Траутфеттера. Богато представлена 
травяная растительность. В кустарниках альпийской зоны преобладает 
кавказский рододендрон, а альпийские луга состоят из альпийских зла
ков, колокольчиков, примул, анемонов и другого разнотравья. 
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Глава III 

СТРАТИГРАФИЯ 

ДОКЕМБРИИ И НИЖНИЙ ПАЛЕОЗОЙ 

Дакембрийокие и нижнепалеозойские метаморфические формации 
вместе о палеозойскими гранитоидами и другими магматическими обра
зованиями слагают кристаллическое ядро Большого Кавказа, Дзируль-
ский, Храмский и Локакий массивы. 

Присутствие среди метаморфических овит Грузии нижнепалеозой
ских образований не вызывает сомнения, но вопрос о докембрии оста
ется открытым. Под докембрийсжими подразумеваются обычно более 
сильно метаморфизованные кристаллические, нежели фаунистически 
охарактеризованные метаморфические породы нижнего палеозоя. На 
территории Грузии метаморфические формации тесно связаны с палео
зойскими гранитоидами. 

Антиклинорий Главного Кавказского хребта 

Выходы метаморфических пород на Главном Кавказском хребте 
начинаются на западе от истоков р. Авадхара до МамиСонского пере
вала на востоке, а кроме того, имеются их выходы в Дарьяльском 
ущелье. 

У истоков р. Авадхара в гранитоидах встречаются останцы кристал
лических сланцев различных 'размеров, представленные мусковитовьши, 
биотитовыми, двуслюдяными, хлоритовыми, серицитавыми и графито
выми сланцами. С. Г. Букия выделяет здесь отдельные участки распро
странения кристаллических сланцев и филлитов. Филлитовые пачки, 
обычно небольших размеров, в основном развиты по южной периферии 
кристаллического ч ядра Большого Кавказа вдоль линии надвига кри
сталлических пород на юрские отложения и тянутся от «стоков р. Авад
хара до верховьев р. Лашипсе. 

В верховьях р. Лашипсе со сланцами лейаса тектонически соприка
саются филлиты, содержащие прослои кварцитов и конгломератов, 
а в верхних частях овиты —• линзы мраморизованных известняков (Чхо
туа, Эдилашвили, 1938). Эти породы испещрены секущими телами гра-
нитоидов. Восточнее, в ущелье р. Охубр-Дзехи, обнажаются габбро-дио
ритовые породы, содержащие ксенолиты амфиболитов. Севернее коли
чество амфиболитов постепенно возрастает, причем на гребне Кавказ
ского хребта они уже доминируют и состоят из амфибола и плагиоклаза 
с незначительным количеством кварца, обладая сланцеватой тек
стурой. 

Примерно в 4 и от ущелья р. Охубр-Дзехи, в ущелье р. Белой 
(левый приток р. Бавью) кристаллические породы представлены квар-
цево-рогавообманковыми диоритами, диоритами и габброидами. Далее 
на север в этих породах появляются амфиболиты, сменяющиеся слюди
стыми сланцами. За последними следуют м'раморизованные известняки, 
секущиеся кварцевыми диоритами, в контакте с которыми образуются 
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гранат-диопсидовые, скарны. Далее на север эти известняки вновь сме
няются слюдистыми сланцами с пачками филлитов. 

Еще севернее степень метаморфизма все более возрастает, и на 
Главном водоразделе распространены уже гранатовые, кордиеритовые„. 
ставролитовые и турмалиновые сланцы. Восточнее эти породы обна
жаются в ущелье р. Лаштраху, а затем переходят на северный склон: 
Главного Кавказского хребта у Санчарского перевала. 

Полоса между Марухским и Санчарским перевалами сложена'амфи
болитами, слюдистыми, амфйболовыми и кварцево-полевошпатовыми 
гнейсами. Кроме того, здесь встречаются филлиты, кварциты с глыбами 
мрамора. Эти породы секутся габбраидами и гранитоидами. В непос
редственной близости от перевалов появляются гнейсы, в большом коли
честве содержащие гранаты. 

В верховьях р. Кодори развиты биотитовые, роговообманково-био-
титовые и раговообмаиковые гнейсы, биотитовые, биотит-роговообман-
ковые, кварцево-роговообманковые, плагиоклазовые, биотит-ставролит-
силлиманитовые, мусковитовые, двуслюдяные и гранатовые сланцы* 
амфиболиты и сравнительно в меньшей степени метаморфизованные 
сланцы — филлиты, кварциты и мраморизованные известняки. П.И.Ава-
лишвили считает гнейсы и кристаллические сланцы древнейшими чле
нами метаморфического комплекса, за которыми выше следуют менее 
метаморфизованные породы. 

В верховьях рек Теберды и Гвандры в гнейсаос, слюдистых сланцах 
и амфиболитах Б. В. Залескжим и В. П. Петровым (1940) выделены все 
переходные типы пород. 

По мнению Г. Р. Чхотуа (1938), нарастание степени метаморфизма 
в кристаллических сланцах верховьев р. Кодори происходит под влия
нием гранитного интрузива. Поэтому Г. Р. Чхотуа считает все метамор-
фичеокие породы, начиная с филлитов и кончая гнейсами, в возрастном, 
отношении членами одной и той же формации. 

Такая же тесная'связь между метаморфическими породами и гра
нитоидами наблюдается и в Сванетии. Эти породы непрерывной поло
сой прослеживаются от верховьев р. Долра до перевала Бечо. Они 
встречаются также в ущельях рек Твибери, Цанери, Цхвандира, Накра 
и Ненскра, на горе Сгима-Зука и хребте Лек-Чхильда, у ледников Зере-
шо-Халде и Шхара. 

В ущелье р. Долра имеются слюдистые, хлоритовые, роговообман-
ковыа и андалузит-силлиманитовые сланцы, реже мраморы, а иногда 
и кварциты. Более широким распространением пользуются слюдистые 

. сланцы и гнейсы. По наблюдениям С. А. Кузьмина (1940), граниты 
оказывают очень сильное влияние на кристаллические сланцы, что ска
зывается на характере их метаморфизма. Там, где это влияние выра
жено слабо, сланцы представлены серицитовыми и хлоритовыми разно
стями и кварцитами. 

С. А. Соловьев и Н. Л. Голубев (1939) отмечают, что в Сванетии 
различные сланцы часто чередуются и сменяются по простиранию. 

В ущельях рек Долра и Твибери простирание плоскостей сланцева
тости совпадает с общекавказским простиранием (СЗ 285°). В ущельях 
этих рек, а также в ущелье р. Цанери в основном развиты биотитовые 
и двуслюдяные сланцы; в ущелье р. Твибери видимая мощность слан-

. цев достигает 750 м, около ледника Цанери встречаются амфиболиты 
и кварциты. У контакта с гранитами в этих пародах появляются гра
наты, силлиманит и кордиерит. 

В ущельях рек Накра и Ненскра наряду с различными кристалли
ческими сланцами отмечаются биотитовые, двуслюдяные, мусковитовые 
и гранатовые гнейсы, амфиболиты и мигматиты. 
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Кристаллические сланцы обнажаются на участках ледников Зере-
шо-Халде и Шхара, откуда они переходят на южный склон вершины 
Тетнульд и северный склон хребта Лек-Чхильда. Распространенные 
здесь слюдистые сланцы в зоне /контакта с гранитоидами сменяются 
мигматитами. В этом направлении количество биотита, кварца и грана

тов увеличивается и сланцы постепенно переходят в биотитовые и дву-
слюдяные гнейсы. 

В Верхней Раче серия метаморфических сланцев тянется непрерыв
ной полосой, начиная от правого склона ущелья р. Чвешура до Мами-
•сонского перевала, а затем переходит на северный склон Кавказского 
хребта. На юге она надвинута на лейасовые сланцы. Благодаря измен
чивости направления линии разрыва мощность серии колеблется от 
0,5 км до нескольких десятков метров, а на правом склоне ущелья 
р. Чвешура сланцы полностью выклиниваются. 

Здесь метаморфическая серия представлена эпидот-цоизитовыми, 
хлоритовыми, слюдистыми и амфиболовыми сланцами и кварцитами. 
Кроме них, в сложении серии принимают участие рассланцованные 
кварцевые альбитофиры, кварц-порфиры и их туфы. В сланцы внед
рены гнейсовидные кварцевые диориты, которые ниже составляют зна
чительную часть метаморфической серии. Последняя вместе с гнейсо-
видными кварцевыми диоритами сечется микроклиновыми гранитои
дами, оказывающими значительное влияние на характер метаморфиче
ских пород. При этом на участках развития упомянутых гранитоидов 
часто встречаются останцы различных кристаллических сланцев. 

Изолированный выход кристаллического ядра Большого 'Кавказа 
•обнажается в Дарьяльском ущелье, где оно в основном сложено грани
тоидами, в которых отмечены небольшие останцы кристаллических слан-, 
пев. Г. Н. Лоладзе (1940) отмечает здесь серицитовые, серицит-хлори
товые, слюдистые и актинолитовые сланцы. 

На Южном склоне Большого Кавказа метаморфические породы 
тесно связаны с гранитоидами. В зоне контакта кристаллических слан
цев и гранитоидов доминируют мигматиты. Переход между ними посте
пенный. Мигматиты в свою очередь переходят в гнейсы, а затем в гра-
нитоиды. Замечено, что гнейсовидность гранитов совпадает со сланце
ватостью кристаллических сланцев. 

Инъекционное влияние гранитоидов на кристаллические сланцы 
выражено сильно. Особенно интенсивен привнос кварца, что отмечается 
почти во всех сланцах. В контакте гранитов и кристаллических сланцев 
•образуются гранаты, ставролит, силлиманит, андалузит, турмалин, реже 
кордиерит. Иногда количество этих минералов так велико, что они 
играют роль главных минералов в сланцах. 

На территории Грузии в кристаллическом ядре Кавказа различают 
две группы метаморфических пород: сильно метаморфизованные кри
сталлические сланцы и гнейсы и менее метаморфизованные сланцы — 
филлиты, кварциты, хлоритовые и эпидот-цоизитовые сланцы, мра
моры и др. 

По вопросу о взаимоотношении этих двух групп единого мнения не 
существует. На Северном Кавказе А. П. Герасимов (1928, 1929), исходя 
из различной степени метаморфизма, выделяет нижнепалеозойскую и 
докембрийскую свиты сланцев. Эти свиты впоследствии были выделены 
и на южном склоне Кавказа. Однако часть исследователей эти сланцы 
считают членами одной толщи. Г. Р. Чхотуа разную степень метамор
физма объясняет контактным воздействием гранитоидов (1937, 1938), 
С. С. Чихелидзе (1948)—региональным метаморфизмом, более интен
сивным, в нижней части свиты, нежели в верхней. 
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Дзирульская зона поднятия 

Как и на Большом Кавказе, в Дзирульской зоне поднятия — на 
Дзирульском массиве — различают две основные группы метаморфиче
ских пород — кристаллические сланцы и менее метаморфизованные 
сланцы. 

Сведения о метаморфических образованиях Дзирульского массива 
имеются в целом ряде работ. Специальным изучением этих свит зани
мались Г. П. Барсанов (1931), И. Г. Кузнецов (1931), С. С. Чихелидзе 
(1948), Г. М. Заридзе и Н. Ф. Татришвили (1950, 1953) и др. 

Кристаллические сланцы в Дзирульском массиве встречаются 
в виде ксенолитов различной величины, включенных в гранитоиды. 
В большом количестве они наблюдаются в окрестностях сел Уцлеви на 
водоразделе рек Дзирула и Чхеримела, в ущельях правых притоков 
рек Рикоти, Сакбула и Дзирула, в окрестностях сел Личи и в других 
местах. 

Гранитоиды оказывают сильное воздействие на кристаллические 
сланцы. В зоне контакта образуются мигматиты, связывающие кристал
лические сланцы с гнейсовидными гранитоидами. Очевидно, значитель
ная часть кристаллических сланцев нацело гранитизирована. 

Г. М. Заридзе и Н. Ф. Татришвили (1953) среди кристаллических 
сланцев выделяют в основном три типа пород: амфиболиты, роговооб-
манково-биотитовые сланцы и слюдистые сланцы. Амфиболиты — породы 
темного цвета со слабо выраженной сланцеватой текстурой. Воздей
ствие гранитоидов на них выражено слабее; замечен привнос незначи
тельного количества кварца. Изредка вместе с кварцем привносится 
полевой шпат. 

Роговообманково-биотитовые сланцы являются породами того же 
семейства амфиболитов, однако влияние гранитных инъекций здесь 
выражено более сильно. Привносятся кварц и полевые шпаты, а за счет 
амфибола образуется биотит. 

Процесс инъекционного преобразования еще более сильно выражен 
в биотитовых и двуслюдяных сланцах. Здесь уже не встречается рого
вая обманка; она полностью замещена биотитом, причем часть биотита 
мусковитизирована. В большом количестве привносятся кварц, кали-
шпат и плагиоклаз олигоклазового ряда. 

Инъекции в кристаллических сланцах в большинстве случаев про
исходят вдоль плоскостей сланцеватости. Изредка наблюдаются инъек
ции, секущие сланцеватость и нарушающие параллельно-полосчатую 
текстуру породы. 

Наряду с кристаллическими сланцами в Дзирульском массиве 
встречаются гнейсовидные биотитовые и двуслюдяные гранитоиды, 
большая часть которых образована в результате гранитизации кристал
лических сланцев. Указанные породы представляют собой.смесь гнейсо-
зидных кварцевых диоритов и кристаллических сланцев. 

Вторая группа метаморфических пород обнажается на двух изоли
рованных участках Дзирульского массива в районе селений Чорчана-
Уцлеви (восточная часть массива) и Бжиневи. На Чорчана-Уцлевском 
участке метаморфическая свита обнажается в виде полосы, тянущейся 
в северо-восточном направлении от ущелья р. Лопанис-цкали дор . Шуа-
геле (Сурамский район). Протяженность этой полосы достигает 14 км, 
а максимальная ширина в ущелье р. Лопанис-цкали 1,5 км. Направле
ние сланцеватости пород совпадает с направлением этой полосы. В це
лом указанная полоса включает розовые гранитоиды Дзирульского мас
сива. В направлении к югу от р. Черат-хеви полоса метаморфических 
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сланцев постепенно суживается, а затем продолжается в виде останцов-
линзообразной формы. 

В окрестностях сел.. Бжиневи метаморфические сланцы занимают 
меньшую площадь. Здесь свита обнажается в глубоком ущелье р. Бжи-
неура. Она с трех сторон ограничена гранитоидами, а с запада с угло
вым несогласием перекрывается лейасовыми осадками. Свита сечется 
гранитоидами, а также основными и ультраосновными породами; мощ
ность ее достигает 400—500 м. 

Состав метаморфической свиты Дзирульского массива разнообра
зен. Здесь встречаются породы, отличающиеся друг от друга как сте
пенью метаморфизма, так и разнообразием материнских пород. В осноз-
ном эта свита образована в результате метаморфизма осадочных пород. 

Наименее метаморфизованнымй членами свиты являются расслан-
цованные аркозовые, граувакковые и серицитовые песчаники, несущие 
сравнительно слабые признаки метаморфизма. Кроме того, в сложе
нии свиты участвуют слабо метаморфизованные углистые и глинистые 
сланцы, послойно инъецированные кварцем и полевыми шпатами. 

В состав свиты входят хлоритово-слюдистые и слюдисто-графито-
вые сланцы, мрамора, кварцево-слюдистые, кварцево-мусковитово-хло-
ритовые и кварцево-мусковитово-гранатовые сланцы. Встречаются 
также гранатово-хлоритово-мусковитовые сланцы. Кроме указанных 
сланцев, возникших путем метаморфизации осадочных пород, в свите 
принимают участие рассланцованные магматические породы — порфи-
риты, диабаз-порфириты, габбро-диабазы, которые наряду с расслан-
цеванием инъецированы гранитоидным материалом. Известен также 
рассланцованный инъецированный порфирйтовый туф. 

Свита метаморфических сланцев сечется розовыми гранитоидами, 
оказывающими на них значительное инъекционное воздействие. В зоне 
контакта гранитоидов и сланцев возникают мигматиты и гнейсы, в кото
рых хорошо заметно замещение сланцев под воздействием гранитных 
инъекций. Гнейсовидность в гранитоидах данной полосы является релик
товой сланцеватостью. 

В метаморфической свите Дзирульского массива встречаются линзо
образные тела серпентинитов, вытянутые вдоль сланцеватости. Сравни
тельно крупные тела серпентинитов обнажаются в ущельях рек Лопа-
нис-цкали и Черат-хеви. У сел. Чорчана метаморфические сланцы (фил
литы), содержат пачки тальковых сланцев. Очевидно, эти сланцы обра
зованы за счет пироксеновых пород. 

Метаморфическая свита сечется различными порфиритами, габбро-
порфиритами и габбро, претерпевшими частичную серпентинизацию. 
Одновременно породы испытывают воздействие гранитоидных инъекций. 
Кроме этих пород, наблюдаются порфириты и диабаз-порфириты, кото
рые секут как метаморфические сланцы, так и палеозойские грани-
тоиды. 

В табл. 1 приводятся химические анализы кристаллических и мета
морфических сланцев Дзирульского массива в весовых процентах. 
Фауна, найденная в линзах известняка (окрестности сел. Чорчана) мета
морфической свиты'Дзирульского массива (Барсанов, 1931; Кузнецов, 
1931), по определению А. Г. Вологдина (1931), следующая: Coscinocyat-
hus caucasicus V o l . и Archaeocyathus sp. Ввиду того что фауна Archae-
ocyathus не выходит за пределы кембрия, существование кембрийских 
осадков в метаморфической свите Дзирульского массива не вызывает 
сомнения. Породы, содержащие эту фауну,. А. Г. Вологдин относит 
к верхней части нижнего кембрия. 

Итак, на Дзирульском массиве так же, как и на Большом Кавказе, 
по степени метаморфизма выделяются две различные группы пород-
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Т а б л и ц а 1 

SiOa TlOj А1аОа Fe.,0, FeO МпО MgO СаО NaaO к а о Р>О 6 СгаОз s o 3 П.п.п. н 2 о Сумма Название пород 

46,32 
48,32 

47,40 
46,12 
41,60 
56,44 
54,90 
50,82 
50,12 
51,08 
65,76 
58,60 
61,36 

55,92 
62,80 
55,84 
59,24 
46,76 

i 

1,20 
1,24 

0,74 
1,24 
0,99 
0,37 
0,80 
0,89 
0,89 
0,80 
0,80 
0,70 
0,80 

0,80 
0,50 
0,80 
0,27 
0,60 

^налии 

15,1-2 
9,62 

18,75 
18,82 
23,37 
18,05 
17,74 
15,88 
20,16 
26,41 
16,06 
22,48 
17,00 

23,21 
19,40 
19,12 
22,50 
17,82 

«си Н. 

11,71 
14,92 

5,0 
7,86 
8,04 
1,70 
2,50 
5,81 
5,55 
5,21 
3,46 
1,74 
2,49 

1,38 
2,01 

,13,31 
7,38 
9,27 

И. Ом 

3,97 
5,44 

3,08 
2,50 
4,85 
5,96 
7,27 
5,14 
3,90 
2,94 
1,61 
4,68 
5,04 

5,88 
3,24 
3,69 
0,15 
2,16 

анидзе 

0,07 
0,11 

0,17 
0,19 
0,09 
0,08 
0,14 
0,05 
0,06 
0,29 
0,04 
0,05 
0,08 

0,17 
0,05 
0,22 
0,05 
0,18 

П. А. 

7,60 
6,04 

9,53 
7,05 
7,14 
5,10 
3,82 
8,22 
5,68 
1,44 
2,32 
2,18 
3,62 

3,36 
2,10 
3,57 
1,23 
7,17 

Таугл 

8,84 
6,20 

8,42 
10,88 
10,75 
2,80 
4,19 
8,63 
6,90 
0,84 
0,82 
0,40 
0,80 

0,82 
0,34 
0,97 
0,35 

11,07 

их и А 

0,89 
2,43 

1,92 
1,78 
2,02 
2,78 
2,80 
1,29 
1,31 
0,48 
1,60 
2,17 
3,10 

0,45 
2,05 
4,17 
1,70 
3,08 

. А. Ц 

1,38 
0,73 

1,22 

1,П 
0,62 
1,88 
3,72 
1,92 
2,58 
4,78 
3,13 
3,79 
2,08 

2,74 
2,84 
1,36 
0,64 
0,23 

инцадз< 

0,17 

0,66 

0,41 
0,28 
0,04 
0,34 
0,57 
0,13 
0,26 
0,16 
0,16 
0,10 
0,18 

0,03 
0,09 
0,14 
0,15 
0,10 

0,02 
нет 

0,08 
0,05 
нет 
нет 
0,01 
0,03 
0,03 
0,02 
0,01 
0,02 
0,02 

0,01 
0,02 
0,03 
0,01 
0,02 

0,75 
0,30 

0,44 
0,30 
0,42 
0,21 
0,06 
0,06 
нет 
0,03 
0,02 
0,06 
0,06 

0,03 
0,11 
0,03 
0,10 
0,03 

1,08 

3,36 

2,27 
1,92 
1,90 
3,68 
0,76 
1,10 
1,80 
4,90 
3,32 
3,05 
2,66 

4,02 
3,58 
2,46 
4,75 
1,48 

0,56 

0,12 

0,05 
0,06 
0,10 
0,20 
0,44 
0,18 
0,72 
0,62 
1,08 
0,35 
0,40 

0,50 
0,60 
0,58 
0,21 
0,56 

99,69 
99,49 

99,48 
100,16 
101,93 

99,59 
99,72 

100,10 
99,96 

100,00 
100,18 
100,37 
99,68 

99,43 
99,73 
99,29 
98,73 

100,53 

Слегка окварцованный амфиболит 
Окварцованный и кальцитизированный 

амфиболит 
Пертитизированный амфиболит 
Соссюритизированный амфиболит 

Роговообманковый сланец 
Окварцованный амфиболит 
Инъецированный биотитовый сланец 
Роговообманково-биотитовый сланец 
Биотитовый кварцево-диоритовый гнейс 

Хлорито-слюдяной сланец 
Кварц-мусковит-серицитовый сланец 
Кварц-мусковит-серицитовый сланец 
Сильно инъецированный серицитовый 

сланец 
Кварц-мусковит-хлоритовый сланец 
Кварц-мусковит-гранатовый сланец 
Сланцеватый порфирит 
Тальковый сланец 
Плагиоклазовый амфиболит 
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Большинство исследователей считают, что эти свиты отличаются по 
возрасту: нижнепалеозойские метаморфические сланцы содержат кемб
рийскую фауну, а кристаллические сланцы принимаются за докембрий-
ские образования. Г. М. Заридзе и Н. Ф. Татришвили (1953) видят раз
личие в материнских породах этих свит. Они отмечают, что кристалли
ческие сланцы возникли за счет метаморфизма основных магматических 
пород, а нижнепалеозойская свита метаморфических сланцев — за счет 
глинистых сланцев. По мнению С. С. Чихелидзе (1948), свиты метамор
фических и кристаллических сланцев Дзирульского массива представ
ляют собой единый метаморфический комплекс, в котором кристалличе
ские сланцы занимают более низкие горизонты. 

Таким образом, существование кембрийских пород в метаморфиче
ских сланцах подтверждено фаунистически, а наличие более древних 
или более молодых пород, т. е. вопрос верхней и нижней стратиграфи
ческих границ этих образований остается открытым. 

Болнисская зона 

Наличие кристаллических сланцев на Л о к с к о м м а с с и в е 
(подзона Локского поднятия) впервые было отмечено Г. Г. Цулукидзе 
(1887), а как самостоятельная свита эти сланцы были выделены 
К. Е. Габуния и П. Д. Гамкрелидзе (1942). 

Свита метаморфических сланцев Локского массива обнажается на 
западной его окраине, откуда прослеживается к северной и южной пери
ферии массива. Наиболее полно свита представлена в западной части 

гЛокско5го массива, в ущелье р. Пиназаури (Мошевани) и ее правых 
притоков. Верхняя часть свиты размыта или не обнажается, а нижние 
же горизонты вообще не выходят на дневную поверхность. Видимая 
мощность свиты около 1 км. Простирание плоскости сланцеватости вос
точное-северо-восточное, за исключением восточной окраины массива, 
где оно становится меридиональным. 

Метаморфическая свита Локского массива в петрографическом 
отношении разнообразна. Здесь различают графитовые, хлоритовые, 
мусковитовые, двуслюдяные, биотитовые и андалузитовые сланцы, 
амфиболиты, мрамора, кварциты и гнейсы, среди которых также можно 
выделить отдельные разновидности. 

Графитовые сланцы встречаются почти во всех частях свиты, но 
господствующее положение они занимают в ее верхах. В этих породах 
различаются собственно графитовые, графитово-серицитовые и графи-
тово-хлоритовые разности. 

В верхней части свиты встречаются также хлоритовые сланцы, 
с одной стороны связанные с графитовыми, а с другой — с мусковито-
зыми сланцами. Среди хлоритовых сланцев выделяются: хлоритово-се-
рицитовые, хлоритово-эпидотовые, хлоритово-актинолитовые и хлори-
тово-мусковитовые разности. Примечательно, что биотит, характерный 
в основном для нижней части свиты сланцев, появляется в хлоритовых 
сланцах. 

Ниже хлоритовые сланцы сменяются мусковитовыми. Различаются 
собственно мусковитовые, мусковитово-серицитовые, мусковитово-грана-
товые, мусковитово-роговообманковые и мусковитово-турмалиновые 
разности. Описанные сланцы занимают как бы промежуточное положе
ние между типичными кристаллическими и сравнительно менее мета-
морфизованными сланцами. 

В нижних горизонтах свиты мусковитовые сланцы сменяются дву-
слюдяными сланцами. Среди них выделяются андалузитовые, турмали
новые и плагиоклазовые разности. Иногда количество мусковита в дву-
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слюдяных сланцах убывает и они переходят в биотитовые сланцы. 
Андалузит и турмалин являются характерными минералами метамор
фической свиты массива. Они встречаются в различных сланцах и 
иногда количество их настолько возрастает, что породы можно назвать, 
андалузитовыми и турмалиновыми сланцами. 

Самую нижнюю часть свиты занимают амфиболиты, хотя их срав-
нительно небольшие пачки встречаются и на более высоких уровнях. 
В амфиболитах различаются две разновидности: собственно амфибо
литы и плагиоклазовые амфиболиты. Последние пользуются сравни
тельно большим распространением. 

В правых притоках р. Пиназаури в метаморфических сланцах встре
чаются небольшие линзы мраморов. По составу можно различать хло
ритовые, эпидотово-гранатовые и ' кварцево-гранатовые мраморы. 
Изредка встречаются кварциты. 

В одном из правых притоков р. Джандари среди графитовых и 
андалузитовых сланцев наблюдается рассланцованный песчаник, состоя--
щий из обломков кварца и кислого плагиоклаза, сцементированных 
серицитом и хлоритом. 

В табл. 2 приводятся результаты химических анализов метамор
фической свиты сланцев Локского массива. 

Т а б л и ц а 2 

Окислы Андалузитовый 
сланец 

Двуслюдяной 
андалузитов'ый 

сланец 

Мусковит-хлорит-
графитовый 

сланец 
Амфиболит 

S i 0 2 57,52 57,26 58,24 48,18 
AUO, 26.16 23,44 21,88 13,73 
F e 2 O s 1,09 2,09 1,58 12,17 
FeO 4,79 5,85 6,31 5,08 
MnO 0,028 0,30 0,22 0,30 
MgO 1,92 1,47 2,75 5,49 
CaO 0,70 0,70 0,40 9,51 
N a 2 0 0,61 0,92 1,20 2,14 
K 2 0 2,95 2,15 2,11 1,10 
T i 0 2 0,21 0,80 0,70 1,65 
P 2 0 6 0,12 0,08 0,07 0,09 
SO, 0,03 0,45 0,30 . — 
Влажность 0,35 0,51 0,38 0,16 
П. п. п. 3,25 3,85 3,76 0,68 
С у м м а 99,73 99,87 100,50 100,28 

Аналитики Ц. А. Лабарткава и Н. А. Метревели. 

Первые три породы по своему химизму отличаются от магматиче
ских пород. Повышенное содержание A I 2 O 3 обусловлено наличием анда
лузита и глин. Четвертая порода приближается к габброидам. Кроме-
вышеуказанных сланцев, в метаморфической свите Локского массива 
встречаются в разной степени метаморфизованные магматические-
породы — рассланцованные диабазы и порфириты. Реже наблюдаются 
незначительные секущие тела метаморфизованных диорит-порфиритов. 

Габброиды встречаются в нижних частях свиты; иногда они на
столько метаморфизованы, что не отличаются от вмещающих кристал
лических сланцев. 

Восточнее сел. Гора, в русле р. Камышло обнажается гнейсовидный 
кварцевый диорит, залегающий в метаморфической свите. Незначитель
ные выходы гнейсов встречаются также в ущелье р. Пиназаури. В об
щем в метаморфической свите Локского массива гнейсы занимают под
чиненное положение. Гнейсовидность этих пород так же, как и сланце-
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ватость магматических пород, приуроченных к метаморфической свите, 
совпадает со сланцеватостью вмещающей свиты. 

Метаморфическая свита Локского массива инъецирована палеозой
скими гранитоидами, оказывающими сильное воздействие на свиту, что 
в основном выражается, в обогащении сланцев кварцем. Часто кварц 
пропитывает породы вдоль плоскостей сланцеватости и придает тек

стуре сланцев полосчатый характер. Наряду с инъекциями кварца заме
чаются инъекции кислых плагиоклазов. Турмалин и андалузит пред
ставляют собой минералы, образованные под воздействием гранитоидов. 

Несмотря на то что влияние гранитоидов на метаморфическую 
свиту Локского массива значительно, устанавливается, что метаморфи-
зация свиты произошла в основном до внедрения гранитоидов. В запад
ной части массива нижние горизонты свиты представлены сильно мета-
морфизованными кристаллическими сланцами, иногда полностью сво
бодными от гранитных инъекций. 

Породы, находящиеся в непосредственной близости от контакта 
с гранитоидами и значительно инъецированные гранитоидами, в боль
шинстве случаев принадлежат к менее метаморфизованным породам 
свиты (серицитовые и графитовые сланцы). 

В верхней части метаморфической свиты преобладают графитово-
серицитово-хлоритовые сланцы, а в нижней — слюдистые и роговооб-
манковые. 

Метаморфическая свита на Локском массиве в основном образо
вана путем метаморфизации осадочных пород. По степени метамор- ;;• 
физма она занимает промежуточное положение между кристалличе- f  

скими сланцами и свитой метаморфических сланцев Дзирульского мас
сива, так как содержит как кристаллические, так и сравнительно менее 
метаморфизованные сланцы. 

Локская метаморфическая свита древнее гранитоидов этого'мас
сива. Становление последнего связано, очевидно, с концом каледонского 
и началом герцинского орогенических циклов. Возраст мусковита из 
пегматита этих гранитоидов равен 370 + 20 млн. лет (Рубинштейн, ^. 
1955). По аналогии'с метаморфическими сланцами Дзирульского мае- ^ 
сива условно допускается наличие кембрийских осадков в метаморфиче
ской свите Локского массива. Имеются ли в этой свите осадки древнее 
или моложе кембрия, установить пока что не удается. 

Что касается метаморфизма свиты, можно предположить, что он 
связан с каледонским орогеническим циклом, но окончательное станов
ление свиты, по-видимому, происходит в герцинский цикл. 

В строении Х р а м с к о г о м а с с и в а кристаллические еланцы 
играют весьма незначительную роль: они не создают какой-либо опре
деленной свиты, а встречаются в виде останцов в гранитоидах. 

Кристаллические сланцы Храмского массива впервые были описаны 
Т . Г. Казахашвили (1941). Их детальное описание дано Г. М. Заридзе 
и Н. Ф. Татришвили (1959). 

В глубоком ущелье р. Храми обнажаются породы гнейсовидной тек
стуры, по своему составу отвечающие кварцевым диоритам. В шлифах 
указанных пород замечаются небольшие участки неправильной формы, 
представленные кварцем и слюдой (мусковитом, серицитом). Участки 
•слюды напоминают преобразованный цемент осадочных пород. 

Г. М. Заридзе и Н. Ф. Татришвили (1959) считают, что кварцево-
диоритовые гнейсы представляют собой самые древние породы Храм
ского массива, образованные путем метаморфизации терригенно-вулка-
ногенной осадочной свиты. 

Указанные гнейсы секутся породами группы габбро-диабазов, пре
терпевших наряду с гнейсами воздействие гранитных инъекций. 
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Материал кварцево-диоритовых гнейсов и более молодых грани-
тоидов был найден в верхнепалеозойской вулканогенно-осадочной свите 
Храмского массива (Заридзе, Татришвили, 1959), возраст которой фау-
нистически и флористически датируется верхним карбоном. 

На основании отмеченных фактов и параллелизации кристалличе
ских сланцев Храмского массива с метаморфическими свитами Лок
ского и Дзирульского массивов возраст материнских пород этих слан
цев и гнейсов условно принимается за нижнепалеозойский (каледонский 
орогенический цикл). Во время герцинского цикла эти породы испытали 
воздействие гранитных инъекций. Можно предположить, что гнейсы 
частично образовались за счет докембрийских пород. 

Выводы 

Сходство стратиграфических уровней и петрографического харак
тера распространенных на территории Грузии метаморфических пород 
дает основание предположить, что они наряду с древнейшими свитами 
Северного Кавказа представляют собой осадки единой геосинклинали. 

В осевой части Большого Кавказа, на его южном склоне и Дзируль
ском массиве имеются две группы пород: сильно метаморфизованные 
кристаллические сланцы и слабо метаморфизованные сланцы. 

На Локском массиве выделяется одна свита, по своему характеру 
занимающая промежуточное место между кристаллическими и мета
морфическими сланцами, а на Храмском массиве среди гранитоидов 
встречаются останцы кварцево-диоритовых гнейсов. Наличие нижнепа
леозойских (кембрийских) осадков в отмеченных образованиях не вызы
вает сомнения, так как на Дзирульском массиве и в ущелье р. Малка 
(Северный Кавказ) они доказаны фаунистически. 

Ввиду того что кембрийская фауна связана с линзами известня
ков, включенных в слабо метаморфизованные сланцы, можно предполо
жить, что стратиграфический уровень более сильно метаморфизованных 
сланцев спускается «иже кембрия. 

На Храмском массиве материал гнейсов и секущих их гранитоидов 
встречается в фаунистически и флористически охарактеризованных 
отложениях карбона, а на Северном Кавказе окатанный материал кри
сталлических сланцев известен начиная со среднедевонских отложений. 
Кроме того, девонские и силурийские отложения Северного Кавказа 
резко отличаются от описанных нами свит. 

Метаморфические свиты секутся палеозойскими гранитоидами, 
часть которых по абсолютному возрасту (Афанасьев, 1958; Рубинштейн, 
1958, I960) соответствует девону — верхнему силуру. Поэтому наличие 
девонских и силурийских осадков в этих свитах исключается. 

М. М. Рубинштейн (1960) аргоновым методом определил абсолют
ный возраст слюд из кристаллических сланцев Кавказа и Дзирульского 
массива (365±20 млн. лет — мусковит из мусковитовых сланцев ущелья 
р. Малой Лабы; 320±20 млн. лет —биотит из биотитовых сланцев кыр-
тыкской свиты бассейна р. Баксан; 290±20 млн. лет — мусковит из кри
сталлических сланцев Дзирульского массива), который отвечает интер
валу силур — нижний девон. Этот период соответствует последнему силь
ному проявлению метаморфизма. 

Таким образом, метаморфические породы испытали последний 
сильный метаморфизм в нижнем девоне — силуре, что соответствует 
возрасту (установленному тем же методом) гранитоидов, секущих упо
мянутые сланцы и оказывающих сильное на них воздействие. На осно- ' 
вании сказанного в описанных древних метаморфических формациях, 
кроме кембрия, можно ожидать и осадки ордовика. 
3 Грузинская ССР 
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Таким образом, в древнейших метаморфических формациях Грузии 
можно допустить существование докембрийских образований, считать 
доказанным кембрийские осадки и достаточно достоверным — наличие 
ордовика. 

Что касается возраста метаморфизма, как уже было отмечено, он 
связан с каледонским орогеническим циклом. На Кавказе установлены 
мощные гранитоидные интрузии, связанные с герцинским орогеническим 
циклом, что дает основание предположить повторный сильный метамор
физм, испытанный в герцинское время породами, вмещающими грани-
тоиды. 

ВЕРХНИЙ ПАЛЕОЗОЙ —ТРИАС 

Доюрские отложения на территории Грузии развиты в складчатой 
системе Южного склона Большого Кавказа и на Грузинской и Артвин-
ско-Болнисской глыбах (Дзирульский и Храмский кристаллические мас
сивы), где они представлены резко отличными друг от друга фациями. 
На Южном склоне Большого Кавказа —• это интенсивно дислоцирован
ные и метаморфизованные мощные осадки геосинклинального типа, а в 
районах Дзирульского и Храмского кристаллических массивов — срав
нительно слабо дислоцированные вулканогенно-осадочные континен-
тально-прибрежные образования. 

Складчатая система Южного склона Большого Кавказа 

Наиболее древние образования Южного склона Большого Кавказа, 
представленные в основном метаморфизованными толщами филлитов, 
глинистых сланцев, кварцитов, рассланцованных песчаников и конгло
мератов, мраморов и • мраморизованных известняков, обнажаются 
в Абхазии, Сванетии и Кахетии. 

В Сванетии фаунистически охарактеризованный палеозой впервые 
был выделен Г. П. Агалиным в 1929 г. Затем эти и аналогичные им 
образования в Абхазии изучались И. Р. Кахадзе и В. А. Алейниковой 
(1939), Б. В. Залесским и С. С. Кузнецовым (1940), С. В. Левченко 
(1940), П. Д. Гамкрелидзе, Г. М. Заридзе и К. И. Чичинадзе (1937), 
П. Д. Гамкрелидзе (1939), Б. П. Беликовым (1940), П. Д. Гамкрелидзе, 
И. Р. Кахадзе и др. (1945), И. Р. Кахадзе (1947)', С. С. Чихелидзе 
(1948), И. А. Маркозия (1949), П. И. Авалишвили (1955), С. Г. Букия 
(1955, 1957, 1958, 1959), Д. Г. Джигаури (1957), В. И. Славиным (1960) 
и др. 

В Горной Кахетии выходы палеозойских (условно) пород впервые 
отметили Л. А. Варданянц (1932) и Н. Б. Вассоевич (1932). Дальней
шее изучение палеозойских отложений Кахетии проводили И. С. Монце-
лидзе и Ш. И. Нацвлишвили ' (1931), И. С. Монцелидзе (1932), 
В. И. Славин (1931), И. Д. Бокитько (1932), И. А. Маркозия (1932), 
В. М. Пац (1940), Б. П. Беликов (1940), В. Н. Крестников (1944, 1947), 
Е. Б. Габуния и Т. Г. Казахашвили (1945), Е. Б. Габуния и О. Е. Яшвили 
П946), И. Р. Кахадзе (1947), С. С. Чихелидзе (1948), В. Е. Куман 
(1953, 1954), В. Н. Крестников и В. Н. Робинсон (1955), П. И. Авали
швили (1957, 1958) и др. 

Сванетия. Доюрская серия метаморфизованных отложений наибо
лее широко развита и охарактеризована фаунистически в Сванетии, где 
она вскрыта в бассейнах рек Ингури и Цхенис-цкали, в ядрах двух 
крупных, кулисообразно расположенных антиклинальных складок^ 
Северный выход этой серии в виде неширокой полосы (до 10 км) 
тянется от долины р. Ненскры по Сванетскому хребту вплоть до Ласиль-
ского перевала на востоке (рис. 2). 
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Второй, южный выход, имея широтное простирание, образует также 
неширокую полосу, которая, начинаясь в бассейнах левых притоков 
р. Хеледула (правый приток р. Цхенис-цкали), пересекает к югу от 
сел. Сакдари долину р. Цхенис-цкали и уходит в бассейны левых при
токов последней, заканчиваясь на меридиане сел. Чвелиери. Породы  
обоих выходов уходят под сланцы лейаса, которые со всех сторон окай : 

мляют их. : ' ~~—" ~ 
"Метаморфизованная серия, выделенная под названием «дизской 

свиты», сложена мощным комплексом разнообразных, в различ*н5и СТе--

пени метаморфизованных пород, которые можно свести к двум основ
ным группам: 1) глинистые и филлитовидные сланцы, чередующиеся 

Ц Ц , ЩЩг \=Аз 

Рис. 2. Схематический разрез через Сванетский хребет 
/ — глинистые сланцы нижнего и среднего лейаса; 2—конгломераты, пес
чаники и глинистые сланцы нижнего лейаса; 3 — филлиты, филлитовид
ные сланцы; рассланцованные песчаники, кварциты, мраморы и мрамо-

ровидные известняки дизской серии 

с рассланцованными песчаниками и микроконгломератами, включаю-
щТШй^йнзы известняковТ~21 ПЛОйЧатыё, часто интенсивно инъециро
ванные ' кварцем филлиты с прослоями кварцитов, рассланцованных 
песчаников, конгломератов и мраморов. Вторая группа представляет 
нижнюю часть дизской серии и хорошо обнажена в ядре антиклинали 
Сванетского хребта, в глубоком ущелье р. Ингури от Прохоровских 
скал до устья р. Лухра (правый приток р. Ингури), в ущельях рек 
Хумпрери, Лухра и в районе горы Кирар. 

Филлиты состоят в основном из кварца, плагиоклаза, биотита и 
серицита. В глинистых и филлитовидных сланцах преобладают кварц, 
серицит, иногда графит. Глинистые сланцы развиты главным образом 
в верхних горизонтах дизской серии и не отличаются от сланцев ниж
него лейаса. Переход от интенсивно метаморфизованных филлитов 
к глинистым сланцам постепенный. 

Рассланцованные песчаники и кварциты, входящие в состав диз
ской серии, чередуются как с филлитовыми, так и с менее метаморфи-
зованными сланцами, образуя иногда пачки мощностью 5—10 м. 
Наблюдаются как среднезернистые, так и более грубозернистые разно
сти. По составу это в основном кварцево-серицитовые и аркозовые 
песчаники, содержащие кварц, полевые шпаты (плагиоклаз, микро
клин), мусковит, серицит, биотит, хлорит и обломки пород (кварциты, 
сланцы, эффузивы). Цемент главным образом кварцево-серицитовый, 
редко карбонатный. Кварциты вообще присутствуют во всем разрезе 
серии в виде отдельных слоев, хотя нередко слагают и пачки мощно
стью 8—10 м. 

На разных уровнях дизской серии и в особенности в ее верхах 
(ущелье р. Цхенис-цкали) наблюдаются крупно- и мелкогалечные кон
гломераты с диаметром галек иногда до 5 см. Состав галек: кварц, 

3* 
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кварцево-серицитовые и глинистые сланцы, кварциты, рассланцован-, 
ные полимиктовые песчаники. В ряде случаев присутствуют и хлорита-' 
зированные вулканогенные породы. Таким образом, конгломераты сло
жены в основном материялл^ г-ямпй пичгкпй серии, что нес омнеутт?" y^q^ 
зывает на размыв пород_этой серии в птпрльнне эпохи 
—1 Наконец, среди описанных пород в виде линз залегают мраморо-

видные серовато-черные известняки, а местами. (сел. Дзи и др.) и мра
моры желтовато-белого и сероватого цвета. Мощность линз колеблется 
от нескольких до десятков метров, а длина их в среднем не превы
шает 1 км. 

Вулканогенные породы в виде сильно измененных пирокластоли-
тов и мандельштейновых лавовых покровов встречаются редко на раз
ных уровнях серии. 

Породы дизской серии интенсивно дислоцированы. Наблюдается 
мелкая складчатость, плойчатость, Часты дизъюнктивные нарушения 
разной амплитуды. Породы носят следы сильного динамометамор-
физма. К тому же они испещрены и в глубоких частях разреза 
послойно инъецированы многочисленными кварцевыми жилами. Кроме 
того, наблюдается большое количество секущих основных и кислых 
пород и сравнительно небольших интрузий различного состава: грано-
диориты, кварцевые диориты, кварцевые монцониты, габбро-диориты, 
габбро-диабаз-порфириты, порфириты. Эти интрузии обусловливают 
интенсивный контактный метаморфизм вмещающих пород. На некото
рых участках, например у скал Абакура, в районе горы Кирар, 
у сел. Дизи наблюдаются роговики, сплошное окварцование и скарны. 
•Сильная нарушенность серии, подошва которой к тому же не обна
жена, затрудняет выяснение истинной мощности, которая ориентиро
вочно может быть оценена в 2500—3000 м. 

В мраморизованных и"ЗвесТНЯкахГ"развитых под горой Кирар 
(Верхняя Сванетия) Г. П. Агалиным в 1929 г. была обнаружена фауна 
Lithostrotion baschkirikum P e r n a, Chaetetes cf. radians F i s c h e r , 
Diphyphyllum sp. (определения H. H. Яковлева). На этом основании 
Г. П. Агалин известняки и вмещающую, их метаморфизованную толщу 
датировал как верхний девон ( ? )—нижний карбон. Данные породы 
в 1932 г. И. Р. Кахадзе (1933) выделил под названием свиты «метамор-
физованных сланцев». Впоследствии в 1935—1936 гг. Б. В. Залесский 
и С. С. Кузнецов (1940) метаморфизованные палеозойские (по данным 
Г. П. Агалина) породы Сванетии назвали «десской свитой». П. Д. Гам
крелидзе, Г. М. Заридзе и К. И. Чичинадзе (1937), П. Д. Гамкрелидзе, 
И. Р. Кахадзе и др. (1945), И. Р. Кахадзе (1947) установили постепен-
ный__(без каких-либо следов перерыва) переход этой свиты в"1шж1шй~ 
лейас и по сел. Д1ши~н~а р. Ингури назвали ее дизской. Возраст свиты* 
был определен как "карбОТГ— триас. 

Крупномасштабными геологосъемочными работами были уточнены 
пределы распространения дизской серии, вопросы ее взаимоотноше
ния с лейасовыми отложениями. В частности, И. А. Маркозия (1949) 
и П. И. Авалишвили (1954) в Нижней Сванетии и С. Г. Букия (1955, 
1957, 1958, 1959) в Верхней Сванетии было показано в разных местах. 
трансгрессивное, с базальной формацией в основании, налегание лейаса 
на породы дизской" серия. Таким образом, "подтвердилось мнение, 
высказанное П. Д. Гамкрелидзе и И. Р. Кахадзе и др. (1945, 1947), 
о наличии трансгрессивного налегания низов лейаса на дизскую серию. 

По данным С. Г. Букия (1959), дизская серия подразделяется на 
три литолого-стратиграфических горизонта. В верхнем горизонте им 

* В настоящее время эту свиту предложено именовать серией (Славин, I960). 
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были собраны споры верхнетриасового облика (определение В. С.Ма-
лявкиной). В. И. Славин и др. (1960) делят дизскую серию на пять 
свит: прохоровскую, хумпрерскую, кирарскую, чолшуринскую, гвашха-
ринскую. Прохоровская свита — девон. Хумпрерская свита — нижний 
карбон "(700 м), выделенная на основании фаунистических находок 
Г. П. Агалина. Кирарская свита — верхний карбон — пермь (400— 
600 м). Эта свита охарактеризована следующей фауной: Chaetetes 
(Boswellia) sp. (определение Б. С. Соколова), Entrochus ligatus 
Q u e n s t . (определение Р. С. Елтышевой), Profusulinella sp. (опреде
ление Д. М. Раузер-Черноусовой). Фауна была собрана В. И. Славиным 
и др. (1960) в известняках, обнажающихся на левом берегу р. Ингури, 
южнее Прохоровских скал. Чолшуринская свита — верхняя пермь — 
800—1000 м. В известняках этой свиты на ручье Чолшура (правый при
ток р. Цхенис-цкали) были обнаружены фораминиферы Pseudofusu-
lina sp., Pseudodoliolina sp., Cancellina sp., Miscellina sp., Parafusulina 
sp., Boultonia sp., Conofusiella sp., Monogaparella sp. (определения 
К- В. Миклухо-Маклай и С. Е. Разовской), а также криноидеи Entro
chus ex gr. ligatus Q u e n s t . (определения P. С. Елтышовой). Фауна 
фораминифер отвечает нижним часряти-^ерхнепермского отдела (Сла
вин, 1960). Гвашхаринская свита —(бОО м) На основании стратиграфи
ческого положения, а также данных спорово-пыльцевого анализа (Ci[c-
tina sp., uatonia &^"Г1УШуорТ1ЩШ1Г^^Ша1Ьр8ие8 sp., определения.. 
Е- C-MMaBjQffloJ^^ .шшасидся. к триасу.,..^, ' 

На Южном склоне Главного Кавказского хребта верхнедевонские 
отложения, охарактеризованные раковинами Cyrtospirifer ex gr. ver-
neuili M u r e h., известны к северу от г. Кутаиси («Геологическое строе
ние СССР», том I, 1958). Интересно, что по устному сообщению 
Д. В. Наливкина, данная форма была найдена Г. П. Агалиным в диз
ской серии Верхней Сванетии. 

Таким образом вполне обоснован верхнепалеозойско-триасовый 
возраст дизской серии. В низах дизской серии все же не исключена 
возможность наличия и верхнего девона. 

При рассмотрении стратиграфии дизской серии мы коснулись 
вопроса ее взаимоотношения с лейасом. В настоящее время бла
годаря исследованиям П. Д. Гамкрелидзе, И. Р. Кахадзе, С. Г. Букия, 
П. И. Авалишвили, В. И. Славина и др. в Верхней и Нижней Сванетии 
во многих местах установлено наличие трансгрессивного налегания 
пород нижнего лейаса на дизскую серию. Например, в ущелье р. Хум-
прери, на северном склоне хребта Бакылд и в других местах в осно
вании нижнего лейаса хорошо выражена базальная формация, конгло
мераты которой сложены гальками пород дизской серии. На правом 
склоне ущелья р. Хумпрери в нижней части лейаса Д. Г. Джигаури, 
Р. И. Торозовым, В. И. Славиным, П. Д. Гамкрелидзе, Г. А. Чихрадзе 
и Ш. А. Адамия в разное время была собрана фауна нижнего лейаса. 
Базальная формация лейаса хорошо выражена и в Нижней Сванетии 
в районе горы Муц и Ласильского перевала, в ущелье рек Цхенис-цкали, 
Моргоули и в других местах. Сложена она чередующимися пачками 
грубооблоМочных конгломератов, песчаников и глинистых сланцев. 
Материал представлен обломками пород дизской серии. Базальная 
формация во многих местах охарактеризована фауной нижнего лейаса. 

Абхазия. По данным Б. В. Залесского и С. С. Кузнецова (1940), 
С. С. Букия (1959) и других исследователей, выходы доюрских слабо 
метаморфизованных пород наблюдаются и в Абхазии. Аналоги дизской 
серии на Кодорском хребте, на южном склоне горы Харихра протяги
ваются отдельными выходами вдоль фронтальной линии надвига Глав
ного Кавказского хребта от р. Ненскра до бассейна р. Ацгара.- На 
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дизскую серию в Абхазии с севера надвинут кристаллический комплекс. 
К югу дизская серия надвинута на осадки нижнего и среднего лейаса, 
Дальше к западу выходы этой серии скрыты под надвигом гранитов 
Главного хребта. С. С. Кузнецов и А. Д. Миклухо-Маклай на основа
нии наличия фораминифер и амфипор в образце темно-серого мрамо-
ризованного известняка, отобранного В. П. Петровым в Горной Абха
зии (Белянкин и Петров, 1945), пришли к заключению о наличии там 
девонских отложений. Но по данным С. Г. Букия (1959) и В. И. Сла
вина (1960), соответствующих образований там нет. 

Кахетия. Л. А. Варданянцем (1932) доюрские образования были 
отмечены в истоках р. Дид-хеви, Н. Б. Вассоевичем (1932) — в бассейне 
р. Лопота, а В. И. Славиным в ущелье р, Стори и на горе Сакорне. 
Некоторые исследователи к доюрским образованиям относят и породы, 
слагающие хребет Спероза, описанные впервые А. В. Бухникашвили 
(1931) как «гранитоподобные». Все эти выходы ориентированы в обще
кавказском направлении — с северо-запада на юго-восток и располо
жены в осевых частях антиклиналей, ограниченных разрывами, в поле 
развития лейасовых отложений. 

Доюрские (?) образования верховьев р. Алазани слагают скали
стый хребет Спероза. Протяженность выхода 12—13 км, ширина 
о—3,5 км. По данным П. И. Авалишвили и др. (1958), главное место 
среди развитых здесь пород занимают аркозы. Немалую роль играют 
и кварцево-серицитовые рассланцованные песчаники и сланцы, квар
циты, брекчии, мелкогалечные конгломераты и черные глинистые 
сланцы. Эта толща, по мнению С. Г. Букия, очень сходна в литолого-
фациальном отношении с верхней частью дизской серии. 

В глубоком ущелье р. Стори представлены кварцево-серицитовые 
сланцы, рассланцованные аркозовые песчаники, кварциты, брекчии,, 
конгломераты, переслаивающиеся с ними темно-серые глинистые сланцы 
и многочисленные жилы диабазов и порфиритов. Протяженность выхода 
3—4 км. Близ северного контакта описанных пород (у моста Торгваис-
абано) П. И. Авалишвили был найден нижнелейасовый аммонит. 

В истоках р. Дид-хеви, по р. Сиптис-цкали представлены кварциты, 
рассланцованные кварцево-серицитовые песчаники и сланцы, конгломе
раты и мраморы. Кварциты обнажены также на горах Ацове, Кохта и 
Сакорне; мощность до 500 м. 

В бассейне р. Лопота известно несколько выходов доюрских обра
зований. В районе урочища Кипручеби, на 1,5 км выше впадения 
в р. Лопота р. Гонджат-хеви представлены сильно метаморфизованные 
филлитоподобные кварцево-хлоритовые, кварцево-серицитовые плойча-
тые сланцы и граниты. Протяженность выхода 300—350 м. 

Филлитоподобные сланцы, кварциты, мраморы и мраморизованные 
известняки обнажены в истоках р. Лопота и ущельях рек Сасантлис-
цкали и Вакисгорис-цкали, слагая горы Вакисгорисцвери, Цописгора и 
Накоргали. В северном контакте отмечаются конгломераты (Крестни
ков, 1944 и др.) . 

Большинство исследователей на основании стратиграфического 
положения описанных выходов Горной Кахетии и их большого сходства 
с верхнепалеозойско-триасоБЫМи отложениями Сванетии (дизская 
серия) и других частей Южного склона Большого Кавказа, относят их 
к доюрским образованиям (Варданянц, 1932; Вассоевич, 1932; Беликов, 
1940; Белянкин и Петров, 1945; Кахадзе, 1947; Крестников и Робинсон, 
1955; Куман, 1954; Славин, 1931; Чихелидзе, 1948 и др.). Другие иссле
дователи многие из вышеописанных выходов датируют нижним лейа
сом, а породы хребта Спероза и ущелья р. Стори — нижним лейасом — 
зерхним триасом (Авалишвили, 1957, 1958). 
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Решение вопроса затрудняется из-за сложности геологического 
строения района, в частности из-за неясности взаимоотношения нижнего 
лейаса с описанными метаморфизованными толщами. 

За пределами Грузии верхнепалеозойские —триасовые отло
жения известны в пригребневой полосе западной части Большого Кав
казского хребта — в верховьях рек Пслух и Уруштена и к югу от горы 
Фишт. 

По данным В. И. Славина (1960), здесь развиты лишь образования 
перми и триаса, представленные сходными со Сванетией фациями гео
синклинального типа. 

Грузинская глыба 

В пределах Грузинской глыбы верхнепалеозойские образования 
выделяются в области Дзирульского массива. Здесь распространена 
•свита кварцевых порфиров, полная петрографическая характеристика 
которой впервые была дана А. Г. Бетехтиным. по р. Квирила — между 
станциями Салиети и Чиатура, по рекам Садзеле-геле, Буджа и 
р. Гвитрри. -

По данным А. Г. Ветехтина (1936), Г. С. Дзоценидзе, Н. И. Схирт-
ладзе и И. Д. Чечелашвили (1950, 1953), свита слагается из покровов 
кварцевых альбитофиров, кварцевых порфиров и такого же состава 
пирокластолитов, Среди последних можно различить все разновидности 
туфов, а также брекчий. Кроме того, в пирокластолитах, которые иногда 
напоминают полосчатые яшмы, в виде обломков наблюдаются: углистые 
сланцы, кварциты, окремненные стволы деревьев и породы древнего 
субстрата — филлиты, слюдистые сланцы и обломки микроклинового 
гранита. Со свитой связаны также сильно измененные жилы основных 
пород (базальтовые порфириты), имеющие в основном северо-западное 
простирание. По всем признакам свита кварцевых порфиров является 
континентальным образованием. Строение этой свиты в пределах всего 
массива полностью еще не выяснено, но некоторое представление о нем 
дает следующий восходящий разрез, составленный Г. С. Дзоценидзе, 
H. И. Схиртладзе и И. Д. Чечелашвили по р. Квирила от Салиети до 
Чиатура: 
I. Древний кристаллический субстрат, сложенный из гнейсовидных кварцевых диори

тов, несогласно перекрывается покровами кварцевых порфиров и их туфами'. 
2. Стратиграфически выше господствующее положение занимают светло-серые и зеле

новатые кристаллокластические, витрокластические и местами агломератовые туфы, 
с отпечатками флоры. 

3. Выше залегают главным образом лавовые покровы, представленные красноватыми, 
а иногда и сероватыми кварцевыми альбитофирами и кварцевыми порфирами. 

4. Мощная пачка розовато-белых туфов (большей частью пелитовых и литокластиче-
ских) с покровами кварцевых порфиров и !жилами основных пород. 

5. Трансгрессивный средний лейас (в некоторых местах и известняки верхнего мела). 
Общая мощность свиты достигает приблизительно 1 км. 

В других местах картина разреза в достаточной степени усложня
ется. Так, например, по р. Садзеле-геле пирокластический материал по 
сравнению с Квирильским разрезом становится более крупнообломоч
ным, часты брекчии и агломератовые туфы. Здесь же нижняя часть 
свиты в значительной степени окремнена и в ней встречаются даже 
глыбовые агломераты и местами растительные остатки плохой сохран
ности. Несмотря на это, общий характер свиты такой же, как и по 
р. Квирила. 

* Из-за массивности пород мощность отдельных пачек трудно определить. 

http://jurassic.ru/



40 СТРАТИГРАФИЯ 

Большой интерес заслуживает вопрос взаимоотношения свиты квар
цевых порфиров и древних гранитоидов массива. П. А. Топурия, 
Г. С, Дзоценидзе и Н. И. Схиртладзе допускают несогласное залегание 
этой свиты на гнейсовидных кварцевых диоритах. П. Ф. Киласония 
между ними вообще не видит непосредственного соприкосновения или 
же допускает тектонический контакт, однако А. Г. Бетехтин считает 
свиту моложе гранитоидов, А. А. Чиковани же высказывалось также 
мнение о постепенном переходе микроклиновых гранитов в свиту квар
цевых порфиров. В будущем этот вопрос потребует специального из
учения. 

В области Дзирульского массива развита еще одна своеобразная 
континентальная вулканогенная толща, возраст которой до сего вре
мени остается спорным. Поскольку она залегает под среднелейасовыми 
отложениями, описание их целесообразно вести вместе с верхнепалео
зойскими— триасовыми образованиями/тем более, что петрографически 
она очень сходна с кварц-порфирами Чиатурского района и Храмского 
массива. Эта толща нижних туффитов, считавшихся до последнего вре
мени аналогами кварцевых порфиров, выделяется на юго-западной 
периферии массива: в бассейнах рек Нарула, Квирила, Глинавис-геле, 
Котроула и Мачарула. Небольшие выходы толщи отмечаются в ни
зовьях ущелья р. Дзуса, но здесь она сразу же погружается под мио
ценовые отложения. 

В Дзирульском массиве толща нижних туффитов впервые была 
выделена в 1928 г. П. Д. Гамкрелидзе и Г. Д. Джигаури, а впоследст
вии более полно охарактеризована П. Д. Гамкрелидзе и С. С. Чихе
лидзе (1932) и была названа нижними туффитами. 

Петрографическое изучение нижних Туффитов было начато 
Г. С. Дзоценидзе (1948), а позже, в пределах всего массива толщу изу
чали Г. С. Дзоценидзе, Н. И. Схиртладзе и И. Д. Чечелашвили (1949, 
1950, 1953). 

П. Д . Гамкрелидзе и С. С. Чихелидзе было установлено, а в даль
нейшем Г. С. Дзоценидзе, Н. И. Схиртладзе и И. Д. Чечелашвили 
(1953) более подробно обосновано континентальное происхождение 
этой толщи. Было установлено также изменение мощности и в особен
ности фациального характера свиты по простиранию, о чем более пол
ное представление могут дать приводимые ниже разрезы. 

Разрез по р. Нарула следующий (снизу вверх): 

1. Гнейсовидные кварцевые диориты, над которыми залегают: 
2. Конгломераты и грубозернистые аркозы с прослоями флоросодержа-

щих слюдистых песчаников и песчанистых глин. Часты пластовые 
жилы вулканита. Общая мощность 50—60 м 

3. Мощная пачка туффитов, в которых, по Г. С. Дзоценидзе (1948), 
выделяются: а) горизонт светло-серых туфов, б) горизонт зеленовато-
серых туфов, в) горизонт буровато-красноватых туфов и г) самый 
верхний горизонт зеленых туфов . 600—700 м 

4. Диабаз-порфирит 40—50 „ 
5. Базальная формация среднего лейаса,. представленная кварц-порфи

ровыми и гранитовыми конгломератами и грубозернистыми песчани
ками 5—10 „ 

Несколько иная картина наблюдается в бассейне р. Квирила около 
ст. Мартотубани. Здесь среди красноватых и фиолетовых кислых туфов 
обнажаются мощные (600—700 м) выходы мандельштейновых базаль
тов и диабаз-порфиритов. При этом, кислые пирокластолиты в разрезе 
играют подчиненную роль (мощность их около 200—300 м). В отличие 
от предыдущего разреза здесь грубозернистые аркозы и конгломераты 
вовсе отсутствуют. 
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Несколько своеобразен Шрошинский разрез. Здесь по р. Котроула 
он следующий (снизу вверх): 
1. На размытую поверхность древнего субстрата налегает слой серова

того витрофирового туфа. За ним следуют кислые туфы (туффиты), 
мощность которых на этом участке около 20'—30 м, но к западу уже 
значительно возрастает и достигает 100 м. 

2. Грубозернистые (почти конгломератового типа) песчаники с прослоями 
большей частью массивных но мелкозернистых слоистых песчаников. 
Материал, слагающий песчаники, в основном представлен окатанными 
обломками кварцевых порфиров, альбитофиров и их туфов и поро
дами древнего кристаллического субстрата (70%). Есть также основные 
породы—диабазы и порфириты (29%) и жильный кварц (1%) . . . 50—60 ж 

3. Жила сильно измененного хлоритового диабаза со сферической отдель
ностью 2—3 „ 

4. Пачка мелкозернистых песчаников и углистых сланцев, очень богатых 
флорой (гингковые, папоротниковые и др.). С этой пачкой связано 
Шрошинское месторождение каолинов 40—50 ж 

5. Грубозернистые (в некоторых участках гравелитовые) песчаники с гра
нитовым материалом и песчаники, особенно богатые кварцем, которые 
постепенно становятся мелкозернистыми и, наконец, переходят в квар-
цево-слюдистые песчаники 15—20 ,, 

6. Слюдисто-гематитовые песчаники и известняки со среднелейасовой 
фауной. 

В приведенном разрезе пачки 1, 2, 3, 4, по Г. С. Дзоценидзе, 
Н. И. Схиртладзе и И. Д. Чечелашвили, рассматриваются как единат 
континентальная толща; что же касается пачки 5, то это базальная 
формация, и отсюда начинается морская фация среднего лейаса, 
несмотря на то, что видимого несогласия между ними нет. Указанные 
исследователи видят также фациальное замещение туффитов по про
стиранию песчаниками, что и подтверждается данными буровых сква
жин. Так, например, устанавливается чередование туффитов с грубо
зернистыми песчаниками и замещение по простиранию туффитов пес
чаниками. 

На основании приведенных данных нижняя часть разреза (пачки 
1—4 мощностью 130—150 м) рассматривается как эквивалент нижних 
туффитов. 

Иного взгляда по этому вопросу придерживается П. Д. Гамкре
лидзе, который считает нижними туффитами только лишь первую пачку 
к границу между туффитами и лейасом проводит над первой пачкой (по 
литологическим признакам). По его мнению, не совсем ясно рисуется 
картина чередования туффитов с песчаниками, а также фациального 
замещения туффитов песчаниками по простиранию. 

Однако вопрос о взаимоотношении среднего лейаса с туффитами 
уточняется в соседнем разрезе по р. Мачарула. Здесь за породами древ
него субстрата следует (с перерывом) пачка тонкослоистых туфов,-
алевролитов и углистых сланцев мощностью 50'—60 м; выше идут мас
сивные туфы, которые заканчиваются покровом вулканита мощностью 
2—3 м; за покровом вулканита следует черная глина, которая по про
стиранию размывается, и над вулканитом непосредственно залегает 
слой крупногалечного конгломерата мощностью 2,5 м. Выше начинается 
характерный разрез среднего лейаса Дзирульского массива. Таким 
образом, здесь хорошо видно несогласное—трансгрессивное залегание 
среднего лейаса на туффитах. При этом верхняя часть толщи туффитов 
в разрезе представлена покровом вулканита и черными глинами, а вы
шележащая пачка конгломератов (мощностью 2,5 м) является базаль-
яой формацией нормального морского лейаса. Следовательно, выходит, 
что нижние туффиты безусловно древнее среднего лейаса. Что же каса
ется нижней границы (нижний предельный возраст) этой толщи, вопрос 
этот пока не уточнен. ' Хотя некоторые обстоятельства заставляют 
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думать, что толща нижних туффитов должна быть моложе свиты чиа-
турских кварцевых порфиров и скорее всего является мезозойским 
образованием. Фактические данные, которые подтверждают это сообра
жение, следующие. 

Породы нижних туффитов выявляют более слабые признаки мета
морфизма, чем свита чиатурских кварцевых порфиров, возраст которой 
условно принимается как верхнепалеозойский. Терригенный материал 
нижних туффитов большей частью (90%) представлен переотложен
ными породами свиты кварцевых порфиров. Флора, собранная в верх
ней части толщи нижних туффитов (по определению Ц. И. Сванидзе 
•состоит из гингковых Phoeniocopsis, Czekanowskia, Ginkgo; из папо
ротниковых Cladophlebis; из хвойных Podozamites; а из окаменелых 
стволов М. Д. Узнадзе определены гингковые мезозойского облика) *. 
Однако, как нам кажется, этот вопрос все же . требует дальнейшего 
уточнения. 

Артвинско-Болнисская глыба 

Наличие верхнего палеозоя на Артнинско-Болнисской глыбе было 
установлено в Храмском массиве лишь за последние годы (Гамкре
лидзе, Рубинштейн, Схиртладзе, 1960). До этого верхнепалеозойские 
образования В. Я. Эдилашвили, П. Д. Гамкрелидзе описывали под 
названием-нижних туффитов и условно считали их нижнелейасовыми — 
триасовыми. 

По новейшим данным, верхнепалеозойская вулканогенно-осадочная 
толща, представленная как морской, так и континентальной фациями, 
в виде узкой полосы огибает Храмский массив с юга, востока и севера, 
а на западе она вместе с древними гранитоидами, по-видимому, погру
жается под плиоценовые лавы Кечутского хребта. 

По литологическим признакам верхнепалеозойские образования 
Храмского массива расчленяются на три горизонта: 1) нижний горизонт 
кварцевых порфиров и кварцевых альбитофиров, 2) средний горизонт 
вторичных кварцитов, 3) верхний горизонт слоистых туфов и брекчий, 
с прослоями углистых кремней, аргиллитов и линзами мраморовидных 
известняков. 

Горизонт кварцевых порфиров и кварцевых альбитофиров занимает 
самую нижнюю часть разреза и тесно связан с гранитоидами массива. 
Ввиду широкого развития вторичных процессов резкая граница между 
кварцевыми порфирами и гранитоидами четко не улавливается, они 
постепенно сменяют серые и розовые гранитоиды. 

Горизонт в основном слагается из сильно трещиноватых и брекчи-
рованных, в разной степени метаморфизованных типичных кварцевых 
порфиров и кварцевых альбитофиров, для которых характерно явное 
порфировое строение со сферолитовой, гранофировой и фельзитовой 
структурами основной массы. С этим же горизонтом связаны жилы и 
ксенолитоподобные участки основных пород — диабазов и порфиритов. 
Мощность горизонта несколько сотен метров. 

Горизонт вторичных кварцитов выделяется почти во всех разрезах. 
Они без какой-либо резкой границы следуют за горизонтом кварцевых 
порфиров и представлены весьма компактными, слегка полосчатыми 
беловато-зеленовйтыми кварцитами. Местами, особенно в верхней части 
горизонта, отдельные участки сильно брекчированы, по-видимому, по 
тектоническим причинам. 

* Флоросодержащий горизонт, по П. Д. Гамкрелидзе, является составляющим 
элементом средней лейасовой базальной формации и не относится к нижним туф-
фитам. 
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Микроскопическое исследование показывает, что вторичные квар
циты образовались за счет изменений кварцевых порфиров и их туфов, 
что в ряде случаев подтверждается наличием характерных реликтовых 
структур. Мощность горизонта несколько десятков метров. 

Более мощным (200—700 м) является третий горизонт слоистых 
туфов и брекчий, который состоит из тонкослоистых туфов и почти мас
сивных брекчий. Со слоистыми туфами местами чередуются плойчатые 
углистые сланцы, аргиллиты, силициты черного цвета и крупнообломоч
ные брекчии, а также пластовые жилы диабазов и порфиритов. Кроме 
того, в верхней части горизонта среди слоистых туфов имеются линзы 
мраморизованных известняков. 

Петрографическим анализом установлено, что слоистые туфы и 
брекчии по своему кислому составу не отличаются от пород нижележа
щего горизонта кварцевых порфиров и кварцевых альбитофиров. Всюду 
здесь развиты разные туфы кварц-порфирового состава. 

По р. Клдеисис-цкали в низах горизонта слоистых туфов и брек
чий были найдены отпечатки флоры: Lepidodendron dichotomum 
S t e r n b . , Lepidophloios landaus S t e r n b . , L. vsevolodi Z a l e s s k y , 
Stigmaria ficoides S t e r n b . , Asterotheca miltonii (A r t i s.) Z e i 11. 
(определения M. Д. Узнадзе). 

Все эти формы, за исключением четвертой, как в СССР (на Север
ном Кавказе), так и в Западной Европе, характерны для среднего 
карбона, а четвертая форма распространена в карбоне и нижней перми. 

В средней части этого же горизонта, в зеленых слоистых туфах 
найдены одиночные кораллы, а в брекчиях — остатки табулят. Очень 
интересными оказались линзы известняков. Здесь наряду с многочис
ленными обломками криноидей найдены гигантские и мелкие формы 
плеченогих, среди которых К. Ш. Нуцубидзе определен Productus ex gr. 
donetzianus L i с h., характерный для верхнего карбона и нижней перми. 
В этих же известняках найдены одиночные и колониальные кораллы 
Donophyllum intermedium F o m . , Arachnastraea ef. molli ( S t u c k ) , 
Clisiophyllum sp. (определения H. С. .Бендукидзе). Первая форма харак
терна для среднего и верхнего карбона Донецкого бассейна, вторая 
распространена там же, в среднем карбоне. 

Таким образом, в Храмском массиве палеонтологически 'бесспорно 
устанавливается наличие среднего и верхнего карбона. 

Верхнепалеозойские формации Грузинской и Артвинско-Болнисской 
глыб генетически сходны с отложениями среднего и верхнего карбона 
и нижней перми Северного Кавказа и являются посторогенными, глав
ным образом континентальными образованиями. 

ЮРСКАЯ СИСТЕМА 

Юрские отложения на территории Грузии развиты неравномерно. 
Наибольшую площадь они занимают в складчатой системе Южного 
склона Большого Кавказа. На Грузинской и Артвинско-Болнисской 
глыбах они развиты значительно слабее, а в Аджаро-Триалетской 
системе совершенно неизвестны. Полный разрез юры наблюдается 
только в системе Южного склона Большого Кавказа, причем отложения 

чШедстаы31ёыьг разУШчно~1ГТУазТГых зонах, а казбегско-Лагодехской и 
ест11АгкТТ-Тйа^ имеется единый разрез, начинающийся 

серией -"основных сланцев нижней и сре'дней юры и заканчивающийся 
карбонатной флишевой серией верхней юры (и валанжина). В Гагрско-
Джавской зоне полные разрезы верхней юры имеются только в Верхней 
Раче и Западной Абхазии; в остальных частях зоны верхняя юра пред
ставлена лагунно-континентальной пестроцветной свитой кимериджа. 
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Учитывая сказанное, юру здесь можно подразделить на три четко 
обособленные серии, соответствующие отделам системы. Нижняя юра 
представлена серией основных сланцев, средняя —порфиритовой свитой 
байоса и регрессивными угленосными отложениями бата, а верхняя — 
терригенно-карбонатными отложениями келловея — кимериджа {в Раче) 
или келловея — титона (в Западной Абхазии). 

На Грузинской глыбе развиты две нижние серии, причем нижняя 
юра представлена в отличие от Гагрско-Джавской зоны, терригенно-
карбонатными отложениями. Средняя юра представлена порфиритовой 
свитой байоса и угленосными отложениями бата, верхняя юра только 
пестроцветной свитой кимериджа. 

На Артвинско-Болнисской глыбе нижняя юра представлена терри-
генной серией, а средняя только порфиритовой овитой байоса. Верхняя 
юра отсутствует. 

Юрская система, подразделяющаяся на три серии, отражает три 
самостоятельных цикла осадконакопления. 

НИЖНЯЯ ЮРА 

Нижнеюрские отложения широко распространены в Грузии, осо
бенно в системе Южного склона Большого Кавказа, где лейас пред
ставлен наиболее полно и тянется почти непрерывной полосой от Абха
зии до Кахетии. Здесь они слагают Чхалтинско-Лайлинскую, Казбегско-
Лагодехскую зоны и частично Гагрско-Джавскую и Местийско-Тианет-
скую зоны. 

На Грузинской глыбе лейасовые отложения встречаются лишь на 
периферии Дзирульского кристаллического массива (зона Централь
ного, или Дзирульского поднятия), а также на Артвинско-Болнисской. 
глыбе, где они выступают на перифериях Храмской и Локской зон под
нятия. 

Сланцевая серия, играющая важную роль в геологическом строении " 
Южного склона Кавказского хребта, привлекала внимание исследова
телей Кавказа еще с середины прошлого столетия. Так называемые 
«основные» сланцы долгое время датировались палеозоем. Дюбуа де 
Монпере (1839) предполагал доюрский возраст этих сланцев, не под
тверждая его однако палеонтологически. Г. Абих (1858—1875) высказал 
соображение о нижнеюрском возрасте «основных» сланцев на основа
нии того, что они литологически похожи на фаунистически охарактери
зованные нижнеюрские отложения Северного Кавказа. 3 . Фавр (1875) 
на основании найденного им проблематика, определенного как Bythro-
trephis отнес «основные» сланцы к палеозою. Несмотря на то что как 
Bythrotrephis Э. Фавра, так и впоследствии найденные Е. Фурнье и 
А. Иностранцевым обломки каламитов оказались неорганического про
исхождения, среди исследователей Кавказа нашлось много сторонников 
взгляда Э. Фавра (Симонович, 1880—1902; Сорокин, 1883; Смирнов, 
1909 и др.) . 

В 1901 г. Л. Аммон описал найденный В. Селла на Сванетском 
хребте среднелейасовый Pentacrinus (Extracrinus) laevisutus P o m p . , 
и благодаря этому вопрос «основных» сланцев разрешился в пользу 
лейаса. Такого же мнения придерживался и А. К. Богданович (1902). 

Поворотным этапом в изучении «основных» сланцев явилась работа 
И. Г. Кузнецова (1926), в которой автор, основываясь на личных наблю
дениях и используя выводы других исследователей,-окончательно отнес 
эти сланцы к нижней юре. 

В. П. Ренгартен (1932) впервые подразделил сланцевую серию на 
свиты в районе Военно-Грузинской дороги. Расчленением сланцев в дру-
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гих районах занимались П. Д. Гамкрелидзе (1940)—в Сванетии 
(в основных сланцах им найдена лейасовая фауна), затем В. И. Куроч-
кин, Г. Р. Чхотуа, В. Я. Эдилашвили — в Абхазии. Большая заслуга 
в изучении юры Грузии принадлежит И. Р. Кахадзе, давшему геоло
гическое описание различных районов полосы распространения слан
цев, сведенное им в монографии (1947). 

В различных районах Южного склона С. Г. Букия, В. Я. Эдила
швили, П. И. Авалишвили и другими исследователями (1948—1960 гг.) 
была проведена большая работа по изучению сланцевой серии. 

На периферии Дзирульского кристаллического массива присутствие 
лейаса было доказано М. Неймайром и В. Улигом (1892), которые 
обработали собранную Г. Абихом фауну из красных известняков. Сам 
Г. Абих (1865) ошибочно приписал им верхнеюрский возраст на осно
вании неправильно определенной Quenstedticeras alternans В и с h., 
оказавшейся впоследствии Amaltheus margaritatus M o n t f . Верхне
юрскими считали эти отложения Э. Фавр (1875), С. Симонович и А. Со
рокин (1886) и Л. Бацевич (1877). Э. Фурнье (1896) приписывал им 
байос-оксфордский возраст. Лейасовый возраст рассматриваемых отло
жений был подтвержден К. Е. Габуния, П. Д. Гамкрелидзе и С. С. Чи-
-хелидзе (1932). На основании богатой фауны, собранной указанными 
исследователями, А. И. Джанелидзе (1946) и К. Ш. Нуцубидзе устано
вили наличие среднего лейаса, тоара (полностью) и нижнего аалена 
в красных известняках периферии Дзирульского массива. 

На периферии Локского массива лейас впервые был установлен 
К. Е. Габуния (1926). До исследований Е. К. Габуния эти отложения 
рассматривались в едином комплексе пород кристаллического массива. 
Впоследствии здесь работали В. Г. Грушевой (1930), К. Е. Габуния и 
П. Д. Гамкрелидзе (1942), К. А. Комар, В. П. Высоцкий и Н. А. Кан
делаки (1945, 1946). 

Лейасовые отложения на Храмском массиве впервые были выде
лены условно П. И. Желтовым и др. Условно они выделялись и 
Т. Г. Казахашвили и Г. Н. Лоладзе. П. Д. Гамкрелидзе и В. Я. Эдила
швили окончательно доказали лейасовый возраст этих отложений. 

Складчатая система Южного склона Большого Кавказа 

В складчатой системе Южного склона Большого Кавказа нижнеюр
ские отложения представлены однородной мощной глинисто-сланцевой 
серией. Там, где вскрыта подошва серии, наблюдается несогласное, 
г местами согласное налегание ее на подстилающие отложения. На всем 
протяжении полосы полнота разрезов неодинакова. 

Наиболее полно охарактеризована нижняя юра в Сванетии. Здесь 
и в Верхней Раче наблюдаются три основные полосы выходов лейасо-
зых отложений: на севере, между кристаллическим ядром Главного 
хребта и карбонатным флишем, южнее — между карбонатным флишем 
и дизской серией и к югу от последней. В верховьях р. Цхенис-цкали 
две последние полосы соединяются. В указанных полосах литологиче-
ский состав отложений одинаков, различаются отложения только сте
пенью метаморфизма. Нижняя граница лейасовых отложений в кон
такте с кристаллической формацией, на которой за линией надвига 
сохранились останцы покрышки лейаса, трансгрессивная, и начинаются 
эти отложения базальным конгломератом. На дизскую серию по р. Ин
гури лейас согласно налегает с севера, но по р. Цханис-цкали наблюда
ется несогласие. С юга граница с дизской серией не ясна, местами зале
гание согласное, местами несогласное. 
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Верхняя граница лейасовых отложений на севере и северо-востоке 
согласная— сланцевая серия постепенно переходит в карбонатный 
флиш, охватывая и среднюю юру. На юге лейасовые отложения с рез
кой сменой и местами с явлениями размыва перекрываются порфири
товой свитой байоса. В отложениях, собранных в опрокинутые на юг 
изоклинальные складки, выделяются нижний, средний и верхний лейас. 

На западе, в пределах Абхазии лейасовые отложения развиты 
в двух полосах: вдоль южного края кристаллического яДра Главного-
хребта и к югу от него, в ядрах размытых антиклиналей. Первая полоса 
является продолжением лейасовых отложений Сванетии и распростра
нена в бассейнах р. Бзыби и ее притоков Лашипсе, Гега и Бавью,. 
а также в бассейнах р. Кодори и ее притоков Амтхели, Чхалта и 
Сакени. 

Более южные выходы лейаса обнажаются в долинах рек Гумисты„ 
Келаеури и среднего течения р. Кодори и прослеживаются в Гагрско-
Джавской зоне. Кроме того, отдельные выходы наблюдаются в вер
ховьях рек Дуаби, Мокви и Окуми. 

Нижняя граница лейасовых отложений неясная, так как подошва 
нигде не вскрыта и картина в большинстве случаев скрывается надви
гом Главного хребта. Местами в низах лейасовых отложений встреча
ются конгломераты. По последним данным (Эдилашвили, 1961), в рай
оне Авадхарского минерального источника под лейасом согласно зале
гает дизская серия (бассейн р. Бзыби). 

Верхняя граница более четкая — на отложениях лейаса залегает 
порфиритовая свита байоса, кое-где с небольшим несогласием. Общая 
мощность лейасовых отложений 2000—3000 м. 

В Восточной зоне погружения аспидных сланцев лейасовые отложе
ния развиты в бассейне р. Терека и восточнее непрерывной полосой 
выходят в бассейнах рек Шан-дона, Ассы, Пирикитской и Тушетской 
Алазани. Севернее они продолжаются в Чечено-Ингушетию. Лейас 
представлен сильно метаморфизованными аспидными сланцами, смя
тыми в изоклинальные складки. Стратиграфически он включает только 
нижний и средний подотделы. 

Лейасовые отложения широко развиты также в Казбегско-Лагодех-
ской зоне, в Заалазанской, или Горной Кахетии, в верховье р. Иори и 
правых притоков р. Алазани до р. Байсубани. На юге лейас надвинут 
на флишевые отложения Шовско-Пасанаурской подзоны и отложения 
Алазанской подзоны погружения, а на севере выходит за пределы Гру
зии. Вся полоса лейасовых отложений представляет собой антиклиналь
ное поднятие, усложненное множеством продольных разрывов. Лейас 
фаунистически рхарактеризован и представлен полностью, — его нижняя 
граница согласная, он без перерыва продолжает подстилающие мра
моры и кварциты палеозойско-триасового возраста. До последнего вре
мени существовало мнение о трансгрессивном залегании лейасовых 
отложений на мраморах (Кахадзе, 1947 и др.) . Сейчас П. Д. Гамкре
лидзе и другие исследователи считают их аналогами дизской серии. 
Верхняя граница лейасовых отложений также согласная, но местами 
она проводится по смене фации там, где средняя юра представлена 
порфиритовой свитой. 

Нижний и средний лейас. Отложения нижнего и среднего лейаса 
в большинстве случаев не удается разделить. В Сванетии в полосе 
между Главным хребтом и карбонатным флишем эти отложения транс
грессивно налегают на кристаллическое ядро Главного хребта и начи
наются конгломератами, кварцитами, песчаниками, графитйзирован-
ными сланцами, альбитофирами и их туфами мощностью 200—250 м. 
В них наблюдаются пластовые жилы диабазов, порфиритов и габбро-
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диоритов мощностью 5—35 м (Левченко, 1940). Этот горизонт выше 
согласно сменяет мощная свита (1300—1500 м) аспидных сланцев, 
темно-серого цвета, часто слюдистых, с резкими прослоями мелкозер
нистых темно-серых песчаников. Свита сильно метаморфизована и ли
шена ископаемых. По р. Ингури, северо-восточнее дизской серии, мощ
ность лейасовых аспидных сланцев, согласно продолжающих указанную 
серию, достигает 1500—2000 м. 

Некоторыми исследователями в низах аспидных' сланцев отмечается 
наличие конгломерата и крупнозернистых кварцево-аркозовых песчани
ков и туфов, которые выше переходят в сильно метаморфизованные гли
нистые сланцы и песчаники общей мощностью до 500 м. Эту свиту 

1' О 
Рис. 3. Разрез лейасовых отложений по р. Цхенис-цкали 

(по П. Д. Гамкрелидзе) 
/ — дизская серия; 2 — аспидные сланцы и песчаники; 3 — глинистые сланцы и 
песчаники с линзами мергелей и известняков; 4 — порфиритовая свита; 5—линия 

разрыва 

С. Г. Букия считает нижним лейасом и выделяет ее под названием" 
лашипсинской. Аналогичные отложения развиты и Южнее выходов диз
ской серии, где С. Г. Букия отмечает несогласное залегание лейаса на 
последней, с конгломератом 'и кварцево-аркозовыми песчаниками в ос
новании. В бассейне р.. Цхенис-цкали в ущельях ее левых притоков 
(реки Ашхашура, Ханишура, Пшехоба и др.) нижний и средний лейас 
несогласно налегает на дизскую серию и его нижняя часть представлена 
чередованием конгломератов, кварцево-аркозовых песчаников и аспид
ных сланцев. Мощность пачки 15—30 м. Выше следует свита аспидных 
сланцев мощностью 1000—1500 м. Песчаники играют подчиненную 
роль. По плоскости напластования сланцев наблюдаются чешуйки слюд. 
Часты зерна и даже кристаллы пирита. В окрестностях сел. Муаши 
в аспидных сланцах найден домерский Amaltheus margaritatus M o n t f, 
(Гамкрелидзе, 1938; Авалишзили, 1955) и среднелейасовый Oxynotice-
ras haueri F и с. (Авалишвили, 1954). По р. Моргоулис-геле, левому 
притоку р. Цхенис-цкали, в низах аспидных сланцев вблизи контакта 
с дизской серией (рис. 3) обнаружены синемюрские Vermiceras scylla 
R e y n . и Vermiceras sp. (Гамкрелидзе, 1940). 

Рассматриваемые отложения простираются далеко на запад и увя
зываются с аналогичными отложениями южного склона Сванетского-
хребта и правых притоков р. Цхенис-цкали. 

Таким' образом, на основании найденной фауны с достоверностью 
можно сказать, что мощная свита аспидных сланцев с конгломератом, 
кварцитами и песчаниками в основании датируется нижним и средним 
лейасом. К сожалению, разграничить точно эти два подотдела очень 
сложно, так как фауна найдена не в одном последовательном разрезе. 
По-видимому, на долю нижнего лейаса приходится свита конгломера
тов, песчаников и частично аспидных сланцев, а большая часть послед-
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них относится к среднему лейасу. Аналогичные отложения развиты 
восточнее в Верхней Раче, в долине р. Риони, которые увязываются 
с лейасскими отложениями северной полосы Сванетии. Здесь они так 
же трансгрессивно налегают на кристаллическую формацию и начи
наются грубозернистым конгломератом мощностью в несколько метров 
(гора Эдена, склоны р. Часахтоми и др.). 

•В Абхазии на всем протяжении северной полосы, от верховьев 
р. Бзыби и ее притоков до верховьев р. Кодори, лейас представлен боль
шей частью однородной фацией темно-серых или черных аспидных слан
цев с прослоями мелкозернистых, темных, слюдистых и часто кварцевых 
песчаников. Сланцы сильно метаморфизованы, часты конкреции и 
вкрапленники пирита. Мощность отложений около 1800—2200 м. Подо
шва их не обнажена, только в низах свиты С. Г. Букия (1953) на водо
разделе рек Лашипсе и Бавью отмечает наличие конгломерата. Здесь 
указанные отложения делятся на две свиты: нижнюю, песчано-конгло-
мератово-сланцевую, состоящую из крупно- и грубозернистых, средне-
слоистых кварцевых песчаников, чередующихся со слюдисто-углисгьгми 

/песчанистыми глинами и мелкогалечными конгломератами из кристал
лических пород и кремня, и верхнюю, представленную аспидными слан
цами с прослоями окварцованных слюдистых песчаников (loc. cit.). 

По р. Лашипсе в нижней части серии, в глинах найдены Nucula 
tunicosta Q u e n s t . , Leda aff. claviformis S o w . , L. aff. complanata 
G o l d f., Astarte subtetragona M i i n s t , Mytiloides dubius Sо w., Chta-
mys textorius S с h 1., Plagiostoma hermannii Q u e n s t . , PI. cf. succincta 
S с h 1., Microderoceras cf. steinmanni H u g , Oxynoticeras sp. ind и др. 

Указанная фауна датирует вмещающие слои нижним и средним (и 
частично верхним) лейасом. Присутствующий Microderoceras cf. stein
manni H u g характерен для лотарингского яруса, что касается Mytiloi
des dubius S о w., то он повсеместно встречается в верхнем лейасе. 

В аспидных сланцах в бассейне р. Ахей найдены домерский 
Amaltheus margaritatus M o n t f . и Amaltheus sp. П. И. Авалишвили 
отмечает горизонт микроконгломератов и песчаников мощностью 200— 
•300 м в долине р. Хецквара и на водоразделе рек Сакени и Гвандра. 
В верхах свиты аспидных сланцев увеличивается песчанистость и 
местами образуются горизонты песчанистых сланцев. Это хорошо 
наблюдается на водоразделе рек Гвандра и Сакени, а также в долине 
правых притоков р. Брамбы. Песчанистый горизонт* постепенно и 
•согласно переходит в свиту песчаников и сланцев верхнего лейаса. 

Аналогичные отложения развиты южнее, в долинах рек Гумисты, 
Келаеури и среднего течения р. Кодори. Лейас здесь обнажается в яд
рах антиклиналей, и подошва его также не вскрыта. Видимая мощность 
-отложений 1000—1100 м. Метаморфизм слабее, зато усиливается песча
нистость, особенно в верхних горизонтах. Найдена фауна Terebratuta 
•sp., Rhynchonella sp. и Spiriferina sp., указывающая На наличие в осад
ках нижнего и среднего лейаса. 

Вдоль Военно-Грузинской дороги наиболее древние отложения 
обнажаются по краям Дарьяльского массива, трансгрессивно налегая 
на последней. Здесь выделяются кистинская и циклаурская свиты 
(Ренгартен, 1932; Кахадзе, 1947). 

Кистинская свита представлена чередованием кварцитов с темными 
плотными сланцами. В низах ее встречаются кварцевые конгломераты, 
графитизированные сланцы и альбитофиры и их туфы. По рекам Чата, 
-Хидис-цкали и Кистинке ее мощность 400—500 м. 

Циклаурская свита сложена темными метаморфизованными аспид
ными сланцами. Песчаники и кварциты встречаются редко. Часты диа-
-базовые дайки и на плоскостях напластования чешуи слюды и конкре-
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ции пирита. Имеются прослои окремненных глинистых сланцев. Мощ
ность 1000 м. 

Возраст кистинской свиты принят за нижнелейасовый на основании 
ее трансгрессивного залегания на Дарьяльском кристаллическом мас
сиве и литологического сходства с одновозрастньгми отложениями, раз
витыми западнее. Кроме того, А. Криштофовичем из аналогичных отло
жений по р. Фиаг-дон определена нижнелейасовая флора. В пользу 
иижнелейасового возраста кистинской свиты говорит ее согласный пере
ход в циклаурскую свиту, в которой в бассейне р. Андийской Койсу 
В. Крестниковым собрана домерская фауна: Harpoceras exiguum F u c , 
H. falciplicatum F u с , Arieticeras berthrandi K i l l . , A. algovianum 
О p p., Grammoceras cf. normanianum d'O r b., Passaloteuthis apicicur-
vata В 1. По И. P. Кахадзе и Н. А. Канделаки, большая мощность цик-
лаурской свиты разрешает допустить в ней наличие плинсбаха и 
частично нижнего лейаса. 

За среднелейасовый возраст циклаурской свиты говорит непосред
ственный переход ее на севере в долинах рек Ассы и Арм-Хи в пуй-
скую, а затем джерахскую свиты. В нижних горизонтах последней 
найдены верхнелейасовые Posidonia buchi R о е т . , Mytiloides quenstedti 
P e e 1., а чуть выше Posidonia daghestanica U h 1., M. dubius S о w., 
M. amygdaloides G о 1 d f. Восточнее кистинская свита не обнажается 
ввиду ее погружения, а отложения циклаурской свиты в долинах рек 
Аргуна, Пирикитской Алазани и в верховьях р. Андийской Койсу пред
ставлены значительно более мощными осадками, достигающими 
2500 м. 

В Заалазанской Кахетии нижне- и среднелейасовые отложения на 
всем .своем протяжении однородны и неотделимы друг от друга, они 
согласно переходят в вышележащие отложения, но контакт между ними 
тектонический (здесь проходит несколько разрывов общекавказского 
направления). По данным П. И. Авалишвили, разрез (снизу вверх) 
следующий: 

I. Конгломераты, кварциты, альбитофиры и их туфы, сланцы и дайки 
диабаза 

2. Аспидные сланцы с редкими прослойками песчаников. Часты че
шуйки серицита. Сланцы темные, часто полосчатые. В большом ко
личестве встречаются диабазовые жилы. В долине р. Лопота найден 
Amaltheus sp. (aff. margaritatus M о n t f.), а в других местах взяты 
Pentacrinus cf. laevisutus P o m p., P. cf. goniogenos P o m p . , Oxytoma 
sp. (aff. oppeli R o l l . ) , Mytiloides ventricosus S o w 

По стратиграфическому положению пачка 1 соответствует нижнему 
лейасу, так как литологически она похожа на кистинскую свиту и пере
крыта фаунистически датированным средним лейасом. Присутствие 
в пачке 2 Amaltheus sp. указывает на ее домерский возраст; остальная 
же фауна вообще среднелейасовая. П. И. Авалишвили условно допу
скает в этой пачке наличие и плинсбахского яруса. 

Среднелейасовые аспидные сланцы на западе увязываются с цик
лаурской свитой. Н. Б. Вассоевич аспидные сланцы среднего лейаса, 
развитые в долине р. Инцоба у перевала Кадори, назвал кадорской 
свитой (1932). 

В юго-восточном направлении благодаря погружению структур 
в долинах рек Шоро-хеви, Кабала и Байсубани на дневную поверхность 
выходит только свита сланцев среднего" лейаса. Здесь видимая мощность' 
£00—1000 м. В низах свиты наблюдаются уплотненные глинистые пес
чаники, образующие 20-метровые пачки. Они особенно часто встреча
ются в верховьях р. Ареши. 
4 Грузинская ССР 

500 м 

1000—2000 „ 
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Аналогичные отложения по рекам Челта и Дуруджи Н. Б. Вас-
соевич назвал сепорской свитой (1932). 

Верхний лейас. Верхнелейасовые отложения согласно продолжают 
среднелейасовые аспидные сланцы. В Сванетии они в основном пред
ставлены чередованием неметаморфизованных глинистых сланцев и 
песчаников. Песчаники серовато-желтые, в их состав входят кварц и 
мусковит, полевой шпат встречается редко. Они часто образуют пачки 
мощностью 20—25 м. На поверхности напластования характерны фли-
шевые фигуры. Глинистые сланцы бурые или черноватые, иногда угли
стые. В верхних горизонтах свиты появляются конкреции сферосидерита 
и пачки известняков или мергелей. Кверху наблюдается увеличение пес
чанистое™. Мощность свиты 1000—1500 м. 

Рассматриваемая свита по всей Сванетии одинакового характера 
и аналогична сорской свите, выделенной в Верхней Раче. У сел. Кве-
дреши в этих отложениях найдены Harpoceras cf. serpentinum R e i n , и 
верхнелейасовые Mytiloides gryphoides S с h 1., M. cinctus G о 1 d f. и 
M. dubius S o w . В аналогичных отложениях сел. Хайши взяты верхне
лейасовые Mytiloides amygdaloides G о 1 d f., M. quenstedti P e e l , и 
Mytiloceramus polyplocum R о e m. 

В северной полосе свита глинистых сланцев и песчаников фаци-
ально замещается аспидными сланцами, которые без перерыва продол
жают аспидные сланцы среднего лейаса. В окрестностях горы Тет-
нульди в них найден верхнетоарский Pseudogrammoceras fallaciosunv 
B a y l e . 

Как уже отмечалось ранее, на севере и северо-востоке от дизской 
серии песчано-сланцевые отложения верхнего лейаса согласно перехо
дят в карбонатный флиш. Это дает основание думать, что свита глини
стых сланцев и песчаников охватывает полностью верхний лейас я 
среднюю юру (свита зесхо, по Левченко, 1940). Южнее дизской серии 
сорская свита согласно перекрывается порфиритовой свитой байоса. 

Непосредственным продолжением верхнего лейаса Сванетии явля
ются аналогичные отложения Верхней Рачи, развитые в окрестностях 
сел. Сори и в бассейне р. Джеджори у селений Ири и Цедиси, по 
р. Квирила на южном склоне хребта Сырх-Леберда-Хихата. Здесь 
повсюду верхний лейас обнажается в ядрах антиклиналей, и подошва 
его не вскрыта. Литологически он представлен свитой песчаников и 
сланцев, выделенной А. И. Джанелидзе под названием сорской свиты 
(1946). Им же определена фауна, найденная в этих отложениях: Har
poceras cf. serpentinum R e i n . , Tatrophylloceras tatricum P u s h., Tatr^ 
chonomphalum V a c . , Leioceras costosum Q u e n s t (ibid.). Эта фауна 
датирует вмещающие отложения тоаром и нижним ааленом. Видимая 
мощность осадков 1500 ж. Переход в порфировую свиту резкий, но 
согласный. По р. Джеджори в этих отложениях найдены верхнелейасо
вые Mytiloides quenstedti P e e l , и М. amygdaloides G о 1 d f. 

В Абхазии верхний лейас представлен мощной (1000—1500 м) тол
щей песчаников и глинистых сланцев. Глинистые сланцы темные, чере
дующиеся с плотными сероватыми или сиреневатыми аркозовыми пес
чаниками. Последние часто несут на плоскостях напластования флише-
вые фигуры. Эти отложения впервые выделил С. Г. Букия на правом 
берегу р. Бзыби, у слияния с р. Грибза, и в верховьях р. Баул (Ахей);; 
Г. Р. Чхотуа же относил их к свите аспидных сланцев. Песчаники и 
глинистые сланцы сильно углистые и слюдистые. В свите встречаются 
линзы известковистых песчаников, а в верхних горизонтах жилы порфи
рита. В аналогичных отложениях по рекам Лашипсе, Бавью и Авадхара 
з верхних горизонтах свиты наблюдаются секущие и пластовые жилы 
диоритов, габбро-диоритов, порфиритов и их туфов. Восточнее, по> 
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р. Генцвиши, в верхней части свиты встречаются известняки и конгло
мерат мощностью 1,5 м с галькой кристаллических пород и кремня. 
Линзы известняков наблюдаются в верхних горизонтах святы и на водо
разделах и склонах р. Кодори и ее притоков. 

В южной полосе распространения лейасовых отложений, в бассей
нах рек Гумиста и Келасури, в свите песчаников и глинистых сланцев 
встречаются крупногалечные конгломераты и светлые, частично мрамо-
ризованные известняки. В верхах свиты наблюдается чередование 
альбитофировых покровов и туфов со сланцами. 

По р. Зими, в рассматриваемых отложениях найдены: Mytiloides 
cinctus G o l d f . , M. quenstedti P e e l . , Phylloceras heterophyllum S o w . 
и Grammoceras cf. thouarsense d'O г b. а по рекам Гумиста, Келасури и 
Генцвиши Mytiloceramus polyplocus R о е т . , М. quenstedti Р c e l . , 
М. fuscus Q u e n s t . и М. amygdaloides G o l d f . Фауна явно верхнелей-
асовая, при этом Grammoceras cf. thouarsense d'O г b. характерен для 
верхнего тоара. 

Еще южнее, в верховьях рек Мокви и Окуми, верхний лейас пред
ставлен двумя фациями: в нижней части песчаниками и сланцами, 
а в верхней — сланцами и аргиллитами. Видимая мощность отложений 
1600—1700 м. Здесь в Окумской антиклинали в верхах свиты появля
ются плотные углистые, известковистые глины с конкрециями сферо-
сидер'ита. Верхний лейас почти всюду согласно переходит в порфирито-
вую свиту байоса и только по рекам Баклановке, Гумиста и Келасури 
з его верхних горизонтах наблюдаются следы перерыва, а в Окумской 
антиклинали замечается угловое несогласие. 

В пределах , Гагрско-Джавской зоны верхнелейасовые отложения 
распространены в Горной Мегрелии, на южном склоне Мегрельского 
хребта, и в верховьях рек Хобис-цкали и Техури. Здесь самыми древ
ними отложениями является верхнелейасовая свита песчаников и гли
нистых сланцев. Они обнажаются в своде антиклинали и узкой полосой 
прослеживаются с северо-запада на восток между рек Ингури и Цхе
нис-цкали. На северо-востоке эти отложения встречаются в долине 
р. Лаштхахи и в окрестности сел. Бавари. По направлению к Раче они 
расширяясь увязываются с сорской свитой. 

Песчаники толстослоистые, мощность пластов колеблется от 0—1 
до 3 м. Они часто образуют пачки в 60—70 м. 

• В свите нередко встречаются секущие дайки диабазов и порфири-
тов. Видимая мощность отложений 200—1000 м. В верхних горизонтах 
появляется туфогенный материал, который чередуется с песчаниками и 
сланцами. Переход в порфиритовую свиту согласный. 

Верхнелейасовый возраст описанных отложений подтверждается 
найденной в окрестностях сел. Бавари фауной Leioceras cf. opalinum 
R e i n . , Mytiloides quenstedti P e e l . , M. gryphoides S с h 1., M. amygda
loides G o l d f . Находка Leioceras cf. opalinum R e i n , указывает на 
нижнеааленский возраст вмещающих отложений. 

В районе Военно-Грузинской дороги граница между циклаурской 
свитой и последующими отложениями скрыта надвигом. 

В районе сел. Казбеги, по обоим берегам р. Терека обнажаются 
(снизу вверх) казбегская, гудушаурская и бурсачирская свиты. 

Казбегская свита сложена чередованием полосчатых сланцев и 
кварцитоподобных песчаников. Местами преобладают сланцы, местами 
песчаники. Последние образуют пласты мощностью до 2 м. Всречаются 
вкрапленники пирита и реже чем в предыдущей свите, дайки диабаза 
и порфирита. Мощность 1000 м. 

Гудушаурская свита отделена от предыдущей небольшим надви
гом. Она представлена серыми сланцами с редкими прослоями слабо 
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карбонатизированных песчаников. Встречаются конкреции сферосиде-
ритов. Мощность 1500 м. Эта свита развита в долине Гудушаурской 
Арагви до Бурсачирского перевала. Южнее, вдоль большого разрыва, 
который несколько косо сечет Главный хребет, гудушаурская свита 
надвинута на более молодые отложения, хорошо представленные в сел. 
Бурсачири. 

Бурсачирская свита сложена рыхлыми глинистыми сланцами чер
ного цвета. Количество песчаников по сравнению с предыдущей свитой 
возрастает, местами они образуют пачки в 30 м. На поверхности напла
стования песчаников наблюдаются флишевые фигуры. В свите найдены 
Helminthopsis labirintica Н е е г, Gyrophyllites muttiradiatus Н е е г, 
Palaeodyction textum Н е е г, Chondrites divaricatus Н е е г, Ch. bollensis 
Н е е г. и др. и Posidonia. Мощность 1000 м. Верхняя часть рассматри
ваемой свиты названа млетской и отнесена к верхней юре. 

Возраст казбегской и гудушаурской свит принят за верхнелейасо-
вый по аналогии с фаунистически датированными на севере пуйской 
и джерахской свитами. Кроме того, найденная за пределами Грузии 
в аналогичных отложениях циклаурской свиты домерская фауна позво
ляет отнести к верхнему лейасу согласно следующие за ней отложения. 
Не исключена возможность, что нижняя часть казбегской свиты спуска
ется в средний лейас, как это предполагает И. Р. Кахадзе (1947). По его 
же мнению, рассматривать в отдельности в пределах Восточной Грузии 
казбегскую и гудушаурскую свиты не представляется возможным, так 
как первая отличается от второй только преобладанием песчаников, но, 
как показали наблюдения, в гудушаурской свите тоже встречаются уча
стки, обогащенные песчаниками. По-видимому, обе свиты фациально 
замещают друг друга, что хорошо видно по р. Пшавской Арагви. Следо
вательно, восточнее р. Арагви до р. Алазани обе свиты можно рассмат
ривать как единую. По р. Пшавской Арагви найдена фауна, датирую
щая эти отложения тоаром и нижним ааленом: Mesoteuthis conoideus 
О р p., М. cf. tripartita S c h l . , М. triscissa J a n . , Dactylioteuthis sp. и 
Grammoceras cf. mactra D u m. Что касается следующей за ними выше 
бурсачирской свиты, отнесенной В. П. Ренгартеном к средней юре, то 
И. Р. Кахадзе, П. И. Авалишвили и другие исследователи большую ее 
часть относят к верхнему лейасу, основываясь на ее сходстве с сорской 
свитой, фаунистически датируемой верхним лейасом. Рассматриваемая 
свита включает и среднюю юру и, таким образом, переход в последнюю 
согласный. В аналогичных отложениях Горной Кахетии найдена фауна 
верхнего лейаса. 

Восточнее описанного разреза, в Тушетии и Хевсуретии мощность 
бурсачирской свиты 1200 м. Последняя согласно сменяется верхнеюр
ским флишем. 

Небольшой выход, верхнелейасовых отложений в пределах склад
чатой системы Южного склона имеется в долинах рек Ксани и Арагви, 
в Жинвальско-Гомборской подзоне. Здесь наблюдаются две полосы 
выходов: северная — от р. Ксани до сел. Араниси и южная, более узкая, 
между селениями Мглиани и Ведзатхеви. Литологически свита делится 
на две части: нижнюю, представленную глинистыми сланцами и тонко
слоистыми аркозовыми песчаниками, и верхнюю, представленную тол-
стослоистьгми песчаниками с прослоями глинистых сланцев. Подошва 
свиты не вскрыта. Выше свита согласно, а местами несогласно пере
крывается порфиритовой свитой байоса. Долгое время на основании 
литологического сходства описываемые отложения относились к эоцену 
(Сорокин, 1883). Впоследствии М. И. Варенцов (1939 2), а затем 
Д. А. Булейшвили (1950) высказали мнение о лейасовом возрасте ука-
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занных отложений. Н. И. Мревлишвили (1957) и Ш, А. Адамия (1958) 
фаунистически подтвердили высказанное предположение. 

В долине р. Ксани наблюдается следующий разрез (снизу вверх). 
1. Темного цвета глинистые сланцы с редкими прослоями песчаников. 

В изобилии встречаются растительный детритус и углистое вещество. 
Найдены верхнелейасовые Mytiloides quenstedti Р J е 1., М. amygda-

loides Q о 1 d., л М. dubius S о w., Posidonia buchi R о e m. и нижне-
ааленские Grammoceras mactra D u m., Pleydellia aalense Z i e t., 
Dutnortieria gundershofensis B u c k . , Dum. brancoi B e n . . 300—400 м 

2. Толстослоистые аркозовые песчаники с прослоями сланцев. На пра
вом берегу р Ксани в верхних горизонтах встречаются линзы извест
няков с прослоями мергелей мощностью ' 2—6 м 

3. В верхних горизонтах наблюдается обогащение аркозовых песчаников 
туфогенным материалом. 
Местами согласно залегает порфиритовая свита байоса. 

По фауне вмещающие осадки датируются верхним лейасом и, в 
частности, устанавливается наличие нижнего аалена. 

В южной полосе, между реками Зотикиант-хеви и Шаликиант-хеви, 
верхний лейас представлен крупнозернистыми аркозовыми песчаниками 
и выше конгломератом мощностью 70—80 м. По Шаликиант-хеви най
дена верхнелейасовая фауна: Posidonia buchi R o e т . , Variamussium 
personatum Z i e t. и Mytiloides sp. Небольшой выход лейасовых отло
жений с Mytiloides quenstedti P e e l , обнажается еще в долине р. Сама-
нис-хеви. Отложения верхнего лейаса обнажаются, на северном и южном 
крыльях антиклинали Горной Кахетии, в сводовой части которой раз
вит средний лейас. 

Во всей рассматриваемой полосе верхний лейас представлен фацией 
глинистых сланцев и песчаников. Они без перерыва продолжают фау
нистически охарактеризованные осадки среднего лейаса и в свою оче
редь согласно перекрываются глинами и песчаниками средней юры. 
В долине р. Стори на северо-восточном склоне горы Шакриани . они 

.согласно переходят в порфиритовую свиту байоса. Н. Б. Вассоевич эти 
отложения назвал алматской свитой (1932)< *а Л. А. Варданянц 
(1932), — бездиабазовой свитой песчаников и сланцев. 

В данной полосе имеется следующий разрез верхнего лейаса. 
1. Темного цвета песчаники и глинистые сланцы. Песчаники преобладают. 

Встречаются в небольшом количестве диабазовые дайки. На нижней 
поверхности пластов песчаников наблюдаются флишевые фигуры. 
Здесь найдена фауна Grammoceras cf. thouarsense d'O г b., Pseudolioce-
ras lythense J. а. В., Mytiloides tsiplavakensis K a k h . , M. dubius S o w . , 
Af. quenstedti Р й е 1 . , M. gryphoides S c h l . . 700—900 м 

2. Глинистые сланцы и песчаники. Количество последних увеличивается, 
а метаморфизм убывает. В большом количестве флишевые фигуры. 
Встречается следующая фауна: Leioceras cf. gotzendorfensis D о г п, Leio
ceras costosa Q u e n s t . , Callyphylloceras dzirulensis D j a п., Pleuromya 
goldfussi R o l l . , Astarte cf. opalina Q u e n s t . , Posidonia buchi R o e m., 
Mytiloides quenstedti P £ e 1;, M. amygdaloides G o l d f . . . . . 800—900 „ 

•3. Отложения пачки 2 согласно перекрываются глинистыми сланцами и 
песчаниками средней юры, а на склоне горы Шакриани порфиритовой 
свитой байоса. 

На основании аммонитовой фауны пачка 1 датируется верхним 
тоаром, а пачка 2 — нижним ааленом. Остальная фауна распростра
нена в тоаре и аалене. Если принять во внимание, что отложения верх
него лейаса согласно переходят в среднюю юру, то следует допустить 
наличие и верхнего аалена. 

Как отмечалось выше, верхнелейасовые отложения Горной Кахе
тии всюду однообразны, но фаунистически они охарактеризованы не 
бдинаково. Ввиду того что датированные отложения по простиранию 
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увязываются с отложениями, бедными фауной, стратиграфическое поло
жение последних легко определимо. Верхнелейасовые отложения на 
западе увязываются с казбегской и гудушаурской свитами и частично 
с бурсачирской. 

Сравнивая описанные разрезы, мы видим, что на протяжении всего 
Южного склона лейас представлен однородными осадками. Подошва 
лейасовых отложений вскрыта не везде. В северной полосе распростра
нения, на горе Эдена и по р. Мулхура наблюдается трансгрессивное на
легание их на кристаллические породы Главного хребта. Трансгрессивен 
лейас и на Дарьяльском массиве и местами в южных выходах дизской 
серии. На северной и частично южной периферии дизской серии и в Гор
ной Кахетии нижняя граница лейаса согласная. Почти повсеместно 
к нижним горизонтам рассматриваемых отложений приурочена свита, 
сложенная конгломератами, кварцитами, песчаниками, сланцами и аль-
битофирами и их туфами. Средний лейас литологически представлен 
аспидными сланцами. На востоке и юго-востоке (в Горной Кахетии и по 
Военно-Грузинской дороге) эта свита известна под названием цикла
урской. Аналогичные отложения Сванетии и Абхазии названы 
С. Г. Букия ацгарской свитой, а подстилающая ее нижнелейасовая 
свита конгломератов, песчаников и сланцев—лашипсинской свитой. 

Верхний лейас представлен свитой глинистых сланцев и песчани
ков. Исключение составляет северная полоса в Сванетии, где в верх
нем лейасе развиты сильно метаморфизованные аспидные сланцы. 

Свита глинистых сланцев и песчаников, известная под названием 
сорской, представляет собой выдержанный горизонт, распространенный 
по всей складчатой системе Южного склона. На востоке ей соответст
вуют казбегская, гудушаурская и частично бурсачирская свиты, а на 
западе гумистинская (по С. Г. Букия) и частично свита зесхо (по Левт 
ченко). Местами по рекам Гумиста, Келаеури и Кодори в верхних гори
зонтах верхнего лейаса появляются крупнозернистые аркозовые песча
ники, брекчии, конгломераты и альбитофиры и их туфы в чередовании 
со сланцами, а также линзы известняков. Последние встречаются и в 
других местах в верхах лейаса. В этой полосе местами лейас несогласно 
переходит в среднюю юру, которая в большинстве случаев представлена 
порфиритовой свитой и только в Сванетии, в долине р. Арагви, и в Гор
ной Кахетии в средней юре развита глинисто-песчанистая фация. 

Таким образом, верхняя граница верхнего лейаса в общем соглас
ная, а местами несогласная, но она резко отбивается благодаря смене 
фаций. Значительно более трудно провести границу там, где средняя 
юра представлена глинисто-песчанистой фацией. Здесь она проводится 
условно, так как в пределах Грузии верхнеааленская фауна нигде не 
обнаружена. Безусловно, верхний аален представлен регрессивными 
отложениями, на что указывают появление в верхних горизонтах лей
аса аркозовых песчаников и в ряде случаев наличие в песчаниках слабо 
окатанных обломков глинистых сланцев. Кое-где в Абхазии в бассейнах 
рек Гумиста, Келаеури и среднего течения р. Кодори, наблюдается 
небольшое несогласие в сводовых частях антиклиналей между лейасом 
и байосом. То же явление отмечает С. Г. Букия и в Окумской анти
клинали. 

Несмотря на бедность фауны, в некоторых случаях удается выде
лить ярусы. Так, наличие синемюрского яруса в Сванетии подтверж
дается находкой Vermiceras cf. scylla R е у п., Vermiceras sp. Домер 
охарактеризован в Абхазии, Сванетии и Горной Кахетии присутствием 
Amaltheus margaritatus M o n t f . На существование нижнего тоара 
указывают найденные в Раче Harpoceras cf. serpentimum R e i n . , 
а среднего — в верховьях р. Стори, в Кахетии Hildoceras cf. bifrons 
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В г u g. Верхний тоар выделяется в Сванетии по находке Pseudogram-
moceras fallaciosum В а у 1 е, а в Кахетии — по Grammoceras cf. thoua-
rense d ' O r b . и Pseudolioceras lythense J. et В. Нижний аален дати
руется в Раче присутствием Leioceras costosum Q u e n s t . , Tatrophyllo-
•ceras tatricum P u s h , и Т. chonomphalum V a c . , а в Горной Кахетии 
Leioceras cf. gotzendorfensis D o r n ; и Leioceras costosum Q u e n s t . 

Грузинская глыба 

Лейасовые отложения на Грузинской глыбе обнажаются только на 
периферии Дзирульского кристаллического массива. На южной, юго-за
падной и северо-западной периферии массива лейас фациально пред
ставлен конгломератами, песчаниками и известняками, а на восточной 
и северо-восточной периферии — аргиллитами и глинистыми мергелями. 
Мощность осадков колеблется в пределах 50—300 м. Они трансгрес
сивно налегают на массив, или на так называемые нижние туффиты, и 
в свою очередь несогласно перекрываются порфиритовой свитой бай-

юса. На северной периферии Б районе сел. Беретиса на них несогласно 
залегает верхний мел. Отложения, в особенности известняки, богаты 
фауной. По аммонитовой фауне в лейасовых отложениях периферии 
массива устанавливается наличие домера, тоара и нижнего аалена 
(Джанелидзе, 1946). 

На юго-западной периферии массива лейасовые отложения пре
рывистой полосой обнажаются по рекам Нарула и Бжинеура и еще 
южнее — в долине р. Чхеримела. 

В долинах рек Нарула и Квирила, между селениями Шорапани и 
Мартотубани, лейасовые отложения расположены на нижних туффитах 
и начинаются кварцевыми песчаниками, в основании которых наблю
даются линзы конгломератов. Выше кварцевые песчаники переходят 
в слюдистые песчаники, за которыми следуют красные органогенные 
известняки с фауной. Общая мощность отложений 120—240 м.' В сел. 
Мартотубани в слюдистых песчаниках найден среднелейасовый 
Lima hausmanni D u n k . , а в известняках Mytiloides amygdaloides 
G o l d f . , Callyphylloceras capitanei C a t . , C. dzirulensis D j a п., Phyl-
loceras meneghini F u c , Rhacophyllites cf. diopsis G e m m., Rh. cf. 
libertus G e m m., Aricticeras bertrandi K i l l . Фауна среднелейасовая, 
причем Arieticeras bertrandi K i l l , характерен для верхов домера. 
Таким образом, красные известняки и частично песчаники среднелейа-
сового возраста, причем, как это будет видно и в дальнейшем, извест
няки охватывают и верхний лейас. Небольшой выход лейасовых отло
жений мощностью 4—10 м наблюдается на водоразделе рек Нарула 
и Квирила. Восточнее описанных выходов в районе сел. Шроша лейа
совые отложения трансгрессивно залегают на нижних туффитах (рис.4) . 
Здесь имеется следующий сводный разрез (снизу вверх): 

1. Конгломераты, в состав которых входит материал туффитов и мас
сива. Выше следуют неясно слоистые, серые, грубозернистые аркозовые 
песчаники 17 м 

2. Тонко- и среднеслоистые, мелко- или крупнозернистые, плотные серые 
песчаники. Местами они аркозовые. Содержат в большом количестве 
растительные остатки. Наблюдаются прослои сланцеватых огнеупорных 
глин. Кверху аркозовый материал увеличивается и, кроме того, песча
ники становятся слюдистыми 90—200 „ 

3 Предыдущую свиту согласно сменяют сперва железистые песчанистые, 
а затем красные известняки. Встречаются пласты бурого цвета. Извест
няки ясно слоистые, зоогенные и мраморовидные. Мощность отдельных 
слоев 0,5—2 м 40—60 ,. 

4: На размытую поверхность известняков несогласно налегает порфири-
товая свита байоса. 
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Восточнее сел. Шроша, в окрестностях сел. Убиен, имеется неболь
шой выход красных известняков, подстилаемых тонким слоем слюди
стых песчаников. 

Крайний выход лейасовых отложений южной полосы наблюдается 
на востоке по рекам Сакасрия и Бжинеура. Здесь обнажаются бурые 
и красные известняки, налегающие на граниты и подстилаемые конгло
мератами и брекчиями, в состав которых входит материал массива. 
В верхних горизонтах известняков появляется песчанистый материал. 
Мощность известняков 80—85 м. Известняки несогласно перекрываются 
порфиритовой свитой, а западнее р. Сакасрия — нижним мелом. 

Е З ' Ш ' ^ ЕЭ* ЕЕЗ* 
Рис. 4. Разрез лейасовых отложений района сел. Шроша 

(по П. Д. Гамкрелидзе) 
/ — к р и с т а л л и ч е с к и й м а с с и в ; 2 — н и ж н и е т у ф ф и т ы ; 3 — к о н г л о м е р а т ы , к в а р ц е в ы е 
и с л ю д и с т ы е п е с ч а н и к и ; 4—красные и з в е с т н я к и ; 5 — п о р ф й р и т о в а я с в и т а ; 5 — р а з р ы в ы 

В красных известняках Шрошинского района была собрана богатая 
фауна, на основании которой точно датируется их возраст. Ниже при
водится список основных форм (полный список см. А. И. Джанелидзе, 
1946): домерские Amaltheus margaritatus M o n t f . , Pleuroceras spina-
tus В г., верхнетоарские Pseudolioceras lythense J. et В., Hammato-
ceras speciosum J а п., среднетоарские Dactytioceras raquinianum d'O г b., 
Peronoceras fibulatum S о w., нижнеааленские Dumortieria cf. levesquei 
d'O г b., D. gundershofensis B u c k m . , Pleyd'ellia aalense Z i e t., Ham-
maioceras subinsigne O p p . 

Как видно из приведенного списка, красные известняки охватывают 
домер, тоар полностью и нижний аален. Отложения древнее домера 
фаунистически не охарактеризованы. Что же касается кварцевых и слю
дистых песчаников в целом, об их возрасте трудно что-либо сказать 
определенное, так как свита очень бедна фауной. В пользу их плинс-
бахского возраста говорит находка в основании красных известняков, 
в сел. Шроша Amaltheus margaritatus M o n t f . , но следует принять 
во внимание и то, что в красных известняках найдены нижнелейасовые 
Spiriferina obtusa О р p., Sp. moschi var. krimastonensis M о i s s. и 
Pleurotomaria turneri S i e b. (Нуцубидзе, 1949), а в сел. Шроша, на 
границе с песчаниками — небольшой неопределимый аммонит, похожий 
на Arietites. Вполне допустимо, что известняки частично относятся 
к среднему лейасу, а частично спускаются ниже. 

На юге лейасовые отложения распространены в долине р. Чхери-
мела, где их выводы известны в балках Чарталис-геле и Циагис-геле, по 
р. Ваханис-цкали и на Марелиеском плато. Мощность отложений 60— 
150 м. Они трансгрессивно залегают на гранитах и представлены квар
цевыми и слюдистыми песчаниками в верхних горизонтах с линзами 
известняков, сменяющимися выше белыми, бурыми или красноватыми 
известняками. Песчаники аркозовые с известковистым цементом. Они 
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переполнены плеченогими и фораминиферами. На описанные отложения 
несогласно налегает порфиритовая свита. На восточной периферии Дзи
рульского массива наблюдаются прерывистые выходы лейасовых отло
жений в районе Сурами между долинами рек Орхеви и Бурнеули.. 
Кроме того, эти же отложения обнажаются между селениями Чорчана* 
и Цнелиси. Лейас здесь представлен конгломератами, за которыми сле
дуют песчаники, а затем известняки. Общая мощность отложений равна 
100—120 ж. Они несогласно перекрываются порфиритовой свитой. Между 
селениями Чорчана и Уцлеви в основании песчаников конгломерат-
уже не наблюдается и лейас тектонически соприкасается с подстилаю
щими отложениями. 

На северо-восточной периферии массива, между р. Лопанис-цкали 
и средним течением р. Дзирула, красные известняки фациально заме
щаются свитой мергелей и глинистых сланцев. Красные известняки 
в виде линз встречаются в основании последних. Мощность свиты 260— 
350 м. Она налегает на массив и начинается 18-метровой пачкой крупно
зернистых и толстослоистых аркозовых песчаников, в которых встре
чаются включения угля. В окрестностях селений Джвари и Твиргвина 
в нижней части сланцев найден домерский Amaltheus margaritatus 
M o n t f . , а в верхней — верхнетоарский Grammoceras thouarense 
d ' O r b . Выше лейасовые отложения здесь согласно переходят в порфи-
ритовую свиту байоса. Как показывает фауна, отложения древнее 
домера здесь неизвестны. Что касается аалена, то он, безусловно, пред
ставлен полностью, так как переход в среднюю юру согласный. 

На северной периферии массива, в долине р. Думала, западнее-
сел. Беретиса, лейас представлен кварцевыми конгломератами и,песча
никами мощностью 120 м. Отложения заканчиваются регрессивной 
пачкой крупнозернистых песчаников, в верхах которой наблюдается 
горизонт кварцевого конгломерата. На нем несогласно залегает верх
ний мел. В нижней части свиты встречаются верхнелейасовые Mytiloid.es-
amygdaloides G о 1 d f., М. quenstedti P e e 1., Pholadomya angusta 
R e g . и др. 

На северо-западной периферии массива лейасовые отложения 
обнажаются в сел. Салиети и по р. Кацхура. 

В сел. Салиети лейас непосредственно налегает на граниты. Его-
мощность 100—150 м (Дзоценидзе, Схиртладзе, Чечелашвили, 1953). 
Некоторые -исследователи (Кахадзе, 1947) в основании известняков 
отмечают наличие слоя мощностью 8—25 м базального конгломерата. 
Известняки обломочные с примесью терригенного материала. В нижней 
части они массивные и брекчиевидные, в верхней — слоистые. Отложе
ния переполнены плеченогими. Встречаются множество Spiriferina из 
групп tumida В и с h. и среднелейасовая Zeilleria subdigona О р p. 
Наличие в этих отложениях более древних горизонтов фаунистически 
не устанавливается. 

Аналогичные отложения развиты по р. Кацхура, где они обнажа
ются в крыльях размытой антиклинали и трансгрессивно налегают на 
граниты. Терригенный материал представлен только в виде единичных 
зерен кварца, рассеянных по всей свите. Мощность известняка 100 м. 
Отложения богаты фауной плеченогих, фораминифер и спикулами (Ней-
майр и Улиг, 1892). Впоследствии здесь была найдена еще фауна плече
ногих, которые в большинстве своем оказались среднелейасовыми, за 
исключением Spiriferina alpina О р р . и Spiriferina tumida B u c h.,. 
встречающихся от геттанга до тоара включительно (Нуцубидзе, 1949). 
В этих же отложениях собраны: среднелейасовый Lytoceras capellini 
B e t t , домерский Fuciniceras boscense R e у п. и верхнелейасовый Lyto
ceras francisci О р р . (Гамкрелидзе и Чихелидзе, 1932). 
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Следует отметить, что в рассматриваемых отложениях встречаются 
Mytiloides dzirulensis К. а к п., М. katskhiensis K a k h . , М. пипиае 
К а к h. и Inoceramus pseudoinconstans K a k h . Приведенные виды 
являются новыми л не устанавливают возраста вмещающих слоев, но 
первые два вида встречаются в аналогичных отложениях Шрошинского 
района, датированных фаунистически средним лейасом — нижним 
ааленом. Можно заключить, что лейасовые отложения сел. Салиеги-
Кацхи являются средне-лейасовыми — нижнеааленскими., 

Таким образом, лейасовые отложения периферии Дзирульского мас
сива всюду трансгрессивно налегают на массив или нижние туффиты. 
З а исключением северо-восточной периферии, верхний лейас регресси
вен и несогласно перекрыт лорфиритовой свитой байоса. На северо-вос
точной периферии переход в среднюю юру согласный. На севере и севе
ро-востоке известняки фациально замещаются песчано-терригенными 
отложениями, которые, по-видимому, являются береговой фацией суще
ствовавшего на севере моря, наступавшего на Дзирульский остров. 

На основании фауны удается местами выделить ярусы. Так, по 
находкам Amaltheus margaritatus M o n t f . и Pleuroceras spinatus 
В г. в красных известняках сел. Шроша и Amaltheus margaritatus 
M o n t f . в глинистых сланцах сел. Джвари устанавливается наличие 
домерского яруса. В красных же известняках сел. Шроша найдены 
Dactylioceras raquinianum d ' O r b . и Peronoceras aff. fibulatum S o w . , 
которые указывают на среднетоарский возраст, a Pseudolioceras lythense 
J. et В. и в селениях Джвари и Гвиргвина Grammoceras thouarense 
d'O г b. устанавливает присутствие верхнего тоара. В красных извест
няках сел. Шроша встречаются Dumortieria levesquei d'O г b., D. gun
dershofensis B u c k , и D. bleicheri D u т . , характерные формы для 
низов аалена (зона Dumortieria pseudoradiosa), а найденные там же 
Pleydellia aalense Z i е t. и Hammatoceras subinsigne O p p . — для его 
более высоких горизонтов (зона Leioceras opalinum). 

Артвинско-Болнасская глыба 

В пределах Артвинско-Болнисской глыбы лейасовые отложения 
распространены на периферии Храмского и Локского массивов. 

В районе Локского массива лейасовые отложения впервые были 
установлены К. Е. Габуния, а затем фаунистически их наличие подтвер
ждено детальными работами К. Е. Габуния и П. Д. Гамкрелидзе (1942). 

Лейасовые отложения почти непрерывной полосой окаймляют мас
сив. Они трансгрессивно налегают на него и представлены свитой квар
цевых песчаников и конгломератов и свитой слюдистых песчаников. 
Мощность отложений 400—600 м. Верхняя граница лейаса четкая бла
годаря несогласному залеганию порфиритовой свиты байоса. Отложе
ния лейаса богаты фауной, благодаря которой устанавливается наличие 
синемюра, среднего лейаса, тоара и нижнего аалена. По стратиграфи
ческому положению свита кварцевых песчаников и конгломератов, по-
видимому, относится к геттангу. 

Ниже приводится описание сводного разреза лейасовых отло
жений. 

Геттанг (J ih) . На кристаллические породы массива трансгрессивно 
налегают конгломераты мощностью от 2—3 до 30—40 м (размеры галек 
•8—12 см), сцементированные кварцево-аркозовыми песчаниками. На 
восточной периферии массива в состав конгломератов входят кислые 
эффузивы: кварцевые порфиры, альбитофиры и кварциты. Породы мае-
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сива играют незначительную роль. В долинах рек Дамблути и Пина
заури в составе конгломератов встречаются так же в обилии и породы 
массива. Конгломераты выше постепенно сменяются свитой серых или 
розоватых кварцевых песчаников. Мощность 150 м. 

На северо-западной периферии массива свита выклинивается — 
в верховьях правых притоков р. Джандари слюдистые песчаники непо
средственно налегают на массив, без подстилающих кварцевых песча
ников. 

Описанная свита конгломератов и кварцевых песчаников по своему 
стратиграфическому положению должна соответствовать геттангскому 
ЯРУСУ, так как она трансгрессивно залегает на массиве и в свою оче
редь перекрывается фаунистически датированными синемюрскими слю
дистыми песчаниками. 

Синемюр — аален (Jjs—al). Предыдущую свиту согласно сменяют 
слюдистые песчаники и глинистые сланцы (песчаники псаммитовые и 
алевролитовые мощностью 400—600 м) и пачка кварцевых песчаников, 
конгломератов с линзами известняков и тонкослоистых известковистых 
мергелей мощностью 40 м. Выше несогласно залегает порфиритовая 
свита. 

В разных горизонтах слюдистых песчаников собрана богатая 
фауна, а в линзах известняков встречаются плеченогие и двустворки. 
К востоку от массива свита слюдистых песчаников обнажается в вер
ховьях р. Кизилкая-чай и левых притоков рек Бежаназар-су и Гюрджи-
дара-су. Здесь мощность свиты 250—280 м. По р. Бежаназар-су обна
жаются темно-серые среднеслоистые песчаники, которые чередуются 
с редкими прослоями глинистых сланцев и окремненных песчаников. 
В этих отложениях найдены плинсбахский Tropidoceras cf. masseanum 
d ' O r b . , тоарские Hildoceras lateplicata D j a n . , Pseudogramtnoceras 
sp. (ex gr. fallaciosutn В а у 1 e) и нижнеааленский Hammatoceras 
subinsigne О р р . Домерский ярус и отложения древнее плинсбаха фау
ной не охарактеризованы. 

Аналогичные отложения встречаются по р. Баритис-хеви, где свита 
кварцевых песчаников и конгломератов находится в тектоническом кон
такте со слюдистыми песчаниками и глинистыми сланцами. Мощность 
последних 400 м. Здесь найдены Pentacrinus laevisutus P o m p . , Myti
loides quenstedti P e e l . , M. cinctus G о 1 d f., M. amygdaloides 
<j о 1 d f. и ее новый вариетет gibba S е s s., M. pholadauriensis S e s s., 
Modiota gregaria G o l d f., M. baritiensis S e s s. и др. (Зесашвили, 
1955, 1959). Фауна индифферентная и указывает только на средне- и 
верхнелейасовый возраст осадков. 

В долине р. Локис-цкали в свите слюдистых песчаников и глини
стых сланцев на разных уровнях собрана богатая фауна. Ниже приво
дится список стратиграфически интересных форм: нижнелейасовая Ver
miceras aff. supraspiratus W a h п., Coroniceras cordieri C a n . var. 
bifurcata N u z., лотарингская Echioceras raricostatus В а у 1 e, Micro
deroceras birchii S o w . , M. steinmanni H u g . , домерский Amaltheus 
margaritatus M о n t f., среднелейасовые Oxynoticeras cf. haueri F u c , 
Pentacrinus laevisutus P o m p , и верхнелейасовые Mytiloides dudius 
S o w . , M. amygdaloides G o l d f . , Mytiloides quenstedti P e e l . (Зеса
швили 1955, 1959). 

Приведенная фауна устанавливает на р. Локис-цкали наличие лей
аса с его тремя подотделами. 

Положение горизонта кварцевых песчаников и конгломератов мощ
ностью 40—45 м под свитой слюдистых песчаников и глинистых слан
цев и его трансгрессивное залегание позволяют отнести его к геттангу. 
На северной периферии массива, по р. Дамблути, мощность лейасовых 
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отложений падает до 300 м. Несмотря на небольшую мощность лейас 
представлен полностью. Здесь наблюдается следующий разрез (снизу 
вверх): 

Iih 1. Брекчия-конгломерат с крупными обломками графитизированных 
серицитизированных сланцев. Встречаются обломки порфирита, 
жильного кварца и гранодиоритов. Цементом является гранитный 
материал . . . . . . . . . •. . . . , . 30—35 м 

2. Неравнообломочный конгломерат с галькой кварцитов жильного 
кварца и кислых эффузивов. Конгломерат чередуется с крупно
зернистыми песчаниками. Цемент состоит из аркозовых песча
ников . 90—100 ,, 

3. Светлые массивные кварцевые песчаники с тонкими слоями кон
гломератов. В верхней части появляются прослои темных глини
стых сланцев и аргиллитов 120^г130 ',. 

Iis-al 4. Темные средне- и тонкослоистые слюдистые песчаники и гли
нистые сланцы с прослоями аргиллитов. В верхней части встре
чаются секущие жилы порфирита. Найдена фауна: Pentacrinus 
cf. goniogenos P o m p . , Pholadomya nuzubidzei S e s s., Mytiloides 
amygdaloides G o l d f . , M. gryphoides S с h 1., Chlamys textorius 
S с h 1. и Ludwigia ex gr. murchisonae S o w 70—80 „ 

5. Окварцованные и пиритизированные белесые породы, перекрытые 
порфиритовой свитой байоса. 

Первые три пачки соответствуют свите кварцевых песчаников и кон
гломератов и должны быть отнесены к геттангу, а пачка 4 — к среднему 
и верхнему лейасу. Нижний лейас (синемюр—лотаринг) в данном раз
резе фаунистически не устанавливается. Что же касается Ludwigia ex 
gr. murchisonae S о w., его находка указывает на наличие элементов 
верхнего аалена. 

К западу свита слюдистых песчаников и сланцев выклинивается 
под более молодыми отложениями и в районе слияния рек Кара-су и 
Мошевани она не наблюдается. Эти отложения вновь появляются на 
юго-западной периферии Локского массива в долине р. Горас-цкали. 
Здесь они имеют мощность 500 м. В разных местах указанной долины 
встречается фауна нижнего и верхнего лейаса — Vermiceras sp., Atrac-
tites sp., среднетоарский Peronoceras fibulatum S о w., нижнеаален-
ские Grammoceras cf. fluitans D u m. и Leioceras costosa Q u e n s t . 

Аналогичные отложения развиты на южной периферии массива, 
в верховьях р. Локис-цкали, и на левом берегу нижнего течения р. Гюль-
магомет-чай. В верховьях р. Локис-цкали мощность лейаса 120—150 ж; 
здесь найден верхнелейасовый Pholadomya nuzubidzei S е s s. 

В свите слюдистых песчаников и глинистых сланцев по р. Гюльма-
гомет-чай мощностью 300—350 м собраны: нижнелейасовый Vermiceras 
aff. supraspiratus W a h п., Partschiceras cf. partschi S t u г., домерский 
Pleuroceras cf. spinatus В г., тоарский Peronoceras fibulatum S о w. 
и верхнелейасовые Mytiloides dubius S o w . , M. pholadauriensis S e s s., 
Ctenostreon electra d'O r b., Pinna opalina Q u e n s t . (рис. 5). 

Как показывает фауна, рассматриваемые отложения охватывают 
нижний, средний и верхний лейас. Здесь же следует отметить, что 
нижнелейасовая фауна в данном районе найдена в нижней части свиты 
слюдистых песчаников и глинистых сланцев на высоте 20 м от ее 
подошвы. 

Таким образом, на периферии Локского массива лейасовые отло
жения почти непрерывной полосой окаймляют массив и представлены 
двумя свитами: внизу свитой кварцевых песчаников и конгломератов 
и выше свитой слюдистых песчаников и глинистых сланцев, в верхних 
горизонтах которой появляются линзы известняков и регрессивный кон
гломерат. Фауна устанавливает наличие в этих отложениях синемюр-
ского, лотарингского, домерского, тоарского и нижнеааленского ярусов-
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Местами появляются элементы и верхнего аалена, но в основном он 
регрессивен. Лейас несогласно перекрыт трансгрессивным байосом. 

На Храмском массиве лейасовые отложения впервые условно были 
отмечены П. И. Желтовым, а затем Т. Г. Казахашвили и Г. Лоладзе. 
Впоследствии П. Д. Гамкрелидзе и В. Я. Эдилашвили доказали их лейа
совые возраст. Отложения выступают на двух изолированных участках: 
на южной и восточной периферии массива. На южной периферии они 
обнажаются в районе селений Диди-Гомарети и Мамула. Лейасовые 
отложения начинаются базальным конгломератом мощностью 5—7 м и 
аркозовыми песчаниками, которые выше переходят в слюдистые песча
ники и глинистые сланцы, местами битуминозные. Мощность свиты 
колеблется от нескольких метров (сел. Мамула1) до 80—90 м (сел. Ди-

СЗ 

Рис 5. Разрез по р. Гюльмагомет-чай (по В. И. Зесашвили) 
/ — гранитоиды; 2 — кварцевые песчаники и конгломераты; 3—слюдистые сланцы 

и песчаники; 4 — порфиритовая свита 

ди-Гомарети). К востоку от массива лейасовые отложения мощностью 
130—300 м обнажаются на водоразделе рек Храми и Асланура, протя
гиваются через р. Питаретис-хеви, урочище Мошети и в сложных текто
нических условиях приходят в притык с вулканогенной свитой верхнего 
мела. 

Описанные отложения трансгрессивно залегают на нижних туффи-
тах и несогласно перекрываются верхним мелом. Они бедны фауной. 
Между селениями Навтиани я Ахкалафа в них найдены Pentacrinus sp., 
Cardinia aff. hybrida S о w., Pleuromya aff. striata A g a s s., Astarte 
elegans S o w . , Cypricardia aff. breisis W r i g h t , Gresslya cf. striata 
A g a s s., .Mytiloides dubius S o w . , M. aff. dzirulensis K a k h . и Posi
donia buchi R o e m . 

Фауна верхнелейасовая, a Pentacrinus и Gresslya cf. striata 
A g a s s. встречаются в среднем лейасе. Эти отложения относятся 
к верхнему лейасу и, возможно, частично к среднему. Более древние 
отложения фаунистически не установлены. 

Выводы 

Наиболее полно лейас охарактеризован в Сванетии и на Локском 
массиве. Геттангский ярус фаунистически нигде не устанавливается, но 
б складчатой системе Южного склона, в области развития дизской 
серии, там, где лейас согласно налегает на последнюю, можно предпо
ложить присутствие данного яруса. Наличие синемюра подтверждается 
фауной Vermiceras scylla R e i n . • (и Vermiceras sp.). 

На Локском массиве к геттангу относят кварцевые песчаники и кон
гломераты, несогласно залегающие на массиве и перекрытые отложе
ниями с синемюрской фауной Vermiceras aff. supraspiratus W a h n . 
и Coroniceras cordieri C a n . var. bifurcata N u z. Здесь же выделяется 
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лотарингский ярус с зональной формой Microderoceras birchii S o w . 
Наличие плинсбаха на Локском массиве устанавливается по Tropidoce-
ras cf. masseanum d'O r b. Домерский ярус хорошо охарактеризован на 
Дзирульском массиве зональными видами Amaltheus margaritatus 
M o n t f . и Pleuroceras spinatus В r u g. Присутствие домера устанав
ливается также и на южном склоне Главного хребта в Абхазии, Сване
тии и Горной Кахетии находкой Amaltheus margaritatus M o n t f . Ниж
ний тоар фаунистически охарактеризован в складчатой системе Южного 
склона, в Раче, где в сорской свите найден Harpoceras cf. serpentinum 
R e i n . Средний тоар выделяется по фауне Peronoceras fibulatum S o w . 
и Dactylioceras cf. raquinianum d'O r b. на Дзирульском и Локском 
массивах. Верхний тоар датируется во многих местах: на Дзирульском 
массиве по присутствию Pseudolioceras lythense J. et. В., Hammatoce-
ras speciosum J a n . , Grammoceras thouarsense d ' O r b . и др., в Горной. 
Кахетии по Pseudolioceras lythense J. et В. и Grammoceras thouarsense 
d'O г b. и на горе Тетнульд (в Сванетии) по Pseudogrammoceras falla-
ciosum В а у 1 е, руководящей формой указанного яруса. Нижний аален 
выделяется во многих местах складчатой системы Южного склона — 
в Раче в сорской свите найдены Leioceras costosum Q u e n s t . , Tatro-
phyltoceras chonomphalum V a c . и Т. tatricum P u s h . ' , а в Горной 
Кахетии — Hammatoceras cf. subinsigne O p p . , Leioceras gotzendorfen
sis D o r п., и Leioceras costosum Q u e n s t . Перечисленные формы 
характерны для зоны Leioceras opalinum. Наличие более нижних гори
зонтов аалена устанавливается на Дзирульском массиве по находкам 
Dumortieria gundershofensis В и с k т . , Dum. bleicheri B e n . я D. leve-
squei d ' O r b . (зона Dumortieria pseudoradiosa). Более высокий гори
зонт аалена (зона Leioceras opalinum) выделяется по наличию Pleydel-
lia aalense Z i e t . и Hammatoceras subinsigne O p p . На Локском мас
сиве аналогичный горизонт устанавливается по следующей фауне: 
Grammoceras cf. fluitans D u т . , Leioceras cf. costosum Q u. и Hamma
toceras cf. subinsigne О p p. 

. Итак, можно заключить, что в Грузии в отложениях лейаса ярусы 
во многих местах выделяются по фауне и в ряде случаев удается уста
новить зоны на основании руководящих форм или комплекса последних 
(табл .3 ) . 

Различные фации лейасовых отложений Грузии имеют свои аналоги 
к за ее пределами. Сланцевые отложения, развитые в складчатой сис
теме Южного склона Большого Кавказа, переходят в Азербайджан, где 
они представлены в низах аспидными сланцами, а выше глинистыми 
сланцами с фауной среднего и верхнего лейаса. Присутствие последнего 
подтверждается находкой Leioceras opalinum R e i n . 

Аналогичные фации встречаются и в Западном Дагестане, где они 
непосредственно продолжают лейасовые отложения Заалазанской Кахе
тии и обладают почти такой же мощностью. Несколько более отли
чается фация Южного Дагестана. Здесь обнажаются отложения только 
ааленского яруса, нижняя часть которого представлена смешанной кон-
тинентально-морской угленосной свитой, а верхняя — глинистыми песча
никами. Они хорошо охарактеризованы в основном фауной среднеевро
пейского типа. Мощность отложений 1500—2700 м. Значительная мощ
ность угленосной свиты Дагестана, по-видимому, объясняется условиями 
осадконакопления — у борта геосинклинали. 

Восточнее, в Закаспии, сходные отложения развиты в Туркмении 
на Балханском хребте. Они представлены плотными темными глини
стыми сланцами с конкрециями сидерита и содержат верхнелейасовую 
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Т а б л и ц а 3 
Сводная стратиграфическая схема нижнеюрских отложений 

Единая унифицированная региональная 
схема Кавказа 

Стратиграфическая схема 
Грузии Складчатая система Южного склона Большого Кавказа Грузинская глыба Артвинско-Болнисская глыба 

Отдел Ярус Зона Характерный комплекс 
фауны Абхазия, Сванетия, Рача Военно-Г'рузинская дорога Горная Кахетия Дзирульский массив Локский массив Храмский массив 
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Порфиритовая свита j 
байоса \ 

Глинистые сланцы и пес
чаники 

Глинистые сланцы и пес
чаники 

Порфиритовая свита 
байоса 

Порфиритовая свита 
байоса 

Средний мел 

Ludwigia concava Глинистые сланцы и пес-; На севере 
чаники (сорская свита) ) аспидные сланцы 

Глинистые сланцы и пес
чаники (нижняя часть 

Глинистые сланцы и пес
чаники (аналогичные 

Красные зоогенные мра-j На северо-
моровидные известняки( востоке мергели 

Пачка кварцевых песча
ников, линзы конгломе

Ludwigia murchisonae j бурсачирской свиты) 
1000 м 

сорской свите и низов 
бурсачирской свиты) 

часто криноидные ) и глинистые 
i сланцы 

ратов и известняков и 
тонкослоистых известко-

вистых мергелей 
40 м 

Чередование темных 
слюдистых: песчаников 
и глинистых сланцев. Из 
разных горизонтов изА

ал
ен

ск
ий

 

Leioceras opalinum Leioceras costosa, Pley-
dellia aalense, Hammato-

ceras subinsigne 

Tatrophylloceras chonom- ( Pseudogrammoce-
phalum, Leioceras costo-) ras fallaciosum 
sa, Dum. gundershofen-) 1000 ж 
sis, Harpoceras cf. ser- ( 
pentinum, Grammoceras \ 

thouarsense ) 
0—1000 м ) 

Песчаники и глинистые 
сланцы (казбегская и гу

душаурская свиты) 

Hammatoceras cf. subin
signe, Leioceras gotzen

dorfensis, 
Grammoceras cf. thouar

Hammatoceras subinsig-) Grammoceras 
пе, Pleydellia aalense, \ thouarsense, 
Dumortieria levesquei, D. ( Amaltheus 
bleicheri, D. gundersho-) margaritatus 
fensis, Dactylioceras cf.! 
roquinianum, Pseudolio- ( 
ceras lythense, P. cf. ca- j 
rezi, Amaltheus margarita-\ 
tus, Pleuroceras spinatus ( 

40—200 м \ 

ратов и известняков и 
тонкослоистых известко-

вистых мергелей 
40 м 

Чередование темных 
слюдистых: песчаников 
и глинистых сланцев. Из 
разных горизонтов из

Чередование слюдистых 
песчаников и глинистых 

• сланцев 
200 м 

Тонкий слой конгло
мерата 

иш
 

Dumortieria levesquei 
Grammoceras mactra 

Dumortieria levesquei, D. 
gundershofensis, D. blei-
cheri, Grammoceras cf. 

mactra 

Tatrophylloceras chonom- ( Pseudogrammoce-
phalum, Leioceras costo-) ras fallaciosum 
sa, Dum. gundershofen-) 1000 ж 
sis, Harpoceras cf. ser- ( 
pentinum, Grammoceras \ 

thouarsense ) 
0—1000 м ) 

2000 м sense 
1500 м 

Hammatoceras subinsig-) Grammoceras 
пе, Pleydellia aalense, \ thouarsense, 
Dumortieria levesquei, D. ( Amaltheus 
bleicheri, D. gundersho-) margaritatus 
fensis, Dactylioceras cf.! 
roquinianum, Pseudolio- ( 
ceras lythense, P. cf. ca- j 
rezi, Amaltheus margarita-\ 
tus, Pleuroceras spinatus ( 

40—200 м \ 

вестны 
Leioceras costosa, Gram
moceras cf. fluitans, 
Hammatoceras cf. subin
signe, Peronoceras fibu
latum, Oxynoticeras cf. 
haueri, Amaltheus mar
garitatus, Tropidoceras 
masseanum, Microderoce
ras birchii, M. cf. stein-
manni, Vermiceras aff. 
supraspiratus, Coroniceras 

cordieri var. bifurcata 

400 м 

Чередование слюдистых 
песчаников и глинистых 

• сланцев 
200 м 

Тонкий слой конгло
мерата 

B
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Grammoceras thouarsense 
Pseudogrammoceras fal-

laciosum 

Pseudogrammoceras fal-
laciosum, Grammoceras 
thouarsense, Pseudolioce
ras lythense, Pseud, cf. 
carezi, Calliphylloceras 

aveyronense 
| 

Hammatoceras subinsig-) Grammoceras 
пе, Pleydellia aalense, \ thouarsense, 
Dumortieria levesquei, D. ( Amaltheus 
bleicheri, D. gundersho-) margaritatus 
fensis, Dactylioceras cf.! 
roquinianum, Pseudolio- ( 
ceras lythense, P. cf. ca- j 
rezi, Amaltheus margarita-\ 
tus, Pleuroceras spinatus ( 

40—200 м \ 

вестны 
Leioceras costosa, Gram
moceras cf. fluitans, 
Hammatoceras cf. subin
signe, Peronoceras fibu
latum, Oxynoticeras cf. 
haueri, Amaltheus mar
garitatus, Tropidoceras 
masseanum, Microderoce
ras birchii, M. cf. stein-
manni, Vermiceras aff. 
supraspiratus, Coroniceras 

cordieri var. bifurcata 

400 м 
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Haugia variabilis 
Hildoceras bifrons 

Peronoceras fibulatum, 
Dactylioceras cf. raquinia-
nus, Hildoceras cf. bif

rons 

\ 
\ 

вестны 
Leioceras costosa, Gram
moceras cf. fluitans, 
Hammatoceras cf. subin
signe, Peronoceras fibu
latum, Oxynoticeras cf. 
haueri, Amaltheus mar
garitatus, Tropidoceras 
masseanum, Microderoce
ras birchii, M. cf. stein-
manni, Vermiceras aff. 
supraspiratus, Coroniceras 

cordieri var. bifurcata 

400 м 

Harpoceras exaratum Harpoceras cf. serpenti-
num \ < ( 
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Pleuroceras spinatus 
Amaltheus margaritatus 

Fucimiceras boscense, 
Arieticeras cf. bertrandi, 
Pleuroceras spinatus, 
Amaltheus margaritatus 

Аспидные сланцы с редкими прослойками 
песчаников 

Аспидные сланцы с ред
кими прослойками песча

ников i 

С
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Tropidoceras cf. mas-
seanum 

Amaltheus margaritatus, Pentacrinus laevi-
sutus, Vermiceras scylla 

1000—2000 м 

Аспидные^ сланцы с ред
кими "прослойками пес
чаников и кварцитов 

(циклаурская свита) 
11000 м 

Pentacrinus cf. laevisu-
tus, P. cf. goniogenos, 
Amaltheus' cf. margarita

tus 

1600—2000 м 

Кварцевые песчаники с конгломератом в 
основании. Песчаники плотные, толсто- и 

тонкослоистые 
25—200 м 
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Oxynbticeras oxynotum 
Microderoceras birchii 

Microderoceras birchii 
Конгломераты, кварциты, песчаники, гра-

фитизированные сланцы 
50—250 м 

Конгломераты, кварци
ты, графитизированные 
сланцы, • покровы альби-
тофиров и их туфы 

(кистияская свита) 

40(0—500 м 

•* 
Конгломераты, кварциты, 

сланцы. 
Альбитофировые покро

вы и их туфы 

Н
иж

ни
й 
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Vermiceras scylla, Echi-
noceras raricostatus, Ver
miceras aff. supraspira-
tus, Coroniceras cordieri 

var. bifurcata 

Конгломераты, кварци
ты, графитизированные 
сланцы, • покровы альби-
тофиров и их туфы 

(кистияская свита) 

40(0—500 м 

•* 
Конгломераты, кварциты, 

сланцы. 
Альбитофировые покро

вы и их туфы 

Отсутствуют 

Конгломераты, кварце
вые песчаники. В песча
никах имеются расти

тельные остатки 

Г
ет

та
нг

-
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150 м ' 

Подстилаю
щие обра

зования 

Кристаллические породы главного хребта. 
Дизская серия. Несогласное налегание ме

стами же согласный переход Pz-T 

Дариальский массив Pz Мраморы, кварциты Pz-T Туфогенные образования, нижние туффиты 
Pz-T 

20—300 м 

Кристаллические породы 
массива Pz 

Кристаллические породы 
массива Pz 
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фауну: Holcophylloceras cf. ultramontanum Z i 11., Dactylioceras cf. 
gyrate S i m p s . 

Иная картина наблюдается на Северном и Северо-Западном Кав
казе. Здесь имеются сравнительно маломощные платформенные отложе
ния, резко отличающиеся от отложений Южного склона. Лейас начи
нается преимущественно континентальной угленосной свитой плинсбах-
ского возраста, а выше сменяется фациями мелкого моря с фауной 
в основном среднеевропейского типа. 

В пределах Ирана лейасовые отложения наблюдаются на Эльбурсе, 
где обнажается толща континентально-морских отложений, мощностью 
2000 м, нижняя часть которой представлена глинисто-песчанистыми 
сланцами и песчанистыми глинами с фауной аммонитов, относимых 
к нижней юре. Выше залегает угленосная свита, содержащая глинистые 
сланцы и бурые песчаники с пластами угля. На южном склоне Эльбурса 
на угленосной свите трансгрессивно залегает аален, представленный' 
песчанистыми известняками с фауной Harpoceras ex gr. radians R e i n , 
и Ludwigia murchisonae S o w . , а на северном склоне Эльбурса в гли
нистых' песчаниках, залегающих на палеозое, найден ааленский Leioce-
ras ex gr. opalinum R e i n . 

Угленосный лейас мощностью 35—50 м встречается на Туаркыре.. 
По флоре эти отложения датируются нижним лейасом. 

На юго-западном склоне Гиссарского хребта распространена кон
тинентальная фация лейаса. Здесь наблюдается чередование песчани
ков и глинистых сланцев с пластами углистых сланцев и углей. Мощ
ность отложений 300 м. Нижняя часть по остаткам флоры отнесена-
к нижнему лейасу, а вышележащая — к верхнему лейасу и низам бай
оса. 

Континентально-морской терригенный лейас развит также и в Цент
ральном Памире с остатками флоры и верхнелейасовой фауной дву-
створок: Pleuromya unioides R о е т . , Mytiloides quenstedti P e e l , 
и др. Литологйчески он представлен конгломератами, пестроцветными' 
песчаниками и глинистыми сланцами. В юго-восточном Памире лейас 
терригенно-карбонатный. Разрез полный и охарактеризован аммонитами 
Vermiceras cf. spiratissimum Q u e n s t . , Arieticeras cf. algovianum О p p., 
Grammoceras thouarsense d ' O r b . , Fontannesia curvata B u c k m . и др. 
Мощность 100—400 м. Южнопамирский лейас в фациальном отношении-
является переходным к гималайскому. В Гималаях лейас, представлен
ный исключительно карбонатными фациями, мало изучен и в большин
стве случаев не подразделен. 

К западу от Кавказа сланцевые геосинклинальные отложения 
встречаются в Крыму, где развиты сходные с фациями Южного склона 
отложения таврической серии. Последняя делится на три свиты: ниж
нетаврическую, эксиординскую и верхнетаврическую. Нижняя соответ
ствует верхнему триасу, а эксиординская и верхнетаврическая — лейасу. 
Литологйчески эта серия представлена чередованием аргиллитов, але
вролитов и песчаников. Эксиординская свита содержит более грубозер
нистые песчаники и линзы известняков, в которых найдена нижне- и 
среднелейасовая фауна: Echioceras raricostatus Z i 11., Calliphylloceras 
cf. capitanea С a 11. и Arieticeras ex gr. algovianum О р р . Указанная 
свита в низах еще содержит триасовую фауну. Она пользуется ограни
ченным распространением в Крыму. 

Верхнетаврическая свита охватывает весь лейас, замещая эксиор
динскую. В ней найдены Schlotheimia angulata (верхний геттанг),. 
Sent, charmasi d ' O r b . (нижний синемюр), Arnioceras mendax. F и с. var. 
taurica M o i s s . , Coroniceras ex gr. bucklandi S o w . (синемюр). В лин
зах известняков, встречающихся в данной свите, найдены в большом» 
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количестве среднелейасовые криноидеи, брахиоподы и аммониты: 
Arieticeras sp., Oxynoticeras sp., Aegoceras sp., Rhacophyllites planis-
pira R e y n . , Grammoceras penenudum M o n e s t . , Nannobelus pawlo-
viensis M e n . и др. В верхней части свиты в аргиллитах встречены 
Dactylioceras sp. и Grammoceras saemani D u m. (тоар). Ааленской 
•фауны здесь не найдено. 

По мнению М. В. Муратова, аален регрессивен, а байос трансгрес
сивно расположен на отложениях таврической серии,. Несогласие, 
наблюдаемое в Крыму между средней и нижней юрой, значительно 
более четкое, чем на Южном склоне Главного хребта. 

Сходная сланцевая фация встречается в Южных Карпатах, в Ду
найской области. Здесь лейас представлен морской фацией. В синкли-
нориях полосы Свиницы — Коблу и Мироч — Байя — Арамах распро
странены битуминизированные и глинистые сланцы, мергели и мерге

листые сланцы с тоарской фауной. Западнее в Гетской области 
в основном развиты континентальные фации лейаса — темные глинистые 
сланцы с прослоями каменного угля и антрацита и графитизированные 
углистые сланцы (грестенская фация). 

В остальных районах Карпат, в полосе Баната и гор Апушени, 
в районе Мармарошского массива и в полосе Карпатских Утесов раз
виты фации розоватых часто брекчиевидных известняков, сходных 
с известняками Дзирульского массива. 

Как видно из приведенного обзора, севернее обширной полосы 
•сланцевых отложений геосинклинального типа распространена полоса 
.платформенных, или переходных к геосинклинальным угленосных отло
жений. 

Большое сходство обнаруживают лейасовые отложения Турции 
с одновозрастными отложениями Дзирульского массива. Лейас в Тур
ции представлен двумя .фациями: континентальной, развитой в районе 
Зонгулдака, в которой встречаются угли, и морской, распространенный 
в Понтических горах, к югу от угленосного бассейна Зонгулдака, к се-
«еру-западу от Эрзрума. В противоположность континентальным отло
жениям, которые называют «черным лейасом», морские отложения ¥ 
именуются «красным лейасом», так как они представлены красными мер
гелистыми известняками с богатой фауной, и охватывают геттанг-аален. 
Геттанг-синемюр охарактеризованы следующей фауной: Partschiceras 
partschi S t и г., Vermiceras spiratissimus Q u e n s t . , Coroniceras roti-
formis S о w., Tmaegoceras latisulcatus H a u e r, Oxynoticeras oxynotum 
H a u e г и др. Средний лейас устанавливается в Кизил-Таше по наход
кам Pentacrinus laevisutus P o m p . , Pent, goniogenos P o m p . , Phylloce-
ras hebertinum R e y n . , Phyll. frondosum R e y n . и др., в тоаре встреча
ются Phytloceras heterophyllum S о w., а аален датируется по наличию 
Dumortieria levesquei d ' O r b . и Pleydellia aalense Z i ' e t . Фауна в основ
ном средиземноморского типа. 

За исключением верхнего аалена, лейас представлен полностью и 
согласно переходит в известняки средней юры. 

Большое фаунистическое сходство проявляют среднелейасовые 
отложения Дзирульского массива с одновозрастными отложениями Бол
гарии. Здесь так же, как и на Дзирульском массиве, средний лейас 
богат брахиоподами, хотя фация несколько иная: в подавляющем 
«большинстве лейас карбонатный, но чистые известняки встречаются 
редко. Лейасовые отложения развиты вдоль северного склона 
Старой Планины и в Крайштадской синклинали. Они начинаются 
конгломератами и песчаниками, за которыми следуют мергелистые . 
песчаники и песчанистые известняки с прослоями глинисто-мергелистых 
известняков. 

http://jurassic.ru/



С Р Е Д Н Я Я Ю Р А 65 

Фации, сходные с лейасовыми отложениями Дзирульского массива1 

и в особенности с красными брахиоподовыми известняками селений 
Кацхи и Салиети, развиты в Восточных Альпах, в Ломбардии и Нижней 
Австрии. Здесь встречаются красного цвета криноидные известняки, 
переполненные брахиоподами. Они охватывают нижний и средний лейас' 
и частично тоар. В Альпах их именуют различно: в Ломбардии красные 
известняки домерского возраста называются известняками медоло, 
а аналогичные известняки тоара — аммонитовыми красными извест
няками (calcare rosso amraonitica). Особенное сходство наблюдается 
с красными известняками Гирлятца. 

Верхний лейас в Альпах в большинстве случаев представлен иной 
фацией, чем карбонатный нижний и средний лейас. В верхнем лейасе 
распространены глинистые сланцы, иногда аспидные, мощность которых 
местами достигает 1000—2000 м (Французские Альпы). По своему 
характеру они напоминают лейасовые, отложения Южного склона Боль
шого Кавказа. 

На Храмском и Локском массивах, как это было отмечено выше, 
развиты терригенные фации. К югу аналогичные отложения продолжа
ются в Армении и Азербайджане. 

В верховьях р. Гасансу в Армении лейас представлен аргиллитами 
и песчано-глинистыми сланцами мощностью 100 м. 

В Азербайджане лейас выступает в бассейне р. Асрик-чай. Здесь 
наблюдаются отложения мощностью 300 м конгломератов, песчаников 
я песчано-глинистых сланцев. В толще обнаружена фауна среднего" 
лейаса — Pentacrinus cf. laevisutus P o m p , и верхнего лейаса — Pseudo
grammoceras fallaciosum В а у 1 е, Hammatoceras insigne S с h u b 1., 
Leioceras opalinum R e i n , и др. По аналогии с Азербайджаном лейасо
вые отложения р. Гасансу относят к верхнему лейасу. Фация лейаса, 
аналогичная отложениям Локского массива, предполагается в районе 
Артвинского массива, в бассейне р. Чорохи в Турции. 

СРЕДНЯЯ ЮРА 

Среднеюрские отложения Грузии представляют один полный цикл 
осадконакопления и приурочены к геосинклинали Южного склона Боль
шого Кавказа, Грузинской глыбе и Антикавказской геосинклинали. 
Представлены они в объеме байосского и батского ярусов; байосский 
ярус пользуется большим распространением. 

Первые сведения о стратиграфии среднеюрских отложений Гру
зии имеются в трудах Дюбуа де Монпере (1839), Г. Абиха (1858, 1875), 
Э. Фавра (1875), С. Симоновича (1877—1880), А. Сорокина (1877, 
1883), Л. Бацевича (1873, 1877 2), Е. Фурнье (1896). 

Действительный характер и стратиграфическое положение широко 
развитой в Грузии и Закавказье байосской порфиритовой свиты впер
вые установлены А. И. Джанелидзе (1926t). В дальнейшем Б. Ф. Меф-
фертом (1930) и А. И. Джанелидзе (1930) фаунистически был доказан 
байосский возраст этих образований. Позднее И. Р. Кахадзе (1936, 
19422) обработал богатую байосскую фауну, собранную в результате 
работ А. И. Джанелидзе, И. Р. Кахадзе, П. Д. Гамкрелидзе, С. С. Чихе-
лидзе, И. М. Рухадзе, Г. Р. Чхотуа, Л. А. Геловани, А. Г. Лалиева, 
Н. А. Канделаки, В. А. Алейникова, П. И. Авалишвили. И. Р. Кахадзе 
доказал наличие в порфиритовой свите трех фаунистических зон байоса 
Западной Европы. После работы М. Неймайра и В. Улига (1892), посвя
щенной описанию коллекции Г. Абиха, работы И. Р. Кахадзе являются 
первыми палеонтологическими сводками по байосской фауне Грузии. 
5 Грувинская ССР 
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В дальнейшем список байосской фауны был пополнен В. И. Зесашвили 
(1963). 

Ценные данные по стратиграфии байосских отложений можно-
почерпнуть в работах А. И. Джанелидзе, И. Р. Кахадзе, П. Д. Гамкре
лидзе, С. С. Чихелидзе, Н. А. Канделаки, В. Я. Эдилашвили, Н. А. Мар
козия, П. И. Авалишвили, В. И. Зесашвили, Г. Е. Гуджабидзе,, 
Ш. А. Адамия и С. Г. Букия. 

Предположение о присутствии средней юры в терригенно-флишевых 
отложениях геосинклинали Южного склона Большого Кавказа было-
высказано В. П. Ренгартеном (L932). В дальнейшем полоса распрост
ранения среднеюрских отложений была прослежена на восток в резуль
тате работ Н. Б. Вассоевича (1932i) и В. Н. Крестникова (1944, 1947),. 
а на запад — Н . Б. Вассоевича (19300, И. Г. Кузнецова (1931гг. 1933i),.. 
3 . О. Мишуниной, С. В. Левченко (1940), И. А. Маркозия, П. Д. Гам
крелидзе, И. Р. Кахадзе и др. 

Батские отложения, развитые вдоль северной периферии Грузин
ской глыбы, ввиду приуроченности к ним каменноугольных месторожде
ний давно привлекали внимание исследователей/Нормальная последо
вательность седиментации, а также их возраст для Окрибы в основном! 
были установлены Б. Ф. Меффертом (1930 4, 1931). Последующие иссле
дования А. И. Джанелидзе (1940 2) и И. Р. Кахадзе (1940 ь 2 , 1943) 
уточнили стратиграфию этих отложений. В работах В. Н. Вебера (1902), 
Л. К. Конюшевского (1926), В. В. Мокринского (1928—1937), В. Я. Эди
лашвили, В. И. Курочкина, Г. Е. Гуджабидзе и др. освещены вопросы 
стратиграфии и геологии среднеюрских месторождений каменного угля. 
Магана, Ткварчели и Бзыби. 

Нормальные морские геосинклинальные отложения батского воз
раста в верховьях р. Бзыби были выделены еще Л. К. Конюшевским 
(1926), однако их принадлежность к б ату фаунистически впервые была, 
доказана Г. Р. Чхотуа (1938). 

Для выяснения литологии и условий образования юрских угленос
ных отложений большая работа была проведена Г. С. Дзоценидзе,. 
Н. И. Схиртладзе, И. Д . Чечелашвили (1956i, 2 ) и М. Г. Хучуа, Э. С. Ле~ 
банидзе, Б. К. Чичуа и др. 

Пресноводная фауна из батских отложений была описана И. Р. Ка
хадзе (1949), а флора — Г . Геппертом (1861), В. Д. Принадой (1933) и. 
Ц. И. Сванидзе (1960). 

В монографиях И. Р. Кахадзе (1947) и Г. С. Дзоценидзе (1948i) 
широко освещены вопросы стратиграфии и вулканизма. 

Складчатая система Южного склона Большого Кавказа 
На Южном склоне Большого Кавказа среднеюрские отложения 

представлены образованиями байоса и бата. ; В них можно выделить 
две фациально различные полосы общекавказского направления 
(рис. 6) . 

Первая, с е в е р н а я п о л о с а приурочена к Казбегско-Лагодехской 
и Местийско-Тианетской зонам Южного склона Кавказа и состоит из 
однообразных морских терригенных отложений, не содержащих фауны; 
их расчленение на ярусы произведено по литологическим признакам и 
носит условный характер. Отложения этой полосы непрерывно тянутся 
от бассейна правого притока р. Ингури — р. Накра через Мамисонский 
перевал до Северной Осетии. К востоку они отмечаются в верховьях 
рек Ксани, Арагви и их притоков. В Заалазанской Кахетии, к северу 
от сел. Лагодехи, эти отложения вновь появляются и в виде узкой:: 
полосы протягиваются до границы Азербайджана и далее. 
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Вторая, ю ж н а я п о л о с а непосредственно примыкает к Грузин
ской глыбе и целиком приурочена к Гагрско-Джавской зоне (см. рис. 6), 
которая тянется от Абхазии к востоку до Кахетинского хребта. 

В северной полосе распространения нормально-морских отложений 
ввиду однообразия фаций и отсутствия в них фауны весьма затрудни
тельно установление отдельных горизонтов. 

Относимые условно к средней юре отложения слагают оба крыла 
опрокинутого на юг и выполненного верхнеюрско-нижнемеловыми фли-
шевыми отложениями синклинория между р. Ингури и Мамисонским 
перевалом. К северу от выходов карбонатного флиша в пределах Верх
ней Сванетии и Горной Рачи они известны под названием сланцевой 
свиты *. В этой свите условно могут быть выделены как байосские, так 
и батские отложения. Первые согласно перекрывают фаунистически 

установленные верхнелейа
совые отложения и пред
ставлены 'чередованием тон
кослоистых светло-коричне
вых сланцев с конкрециями 
глинистого сидерита и чер
ных глинистых сланцев; 
в свою очередь они так же 
согласно перекрываются от
ложениями условно батски-
ми. Последние от байосских 
отличаются постепенно уве
личивающимися кверху про
слоями среднеслоистых пест 
чаников. 

В этой полосе (бассейн р. Чвешура) выделяются две свиты: глини
стые сланцы с диабазовыми покровами (спилитовый горизонт) мощ
ностью в несколько сотен метров и свита глинистых сланцев и кварце
вых песчаников с рассланцованными туфами и туфогенными песчани
ками в нижней части (талахианский горизонт) мощностью до 200 м. 
Первая свита условно отнесена к байосу, а вторая — к бату (Чичинадзе, 
1945). 

Вдоль южной границы распространения верхнеюрско-нижнемело-
вых карбонатных флишевых отложений байос выражен глинистыми 
сланцами и туфогенными песчаниками с пропластками спилитовых 
туфов; с последними связаны диабазовые дайки и покровы (диабазовый 
горизонт Н. Шония). 

Установлено, что в западном направлении количество вулканоген
ного материала постепенно убывает и в бассейне р. Цхенис-цкали встре
чаются исключительно глинистые сланцы с редкими прослойками песча
ников. 

Соотношение терригенного и вулканогенного материалов хорошо 
выражено в северном Крыле Сакаурской синклинали на территории селе
ний Хидешлеби и Дзеглеви (рис. 7) , где, по Н. А. Маркозия, вдоль 
р. ОдЖанури за свитой верхнелейасовых песчаников и сланцев согласно 
следует мощная толща, состоящая из чередования сланцев и вулкано
генных пород. 

В этом разрезе мощностью 2000—2500 м около 400—500 м пред
ставлено вулканогенными породами — диабаз-порфиритами и их туфами. 
Сланцы слагаются рассеянными в глинистом цементе кварцевыми зер-

* Эти отложения С. В. Левченко (1940) включал в свиту зесхо, которую относил 
целиком к верхнему лейасу. 

Рис. 7. Разрез юрских отложений в бассейне 
р. .Сакаура (правый приток р. Риони) 

1 — глинистые^ сланцы и песчаники верхнего лейаса; 
2 — то же, с пропластками порфиритов байоса; 3—чере
дование сланцев и песчаников бата; 4— глинистые и 
мергелистые сланцы, песчаники и известняки верхней 

юры 
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нами размером в среднем 0,015 см, а в песчаниках встречаются кварц, 
плагиоклаз, серицит и углистые образования. 

.В верхнем течении р. Цхенис-цкали в средней части свиты содержа
ние туфогенного материала уменьшается до 15—20 м; к западу же он 
полностью замещается глинистыми сланцами. К северу от выходов 
карбонатного флища этой части разреза соответствует спилитовый горн-
зонт. 

В ущельях правых притоков р. Ингури, к югу от полосы распрост
ранения карбонатного флиша, на свите верхнелейасовых сланцев и 
песчаников залегают отложения, представленные в нижней своей части 
песчаниками и глинистыми сланцами, а в верхней — сланцами. Первые 
из них условно приняты за отложения байоса, а вторые — бата. 

Ниже приводим разрез, по И. А. Маркозия, отложений байосса 
в районе селений Кала и Халде (снизу вверх): 

1. Черные глинистые сланцы типа кровельных , 500 .* 
2 Прослой серых песчаников . 0,5 „ 
3. Чередование глинистых сланцев и песчанистых глинистых сланцев 100 „ 
4. Прослой песчаников . . . . . . 0,2 „ 
5. Глинистые сланцы 175 „ 
6. Чередование глинистых сланцев и песчаников 200 „ 
7. Глинистые сланцы типа кровельных с редкими прослоями песчанистых 

глинистых сланцев 550 ., 
8. Пачка песчаников и песчанистых сланцев 15 „ 
9. Глинистые сланцы 150 „ 

10. Чередование глинистых сланцев и сланцеватых песчаников . . . . 190 „ 
11. Черные глинистые сланцы типа кровельных 40 „ 
12. Чередование глинистых сланцев и песчанистых глинистых сланцев с про

слоями песчаников 35 „ 
13. Черные глинистые сланцы 70 „ 
14. Чередование глинистых сланцев и песчанистых глинистых сланцев с про

слоями песчаников 15 „ 
15. Черные глинистые сланцы с прослоями песчаников 230 „ 

На последней пачке 15 залегают слои мощностью 1000 м, состоя
щие из глинистых сланцев с нередкими включениями карбонатных кон
креций. Они условно отнесены к батскому ярусу. 

По долине р. Маншура (правый приток р. Ингури) С. Г. Букия 
к байосскому ярусу относит 300—350-метровую пачку, представленную 
чередованием черных глинистых сланцев и мергелей. Разрез этих отло
жений следующий (снизу вверх): 

1. Темно-серые глинистые сланцы с прослоями и линзами окремненных 
мергелей 65—70 м 

2. Темно-серые листоватое сланцы с прослоями мергелей 25—30 „ 
3. Мергелистые глины и глинистые мергели 65—70 „ 
4. Полосчатые мергелистые глины (0,4—0,5 м) с прослоями карбонатных 

песчаников (0,1—0,2 м). Последние очень часты в верхней части этой 
пачки 56—60 „ 

5. Чередование глин, серых мергелей и песчаников (0,3—0,5 м) . 35—40 „ 
6. Чередование глин и карбонатных песчаников . . . . . . 40—45 „ 
7. Чередование полосчатых глин и средне- и крупнозернистых мергели

стых слюдистых песчаников 45—50 „ 

Последняя пачка перекрыта отложениями, условно отнесенными 
к бату и представленными чередованием песчаников и глинистых слан
цев; песчаники содержат в изобилии растительный детритус. 

Среднеюрские отложения в долине р. Арагви и к востоку от нее 
трудно отделить как от подстилающих, так и от вышележащих образо
ваний и поэтому нет возможности выделить в них отдельные, более 
дробные стратиграфические единицы. В этой полосе, вдоль Военно-
Грузинской дороги среднеюрские отложения впервые были установ
лены В. П. Ренгартеном (1932). Обнажаются они в районе Крестового 
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перевала в ядрах изоклинальных, опрокинутых на юг антиклинальных 
складок, сложенных юрскими и нижнемеловыми флишевыми отложе
ниями. 

К западу от бассейнов рек Арагви и Ксани среднеюрские отложения 
погружаются под молодые лавы Кельского плато и под более молодой 
карбонатный флиш, а к востоку в результате общего погружения струк
тур и чешуйчатой тектоники они не выходят за пределы бассейна 
р. Пшавской Арагви. 

К северу от описанных выходов, в бассейнах рек Черной и Гуда-
макарской Арагви, простирается вторая полоса среднеюрских отложе
ний. Самые восточные выходы этих отложений появляются' в районе 
сел. Лагодехи в бассейнах левых притоков р. Алазани. Эти отложения 
под названием бурсачирской свиты выделены В. П. Ренгартеном как 
среднеюрские. Значительная часть бурсачирской свиты И. Р. Кахадзе 
(1947) относится к верхнему лейасу. 

В районе сел. Бурсачирй, где В. П. Ренгартеном был описан типич
ный разрез свиты, она представлена черными, менее метаморфизован-
ными глинистыми сланцами (Крестников, 1944), которые несколько 
отличаются от лейасовых отложений. В них наблюдаются сидеритовые 
конкреции и. частые прослои песчаников, мощность которых иногда 
достигает 30—40 м; песчаники в основном карбонатные. Весьма харак
терным для свиты является наличие флишевых фигур в ее основании. 
Здесь найдены Cephalites, Helmintopsis labirinthica Н е е г., Gyrophyl-
lites multiradiatus Н е е г., Paleodyction textutn Н е е г., Chondrites diva-
ricatus Н е е г., Ch. bollensis Н е е г. и др. 

Свита весьма бедна фауной, в ней найдено только несколько киле-
ватых аммонитов плохой сохранности и Posidonia; габитус аммонитов, 
Posidonia и проблематики, характерные для доггера Альп, дают воз
можность отнести свиту к средней юре. Следы вулканической деятель
ности, характерные для среднеюрских отложений Сванетии и Верхней 
Рачи, в разрезах по Военно-Грузинской дороге не наблюдаются. 

В этой полосе фациальный характер указанных отложений весьма 
однообразен, так что разрезы по левым притокам р. Алазани неотли
чимы. 

Приведем разрез П. И. Авалишвили по р. Шарохеви. 
На Чадунианском хребте на пачке толстослоистых песчаников и 

глинистых сланцев верхнего лейаса залегают (снизу вверх): 
1. Серовато-зеленоватые глинистые сланцы с тонкими прослоями песчани-

• ков • . 400—500 м 
2. П е р е р ы в . . . . . / . . . , . . » . . . 200—300 „ 
3. Глинистые сланцы с тонкими прослоями песчаников . . . . 400—500 „ 
4. Глинистые сланцы 300 „ 
5. Глинистые сланцы с прослоями песчаников . . . . . . 300 „ 
6. Тонкослоистые сланцы с прослоями глинистых и песчанистых сланцев 60 „ 
7. Глинистые сланцы с редкими конкрециями 75—80 „ 
8. Глинистые сланцы, в которых наблюдаются прослои песчаников 

в 5—10 см на расстоянии 5—7 м 65—70 „ 
9. Глинистые сланцы с прослоями слюдистых песчаников; часты участки 

мергелистых глин 120—130 ., 

В описанном разрезе, подобно Бурсачирскому, не представляется 
возможным выделить отдельные ярусы. 

Мощность нормальных морских терригенных отложений составляет 
несколько сотен метров. 

В ю ж н о й п о л о с е хорошо различимы отложения как байоса, так 
и бата. Отложения байоса выражены вулканогенной фацией (порфири-
товая свита), а*бата — нормальными морсними (сланцевая свита) или 
континентально-лагунными (угленосная свита Западной Грузии). 
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По (радиальным особенностям в этой полосе можно выделить две 
зоны. 

В первой, северной зоне среднеюрские отложения в основном 
выполняют мульды кулисообразно замещающихся синклинальных скла
док, разобщенных отложениями лейаса (см. рис. 6) . Байос представлен 
порфиритовой свитой; батские отложения в основном размыты, а уце
левшие от размыва останцы представлены отложениями нормальной 
морской фации. К этой зоне относятся: среднеюрские отложения бас
сейнов рек Мзымта, Псоу, Бзыби и ее притоков Геги и Лашипсе, пор
фиритовая свита Абхазского хребта, верховьев р . Кодори, р . Ингури 
у сел. Хаиши, хребта Чутхаро-Самерцхле, отложения долины сред
него течения рек Сакао и Джеджоры (Цедисско-Квайсинская полоса); 
выходы отложений байоса в Заалазанской Кахетии, на хребте 
Шакриани. 

Непосредственное соседство южной полосы с северной полосой 
нормально-морских отложений обусловило своеобразный фациальный 
характер как байосских, так и батских отложений. Зона, по-видимому, 
осталась лабильной и после батской орофазы — не срослась с Грузин
ской глыбой, а близость ее с северной полосой обусловила чрезвычай
ную бедность органическими остатками. Отложения южной полосы 
в большинстве случаев согласно перекрывают отложения верхнего лей
аса, но в некоторых местах на К о р д и л ь е р а х , возникших в результате 
донецкой орофазы (Абхазия, Сванетия), отмечается и трансгрессивное 
залегание. 

В Северно-Западной Абхазии, по данным Г. Р. Чхотуа, В. И. Куроч-
кина и С. Г. Букия, вулканогенная свита байоса делится на две части. 
Нижняя представлена массивными породами: авгит-порфиритовыми 
покровами и их туфами, полосчатыми туфосланцами, туфами авгит-
порфиритов, туфобрекчиями и мандельштейнами. Здесь встречаются тон
кослоистые окремненные мелкозернистые породы с прослоями туфов, 
а в верхней — туфы и туфобрекчии; мощность свиты 2,5—3 км. Верхняя 
часть свиты сложена чередующимися граувакковыми песчаниками и 
песчанистыми глинами; встречаются также прослои конгломератов: 
мощность верхней части свиты 150—200 м. 

Отдельные изолированные выходы порфиритовой свиты имеются 
в районе среднего течения р . Геги, в верховьях р . Псоу, на хребте 
Кацирха. Свита согласно перекрывается батскими нормально-морскими 
терригенными отложениями. 

Рассмотрим разрез по долине р . Псоу (Кахадзе, 1947). Здесь 
верхние горизонты порфиритовой свиты байоса выражены чередованием 
песчаников и конгломератов, богатых порфиритовым и гранитным мате
риалом, с прослоями темных песчанистых глин, за которыми вполне 
согласно следуют: 
hbt 1. Чередование песчаников и темно-серых глин. Песчаники состоят из 

смеси порфиритового и аркозового материала; в них встречаются 
обугленные остатки растений. Кверху количество песчаников посте
пенно уменьшается и, наконец, в верхах пачки представлены тонко
слоистые глины с глинистыми включениями и глинисто-карбонат
ными конкрециями. Мощность 

2. Среднеслоистые темно-серо-зеленоватые граувакково-аркозовые 
песчаники с глинистыми и глинисто-карбонатными сферическими 
конкрециями, содержащими в незначительном количестве остатки 
растений. В песчаниках наблюдаются прослои песчанистых глин и 
мелкозернистые конгломераты, а также прослои брекчии с облом
ками глинистых пород. Мощность 

120—200 м 

40 „ 

По долине р. Геги за пачкой 2 следуют толстослоистые конгломе
раты, образовавшиеся за счет размыва нижележащих слоев и которые 
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принято считать за основание келловейской трансгрессии (Кахадзе, 
1947). Эти две пачки условно отнесены к бату на основании их страти^ 
графического положения, фациального характера и аналогии с соседним 
районом, где подобные отложения содержат характерную батскую 
.фауну. 

Порфиритовая свита Северо-Западной Абхазии непосредственно 
увязывается с аналогичной свитой верховьев р. Бзыби (район 
сел. Псху) и бассейнов ее притоков — Решава, Бавью, Бетага (рис. 8). 
Эти отложения, согласно перекрывая песчаниково-сланцевую свиту 
лейаса, расчленяются на две части: нижнюю, состоящую из массивных 
пород, слагающих Чедымский, Анчхасский, Грибзинский и частично 
Пибишхинский хребты, и верхнюю, состоящую из слоистых пород. 

л 

у Т г 

у ч 1 
Ч У Т 

У 1 У 
У Y Г 

у » t 

г т > u s u ш . ? я < 

Рис. 8. Разрез юрских отложений по р. Бзыби 
(по В. Я. Эдилашвили) 

/ — массивные туфобрекчии и туфоконгломераты байоса; 2 —слои
стые туфы верхнего байоса; 3 — глинистые сланцы и песчаники ниж

него бата; 4 — конгломераты и песчаники келловея 

Слоистые породы представлены туфами разного состава, туфопесчани-
ками и туфовыми сланцами; в них в районе сел. Псху по долине 
р. Бетага Т. Р. Чхотуа найден Eurystotniceras polyhelictum B u c k , var, 
qkribense К a k h., встречающийся обычно в Грузии вместе с аммони
тами верхнего байоса. 

Свита в основном состоит из авгитовых порфиритов, где полевые 
шпаты чаще представлены Л а б р а д о р о м . Туфопесчаники состоят из 
облрмков плагиоклазов ряда андезин-лабрадора, кристаллов авгита и 
обломков измененной порфиритовой породы. 

В разрезах за слоистыми туфами согласно следуют батские отло
жения с фауной. Ниже приводится, по Г. Р. Чхотуа, описание одного из 
характерных разрезов. 

1. Песчаники с переотложенным туфогенным материалом и аммонитом Polystomice-
ras ilanense S t г ё m. 

2. Глинистые сланцы с конкрециями, линзами угля; слюдистые и аркозовые песча
ники и конгломераты. В пачке найдена богатая фауна с руководящими ископае
мыми: Nucula bethagensis К a k h., Astarte tenuicostata К a k h., Posidonia buchi 
R o e m . , Chlamys cf. meriani G r e p p . , Variamussium personation Z i e t . , Discohe-
lix bispinata C o s s m . , Pseudophylloceras cf. kudernatschi H a u e r, Thysanolyto-
ceras cf. adeloides К u d., Oppelia fusca Q u e n s t . 

Свита имеет изменчивую мощность (до 200 м) и трансгрессивно 
перекрывается нижнекелловейскими отложениями. Фауна указывает на 
нижнебатский возраст вмещающих ее отложений. 

Порфиритовой свитой слагается западная часть Абхазского хребта. 
В верховьях р. Джампал (правый приток р. Кодори), на правом берегу 
р. Кодори, к северу от сел. Чхалта, и в бассейне р. Сакени прослежены 
изолированные выходы описываемой свиты, связанные всегда с синкли
нальными складками. В этих структурах сохранились только отложения 
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байоса, залегающие на верхнелейасовой песчано-славцевой свите. 
В верховьях р . Кодори байос трансгрессивно залегает на размытом 
верхнем лейасе. И здесь в сложении порфиритовой свиты принимают-
участие зеленовато-серые туфы, туфобрекчии, туфоконгломераты, туф
фиты и спилиты, покровы лабрадоровых и кварцевых порфиритов. По 
простиранию они замещают друг друга и потому судить об их законо
мерном распределении не приходится, кроме того, что спилиты, как пра
вило, всегда приурочены к низам свиты. 

В верхней части свиты в большинстве случаев массивные вулкано
генные породы сменяются слоистыми. Мощность свиты 2500 м. 

Отложения северной зоны в районе селений Хаиши и Джарквали 
обнажаются в мульде Хаишской крупной широтной синклинальной, 
складки. По р. Ингури эти отложения изучены Б. П. Беликовым 
(19480, П. Д. Гамкрелидзе и И. Р. Кахадзе, Г. С. Дзоценидзе (1948г) 
и др. Здесь порфиритовая свита согласно залегает на верхнелейасовых 
отложениях, но в некоторых случаях, например по р. Тхеиши, в основа
нии байоса отмечен переотложенный материал лейаса. Мощность свиты 
в южном крыле этой синклинали достигает 2600 м, из которых 220 ж 
составляют эффузивные породы, а остальные — пирокластолиты. 
Северное же крыло синклинали сложено только грубообломочными: 
туфобрекчиями; порфиритовые покровы отсутствуют. 

Порфиритовая свита на участке сел. Хаищи представлена авгит-
альбитовыми порфиритами (спилитами) и авгит-лабрадоровыми пор-
фиритами и их туфами. Спилитами и их пирокластическими туфами 
представлена довольно мощная часть порфиритовой свиты (Дзоценидзе, 
1948). 

К востоку в пределах Сванетии порфиритовая свита размыта и 
байосские отложения появляются в районе г. Они, где обнажаютея 
на правобережье р. Риони в виде двух изолированных выходов на 
хребте Чутхаро-Самерцхле. Они связаны с опрокинутой на юг синкли
нальной складкой, пропиленной р. Лухуми. Этот участок заслуживает 
особого внимания в виду развития переходной фации от типичной пор
фиритовой свиты к так называемому диабазовому горизонту. Байооская 
свита хребта Чутхаро изучена А. И. Джанелидзе (1940г), И. Р . Кахадзе 
(1947), Г. С. Дзоценидзе (19480, И. А. Маркозия и др. На южном 

крыле этой синклинали на темные глинистые сланцы налегают: 
1. Пачка из чередующихся темных сланцев и спилитовых кристаллических туфов-

мощностыо в несколько сотен метров. 
2 Слой зеленоватых порфиритовых туфов в 80—100 м. 
3. Темно-зеленые спилитовые сланцеватые породы в 2—3 м. 
4. Мощная пачка туфобрекчии, в которой кластический материал представлен ман-

дельштейновыми авгит-альбитовыми порфиритами (спилитами), сцементирован
ными агломератовой массой спилитового состава. 

Западная часть хребта Чутхаро, в верховьях р. Цкалмачари, сло
жена массивными авгит-альбитовыми диабазовыми порфиритами и пор
фиритами. 

Свита в целом представляет эффузивную формацию, сложенную 
авгит-роговообманковыми порфиритами, диабаз-порфиритами и их 
туфами. 

Выходы байосской порфиритовой свиты хребта Чутхаро непосред
ственно увязываются с аналогичными отложениями, распространенными 
в бассейне р. Джеджори, где имеется полный разрез этих отложений. 
Ядро отмеченной здесь антиклинали в основном сложено спилитами 
(Дзоценидзе, 1938), нижняя часть представлена мощным покровом,, 

верхняя же — чередованием покровов небольшой мощности с туфовыми 
слоями. Верхи спилитового горизонта обнажаются в долине р. Квед-
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рула. По р. Ончеви за спилитовым покровом следует покров авгит-анор-
титовых порфиритов; верхний горизонт свиты представлен зеленовато-
•серыми, богатыми туфовым материалом песчанистыми глинами и 
граувакковыми песчаниками (Кахадзе, 1936). 

К востоку от бассейна р. Джеджори порфиритовая свита просле
живается в бассейне р. Лиахзи, где она выражена аналогичной фацией. 
Близ сел. Джава в небольшом обнажении О. С. Вяловым (1934i) най
дены Garantiana sp. и Parkinsonia sp. верхнего байоса. 

К этой же северной зоне распространения среднеюрских отложений 
относятся вулканогенные породы горы Шакриани в Заалазанской Кахе
тии. Здесь песчаники и сланцы верхнего лейаса постепенно сменяются 
пачкой чередующихся туфобрекчий, туфоконгломератов, туфопесчани-
ков и сланцев и связанных с ними порфиритов и мандельштейнов с дай
ками диабазов. Пирокластический материал этой пачки весьма разно
образен. Встречаются манделыптейновые и альбитовые порфириты. По 
составу материала отложения очень похожи на порфиритовую свиту 
других районов и в частности хребта Чутхаро. 

По П. И. Авалишвили, выходы вулканогенной свиты горы Шак
риани распространены на 3—4 км, при ширине в 1,5 км, мощность их 
около 100—200 м. 

Суммируя сказанное о среднеюрских отложениях северной зоны 
южной полосы, можно заключить следующее. 

1. В этой полосе на основании фаунистических и фациальных дан
ных выделяются отложения как байоса, так и бата. 

2. Батские отложения представлены в нормально-морской терриген-
ной фации и распространены только в пределах Западной Абхазии. 

3. Байосские отложения— вулканогенные и состоят из массивных 
л а в и туфогенных пород; в большинстве случаев только верхняя часть 
свиты состоит из слоистых туфов, туфопесчаников, граувакковых песча
ников, а также глинистых песчаников; в верхней части свиты встреча
ется и аркозовый материал. Среди массивных лавовых пород наряду 
с различными порфиритами встречаются и диабазы, характерные для 
теосинклинальных терригенных отложений Большого Кавказа. 

Описанная полоса представляет собой своеобразную переходную 
фацию между геосинклинальными терригенными и вулканогенными 
отложениями. 

Ископаемой фауной полоса бедна. В Северо-Западной Абхазии 
порфиритовая свита стратиграфически определяется как байос, подсти
лается она верхнелейасовой свитой песчаников и сланцев и перекрыта 
батскими отложениями, датированными на основании фауны аммони
тов и двустворок. В верхах свиты в долине р. Кодори найдена фауна 
верхнего байоса: Eurystomiceras polyhellctum B o c k . var. okribense 
К a k h. Восточнее, до бассейна p. Квирила, фауна не найдена, лишь 
в окрестностях сел. Цона, где верхняя часть свиты представлена кон
гломератами, содержащими переотложенный материал самой порфи
ритовой свиты, А. Г. Лалиевым собрана следующая фауна: Anabacia 
orbulites L a m . var. plana К a k h., Trigonia (Lyriodon) cf. denticulata 
A g „ Astarte cf. parkinsoni Q u e n s t., Oxytoma cf. miinsteri B r o n n . , 
Gervillia sp. ind., Lima (Limatula) tsonensis К a k h., Ctenostreon pecti-
niforme S с h 1 о t h., Chlamys dewalquei О p p., Entolium (Syncylonema) 
demissum (P h i l l ) G о 1 d f. Перечисленный комплекс фауны датирует 
отложения верхним байосом. 

Кроме того, как мы уже отметили, О. С. Вяловым (19542) в окрест
ностях курорта «Джава» найдены Garantiana sp. и Parkinsonia sp. 

В южной зоне среднеюрские отложения пользуются более широким 
развитием, чем в северной, и изучены детальнее. В основном они пред-
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ставлены байосской порфиритовой свитой; батские же, известные под 
названием угленосной свиты, встречаются только в Западной Грузии. 
Крайние западные выходы этой полосы наблюдаются по нижнему тече
нию р. Бзыби у сел. Калдахвара (см. рис. 6). 

В связи с изучением Бзыбского каменноугольного месторождения 
порфиритовая свита этого участка изучалась В. В. Мокринским (1930), 
8 . Н. Робинсоном, В. И. Курочкиным, Е. К- Вахания, Г. Е. Гуджабидзе 
и Д. И. Купарадзе. 

( По материалам скважины (керн) в антиклинали района каменно
угольного месторождения имеется следующий разрез. 

На темных глинистых сланцах, относимых по стратиграфическому 
лоложению и фациальному характеру к лейасу, залегают: 

1. Спилитовые порфириты, в нижней части интенсивно окварцованные . 40 м 
Они подстилаются аркозовыми кварцевыми песчаниками, измененными 
плагиоклазовыми порфиритами мощностью 32 ж и габбро-диабазами. 

2. Зеленоватые кристаллокластические туфы альбитовых порфиритов . . 40 „ 
3 Альбитовые порфиры (спилиты) и их литокристаллокластические туфы . 200 „ 
4. Чередование зеленоватых пиритизированных, пелитовых и кристаллокла-

стических туфов 350 „ 
5. Кварцевый альбитофировый туф 40 „ 
6. Авгит-плагиоклазовые порфириты и их пирокластолиты 350 „ 
7. Чередование песчаников, туфов и богатых туфовым материалом глинистых 

сланцев 230 „ 
-8. Чередование туфобрекчии, туфоконгломератов, туфогенных песчаников, 

туфов и глинистых песчаников с порфиритовым покровом в основании . 300 „ 
9. Тонкослоистые слюдистые песчаники, чередующиеся с туфогенными песча

никами; в верхней части ее найдены Posidonia buchi R o e m . ; отмечены и 
порфиритовые покровы 300 „ 

Пачки 7—9 прослеживаются уже в естественном обнажении. 
В основании пачки 8 в северном крыле складки наблюдаются следы 

местного размыва (брекчии). 
Последняя 9-я пачка перекрыта слоями уже батской угленосной 

свиты. На левом берегу р. Бзыби на порфиритовой свите залегают 
глинистые песчанистые отложения, имеющие локальное распростране
ние (Чечелашвили, 1959i). 

IjM 10. Глинистые сланцы и углистые сланцы с тонкими прослойками и лин
зами угля . 7—8 ж 

11. Алевролиты и углистые сланцы с обугленными остатками растений . 5—6 „ 
12. Кварцево-граувакковые песчаники «с линзами конгломератов (с пор

фиритовой галькой). В основании пачки взята следующая фауна: 
Paralletodon sp., Pholadomya murchisoni S o w . , Tancredia sp. ind., 

Chlamys sp. ind., Spondylopecten sp., Inoceramus (Mytiloides) sp., 
Natica sp., Paracidaris(?) sp. . . , . . 16—20 „ 

Свита перекрывается трансгрессивными келлозейскими" отложе-
ниями 

Первые три пачки описанного разреза общей мощностью 380 м 
имеют спилитовый состав, а пачки 4—9 имеют более основной харак
тер. Из фауны пачки 12 до вида определена только одна форма, и та, 
не имеющая стратиграфического значения ввиду ее большого верти
кального распространения — от байоса до келловея включительно. Бат-
ский возраст отложений обусловлен стратиграфическим положением 
последних трех пачек (они залегают на байосской порфиритовой свите 
и перекрыты трансгрессивными келловейскими отложениями) и регрес
сивным характером отложений. 

К востоку от р. Бзыби отдельные разных размеров выходы порфи
ритовой свиты наблюдаются в верховьях р. Баклановки, в бассейне 
р. Гумиста, в северном крыле хребта Гумишха и на западной периферии 
Келасурского массива. 
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В долинах рек Восточной и Западной Гумиста, а также р. Келаеури 
в полосе развития меловых, отложений в ядре брахиантиклинали обна
жаются три небольших изолированных выхода порфиритовой свиты,, 
которые по петрографическому характеру (спилитоваяфация) Г. С. Дзо
ценидзе (1959) относятся к нижнему байосу. 

Порфиритовая свита, широко распространенная в бассейне р. Ко~ 
дори, обнажается между Келасурским массивом и Горабской интрузией, 
на Амтхельском хребте и в ущелье р. Бзыби. К востоку, протягиваясь 
полосой неодинаковой ширины, она смыкается с аналогичными отложе
ниями Окрибы. 

По среднему течению р. Кодори порфиритовая свита, согласно 
залегая на верхнелейасовых отложениях, представлена туфами, туфо
генными песчаниками, туфоб^екчиями, покровами порфиритов и час
тично туфосланцами. В основном свита мощностью 2—2,5 км сложена 
авгит-лабрадоровыми порфиритами и их пирокластолитами. 

В порфиритовой свите бассейна р. Мокви различают две фации: 
нижнюю, состоящую из лав и туфобрекчий, порфиритовых покровов и: 
пелитовых и псаммитовых туфов, и верхнюю, сложенную слюдисто-
кварцевыми песчаниками и сланцами с прослоями туфогенных песча
ников. Спилитовой фации здесь нет. Мощность свиты достигает 2 км 
(Дзоценидзе и др., 1958 2). 

О порфиритовой свите бассейна р. Гализга имеются сведения 
в работах В. Н. Вебера (1902, 1903), Л. К. Конюшевского (1915i), 
Б. Ф. Мефферта (1931), В. В. Мокринского (1928, 1930), В. Я. Эдилаш-
вили, Е. К. Вахания, И. Р. Кахадзе (1940 ь 1943, 1947) и др. 

Порфиритовая свита, по Г. С. Дзоценидзе (1958i), сложена: 
bj)j 1. Массивные туфы и туфобрекчий; цемент последних — альбитовые 

порфириты, а обломки — авгит-лабрадоровые порфириты. В пачке 
найдены Gervillia acuta S o w . , Lima duplicata S o w . и Velopecten 
sp. ind. 

2. Авгит-лабрадоровые и роговообманково-лабрадоровые порфириты 
и их туфы, кверху постепенно переходящие в чередующиеся лито-
кластические туфы и граувакковые песчаники. В слоистых туфах 

найдена фауна верхнего байоса: Pseudophylloceras cf. kudernatschi 
H a u e r var. samtshikiensis K a k h . , Dinolytoceras adelae d'Orb., 
Nannolytoceras stremouchovi P e e l . , Parkinsonia compressa Q u. и 
Procerites sp. 

На описанной свите залегает угленосная свита, обнажающаяся: 
в двух участках: на севере в верховьях р. Гализга в крыльях Лара-
кваквекой синклинали (IV и V площади Ткварчельского каменноуголь
ного месторождения) и на юге — полосой в Акармарской синкли
нали, смыкающейся с границей нижнемеловых отложений в районе 
р. Мокви — г. Ткварчели; эта полоса с запада на восток расширяется, 
представляя I, III и VI площади Ткварчельского месторождения. 

На площадях II и III Ткварчельского месторождения, по 
В. С. Коява, за отложениями порфиритовой свиты, содержащими фауну 
верхнего байоса, согласно следуют: 
Itbt 1. Кварцево-аркозовые песчаники, алевролиты и пелитолиты в нижней 

части с угольными пластами и растительным детритусом, с фауной 
Okribella elliptica K a k h . , О. elegans K a k h . , О. bathonica K a k h . 
Unio sp. . , 100—120 ж 

2. Черные сланцеватые аргиллиты 60—70 ,„ 

На площадях I и VI аргиллитов нет; на продуктивной толще непо
средственно залегает верхнеюрская пестроцветная свита. 

Возраст угленосной свиты довольно точно определяется по стра
тиграфическому положению над верхним байосом как батский. 
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Свита содержит богатую ископаемую флору, которую А. Сыоорд 
(1907) и В. Д. Принада (1933) считали лейасовой. Однако специаль
ные исследования последних лет Г. В. Делле (1960) показали, что 
ткварчельская флора имеет несомненно среднеюрский облик. Здесь 
отмечаются Klukia marginata P r y n . , Coniopteris lobata ( O l d h . ) 
H a l l e , Pachypteris cf. lanceolata B r o n g h . , Otozamites iziumensis 
T h o r n . , Ptylophyllum acutifolium M о г г., Pt. cutchense M о г г., Nilsso-
nia gigantea ( S c h e n k ) P r y n . , N. inouyei I o k o y a m a , N. variabilis 
Pryn., N. princeps ( O l d h . et М о г г.), Xenoxylon latiporosum 
( G r a m . ) G o t h . 

В долине p. Окуми среднеюрские отложения представлены только 
порфиритовой свитой. Обнажаясь под карнизами меловых известняков, 
она выражена массивными лабрадоровыми порфиритами и их пирокла-
столитами; нижняя часть представлена спилитовым горизонтом. 

По долине р. Ингури имеются как байосские, так и батские отло
жения. Первые — синхронны и аналогичны порфиритовой свите Абха
зии, являясь здесь ее продолжением; батские отложения включают 
угольные пласты. 

Порфиритовая свита этого района впервые выделена С. Е. Симо
новичем (1887) «как оксфордская; в последующие годы она описана 
рядом авторов (Мокринскйй, 1930; Мефферт, 1931; Букия, 1949; Гуд-
жабидзе, 1957 и др.). Байосский возраст отложений фаунистически 
впервые доказал В. Я. Эдилашвили. Порфиритовая свита постепенно 
переходит в свиту верхних песчаников и сланцев, в низах состоит из 
массивных лавовых пород и их пирокластолитов. В них Г. Е. Гуджа-
бидзе найден среднеюрский аммонит Callyphylloceras heterophylloides 
О р р . 

Верхи свиты выражены слоистыми туфогенными и граувакковыми 
песчаниками, по Г. Е. Гуджабидзе и В. Я. Эдилашвили содержащими 
богатую фауну верхнего байоса: Rhynchonella sp., Astarte pulla R о e т . , 
Entolium cingulatum G o l d f., Velopecten jason d'O r b., Partschiceras cf. 
abichi U h l . , Eurystomiceras polyhelictum B o c k . var. okribense K a k h . , 
Parkinsonia cf. parkinsoni S o w . , P. cf. depressa Q u e n s t . , Procerites 
sp. ind. Мощность свиты 2,5 км. В узкой, широтного направления полосе 
длиной 20 м в бассейне р. Магана верхнюю часть свиты непосредст
венно продолжает угленосная свита. Литологйчески она состоит из 
чередования песчаников, глин и углистых сланцев с пластами и лин
зами угля. Свита, максимальная мощность которой, по данным буровых 
скважин, не превышает 90 м, залегает на байосских отложениях и пере
крыта трансгрессивными кимериджскими отложениями. Установить 
какую-либо закономерность в распределении составляющих свиту ком
понентов не удается. 

В южной подзоне геосинклинали Южного склона Большого Кав
каза, к востоку от бассейна р. Ингури, средняя юра представлена только 
©айосскими отложениями вулканогенной фации. 

В Раче и в соседних с ней районах отмечается согласное залегание 
порфиритовой свиты на лейасовых отложениях, в Окрибе она согласно 
переходит в батскую угленосную свиту. 

Нижняя, основная часть свиты состоит из разных порфиритов и их 
пирокластолитов, туфов, туфобрекчий, туфоконгломератов, сменяю
щихся как по простиранию, так и в вертикальном направлении. В них 
фаунистически доказано наличие лишь верхней зоны байоса. 

Верхняя часть свиты фациально отличается от нижней. В разных 
районах она представлена то туфобрекчиями и туфопесчаниками 
(долины рек Цхенис-цкали и Риони), то туфами (Северная Окриба), 
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туфобрекчиями, туфопесчаниками, «зелеными сланцами» и глини
стыми сланцами (сел. Дзмуиси), богатыми кварцем туфогенными песча
никами (месторождение Ткибули), кварцевыми слюдистыми песчани
ками и конгломератами (селения Мухура — Хреити), пелитовыми 
туфами, глинами и песчаниками (правый берег р. Квирила) и, наконец, 
песчаниками с линзами угля и конгломератами гранитов (верховья-
р. Квирила, сел. Чала) . 

Мощность верхней слоистой части свиты меняется в пределах от 
50—70 до 400 м. В этой части свиты найдена фауна Astarte pulla 
R o e r n . var. grandis K a k h . , Camptonectes lens S о w., Entolium spatu-
latum R о e m., Pseudophylloceras cf. kudernatschi H a u e r, Partschiceras-
abichi U h 1., Parkinsonia cf. planulata Q u e n s t . , Okribites okribensis 
К a kh . и др., доказывающая, что включающие ее отложения не выходят 
за пределы верхнего байоса. 

Прослеживая среднеюрские отложения уже в восточной части 
Грузии по долине р. Ксани, отметим, что они здесь были указаны в виде 
нескольких незначительных выходов еще Г. Абихом (1865); упомина
ются они и в работе Э. Фавра (1875). 

Фаунистически их возраст установлен М. И. Варенцовым (1950) и 
А. Г. Лалиевым. Затем свита эта была детально изучена И. Р. Кахадзе 
(1947), Д. А. Булейшвили (1960), Н. А. Мревлишвили (1957) » 
Ш. А. Адамия (1958,). 

Порфиритовая свита состоит из спилитов и их пирокластолитов 
(в нижней части) и авгит-лабрадоровых порфиритов и их пирокластоли
тов (в верхней). В верхах свиты преобладают аркозовые песчаники "и 
глинистые сланцы с фауной Ataria hamus D е s l o n g., Actaeonina tenui-
striata H u d 1., Pleurotomaria sp. ind., Astarte sp. ind., Posidonia buchi 
R o e m . , Chlamys sp. ind., Eurystomiceras polyhelictum B o c k . 

Мощность свиты превышает 1200 м, из которых 500 м приходятся 
на песчаники и сланцы. 

Восточнее, по долине р. Иори, близ сел. Сакарауло в полосе рас
пространения эоценовых отложений в мелкозернистых туфогенных пес
чаниках Н. Б. Вассоевичем найдена фауна, определенная И. Р. Кахадзе 
(1942): Area sp. ind., Gervilia cf. consorbina d ' O r b . , Eurystomiceras 
polyhelictum B o c k . var. okribense K a k h . Она указывает на верхне-
байосский возраст вмещающих отложений. 

На Кахетинском хребте наличие авгитовых порфиритов было-
известно еще А. Н. Рябинину с 1911 г. Затем И. Э. Карстенсом (1932г) 
было оконтурено пять выходов порфиритовой свиты: в верхнем течении 
р. Турдо, в верховьях р. Кисис-хеви, на правом берегу долины р. Чаи-
лури, близ вершины Карас-цвери и в бассейне р. Черемис-хеви. Позд
нее В. Я. Эдилашвили эти вулканогенные отложения отнес к М а а с т р и х т у . 
А. И. Джанелидзе (1950) выходы этих отложений в верховьях р. Турдо-
принял за базальные конгломераты свиты кинта, а для вулканогенных, 
образований р. Черемис-хеви и горы Кара установил байосский возраст.. 

Отложения байоса Кахетинского хребта состоят из чередования 
порфиритовых туфобрекчии, туфопесчаников и песчаников. В них на 
вершине горы Кара А. И. Джанелидзе (1950i) найдены Astarte cL 
minima Q u., Posidonia buchi R o e m . , Phylloceras sp. ind., а И. Э. Кар
стенсом — Perisphinctes sp. 

На восточном окончании Кахетинского хребта в районе Цители-
цкаро под массивными верхнеюрскими известняками, по Н. Б. Вассое-
вичу, имеются небольшие выходы порфиритовой свиты, выраженные 
порфиритовыми туфобрекчиями и туфоконгломератами. Видимая мощ
ность их 500 м. 
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Грузинская глыба 

На Грузинской глыбе среднеюрские отложения распространены 
в приподнятых ее частях — на Дзирульском массиве и в смежных с ним 
районах (среднее течение рек Цхенис-цкали и Риони, Ткибули — Му-
хура — Хреити). Здесь имеются как байосские, так и батские отложе
ния. Первые представлены порфиритовой свитой, вторые — листоватыми: 
сланцами и угленосной свитой. 

Свита хорошо охарактеризована фаунистически. По долине р. Цхе
нис-цкали в окрестностях селений Опитара и Гведи, по И. Р. Кахадзе-
(1947), наблюдается следующий разрез (снизу вверх): 

Зона 1. Массивные, крупнообломочные туфобрекчий с покровами 
Otbites авгит-лабрадоровых порфиритов с фауной, взятой на раз-
sauzei ных уровнях: Hotcophylloceras mediterraneum N e u m . , 

Calliphylloceras aff. heterophylloides О p p., Lytoceras sp. 
aff. dilucidum О p p., Otoites polymerum W a a g. 
Видимая мощность 500 м-

Зона 2. Мелкообломочные брекчии с Hotcophylloceras mediterra-
Witchellia neum N e u m . , H. zignodianum d'O r b., Thysanolytoceras 

romani tshonthonse K a k h . , Otoites pyritosum Q u e n s t . . . 60 
3. Мелко- и крупнозернистые, твердые туфогенные песча-

Garantiana ники, богатые кварцем и биотитом, с фауной: Parallelo-
garantiana don {Beushausenia) sp. ind., Chlamys ambigua M f l n s t . , 

Chi. ex gr. subulata M u n s t , Entolium cf. renevieri О p p., 
Hotcophylloceras mediterraneum N e u m . , Garantiana aff. 
baculata Q u e n s t 100—150 „. 

4. Чередование тонкослоистых туфобрекчий, туфогенных 
песчаников и глинистых песчаников, с фауной: Entolium 
(Syncyclonema) spatulatum R o e m . , Pleurotomaria sp., 
Natica cf. zeilina d'O r b., Eurystomiceras polyhelictum 
B o c k . var. okribense K a k h . , Hotcophylloceras aff. zigno
dianum d'O r b., Oppelia subradiata S о w., Parkinsonia 
depressa Q u e n s t . var. crassa N i с о 1., Okribites djanelidzei 
K a k h . , Procerites cf. nartiusi d'O rb., Procerites sp. ind. 120—200 м-

5. Мелко- и среднезернистые туфы с включениями кварца, 
биотита и циркона; фауна: Pteuromya cf. rhenana 
S с h 1 i p., PI. alduini В г о п., Perna aff. isognomonoides 
S t a h 1., Chlamys dechaseauxi K a k h . , Modiola aff. 
leckembyi М о г . et L y e , Garantiana baculata Q u e n s t . . 20—40 „. 

Последняя пачка перекрывается верхнеюрской пестроцветной 
свитой. 

На южной и северо-западной перифериях Дзирульского массива 
порфиритовая свита трансгрессивно залегает на более древних отложе
ниях, а на северо-восточной — согласно следует за свитой верхнелейасо-
вых сланцев. В основании свита представлена разного состава туфо-
брекчиями, туфопесчаниками, туфами и покровами порфиритов. Пере
численные компоненты сменяют друг друга как по простиранию, так и 
по падению. 

Отложения верхней части свиты отличаются малой мощностью,, 
терригенный материал в их составе играет незначительную роль. 

В Мухура-Хреитском районе обнажается лишь верхняя часть пор
фиритовой свиты, представленная чередованием туфобрекчий, туфокон-
гломератов и туфогенных песчаников. Верхняя часть свиты состоит из* • 
крупных и мелкозернистых конгломератов, песчаников и глинистых 
сланцев, которые кверху постепенно сменяются кварцево-аркозовыми 
песчаниками; в них отмечено много гранитных и кварц-порфировых 
галек. Мощность видимой части свиты около 800 м. 

На Дзирульском массиве фаунистически охарактеризованный раз
рез описан на юго-западной периферии по р. Дзирула (Гамкрелидзе и: 
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Зоны 
Otoites 

sauzei и 
Witchellia 

romani 

Чихелидзе, 1932; Кахадзе, 1947). Здесь на размытой поверхности верх-
лелейасовых красных известняков трансгрессивно залегают (снизу 
.вверх): 

1. Туфобрекчии, в низах которых богато представлены про
дукты размыва массива и лейаса; в пачке найден СаШ-

phylloceras ex gr. heterophylloides O p p . . . . . . . 25 .* 

2. Разного состава туфобрекчии, туфогенные песчаники, 
туфы и порфиритовые покровы; в нижних горизонтах 
содержится следующая фауна: Parallelodon (Beuschause-
nia) samebense K a k h . , Astarte pulla R o e m . , Entolium 
(Syncyclonema) cingulatum G o l d f . , Variamussium perso-
natum Z i e t., Spondylopecten cf. bouchardi О p p., Sp. 
samebense K a k h . , Mytiloides quenstedti P &e 1., Stepha.no-
ceras freycineti B e y l e , St. cf. zieteni Q u e n s t . , St. 
linguiferum d'O r b., Otoites contractus S о w., 0. polyschides 
W a a g 1300 „ 

3. Мелкозернистые слюдистые туфогенные песчаники с Eury
stomiceras polyhelictum B o c k , и Parkinsonia sp, . . . 15—25 „ 

Зона 
Garantiana 

garantiana 

Несколько иная картина, по И. Р. Кахадзе (1947) и Г. С. Дзоце-
лнидзе (1948), наблюдается на северо-восточной периферии Дзируль-
•ского массива (рис. 9) , где на темных мергелистых глинистых сланцах, 
содержащих фауну среднего и верхнего лейаса, нормально, без всякого 
лерерыва залегают: 

Зона 1. Тонкослоистые туфогенные песчаники и чередующиеся 
Witchellia с ними сланцы. В низах — мергелистая фация, кверху 

Jaeviuscula(?) сменяющаяся туфогенной 85 .« 
2. Чередование толстослоистых туфобрекчии и плотных 

тонкослоистых туфогенных песчаников с редкими тонкими 
покровами порфиритов. В низах пачки покровы спилитов 
с прослоями их пирокластолитов. Кверху авгит-лабрадо
ровые порфириты и их туфы 160 „ 

Зона 3. Тонкослоистые зеленоватые сланцеватые песчаники со 
Otoites сферическим выветриванием и микротуфобрекчиями. 
sauzei В нижней части пачки фауна: Holcophyllocerds zignodia-

пит d'O г b., Н. mediterraneum N e u m . var. rarecostata 
K a k h . , Thysanolytoceras tchonthenseKakh.,Stephanoceras 
freycineti В а у 1 e, Sphaeroceras dzirulensis K a k h . . . 42 „ 

Зона 4. Серые и зеленоватые туфогенные песчаники с двумя про-
Witchellia слоями микробрекчий и аркозовых микроконгломератов; 

romani в нижней части пачки найдена фауна: Pleurotomaria sp., 
Partschiceras wermedeae K a k h . , Eurystomiceras polyhe
lictum B o c k . , Stephanoceras humphriesianum S о w., Otoi
tes braikenridgei S o w 94 ж 

Зона 5. Чередование тонкозернистых, тонкослоистых песчаников. 
Garantiana В них роговообманковый лабрадоровый порфиритовый 
garantiana покров. В низах пачки найдены Garantiana cf. garantiana 

Z i е t 21 „ 

В Окрибе (рис. 10) над фаунистически доказанным горизонтом 
верхнего байоса, состоящим из чередования тонкослоистых, туфоген
ных, часто богатых слюдой песчаников, туфогенных сланцев и туфобрек
чии (Джанелидзе, 19402; Кахадзе, 1947; Дзоценидзе, Схиртладзе, Чече
лашвили, 1956 2), залегают: 

Свита 1. Чередующиеся серые и темные, однообразные, 
листоватых стые, выветрелые на поверхности листоватые 

сланцев алевролитовые и псаммитовые слюдистые, 
песчаники, а редко и каолиновые глины. В 
отмечен растительный детритус. Найдена 
пресноводная фауна: Okribella elliptlca K a k h . , 
K a k h . , О. bathonica K a k h . , Valvatal}) sp. 

тонкослои-
аргиллиты, 
аркозовые 

песчаниках 
следующая 
О. elegans 
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По данным Г. С. Дзоценидзе и др. (1956,), в листоватых сланцах 
часты прослои туфов с первичными пирокластолитами (селения Оджола 
1умати, Орпири и Цуцхвати), а также покровы плагиоклазовых пор
фиритов и диабаз-порфиритов (селения Гумати, Орпири и Цуцхвати) 

Рис. 9. Разрез юрских отложений на северной периферии Дзируль
ского массива (по И. Р. Кахадзе и Н. А. Канделаки) 

/ - кристаллический массив палеозоя; 2-глинистые сланцы и песчаники лейаса-
3 — порфиритовая свита байоса; 4 - разрыв лейаса. 

Рис. 10. Разрез по левобережью р. Ткибула 
(по Ш. X. Гегучадзе) 

^ ? е р х н я я ч а с т ь п оРФиритоврй свиты верхнего байоса- 2 - л и с т о 
ватые аргиллиты, алевролиты и песчаники нижнего бата- 3 - п м -
чаники и аргиллиты с прослоями каменного угля нижнего бата-

* — пестроцветная свита кимериджа 

Свита отличается весьма изменчивой мощностью; если в Джима-
старо-Сатаплиа, Гелати и Ткибули она порядка 150—200 м, то на 
севере и северо-востоке (Дзмуисский район) не превышает 65 м. 

Угленосная 2. Нижние песчаники: тонкозернистые, алевролит-псаммитовые аркозо-
свита вые кварцево-слюдистые, тонкослоистые, часто сланцеватые песчаники, 

тонкослоистые аргиллиты и изредка чередование глин с отпечатками 
обугленных растений. 

3. Угленосная пачка. Чередование аргиллитов и углистых аргиллитов, 
с редкими прослоями песчаников и угольных пластов. 

4. Верхние песчаники: толстослоистые, иногда косой слоистости, грубо
зернистые, аркозовые (Кутаиси—Гелати) и аркозово-граувакковые 
(Ткибули—Дзмуиси) песчаники с конгломератом (кварц-порфиры, 
кварц, граниты). 

В Кутаиси-Гелатском районе в мелкозернистых породах верхних 
песчаников (пелитолиты и алевролиты) встречается анальцим осадоч
ного происхождения (анальцимовый горизонт, по Г. С. Дзоценидзе, 
1943 2). 

Угленосная свита фауны не содержит, но в ней рядом исследова
телей' (Гипперт, 1861; Принада, 1933; Сванидзе, I960) обнаружена 
богатая ископаемая флора: Klukia exilis ( P h i 11.) Р а с , Taeniopteris 
cf. vittata В г., Cladophlebis whitbiensis В г., CI. denticulata (В г.) 
F o n t . , Coniopteris hymenophylloides В г., Pterophyllum abichianum 
G r e p p . , Pt. aequale (Br . ) N a th . , PtilophyHum acutifolium M o r r . et 
б Грузинская CCP 
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О 1 d h., Pt. cutchense М о г г., Cycadites rectangularis B r a u n s , Nilsso-
nia princeps ( O l d h . et. M o r r . ) S o w . , Ginkgo digitata Br., Spheno-
baiera pulchella H e e r, Czekanowskia rigida H e e r , Podozamites lanceo-
lata (Z. et H.) S с h i m p., Brachiphyllum expansum ( S t e r n b . ) S o w., 
Elatides curvifolia ( D u n k e r ) N a t h. Мощность свиты колеблется от 
70 м (Дзмуиси, Сатаплиа) до 350 м (Ткибули, Гелати). 

На батских отложениях Окрибы несогласно залегает верхнеюрская 
пестроцветная свита. 

Полоса распространения среднеюрских отложений из Окрибы 
тянется в Мухура-Хреитский район (Кахадзе, 1947; Дзоценидзе и др., 
1958]), где ими сложены две антиклинальные складки. 

В Мухурском районе верхнебайосская часть порфиритовой свиты 
представлена кварцево-аркозовыми песчаниками, кверху сменяющи
мися свитой листоватых сланцев, состоящих в основном из алевроли
тов аркозового состава и чередующихся с ними аргиллитов; мощность 
этого горизонта 90—100 м. 

В южном крыле Хреитской антиклинали батские отложения пред
ставлены тонкослоистыми аргиллитами, кварцево-аркозовыми алевроли-
товыми песчаниками и чередованием прослоев оглинившихся туфов.. 
В верхах свиты в основном представлены песчаники, в нижней части — 
аргиллиты. 

На северном крыле Хреитской антиклинали ввиду оползней харак
тер верхней части свиты не ясен, низы ее сложены толстослоистыми 
кварцево-аркозовыми песчаниками с прослоями тонкослоистых алевро
литов и аргиллитов. Западная часть этой антиклинали слагается типич
ными батскими листоватыми сланцами; они представлены микро- и тон
кослоистыми аргиллитами и чередующимися с ними псаммитовыми и 
алевролитовыми песчаниками. Алевролиты, в которых встречаются про- : 

слойки и конкреции кила, преобладают над песчаниками. Максималь
ная мощность листоватых сланцев 220 м. Батские отложения полосы 
Мухура—Хреити, обильно содержащие пресноводных Okribella, анало
гичны листоватым сланцам района Гелати—Ткибули. 

Регрессивные батские отложения Грузинской глыбы, залегающие 
на порфиритовой свите, из-за отсутствия фаунистических данных дати
рованы стратиграфически; подстилающая порфиритовая свита содержит 
в верхах верхнебайосскую фауну, перекрыты же они либо трансгрессив
ными верхнеюрскими, либо меловыми отложениями. 

Б. Ф. Мефферт (1930i) на основании в зеленых сланцах Окрибы 
верхнебайосской фауны залегающие на них листоватые сланцы принял 
за нижнебатские, а угленосную свиту отнес к верхнему бату. 

А. И. Джанелидзе (1940г) более осторожно подошел к реше
нию вопроса; из-за отсутствия характерной фауны обе свиты он отнес 
к бату, без детализации. Это мнение разделено И. Р. Кахадзе (1947), 
который развитые к западу от Окрибы отложения угленосной свиты 
(р. Маган, Ткварчели, Бзыби), залегающие в аналогичных геологиче
ских условиях, отнес также к бату. 

Артвинско-Болнисская глыба 
Болнасская зона 

Подзона Локского поднятия 
К югу от Грузинской глыбы среднеюрские отложения представлены 

исключительно байосской порфиритовой свитой, распространенной 
в юго-восточной части Грузии в районе Локского массива. Отсюда, про
должаясь на восток, они смыкаются с аналогичными синхронными отло
жениями Азербайджана и Армении. 
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Окаймляя узкой изолированной полосой северную и восточную 
периферии Локского массива, порфиритовая свита широко представ
лена на южной периферии в бассейне р. Поладаури; литологйчески она 
делится на три части. Здесь на фаунистически охарактеризованной 
свите слюдистых песчаников и сланцев лейаса трансгрессивно, с угло
вым несогласием залегают: 

Нижний 1. Массивные авгитово-плагиоклазовые порфириты и их . 
и средний пирокластолиты. В нижней части полевые шпаты порфи-

байас ритов представлены кислыми плагиоклазами (альбит-
олигоклазовый ряд), а в верхней — средними и основ
ными плагиоклазами; при этом увеличивается содержание 
авгита к верхней части. Массивные породы по простира
нию замещаются слоистыми пирокластолитами. В массив
ных туфобрекчиях найден Calliphylloceras heterophulloid.es 
О р р . Мощность пачки 170CI—2000 ж 

Зона 2. Слоистые туфогенные песчаники и туфобрекчий. В нижней 
Garantiana части преобладают алевролиты и песчаники с раститель-
garantiana ным детритусом. Найдена фауна: Pseudophylloceras cf. 

kudernatschi Н a U е г, Partschiceras cf. abichi U h 1., Eurysto-
miceras polyhelictum B o c k . , Stephanoceras sp., Procerites 
martiusi d'O r b., Parkinsonia cf. parkinsoni S о w., Oppelia 
subradiata S o w . и др . . . . 

3. Чередование андезитовых, кварцевых, роговообманково-
плагиоклазовых порфиритов и их пирокластолитов. Ука
занные компоненты по простиранию без всякой законо
мерности замещают друг друга. В пачке найден аммонит 
Procerites martiusi d'O г b 

350 

1000 

Выводы 

Как видно из сводной таблицы (табл. 4) , отложения северной 
полосы геосинклинали Южного склона фауну не содержат, но надо 
полагать, что в условиях непрерывной седиментации здесь имеется пол
ный разрез как байосских, так и батских отложений. 

Следующая к югу, южная полоса очень бедна фауной; лишь верх
няя часть порфиритовой свиты содержит руководящие формы, но так 
как в большинстве случаев эта свита согласно продолжает верхний 
лейас, по-видимому, и здесь имеется полный разрез байоса. Порфири
товая свита кверху постепенно переходит в фаунистически охаракте
ризованную свиту бата, верхняя часть которого отсутствует. 

Порфиритовая свита Грузинской глыбы содержит фауну всех био
стратиграфических зон Западной Европы, за исключением самой ниж
ней зоны. Налегающие на них отложения (свита листоватых сланцев 
и угленосная свита) руководящую фауну не содержат и датируются по 
стратиграфическому положению. 

Фаунистически в порфиритовой свите Локского массива доказы
вается присутствие второй снизу и верхней -зон байоса. 

Вопрос о присутствии нижнебайосской зоны (зона Witchellia 
laeviuscula) в Грузии пока что остается открытым. 

При общей характеристике байосской порфиритовой свиты нельзя 
не заострить внимания на одной весьма значительной закономерности. 
В результате детального петрографического изучения свиты (Дзоце
нидзе, 1938, 1942) выяснилась весьма интересная картина эволюции 
магмы, в частности в местах постепенного перехода лейасовых отло
жений в байосские, низы порфиритовой свиты представлены альбито-
выми порфиритами (спилитами) и их пирокластолитами. За ними сле
дуют авгитово-лабрадоровые и авгитово-андезиновые порфириты с пи
рокластолитами. Подобные явления наблюдаются и в других разрезах. 
Вопрос пока еще не решен окончательно, но на современном уровне 
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Сводная стратиграфическая . 

Сводная стратиграфическая схема Геосинклиналь Южного 
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изучения, когда другого критерия для подразделения свиты нет, указан
ной схемой можно воспользоваться в стратиграфических целях. 

Для сравнения среднеюрских отложений Грузии рассмотрим син
хронные образования в соседних с ней регионах. 

Начнем с Азербайджана, где интересующие нас отложения развиты 
как на Большом, так и на Малом Кавказе. Азербайджанская часть 
Большого Кавказа по существу является частью геосинклинали Южного 
склона. Здесь условно к байосскому ярусу относят терригенную свиту 
хиналугских песчаников, представленных толстослоистыми серыми, 
мелко- и грубозернистыми, слабо известковистыми разностями (500— 
800 м). Местами в составе свиты отмечается примесь туфогенного мате
риала. 

Выше идет, так же условно относимая к батскому ярусу, кайван-
ская свита, представленная ленточным чередованием темно-серых гли
нистых сланцев и известковистых алевролитов (200—300 м). 

К югу от полосы распространения терригенной средней юры син
хронные отложения выражены вулканогенной фацией, несколько отлич
ной от порфиритовой свиты Грузии. На Малом Кавказе они несогласно 
налегают на нижний аален и представлены (снизу вверх): 1) чередо
ванием, мощных покровов плагиоклазовых, авгитовых и авгито-плагио-
клазовых порфиритов и их пирокластолитов (более 2000 м; «нижняя 
вулканогенная свита»), 2) эффузивно-туфогенной толщей кварцевых 
порфиритов, их туфов и туфобрекчии (до 600 м, свита кварцевых пла-
гиопорфиров) и 3) терригенно-вулканогенной толщей песчаников, туфо-
песчаников, глин, аргиллитов, туфоконгломератов, туфобрекчии, пор
фиритов (до 2000 м, нижняя часть верхней вулканогенной свиты). 

Первая свита по стратиграфическому положению относится к ниж
нему байосу, во второй найдена руководящая фауна верхнего байоса, 
а в верхней — нижнебатские формы. 

Вышеописанные отложения без изменения прослеживаются и: 
в Армянской части Малого Кавказа. 

В Даралагезе байос представлен глинистыми сланцами и песчани
ками (50 м) с верхнебайосской фауной. 

В Нахичеванской АССР в глинисто-песчанистой фации нижней 
части разреза и в глинистых сланцах, мергелях и известняках верхней 
части (50—160 м) фаунистически доказано присутствие всех зон сред
ней юры. 

На Северном Кавказе средняя юра представляет полный цикл осад-
конакопления — она трансгрессивно с базальными образованиями нале
гает на более древние члены разреза юры и перекрывается трансгрес
сивной верхней юрой; на крайних юго-восточном и северо-западном 
участках она постепенно сменяет ааленские отложения. Представлены 
среднеюрские отложения мощной свитой (500—600 м в центральной 
части и до 2500 м в Дагестане) глин и аргиллитов, содержащих редкие 
прослои мелкозернистых песчаников. Местами в нижних горизонтах 
наблюдается большое количество конкреций сидерита. Часто из-за 
широко развитых по всему Кавказу байосской и келловейской транс
грессий нижняя и верхняя части средней юры выпадают из разреза. 

В Закаспии средняя юра представлена в двух фациях: морской 
(Большой Балхан, Мангышлак, Гиссарский хребет, Памир) и конти-. 
нентальной (Фергана, Казахстан). Первая фация в основном представ
лена глинистыми сланцами с прослоями песчаников. Эта часть разреза; 
мощностью до 1200 м по редким фаунистическим находкам относится' 
к байосскому ярусу. Выше в песчано-сланцевых угленосных отложениях; 
найдена батская фауна. На Памире к средней юре относится однообраз-j 
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ная толща тонкослоистых известняков и мергелей мощностью 350— 
650 м. 

В Горном Крыму на таврическую формацию с размывом ложатся 
батские глинистые сланцы и песчаники, иногда довольно грубозерни
стые. В них местами встречаются прослои угля. На отдельных участках 
с ними связаны эффузивные туфолавовые образования (карадагская 
спилито-кератофировая серия). Батские отложения Крыма выражены 
в глинистых фациях и они постепенно переходят в верхнюю юру. 

В Карпатах средняя юра обнажается лишь на отдельных разроз
ненных участках (Закарпатье, Чичвинские горы, р. Днестр). Нерасчле-
ненная пачка известняков с кремниями на западе и песчано-мергельные 
отложения (20—50 м) на востоке относятся к верхнему лейасу — ниж
нему байосу. Залегающие выше розовые и серые криноидные извест
няки (10—20 м) по фауне являются верхнебайосско-келловейскими. 

В средней юре карбонатные фации (массивные известняки, мер
гели и доломиты) развиты в Турции, Иране и Индии, так же как и 
в сел. Нахичевани и местами Закаспии. 

ВЕРХНЯЯ ЮРА 

В Грузии верхнеюрские отложения распространены в складчатой 
системе Южного склона Большого Кавказа и на Грузинской глыбе. 
В области Южного склона выходы их приурочены к Гагрско-Джавской 
и Местийско-Тианетской и Туапсе-Новороссийской зонам. 

В Местийско-Тианетской зоне верхняя юра представлена терриген-
но-карбонатным флишем, а в Гагрско-Джавской зоне нормально-
морскими отложениями. Они развиты на западе в Абхазии и на 
востоке в Верхней Раче, Юго-Осетии, в долинах рек Ксани, Арагви, 
Иори и в окрестностях Цители-Цкаро, т. е. южнее распространения 
предполагаемого глубинного регионального разлома вдоль границы 
между флишевым бассейном и северной периферией Грузинской глыбы. 
К этой полосе в лузитанско-титонское время было приурочено интен
сивное развитие коралловых рифов барьерного- типа. Восточная полоса 
рифовых барьеров отделяла флишевый бассейн от ареала накопления 
эпиконтинентальных и лагунных отложений. 

В Грузии низы мальма в основном терригенные (келловей — Окс
форд), а верхи в основном рифогенно-карбонатные (лузитан—титон). ' 
В полосе Цеси — Баджихеви в кимеридж-титоне рифогенно-карбонат
ные отложения сменяются лагунной пестроцветной свитой с прослоями 
гипса. За пределами указанных участков на Грузинской глыбе верх
няя юра представлена только лагунно-континентальной пестроцветной 
свитой; последняя распространена в Окрибе, Мегрелии и в Абхазии 
(Магана, Ткварчели, Мокви). \ 

Изучение верхней юры Грузии началось в 40-х годах прошлого 
столетия. Раньше всех из верхнеюрских отложений стали известны 
богатые фауной «слои Корты», их впервые описал Г. Абих, датировав
ший вначале О к с ф о р д о м , а потом'тЗайосом. Впоследствии «слоев Корты» 
коснулись Э. Фавр (1875), С. Симонович (1880), М. Неймайр и 
В. Улиг (1892), Э. Фурнье (1896) и Б. Ф. Мефферт (1930). Возраст 
этих слоев оставался спорным — между оксфордским и байосским. 
А. И. Джанелидзе (1926—1932) установил в «слоях Корты» присутст
вие фауны келловея, О к с ф о р д а , а также лузитана и выделил соответ
ствующие зоны. Он же выделил келловейский ярус в сел. Цеси и уста
новил келловейскую трансгрессию. Эти данные впоследствии были под
тверждены В. Ф. Пчелинцевым (1934), 3 . А. Мишуниной, И. Р . Кахадзе 
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(1947), Н. А. Канделаки, Е. К. Вахания (1937), К. Ш. Нуцубидзе (1948), 
Н. С. Бендукидзе (1949), Н. Г. Химшиашвили (1957) и д р . 

Стратиграфией верхней юры Абхазии занимались А. Сорокин 
(1877), В. Н. Вебер (1903 2) и Л. К. Конюшевский (1915i), который 
установил там присутствие келловея. 

Прослеживание келловея на большой площади в Абхазии и выде
ление здесь О к с ф о р д а стало возможным благодаря детальным картиро-
вочным работам, проводившимся в 1932—1939 гг. В. И. Курочкиным и 
Г. Р. Чхотуа. 

Массивные известняки, развитые в Раче и Юго-Осетии, Г. Абих, 
Э. Фавр, Э. Фурнье, С. Симонович ошибочно относили к нижнему мелу. 
Присутствие в известняках Рачи элементов лузитанского яруса на осно
вании найденной фауны, характерной для арговея и рорака, первый 
отметил А. И. Джанелидзе (1932—1940). Секванский подъярус впервые 
был установлен в массивных известняках в окрестностях Корта 
И .Г .Кузнецовым. ' 

Массивные известняки Рачи и Юго-Осетии по их стратиграфиче
скому положению и редким ископаемым И. Р. Кахадзе и Н. А. Канде
лаки (1943) в основном считали лузитанскими и частично кимеридж-
титонскими. На основании изучения кораллов Н. С. Бендукидзе 
(1947—1949) удалось установить их детальную стратиграфию и присут
ствие в них лузитанского и кимериджского ярусов. Кимериджский воз
раст (в верхах, возможно, титонский) пестроцветной свиты установлен 
А. И. Джанелидзе (1940), а возраст массивных известняков, развитых 
в Абхазии, по аналогии с Юго-Осетией и Рачой, В. И. Курочкиным и 
Г. Р. Чхотуа. Брахиоподы из этих известняков изучены К. Ш. Нуцу
бидзе (1948), а их детальную стратиграфию опять-таки по кораллам 
установила Н. С. Бендукидзе (1949—1959 гг.), подтвердив присутствие, 
лузитана, кимериджа и титона. Верхнеюрская моллюсковая фауна 
Абхазии изучалась В. Ф. Пчелинцевым (1934), И. Р. Кахадзе 
и Н. Г. Химшиашвили (1957). Сводная схема стратиграфии верхней 
юры Абхазии дана в монографиях И. Р . Кахадзе (1947) и Н. Г. Химши
ашвили (1957). 

Особо важное значение для изучения стратиграфии верхнеюрских 
отложений имеют монографии о верхнеюрских фаунах Грузии 
A. И. Джанелидзе (1932), В. Ф. Пчелинцева (1934), И. Р. Кахадзе 
(1942), К. Ш. Нуцубидзе (1948), Н. С. Бендукидзе (1949, 1960), 
Н. Г. Химшиашвили (1957) и Т. К. Двали (1960). 

Богатый фактический материал по верхней юре собран во время 
проводившихся геологосъемочных работ А. И. Джанелидзе, И. Р. Каха
дзе, В. И. Курочкиным, Г. Р. Чхотуа, Н. А. Канделаки, Е. К. Вахания, 
П. Д. Гамкрелидзе, В. Я. Эдилашвили и Р. Д. Леквинадзе, Д. Ю. Папава, 
B. И. Чанишвили, М. Ф. Хучуа, В. Табагари, Г. Е. Гуджабидзе, 
Ш. X. Гегучадзе, О. Т. Шириашвили и др. 

Следует отметить также работы по стратиграфии и литологии верх
неюрских отложений Т. Шатиришвили, М. Ф. Хучуа, Э. Лебанидзе, 
Г. Чихрадзе (1956), И. Д . Чечелашвили (1959), Ш. А. Адамия (1958i). 

Изучением и расчленением геосинклинальных флишевых отложений 
занимались В. П. Ренгартен (1929—1932) по Военно-Грузинской 
дороге, Н. Б. Вассоевич (1928—1933) в Кахетии, а И. Г. Кузнецов 
(1932) в долине р. Риони. 

В основу зонального расчленения верхней юры принимается схема, 
предложенная А. И. Джанелидзе. Она несколько дополнена на основа
нии материалов, собранных И. Р. Кахадзе (1947—1952), Н. С. Бенду
кидзе (1949—1960) и Н. Г. Химшиашвили (1957). 
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Складчатая система Южного склона Большого Кавказа 

Туапсе-Новороссийская зона 

Верхнеюрские отложения, представленные флишеподобными фаци
ями, переходными к геосинклинальным, встречаются в Северо-Запад
ной Абхазии, в ущелье р. Агепста. Здесь В. И. Курочкиным описай 
(1938) следующий разрез. 

Сланцы и песчаники бата сменяются кверху: 
1. Карбонатно-терригенные отложения келловей-оксфорда с конгломера

том в основании 150 м 
2. Слоистые органогенные известняки, содержащие в верхней части линзы 

и конкреции кремня . . . 30—60 ,„ 
3. Пестрые мергели и мергелистые известняки с фауной Perisphinctes 

fiiiplex Q u e n s t . и Per. ullmensis О р р . (определения И. Р. Кахадзе) 
4. Битуминозные и доломитизированные известняки. Здесь найдены Chla

mys quenstedti B l a k e (определения В. Ф. Пчелинцева) 
Общая мощность пачек 3 и 4 1000 м. 

Восточнее, в Абхазии эти отложения переходного характера уже* не встречаются. 

Местийско-Тианетская зона 

В Местийско-Тианетской зоне распространены мощные флишевые 
отложения верхней юры. Они согласно налегают на среднюю юру и1 

согласно перекрываются нижнемеловыми флишевыми отложениями. 
Описание начнем с типичного разреза по Военно-Грузинской дороге, 

изучавшегося В. П. Ренгартеном (1932). Среднеюрскую бурсачирскую-
свиту с Posidonia sp. в этом разрезе согласно продолжают (снизу 
вверх): 

1. Млетская свита. Маломощные сланцы с остатками угля и мелкими зер
нами пирита, которые часто обогащены карбонатом кальция; редко 
встречаются прослои мергелей; часты прослои тонкослоистых песча
ников. Местами эти песчаники чередуются с глинистыми слоями, что 
придает отложениям тонкополосчатую текстуру 100—150 ж 

Эту свиту В. П. Ренгартен сначала предположительно считал бат-
ской (1932), а впоследствии (1940) датировал ее келловеем. 

2. Свита бахани (оксфорд-лузитан). Плотные, сланцеватые, темно-серые 
мергели, с редкими прослоями или пачками известняков. На поверхно
стях выветривания мергели покрыты белесоватыми пленками. Встре
чаются прослои песчанистых известняков, особенно в нижних горизон
тах свиты, иногда замещенные мощными пачками слоистых известня
ков. Мергели содержат Chondrites alpestris Н е е г, Ch. inaequalis 
Н е е г, Gyrochorte vermicularis Н е е f, Gyr. comosa Н е е г и др. . . 800—1000 м 

3. Касарская свита (кимеридж). Темные, часто листоватые, мергелистые 
сланцы, обогащенные сернистым железом 100 „. 

4. Свита ципори. Темно-серые плотные мергели и известняки, часто пере
ходящие, в светло-серые разности более или менее сильно окремненные; 
часто встречаются слои псевдоолитоиых известняков (известняки свиты 
думацхо, по В. П. Батурину). В нижней части свиты имеется грубо-
обломочный полимиктовый материал, иногда конгломераты, в которых 
окатанные гальки представлены мергелями, сланцами и песчаниками, 
а кварц и полевой шпат играют подчиненную роль. Органические остатки 
встречаются в виде проблематиков Chonarites inaequalis Н е е г и 
обломков Echinodermata 500 i :. 

Нижнюю часть свиты ципори В. П. Ренгартен отнес к титону, 
а верхнюю к валанжину, особо отмечая, что для складчатой системы 
Кавказа характерна смена среднеюрских терригенных отложений кар
бонатными отложениями в начале мальма. 
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Для сравнения с описанным типичным разрезом верхнеюрского 
флиша рассмотрим другие разрезы этой зоны, начиная с запада на вос
ток, т. е. от Верхней Сванетии .до восточной границы Грузии. 

С. В. Левченко (1940), так же как и И. Г. Кузнецов (1938), карбо
натные флишевые отложения рассматривал как титон — неоком, а кон
такт между ними и нижележащими отложениями считал тектоническим. 
В верхней свите темных известняков им были найдены Duvalia sp. и 
Hibolites sp. Представители рода Duvalia встречаются с титона до апта 
включительно. Белемниты рода Hibolites менее характерны, так как 
встречаются с доггера до апта включительно. 

Данные П. Д. Гамкрелидзе и И. Р. Кахадзе по Верхней Сванетии 
совпадают со .схемой К. И. Чичинадзе (1945) для Верхней Рачи. Флиш 
здесь делится на две свиты: нижнюю — келловей-нижнекимериджскую 
(мергели и мергелистые сланцы), которая в большинстве случаев согла
сно продолжает среднеюрский терригенный флиш, и верхнюю — титон-
неокомскую (известняки), которая отделена от нижней конгломератом, 
а иногда прямо ложится на лейас-доггер. 

С. Г. Букия для Верхней Сванетии предлагает местное подразделе
ние свит. В изоклинальной синклинальной складке ущелий рек Маншура 
и Ладлин он указывает следующую последовательность. На угле-
содержащие среднеюрские песчаники согласно налегает карбонатная 
.ладлинская свита, в которой выделяются две подсвиты: 1) нижняя — 
глинисто-мергельная и 2) верхняя — известково-глинистая. Нижняя под-
свита в основном представлена однообразными темно-серыми и чер
ными мергелистыми глинами с прослоями мергелей, ее общая мощность 
40—50 м. Верхняя подсвита содержит средне- и грубослоистые желто
вато-серые доломитизированные известняки, кверху переходящие 
в средне- и тонкослоистые серые и желтовато-серые песчанисто-мерге
листые известняки с прослоями известковых песчаников. Фауна в них 
не̂  найдена. С. Г. Букия нижнюю свиту датирует келловей-оксфордом, 
а верхнюю — лузитаном. По его данным, в Сванетии обнажена только 
нижняя часть карбонатного флиша, а кимеридж, титон и нижний мел 
не представлены. 

Если пересмотреть эти разноречивые данные по флишу Верхней 
•Сванетии, достовернее кажутся данные П. Д. Гамкрелидзе и И. Р. Ка
хадзе. По их наблюдениям, в верхнеюрских флишевых отложениях 
выделяются две свиты: нижняя, соответствующая свите бахани (по 
В. П. Ренгартену) и датируемая келловеем — нижним кимериджем, и 
верхняя, аналогичная свите ципори верхнекимеридж-неокомская. 

Восточнее, в Горной Раче и Юго-Осетии, флишевые карбонатные 
свиты изучались И. Г. Кузнецовым (1931)-, О. С. Вяловым (1934), 
Н. Б. Вассоевичем (1930), Н. А. Канделаки, К. И. Чичинадзе (1945), 
Н. Ф. Шония, И. А. Маркозия, Г. И. Харашвили, О. И. Шириашвили 
и другими исследователями. Сравнительно полно изучен верхнеюрский 
флиш Юго-Осетии и Горной Рачи И. Г. Кузнецовым (1930), который 
делит его на две свиты: 1) нижнюю — известняковую и 2) верхнюю — 
мергельную. На основании найденного в районе Рокского перевала 
Pseudobelus cf. bipartitus В1. И. Г. Кузнецов отнес верхнюю свиту 
к нижнему мелу, а нижнюю — к верхней юре — титону. 

В Горной Раче, по данным К- И. Чичинадзе (1945), во флишевых 
отложениях выделяются две свиты, разделенные конгломератом, прини
маемым за базальные образования нижнего мела. Нижнюю, мергель
ную свиту К. И. Чичинадзе датирует верхней юрой, а верхнюю, извест-
няково-мергельную свиту считает нижним мелом. Однако А. В. Пейве 
отмечает, что карбонатные отложения в северной полосе их развития 
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везде трансгрессивно налегают на лейас, и их возраст он считает не 
древнее титон-неокома. 

Восточнее, в Юго-Осетии, по данным О. И. Шириашвили, в вер
ховьях р. Ксани к северу от оз. Кели на свиту бахани налегает свита 
ципори. Разрез свиты ципори (снизу вверх) следующий: 

1. Известняки 550 м 
2. Черная мергельная свита, в основании найден Himalaites cf. seideli 

O p p . (определение M. С. Эристави) 350 „ 
3. Известняки свиты эдиси (по О. С. Вялову) ПО—120 „ 
4. Светлая мергельная свита 250 „ 

О. И. Шириашвили свиту эдиси относит к валанжину, так как чер
ная мергельная свита уверенно датируется титоном, а нижняя, извест
няковая свита по стратиграфическому положению соответствует киме-
риджу. 

Итак, можно заключить, что для Рачи и Сванетии по аналогии 
с Юго-Осетией следует принять схему деления верхнеюрских флишевых 
отложений, по которой низы верхнеюрского флиша соответствуют свите 
бахани, а верхи — свите ципори (Чичинадзе, 1945; Кахадзе, 1947). 

Восточнее Юго-Осетии, в районе Военно-Грузинской дороги, ширина 
полосы распространения верхнеюрокого флиша составляет 12—15 км. 
К востоку непрерывной полосой они прослеживаются до границы Гру
зии и далее. При этом полоса их распространения постепенно сужи
вается до 3 км. Обнажения флиша известны как на р. Пшавской Ара-
гве, так и в верховьях р. Иори и в поперечных долинах левобережных 
притоков р. Алазани (бассейны рек Стори, Дид-хеви, Лопота, Инцоба, 
Чельти, Дуруджи). Здесь верхнеюрский флиш изучался рядом исследо
вателей (Вассоевич, 1928—1933; Славин, 1931; Крестников, 1944; Пац, 
1939). Изучением верхнеюрского флиша многие годы занимался 
П. И. Авалишвили. 

По данным Н. Б. Вассоевича (1928—1933), верхнеюрские флише
вые отложения представлены двумя свитами: свита болия — серые 
тонкослоистые мергелистые сланцы и известняки с пачками глинистых 
сланцев; низы ее представлены мелкооскольчатыми некарбонатными 
сланцами (мощность не указана) и свита енисели — в основном серые 
плотные псевдоолитовые, оскольчатые и песчанистые известняки мощ
ностью 359 м. 

Возраст свиты болия Б. Н. Вассоевич в основном считает средне-
юрским, а свиты енисели — верхнеюрско-нижнемеловым (аналог свиты 
ципори). В. И. Славин и В. М. Пац эти свиты датируют верхней юрой. 
По В. П. Ренгартену, верхняя, карбонатная, часть свиты болия син
хронна млетской свите, а свита енисели должна быть аналогом не только 
свиты ципори, но и фациально замещать касарскую и бахани. 

По данным П. И. Авалишвили, полоса этих отложений шириной 
2—3 км в левобережной части долины р. Алазани в бассейнах рек 
Шоро-хеви, Ареши, Кабали, Баисубани представлена известняково-пес-
чанистыми сланцеватыми осадками. На севере с ними граничат средне
юрские песчанисто-глинистые отложения, переход между ними в неко
торых местах, постепенный, в других имеются тектонические разрывы. 
К югу эта свита постепенно сменяется свитой известковистых мергелей 
верхнеюрско-нижнемелового возраста. П. И. Авалишвили во флишевой 
серии верхней юры выделяет две свиты: нижнюю —песчанисто-сланце
вую (аналог свиты бахани) и верхнюю — карбонатную (аналог свиты 
ципори). Общая мощность этих свит не превышает 800—1000 м. Отло
жения смяты в изоклинальные складки, опрокинутые на юг. С верхней 
свитой к западу по простиранию хорошо увязывается свита енисели. 
По схеме П. И. Авалишвили свита болия соответствует свите бахани. 
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У восточной границы Грузии по р. Мацими эти отлобкения изучались 
Г. И. Харашвили и М. М. Алиевым, выделяющими их как карбонатную 
свиту и считающими ее аналогом свиты бахани. 

Рассмотрев разрезы флишевых отложений, следует согласиться 
с мнением И. Р . Кахадзе (1947, 1952), что местами присутствие конгло
мерата в низах карбонатных флишевых свит (Рача—Сванетия) связано 
с образованием К о р д и л ь е р . В большей части флишевой полосы (на 
р. Арагви и в Заалазанской Кахетии, в пределах Горной Рачи и 
Юго-Осетии) седиментация шла беспрерывно и поэтому имеется соглас
ное залегание без конгломерата в основании верхнеюрского карбонат
ного флиша на терригенные флишевые отложения средней юры. Это 
касается свит, синхронных свите бахани. В основании же верхней 
свиты (аналог свиты ципори) имеются конгломераты (Горная Рача) , 
приуроченные к К о р д и л ь е р а м андийской орофазы флишевого бассейна 
(Кахадзе, 1947). 

Гагрско-Джавская зона 

Келловей—Оксфорд. В Гагрско-Джавской зоне верхнеюрские отло
жения образуют два различных фациальных комплекса: нижний — 
терригенный и трансгрессивный (келловей — О к с ф о р д ) и верхний — 
в основном карбонатный и регрессивный рифогенно-лагунный (лузи-
тан — титон). 

Келловейские отложения в Гагрско-Джавской зоне приурочены 
к двум заливам моря — к Западно-Абхазскому и Верхне-Рачинскому. 
Между ними располагалась область размыва (Кахадзе, 1947), связан
ная с меридиональным воздыманием (А. И. Джанелидзе). 

В Абхазии, в низовьях р. Бзыби в урочище Джирхва верхнеюрские 
отложения залегают местами на порфиритовой свите байоса, слагающей, 
ядро антиклинали, местами же на батской угленосной свите. Сводный 
разрез, по И. Р . Кахадзе (1947), В. И. Курочкину, Г. Е. Гуджабидзе, 
Н. Г. Химшиашвили (1957) и И. Д. Чечелашвили (1959), следующий: 

На угленосной свите залегают (сверху вниз): 
1. Базальный конгломерат с песчано-известковистым цементом . . Г—5 м 
2. Серые, местами зеленоватые песчанистые глины с прослоями известко-

вистых песчаников и со сферическими конкрециями 60—120 „ 
В этой пачке собрана богатая моллюсковая фауна (Кахадзе, 194Х; 
Химшиашвили, 1957): Perisphictes pseudopatina P a r . et B o n . , Phyllo-
ceras antecedens P o m p . , Hecticoceras puvlawi T s у t , Camptonectes 
virdunensis В u k., Lima subrigidula S c h l i p p e , L. laeviuscula S o w . , L. 
tumida R o e m . и др., а также и множество кораллов Montlivaultia sp. 

3. Серые известковистые песчаники с прослоями мергелей, переходящие 
кверху в песчанистые известняки с конкрециями кремня . . . . 30—40 „ 

4. Массивные доломитизированные рифовые известняки с кораллами 
Calamophyllia flabeltum В 1. 

В основании пачки 3 в некоторых разрезах Абхазии имеются про
слои туфогенных пород мощностью 5—15 м (Чечелашвили, 1959). Это 
сильно измененные туфы кварцевых альбитофиров и туфогенных песча
ников. Восточнее в урочище Псху (устье р. Бавью) Г. Р. Чхотуа отме
чены морские батские отложения с Oppelia fusca Q u e n s t . , за кото
рыми следует келловей. Однако в большинстве соседних разрезов кел
ловей трансгрессивно и посредством базального конгломерата ложится 
на порфиритовую свиту байоса. У пос. Решава по тропе к перевалам 
Ачавчара и Доу на порфиритовой свите залегают: 

1. Конгломераты 1—4 м 
2. Чередование глинисто-известковистых песчаников и песчанистых глин 

с известковистыми стяжениями. В урочище Псху Л. К. Конюшевским, 
Г. Р. Чхотуа, В. И. Курочкиным, И. Р. Кахадзе, Н. Г. Химшиашвили 
указывается богатая фауна моллюсков: нижний келловей —Масгосе-
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phalites lamellosus S о w., M. macrocephalus var. caizzaroi G e m m., 
M. subcompressus W a a g., Perisphinctes pseudopatina P a r . et В о п a г; 
верхний келловей — Macrocephalites transiens W a a g., Hecticoceras 
lunutoides К i 1.; Оксфорд — Oxytoma censoriensis С о 11 e a u, Lima 
mutabilis А г k e 11 и др. Завершающие эту пачку слои известковистых 
песчаников и песчанистых известняков фациально идентичны верхам 
слоев корта; в них обильно встречаются Aequipecten fibrosus S о w., 

по которым Г. П. Чхотуа выделил отдельный «фиброзовый» горизонт . 40—200 „ 
•3. Светло-серые слоистые известковистые песчаники и песчанистые извест

няки с Ctenostreon proboscideutn S o w 15—20 „ 
4. Серые массивные известняки. 

Восточнее, у Ачавчарского перевала, за «фиброзовыми» слоями без 
•следов перерыва следуют красные глины пестроцветной свиты. Это 
обстоятельство позволило Г. Р. Чхотуа отметить здесь согласный пере
ход между келловей-оксфордскими отложениями и пестроцветной сви
той. Наличие же в пестроцветах линз массивных коралловых извест
няков датирует здесь пестроцветную свиту лузитаном. 

Однако пестроцветные отложения в Абхазии присутствуют и на 
более низком стратиграфическом уровне. Так, по Данным Г. Р . Чхотуа 
и Н. Г. Химшиашвили (1957), на южном склоне Ачавчарского хребта 
глины и песчаники келловея — Оксфорда по простиранию фациально 
замещаются грубозернистыми красными песчаниками и конгломера
тами, трансгрессивно залегающими на порфиритовой свите. В отличие 
от пестроцветной свиты Ткварчельского района, Окрибы и Рачи эти 
пестроцветы нельзя считать за лагунные или субаэральные образова
ния, так как они нигде не содержат прослоев гипсов и фациально заме
щают трансгрессивную нижнюю часть верхней юры. Келловей-оксфорд-
ские пестроцветы Абхазии, по-видимому, являются прибрежно-мелко-
водными накоплениями материала размыва продуктов субаэрального 
выветривания порфиритовой свиты. 

В разрезе по р. Гега (правый приток р. Бзыби) мощность нижней 
части мальма значительно сокращена. Здесь за порфиритовой свитой 
байоса, по В. И. Курочкину и Н. Г. Химшиашвили, следуют: 

1. Конгломерат с галькой порфиритов, сцементированный известково-
песчаным материалом и содержащий богатую смешанную фауну 
моллюсков келловейского и оксфордского ярусов и элементы фауны 
лузитанского яруса . • . 2—4 ж 

2. Массивные, местами брекчиевидные рифовые известняки, слабобитуми
нозные с лузитанскои коралловой фауной 150 „ 

Конгломераты, по всей вероятности, являются базальными образо
ваниями лузитана соответственно с самыми молодыми элементами сме
шанной фауны, а более древние келловейские и оксфордские формы 
следует считать переотложенными. Менее вероятна другая возмож
ность, допускающая отложение в течение келловея и О к с ф о р д а только 
конгломератов (Кахадзе, 1947; Химшиашвили, 1957). В обоих случаях 
не вызывает сомнения наличие здесь в келловее и, О к с ф о р д е морского 
режима и условий неустойчивого погружения дна. 

Отсутствие келловея и Оксфорда на отдельных участках развития 
верхней юры в Абхазии не является неожиданным, так как по соседству 
в долинах рек Псоу и Мзымта фаунистически датированные лузитан-
ские коралловые известняки залегают непосредственно на порфирито
вой свите байоса (Бендукидзе, 1959). 

Предположение об образовании кораллогенных рифов уже в Окс
форде не подтверждается фаунистически. Возраст кораллов из низов 
рифогенных известняков Абхазии лузитанский. 

Восточнее, от Центральной Абхазии до бассейна р. Риони (Рача) , 
нижняя часть мальма отсутствует и разрез верхней юры представлен 
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только континентально-лагунной пестроцветной свитой, относимой 
к кимериджу. 

В Раче у сел. Цеси (рис. 11), по А. И. Джанелидзе (1932), 
И. Р. Кахадзе (1947) и наблюдениям Н. С. Бендукидзе, на размытой 
поверхности порфиритовой свиты залегают: 

1. Базальный конгломерат или глыбовая брекчия и песчаники, сложенные 
материалом размыва порфиритовой свиты. Встречены в изобилии 
крупностворчатые Trigonia sp 5—15 м 

2. Зеленоватые и серые известковистые песчаники с остатками гастропод, 
крупных двустворок и флоры 10—15 „ 

3. Ржаво-коричневые, темно-серые, зеленовато-белые полосчатые и мелко-
оскольчатые, листоватые песчанистые сланцы; в верхах пачки в конкре
циях найдены Macrocephalites sp. и Kepplerites georgicus С h i m s h. . 20—30 м 

4. Серые глины и плотные песчаники, содержащие в конкрециях богатую 
моллюсковую фауну: Macrocephalites cf. macrocephalus (S с h 1 о t h.) 
W a a g e п, M. tumidus R e i n . , Perisphinctes subtilis N e u m и др. . . 30—50 ,„ 

5. Серые и желтые песчанистые глины с прослоями серых песчаников 
с Macrocephalites macrocephalus W a a g. var. madagascariensis L e т . , 
M. transiens W a a g. Из верхней части пачки указан комплекс фауны 
(Химшиашвили, 1957), известный из Оксфорда Грузии: Trigonia perlata 
A g., Т. clavata P a r k . , Ctenostreon proboscideum S о w., Astarte ovata 
P h у 11. и Lucina lirata -P h i 11 70—80 ,„ 

6. Темно-серые, сильно известковистые песчанистые глины с двустворча
тыми Mytilus ungulata Y о n g. et. B i r d , и члениками криноидей. 
После значительного перерыва в обнажении наблюдается пестро-
цветная свита. 

Западнее сел. Цеси нижняя часть мальма известна на водоразделе 
хребта Саелио в виде узкой полосы, а еще западнее, на северном 

д борту Рачинско-Лечхумской: 
синклинали, низы мальма 
выклиниваются, и из верх
ней юры присутствует лишь 
кимериджская пестроцвет-
ная свита. 

К востоку от сел. Цеси,. 
в полосе селений Бари—Се
ва—Шромисубани разрез 
отложений келловея—Окс
форда не отличается от опи
санного. 

Отложения, развитые 
еще восточнее, полнее всего 
представлены в селениях 

Рис. 11. Разрез низов келловея у сел. Цеси Хирхониси И Корта. 
(по Н. С. Бендукидзе) В с е л . Корта (рис . 12), по 

1 — массивные туфобрекчии порфиритов байоса; 2 — ба- А. И. Джанелидзе (1932), 
зальная глыбовая брекчия (17 м); 3 — мелкозернистый n р T Z a v o n a p HQ47^ Н Г 
конгломерат; 4 — гравелит; 5 — известковый песчаник *>•• 1\аЛ<йДзе и . 1 . 
с гастроподами: 6 — песчаник; 7 — полосчатые и листо- ХИМШИЭШВИЛИ (1957), ИЗВе-
ватые глинистые сланцы; 8 — чередование глин и песча- „ч ' 

ников с конкрециями стен следующий разрез: 
1. Зеленовато-серые песчанистые глины с прослоями песчаников, часты 

конкреции сидерита и прослои сравнительно плотных глин, с расти
тельными остатками, часто встречаются Posidonia buchi R o e m . 
Верхи свиты обогащены известняковыми песчаниками, низы не обна
жены, мощность свыше 100 лг. 
В низах этой пачки А. И. Джанелидзе нашел нижнекелловейские 
аммониты Macrocephalites macrocephalus W a a g. и Cadoceras modiolare 
d'O r b. В прослоях песчаников из этой пачки Н. Г. Химшиашвили 
(1957 г.) отмечает келловейскую фауну: Macrocephalites subcompressus 
W a a g., М. caucasicus D j а п. и М. cf. transiens W a a g. 
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2, Желтовато-серые песчаники с прослоями песчанистых известняков и 
мергелей; эта пачка известна под названием «слоев корты» . . . 35—40 „ 

3. Согласно залегающая пачка немых, серовато-коричневых, слюдистых, 
иногда рыхлых песчаников 30—60 щ 

Из слоев корты еще в 1932 г. А. И. Джанелидзе отмечена богатая 
фауна двустворчатых и головоногих: Avicuta inaequivalvis S o w . , Cte-
nostreon proboscideum S о w., Aequipecten fibrosus S о w., A. subinae-
quicostatus К a s., Phyltoceras isomorphum G e m m , Ph. subobtusum 

Рис. .12. Разрез между селениями Хирхониси и Корта (по А. И. Джа
нелидзе с добавлениями Н. С. Бендукидзе) 

1—чередование песчаников и глин в верхах известковых, келлозей-оксфорда; 
2 — слюдистые песчаники; 3— массивные рифовые известняки лузитан-киме-
риджа; 4— пестроцветная свита: глины, мергели и известняки с линзами 

гипса кимериджа и титана (?) 

К u d., Ph. manfredi О р p., Ph. viator d'O г b., Sowerbyceras tietzei 
T i 11., Subbonarellia spathi D j a п., Quenstedtoceras lamberti S о w., 
A-spidoceras aff. babeani O p p . , Asp. hirstum B a y l e и др., на осно
вании которых им установлено присутствие следующих четырех зон: 
1) Peltoceras transversarium, 2) Cordioceras cardatum, 3) Peltoceras 
athleta, 4) Reineckeia anceps (условно). Впоследствии H. Г. Химшиаш
вили удалось установить присутст
вие верхнекелловейской зоны уже 
на основании найденной там харак
терной для зоны Reineckeia anceps 
формы Cosmoceras proniae Т е i s s. 

Фауна слоев корты детально 
изучена и ее списки неоднократно 
публиковались А. И. Джанелидзе 
'(1932), И. Г. Кузнецовым, В. Ф. Пче-
линцевым, И. Р. Кахадзе (1947), 
Н. Г. Химшиашвили (1957). 

v 7 . * - ^ 

Состав пачки 3 указывает, что Р и „ . o r . 

(по Н. С. Бендукидзе) 
1 — порфиритовая свита байоса; 2 — базаль-
ный конгломерат; 3 - рифовые известняки-

4 — слоистые известняки нижнего мела 

на произошло воздымание, море 
начало мелеть и отлагался крупно
зернистый материал, привнесенный 
с Дзирульского массива. Над песча
никами расположены рифовые из

вестняки, низы которых представлены песчанистыми слоистыми извест
няками уже с коралловой фауной рорака, частично и секвана. 

Разрез келловея и Оксфорда сел. Корты в общих чертах характерен 
как для всей Рачи, так и для Осетии и Абхазии. Далее на восток 
в полосе селений Псори — Баджихеви, по данным Н. А. Канделаки и 
И. Р. Кахадзе (1939), а также Н. Г. Химшиашвили (1957), на размы
той поверхности порфиритовой свиты байоса, а по наблюдениям: 
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П. Д. Гамкрелидзе, и на глинистые сланцы верхнего лейаса (селения 
Псори и Чорди) с угловым несогласием залегают: 
,1. Конгломераты . 1—15 м 
2. Зеленовато-серые песчанистые, слабоизвестковистые глины с прослоями 

известковистых песчаников и конкрециями глинистого сидерита. 
В нижней части взяты Perisphinctes pseudopatina P a r . et В о п., 
Platystotomoceras cuenoty С о г г., Aequipecten subinaequicostatus К a 

•3. Серые среднезернистые известковистые песчаники с фауной Oxytoma 
inaequivalvis S о w., Entolium cingulatum G o l d f . , Aequipecten fibrosus 
S о w., Velopecten bonjouri L o r . U. Astarte episcopalis L o r 25—30 „ 

4. Темно-серые песчанистые глины с плитчатыми пропластками извест
ковистых песчаников с богатой фауной гастропод и агерматипных 
кораллов: Montlivaltia truncata E d w . et H a i m e, M. choffati К о b у, 
Thamnasteria concica G o l d f . , Dimorpharaea lineata E i с h w., D. koech-
lini H a i m e, Microsolena fromenteli К о Ь у ( и др. 

Пачку 3 И. Р. Кахадзе (1947) сопоставляет с верхней частью слоев 
•корты (дивес); пачку 4 Н. С. Бендукидзе (1949) относит к низам рорака. 

В Юго-Осетии у сел. Шади-кау (западный склон горы Алхашенда) 
имеется разрез, где на размытой поверхности байосской порфиритовой 
•свиты залегают: 

1. Конгломераты и глыбовая брекчия, переходящие кверху в песчаники . 4—20 м 
2. Полосчатые листоватые глинистые сланцы с растительными остатками . 6—10 „ 
3. Темно-серые крупнозернистые песчаники с прослоями гравелита; верх

няя часть пачки переходит в серовато-голубоватые и коричневые 
известковистые песчаники, аналоги «слоев корты», с фауной Aequi
pecten fibrosus S о w., Aspidoceras aff. babeaui O p p 60—80 ,, 

4. Массивные грубослоистые кремнистые известняки с губками и иглами 
ежей 2—15 „ 

5. Рифогенные коралловые известняки. 

В аналогах пачки 3 у северного борта Донской котловины найдены 
Aequipecten fibrosus S о w., Phytloceras cf. kudernatschi H a u e r, Ph. 
viator d'O r b., Stephanoceras extinctum R о 11., Macrocephalites sub-
tumidus W a a g., M. macrocephalus (S с h 1 о t h.) W a a g. var. compres-
sus Q u e n s t , Cadoceras modiolare d'O r b., Perisphinctes pseudopa' 
Una P a r . et B o n . (Кахадзе и Канделаки, 1939). 

Аналогичный разрез наблюдается на южных склонах горы Рибиса. 
В долине р. Ксани келловей-оксфорд известен лишь по фауне, 

переотложенной в мелу и эоцене (Адамия, 1959). 
Далее на восток келловей — Оксфорд в коренном залегании извес

тен на левобережье р. Иори у горы Сатибе, где в глинисто-известкови-
стых породах Н. Б. Вассоевичем (1933) найдены аммониты Phylloceras 
tortisulcatum d ' O r b . , Holcophyltoceras cf. heterophyllum S o w . , Oppe
lia flexuosa B u c h . , Aspidoceras perarmatum и др., указывающие на 
дивез. Этот пункт является крайним восточным выходом нижнего 
мальма, известным в Грузии. 

Лузитан — титон. В северной части Гагра-Джавской зоны в лузи-
танском* веке в результате движений, предшествовавших андийской 
фазе, шло обмеление и создались условия для образования рифов. 
К концу кимериджа отложения регрессивного моря в Раче заполнили 
лагунно-гипсоносной пестроцветной свитой отшнурованный от откры
того моря залив. В Абхазии, в ее западной части в кимеридже, до тито-
на включительно, шло медленное опускание. Здесь и южнее полосы 

* Отложения, залегающие выше зоны Aspidoceras perarmatum, резке отличаются 
от подстилающих и хорошо картируются, поэтому мы считаем в настоящее время 
•возможным выделять их, как лузитанский ярус. Однако это не исключает необходи
мости дальнейшего изучения этих отложений с целью выяснения стратиграфического 
положения лузитанского яруса. 
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барьерных рифов шло интенсивное накопление хемогенных отложений 
а виде доломитов (Кахадзе, 1947). 

У западной границы Грузии в долине р. Псоу, в северном крыле 
Кацирхской антиклинали (Кахадзе, 1947; Бендукидзе, 1959, 1960) на 
байосской порфиритовой свите залегают: 

1. Грубослоистые и массивные брекчиевидные известняки с чередованием 
песчанистых известняков и мергелей в основании. В песчаных извест
няках встречаются членики криноидей, а в осыпях массивных извест
няков Calamophyltia flabellum В 1. В соседнем разрезе по р. Мзымта t  

в соответствующих слоях взяты: Montlivaltia truncata Е d w. et 
H a i m e, Calamophyltia furcata К о b у, Cal. tubiporaeformis F e l i x 
и Pleurosmilia maxima К ° b у 30—40 м 

2. Сахаровидные розовато-белые массивные известняки 70—80 „ 
3. Массивные и брекчиевидные известняки с кораллами Stylosmilia 

michelini Е d w. et H a i m e, Montlivaltia truncata E d w . et H a i m e и 
Ptychochaetetes globosus К о e с h 1 i n и плеченогие Rhynchonella moeschi 
R o l l 200—250 „ 

4. Массивные известняки Diplocoenia coespitosa E t a 11 о n . . . . 40 „ 
5. Слоистые мергели с линзами песчанистых известняков, из средней 

части пачки взят Cladofilia choffati K o b y 10 „ 
6. Брекчиевидные массивные известняки с кораллами Cladophyllia picteti 

K o b y , Diplocoenia stellata E t a 11 о n, D. mathei K o b y . . . . 38—40 ,, 
7. Брекчиевидные известняки с титонским Thecostmilia moraviensis 

O g i l v i e ; в основании — кимеридж-титонская Calamophyllia etaloni 
K o b y , выше Cyathophora bourguetti D e f г., Stylina parvipora 
O g i l v i e , Heliocoenia humberti E t a l i o n , Thecosmilia tongimana 
Q u e n s t . var. magna E t a l l o n , Latiphyllia suevica Q u e n s t . . \ 100—120,, 

Выше наблюдается тектонический контакт с альб-сеноманскими 
мергелями, а на южном крыле — несогласное налегание на них палео
геновых мергелей (Эристави, 1947). Пачки 1—3 общей мощностью 
330—350 м охватывают роракский и секванский подъярусы лузитана; 
пачки 4—6 общей мощностью около 100 м соответствуют кимериджу; 
пачка 7 мощностью 100—120 м охарактеризована титонским комплек
сом кораллов. 

В среднем течении р. Гега (правый приток р. Бзыби) (Курочкин, 
1938; Бендукидзе, 1939) на размытой поверхности порфиритовой свиты, 
слагающей ядро антиклинали, залегают: 

1. Конгломерат из материала порфиритовой свиты с богатой моллюсковой 
фауной (Курочкин, 1938; Кахадзе, 1947; Химшиашвили, 1957), состоя
щей из келловейско-оксфордских и лузитанских форм Phylloceras ante-
cedens P o m p . , Ph. isomorphum G e m r a . , Ph. korthense D j a п., Aspido-
ceras appeninnicum L i e t, Alectrionia cf. pyrrha L о г., Chlamys spendens 
D о 11 f. и др. . . . ' . . . . 2—4 м 

2. Слабо битуминозные, местами брекчиевидные массивные известняки 
(слагающие уступ Гегинского водопада) с кораллами: роракским 
Dimorphastraca lamellosa S o l . и лузитан-кимериджским Aplosmilta 
semisulcata M i c h e l i n . . 150 „ 

3. Тонкозернистые слоистые известняки с кремнистыми конкрециями . . 10 „ 
4. Средне- и грубослоистые, слабобитуминозные, местами доломитизиро-

ванные известняки с отдельными прослоями псевдоолитовых извест
няков . . . ' 100 „ 

5. Грубослоистые мергели, мергелистые известняки с кремнями и сахаро
видные известняки, в низах свиты найден Polyphylloseris aff. convexa 
d'Orb. . . . 1000 „ 

В осыпях пачек 2 и 5 найдены следующие кораллы: Thecosmilia 
irregularis Е t. — лузитан-кимеридж, Th. maxima K o b y — кимеридж, 
Cal. etalloni K o b y — кимеридж-титон, Microsolena fromenteli K o b y — 
лузитан и Dimorpharaea cf. koechlini E d w. et H. — рорак. Следова
тельно, пачки 2—5 содержат лузитанский и кимериджский ярусы. Из 
верхней части пачки 5 Е. К. Вахания (1937) собрана фауна, которая 
датирует ее титоном (Кахадзе, 1947). 
7 Грузинская ССР 
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Как и в известняках р. Гега, кораллы, собранные в глыбовых осы
пях массивных известняков у оз. Рида и в долине р. Юпшары, указы
вают на присутствие здесь лузитанского, кимериджского и титонского; 
ярусов. Базальную пачку конгломератов, подстилающую карбонатную' 
толщу на р. Гега, по-видимому, следует вслед за В. И. Курочкиным 
считать лузитанской, допуская переотложение келловейских и оксфорд
ских форм, тем более, что из самых низов массивных известняков ука
зываются уже лузитанские кораллы (Бендукидзе, 1959). Однако нахож
дение келловейско-оксфордской фауны, хотя бы и во вторичном залега
нии, свидетельствует о наличии здесь в это время морского режима. 
Надо полагать, что в конце Оксфорда восходящие движения вызвали 
поднятие Кордильер, сформированных в бате в виде цепи островов. На 
них размывались нижнемальмские отложения и на вскрытом байосском 
субстрате началась постройка рифов. 

Полоса рифовых известняков простирается на восток (сел. Псху, 
р. Решава, истоки Белой речки). На склонах горы Ахибох (В.И.Куроч-
кин, Г. Р. Чхотуа, Н. Г. Химшиашвили, Н. С. Бендукидзе) наблю
даются: 

1. Пестрые песчанистые глины и песчаники с роракскими кораллами 
Montlivaltia obconica М ii n s t., M. rosula E i с h w., M. truncata E t w. 
et H a i m e, Thecosmilia dichotoma К о b у (определения Бендукидзе) . 60—80 и 

2. Чередование пестрых песчаников и глин с известняками; в песчаниках 
найдены лузитанский коралл Microsolena fromenteli К б b у и лузитан-
кимериджская Calamophyllia flabellum В 1 40—50 „ 

3. Чередование белых известняков с буро-серыми песчанистыми мерге
лями; в верхах пачки появляются прослои чередующихся пестрых глин 
и песчаников; из пестроцветной пачки Н. Г. Химшиашвили (1957) 
указывает кимериджский комплекс двустворок, а из известняков 
Н. С. Бендукидзе называет кимериджские кораллы: Cryptocoenia bona-
nomii К о b у, О . octonaria d'O г b., Calamophillia flabellum В 1 a i n v. 
и Cal. etalloni К о b y 35—40 „ 

4. Чередование пестроцветных песчаников и глин с белыми известняками 80—100 „ 
5. Белые слоистые известняки, верхи которых, по Г. Р. Чхотуа и В. И. Ку-

рочкину, содержат неокомскую фауну, а в низах допускается присут
ствие титона . 200—250 „, 

К югу от описанной полосы рифов, в нижнем течении р. Бзыби, 
близ сел. Джирхва, за уже описанным келловей-оксфордом следуют: 

1. Массивные коралловые песчанистые известняки 45—105 м 
2. Пестрые глины, песчаники, мергели и известняки, доломиты, покров 

порфирита (15 ж) \ ' . . . . . 290 „ 
3. Слоистые доломитизированные, кавернозные песчанистые известняки 

с прослоями глин и песчаников. Верхняя половина толщи представлена 
темно-коричневыми, местами серыми слоистыми битуминозными извест
няками 450 „ 

4. Массивные брекчиевидные слабобитуминозные известняки, датируемые 
титон-берриасом (Кахадзе, 1947). 

Битуминозные карбонатные породы Джирхвинского разреза' 
Е. К. Вахания и Т. А. Мордвилко увязываются с «асфальтовой сви
той», типично выраженной в Гагрском районе. Порфиритовый покров 
И. Р. Кахадзе сопоставляет с вулканогенными образованиями киме
риджского возраста Окрибы и Лечхуми. Песчано-карбонатные отложе
ния южного крыла Бзыбской антиклинали на ее северном крыле заме
щаются сплошь карбонатными породами. 

Восточнее бассейна р. Гумиста до Рачи верхнеюрские отложения 
представлены лагунно-континентальной пестроцветной свитой в основ
ном кимериджского возраста. 

Лузитан-титонские отложения западного прибрежного участка 
верхнеюрского Рачинского морского залива у сел. Цеси представлены 
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следующим образом. На правом берегу р. Риони за крутопадающими 
, отложениями келловея — О к с ф о р д а следуют: 

1. Светло-серые крупнозернистые песчаники, местами косослоистые, с мно
жеством растительных остатков, двустворчатыми Exogyra nana S о w. 
и одиночным кораллом Montlivaltia subdispar F r o m 40 ж 

2. Серые кварцево-аркозовые, местами рыхлые крупнозернистые песчаники 10—15 ,,. 
3. Коричневато-красные и зеленоватые глины, песчаники и известняки; на 

левом берегу реки в верхней части свиты линзы гипса 40—50 „. 
4. Нижненеокомские песчанистые известняки. 

Пачку 1 Н. Г. Химшиашвили (1957 г.) считает за низы лузитана. 
Косая слоистость в ней указывает на близость берега. Пачка 3 уже 
относится к кимериджской пестроцветной свите. 

К западу от этого разреза на хребте Саэлио мощность лузитана не 
превышает 15 ж. К востоку от сел. Цеси, у сел. Сева, по данным 
H. Г. Химшиашвили (1957), мощность лузитана 40 м, сложен он серыми 
средне- и крупнозернистыми известковистыми песчаниками, в которых 
наряду с двустворчатыми и аммонитами (Astarte episcopalis L о v., 
Aspidoceras faustum В а у 1 e, Perisphinctes chirchonensis D j a n.) 
содержатся одиночные и колониальные кораллы Montlivaltia sp. и Соп-
vexastraea bernensis E t a l l . За лузитаном и здесь следуют красные 
и серые сланцеватые глины кимериджской пестроцветной свиты. 

К востоку от сел. Сева, у сел. Шромисубани, за О к с ф о р д о м с л е 
д у ю т : 

I. Немые слюдистые кварцевые песчаники. 
2. Рифовые известняки с Calamophyllia flabellum В 1 a i n v 25—40 ж 
3 Крупнозернистые песчаники пестроцветной свиты и микроконгломераты 

из материала порфиритовой свиты . 50—60 „ 

Еще восточнее, у с. Хирхониси за слоями корты следуют: 
1. Чередование немых плотных и рыхлых слюдистых песчаников с обуглив

шимися остатками растительности; в верхней части пачки с песчаниками 
чередуются плотные песчанистые известняки 38—40 „ 

2. Песчаники с угловатыми обломками известняков, содержащие в изоби
лии панцири ежей и их иглы, часто коралловые колонии малых размеров 11 „ 

3. Массивный, частично раскристаллизованный известняк, с брекчиевид-
ными участками, содержащий остатки кораллов и брахиопод . . . 30—40 „ 

4. Слоистые пестроцветные микроконгломераты с обломками кораллов . 3—5 „ 
5. Чередование тонкослоистых известняков и мергелей; в пачке встре

чаются гастроподы 10—15 „ 
6. Постепенный переход в пестроцветные глины и песчаники с линзами 

гипса 8—12 „ 

И. Г. Кузнецов (1937) из пачки 2 указывает роракские и секванские 
ежи Paracidaris florigemma P r i l l . , Rhabdocidaris orbygnyi D e s . 
и др. Из нее же взяты кораллы: Stylina tubifera P., Thecosmilia irregu
laris Et . , и лузитанская Dimorpharaealineata E i c h w . (Бендукидзе, 
1949). Низы пачки 3 содержат все еще лузитанские формы, а большую 
верхнюю часть следует относить к кимериджу по кимеридж-титонской 
фауне Calamophyllia etalloni К о b у. Из этой же пачки для окрест
ностей сел. Чибреви В. Ф. Пчелинцев указывает кимериджскую Lima 
tumida R o e т . , кимеридж-титонскую Exogyra bruntrunata Т h u г m. 
и др. Верхние пачки 4, 5 и 6 относятся уже к пестроцветной свите и счи
таются также кимериджскими (Кахадзе, 1947). Сходный разрез наблю
дается и в сел. Корта, где мощность массивных известняков до 60 м. 
К востоку от сел. Корта, в полосе Псори-Баджихеви, за явно дивез-
скими отложениями (Кахадзе, 1947; Химшиашвили, 1957) следуют пес
чанистые глины с тонкими прослоями песчаников и роракскими корал
л а м и Montlivaltia truncata Е d w. et H a i m e, Microsolena rotula К о b у, 
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М. ornata K o b y , Dimofpharaea koechlini H a i m e , D. lineata E i с h w . 
Из следующей пачки чередующихся известняков и песчанистых извест
няков взят опять-таки роракский комплекс кораллов. Следующие за ней 
массивные и грубослоистые известняки датируются по гастроподам сек-
ваном (Кахадзе, 1947), а за ними следует уже пестроцветная свита, 
датируемая по стратиграфическому положению и аналогии с соседними 
разрезами кимериджем (Кахадзе и Канделаки, 1940). На пестроцветах 
трансгрессивно лежит олигоцен. 

По сравнению с предыдущими разрезами здесь низы разреза содер
жат больше глинистого' материала, а его верхи более карбонатны. Пред
ставленная у сел. Корта аммонитовая фация замещена осадками мел
кого моря (нижнероракские кораллы в песчаниках и глинах). 

В полосе барьерного рифа верхняя часть мальма сложена почти 
повсеместно карбонатными отложениями. Эта полоса простирается от 
горы Квацихе на восток через долину р. Кведрула, пересекает р. Дже
джори у сел. Часавали и, минуя Квайсу и гору Валхох, слагает Рибиса-
Алхашендский массив. 

По р. Кведрула в западной части Цханарской синклинали по 
дороге к сел. Кведи (см. рис. 13) на размытой поверхности туфопесча-
ников порфиритовой свиты залегают: 
1. Грубый конгломерат из материала размыва порфиритовой свиты 

байоса 
2. Тонкослоистые пестрые песчаники, сложенные аналогичным материа

лом, но с постепенным убыванием крупности зерна кверху' . 
3. Детритусовый известняк, состоящий из члеников криноидей, игл ежей 

и обломков двустворчатых 
4. Массивные, местами брекчиевидные рифовые известняки, грубослои

стые в верхней части. В них кораллы: в низах — лузитанская Stylos-
rnilia michelini Е d w. et H., выше лузитано-кимериджская Cala-

mophylia flabellum В 1 a i n v., в средней части кимериджская Enalo-
chelia elegans M ii n s t. и кимеридж-титонская Calamophylia etalloni 
Koby. Из этой же пачки известна (Мишунина, 1939) кимериджская 
Terebratula immens Z e u s c h . Из самых, верхов Н. Б. Вассоевич 

(1935) указывает Calpionella sp. (титон—барриас) 

Пачки 1 и 2 являются базальными образованиями. Пачка 3 по 
массовому присутствию игл ежей увязывается с аналогичной роракской 
пачкой района сел. Корта. Большая часть пачки 4 по фауне кораллов 
лузитано-кимериджская. Титонский возраст самой верхней слоистой 
части, вероятно, подтверждается упомянутой Calpionella sp. 

В сел. Цханари верхняя юра покрывается мелом. 
К ростоку от р. Кведрулы массивные рифогенные известняки опи

саны на горе Велуанта у сел. Часавали (Кахадзе, 1947; Бендукидзе, 
1949), а также у горы Валхох (Н. С. Бендукидзе), где они выражены 

сходными отложениями с кведрульскими и содержат лузитанскую и 
кимериджскую фауну кораллов. 

Низы известняков содержат лузитанские формы Rhipidogyra ele
gans K o b y , Stylosmilia michelini E d w . et H a i m e , Montlivaltia 
truncata E d w . et • H a i m e, Ptychochaetetes globosus К о e с h 1 i n 
и др., а верхи кимериджские Stylosmilia suevica B e c k e r , Rhabdophyl-
lia disputabilis B e c k e r и кимеридж-титонские Stylosmilia rugosa 
B e c k e r и Calamophyltia etalloni K o b y . Наряду с этой фауной по 
всей мощности найдены формы менее характерные, встречающиеся 
с лузитана до титона включительно. 

В разрезах горы Валхох, сел. Шади-кау и горы Рибиса в отличие 
от Кведрула-Часавальских выходов в основании лузитана выделяется 
горизонт массивных кремнистых известняков - с губками мощностью 
2—15 м (рис. 14). 

9—10 м 

8 „ 

0,5 ,. 

100-150 
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На горе Валхох лузитан и кимеридж представлены в массивных 
кораллогенных рифовых известняках, в то время как на склонах гор 
Алхашенда— Рибиса кимеридж местами частично, местами же пол
ностью замещен мергелистыми известняками, часто пестрыми мерге
лями с прослоями микроконгломерата. На горах Алхашенда-Рибиса 
в нижней части массивных известняков имеются лузитанские кораллы 
Cladophyllia ramea К о b у, Stylosmilia michelini Е d w. et H a i m e, 
Stylina sexradiata M ii n st . , Cryptocoenia decipiens E t a 11 о n и Ptycho-
chaetetes globosus K o e c h l i n , выше кимериджские Stylosmilia suevica 
B e c k e r , Cryptocoenia bonanomii К о b у, Diplocoenia coespitosa E t a 11., 

Рис. 14. Разрез у перевала между вершинами Алхашенда и 
Рибиса (по Н. С. Бендукидзе) 

/ — порфиритовая свита байоса; 2—5 — келловей—Оксфорд: 2 — конгломе
раты; 3 — песчаники; 4 — глины и песчаники; 5 — известковые песчаники; 
6 — кремнистый известняк с губками арговий; 7 — массивные и брекчие-
видные рифовые известняки с кораллами рорак и секван; 8—11 — киме
ридж; 8 — грубослоистые известняки; 9 — серые и пестрые мергели; 

10 — песчанистые мергели; 11 — песчанистые известняки 

Ovalastrea tennistriata К о b у и кимеридж-титонские Stylosmilia rugosa. 
На горе Рибиса мощность кимериджской карбонатной свиты достигает 
до 200 м. На ее северном подножии в мергелях, по долине р. Тетра-геле. 
небольшого левого притока р. Квирила в 1949 г. А. А. Чиковани была 
обнаружена богатая фауна аммонитов, в дальнейшем детально изучен
ная Н. Г. Химшиашвили (1957), которому удалось выделить здесь 
нижнекимериджскую зону Streblites tenuilobatus (Calliphylloceras bena-
cense C a t . , Lytoceras orsinii G e m . , Idoceras ptanuta H e h l . , /. malle-
tianus F o n t . ) . 

К северу от горы Рибиса на западных склонах горы Алхашенда 
мощность рифогенных массивных известняков достигает 80—100 м, в то 
время как на южном склоне горы Рибиса она не превышает 12 м. В пер
вом случае они содержат лузитан и часть кимериджа, а во втором — 
лишь лузитан. Большая часть южного склона горы Рибиои сложена 
морскими кимериджскими пестроцветными мергелями и мергелистыми 
известняками с .прослоями микроконгломерата (прибрежная фация). 
Титонский ярус и здесь выделен предположительно (Химшиашвили, 
1959; Вассоевич, 1935; Кахадзе, 1947; Лалиев, 1936 2). 

В долине р. Ксани, близ сел. Джварис-убани, у подножия горы 
Унагира отложения верхней части мальма, по данным Ш. А. Адамия 
(1956) и наблюдениям Н. С. Бендукидзе, залегают непосредственно на 
порфиритовой свите байоса. Следы присутствия здесь морского режима 
в начале мальма сохранились лишь в виде перемытых в послеюрские 
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у отложения терригенных пород, напоминающих слои корты и содержа
щих оксфордские ископаемые (Адамия, 1956). 

Разрез верхов юры, залегающей на байосе, следующий: 
1. Массивные серовато-белые местами брекчиевидные, порой же саха-

ровидные известняки 50—60 ж 
2. Оолитовые слоистые известняки 4—5 „ 
3. Палеогеновые известняки. 

Пачка 1 в низах содержит рорак-секванские кораллы: Rhipidogyra 
elegans K o b y , Stylosmilia michelini E d w . et H a i m e , Sylina semi-
radiata E t a 11 о n, St. sexradiata M u n s t e r, Ptychochaetetes globo-
sus К о e с h 1 i n, лузитан-кимериджские Aplosmilia semisulcata M ii n -
s t e г и Calamophyltia flabellum В 1 a i n v., в верхах массивных извест
няков встречены кимеридж-титонские Stylina tenax E t a l i o n и Cala
mophyltia etalloni K o b y . 

Пачка 2 содержит кораллы лузитанского и кимериджского возра
ста; вопрос о титоне остается открытым. 

В долине р. Арагви (у селений Араниси и Жинвали) известны раз
розненные выходы массивных известняков (Мревлишвили* 1957), откуда 
Н. С. Бендукидзе указываются кораллы. 

В низах массивных известняков взяты рорак-секванские кораллы: 
Cladophyllia ramea K o b y , Heliocoenia etalloni K o b y , Montlivaltia 
truncata E d w . et H a i m e и Ptychochaetetes globosus K o e c h l i n и 
лузитан-кимериджский Calamophyllia flabellum В 1 a i n v, а выше 
взяты кимеридж-титонские Stilina tenax E t a 11 о n и Calamophyllia 
etalloni K o b y . Массивные известняки из этих выходов, так же как и 
джаварисубанские, В. П. Ренгартен считает переотложенными из верх
ней юры в эоцен и выходящими на поверхность благодаря дизъюнк
тивным нарушениям. По мнению А. И. Джанелидзе, выходы юрских 
известняков в с. Жинвали носят такой же характер, как и в Раче и Осе
тии, т. е. они находятся в коренном залегании, представляя выступы 
верхнеюрских зоогенных известняков в области развития эоценовых 
отложений, что и вызвало присутствие в последних переотложенных 
глыбовых отторженцев массивных известняков. 

Далее на восток, в долине р. Иори, верхняя юра известна на горах 
Кох и Сатибе. На горе Кох юрские карбонатные толщи у основания 
неслоисты, а на .вершине (у молельни) сложены яснослоистыми сахаро-
видными желтовато-'белыми известняками с кораллами, среди которых 
различаются лузитан-кимериджская Calamphyllia flabellum В 1., киме
риджская Thecosmilia irregularis Е t а 11. и лузитан-кимериджская 
Heliocoenia variabilis Е t а 11., указывающие на возможность присут
ствия обоих ярусов. По другим данным (Вассоевич, 1934; Кахадзе, 1947; 
Химшиашвили, 1957), в известняках предполагается только титон 
с Sowerbyceras tortisulcatum d'O г b. var. tithonica К h u d., Protetra-
gonites quadrisulcatum d'O г b. (определение H. Г. Химшиашвили); эта 
фауна, по-видимому, приурочена к верхам толщи. При этом можно 
заключить, что в течение лузитана — титана рассматриваемая полоса 
испытывала относительное погружение, которое привело к образованию 
у Цители-цкаро известняковой толщи мощностью 150—200 м. В верхах 
толщи Н. Б. Вассоевич (1928—1933) указывает титонскую фауну Neri-
пеа zeuschneri P e t e r s . , Polyptixis lorioli Z i 11., Phaneroptyxis rene-
vieri L о г., Petersia granulosa G e m m. 

Описанная полоса развития верхней юры продолжается, местами 
прерываясь, далее на восток — в Азербайджан. 

Между Рачинским и Западно-Абхазским заливами верхнеюрского 
моря как в Гагрско-Джавской зоне, так и на Грузинской глыбе верхняя 
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юра представлена только пестроцветной свитой кимериджа, которая 
С. Симоновичем, Л. Бацевичем и А. Сорокиным (1873—1875 гг.) оши
бочно параллелизовалась с шрошинскими красными известняками, счи
тавшимися верхнеоксфордскими. Л. К. Конюшевский (1926) этой1 свите 
дал название «пестроцветной», а Б. Ф. Мефферт назвал ее «красноцвет-
ной» и ошибочно отнес полностью к титону. 

Эта свита в основном лагунно-континентального происхождения 
и фациально очень разнообразна. Она образовалась за счет перемыва 
продуктов интенсивного выветривания порфиритовой свиты, продуктов 
вулканической деятельности, хемогенных отложений (иногда доломи
тов) и лагунных, часто гипсоносных осадков. В Окрибе отлагался также 
аркозовый материал вследствие размыва дзирульских гранитов (Хим
шиашвили, 1957). В Абхазии и Юго-Осетии в пестроцветной свите 
имеются и карбонатные отложения. Свита характеризуется частой сме
ной фаций. Она ингрессивно налегает на разные горизонты средней 
юры (синклинальные депрессии Ткварчели, Магана, Ткибули и др.) и 
сверху покрыта трансгрессивным нижним мелом (кварцевые песча
ники). Свита почти не содержит остатков фауны, не считая очень плохо 
сохранившихся моллюсков. 

В Окрибе пестроцветная свита представлена в различных фациях. 
По данным А. И. Джанелидзе (1940), в бассейне Восточной Окрибы 
(Ткибули—Дзмуиси) представлена лагунная фация; в Гелати — Ку
таиси и Орхеви — Дгнориса — смешанная фация, а к северу от Гумати 
на западе_и под г. Хвамли на севере— вулканогенная, континентальная. 

Мощность свиты колеблется в широких пределах, достигая 500— 
700 м (Ткварчели, Магана) . 

Возраст свиты в основном кимериджский, не исключается, что ее 
верхи заключают и титон (Джанелидзе, 1940; Кахадзе, 1947). Мнение, 
что пестроцветная свита отлагалась в течение всего мальма (Лекви-
надзе, Эдилашвили, 1956; Химшиашвили, 1957), требует дополнитель
ных доказательств. 

Выводы 

Богатая фауна, встречающаяся в келловее и О к с ф о р д е и способст
вующая их расчленению на зоны, содержит как представителей альпий
ской и среднеевропейской фауны, так и большое количество эндемич
ных видов аммонитов: Lissoceras minimum D j а п., Macrocephalites 
caucasicus D j а п., M. colchicus D j а п., M. rionensis D j а п., Kepple-
rites rionensis C h i m s h . , Perisphinctes orionoides D j a n . , Phylloce-
ras djanelidzei K a c h . и др. Брахиоподы, двустворчатые и гастроподы 
з основном не имеют значения для расчленения келловея и О к с ф о р д а . 
Но некоторые виды двустворчатых встречаются в большом количестве 
и в определенных слоях и по ним выделяют местные горизонты (напри
мер, в Абхазии по Aequipecten fibrosus S o w . ) ; наряду с ними есть 
келловейский Aequipecten subinaequicostatus К a s., Geromya callovien-
sis К a s., Modiola plicata S o w . (Химшиашвили, 1959), из гастропод 
встречаются Pleurotomaria cypraea d'O г b. и Alaria athalia d'O г b. 
(Двали, 1956). 

Кроме форм, переходящих из бата в келловей Lissoceras psilodis-
cus S с h 1 о е п b., Macrocephalites subtrapezinus W a a g. и др., и много
численных Phylloceras mediterraneum N e u т . , встречающихся с бата 
д о О к с ф о р д а включительно, часты формы, характерные для нижнего 
и верхнего келловея: Calliphylloceras disputabile Z i t i , Lytoceras poly-
anchomenum G e m m., Hecticoceras paulowi T s у t., Platystomoceras 
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facobi C o r r o y и др. Нижний келловей охарактеризован формами 
зоны Macrocephalites macrocephalus: М. macrocephalus ( S c h l o t - ' 
h a i m) W a a g., M. tumidus W a a g'., M. lamellosus S о w., Kepple-
rites gowerianum S о w., Cadoceras modiolare d'O r b., Perisphinctes 
pseudopatina P a r . et B o n . , верхний же келловей содержит формы, 
характерные для зоны Reineckeia anceps: Heticoceras punctatum 
S t a h 1., H. metomphalum В о n а г., H. zieteni T s у t., Platystomoceras 
cuenoti С о г г., Cosmoceras proniae T e i s s. 

Общие формы для келловея — О к с ф о р д а представлены в большом 
количестве; особо часто встречаются Partschiceras pseudoviator D j а п., 
Sowerbyceras tietzei T i 11., Lytoceras adelae d'O r b., Macrocephalites 
transiens W a a g. 

Оксфорд богато охарактеризован как двустворчатыми Astarte epis-
copalis L о г., Oxytoma censoriensis G о 11 e a u, Pleuromya varians 
A g . и др., так и головоногими, по которым его можно расчленить на 
зоньг. Peltoceras athleta и Quenstedtoceras lamberti с фауной Hectico-
ceras bisulcatum S p a t h, H. dynastes S p a t h, Oppelia .discoides 
S p a t h и зону Cardioceras cordatum. Характерная фауна зоны Cardio-
ceras cordatum приводится в списке фауны слоев корта (Джанелидзе, 
1932). 

Зона Aspidoceras perarmatum выделена на основании находок 
Aspidoceras perarmatum S o w . и Aspidoceras faustum B a y l e (Хим
шиашвили, 1957). К арговею приурочена фауна зоны Peltoceras trans-
versarium: Phylloceras manfredi О p p., Ph. plicatum N e u m . и Peri
sphinctes (Divisosphinctes) chirchonensis D j a n. 

Низы лузитана в Рачинском'заливе, как уже было сказано, пред
ставлены в слоях корта арговеем (зона Peltoceras t ransversariam), 
выше же низы массивных известняков содержат роракских и секван-
ских рифостроящих кораллов: Rhipidogyra elegans К о b у (эта форма 
характерна для зоны Epipeltoceras bimammatum), Aplosmilia semisul-
cata M i c h . , Stylosmilia michelini E d w. et H a i m e , 5/ . ceralina 
К о b y, Montlivaltia truncata E d w . et H a i m e и лузитан-кимеридж-
скую Calamophyllia flabellum В 1. В сел. Баджихеви рорак представлен 
чередованием песчаников с глинами (верхи кортинских слоев). Пачка 
изобилует агерматипными кораллами: Montlivaltia rosula Е i с h w., 
М. obconica М u n s t , Dimorphastraea lamellosa S о 1 о m k o, Dimor-
pharaea lineata E i с h w., Microsolena fromenteli К о b у. Кроме фауны 
кораллов, в рифогенных известняках встречается лузитанская фауна 
плеченогих, брюхоногих и двустворчатых. Кимеридж представлен на 
Грузинской глыбе почти немой лагунно-континентальной свитой пестро-
цветов, которая в заливах и на рифовом барьере сменяется рифоген-
ными известняками с фауной кимериджских кораллов Helicoenia varia
bilis К о b у, Diplocoenia coespitosa Е t а 11 о n, D. mathei К о b у, 
Cladophyllia picteti К о by , Thecosmilia maxima К о b y и кимеридж-
титонским Calamophyllia etalloni К о b у, а также Exogyra virgula 
D е f г. и в исключительных случаях (подножие горы Рибиса) — мерге
лями с богатой фауной аммонитов, характерной для нижнего киме
риджа зоны Streblites tenuilobatus: Idoceras malletianus F o n t . , Id. 
planula H e l l . , Phylloceras praeposterium F o n t . (Химшиашвили, 
1957). Кроме них, есть формы, встречающиеся и в верхнем кимеридже 
Европы: Lytoceras orsinii G e m т . , Oppelia frotto О p p.., а также 
формы кимеридж-титона. 

В восточном краевом (прибрежном) участке Абхазского верхне
юрского залива (гора Ахибох) имеется фауна кимериджских двуствор
чатых (Химшиашвили, 1957) и кораллов (по Бендукидзе), указываю
щая на мелководный характер бассейна. В массивных же рифогенных 
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известняках наряду с кораллами встречаются плеченогие, брюхоногие 
и двустворчатые. • j 
' Отложения титона в Северо-Западной Абхазии постепеннЬ перехо-"' 
дят в нижний мел, поэтому здесь, вероятно, титон представлен Пол
ностью. Он хорошо охарактеризован в барьерном рифовом массиве 
кораллами, встречающимися в нижнем титоне Штрамберга: Stylina 
parvipora O g i l v i e , St. tuberosa O g i l v i e , Cyathophora bourgueti 
P e f г., Thecosmilia moraviensis O g i l v i e , Th. longimana Q u e n -
s t e d t var. magna E t a 11., Latiphyllia suevica Q u e n s t . "~ 

Восточнее Абхазского залива, вплоть до Рачинского залива, веро
ятно, титон представлен в верхах пестроцветной свиты, а на границе 
Рачи и Юго-Осетии (гора Велуанта) над массивными лузитан-киме-
риджскими кораллогенными известняками в грубослоистых известняках 
встречены титонские Calpionella. В Восточной Грузии в глыбовых 
известняках, переотложенных в верхнем мелу и в эоцене (иногда и в 
плиоцене), встречается богатая моллюсковая фауна титона: Phylloceras 
beneckei Z i t t . , Sowerbyceras tortisulcatum d ' O r b . var. tithonica 
К u n d., Protetragonites quadrisulcatum d'O r b., Ostrea quadrata 
E t a 11., Ohis suprajurensis С о n t e j , Exogyra nana S о w., Pleolusr 
ooster P e e l . , Nerinea zeuschneri P e t e r s . , Poly ptyxis lorioli Z i t t.,, 
Cryptoplocus consorbinus Z i t t . (Вассоевич, 1928—1933). 

Богатый фаунистический и литологический материал верхнеюрских 
отложений Грузии позволил составить схемы сопоставления их по раз
личным зонам (табл. 5 и 6). 
i Верхнеюрские фации, аналогичные развитым в Грузии, довольно 
широко распространены и за ее пределами. 
! В полосе геосинклинали Южного склона, в Азербайджане, верх
няя юра представлена флишевыми отложениями, аналогичными образо
ваниям Местийско-Тианетской зоны на участке Заалазанской Кахетии. 
На восточном окончании Кавказского хребта, в пределах Азербайд
жана, к келловею, Оксфорду и лузитану относят карбонатно-терриген-
ную флишевую серию, которая согласно продолжает отложения бата и 
покрывается кимериджским конгломератом; последний к осевой, части 
Дибрарской впадины заменяется мелкообломочным материалом. 
,В отличие от Грузии; глинистые сланцы кимериджа здесь кремнистые, 
светлой окраски; имеются прослои маломощных пелитоморфных извест
няков и конгломератов. Эта свита покрывается отложениями титона, 
которые распространены на большой площади и содержат известняки, 
нестроцветные глинисто-песчанистые лагунные отложения, зоогенные 
известняки: и грубообломочные терригенные образования. Последние на 
•юге и юго-западе. постепенно переходят в глинистую фацию. Имеется 
также фация грубослоистых перекристаллизованных известняков с фау
ной титона, сходная с цители-цкаройской. 

На Малом Кавказе верхнеюрские отложения Азербайджана и Арме
нии представлены как карбонатными фациями, так и вулканогенными. 
Делловей встречается в среднегорной полосе северо-восточного склона 
:Малого Кавказа, Здесь келловей сохранился в синклинальных депрес- г 

сиях и согласно продолжает отложения бата (Дашкесан). Келловей 
представлен в основном туфогенными песчаниками, сланцами, туфо-
.брекчиями и охарактеризован фауной аммонитов. Келловей перекрыт 
^трансгрессивно с незначительным угловым несогласием верхнеюрской 
^карбонатной толщей.; Большую часть этой толщи датируют как лузи-
,тан; верхи; ее содержат также и кимерйдж. Так, в известняках Дашке-
;сана собрана коралловая фауна кимериджа. 
I В Сомхитско-Карабахской зоне лузитан трансгрессивно залегает на 
средней юре и представлен, как и в Грузии, зоогенными коралловыми: 
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Биостратиграфическая схема верхнеюрских отложений Гагрско-Джавской зоны 
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toni, Cryptocoenia decipiens, Montli

valtia obconica 

Л
уз

ит
ан

 

ро
ра

к Epipeltoceras bimamma-
tum=Rhipidogyra 
elegans 

Rhipidogyra elegans, Montlivaltia 
truncata 

Calamophyllia flabellum, Pseudomela-
nia heddingtonensis 

Stylosmilia coralina, Heliocoenia etal-
toni, Cryptocoenia decipiens, Montli

valtia obconica 

Л
уз

ит
ан

 

ар
го

ви
й 

Peltoceras transversa-
rium 

He охарактеризована 

Calamophyllia flabellum, Pseudomela-
nia heddingtonensis 

Stylosmilia coralina, Heliocoenia etal-
toni, Cryptocoenia decipiens, Montli

valtia obconica 
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О
кс

ф
ор

д 
ij

 

1 
ве

рх
ни

й 

Aspidoceras perarmatum 

Отсутствуют или размыты 

Camptonectes virdunensis, Lima lae-
viuscula, Trigonia perlata, Pinna 

sandfootensis 

Oxytoma censoriensis, Lima mutabi-
lis, Astarte episcopalis, Camptonectes 

virdunensis, Aequipecten fibrosus О
кс

ф
ор

д 
ij

 

1 
ср

ед
ни

й 

Cardioceras cordatum 

Отсутствуют или размыты 

Camptonectes virdunensis, Lima lae-
viuscula, Trigonia perlata, Pinna 

sandfootensis 

Oxytoma censoriensis, Lima mutabi-
lis, Astarte episcopalis, Camptonectes 

virdunensis, Aequipecten fibrosus О
кс

ф
ор

д 
ij

 

ни
ж

ни
й Peltoceras athleta и 

Quenstedtoceras 1am-
berti 

Отсутствуют или размыты 

Camptonectes virdunensis, Lima lae-
viuscula, Trigonia perlata, Pinna 

sandfootensis 

Oxytoma censoriensis, Lima mutabi-
lis, Astarte episcopalis, Camptonectes 

virdunensis, Aequipecten fibrosus 

К
ел

ло
ве

й ве
рх

ни
й Reineckeia anceps 

Отсутствуют или размыты 

Hecticoceras puvlowi, Phylloceras ante-
cedens 

Hecticoceras lunuloides, Macrocephali
tes transiens 

К
ел

ло
ве

й 

ни
ж

ни
й Macrocephalites macroce-

phalus 

Отсутствуют или размыты 

Perisphinctes pseudopatina, Lima sub-
rigidula 

Macrocephalites lamellosus, M. macro-
cephalus. Peris phinctes pseudopatina 

П
од

ст
ил

аю


щ
ие

 
от

ло


ж
ен

ия
 

Порфиритовая свита байоса Угленосная свита бата и порфирито
вая свита байоса 

Порфиритовая свита байоса 
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Продолжение табл. 5 

У 

Рачинско-Осетинский залив Рачинско-Кахетинский барьерный риф 

Я
ру

с 

П
од

ъя
р;

 

Зона 
селения Цеси — 

Сева 
селения Корта — 

Хирхониси 
селения Цона — Эрцо, 

горы Рибиса 
Кведрула — г. Велуанта — 

горы Валхох 
с. Джварисуб анй — 

гора Кох — с. Цителицкаро 

Т
ит

он
 Отсутствует (?) Отсутствует 

(?) 
Calpionella sp. Отсут- Calpionella 

ствует / 

7 

Stylina parvipora, Phyl
loceras tortisulcatum var. 
tithonica, Lytqc. quad-
risulcatum, Chlamys 
strambergensis, Catnp-

tonectes titonica 

ри
дж

 

ве
рх

ни
й 

Waagenia becked 
Не охарактеризована Isastraea he-

lianthoides, 
Calamophyllia 
flabellum, С. 

etalloni 

Calamoph. etalloni 
Baryphillia crassa Enalohelia elegans, Cala

mophyllia etalloni, Tham-
nasteria prolifera 

К
им

е 

ни
ж

ни
й 

Streblites tenuilobatus 

Isastraea he-
lianthoides, 

Calamophyllia 
flabellum, С. 

etalloni Idoceras malletianus. 
Id. planuld 

Enalohelia elegans, Cala
mophyllia etalloni, Tham-

nasteria prolifera 

Stylina valfinensis, Cala-
mophullia, etalloni, Cala
mophyllia flabellum, 
Montlivaltia truncata, 
Thecosmilia irregularis, 
Microsolena sp., Rhipido

gyra elegans 

се
кв

ан
 

Latimaeandra fringeliana, 
Montlivaltia subdispar 

Paracldaris 
florigemma 

He охарактери
зован 

Rhipidogyra elegans, 
Montlivaltia truncata, 
Calamophyllia flabellum, 
Cal. stockesi, Thamnaste-
ria explanata, Neumayria 
flexuosa, Aspidoceras 

eucyphus -

Stylina valfinensis, Cala-
mophullia, etalloni, Cala
mophyllia flabellum, 
Montlivaltia truncata, 
Thecosmilia irregularis, 
Microsolena sp., Rhipido

gyra elegans 

Л
уз

ит
ан

 

ро
ра

н Epipeltoceras bimamma-
tum=Rhipidogyra 
elegans 

Latimaeandra fringeliana, 
Montlivaltia subdispar Montlivaltia 

truncata, 
Dimorpharaea 

lineata 

Rhipidogyra elegans, 
Stylosmilia corallna, 

Montlivaltia 
truncata 

Rhipidogyra elegans, 
Montlivaltia truncata, 
Calamophyllia flabellum, 
Cal. stockesi, Thamnaste-
ria explanata, Neumayria 
flexuosa, Aspidoceras 

eucyphus -

Stylina valfinensis, Cala-
mophullia, etalloni, Cala
mophyllia flabellum, 
Montlivaltia truncata, 
Thecosmilia irregularis, 
Microsolena sp., Rhipido

gyra elegans Rhipidogyra elegans, 
Montlivaltia truncata, 
Calamophyllia flabellum, 
Cal. stockesi, Thamnaste-
ria explanata, Neumayria 
flexuosa, Aspidoceras 

eucyphus -

ар
го

ви
й Peltoceras transversa-

rium 
Phylloc. 
pllcatum, 
Lyt. rex 

He охарактери- , 
зован кораллами, 

имеются губки 
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ве
рх

ни
й Aspidoceras perarmatum Aspidoc. perarmatum, Asp. 

faustum 
Aspidoc. 

perarmatum. 
Asp. faustum 

\ Aspidoceras 
\ perarmatum 

О
кс

ф
ор

д 

ср
ед

ни
й Cardioceras cordatum He охарактеризована He охаракте

ризована 
Aequipecten 

fibrosus, 
Aspidoceras babeaui Macrocepha

lites macro
cephalus, Ste-
pheoceras ex-
tinctum, Per-
isphinctes 
pseudopati
na, Hectico
ceras evolu-
tus, Cadoce

Отсутствуют или не 
вскрыты 

ни
ж

ни
й 

Peltoceras athleta и 
Quenstedtoceras 1am-
berti (дивез) 

Oppelia discoides, Hecti-
coc. dypastes, H. bisulca-

tum 

Hecticoc. 
bisulca turn, H. 

dynastes \ 

Отсутствуют 

Macrocepha
lites macro
cephalus, Ste-
pheoceras ex-
tinctum, Per-
isphinctes 
pseudopati
na, Hectico
ceras evolu-
tus, Cadoce

ю
ве

й ве
рх

ни
й Reineckeia anceps Hecticoc. lunuloides, H. 

metomphalum, H. zieteni, 
H. punctatum 

Cosmoceras 
proniae 

Hecticoceras 
lunuloides, 

H. metomphalum 

\ 

Отсутствуют ras modiola
re, Astarte 
episcopalis, 

1 Pinna lan-
\ ceolata 

К
ел

л 

ни
ж

ни
й 

Macrocephalites macroce-
phalus 

Macroceph. macrocepha-
lus, M. tumdus, Cadoce-

ras modiolare 

Macroceph. 
macrocephalus, 
M.- caucasicus, 

Cadoceras 
modiolare 

Macroceph. 
macrocephalus \ 

П
од

ст
ил

аю


щ
ие

 
от

ло


ж
ен

ия
 

Порфиритовая свита 
байоса Байос и Лейас Порфиритовая 

свита байоса 
Порфиритовая свита 

байоса 
Порфиритовая свита 

байоса 
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по СТРАТИГРАФИЯ 

и гастроподовыми известняками. В этой же^золе кимеридж распростра
нен сравнительно меньше и в основном представлен вулканогенными 
фациями. В титоне снова отлагается известняковая фация, иногда 
пестроцветная, часто содержащая прослои гипса, что указывает на уси
ление регрессии. 

На Большом Балхане верхнеюрские отложения согласно залегают 
на средней юре и представлены всеми ярусами мальма, как и в Грузии; 
келловей-оксфорд в нижней части терригенный, а верхи известковистые. 
Верхняя часть мальма сложена мощными карбонатными осадками 
(400—700 м). 

На Куба-Даге низы верхней части мальма представлены массив
ными или тонкослоистыми известняками, часто доломитизированными 
(200 м), относящимися к оксфордскому и частично кимериджскому 
ярусам. Заканчивается разрез красноцветной песчанисто-глинистой 
гипсоносной толщей (до 250 м), относящейся к кимеридж-титону. Ана
логично с Грузинской глыбой здесь кимеридж-титону соответствует 
регрессия. 

Севернее, в Туаркыре, низы мальма представлены глинами с про
слоями известняков, содержащих фауну келловея (25—55 м). Оксфорд 
представлен известняками (с кремниями), он несогласно перекры
вается красноцветными песчаниками и глинами титона и неокома. 
Здесь, как и в Грузии, в кимеридже отмечаются восходящие движения. 

В хребте Эльбурс установлены все ярусы от келловея до киме-
риджа включительно. Отложения титона — нижнего мела представлены 
красноцветными конгломерато-песчаниками. В восточной части Эль
бурса представлена уже вся верхняя юра мощностью 1600 м. Далее на 
восток, в Туркмено-Хоросанских горах, верхняя юра согласно сменяется 
нижним мелом — известняками мощностью 3000 м. Этот бассейн соеди
нялся с верхнеюрским морем Гималаев. Южнее хребтов Эльбурс — 
Биналунда верхнеюрские отложения неизвестны. 

На северо-востоке туркмбно-хоросанское море было связано 
с памирским, где в верхнеюрское время также отлагались известняки. 
Здесь выделяют трансгрессивный келловей, а также оксфорд-титон, 
которые представлены в Восточном Памире аналогично Абхазии 
в рифовой фации. 

На Северном Кавказе верхняя юра везде трансгрессивно ложится 
на различные горизонты древних отложений. Отложения келловея здесь,, 
как и в Грузии, в основном, терригенные. Нижний келловей имеется 
в бассейнах рек Белой, Малой Лабы, в Нальчикском районе и Цент
ральном Дагестане, а средний и верхний келловей встречается почти 
повсеместно на Северном Кавказе. Оксфорд и кимеридж карбонатны и 
их отложения присутствуют вдоль всего северного склона Кавказа. 
В оксфордских известняках выделяют верхнюю часть с фауной лузи
тана Западной Европы. Лузитан так же, как и в Грузии, представлен 
рифогенными массивными известняками. К северо-западу известняки 
оксфорд-кимериджа заменяются флишевой фацией (чередование извест-
ковистых песчаников и глин, мощность 500—600 м). Кимеридж охарак
теризован фаунистически. В Прикисловодском районе аналогично с Гру
зинской глыбой нижние горизонты верхней юры отсутствуют. 

В Центральном Дагестане оксфорд-кимеридж представлен песча
нистыми отложениями, а титон — известняковыми брекчиями, песчани
стыми, глинистыми и доломитизированными известняками с линзами 
и гнездами гипса. К северо-западу карбонатные отложения титона сме
няются глинистыми и, песчанистыми флишевыми породами. 

В северо-западной части Большого Кавказа в бассейнах рек Пшехи 
и Белой верхняя юра представлена отложениями, аналогичными абхаз-
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Т а б л и ц а 6 
Сводная стратиграфическая схема верхнеюрских отложений 

Абхазский барьерный 
Абхазский залив Грузинская глыба* Рачинско-Осетинский залив Рачинско-Кахетинский барьерный риф 

Местийско-Тианетская 
Ярус риф (Псоу-Гега-

Юпшара) 
Джирхва хр. Ачавчара Ткварчели Окриба селения Цеси — Сева селения Корта — Баджихеви сел. Цона — гора Рибиса Кведрула — Велуанта — Валхох с. Джварисубани — гора Кох — 

с. Цители-Цкаро 

зона 

Титон Известняки и доломиты брекчие-
видного строения 

500 м 

Слоистые известняки Перерыв Перерыв Перерыв Перерыв (?) / Размыты / Известняки 
/ и песчанистые 

/ известняки 
/ с Calpionella sp. 

Размыты / Грубослоистые 
/ органогенные 

/ известняки 
/ с Calpionella 

Размыты / Грубослоистые 
/ известняки / 

/ 10—50 м / 

Известняки, мергели, 
известняки частью 

доломитизированные 
500—600 м 

Кимеридж 
Массивные 

и брекчиевидные 
известняки и до
ломиты с фауной 

кораллов, 
брахиопод 

с водорослями 
400—500 м 

Известняки, пестрые глины и пес
чаники, порфиритовый покров 

(15 м) и мергели 
290 м 

Пестроцветные глины, пес
чаники, конгломераты и 

брекчии. В верхней части 
линзы известняков i 

с фауной двустворчатых / 
250 м / 

ко
нг

ло
м

е-

Пестроцветные 
глины и песчаники 

с линзами гипса 
700—500 м 

Пестроцветные гли
ны и песчаники с 
покровами порфири

тов и базальтов, 
с залежами гипса 

80—300 м 

Пестрые песчан-ики 
и доломиты с гипсо

выми пластами 
1 5 - 2 0 м 

Пестрые глины и песчаники 
в низах мергели и известняки, 

подстилаемые конгло- У 
мератом (гравелит) / 

3 0 - 4 0 м / 

Мергелистые и песчанистые 
известняки и мергели / 

200 м ~/ 

/ Массивные и брекчиевидные 
известняки; там, где они рас
положены, на байосе иногда 
подстилаются мощным слоем 

конгломератов 
6 0 - 1 8 0 м 

с 

Массивные известняки, 
иногда брекчиевидные, 

кораллами, брахиоподами 
и моллюсками 

4 0 - 2 0 0 м 

Лузитан 

Массивные 
и брекчиевидные 
известняки и до
ломиты с фауной 

кораллов, 
брахиопод 

с водорослями 
400—500 м 

Массивные коралловые известняки, 
подстилаемые слоистыми извест

няками с кремнями 
60—120 м 

Массивные коралловые / 
и слоистые известняки, / 
мергели, пестроцветные / 

песчаники и глины / 
80—200 м / 

от
ся

 
бр

ек
чи

ев
о-

i 
[а

ни
ка

м
и 

Известковистые 
песчаники и песчани

стые известняки 
30—40 м 

Коралловые известняки, в низах 
песчанистые (40—60 м), 

подстилаемые слюдистыми 
песчаниками 

3 0 - 4 0 ж 

Коралловые известняки, в низах 
кремнистые губкйвые известняки 

30—100 м 

Мергельные сланцы 
и известняки 

с пачками глинистых 
сланцев 

700-1000 м 

Оксфорд 

Я / 
Я / 
* / 
с о / 
О. / 

/ и 

/ я 
• / О. 
/ 4> 

/ с 

Глинисто-известковистые 
песчаники, мергели, 

песчанистые известняки 
25—50 м 

Глины и песчаники, / 
подстилаемые / 
конгломератом / 

130-200 м \ 

ре
бт

а 
см

ен
ян

 
ЕЛ

ОВ
Ы

М
И 

пе
сч

 

Перерыв Перерыв 

Известковистые 
и глинистые песча

ники 
30—50 м 

Слоистые песчанистые известняки 
и мергели, известковистые 

песчаники 
2 0 - 3 0 м 

Известковистые песчаники 
и мергели 
1 5 - 3 0 м 

Пестрые глины, мергели 
и песчанистые известняки, 

подстилаемые конгломератом 
или крупнозернистым 

песчаником 

Глины, мергели и извест
ковые песчаники; 

подошва не обнажена 

Келловей 

Я / 
Я / 
* / 
с о / 
О. / 

/ и 

/ я 
• / О. 
/ 4> 

/ с 

П
ер

ер
ы

в 

Глины и песчаники, 
подстилаемые конгло

мератом 
100—110 м 

Н
а 

ю
ж

но
м

 с
кл

он
е 

х Pi
 

Глины и песчаники 
с конкрециями в низах 

листоватые сланцы 
(20—30 м), подстилае

мые известковистым 
песчаником и конгло

мератом 
200 м 

Глины с прослоями песчаников 
200 м 

Глины и песчаники, подстилаемые 
конгломератом 

4 0 - 8 0 м П
ер

ер
ы

в 

П
ер

ер
ы

в 

Глинистые сланцы 
с прослоями 

мергелей 
и известняков 

100—150 м 

Подстилаю
щие 

отложения 

Порфиритовая 
свита байоса 

Батская угленосная 
' свита 

Порфиритовая 
сайта байоса 

Порфиритовая свита байоса N . Батская угле-
N . носная 

п л. ^ N свита Порфи- N . 
ритовая N . 

свита байоса N . 

Батская угле-
носная 

п х. N . свита Порфи- N . 
ритовая N . 

свита байоса N . 

Порфиритовая свита 
байоса 

Порфиритовая свита 
байоса 

Сланцы лейаса 

Порфиритовая свита байоса Порфиритовая свита байоса Порфиритовая свита байоса Глинистые сланцы 
средней юры 
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В Е Р Х Н Я Я Ю Р А ИМ 

ским, и является их продолжением, и выражена как во флишевой, так 
и в эпиконтинентальной фации. Эпиконтинентальный келловей-оксфорд 
здесь, как и в Грузии, сложен глинистыми и известняковыми песчани
ками, а лузитан-титон — карбонатными отложениями. Местами титон 
согласно переходит в нижний мел. Верхнеюрская фауна богато пред
ставлена и состоит из смешанных среднеевропейских и средиземномор
ских форм. Коралловая фауна рифогенных известняков идентична тако
вой абхазского лузитан-титона. 

Западнее Кавказский бассейн, по-видимому, был непосредственно 
связан с верхнеюрским бассейном Крыма. Верхняя юра здесь слагает 
главную гряду Крымских гор и представлена всеми ярусами. Наиболее 
распространены лузитан, кимеридж и титон. На востоке гряды в обла
сти Судакского синклинория верхняя юра начинается нижним келло
веем и согласно продолжает среднюю юру; в зонах поднятий она зале
гает трансгрессивно и с большим угловым несогласием на средней юре 
или на таврической серии, начинаясь средним келловеем, О к с ф о р д о м : 
и большей частью лузитаном. Оксфорд преимущественно терригенный 
и по распространению связан с келловеем. Эпиконтинентальный лузи
тан, как и в Грузии, представлен в рифогенной фации с аналогичной 
богатой фауной. Кимеридж и титон сложены слоистыми известняками,, 
мергелями, массивными зоогенными известняками, глинистыми флише-
выми отложениями и мощными регрессивными конгломератами. Этот 
комплекс кимеридж-титонских отложений обычно отделен от подстилаю
щих пород резким несогласием. Признаки регрессии, как и в Грузии,, 
по-видимому, связаны с андийской фазой. 

В Восточно-Карпатском флишевом бассейне верхняя юра представ
лена в двух фациях: субпеннинской, богатой фауной, и более бедной — 
пеннинской. В субпеннинской фации келловей сложен криноидными 
известняками с брахиоподами и красными конкреционными известня
ками. Последние охватывают также остальные ярусы верхней юры до 
титона включительно и содержат богатую фауну аммонитов, белемни
тов и брдхиопод. Различаются зоны развития рифогенных известняков 
(на севере) и мергелистых, местами песчанистых. В пеннинских фациях 
келловей-оксфорду соответствуют радиоляриты, кремнистые и криноид-
ные известняки, кимериджу — красные известняки с мелкими аптихами, 
з титону — более плотные массивные известняки с Calpionella alpina 
L o r e n z . 

На Мармарошском массиве за келловей-оксфордскими "конгло-' 
мератами и песчаниками, залегающими непосредственно на кристалли
ческих сланцах, следуют известняки и мергелистые сланцы, охватываю
щие остальные ярусы, включая титон. 

Трансгрессивно залегает келловей на более древних породах также 
в Южных Карпатах — Банате. 

В Альпах основание мальма (Пиоли) представлено глубоководной 
фацией, О к с ф о р д заканчивается радиоляритами, верхняя же часть 
мальма (лузитан-титон) представлена мощными массивными известня
ками с кораллами (кордильеры). Нельзя не подчеркнуть большое сход
ство этих известняков с абхазским и восточногрузинским барьерными 
рифами. 

Верхняя юра Грузии наибольшее сходство обнаруживает с маль
мом Франко-Швейцарских юрских гор. Там келловей богато охаракте
ризован фауной. Оксфорд мергелистый и в верхах содержит окремне-
лые ископаемые. Выше следуют мощные известняки лузитан-титона, 
содержащие, как в Раче и Юго-Осетии, в арговии крупные губки 
(арговская юра) . Рорак и секван (район Безансон) почти полностью 
представлены коралловыми рифами. Кимеридж образует утесы глини-
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стых известняков, иногда коралловых рифов. Портланд в нижней части 
представлен известняками с редкими аммонитами или доломитами, 
а в верхней — мергелями с гипсом, брекчиями, озерными известняками 
(пербекская фация). 

Сходство этих отложений с грузинскими выражено в наличии отно
сительно глубоководной аммонитовой фации в нижнем мальме и мелко
водных отложений, связанных с тенденцией воздымания, в лузитане, 
представленных преимущественно рифовыми фациями. Арговий часто 
с губками, рорак, секван коралловый (как в Раче) , кимеридж местами, 
как в Юго-Осетии, аммонитовый, местами же коралловый, подобно 
абхазскому и рача-кахетинскбму барьерным рифам. Титон не сохра
нился или сложен лагунными гипсоносными отложениями. 

МЕЛОВАЯ СИСТЕМА 

Отложения меловой системы пользуются большим распростране
нием на территории Грузии. В зависимости от геотектонических усло
вий наблюдается большая фациальная изменчивость отложений (см. 
рис. 42). В системе Южного склона в Местийско-Тианетской и Туапсе-
Новороссийскрй зонах развиты флишевые отложения, которые подраз
деляются на две серии: терригенную (готерив—сеноман) и карбонатную 
(турон—датский ярус). Валанжин вместе с верхней юрой образует 
нижнюю карбонатную серию. 

В Гагрско-Джавской зоне и на Грузинской глыбе меловые отложе
ния представлены нормально-морскими фациями. Они подразделяются 
да три серии: нижнюю — карбонатную (валанжин — апт), среднюю — 
терригенную (альб — сеноман) и верхнюю карбонатную (турон — дат
ский ярус). Относительно небольшую роль играет вулканогенная фация. 

В Аджаро-Триалетской системе мощным развитием пользуется 
•основная вулканогенная фация. Она образует нижнюю серию отложе
ний (апт — сеноман, частично нижний турон), подошва которой не 
вскрыта. Выше следует карбонатная серия, охватывающая турон — 
датский ярус. 

На Артвинско-Болнисской глыбе представлен только верхний мел. 
•Он делится на две серии: вулканогенную (сеноман — нижний кампан) 
и карбонатную (верхний кампан — датский ярус). Первая серия широко 
развита и отличается средним и кислым составом. 

НИЖНИЙ МЕЛ 

Присутствие нижнемеловых отложений х в Грузии установил еще 
Дюбуа де Монпере, наметив основные черты подразделения нижнего 
мела Грузии. В разрезе окрестностей г. Кутаиси им были установлены 
песчаники нижнего неокома, доломитизированные известняки с нерине-
ями, известняки с дицерасами (ургон), мергели с богатой фауной (апт) 

, я верхненеокомские (альбские) глины и песчаники. По существу это 
были те же свиты, которые описывались впоследствии Г. Абихом и 
С. Симоновичем. Если вначале Г. Абих, С. Симонович, А. Сорокин 
и Л. Бацевич (1874) ургонские известняки и мергели апта относили 
к неокому, то впоследствии в результате ошибки в определении ургон-
ских рудистов как среднемеловых Caprotina они эти свиты считали за 
тольт. 

Лишь в 1892 г. С. Симонович, а затем Э. Фурнье правильно сопо
ставили выделявшиеся на Грузинской глыбе свиты с ярусами нижнего 
мела; предложенное ими подразделение по существу оставалось без 
изменений до 30-х годов XX века. 
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М. С. Швецов (1911, 1913) установил присутствие пелагической 
(аммонитовой) фации неокома в Западной Абхазии, выделив в этих 
отложениях валанжин, готерив и баррем. В 20-х годах В. П. Ренгартен, 
И. Г. Кузнецов, Н. Б. Вассоевич и др. приступили к изучению страти
графии нижнемелового флиша Южного склона Большого Кавказа, до 
тех пор совершенно неисследованного. Составленная В. П. Ренгартеном 
схема расчленения нижнемелового флиша и в настоящее время остается 
почти без изменений. Б. Ф. Мефферт (1924, 1931) несколько детализи
ровал стратиграфию нижнемеловых отложений Имеретии, выделив 
несколько местных горизонтов. Однако он необоснованно отрицал нео-
комскую трансгрессию, объединяя кварцевые песчаники с пестроцвет
ной свитой, которую относил к титону. 

Уже с середины 20-х годов геологи Грузии начали исследования 
по стратиграфии нижнего мела Грузии. А. И. Джанелидзе (1930ь 1940, 
I940i) доказал трансгрессию неокома, выделил нижненеокомскую свиту 
кварцевых песчаников, относимую ранее к верхней юре, установил 
аммонитовую фацию неокома и враконский подъярус в Раче. И. В. Кача
рава (1932) выделил берриас (нижний валанжин), а П. Д. Гамкрелидзе 
(1933) —альбскую туфогенную свиту. Стратиграфические исследования 

опирались на монографическое изучение нижнемеловой фауны, начатое 
еще А. И. Джанелидзе (1926) и И. М. Рухадзе (1933). 

В результате этих работ ярусы нижнего мела Г р у з и н с к о й глыбы 
и Гагрско-Джавской зоны были расчленены на биостратиграфические 
зоны (Эристави, 1951, 1952); предложенная первоначально схема под
разделения ярусов на зоны уточнена на основании собранного за 
последние годы материала (Эристави, 1960; Котетишвили, 1958). 

Складчатая система Южного склона Большого Кавказа 
Туапсе-Новороссийская зона 

Нижнемеловые отложения, представленные геосинклинальными 
фациями, характерными для южной части Туапсе-Новороссийской 
зоны, развиты в Западной Абхазии, к северу от хребта Кацирха. 

В бассейне р. Псоу нижний мел согласно налегает на титон и согла
сно покрывается сеноманом. Он представлен карбонатными осадками 
с бедной фауной. В этом районе В. В. Меннер и Б. М. Келлер выделили 
две свиты: кзпш и медовеевскую. Ниже приводится сводный разрез этих 
свит. Свита кэпш представлена следующими горизонтами: 
Спи/ 1. Нижний горизонт — мергели с отдельными пластами и про

слоями глинистых известняков с Berriasella cf. pontica 
R е t. и др 40—60 м 

Criht+bi 2. Средний и верхний горизонты — мергели с прослоями мер
гелистых сланцев и реже глинистых известняков с Mathero- \ 

nites ferraudi d'Orb., Barrenutes difficilis d'Orb. и др. . 156—200 „ 

На свиту кэпш согласно налегает медовеевская свита, в которой 
выделяются: 

Criapi 3. Чередование мергелистых сланцев, известковйстых, глинистых 
и песчанистых мергелей с Phylloceras moreli d'O г b., Costi-
discus microcostatus S i m., Deshayesites dechyi P a p . . . 35—40 „ 

Cnap 2 4. Породы, аналогичные горизонту 3 с Neohibolites inflexus 
S t о 1 25—30 „ 

Cna/i 5. Чередование мергелистых сланцев и известковйстых мерге
лей с Inoceramus anglicus W o o d s , Neohibolites minor 
S t o l . , N. wollemanni S t o l 301—40 „ 

Cria/2+3 6. Мергелистые сланцы с прослоями песчанистых мергелей . 60—70 
— - — г . ~ . — ,и „ 

жения ^ п г ^ ^ а С П ° Л 0 Ж е Я П Ы Х с е в е Р « е е Р- Псоу, нижнемеловые отложения обогащены терригенным материалом. Здесь свита кэпш пред-
8 Грузинская CCP г 
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ставлена листоватыми мергелями, с которыми в верхних горизонтах 
чередуются прослои кварцево-аркозовых песчаников. Медовеевская-
свита в тех же разрезах слагается чередованием мергелистых сланцев,, 
глин и прослоев мелкозернистых песчаников. 

Местийско-Тианетская зона 

В Местийско-Тианетской зоне нижний мел согласно налегает net 
верхнеюрские отложения. Повсюду на нижний мел налегает сеноман. 
В Шовско-Пасанаурской подзоне установлено согласное залегание сено-
мана на альбе, в Жинвальско-Гомборской — местами наблюдается сог
ласнее залегание сеномана, а местами трансгрессивное (Кахетинский 
хребет). 

В районе Военно-Грузинской дороги В. П. Ренгартен (1932) рас
членил нижнемеловой флиш на следующие свиты: 1) свита ципори — 
титон и валанжин; 2) 'пасанаурская свита — гатерив и баррем; 3) свита 
дгнали — апт и нижний альб; 4) свита павлеури — верхний альб. 

Эта схема И. Г. Кузнецовым (1931, 1932), Н. Б. Вассоевичем (1931,. 
1932) и другими геологами была распространена на соседние районы;, 
с незначительными изменениями она принята и теперь. 

Валанжин ( в е р х н я я ч а с т ь с в и т ы ц и п о р и ) . В Местийско-
Тианетской зоне валанжину соответствует верхняя часть свиты ципо
ри — карбонатный флиш. Эта свита слагается чередующимися мергели
стыми известняками, мергелями и прослоями песчанистых известняков, 
глинистых сланцев и известковистых песчаников. 

За последние годы удалось собрать материалы, позволяющие рас
членить свиту ципори на несколько горизонтов (нижние из них отно
сятся к верхней юре и описаны выше). 

В Горной Раче в окрестностях селений Шови, Уцера и Геби верх-
• няя часть свиты ципори представлена чередованием мергелей, мергели

стых и песчанистых известняков и известковистых песчаников мощно
стью до 500 м. 

В бассейне р. Большой Лиахви, в окрестностях селений Ванели 
и Джлита обнажается лишь верхняя часть свиты ципори, представлен
ная мергелями мощностью до 300—400 м. 

Севернее и северо-восточнее, у Рокского перевала, в верховьях рек 
Малой Лиахви и Ксани и у Кельского озера в верхней части свиты 
ципори выделяются два горизонта: 1) известняки эдиси, представленные 
чередованием пачек и слоев песчанистых известняков, массивных и слан
цеватых мергелистых известняков, мергелей и прослоев мергелистых 
сланцев мощностью 110—120 м, и 2) согласно налегающая на извест
няки эдиси «светлая мергелистая свита», слагающаяся чередующимися: 
глинисто-мергелистыми сланцами, мергелями, мергелистыми известня
ками с прослоями известковистых песчаников. В верхах свиты встре
чаются пачки массивных мергелистых известняков, мощность 250—300 ж. 

И. Г. Кузнецов предполагал, что в свите ципори выделяется 
несколько литологических горизонтов. И. Р. Кахадзе (1951) считал, что 
известняковая и мергелистая свиты являются лишь фациями. Несом
ненно, что в Юго-Осетии выделяются горизонты, установленные 
И. Г. Кузнецовым, но не ясно, какое они имеют распространение и 
выдерживаются ли в других районах. С другой стороны, нет оснований, 
отрицать фациальной изменчивости в свите ципори, что особенно отчет
ливо видно в районе Военно-Грузинской дороги. 

В южной части района Военно-Грузинской дороги, у селений Паса-
наури и Магриулта, верхняя часть свиты ципори слагается в основном 
мергелями с прослоями мергелистых сланцев. Севернее с мергелями: 
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чередуются слоистые мергелистые известняки и реже кремнистые и псев
дооолитовые известняки, а в самой северной полосе встречаются обло
мочные известняки и известковистые песчаники. Мощность валанжин-
ской части свиты ципори около 200—300 м. Здесь несомненно устанав
ливается появление обломочного материала на севере и замещение 
известняков мергелями к югу. 

В Заалазанской Кахетии эквивалентом свиты ципори является 
выделенная Н. Б. Вассоевичем (1932) енисельская свита. Верхняя часть 
енисельской свиты, относимая к валанжину, слагается псевдооолито
выми обломочными мергелистыми известняками, мергелями и мерге
листыми сланцами. Мощность валанжина до 400 м. 

На Кахетинском хребте в сложных тектонических условиях обна
жается пачка толстослоистых известняков, возраст которых еще не ясен: 
возможно, что они валанжинские, но не исключена их принадлежность 
к титону. 

Валанжинский карбонатный флиш беден фауной, однако единич
ные находки все же позволяют отнести верхнюю часть свиты ципори 
к валанжину. В окрестностях сел. Геби найден верхневаланжинский 
Lamellaptychus didayi C o q u . , а в бассейне р. Большой Лиахви валан-
жин-готеривский Pseudobelus bipartitus В 1. Еще один плохо сохра
нившийся аммонит был найден в ущелье р. Хваргула, но даже род его 
не был определенно установлен (Barriasella или Perisphinctes). Однако 
ясно, что в бассейне рек Лиахви и Ксани относимая к валанжину верх
няя часть свиты ципори подстилается титоном с Himalaytes cf. seideli 
О р р. и покрывается готеривом с Lytoceras cf. denisubfimbriatum 
U h i . 

Готерив — баррем ( с в и т а п а с а н а у р с к а я , и л и г е с к е ) . 
В Раче, в долине р. Риони и в Юго-Осетии, в бассейнах рек Большой 
и Малой Лиахви и Паца к готериву и баррему относится свита геске, 
выделенная И. Г. Кузнецовым (1931). Эта свита начинается пачкой гли
нисто-мергелистых сланцев, чередующихся с прослоями известковйстых 
песчаников, мергелей и глинистых известняков мощностью 100—120 м. 
Из верхней части ее, в долине р. Тли-дон, Н. А. Канделаки обнаружен 
Lytoceras cf. denisubfimbriatum U h 1. Выше следуют глинистые сланцы, 
чередующиеся с редкими прослоями мергелистых сланцев и мелкозер
нистых песчаников с отдельными пачками средне- и крупнозернистых 
массивных песчаников. Общая мощность свитьг геске 400—450 м. 

В районе Военно-Грузинской дороги готериву и баррему соответст
вует выделенная В. П. Ренгартеном пасанаурская свита, в которой раз
личаются три горизонта: 

1. Глинистые сланцы с тонкими прослоями известковйстых песчаников . 
2. Глинистые сланцы с тонкими прослоями известковйстых и кварцевых 

песчаников. В этом горизонте нередки Helmintoidea appendiculata Н е е г, 
Cylindrites zickzack Н е е г 

3. Глинистые и мергелистые сланцы, с которыми чередуются тонкие пачки 
песчаников и линзы детритусовых известняков. Фауна очень скудная 
и плохо сохранившаяся: Neithea cf. atava R o e т . , Exogyra tuberculifera 
K o c h , et D u n k . 

К северу от сел. Пасанаури в песчаниках встречается более грубо
зернистый материал. В Северной Кахетии, в бассейнах рек Иори и Ала
зани, пасанаурская свита слагается толстослоистыми среднезерни-
стыми песчаниками и прослоями и пачками листоватых мергелей в ниж
ней части свиты и карбонатных глинистых сланцев в верхней. В ущелье 
р. Бухребис-хеви П. И. Авалишвили нашел Lima dubisiensis Р i с t., 
L. undata D e s., Camptonectes robinaldinus d'O r b., Thetironia cf. 
picteti К a г., Exogyra subsinuata L e у m., Ex. tuberculifera K o c h , et 

50—60 м, 

300 „ 

200 ,, 

8* 
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D u n k . , Arctostrea cf. rectangularis R о e т . , устанавливающие при
сутствие готерива. Мощность паеанаурской свиты 400—500 м. 

Апт и нижний альб ( с в и т а д г н а л и , и л и т е т р а - х е в и ) . 
В бассейнах рек Большой и Малой Лиахви и Ксани свита дгнали сла
гается глинистыми сланцами и аргиллитами с прослоями мергелей 
и мелкозернистых песчаников мощностью до 500—600 м. По материа
лам О. И. Шириашвили (1959), в свите дгнали. в этом районе встре
чается микрофауна: Globigerina infracretacea G 1 а е s., Gl. aff. aptica 
A g a 1., устанавливающая наличие апта. 

В районе Военно-Грузинской дороги свита дгнали слагается хруп
кими, иногда листоватыми сланцами, с которыми чередуются прослои 
сланцеватых мергелей» песчанистых глин и известковистых сланцев. 
Встречаются фукоиды: Chondrites inaequalis Н е е г, Ch. serpentius 
Н е е г, Ch. bolvensis Н е е г, Nulliporites granulosus Н е е г. Мощ
ность свиты до 1000 м (?). 

В Тианетском районе распространена выделенная Н. Вассоевичем 
свита тетра-хеви, являющаяся стратиграфическим эквивалентом свиты 
дгнали. В этом районе свита тетра-хеви слагается аргиллитами, слан
цеватыми глинами и чередующимися с ними прослоями мергелей и мел
козернистых песчаников. Мощность свиты тетра-хеви до 500—600 м. 

Приблизительно такого же характера свита тетра-хеви на Кахетин
ском хребте, где в ее строении преобладают песчанистые глины и глини
стые сланцы, с которыми чередуются мергели и мелкозернистые песча
ники. В мергелях встречаются (фукоиды Chondrites targionii B r o n g n . , 
Ch. filiformis Н е е г., Ch. inclincatus B r o n g n . и очень редкие плохо 
сохранившиеся аммониты Acanthoplites sp. ind. Мощность свиты 
400—500 м. 

Из вышеизложенного видно, что хотя общий характер свит дгнали 
и тетра-хеви выдерживается в пределах системы Южного склона, тем 
не менее в них намечаются фациальные изменения. 

В. П. Ренгартен определял возраст свиты дгнали как апт — нижний 
альб. Наличие апта подтверждается вышеприведенной (микрофауной» 
однако неясно, охватывает ли свита и нижний альб. О. И. Шириашвили 
предполагает, что свита дгнали соответствует лишь апту, но, с другой 
стороны, А. И. Джанелидзе и И. М. Рубинштейн (1957), В. Я. Эдила
швили и др. считают, что вышезалегающая свита навтис-хеви (или пав
леури) является лишь фацией верхов свиты дгнали и, следовательно, 
граница между этими свитами не везде приурочена к одному и тому 
же горизонту. Это предположение подтверждается наличием фациаль-
ных изменений в свите дгнали. Возможно, что в бассейне р. Лиахви 
свита дгнали не выходит за пределы апта, как предполагает О. И. Ши
риашвили, но в других районах охватывает и нижний альб. 

Средний и верхний альб ( с в и т а п а в л е у р и , и л и н а в т и с -
х е в и ) . Как уже отмечалось выше, свиту павлеури А. И. Джанелидзе, 
М. М. Рубинштейн (1957) и В. Я. Эдилашвили считают за фацию верх
ней части свиты дгнали. Однако эта свита хорошо прослеживается 
в пределах системы Южного склона, занимая определенное стратигра
фическое положение, поэтому ее следует считать за определенный стра
тиграфический горизонт. 

В бассейнах рек Большой и Малой Лиахви и Ксани свита слагается 
пестрыми — темно-серыми, светло-серыми, зеленоватыми и краснова
тыми — глинистыми сланцами и аргиллитами, чередующимися с просло
ями песчаников, глин и мергелей. По данным О. И. Шириашвили 
(1959), в ней встречается альбская микрофауна Globigerina globigen-
noides S u b b . , Gl. infracretacea G l a e s., Miliolina aff. problematica 
A g a 1., а также редкие плохо сохранившиеся двустворчатые Cucullaea 
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ex gr. glabra P a r k . , Aucellina cf. parva S t o l . , Neithea sp. ind. 
Находка A. parva указывает на присутствие верхнего альба, но, учиты
вая согласное залегание свиты навтис-хеви на свите дгнали (апте), сле
дует считать, что свита навтис-хеви охватывает и более низкие гори
зонты альба. 

Мощность свиты навтис-хеви в Юго-Осетии от 60 до ПО м, к северу 
она уменьшается, а прослои песчаников становятся более грубозерни
стыми и многочисленными. 

В районе Военно-Грузинской дороги свита павлеури представлена 
пестрыми аргиллитами, чередующимися с прослоями мергелистых слан
цев. Мощность свиты до 150 м. 

В Кахетии распространена выделенная Н. Б. Вассоевичем свита 
навтис-хеви, являющаяся эквивалентом свиты павлеури. В Тианетском 
и Ахметском районах она слагается чередованием пестрых сланцев, 
аргиллитов и мергелей. На Кахетинском хребте свита навтис-хеви сос
тоит из чередования пестрых глин, аргиллитов и прослоев мергелей 
и реже тонкозернистых песчаников с очень редкими верхнеальбскими 
Aucellina gryphaeoides S o w . , A. parva S t o l . Мощность свиты до 
150 м. 

Из вышеизложенного видно, что в свите наблюдается фациальная 
изменчивость, при этом свита отличается от подстилающих отложений 
в основном пестрой окраской. 

Учитывая фациальную изменчивость отложений, можно допустить, 
что стратиграфический объем свиты павлеури, или навтис-хеви, не везде 
одинаков; устанавливается присутствие верхнего альба, но нижние 
горизонты свиты, по-видимому, относятся к среднему и, возможно, 
к нижнему альбу. 

Фронтальная полоса Орхевского надвига Местийско-Тианетской зоны 

В этом районе нижнемеловые отложения представлены своеобраз
ными фациями— карбонатными осадками небольшой мощности с фау
ной открытого моря. Известны два изолированных выхода нижнего 
мела — в сел. Цханари и в ущелье р. Ксани. В окрестностях селений 
Цханари и Фасраго нижний мел налегает трансгрессивно на верхне
юрские известняки. По материалам П. Д. Гамкрелидзе, Н. С. Бенду
кидзе и М. С. Эристави (1952), разрез нижнего мела следующий: 
Cnvl 1. Известняковые брекчии, покрывающиеся слоистыми пелитоморф-

ными известняками с фауной A ucella crassicolis K e y s . v. psylo-
raschensis В о г., Neocomites cf. neocomiensis В о г., N. cf. treza-
nensis L o r y , Kilianella cf. pexyptycha U h 1., Thurmanniceras cf. 
camplytoxus U h 1., Duvalia binervia R a s p . ' 15—30 м 

Criht 2. Слоистые пелитоморфные известняки с Olcostephanus cf. jeannoti 
d'O r b., Rogersites cf. atherstoni S с h a r p e, Pseudothurmannia cf 
angulicostata d'O r b. и др. 

Crib 3. Те же породы: Phyllceras cf. milaschewitchi ft a r. 
Ciiap 4. Слоистые серые мергели с Colchidites lakhephaence R о u k h., C. 

microcostatus R о u k h., Neohibolites inguriensis R о u k h. . . 4—5 „ 
Crial 5. Слоистые сероватые и розоватые мергели с Aucellina cf. aptien-

sis P o m p., A. ex gr. caucasica В u с h., Mesohibolites brevis 
S c h w 15—20, , 

Следует отметить, что аммониты из пачки 1 характерны для сред
него и верхнего валанжина. 

Другой выход нижнемеловых отложений известен в ущелье р. Ксани, 
у сел. Икоти. По данным Ш. А. Адамия (1958), здесь нижний мел 
трансгрессивно налегает на порфиритовую свиту байоса. В нижнемело
вых отложениях выделяются: 
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Cr-vl 1. Известковистые песчаники с прослоями микроконгломератов и 
глин. В этой пачке обнаружены Phynchonella valangiensis Lor. , 
Neocomites trezanensis L o r y , Fibula plana P с e 1. и др. .. . 12—15 м 

Criht—Ь2. Толстослоистые, иногда брекчиевидные известняки; из нижней 
части пачки собраны готеривские формы Exogyra subslnuata 
L е у m. var. carinatoplicata R e п n g., а из верхней — баррем-
ские Astieridiscus ex gr. morleti K i t 20—25 „ 

Cr-ap 3. Чередование мергелистых известняков и мергелей с Thetironla 
minor S о w„ Panopaea cf. gurgitis B r o n g n . , Mesohlbolites 
uhligi S c h w . 10 „ 

Crial 4. Органогенно-оолитовые известняки, содержащие гальки порфи
ритов, гранитов и песчаников 7 „ 

В этом разрезе характер осадков нижнего мела более платформен
ный, однако все же эти отложения следует отнести к переходным 
фациям. 

Гагрско-Джавская зона и Грузинская глыба 

В Гагрско-Джавской зоне и на Грузинской глыбе мел представлен 
сходными фациями. 

Нижний мел согласно налегает на титон лишь в Западной Абха
зии. В других районах Гагрско-Джавской зоны и на Грузинской глыбе 
нижний мел налегает трансгрессивно на разные горизонты юры: на 
верхнеюрскую пестроцветную свиту (бассейн р. Гализга, южное крыло 
Рачинско-Лечхумской синклинали, окрестности г. Кутаиси), иногда на 
батские отложения (окрестности сел. Цуцхвати), часто на байос (бас
сейны рек Кодори, Окуми и Цхенис-цкали, окрестности селений Гореша 
и Лаше на Дзирульском массиве) и даже на лейасе (бассейн р. Восточ
ной Гумисты). На Дзирульском массиве в районе сел. Сурами нижний 
мел трансгрессивно залегает на палеозое. 

Следует отметить, что на южной и восточной перифериях Дзируль
ского массива нижний мел начинается барремом. 

Повсюду в Гагрско-Джавской зоне нижний мел согласно покрыва
ется сеноманом. На Грузинской глыбе, в Кутаисском, Цхалтубском 
и Сурамском районах и в Молитской синклинали в долине р. Чхери-
мела сеноман согласно налегает на альб, но на юго-западной, западной 
и северной перифериях Дзирульского массива в Чхарском и Чиатур-
ском районах он трансгрессивно налегает на верхний альб, нижний апт 
(окрестности сел. Гогна и Чиатурский район) и неоком (бассейн 
р. Буджа) . 

В Гагрско-Джавской зоне нижнемеловые отложения широко рас
пространены, протягиваясь почти непрерывной полосой от Гагрского 
района до окрестностей сел. Шкмери в Раче, а на Грузинской глыбе 
они представляют собой непосредственное продолжение полосы Гагрско-
Джавской зоны. Здесь везде преобладают разнообразные карбонатные 
осадки нижнего мела, и лишь в валанжине и альбе встречаются терри-
генные и туфогенные фации. Нижнемеловые отложения этих районов 
изучались многими геологами. В Абхазии работали М. С. Швецов 
(1911, 1929), Т. А. Мордвилко (1937), Г. Р. Чхотуа, В. И. Курочкин, 

С. Г. Букия, В. Я. Эдилашвили, в Мегрелии — С. С. Чихелидзе (1945) 
и Б. Ф. Мефферт (1931), в Имеретии — Б. Ф. Мефферт (1924, 1932, 
1934). Рачу и Окрибу изучал А. И. Джанелидзе (1936а, 1931, 1940, 
1940а), на Дзирульском массиве работали П. Д. Гамкрелидзе (1932, 
1948), Э. В. Котетишвили (1961). Исследования Е. К. Вахания, Г. Гуд-
жабидзе, Р. Д. Леквинадзе охватывали Гагрско-Джавскую зону, 
И. М. Рухадзе — Грузинскую глыбу. М. С. Эристави изучал большинство 
районов Грузинской глыбы и Гагрско-Джавской зоны (1940, 1946, 1951, 
1952, 1960). 
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Валанжин и готерив. Расчленить валанжин и готерив на Грузин
ской глыбе и в большинстве районов Гагрско-Джавской зоны очень 
трудно. Они представлены мелководными карбонатными осадками, лишь 
местами в Гагрско-Джавской зоне встречаются карбонатные осадки 
с головоногими. На Грузинской глыбе в основании валанжина выде
ляется пачка базальных терригенных осадков. На южной и восточной 
перифериях Дзирульского массива, а также, по-видимому, в централь
ной части массива и в значительной части Мухранско-Тирифонской 
депрессии валанжин и готерив отсутствуют. 

/ F V ^ Wtt3 Ы # m*#s шт$ 
Л Щ ; т и - ? i r - ~ - i / / 

Рис. 15. Разрез нижнемеловых отложений в окрестностях Гагр а 
(по М. С. Эристави) 

1 — брекчиевидные известняки титона; 2,— известняки нижнего валанжина; 3—из
вестняки среднего и верхнего валанжина; 4 — известняки с экзогирами готе-
рива; 5—известняки с кремнистыми стяжениями готерива; 6 — глинистые и 
глауконитовые известняки готерива; 7 — известняки нижнего баррема; 8 — извест
няки верхнего баррема; 9 — пелитоморфные известняки и мергели апта; 10 — мер

гели альба; / / — мергели и песчаники сеномана 

В Западной Абхазии валанжин и готерив сложены слоистыми пели-
томорфными известняками (рис. 15). В окрестностях Гагра валанжин и 
готерив расчленяются на следующие горизонты: 

•Crivli 1. Глинистые и пелитоморфные слоистые известняки с брахио-
подами Zeilleria abchazica N u t z . и редкими головоногими 
Protetragonites quadrisulcatus d'O г b 40-—50 м 

•Crpvb+a 2. Слоистые пелитоморфные известняки с экзогирами и очень 
редкими аммонитами Exogyra subsinuata L e y т . , Ex. etaloni 

P i с t. et С a m p., Lima dubisiensis P i с t., Thurmanniceras 
thurmanni P i с t » 35—40 „ 

Cr-ht 3. Те же породы с Exogyra subsinuata L e y т . var. fatciformis 
L e y m 30—40 „ 

Cr- 4. Толстослоистые пелитоморфные известняки с кремнистыми 
стяжениями и бедной фауной Rhynchonella malbosi Р i с 1, 
Grammatodon securis L e y m . , Aucella keyserlingi L a h., Hibo
lites jaculum P h i l . , H. longior S c h w . , H. subfusiformis 

R a s p . , Lyticoceras cf. amblygonium N e u m . et U h l . , Crio-
ceratites duvali Z e v 200—220 „ 

5. Пелитоморфные глауконитовые известняки с фауной зоны 
Pseudothurmannia angulicostata: Phyllopachyceras infundibu-
lum d'O r b., Spttidiscus cf. intermedius d'O r b., Barremites 

cassidoides N. et U h 1., Hibolites jaculum P h i 1., H. subfusi
formis R a s p . , Duvalia binervia R a s p 25—30 „ 

Горизонт 1 обычно называется брахиоподовьвм, а горизонты 2—3—• 
экзогировыми. t 

Сходные разрезы известны в нижней части ущелья р. Бзыби 
у сел. Калдахвара и в ущелье р. Хипста. В нижнем валанжине (бра-
хиоподовый горизонт) в ущелье р. Хипста найдена Berriaselta pontica 
R е i , а в ущелье р. Бзыби из готеривских известняков с кремнистыми 
стяжениями — нижнеготеривская Leopoldia bargamensis В a u m. var . 
dubisiensis К i 1. 

http://jurassic.ru/



120 ОТРАТИГРАФИЯ 

Севернее г, Гагра на хребте Берчиль мощности валанжина и готе-
рива всего около 100—120 м. 

В средней части ущелья р. Бзыби фации неокома изменяются: 
трансгрессивно залегающий здесь неоком начинается песчанистыми 
известняками, на которые налегают известняки с неринеями и корал
лами, сменяющиеся выше криптокристаллическими известняками. Изме-

, нение фаций наблюдается и к востоку от г. Гагра; между ущельями 
рек Хипста и Западной Гумисты нижняя часть неокома слагается пач
кой доломитизированных и криптокристаллических известняков (30 м), 
выше которых залегают криптокристаллические и пелитоморфные 
известняки. Эти осадки очень бедны фауной, лишь на горе Хипста 
в низах неокома встречаются мелкие экзогиры. 

В Центральной и Восточной Абхазии, Мегрелии, Сванетии, Раче и 
Лечхуми (северное крыло Рачинско-Лечхумской синклинали) в основа
нии трансгрессивно залегающего неокома выделяется базальная пачка 
микроконгломератов, кварцево-аркозовых и граувакковых песчаников 
и реже брекчиевидных известняков (ущелье р. Гализга). Мощность 
базальной пачки от 0,5 до 10—12 м, состав изменчивый, зависящий от 
литологии пород подстилающего субстрата. 

На базальную пачку налегают неокомские известняки; в Централь
ной Абхазии к валанжин-готериву условно относят пачку известняков 
(5—15 м) с Nerinea (Чхотуа, 1939; Эристави, 1952). 

В Восточной Абхазии (ущелья рек Гализга и Окуми), в Сванетии 
(ущелье р. Ларакваква) и в некоторых разрезах Мегрелии (ущелья 
рек. Ингури и Чегуала) в низах неокомских известняков выделяется 
нижний валанжин—брахиоподовый горизонт, представленный чередо
ванием доломитизированных, пелитоморфных, песчанистых и брекчие
видных известняков (5—20 м) с Rhynchonella kvezanensis N u t z., 
Zeilleria abchasica N u t z . и очень редкими нижневаланжинскими 
аммонитами Negreliceras cf. negreli M a t h . , Protacanthodiscus cf. 
transfigurabitis B o g o s . (Качарава, 1933; Эристави, 1952). Выше зале
гает горизонт криптокристаллических, пелитоморфных и реже (ущелье 
р. Ларакваква) песчанистых известняков мощностью 20—40 м. Бедная 
фауна плохо сохранившихся гастропод и двустворчатых не устанавли
вает возраста этого горизонта. По стратиграфическому положению его 
нужно относить к среднему и верхнему валанжину и готериву (Кача
рава, 1933). В ущелье р. Магана в низах этого горизонта Г. Е. Гуджа-
бидзе устанавливаются слои с экзогирами. 

В Мегрелии в бассейнах рек Хобис-цкали и Техури и в большинстве 
разрезов северного крыла Рачинско-Лечхумской синклинали валанжин 
и готерив слагаются доломитизированными криптокристаллическими 
известняками с очень бедной и плохо сохранившейся фауной. Лишь 
местами встречаются пелитоморфные известняки с редкой фауной, под
дающейся определению. Подобные разрезы (рис. 16) известны 
в ущельях рек Риони (теснина Хидикари) и Рицеула (Джанелидзе, 
1940; Эристави, 1952). Здесь на юру трансгрессивно налегают: 

Crivl 1. Толстослоистые и массивные доломитизированные известняки, чере
дующиеся с отдельными слоями криптокристаллических известня
ков. В ущелье р. Рицеула из средней части этой пачки найдены 
Zeilleria abchasica N u t z . , Nerinea sp. ind 60—80 м 

Crihti 2. Слоистые и тонкослоистые, пелитоморфные, слегка окрашенные 
известняки с кремниевыми стяжениями. В ущелье р. Рицеула най
дены Hibolites cf. longior S с h w., Oxyteuthus cf. jazikowi . . 40—50 ,„ 

Crjta 3. Слоистые пелитоморфные известняки, содержащие в Хидикари 
Olcostephanus sp., Crioceratites duvali L e v . , Cr. nolani K i l . . . 15—20, , 

4. Слоистые пелитоморфные известняки Phyllopachyceras infundibu- * 
lum d'O г b., Puzosia pontica К а г., Pseudothurmannia anguticostata 
d'Orb., Barremites cassidoides N. et U h 1., Duvalia binervia R a s p . 20 ,,. 
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На южном крыле Рачинско-Лечхумской синклинали и на Грузин
ской глыбе в Окрибе, в Цхалтубском и Чиатурском районах трансгрес
сивно залегающий неоком начинается свитой кварцевых песчаников-
(Джанелидзе, 1931, 1940). Эту свиту Б. Ф. Мефферт относил к титону,, 
объединяя с подстилающей верхнеюрской пестроцветной свитой. Свита 
слагается аркозовыми, кварцево-аркозовыми и известково-аркозовыми 
песчаниками, местами же встречаются гравелиты и микроконгломераты 
и прослои глин. Мощность свиты к северу уменьшается и в ущелье-
р. Сарецкела не превышает нескольких метров, но к югу и юго-востоку 
увеличивается до 50—80 м (ущелья рек Дзуса и Кацхура). В вер
ховьях р. Дзуса в песчаниках найдены неокомские двустворчатые Рапо-
paea cf. prevosti L e y m . , 
Сугвпа sp., Perna sp. и др. /OWJ ^rT^^ff^^^^^hKССВ 

На песчаники согласно ^^^^^^^M^jXu})^^ 
налегает свита средне- и ; _ _ * » ^ Z % < ^ ^ 

ТОЛСТОСЛОИСТЫХ ДОЛОМИТИЗИ- . V р<7<1 ' II _ _ _ _ _ 
рованных известняков, в ____К ____к И i • l<? 1 1 i 1 U [•'•"•'•'•'•\S 
нижних слоях песчанистых; tl- 'U'U _ _ _ _ 7 ___ !* ШШз > 
местами (хребет Накерала, 
гора Асхи) с известняками Р и с 1 6 р а з р е з т е с н и н ы р . хидикари 
чередуются тонкие прослои ( п о М. С. Эристави) 
ПеСЧаНИКОВ, ГЛИН И Мергели- / — пестроцветная свита кимеридж-титона; -—доломи-
m , Y ( -ггянпря Мпшнг>пТ1Ч тизированные известняки валанжина; 3 — известняк»: 
и _ л u i a n u , C D . m u i u , n u i . i D с кремневыми стяжениями готерива; 4—известняки» 
СВИТЫ 30—80 М К ЮГУ с Crioceratltes duvali готерива; 5 —известняки cPseudo-
I -rr ' thurmannia angullcostata готерива; 6 — нижний баррем; (ущелье р . 1 \ а Ц Х у р а , О К р е - 7—верхний баррем; 8— апт; 9—четвертичные отложениж 

стности сел. Гогна) она 
уменьшается до 2—10 м. По-видимому, к югу же нижние гори
зонты свиты слоистых известняков замещаются кварцевыми песчани
ками, мощность которых увеличивается. 

Скудная фауна свиты слоистых известняков состоит из брахиопод, 
двустворчатых и гастропод. Из этой свиты указывают Rhynchonella 
valangiensis L о г., Astarte cf. subformosa S о w., Trigonia longa A g a s.,. 
Photadomya gigantea S,ow., Ph. elongate, M i i n s t . , Integricardium cf. 
deshayesi L e y m . , Natica koklusensis P e e l . , Phaneroptyxis aff. valan
giensis P 5 e l . Хотя разделить валанжин и готерив очень трудно, все-
же устанавливается, что валанжинские гастроподы приурочены к ниж
нему горизонту свиты, а готеривские Integricardium deshayesi и Trigo
nia longa — к более высокому. 

В ущелье р. Хеори и у сел. Шкмери валанжин и готерив представ
лены доломитизированными и криптокристаллическими известняками 
(80 м) —"фацией, переходной к распространенной на северном крыле 
Рачинско-Лечхумской синклинали; здесь устанавливается валанжин 
с Rhynchonella valangiensis L o r . и готерив с Toxaster amplus D е s.,. 
Exogyra subsinuata L e y m . , E. aquilina L a m . (Котетишвили, 1958). 

В Колхидской депрессии, по данным бурения, устанавливается 
свита известняков с линзами гипса мощностью до 400 м (Лалиев, 1957);, 
неясно, эта свита относится к неокому или к верхней юре. 

На южной и восточной перифериях Дзирульского массива валан
жин и готерив отсутствуют. Восточнее в западной части Горийско-
Мухранской депрессии, по данным бурения, на байос налегает пачка 
песчанистых, пелитоморфных и доломитизированных известняков мощ
ностью до 77 м (Чубинишвили, 1957). 

Из вышеизложенного видно, что в краевых участках Гагрско-Джав
ской зоны удается расчленить валанжин и готерив. Нижний валан
жин— брахиоподовый горизонт — составляет зону с Zeilleria abchasicar 
N u t z . , Negreliceras negreli M a t h . , Berriasella pontica R e t . , про-
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слеживающуюся в ряде разрезов от Западной Абхазии до Рачи. Сред
ний и верхний валанжин с Thurmanniceras thurmanni Р i с t. устанав
ливается лишь в Западной Абхазии. В готериве этих районов различают 
нижний подъярус с Lyticoceras ambligohium N. et U h., Leopoldia bar-

.gamensis В a u m., var. dubisiensis и верхний с двумя зонами — ниж
ней с Crioceratites duvali L e v . , Cr. nolani К П. и верхней с Pseudo-
thurmannia angulicostata d'O r b. В других же разрезах Гагрско-Джав-
ской зоны и на Грузинской глыбе валанжин и готерив не. расчленяются. 

Баррем. В барреме море продолжало наступать на Грузинскую 
глыбу и покрыло южную и восточную периферии Дзирульского мас
сива. В Гагрско-Джавской зоне и на Грузинской глыбе баррем пред
ставлен тремя фациями. В Западной Абхазии и на северном крыле 
Рачинско-Лечхумской синклинали распространены пелитоморфные 
известняки с головоногими (аммонитовая фация). В Центральной Абха
зии и на Грузинской глыбе преобладают ургонские известняки с Requi
enia. Между аммонитовой и ургонской фациями распространена смешан
ная фация — известняки с Requienia в одних горизонтах и с редкими 
головоногими в других. 

В Западной Абхазии в окрестностях г. Гагра баррем слагается 
ттелитоморфными известняками, которые расчленяются на следующие 
горизонты: 
-Cribi 1. Пелитоморфные и глинистые известняки с Rhynchonella malbosi 

Р i с t., Phylloceras ponticuli R о u s s., Holcodiscus caillaudi 
d'Orb., H. fallax С о q., H. perezi d'Orb., Spitidiscus fallacior* 
С о q., Sp. seunesi К i 1., Barremites difficilis d'O r b., Paracrio-
ceras emerici L e v., Mesohibolites uhligi S с h w 70—80 м 

Сг^г 2. Хрупкие пелитоморфные известняки с Rhynchonella malbosi 
P i c t . , Barremites difficilis d'Orb., Heteroceras leenhardti Kil'., 
Imerites giraudi К i 1., Mesohibolites beskidensis U h 1., M. uhligi 
S c h w . „ „ » » . . . . , 110—120 „ 

К северу и востоку от г. Гагра фации меняются. На хребте Берчиль, 
ъ ущельях рек Бзыби и Хипста и у г. Нового Афона в барреме преоб
ладают пелитоморфные известняки с кремнистыми стяжениями, почти 
лишенные фауны, — фация, похожая на готерив Гагрского разреза. 
Разграничить готерив и баррем здесь почти невозможно; мощность же 
<3аррема (условно) около 350 м, а на хребте Берчиль уменьшается до 
150 м. Верхний горизонт баррема слагается слоистыми пелитоморфными 
известняками (20—60 м) с брахиоподами и белемнитами Rhynchonella 
malbosi P i c t . , Terebratula moutoniana d'O rb . , Mesohibolites longus 
S c h w . , M. uhligi S c h w . Находки Barremites difficilis d ' O r b . 
(хребет Берчиль), Pseudocidaris clunifera kg. (Новый Афон) устанав
ливают барремский возраст этого горизонта. 

К востоку от долины р. Хипста в барреме появляются Requienia 
и фация становится смешанной. Типичный разрез в ущелье р. Апста 
следующий (снизу вверх); 
1. Толстослоистые и массивные криптокристаллические и пелитоморф

ные известняки без фауны . . . . . . . . . . . . 150—170 м 
2. Органогенные известняки с Requienia 2—3 „ 
'3. Пелитоморфные известняки с кремнистыми стяжениями . . . . ПО—120 „ 
4. Слоистые пелитоморфные известняки с Mesohibolites beskidensis 

U h 1., М. fallauxi U h 1 45—50 „ 

Нижние горизонты баррема в этом разрезе уже представлены 
в ургонской фации, а в верхних распространена еще фация с голово-
логими. 

В Центральной Абхазии баррем представлен в ургонской фации; 
здесь распространены толстослоистые известняки с Requienia (20— 
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50 м), покрывающиеся пачкой (3—10 м) пелитоморфных известняков 
с Exogyra subsinuata L e y m . Возможно, что в более северных разре
зах этого района баррем залегает трансгрессивно. 

В Восточной Абхазии, Сванетии, Северной Мегрелии и на южном 
крыле Рачинско-Лечхумской синклинали распространена смешанная 
фация баррема, похожая на осадки этого яруса в бассейне р. Апста. 
В этих районах в ней выделяются два фациальных горизонта. Нижний 
горизонт в Восточной Абхазии, в ущелье р. Ларакваква в Сванетии, на 
горе Чегуала в Мегрелии и на южном крыле Рачинско-Лечхумской син
клинали слагается кристаллическими, пелитоморфньши и органоген
ными известняками, иногда с кремневыми стяжениями (рис. 17). 

Рис. 17. Обнажение неокома у Накеральского перевала 
i 

В ущельях рек Хобис-цкали и Техури распространена иная 
«рация — массивные и толстослоистые доломиты, доломитизированные 
•л реже криптокристаллические известняки с единичными Requienia. 

Верхний горизонт представлен толстослоистыми пелитоморфньши 
известняками, местами содержащими кремневые стяжения. Бедная 
фауна этого горизонта состоит из брахиопод, двустворчатых и редких 
головоногих с Rhynchonella lata d'O г b., Rh. multiformis R o e m., 
Panopaea prevosti L e y m . , Exogyra latissima L a m., Ex. subsinuata 
L e y m . , Lytoceras subsequens К а г., Mesohibolites beskidensis U h 1. 
Верхнебарремский возраст горизонта устанавливается находками 
Barremites rebouli К П., В. charrieri d ' O r b . , Matheronites ferraudi 
-d'Orb., Pulchellia ouachensis Coq . , P. changarnieri S a y n и др. 

Общая мощность нижнего горизонта баррема до 300—400 м 
и уменьшается в ущелье р. Ларакваква до 120 м; мощность верхнего 
горизонта 30—60 м и возрастает до 120 ж на горе Чегуала. 

На северном крыле Рачинско-Лечхумской синклинали в барреме 
распространена фация пелитоморфных известняков с фауной головоно
гих. Типичный разрез этой фации известен в ущелье р. Риони у сел. Цеси 
(Джанелидзе, 1939, 1940; Эристави, 1952, 1960), где на известняки верх
него готерива с Pseudothurmannia angulicostata d'O г b. налегают: 
Cribi 1. Тонкослоистые пелитоморфные известняки с кремнистыми стяжениями 30 м 

2. Слоистые пелитоморфные и глинистые известняки с Rhynchonella eich-
waldi К а г., Terebratula moutoniana d'O г b., Holcodiscus uhligi К а г., 
H. gastaldi d'O rb„ Lytoceras phestus M a t h . , Barremites difficilis 

• d'O r b., Pulchellia compressissima d'O г b , . 20 -, 
•Cr-b2 3. Слоистые пелитоморфные известняки с Phylloceras ponticuli R о u s s ., 

Ph. prendeli К a г., Barremites difficilis d'O r b., B. strettostoma U h 1., 
Ptychoceras puzosianum d'Orb. . . . . . 25 „ 

V 
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В этом разрезе выделяются две зоны, аналогичные установленным 
в барреме Западной Абхазии: нижняя с Putchellia compressissima 
(пачка 2) и верхняя (пачка 3) с Barremites. Эти зоны устанавливаются 
также и в соседнем разрезе в ущелье р. Рицеула. Мощность баррема 
в этом районе 80—100 м. 

На Грузинской глыбе распространена ургонская фация баррема. 
В Окрибе, Цхалтубском и Чиатурском районах баррем слагается мас
сивными и толстослоистыми, криптокристаллическими, органогенными, 
пелитоморфно-органогенными, органогенно-обломочными и оолитовыми 
известняками с Requienia ammonia G o l d f . , R. gryphoides M a t h., 
Monopteura sp. Мощность ургонских известняков до 200—250 м, умень
шается к югу и востоку до 40—60 м (селения Квахчири, Гогна, Сач-
хере). 

На ургонские известняки налегает пачка пелитоморфных мергели
стых известняков (3—15 м), местами (Цхалтубо) содержащих кремне
вые стяжения. Фауна этого горизонта, называемого экзогировым, 
состоит в основном из брахиопод и двустворчатых: Rhynchonella lata 
d 'Orb . , Zeilleria tamarindus S o w . , Z. gumbriensis P o p . , Kingena 
lata N u t z., Toxaster colegnei S i s m., Panopaea gurgitis B r o n g п., 
P. prevosti L e y m . , Neithea atava S o w . , Exogyra latissima L a m . , 
E. subsinuata L e y m . Все. формы, за исключением последнего вида, 
встречаются как в барреме, так и в нижнем апте, однако в экзогиро-
вом горизонте встречаются изредка барремские аммониты Matheronites 
soulieri M a t h . , Pulchellia provincialis d'O г b. Экзогировый горизонт 
можно сопоставить с верхним горизонтом баррема смешанных фаций 
Гагрско-Джавской зоны, на который он похож фациально, но менее 
мощный и, по-видимому, соответствует лишь верхам баррема. 

В Колхидской депрессии баррем (по данным бурения) также пред
ставлен ургонской фацией мощностью от 200—300 м (Урта, Сатанд-
жио) до 700 м (Квалонй). Не исключено, что низы этой свиты отно
сятся к валанжину и готериву. 

На южной и восточной перифериях Дзирульского массива баррем 
залегает трансгрессивно. Б. Ф. Мефферт (1934) предполагал, что здесь 
присутствует лишь верхний баррем, что вряд ли обосновано. П. Д. Гам
крелидзе (1949) допускает, что нижние горизонты неокома принадле
жат к нижнему баррему или к верхам готерива. Скорее всего здесь 
представлен лишь баррем, ибо в окрестностях селений Сурами и Али 
барремские виды Requienia ammonia G o l d f . и Oonia ovalis P e e l , 
найдены в 3—4 м от подошвы, но нет оснований отрицать присутствие 
нижнего баррема. 

Типичный для этого района разрез известен в окрестностях 
сел. Гореша; те же горизонты выделяются и в других разрезах. Базаль
ная пачка кварцево-аркозовых песчаников обладает изменчивой мощ
ностью от 2—3 до 10—12 м и местами замещается микроконгломера
тами. Не менее изменчивы и залегающие выше слоистые известняки, 
среди которых встречаются кремнистые, пелитоморфные и доломитизиро-
ванные известняки. В некоторых разрезах слоистые известняки выкли
ниваются и на кварцево-аркозовые песчаники непосредственно налегает 
ургон, в других разрезах этого района обычно подстилаемый слоистыми 
известняками. Эти факты показывают, что залегающие трансгрессивно 
кварцево-аркозовые песчаники являются базальной пачкой баррема, 
а слоистые известняки — фацией низов ургона. 

Ургон на южной и восточной перифериях Дзирульского массива 
слагается толстослойстыми и массивными органогенными известняками 
с Requienia ammonia G o l d f . , R. gryphoides M a t h . Мощность ургона 
в долине р. Чхеримела и у сел. Сурами 10—60 м, восточнее же, у селе-
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ний Али в Чорчана, 60—80 м. У сел. Али в основании ургона залегает 
пачка с гастроподами. Ургон покрывается пачкой (2—3 м) пелитоморф
ных известняков с Exogyra subsinuata L e y m . Граница между этими 
горизонтами не везде ясная; у сел. Гореша в верхах ургона чередуются 
слои с Requienia и Exogyra, а у сел. Молити нет возможности отделить 
ургон от экзогирового горизонта; здесь в барреме чередуются органо
генные, пелитоморфные, брекчиевидные и кремнистые известняки (35 м) 
с Requienia, Exogyra и гастроподами. 

Восточнее, в долине р. Лиахви (по данным бурения), баррем пред
ставлен криптокристаллическими и доломитизированными известняками 
мощностью до 90 м. 

Баррем расчленяется на зоны лишь в Западной Абхазии и на север
ном крыле Рачинско-Лечхумской синклинали, где устанавливаются две 
зоны — одна в нижнем барреме и одна в верхнем. 

Нижний баррем охарактеризован присутствием Holcodiscus cail-
laudi d'O r b., Paracrioceras emerici L e v., Pulchellia compressissima 
d'O г b. В этой зоне встречается богатая фауна (см. разрезы Гагра и 
Хидикари); по-видимому, из этой зоны взяты также Holcodiscus andrus-
sowi К а г., Astieridiscus phasiensis R o u c h . , известные из баррема 
Западной Абхазии и Рачи. 

К верхнему баррему приурочены Heteroceras leenhardfi К i 1., 
Н. tardieri К i 1., Imerites giraudi К i 1., Barremites strettostoma U h 1., 
B. hemiptychus K i l . и в смешанных фациях Matheronites soulieri 
M a t h., M. feraudi d'O r b. 

Выделяющиеся в смешанной и в ургонской фациях горизонты явля
ются местными фациальными. 

Барремская фауна типична для альпийской провинции. Подразде
ления баррема в Грузии очень близко стоят к известным в Крыму и в 
Юго-Восточной Франции. 

Апт. Почти повсюду в Гагрско-Джавской зоне апт представлен 
одной и той же известняково-мергелистой фацией с богатой фауной, 
обусловливающей выделение четырех зон (табл. 7) . 

В Гагрско-Джавской зоне апт слагается чередованием светло-' 
серых известковистых мергелей и пелитоморфных, слабомергелистых 
известняков. В окрестностях г. Гагра (ущелье р. Бегерепста, уроч. Ашха-
башха) в апте выделяются: 

Спар. 1. Слоистые пелитоморфные мергелистые известняки и известкови
стые мергели с Deshayesites cf. toeissi N. et U h., Colchidites 
atscharensis R'oukh., Col. microcostatus R o u k h . , Col. securifor-
mis S i m., Imerites favrei R o u k h . , Mesohibolites beskidensis U h 1., 
M. uhligi S с h w., Neohibolites inguriensis R o u k h 15—17 A t 

2. Те же породы с Deshayesites cf. deshayesi L e y m . , Ancyloceras 
renauxi d'O r b. . . . . . . . . . 9—10 „ 

Cr-арг 3. Известковистые мергели с Cheloniceras cf. martini d'Orb., 
v. orientalis J a c , Melchiorites emerici R a s p . , 'Neohibolites infle-
xus S t o l 1—2 ,, 

4. Те же породы с Colombiceras tobleri J а с , Diadochoceras caucasi-
cum L u p., Neohibolites inflexus S t o l 2,5—3 „ 

В этих разрезах устанавливаются четыре зоны, а именно: в нижнем 
апте зоны Colchidites securiformis и Deshayesites deshayesi, в верхнем— 
Cheloniceras martini и Colombiceras tobleri. Эти зоны прослеживаются 
и в других разрезах Гагрско-Джавской зоны и Грузинской глыбы. 

К северу от г. Гагра, на хребте Берчиль, и юго-восточнее, в бассей
нах рек Игры, Апста и Псырцха, низы апта слагаются известковистыми 
мергелями с Colchidites, а выше следуют мергели с фауной зоны; Des
hayesites deshayesi и верхнего подъяруса. Мощность апта здесь от 8 до 
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Т а б л и ц а 7 
Схема подразделения апта Гагрско-Джавской зоны и Грузинской глыбы 

П
од

ъ-
яр

ус
 

Зона Гагра (ущелье 
p. Бегерепста) Лахепа Никорцминда Шкмери Кутаиси — Годогани Гореша 

1и
й 

ап
т 

Colombi-
ceras 

tobleri 

Мергели с Colombiceras 
tobleri, Neohibolites in-

flexus 
3 м 

Мергели с Colom
biceras tobleri, 
Neohibolites infle

xus 
15 м 

Мергели с Colom
biceras tobleri, Col. 

subpeltecoroides 
2,5 м 

Мергели с Colom
biceras tobleri, Col. 
sinzowi, Cheloni

ceras tschernysche-
wi 

2 м 

Мергели с Colom
biceras tobleri, 

Neohibolites infle-
,. xus 

4 м 

Мергели с Neohibolites 
inflexus 

2 м 

B
ep

xi
 

Cheloni-
ceras 

martini 

Мергели с Cheloniceras 
martini, Neohibolites ap-

tiensis, N. inflexus 
2 м 

Глинистые извест
няки и мергели с 
Neohibolites infle
xus, N. semicana-

liculatus 
5 м 

Мергели с Salfel-
diella guettardi, 

Cheloniceras mar
tini 

3 м 

Мергели с Cheloni
ceras martini, Neo
hibolites aptiensis, 

N. inflexus 
1,2 м 

Мергели с Cheloniceras 
martini, Cheloniceras sub-

nodosocastatum 
3—4 м 

i 
ап

т 

Deshaye-
sites 

deshayesi 

Глинистые известняки с 
Deshayesites cf. deshaye
si, Cheloniceras semino-

dosum 
9—10 м 

Пелитоморфные 1 

известняки с Che
loniceras seminodo-
sum, Ancyloceras 

steinmanni, An. 
tzotnei 
10 м 

Глинистые извест
няки и мергели с 

Cheloniceras cor-
nueli, Ancyloceras 

abichi 
4—5 м 

Мергели с Deshay-
sites deshayesi, D. 

dechyi 
10 м 

Глинистые извест
няки и мергели с 
Cheloniceras semi-
nodosum, Deshay-

sites deshayesi, An
cyloceras abichi 

3 м 

Мергели с Cheloniceras 
cornueli, Ancyloceras re-

nauxi 
8—9 м 

Н
иж

нш
 

Colchidites 
securiformis 

Пелитоморфные извест
няки с Colchidites atscha-
rensis, C. tnicrocostatus, 
C. securiformis, Imerites 
favrei, Neohibolites ingu-

riensis 
1 5 - 1 6 м 

Пелитоморфные 
известняки с Col
chidites atscharen-
sis, C. aff. securi

formis, Imerites 
favrei 
18 м 

Пелитоморфные 
известняки с Che
loniceras cornueli, 
Colchidites atscha-
rensis, C. ratchen-
sls, C. securiformis 

1 1 - 1 2 м 

Мертели с Costi-
discus microcosta-

tus, Colchidites 
ratshensis, C. se
curiformis, Imeri

tes katcharavai 
17 м 

Глинистые извест
няки и мергели с - 

Cheloniceras semi-
nodosum, Colchidi
tes securiformis, C. 

rionensis 
8—9 м 

Мергели с Colchidites la-
tecostatus, C. ratshensis, 
C. securiformis, Neohibo

lites horeshaensis 
3,5 м 
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20 м. В Центральной Абхазии фации несколько иные; разрез в ущельях 
рек Гумиста, Келаеури и Кодори следующий: 
1. Пелитоморфные известняки без фауны . 1—2 м 
2. Брекчиевидные, глауконитовые известняки с богатой фауной: Deshayesi

tes cf. deshayesi L e y m . , Cheloniceras seminodosum S i n z . , Puzosia falci-
striata A n t h., Neohibolites inflexus S t o l . и др 0,5 „ 

3. Слоистые мергели с Aucellina caucasica B u c h . , Neohibolites inflexus S t o l . 2—3 „.. 

Мощность апта здесь незначительная (4—5 м); отсутствие в фауне 
пачки 2 видов, характерных для зоны Colchidites securiformis, застав
ляет предполагать, что к этой зоне относятся подстилающие глаукони
товые известняковые слои без фауны. Пачка 2 соответствует в основном 
зоне Deshayesites deshayesi и лишь верхи ее с Puzosia falcistriata и. 
Neohibolites inflexus принадлежат к верхнему апту. 

В Восточной Абхазии, Мегрелии и Рачинско-Лечхумской синкли
нали распространена та же известняково-мергелистая фация, которая 
известна в окрестностях г. Гагра. Хорошие разрезы апта известны 
в окрестностях селений Лахепа, Никорцминда и Шкмери в Раче. 
У сел. Лахепа в апте выделяются: 
Cnapi 1. Слоистые пелитоморфные мергелистые известняки с Phyllopa-

chyceras baborense С о q., Colchidites atscharensis R o u k h . , С. aff. 
securiformis S i m . , Imerites favrei R o u k h 17—18 м 

2. Те же породы с Aconeceras trautscholdi S i n z . , Cheloniceras semi
nodosum S i m., Ancyloceras steinmanni S i m 10 „ 

Criap2 3. Мергелистые известняки и мергели с Cheloniceras sporadicum 
R o u k h . , Neohibolites inflexus S t o l . , N. semicahaliculatus В 1. 5 „ 

4. Мергели с Colombiceras tobleri J a k., Toxoceras elegans d'O г b., 
Neohibolites aptiensis K i l - . ' 15 „ 

К северу от сел. Лахепа, в ущелье р. Ладжанура, хорошо видно,, 
как мергели постепенно замещаются глинистыми и пелитоморфньши. 
известняками. Нужно отметить, что нижние горизонты апта повсюду 
более карбонатные, а верхние более мергелистые (Джанелидзе, 1940). 

В другом разрезе, у сел. Никорцминда в апте выделяются: 
Criapi 1. Пелитоморфные мергелистые известняки с Phylloceras moreli 

d'O г b., Cheloniceras cornueli d'O г b., Heteroceras vermiformae 
R о u k h., Colchidites atscharensis R o u k h . , C. microcostatus 
R o u k h . , C. securiformis S i т . , C. sarasini R o u k h . , C. ratshen-
sis R o u k h 11—12 м 

2. Мергелистые известняки и мергели с Costidiscus microcostatus 
S i т . , Cheloniceras cornueli d'O г в., Ancyloceras abichi A n t h. 4—5 „. 

Сг-арг 3. Известковистые мергели с Cheloniceras martini d'Orb. var. orien-
talis J a c , Neohibolites inflexus S t o l 3—4 „ 

4. Те же породы с Colombiceras tobleri J а с , C. subpeltoceroides 
S i n z . , Neohibolites inflexus S t o l 2—3 „ 

В окрестностях сел. Шкмери (Котетишвили, 1958) разрез апта сле
дующий: 

Сг-ар- 1. Известковистые мергели с Costidiscus microcostatus S i m . , Col
chidites latecostatus R o u k h . , C. ratshensis R o u k h . , C. securi 
formis S i m 17 ж 

2. Известковистые мергели с Deshayesites deshayesi L e y m . , D. de-
chyi P a p p., Mesohibolites beskidensis U h 1 10 „ 

Cr-арг 3. Известковистые мергели с Colombiceras sinzowi К a s., C. subtob-
teri К a s., Cheloniceras tschernyschevi S i n z 2—3 „. 

Верхний апт в сел. Шкмери на зоны не подразделяется. Нужно-
отметить, что в верхнем апте зоны установлены лишь в нескольких раз 
резах; на северном крыле Рачинско-Лечхумской синклинали (Хиди-
кари, Рицеула) и во многих разрезах Абхазии в верхнем апте имеются: 
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л и ш ь белемниты Neohibolites aptiensis К i 1., N. inflexus S t o l . , 
N. semicanaliculatus В 1., встречающиеся в обеих зонах верхнего апта. 
.Мощность апта в Восточной Абхазии и Раче 20—40 м. 

На Грузинской глыбе в апте резко преобладают известковистые 
мергели, с которыми чередуются иногда мергелистые известняки, ино
гда же глинистые и песчанистые мергели. Нижние горизонты более 
известковистые, а в верхних количество глинистого материала посте
пенно увеличивается. В некоторых разрезах (Цхалтубо, Цхункури, 
Годогани) встречаются единичные тонкие прослои глауконитовых песча
нистых мергелей и известковйстых алевролитов. Мощность апта на Гру
зинской глыбе 15—20 м. Апт в этих районах хорошо расчленяется. При
водим разрез в окрестностях г. Кутаиси у сел. Годогани, где на экзоги-
ровый горизонт налегают: 

Criapi 1. Глинистые известняки и мергели с Panopaea gurgitis В г о n g п., 
Opis rionensis R о u k h., Matheronites khwamliensis R о u k h., He-
teroceras elegans R о u k h., Colchidites rionensis R o u k h . , C. semi-
tuberculatus R o u k h . , C. djanelidzei R о u k h., Hibolites jaculum 
P h i l . , Neohibolites ewaldi S t r e m b : , N. inguriensis R o u k h . 7—8 м 

2. Те же породы с Cheloniceras cornueli d'O r b., Ch. seminodosum 
S i n z., Ch. pachystephanum U h 1., Ancyloceras abichi S i m . . . 3 „ 

•Ci'iap2 3. Мергели с прослоями сильно песчанистых глауконитовых мер
гелей в основании пачки с Cheloniceras martini d'O г b. var. 
orientalis J a c , Neohibolites strombecki M u l . , N. wollemanni 
S t o l 1—1,2 „ 

4. Глинистые и известковистые мергели с Colombiceras tobleri J а с , 
Acanthoplites subangulicostatus К a s., Neohibolites aptiensis К i 1., 
N. inflexus S t o l . 4,5—5 „ 

Хорошо расчленяется апт в ущелье р. Цкалцитела у г. Кутаиси 
-{Эристави, 1946), в Цхалтубо, Цхункури. Восточнее г. Кутаиси, на 
-северо-западной периферии Дзирульского кристаллического массива, 
апт большей частью был размыт перед сеноманской трансгрессией и 
л и ш ь местами сохранились нижние горизонты. 

В Колхидской депрессии апт (по данным бурения) представлен 
известняково-мергелистой свитой мощностью от 60 м (сел. Цаиши) до 
100 м (сел. Квалони). 

На южной и восточной перифериях Дзирульского массива, в долине 
р. Чхеримела и в окрестностях Сурами апт слагается чередованием 
песчанистых, известковйстых и глинистых мергелей с богатой фауной. 
В окрестностях сел. Гореша П. Д. Гамкрелидзе (1949) и Э. В. Котети-
швили апт расчленяют на следующие горизонты: 

•Criapi 1. Известковистые и песчанистые мергели с Colchidites ratshensis 
R o u k h . , С. securiformis S i т . , Imerites sparcicostatus R o u k h . , 
Neohibolites inguriensis R o u k h Зм 

2. Те же породы с Cheloniceras cornueli d'O r b., Ancyloceras renauxi 
d'O r b . • 7—8 „ 

"Спарг 2. Песчанистые и глинистые мергели с Dufrenoya dufrenoyi d'Orb., 
Cheloniceras martini d'O r b. var. orientalis J a c , Ch. subnodoso-
costatum S i n z 5—6 „ 

В других разрезах этого района апт представлен теми же фациями, 
но у ст. Молити он слагается чередованием известковйстых, глаукони

товых и туфогенных песчаников, песчанистых глин, известковйстых, 
песчанистых и глинистых мергелей мощностью до 30 м. Эта фация содер
жит много туфогенного материала, исчезающего в разрезах, располо
женных северо-западнее и северо-восточнее. Появление туфогенного 
материала в районе ст. Молити нужно связать с сильной вулканической 

.деятельностью в это время в области Аджаро-Триалетской геосинкли
нали. 
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В Горийско-Мухранской депрессии у сел. Шиндиси апт (по данным 
бурения) представлен 40-метровой свитой чередующихся мергелей, пес
чанистых мергелей и известковистых алевролитов. 

Богатая фауна способствует расчленению апта на зоны. Аптская 
фауна альпийского типа, но содержит большое количество местных 
видов, к которым относятся все Heteroceras, Colchidites, Imerites и боль
шинство Ancyloceras. Известны редкие среднеевропейские и бореальные 
виды. Из брахиопод и двустворчатых, кроме видов, переходящих из 
баррема в нижний апт, в апте часты Rhynchonella gibbsiana S o w . , 
Terebratula biplicata S о w., T. sella S о w., Grammatodon securis 
L e y m . , Aucellina aptiensis P o m p . , A. caucasica B u c h . , Panopaea 
gurgitis B r o n g n . , Plicatula inflata S o w . , PI. placunea L a m . ; 
к верхнему апту приурочена Dzirulina dzirulensis A n t h. 

Лишь несколько видов аммонитов — Phytloceras moreli d'O г b., 
Phyllopachyceras baborense С о q., Pseudohoploceras douvillei F a I. 
распространены во всем апте, другие же приурочены к определенным 
горизонтам. Для нижнего апта обычны Costidiscus microcostatus S i т . , 
Cheloniceras cornueli d ' O r b . , Ch. seminodosum S i n z . , Ancyloceras mat-
heroni d 'Orb . , Anc. renauxi d ' O r b . , Neohibolites ewaldi S t r o m b . 

Нижний апт расчленяется на две зоны: нижнюю Colchidites secu
riformis и верхнюю Deshayesites deshayesi. 

Для зоны Colchidites securitormis, кроме этого аммонита, харак
терны Deshayesites weissi N. et U h I., Colchidites atscharensis R o u k h . , 
C. microcostatus R o u k h . , C. ratshensis R o u k h . , C. rionensis S i m . , 
Imerites densecostatus R e n n g., Im. favrei R o u k h . Почти все извест
ные в Грузии Heteroceratidae встречаются в этой зоне вместе с редкими 
нижнеаптскими аммонитами и белемнитами. 

Для следующей зоны руководящими формами являются Deshayesi
tes deshayesi L e y m ; , D. dechyi Pa p p., Ancyloceras abichi A n t h . , 
также многочисленны Ancyloceras. 

К верхнему апту приурочены Puzosia falcistriatd A n t h., Neohibo
lites aptiensis K i l . , N, inflexus S t o l . , N. semicanaliculatus В1 . 
и нередки общие для верхнего апта и нижнего альба Phylloceras velle-
dae M i c h . , Salfeidiella guettardi R a s p . , Tetragonites duvali d'O r b. 
Верхний апт также расчленяется на две зоны; к нижней зоне приуро
чены Cheloniceras martini orientalis J а с , Ch. tschernyschewi S i n z , , 
Ch. subnodosocostatum S i n z . , Aconeceras nisum d'O r b., Melchiorites 
emerici R a s p . , а к верхней — Colombiceras tobleri J а с , C. subtobleri 
К a s., C. subpeltoceroid.es S i n z . , Cicatrites abichi A n t h . , Diadocho-
ceras caucasicum L u p p . 

Альб. Отложения альбского яруса в Гагрско-Джавской зоне и на 
Грузинской глыбе представлены несколькими фациями. 

Наиболее широко распространена мергелистая фация — почти во 
всей Гагрско-Джавской зоне и на Грузинской глыбе. В бассейне р. Цхе-
нис-цкали и в окрестностях г. Цхалтубо альб слагается слоистыми голу
бовато-серыми глинистыми мергелями с ауцеллинами; иногда с мерге
лями чередуются тонкие прослои • глауконитовых туфопесчаников и 
туфов. 

В мергелистой фации альба многочисленны двустворчатые, среди 
которых преобладают ауцеллины. Большинство двустворчатых — 
Aucellina aptiensis P o m p., A. anthulai P a v 1., A. nassibiantzi S о k., 
A. pompeckii P a v l . , A. pavlovi S о k., Plicatula inflata S o w . , PI. 
gurgitis P i с t. — встречаются во всем альбе, Aucellina caucasica 
B u c h . , A. renngarteni S о k. часты в нижнем альбе, a A. gryphaeoides 
Sоw. , Inoceramus concentricus P a r k . , In. sulcatus P a r k . , In. sub-
9 Грузинская CCP 
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sulcatus W i 11 s h. — в среднем и верхнем альбе; в верхнем альбе встре
чается Aucellina parva S t o l . , переходящая и в сеноман. 

Головоногие сравнительно редки в альбе, однако в ряде разрезов 
удается расчленить альб на зоны, охарактеризованные определенными 
видами головоногих (табл. 7). 

В Западной Абхазии альб хорошо расчленяется в окрестностях 
г. Гагра (ущелье р. Бегерспета, ур. Ашхабашха, р. Хошупсе), где выде
ляются: 
Cnalbi 1. Розоватые и серые мергели с Aucellina caucasica B u c h , 

Acanthoplites nolani S e u п., Ac. bigoureti S e u п., Ac. multispi-
natus A n t h 5—6 м 

2. Серые мергели с Acanthoplites multispinatus A n t h . , Hypa-
canthoplites cf. nolaniformis G l a s 1—1,5,, 

3. Серые глинистые мергели с прослоями песчанистых мергелей 
с Aucellina caucasica B u c h , A. anthulai P a v l 14—16 „ 

Crialb2+3 4. Мергели, отчасти песчанистые, с Neohibolites minimus L i s t . 6—7 „ 
4. Тонкослоистые глинистые мергели с прослоями более плот

ных мергелей 23—24 „ 
6. Песчанистые мергели с тонкими прослоями глауконитовых пес

чаников. В низах пачки Aucellina gryphaeoides S o w . , A. parva 
S t o l . , Puzosia cf. planulata S o w 5 „ 

В Центральной Абхазии альб целиком слагается глинистыми мер
гелями (20—30 м) с Aucellina; местами (ущелье р. Восточной Гуми-
сты) в верхней части альба с мергелями чередуются прослои глаукони
товых туфопесчаников с фауной средне- и верхнеальбских головоногих: 
Anisoceras saussurei P i c t . , Latidor sella latidorsata M i c h . , Neohibo
lites minimus L i s t . , N. stilioides R e n n g. (Чхотуа, 1938; Эристави, 
1952). 

В Восточной Абхазии, Мегрелии, Рачинско-Лечхумской синклинали 
и в бассейне р. Цхенис-цкали распространены те же мергелистые фации. 
Мощность альба здесь очень изменчива: от 20 до 90—100 м, что 
вызвано выжиманием и раздувом мягких альбских мергелей в районах 
распространения краевой складчатости. На южном крыле Рачинско-
Лечхумской синклинали в Цхалтубском районе мощность альба 60— 
80 м. Альб в некоторых разрезах хорошо расчленяется. Так, в ущелье 
р. Гализги (Эристави, 1960) в альбе выделяются: 
Cnali 1. Слоистые мергели с Aucellina caucasica B u c h 35—40 м 
СпаЦ 2. Известковистые и глинистые мергели с прослоями песчанистых 

мергелей с Aucellina aptiensis P o m p . , A. anthulai P a v l . , Kos-
smatella rencurelensis J а с » . 17—20 „, 

СпаЦ 3. Глинистые мергели с прослоями песчанистых мергелей с Aucel
lina gryphaeoides S о w., Pervinquieria cf. inflata S о w., Varia-

mussium ninae Kar 23—25 , r 

Средний и верхний альб в этом разрезе охарактеризован типич
ными аммонитами. Еще дробнее альб расчленяется в окрестностях, 
сел. Шкмери в Раче (Котетишвили, 1958), где установлены: 
Cnali 1. Известковистые и глинистые мергели с Aucellina caucasica B u c h . , 

Acanthoplites nolani S e u n 12 ж 
2. Глинистые мергели с Aucellina caucasica B u c h . , Neohibolites 

minor S t o l 5—6 „ 
Crial 2 3. Глинистые мерегли с Kossmatella rencurelensis J a c , Neohiboli

tes minimus L i s t 15—20 „ 
Crial 3 4. Глинистые мергели с Aucellina gryphaeoides S о w., Pervinquieria 

inflata S o w . , Exogyra conica S o w 15—20 „ 

В этой части Гагрско-Джавской зоны и в бассейне р. Цхенис-цкали 
в ряде разрезов выделяется пачка клансейских мергелей. В некоторых 
разрезах в ущельях рек Цхенис-цкали и Техури, у селений Лахепа, 
Алпана и Шкмери клансей слагается пачкой розоватых и красноватых» 
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иногда глауконитовых или комковатых, мергелей (1—5 м) с Terebratula 
praelonga S o w . , Rhynchonella gibbsiana S o w . , Aucellina caucasica 
B u c h . , Acanthoplites nolani S e u n . , Ac. multispinatus A n t h . Выше 
следуют серые мергели; в окрестностях селений Синатле и Кинчха 
верхний альб представлен чередованием плотных слоистых мергелей 
с ауцеллинами и глауконитовых туфопесчаников с богатой фауной. 
У сел. Никорцминда в верхнем альбе выделяются две зоны: нижняя 
с Pervinquieria inflata S о w., Hysteroceras aff. subtinum S o w . и верхняя 
с Anisoceras perarmatum P i c t . , Pervinquieria auequatorialis K o s s m . „ 
P. kiliani L a s s . , P. rostrata S о w . , Turrilites bergeri B r o n g n . , Stoliz-

/03 

Рис. 18. Разрез нижнемеловых отложений у сел. Гореша 
(по М. С. Эристави) 

/ — туфогенная свита байоса; 2 — конгломераты и песчаники баррема-
~ известняки баррема; 4 — мергелистые известняки и мергели апта 

и клансея; 5 — туфогенная свита нижнего альба; 6—мергели, алевро
литы и глауконитовые песчаники среднего и верхнего альба; 7—извест

няки сеномана; 8 — известняки турона 

ckaia dispar d'O г b. В обеих зонах часты Anisoceras armatum S о w. 
и Puzosia planulata S o w . 

В Окрибе лишь нижняя часть альба — клансей слагается мергелями 
(30 м), выше же залегают глинисто-известковистые алевролиты (20— 
25 м), восточнее замещающиеся глауконитовыми туфопесчациками. 
Алевролиты залегают на мергелях с признаками подводного размыва; 
в нижних слоях алевролитов встречаются гальки порфиритов и включе
ния подстилающих мергелей. В г. Кутаиси в низах алевролитовой пачки 
найдена фауна двух верхних зон нижнего альба. 

В Колхидской депрессии у сел. Цаиши обнажается верхняя часть 
альба, мощность которого (по данным бурения) достигает 400 м. Альб 
в этом районе слагается чередованием мергелей, глауконитовых песча
ников и туфов (Лалиев, '1957). 

На южной периферии Дзирульского массива фации альба разно
образны. Лишь клансейский горизонт представлен глинистыми мерге
лями мощностью 6—12 м. В этой фации у сел. Гореша (Котетишвили, 
1961) устанавливаются две зоны клансея: нижняя с Acanthoplites cf. 
nolani S e u n . и верхняя с Hypacanthoplites aff. sarasini C o l . и 
H. tschorlakensis G 1 a s. У сел. Молити этот горизонт, как и весь альб, 
слагается туфопесчаниками и туфобрекчиями (рис. 18). 

Залегающая выше туфогенная свита в сел. Гореша на небольшом 
участке налегает с признаками размыва на апт и ургон; размыв 
П. Д. Гамкрелидзе (1932, 1949) считает подводным, связанным с вулка
нической активностью. Мощность туфогенно"й свиты изменчива и уве
личивается с севера на юг от 6—7 до. 60—80 м. В северных выходах 
(сел. Амашукети) эта свита слагается туфогенными песчаниками, 
южнее же в ней распространены туфы и туфобрекчий авгит-лабрадоро
вых порфиритов (Дзоценидзе, 1948; Гамкрелидзе, 1949). 

9* 
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В Харагоульском и отчасти в Молитском районах туфогенная свита, 
согласно Э. В. Котетишвили, охватывает верхнюю часть нижнего 
альба — зоны Leymeriella tardefurcata и Douvilleiceras mammillatum. 
Здесь (селения Молити, Лаше, ущелье р. Ваханис-цкали) в нижних 
горизонтах свиты найдены Leymeriella tardefurcata L e y m . , L. bogda-
novitci G 1 a s., а в более высоких горизонтах Latidorsella tatidorsata 
M i c h . , Puzosia mayoriana d ' O r b . , Beudanticeras beudanti B r o n g n . , 
Cleoniceras cf. cleoni d'O r b., Douvilleiceras mammillatum S с h 1 о t h. 

В сел. Молити верхняя часть свиты фауны не содержит, но по .стра
тиграфическому положению должна быть отнесена к среднему и верх
нему альбу. 

Северо-восточнее сел. Молити, в окрестностях селений Ципа 
к Сурами, туфогенная свита замещается пачкой глауконитовых туфо
генных песчаников (10 м), в которой Т. Лобжанидзе выделяет две 
зоны: нижнюю с Leymeriella tardefucata L e y m . и Douvilleiceras 
mammillatum S c h l o t h . и верхнюю с Douvilleiceras monile S o w . 

Средний и верхний альб в Харагоульской и отчасти в Молитской 
синклиналях (сел. Марелиси) представлены свитой глауконитовых пес
чаников; это название.не вполне соответствует характеру свиты, слагаю
щейся чередованием песчанистых мергелей, глин, алевролитов и глау
конитовых песчаников; в ущелье р. Джонджоура эта свита обогащается 
туфогенным материалом. Мощность свиты 60—100 м. В фауне преобла
дают иноцерамы Inoceramus concentricus P a r k . , In. sulcatus P a r k . , 
но встречаются головоногие, позволяющие установить присутствие сред
него альба: Kosmatella rencurelensis J a c , Neohibolites minimus 
L i s t , и верхнего альба — Hysteroceras Orbignyi S p a t h., Kosma
tella agassizi P i c t . , Pervinquieria inflata S o w . , P. cf. pricei S p a t h . , 
P.spinosa P e r . , Puzosia planulata S o w . 

Восточнее сел. Молити средний и верхний альб слагается мерге
лями. 

У сел. Али клансей представлен песчанистыми мергелями с Lima 
gaultina W o o d s , Acanthoplites bigoureti S e u п., выше которых зале
гают слоистые глинистые мергели, соответствующие остальной части 
альба. 

В Горийско-Мухранской депрессии (по данным бурения) к альбу 
относят пачку глинистых мергелей и известковйстых алевролитов мощ
ностью 62 ж. 

Как уже отмечалось выше, в составе альбской фауны преобладают 
двустворчатые, реже встречаются головоногие. Аммониты преимущест
венно распространены в мергелях клансея и в песчанисто-туфогенных 
осадках более высоких горизонтов альба. В фации же глинистых мер
гелей с ауцеллинами аммониты очень редки, но встречаются белемниты, 
позволяющие выделять подъярусы; зоны же устанавливаются лишь 
в фациях с аммонитами (см. табл. 8). 

В нижнем альбе устанавливаются четыре зоны: 
1. Зона Acanthoplites nolani, к которой приурочены Ac. aplanatus 

К a s . , Ac. bigoureti S е и п., Ac. trautsholdi S i п z., Cheloniceras clansay-
ense J a c . 

2. Зона Hypacanthoplites jacobi с H. aff. sarasini С о 1., H. tschor-
takensis G 1 a s.; по-видимому, в этой зоне встречаются Douvilleiceras 
planum R o u k h . , D. sub mammillatum R o u k h . 

Эти две зоны составляют клансейский горизонт, в котором распро
странен Acanthoplites multispinatus A n t h. 

3. Зона Leymeriella tardefurcata с L. bogdanovitchi G 1 a s. В этой 
зоне появляется Douvilleiceras mammillatum S с h 1 о t п. 
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Зона Западная Абхазия Никорцминда Шкмери Цхалтубо 
В

ер
хн

ий
 а

ль
б 

Pervinquieria rostrata и 
Stolizckaia dispar 

Песчанистые мер
гели с прослоями 

песчаников 
с Aucellina 

gryphaeold.es, 
A. parva 

20 м 

Мергели и глауконитовые пес
чаники с Pervinquieria rostrata, 

Stolizchaia dispar 
4—5 м 

Мергели с Aucellina gryphaeoi-
des, Exogyra conica, Pervinqui

eria inflata 
15—20 м 

Глинистые мергели с прослоя
ми песчаников с Neohibolites 

stylioides, N. spiniformis 
10—12 м 

В
ер

хн
ий

 а
ль

б 

Hysteroceras orbignyi и 
Pervinquieria inflata 

Песчанистые мер
гели с прослоями 

песчаников 
с Aucellina 

gryphaeold.es, 
A. parva 

20 м Мергели и глауконитовые пес
чаники с Hysteroceras aff.sub-

binum, Pervinquieria inflata 
17—18 м 

Мергели с Aucellina gryphaeoi-
des, Exogyra conica, Pervinqui

eria inflata 
15—20 м 

Глинистые мергели с прослоя
ми песчаников с Neohibolites 

stylioides, N. spiniformis 
10—12 м 

С
ре

дн
ий

 
ал

ьб
 Kosmatella recurelensis 

и Neohibolites minimus 
Мергели с Neohi

bolites minimus 
1 8 - 2 0 м 

Мергели с прослоями песчани
ков с Neohibolites minimus 

15—20 м 

Мергели с Kosmatella rencure-
lensls, Neohibolites minimus 

15—20 м 

Глинистые мергели с прослоя
ми песчаников с Neohibolites 

minimus 
8—10 м 

Н
иж

ни
й 

ал
ьб

 

Douvilleiceras mammilla-
tum и D. monile 

Глинистые мерге
ли с Aucellina 

caucasica, 
A. anthulai 

1 5 - 1 7 м 

Глинистые мергели с Aucellina 
caucasica, Neohibolites minor 

20—25 м 

Глинистые мергели с Aucellina 
caucasica, Neohibolites minor 

5—6 м 

Глинистые мергели С прослоя
ми песчаников с Aucellina cau

casica, Neohibolites minor 
25—26 м 

Н
иж

ни
й 

ал
ьб

 Leymeriella tardefurcata 

Глинистые мерге
ли с Aucellina 

caucasica, 
A. anthulai 

1 5 - 1 7 м 

Глинистые мергели с Aucellina 
caucasica, Neohibolites minor 

20—25 м 

Глинистые мергели с Aucellina 
caucasica, Neohibolites minor 

5—6 м 

Глинистые мергели С прослоя
ми песчаников с Aucellina cau

casica, Neohibolites minor 
25—26 м 

Н
иж

ни
й 

ал
ьб

 

Hypacanthoplites jacobi Мергели с Hypa
canthoplites 

nolaniformis 
1,5 м 

Глинистые мергели с Aucellina 
caucasica, Neohibolites minor 

20—25 м 

Глинистые мергели с Aucellina 
caucasica, Neohibolites minor 

5—6 м 

Глинистые мергели С прослоя
ми песчаников с Aucellina cau

casica, Neohibolites minor 
25—26 м 

Н
иж

ни
й 

ал
ьб

 

Acanthoplites nolani Мергели с Acanth
oplites nolani, 

Ac. blgoureti 
5—6 м 

Мергели с Aucellina caucasica, 
Neohibolites wollemanni 

4—5 м 

Мергели с Aucellina caucasica, 
Acanthoplites nolani 

12 м 

Мергели с Aucellina caucasica, 
Acanthoplites trautscholdi 

3 м 
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Продолжение табл. 8 

Зона • Кутаиси Гореша Молити Сурами 
В

ер
хн

ий
 а

ль
б 

Pervinquieria rostrata и 
Stolizckaia dispar 

Глинистые алевролиты 
20 м 

Песчаники и гравелиты 
6—7 ж 

j — 
В

ер
хн

ий
 а

ль
б 

Hysteroceras orbignyi и 
Pervinquieria inflata 

Глинистые алевролиты 
20 м Алевролиты и мергели с Per

vinquieria cf. pricei, Hysteroce
ras orbignyi 

20 м 

Глауконитовые и туфо
генные песчаники с пач

ками туфобрекчии 
40 ж 

Мергели с Aucellina и 
Neohibolites 

80—90 ж 

С
ре

дн
ий

 
ал

ьб
 Kosmatella recurelensis 

и Neohibolites minimus 
Мергели с прослоями алевро
литов с Neohibolites minimus 

35 ж 

Douvilleiceras mammilla
tum и D. monile 

Глинистые алевролиты с Dou
villeiceras mammillatum, Leyme

riella tardefurcata 
4—5 м 

Чередование туфобрекчии и 
туфопесчаников 

18—20 ж 

Туфобрекчии и туфопес
чаники с Douvilleiceras 

mammillatum 
30 ж 

Туфопесчаники с Douvil
leiceras monile 

3—4 ж 

ал
ьб

 

Leymeriella tardefurcata Туфогенные песчаники с 
Leymeriella bogdanovit-

chi, L. tardefurcata 
5—6 ж 

Туфопесчаники с Leyme
riella tardefurcata, Dou
villeiceras mammillatum 

8—10 ж 

Н
иж

ни
й 

Hypacanthoplites jacobi Мергели с Aucellina caucasica, 
Neohibolites minor 

25—28 м 

Мергели с Hypacanthoplites aff. 
sarasini, Н. tschorlakensis 

3—4 ж 

Чередование песчани
стых мергелей и туфо
песчаников с Aucellina 

caucasica 

Мергели с Aucellina 
25—30 м 

Acanthoplites nolani Мергели с Aucellina caucasica, 
Acanthoplites nolani 

2—3 ж 

Мергели с Acanthoplites cf. 
nolani 

3—4 ж 

12—14 ж 
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4. Зона Douvilleiceras monile с переходящим из предыдущей зоны 
D. mammillatum S с h 1 о t h. 

Две последние зоны известны лишь в песчанисто-туфогенных 
фациях Окрибы в долине р. Чхеримела и в окрестностях сел. Сурами; 
в мергелях с ауцеллинами зонам 2, 3 и 4 соответствует горизонт 
с Neohibolites minor S t o l . 

Для среднего альба характерны Kosmatella rencurelensis J а с , 
Neohibolites minimus L i s t . , N. pinguis S t o l . , а для верхнего Anisoceras 
armatum S o w . и переходящая, в сеноман Puzosia planulata S o w . 

Верхний альб расчленяется на две зоны: нижнюю с Kosmatella 
agassizi Р i с t., Hysteroceras orbignyi S p a t h, Pervinquieria inflata 
S о w., P. cf. pricei S p a t h. и верхнюю с Anisoceras perarmatum P i с t., 
Pervinquieria kiliani L a s . , P. rostrata S o w . , P. spinosa ( P e r . ) , Stoliz-
ckaia dispar d'O r b., Turrillites bergeri B r o n g n . 

Аджаро-Триалетская складчатая система 

В Аджаро-Трйалетской складчатой системе нижний мел известен 
ка северном склоне Триалет в ядре Хведуретской антиклинали у селе
ний Хведурети и Гвлеви. Верхние горизонты нижнего мела обнажа
ются также в ущельях рек Тедзами и Дзама. 

В Хведуретской антиклинали обнажаются лишь верхние горизонты 
апта и альба. Вскрытая бурением нижняя часть апта слагается туфо-
песчаниками, микротуфобрекчиями и туфами с аптекой микрофауной; 
мощность этого горизонта более 160 м, Обнажающаяся на поверхности 
часть апта и альба представлена чередованием туфоконгломератов, 
туфобрекчий, туфов, туфопесчаников, глин, мергелей и прослоев извест
няков мощностью до 280 м (Гамкрелидзе, 1949; Варенцов, 1950). Тер-
ригенные и карбонатные осадки распространены в основном в верхней 
части альба. Эти отложения фациально очень изменчивы, на небольшом 
расстоянии туфобрекчий по простиранию замещаются туфами и туфо-
песчаниками. 

Туфы и терригенные осадки к югу замещаются туфами и покро
вами лав; в бассейнах рек Имер-хевк, Тана и Тедзами в альбе преоб
ладают туфы, туфобрекчий и туфопесчаники, чередующиеся с покро
вами авгитовых и авгит-лабрадоровых порфиритов, пачками глин и 
прослоями известняков. Мощность обнаженной части альба в ущелье 
р. Имер-хеви около 320 м. 

В апт-альбеких отложениях Триалет встречается бедная фауна 
двустворчатых и аммонитов. Из низов туфогенной свиты у сел. Гвлеви 
М. И. Варенцов указывает нижнеаптскую фауну Panopaea mandibula 
S ow., Sphaera cf. corrugata S о w., Exogyra cf. latissimma L a m., Chelo
niceras cf. seminodosum S i n z . , Crioceratites cf. gracile S i n z . Граница 
апта и альба не ясна, а присутствие альба установлено М. И. Варенцо-
вым. Д. Ю. Папава и Р. И. Торозовым по находкам Aucellina gryphaeoi-
des S о w . , Inoceramus concentricus P a r k . , Latidorsella cf. latidorsata 
M i c h . , Puzosia planulata S o w . , Anahoplites cf. splendens S o w . , 
Scaphites sp; 

Выводы 

В Местийско-Тианетской зоне и в бассейне р. Псоу в Абхазии ниж
ний мел представлен мощными флишевыми и флишеподобными осад
ками, в которых с трудом удается выделить ярусы. 

В Гагрско-Джавской зоне и на Грузинской глыбе в нижнем мелу 
преобладают карбонатные осадки с богатой фауной; в Западной Абха
зии и на северном крыле Рачинской синклинали в неокоме распрост-
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Сводная схема сопоставления подразделений нижнего мела 
Т а б л и ц а 9 

Складчатая система Южного склона 

Местийско-
Тианетская зона Бассейн р. Псоу с. Цханари Гагрско-Джавская зона 

Грузинская глыба Аджаро-
Триалетская 

система 

А
ль

б 

Свита 
навтис-хеви, 

или павлеури 
Терригенный 

флиш 
100—150 м 

Медовеевская 
свита 

Аргиллиты 
и мергелистые 
сланцы с про

слоями пес
чаников 

2 0 0 - 3 0 0 м 

Мергели 
20 м 

Мергели 
с Aucellina 

gryphaeoides 
1 5 - 3 0 м 

Мергели и глауко
нитовые песчаники, 

Две зоны 
Stolizckaia dispar, 

Pervinquieria 
inflata 
30 м. 

Сланцы и туфогенные песчаники, 
алевролиты, мергели 

cr t al 3 Pervinquieria inflata 
crj al 3 Kosmatella rencurelensis 

2 0 - 1 0 0 м 

А
ль

б 

Мергели с Neohibolites minimus 
1 5 - 2 5 м 

Туфогенные 

Мергели с Aucellina caucasica, 
Neohibolites minor 

20—30 м 

Туфогенные породы и алевролиты 
1 0 - 8 0 м 

D. mammillamum, L. tardefurcata 

породы, реже 
глины 

и мергели 
2 0 0 - 3 0 0 м 

Туфогенные породы и алевролиты 
1 0 - 8 0 м 

D. mammillamum, L. tardefurcata 

породы, реже 
глины 

и мергели 
2 0 0 - 3 0 0 м 

Свита дгнали, 
или тетра-

хеви 
Терригенный 

флиш 
500 - 9 0 0 м 

Мергели с Acanthoplites nolani, Hypacanthoplites jacobl 
6—10 м 

Туфогенные 
и глауконитовые 

песчаники 
Свита дгнали, 

или тетра-
хеви 

Терригенный 
флиш 

500 - 9 0 0 м 

Туфогенные 
и глауконитовые 

песчаники 

А
пт

 

Свита дгнали, 
или тетра-

хеви 
Терригенный 

флиш 
500 - 9 0 0 м 

Мергели 
4—5 м 

Мергели и глинистые известняки, 
редко глауконитовые известняки 

10—40 м 

Colombiceras 
tobleri, Cheloni

ceras martini, 
Deshayesites des

hayesi, Colchi
dites securi

formis 

и мергели 
30 м 
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о, о, 
_ 

В 
S О. 

о 

Свита геске 
или пасана-

урская 
Терригенный 

флиш 
400—500 м 

Верхняя часть 
свиты ципори 
Карбонатный 

флиш 
250—400 м 

S S 

са 

Свита кепш 
Мергели 

с прослоями 
известняков 
200—300 м 

Пелитоморф
ные 

известняки 
15—20 м 

Известня
ковые 

брекчии 
2—10 м 

Пелитоморфные 
известняки 

Зоны Imerites 
giraudi, Holco
discus caillaudi 

100—200 м 

Известняки 
с бедной фауной 

5 0 - 3 0 0 м 

Известняки 
с бедной фауной 

20—30 м 

Известняки 
с брахиоподами 

5 - 2 0 м 

Известняки с экзогирами 

Органогенные и оолитовые известняки с Requienia 
(ургон), реже доломитизированные известняки 

2 0 - 4 0 м 

Кварцевые песчаники 
2—10 м 

Криптокристаллические 
и доломитизированные 

известняки 
30—80 м 

Кварцевые 
песчаники 
5 - 8 0 м 
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ранены фации с головоногими, а в других районах и на Грузинской 
глыбе — мелководные, часто органогенные осадки. Апт и альб здесь 
•богаты головоногими и хорошо расчленяются. В Триалетах весь мел 
слагается туфогенно-осадочными фациями (табл. 9). 

Нижнемеловые отложения хорошо расчленены на ярусы и зоны 
в Гагрско-Джавской зоне, на Грузинской глыбе и в краевой части гео
синклинали Южного склона. Здесь валанжин местами расчленяется на 
два горизонта. Нижний брахиоподовый горизонт с Zeilleria abchasica 
N u t z . соответствует берриасу — зоне Negreliceras negreli, а верхний 
горизонт с Thurmanniceras thurmanni P i c t . и Neocomites trezanensis 
L o r y является эквивалентом среднего и верхнего валанжина. Готерив 
местами расчленяется на нижний и верхний подъярусы. Большей 
частью отложения валанжина и готерива не расчленены и представлены 
одной и той же толщей криптокристаллических и доломитизированных 
известняков. 

Баррем в фации с головоногими расчленяется на две зоны: зона 
Holcodiscus caillaudi — нижний баррем и зона Imerites giraudi — 
верхний баррем. В ургонской фации баррем не расчленяется, 
а выделяющиеся в верхах баррема горизонты являются местными, 
фаДиальными. 

Апт расчленяется на четыре зоны. В нижнем апте выделяются две 
зоны: Colchidites securiformis и Deshayesites deshayesi, и в верхнем 
также две: Cheloniceras martini и Colombiceras tobleri. 

В альбе устанавливается ряд зон, а именно в нижнем альбе четыре 
зоны: Acanthoplites nolani, Hypacanthoplites jacobi (клансей), Leyme
riella tardefurcata и Douvilleiceras mammillatum.; средний альб на зоны 
не расчленяется, а в верхнем выделяются две зоны: Pervinquieria 
inflata и Stolizckaia dispar. В мергелистой фации с ауцеллинами выде
ляются лишь подъярусы. 

* * * 

В Закавказье нижнемеловые отложения известны также в Армении 
и Азербайджане — на Малом Кавказе и Южном склоне Большого 
Кавказа. 

В неокоме Малого Кавказа устанавливаются известные на Грузин
ской глыбе карбонатные фации — ургонская и аммонитовая с фауной 
средиземноморского типа, очень близкой к фауне Грузии. В то же 
время здесь развиты туфогенные осадки (тапасардагская и арташин-
ская свиты) и отложения опресненных бассейнов (копалоносный гори
зонт), отсутствующие в Грузии. 

Апт и альб на Малом Кавказе представлены смешанными терри-
генно-туфогенно-карбонатными фациями, сходными с распространен
ными на северном склоне Триалетского хребта. Фауна апта и альба 
Малого Кавказа также сходна с фауной соответствующих отложений 
Грузии. 

На Малом Кавказе нижний мел залегает трансгрессивно. Однако 
в отличие от непрерывных разрезов Грузии здесь устанавливаются 
предбарремский и предсреднеальбский перерывы и барремская и сред-
неальбская трансгрессии; последняя трансгрессия продолжается и 
в верхнем альбе. 

На Южном склоне Большого Кавказа, в Азербайджане, распро
странены флишевые отложения, аналогичные осадкам нижнего мела 
Мест«йско-Тианетской зоны, но у юго-восточного окончания Большого 
Кавказа фации флиша несколько иные, отчасти переходные к нормаль
ным с разнообразной фауной (Berriasella, Neohibolites, Aucellina), 
содержащей много видов, общих с нижним мелом Грузии. 
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На Северном Кавказе — Дагестане, Ингушетии, Северной Осетии, 
Кабарде и в районе Минеральных Вод —нижний мел представлен 
довольно мощными эпиконтинентального типа, часто мелководными 
осадками. В валанжине распространены карбонатные осадки, в кото
рых выделяются две фации: мелководная с фауной двустворчатых и 
гастропод и более глубоководная с разнообразной фауной, содержащей 
аммониты. Первая из них сходна с карбонатными отложениями валан
жина Грузинской глыбы, а вторая — Западной Абхазии. 

Готерив, баррем, апт и нижний альб на Северном Кавказе слага
ются терригенными, часто мелководными осадками с фауной преиму
щественно двустворчатых и брахиопод и более редких аммонитов. Это 
фации резко отличаются от фаций нижнего мела Грузии. В фауне, 
кроме форм с широким географическим распространением, отмечается 
ряд местных кавказских видов, известных также ц в Грузии. С другой 
стороны, в неокоме Северного Кавказа нередки бореальные формы 
(Riasanites, Polyptychites, Craspedodiscus, Aucella), почти отсутствую
щие в Грузии. 

Средний и верхний альб представлены в глинисто-мергелистой 
фации с Aucellina, Inoceramus и более редкими головоногими. Эти 
осадки отчасти напоминают альб Гагрско-Джавской зоны. 

На Северо-Западном Кавказе распространены глинисто-песчани
стые, флишеподобные осадки очень большой мощности с довольно ред
кой фауной. Эта геосинклинальная фация не имеет аналогов в Грузии; 
но фауна этих отложений средиземноморского типа и содержит ряд 
видов, известных лишь в Грузии (Cheloniceras sporadicum R o u k h . , 
Imerites favrei R o u k h . ) . 

В Крыму нижнемеловые отложения представлены двумя типами 
фаций: глубоководными глинисто-мергелистыми осадками и разнообраз
ными мелководными терригенно-карбонатными. Первые из них 
несколько похожи на отложения нижнего мела в бассейне р. Псоу, 
среди вторых лишь единичные горизонты в отдельных разрезах напо
минают нижний мел Грузии (нижний альб бассейнов рек Альмы и 
Качи). Нужно отметить, что нижневаланжинская трансгрессия в Крыму 
продолжала развиваться и в готериве, а в среднем альбе часто отме
чается перерыв в осадкообразовании, предшествующий верхнеальбской 
трансгрессии. Однако, несмотря на эти различия, нижнемеловыё фауны 
Грузии и Крыма очень близки. Обе фауны принадлежат средиземно
морскому типу и содержат ряд видов, известных лишь из Крымско-
Кавказской области (Natica koklusensis P e e l . , Holcodiscus phasiensis 
R o u k h . , Mesohibolites gagriensis S c h w . и др.) . 

Разнообразными фациями представлен нижний мел на Балканах. 
В Болгарии установлены предаптский и предальбекий перерывы. Фации 
нижнего мела Балкан разнообразные, среди них лишь некоторые сходны 
с фациями нижнего мела Грузии. Так, например, в неокоме Балкан
ской геосинклинали распространены мергелисто-известковистые осадки 
с головоногими, похожие на отложения свиты кэпш, а альб Северной 
Болгарии слагается глауконитовыми песчаниками и мергелями. Широко 
распространенная в Болгарии ургонская фация содержит не только 
известняки с Requienia, но и горизонты мергелей с Orbitolina, неизвест
ные в ургоне Грузии. Другие фации нижнего мела Балкан — мергели
сто-песчанистый неоком с редкими головоногими, мелководный карбо-
натно-терригенный апт — отличаются от фаций мела Грузии. 

В то же время средиземноморская фауна нижнего мела Балкан 
близка к нижнемеловой фауне Грузии. Некоторое различие между 
этими фаунами фациального характера вызвано наличием в апте 
Балкан мелководных фаций с Orbitolina и двустворчатыми. 
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На Карпатах фации нижнего мела очень разнообразны. Следует 
отметить преобладание флишевых отложений. Некоторые свиты флиша 
Карпат сходны с аналогичными свитами Грузии. Например, свиты 
синайя, одия и комарник могут быть сопоставлены со свитами ципори, 
пасанаурской и медовеевской. Наблюдается также сходство между 
пелагическими карбонатными отложениями, ургоном и альбскими 
мергелистыми фациями обеих областей. Однако «дикий флиш» 
нижнего мела, глинисто-песчаная «силезская фация» и конгломерато-
песчанистые осадки Карпат не имеют аналогов в Грузии, а ургонская 
фация на Карпатах поднимается до апта. Интересно, что на Карпатах 
иногда во флише встречаются линзы ургонских известняков. 

Эти различия в характере нижнемеловых отложений Грузии и Кар
пат вызваны регрессией в барреме и апте на Карпатах, регрессией, свя
занной с орофазой. Эта регрессия сменяется трансгрессией в альбе на 
Карпатах, в то время как в Грузии, наоборот, нижнемеловая транс
грессия достигает максимума в апте, и регрессия проявляется лишь 
з конце альба. 

Нижнемеловая фауна Карпат сходна с грузинской, хотя нужно отме
тить редкость теплолюбивых барремских Pulchellia и Heteroceras. 

В Динаридах нижний мел согласно налегает на титон. В этой обла
сти также отмечаются трансгрессии в барреме и альбе и регрессия 
R апте. Ряд фаций нижнемеловых отложений Динарид — ургон, мерге
листые известняки с головоногими, флиш — сходны с распространенными 
в Грузии. В то же время в Динаридах известна титон-неокомская фация 
чередующихся между собой пелитоморфных известняков и радиоляри
тов, которая отсутствует в нижнем мелу Грузии, с фауной средиземно
морского типа, как и в Грузии. 

В Венгрии, на Панонском срединном массиве, нижнемеловые отло
жения представлены эпиконтинентальными осадками. Отмечаются 
регрессии в верхнем барреме и в конце апта и углубление моря в верх
нем альбе. Некоторые фации — мергелистые известняки и глауконитово-
песчанистые мергели с головоногими, ургон — сходны с известняками 
Грузии; другие же — мергели с губками.и Orbitolina, эхинодерматовые 
брекчии, бокситы — в Грузии не отмечаются. Фауна и здесь средиземно
морского типа, содержащая ряд форм, общих с Грузией. 

В Альпах апт и альб слабо распространены в связи с проявлением 
австрийской орофазы. И в Альпах известны некоторые фации, отмечаю
щиеся в Грузии, — мергелисто-известнякорые осадки с головоногими, 
ургон, глауконитовые песчаники. Геосинклинальная фация неокома 
с цефалоподами — известковистые сланцы с редкими аптихами — имеет 
некоторое сходство со свитой ципори. Но здесь встречаются эхинодер
матовые брекчии, неизвестные в Грузии, а в ургоне, кроме известняков 
с Requienia, часты мергели с Orbitolina. 

В нижнемеловой фауне Альп много форм, известных в Грузии. 
В Юго-Восточной Франции — в Предальпах и Провансе, в неокоме 

и апте распространены две фации: мергелисто-известняковая и ургон
ская, которые обычны в нижнем мелу Грузии. Различие заключается 
лишь в том, что в ургоне, кроме Requienia, часты Orbitolina и что ургон 
охватывает не только баррем, но местами и апт. В альбе преобладают 
глауконитовые песчаники и мергели, но в отличие от Грузии нередки 
горизонты с фосфатами и прослои ракушечников. Нижний мел согласно 
налегает на титон, а апт регрессивный. 

Фауна нижнего мела Юго-Восточной Франции очень близка соот
ветствующей фауне Грузии. Это сходство отмечалось уже давно и 
в настоящее время подчеркивается тем обстоятельством, что редкие за 
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пределами Грузии Colchidites и Argvethites были найдены в нижнем 
апте Прованса. 

Сравним теперь нижнемеловые отложения Грузии и Средней Азии. 
На Мангышлаке и в Копет-Даге фации неокома карбонатные, мел

ководные, с очень бедной фауной, содержащей некоторые виды, извест
ные в Грузии. Апт и альб представлены в той же терригенной фации, 
какая распространена на Северном Кавказе, — в фации, сильно отли
чающейся от осадков апта и альба Грузии. Однако фауна апта и альба 
Мангышлака и Копет-Дага очень близка к фауне соответствующих 
отложений Грузии и содержит много общих видов. Различие заклю
чается лишь в присутствии в среднем и верхнем альбе Копет-Дага 
многочисленных Hoplites, отсутствующих в Грузии. 

ВЕРХНИЙ МЕЛ 

Первые обоснованные сведения об отложениях верхнего мела были 
даны Г. Абихом (1958), выделившим верхнемеловые известняки в За
падной Грузии и установившим наличие сеномана у сел. Садахло. Более 
полные материалы имеются в работах С. Симоновича, А. Сорокина и 
Л. Бацевича, которые впервые выделили в Западной Грузии свиту 
глауконитовых песчаников и так называемую «псаммитовую свиту 
среднего мела» (свита мтавари, или вулканогенная). Ими же впервые 
была отмечена трансгрессия верхнемеловых известняков в бассейне 
р. Квирила и их большое развитие на Триалетском хребте и в долине 
р. Алгети. Их выводы были повторены Э. Фавром (1875). 

Позже Э. Фурнье (1896) обнаружил сеноманскую фауну в глауко
нитовых песчаниках горы Урта и датскую фауну в верхах верхнемело
вых известняков у сел. Сурами и в Раче. На южном склоне Большого 
Кавказа к верхнему мелу Ф. Гавриловым и С.Симоновичем (1895) были 
отнесены литографские известняки долины р. Иори, а А. Н. Рябининым 
(1911) орбитоидная свита у сел. Пховели на Цив-Гомборском хребте. 

Взгляды Б. Ф. Мефферта (1924, 1930—1934) относительно страти
графии верхнего мела Грузинской глыбы и Аджаро-Триалетской 
системы в основном правильны, за исключением того, что вулканоген
ную свиту (мтавари) он принял за базальную формацию верхнемело
вых известняков. С другой стороны, Б. Ф. Мефферт первый заметил, что 
на Триалетском хребте верхнемеловые известняки подстилаются вулка
ногенной толщей, хотя это было опубликовано позже, в 1941 г., когда 
возраст и распространение этих отложений были установлены 
П. Д. Гамкрелидзе (1931, 1932, 1936) и М. И. Баренцевым (1937, 1938). 
Следует отметить, что С. С. Кузнецов (1935) и его сотрудники'эту 
толщу отождествляли со среднеэоценовой вулканогенной свитой, тем 
самым излишне усложняя тектонику. 

В. П. Ренгартен создает современную схему стратиграфии флише-
вой формации (1924, 1932). Значение этой схемы для всего Южного 
склона Большого Кавказа, от бассейна р. Лиахви до Цив-Гомборского 
хребта, подтвердили работы Н. Б. Вассоевича (1939—1932, 1934, 1936— 
1937) и И. Э. Карстенса (1932, 1934). 

А. И. Джанелидзе (1930, 1932—1933, 1941) установил вулканоген
ную природу свиты мтавари, изменчивость фаций сеномана в Раче и 
Лечхуми и исправил границу между палеогеном и датским ярусом 
в Лечхуми. Б. Ф. Мефферт эту границу проводил значительно выше. 
В дальнейшем положение границы было уточнено И. В. Качарава 
(1944). 

И. Р. Кахадзе (1941) дал интересный материал по верхнемеловым 
отложениям бассейна р. Квирилы. П. Д. Гамкрелидзе (1936, 1949, 
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1954), К. Е. Габуния и П. Д. Гамкрелидзе (1942) изучили меловые 
отложения в Аджаро-Триалетской системе и на Артвинско-Болнисской 
глыбе. Интересные данные были получены и в Абхазии М. С. Швецо
вым (1929), Г. Р. Чхотуа, В. И. Курочкиным. 

Изучение руководящих групп верхнемеловой фауны (Рухадзе, 1940; 
Цагарели, 1942, 1949; Иоселиани, 1940, 1953, 1955; Бендукидзе, 1954, 
1956 и др.) позволило А. Л. Цагарели (1954) дать монографическую 
сводку по стратиграфии верхнего мела. 

Складчатая система Южного склона Большого Кавказа 

На Южном склоне Большого Кавказа развита мощная флишевая 
формация, охватывающая отложения от верхнеюрских до нижнепалео
геновых включительно. К верхнему мелу относятся карбонатная серия 
(турон — датский ярус) и верхняя часть терригенной серии (нижний 
мел — сеноман). 

Меловые отложения образуют широкую полосу от Сванетии и Гор
ной Рачи до восточной оконечности Цив-Гомборского хребта (Местий-
ско-Тианетская зона). Собственно верхнемеловые отложения распрост
ранены от сел. Пховели до долины р. Джеджори. 

Как правило, флиш слагает наклонные на юг складки, осложнен
ные чешуйчатыми надвигами того же направления (Ренгартен, 1932; 
Вассоевич, 1. c i t ; Карстенс, 1. cit.; Кахадзе и Канделаки, 1946; Варен-
цов, 1948 и др.) . К югу флиш надвинут на неогеновые молассы и на 
более древние отложения но Орхевскому надвигу (или системе надви
гов). 

Западнее Местийско-Тианетской зоны, в Сванетии и Абхазии, мело
вые отложения распространены меньше и вместо флишевых представ
лены нормально-морскими фациями, залегающими непосредственно на 
байосе и лейасе. Эти соотношения обусловлены батской орофазой 
(Кахадзе, 1947), в результате которой, начиная с верхней юры, обосо
бились Восточный и Западный флишевые бассейны. Отложения Запад
ного флишевого бассейна территории Грузии появляются только в вер
ховьях р. Псоу. 

Флиш Местийско-Тианетской зоны (Восточный бассейн) вкрест 
простирания испытывает значительные структурно-фациальные измене
ния, благодаря чему В. П. Ренгартен в районе Военно-Грузинской 
дороги выделил пять подзон: Г у д а м а к а р с к у ю , М т и у л е т с к у ю , 
Л а л а у р и с х е в с к у ю , Х е в к р и л ь с к у ю и А р г у н с к о-Жи н-
в а л ь с к у ю. Подзоны рассматривались как аллохтонные, и границами 
между ними являются надвиги. Три последние объединяются в так 
называемую фронтальную полосу, которая надвинута на юг на А р к а-
л и н е к у ю параутохтонную подзону, а останец третьего, в виде отре
занного от корней покрова, известен еще южнее, у сел. Аргуни. 

Н. Б. Вассоевичу удалось проследить названные подзоны на запад 
и восток от Военно-Грузинской дороги. По его данным, что подтверж
дает также А. Л. Цагарели (1954), Лалаурисхевская и Хевкрильская 
подзоны в других районах не различаются и представляют одну под
зону, охарактеризованную развитием полного разреза типичного карбо
натного флиша верхнего мела. Поэтому, не считая Гудамакарской под
зоны, в которой развита верхняя юра, выделяются три подзоны: 

,1) М т и у л е т с к а я , или Ч и а у р с к а я , сложенная нижним мелом и 
(в синклиналях) верхним мелом до кампана; 2) Т и а н е т с к о-С а д з е -
г у р с к а я подзона верхнемелового и палеогенового флиша иЗ) А р г у н -
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с ко -Ж и н в а л ь с к а я, или К а х е т и н с к а я , с трансгрессивными 
отложениями орбитоидной свиты (большая часть Ц и в - Г о м б о р с к о г О ' 
хребта относится к данной подзоне). 

Местийско-Тианетская зона 

Стратиграфия верхнего мела вдоль всей зоны довольно однооб
разна, но между подзонами наблюдаются определенные фациальные-
изменения. При описании за основу взята Т и а н е т с к о-С а д з е г у р-
с к а я подзона, где наблюдается наиболее полный и типичный разрез. 

Нижний сеноман. Свита полимиктовых песчаников, или укугмарти, 
венчает терригенно-флишевую серию нижнего мела и большей частью-
согласно налегает на альбскую свиту павлеури, или навтис-хеви. Пред
ставлена свита темно-серыми аргиллитами, глинистыми сланцами, 
известковистыми полимиктовыми и туфогенными песчаниками, перехо
дящими в микроконгломераты. В долине р. Ксани М. И. Варенцов 
(1950), а также Н. А. Канделаки и С. Г. Асламазова отмечают наличие 
пепловых прослоев. Микроконгломераты сложены галечками глинистых 
сланцев, песчаников, порфиритов, альбитофиров и верхнеюрских псев-
доолитовых известняков. Согласно В. П. Батурину (1930), состав пес
чаников в долине р. Арагви аркозово-граувакковый. Подобным же 
составом характеризуется свита во всей Тианетско-Садзегурской под
зоне. Мощность свиты по р. Иори 80 м, по рекам Ксани и Арагви 100 м 
и такого же порядка она по р. Лиахви и западнее. 

В М т и у л е т с к о й ( Ч и а у р с к о й ) подзоне мощность свиты 
падает до 20—25 м, и она представлена более мелкозернистой фацией: 
тонкослоистыми аргиллитами с прослоями мелкозернистых песчаников. 
У сел. Пасанаури В. П. Ренгартен отмечает слой туфа. 

В А р гу н с к о-Жи н в а л ь с к о й ( К а х е т и н с к о й ) подзоне при 
аналогичном минералогическом составе фация становится грубообло-
мочной: преобладают грубозернистые песчаники и конгломераты. По 
р. Иори, согласно А. Л. Цагарели, величина обломков постепенно уве
личивается вверх по разрезу. По р. Ксани М. И. Варенцов наблюдал 
под свитой поверхность несогласия. 

На Цив-Гомборском хребте (Гомборский перевал, верховья 
р. Кисис-хеви, у сел. Череми) свита укугмарти чаще несогласно нале
гает на свиту тетра-хеви, а к югу от сел. Череми как будто и на пор-
фиритовую свиту байоса. Мощность несколько изменчива: по р. Ксани 
150 м, по Арагви 100 м, по Иори 140 м, на Цив-Гомборском хребте 
150—180 м. В восточной части этого хребта (сел. Пховели) свита пред
ставлена граувакковыми песчаниками и конгломерато-брекчиями из 
верхнеюрских известняков (Кахадзе, 1953) мощностью до 200 м. 

В бассейне р. Арагви В. П. Ренгартен нашел в данной свите Neohi
bolites cf. ultimus d'O r b., а на Кахетинском хребте отмечаются Neohi
bolites ultimus d'O r b., Rotalipora appenninica R e n z, R. cf. reicheli' 
M o r n . 

Наличие первично-вулканогенного материала позволяет сравнивать 
свиту укугмарти с одновозрастными свитами вандамской (Азербай
джан) и паук (Сочи — Туапсе). 

Верхний сеноман — нижний турон. Ананурская (силицитовая) 
свита. Выше свиты укугмарти согласно следует маломощная свита, 
обогащенная кремнеземом. В Т и а н е т с к о - С а д з е г у р с к о й подзоне 
она делится на три толщи: 
Cr 2cm 2 1. Окремненные сланцы и песчаники 2—10 ж 

2. Темные полосчатые силициты. Полосчатость обусловлена чере
дованием • более или менее богатых глиной микрослоев . . . 2—10 „. 

Cr2ti 3. Белые, зеленоватые и розоватые окремненные известняки . . 5—13 „, 
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В Ч и а у р с к о й (Мт и у л е т с к о й) подзоне описанный характер 
свита сохраняет только в долине р. Иори. Здесь в силицитах отмеча
ется Gumbelitria сепотапа K e l l e r (Келлер, 1947). 

По рекам Ксани и Арагви выделяется только средняя силицитовая 
пачка в 1—-3 м, а другие пачки сливаются с ниже- и вышележащими 
свитами. 

В К а х е т и н с к о й подзоне мощность свиты увеличивается, но под
разделяется она аналогичным образом: 
Сггсгпг 1. Окремненные сланцы и песчаники. По р. Иори они содержат 

прослои микроконгломератов, туфопесчаников и туфобрекчий. 
На Цив-Гомборском хребте найдена Rotalipora appenninnica 
R е n z 7—30 м 

2. Темные полосчатые силициты. На Гомборском перевале содер
жат прослои пепла и туфа . . . . . . . . . 10—40 p i 

Cr2ti 3. Зеленоватые и розоватые окремненные известняки. По р. Иори 
в них имеются прослои туфопесчаников, туфобрекчий и туфо-
конгломератов с гранитной галькой. На Цив-Гомборском хребте 
содержат Globotruncana linneana (d'Orb.) 5—40, , 

Кремнезем свиты органогенно-осадочного происхождения (наличие 
радиолярий в большом количестве во всех трех пачках, правильное 
чередование кремнистых и некремнистых слоев). В. Е. Хаин (1937^ и 
А. Л. Цагарели (1954) увязывают появление кремнезема и массовое 
развитие радиолярий с вулканизмом, следы которого имеются как 
в нижележащей, так и в данной свите. 

Верхний турон. Свита маргалитисклде, или красных известняков. 
За ананурской свитой согласно следует свита красных, розовых и белых 
слоистых известняков с прослоями мергелей той же окраски и непра
вильными или линзообразными стяжениями красного кремня. 

В Т и а н ё т с к о - С а д з е г у р с к о й подзоне мощность свиты 3— 
55 ж, а в К а х е т и н с к о й 20—90 м, хотя здесь она часто срезана орби-
тоидной свитой. Интересно отметить наличие в свите маргалитисклде 
полимиктовых микроконгломератов, а в Кахетинской подзоне также 
туфопесчаников с гранитной галькой, туфобрекчий и внутриформацион-
ных подушечных лав (сел. Тианети, Гомборский перевал). 

Возраст свиты в названных подзонах определяется на основании 
находок Inoc. brongniarti M a n i , In inconstans W o o d s (по p. Ксани) 
Globotruncana linneana ( d ' O r b . ) , G. marginata R e u s s и др. (по 
p. Лиахви, на Цив-Гомборском хребте). 

В Ч и а у р с к о й подзоне (по р. Арагви) свита маргалитисклде 
должна относиться к нижнему турону, так как она залегает непосредст
венно на силицитах, занимая стратиграфическое положение окремнен-
ных известняков. 

Коньяк — нижний сантон. Свита литографских известняков, или 
эшмакис-хеви. Свита маргалитисклде согласно переходит в мощную 
свиту литографских известняков. В Ч и а у р с к о й подзоне в бассейне 
р. Арагви мощность ее 200 м и в верхней части она содержит частые 
прослои сланцеватых плотных мергелей. По р. Ксани свита сильно 
эродирована, а западнее уже не прослеживается. В бассейне р. Иори 
в прослоях мергелей наблюдается примесь аркозово-грауваккового 
материала^ мощность свиты с юга на север увеличивается от 200 до 
400 м. 

В Т и а н е т с к о-С а д з е г у р с к о й подзоне свита представлена 
плотными пелитоморфньши и литографскими известняками с прослоями 
зеленых и красных мергелей и песчанистых известняков (у сел. Ахмета 
с косой микрослоистостью) с аркозово-граувакковым материалом. 
Мощность ее по р. Ксани 100 м и но р. Лиахви 20—70 м, а по р. Арагви 
она уменьшается в южном направлении от 200 до 60 м. 
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В К а х е т и н с к о й п о д з о н е свита сохранилась в виде отдельных 
обрывков только в бассейне р. Арагви. 

, В двух южных подзонах по стратиграфическому положению и ред
ким ископаемым — Inoceramus michaeli S c h m . , Globotruncana linneana 
( d ' O r b . ) , Gl. area ( C u s h m . ) и др. — возраст свиты определяется как 
нижнесенонский. В северной подзоне нижняя граница свиты, по-види
мому, опускается в тур он. В свите отмечаются проблематики Miinsteria 
bicornis H e e r и Chondrites affinis S t e r n b . 

Верхний сантон — нижний кампан. Свита зернистых известняков, 
или джорчи, наиболее типично развита в Т и а н е т с к о-С а д з е г у р-
ской подзоне от бассейна р. Лиахви до Кахетинского хребта включи
тельно. Она представлена ритмичным чередованием зернистых, песча
нистых и органогенно-обломочных известняков (с проблематиками) и 
зеленых и красных мергелей. Песчанистые известняки содержат аркб-
зово-граувакковый материал и иногда переходят в микроконгломераты 
того же состава. Органогенный детритус состоит из фораминифер, лито-
тамний, губок и мшанок. Мощность свиты 30—100 м с максимумом по 
р. Ксани. У сел. Ахмета свита к северу, по-видимому, замещается сабу-
инской свитой. 

В других подзонах свита джорчи встречается в виде исключения. 
Так, по р. Арагви в Ч й а у р с к о й подзоне В. П. Ренгартен к ней отно
сит светлые мергели с прослоями красных мергелей и зернистых извест
няков. В К а х е т и н с к о й подзоне, согласно А. Л. Цагарели, свита 
джорчи известна только в синклинали Дарадави на Цив-Гомборском 
хребте. Она несогласно лежит на свите укугмарти и представлена 
серыми песчанистыми органогенно-обломочными известняками с гиеро-
глифами и зелеными известковистыми глауконитовыми песчаниками 
мощностью 50 м. Здесь отмечается также прослой микробрекчии 
с обломками темных сланцев и красных известняков. Эту свиту 
В. П. Ренгартен и Н. Б. Вассоевич условно относят к нижнему кампану, 
но при сопоставлении с орбитоидной свитой мы увидим, что ее нижняя 
граница должна опускаться в сантон. 

Свита содержит редких представителей Orbitella типа media 
d ' A r c h . и Inoceramus ex gr. balticus В o h m . 

Верхний кампан — Маастрихт. Сабуинская свита. Типично флише-
вая карбонатная сабуинская свита является характерным образованием 
Т и а н е т с к о-С а д з е г у р с к о й подзоны. Ее аналоги в других подзо
нах, за. исключением синклинали Дарадави, не установлены. Залегая 
согласно на свите джорчи, она представлена ритмичным чередованием 
пелитоморфных или песчанистых известняков, оскольчатых мергелей 
(главный компонент) и мягких сланцеватых глин. Иногда песчанистые 
известняки переходят в известковистые песчаники с «текучей» текстурой 
или даже в микроконгломераты. Обломочный материал аркозовый. 

Флишевый характер свиты подтверждается частыми гиероглифами 
Chondrites affinis B n o n g n . , Paleodyction strooci S i l v . и др. Мощ
ность свиты у сел. Ахмета 200 м, западнее 50—70 л и в синклинали 
Дарадави 30 м. 

Возраст свиты определяется по орбитоидам. В низах имеются кам-
панские Orbitella iissoti i ( S c h l u m b . ) (у сел. Ахмета), а в верхах 
маастрихтские Orbitella apiculata S c h l u m b . , Lepidorbitoides minor 
( S c h l u m b . ) . , Omphalocyclus macropora L a m . , Siderolites calcitra-
poides L a m . , а также Globotruncana conica W h i t e , Pseudotextularia 
varians R z. 

Маастрихт. Меквадурская свита. В западной части Цив-Гомбор-
ского хребта верхи сабуинской свиты замещаются своеобразной тол
щей, являющейся по существу карбонатным флишем сабуинского типа: 
10 Грузинская ССР 
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более тонкослоистым, но с мощными прослоями (0,6—1,2 м) песчани
стых известняков через интервалы в 3—4 м. Последние характеризу
ются «текучей» текстурой. В северных выходах эти известняки содер
жат гальки и валуны пелитоморфных известняков типа свиты эшмакис-
хеви. Мощность свиты 100 ж, но к югу свита практически выклини
вается. 

Сходные отложения мощностью 10 м встречаются и в синклинали 
Дарадави (Кахетинская подзона). 

Маастрихт — датский ярус. Квитерская (босельтская) свита. 
В Т и а н е т с к о-С а д з е г у р с к о й подзоне выше согласно следует-
флиш, представленный чередованием мергелистых, иногда окремненных 
аргиллитов, оскольчатых мергелей, песчанистых известняков и извест
ковистых песчаников, переходящих в микроконгломераты с аркозово-
граувакковым материалом. На подошвах песчаников часты Chondrites-
affinis S t е г n b., Ch. intricatus B r o n g n . и др. (квитерская свита). 
Мощность 150 м . В западной части Цив-Гомборского хребта ее заме
щает босельтская свита, отличающаяся от квитерской наличием мощ
ных (0,5—3 м) прослоев окремненных песчанистых известняков, распо
лагающихся через правильные промежутки (2,5—3 м). Эти известняки 
характеризуются «текучей» текстурой и часто содержат гальки пород 
сабуинской свиты (на севере) и титон-неокомских пород (на юге) . 
Мощность на севере 200 м, на юге 100 м. 

Эта же свита мощностью около 100 м выделяется и в синклинали 
Дарадави ( К а х е т и н с к а я п о д з о н а ) . 

По рекам Арагви и Ксани аналогичные образования представлены 
мергелями, аргиллитами и песчанисто-микроконгломератовыми извест
няками с несколькими мощными прослоями конгломерата с мергели
стым цементом, в котором встречаются гальки гранитов и плохо окатан
ные обломки меловых пород, титон-неокомских известняков и средне
юрских порфиритов. Мощность 150—200 м . 

В нижней части этих отложений во многих разрезах собраны мааст
рихтские орбитоиды Orbitella apiculata S c h l u m D . , Lepidorbitoides-
socialis L e y m., Omphalocyclus macropora L a m., Simplerbites gensa-
cicus L e y m . и др. Однако свита частично охватывает и датский ярус, 
так как в районе сел. Тианети в верхах ее встречаются только трех- и 
четырехкамерные глобигерины. 

Датский ярус — палеоцен. Шахветильская (надорбитоидная) свита.. 
В Т и а н е т с к о-С а д з е г у р с к о й подзоне разрез верхнего, мела' 
заканчивается терригенный флишем, представленным слабоизвесткови-
стыми или чистыми темными аргиллитами, спонголитовыми песчани
ками и песчанистыми известняками с проблематиками Chondrites tar-
gionii B r o n g n . , Ch. intricatus H e e г и др. Мощность 100—400 м. 

По стратиграфическому положению свита относится к датскому 
ярусу и, возможно, к палеоцену. 

Верхний сантон — Маастрихт. Орбитоидная свита. В К а х е т и н 
с к о й подзоне (за исключением синклинали Дарадави) флишевые 
свиты джорчи, сабуинская и квитерская замещаются грубообломочной 
толщей, играющей по отношению к ним роль «дикого флиша». Орби
тоидная свита залегает трансгрессивно, часто непосредственно на ана-
нурской свите. В восточной части Цив-Гомборского хребта наблюдается 
угловое несогласие, в результате чего к югу от сел. Череми орбитоид
ная свита срезает все меловые свиты и налегает на порфиритовую юру. 

Орбитоидная свита представлена неправильным чередованием 
грубых, часто глыбовых, конгломератов и брекчий, микроконгломератов„ 
литотамниевых известняков, песчаников и пестроцветных мергелей.. 
Южнее сел. Тианети и на Цив-Гомборском хребте отмечаются также-
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прослои туфов и туфопесчаников. Обломочный материал представлен 
верхнеюрскими известняками, порфиритами, гранитами и породами 
меловых свит. 

В самом восточном выходе свиты у сел. Череми нижняя часть ее 
представлена в основном порфиритовыми туфобрекчиями, туфопесчани-
ками и покровами, а верхняя — обломочными известняками и мерге
лями. Мощность свиты 50—500 м. 

В свите В. П. Ренгартеном, Н. Б. Вассоевичем, В. Я. Эдилашвили, 
О. И. Шириашвили и др. отмечаются маастрихтские орбитоиды Orbi
tella apiculata S c h l u m b . , Lep'idorbitoides socialis L e y m . , Omphalocy-
clus macropora L a m. и др., а также Globotruncana conica W h i t e , 
Pseudotextularia varians R z e h a k и др. Кроме того, на Цив-Гомбор-
ском хребте Г. М. Дондуа обнаружены Hauericeras sulcatum К n е г, 
Inoceramus georgicus Т s a g., In. proximus M e e k и In. cf. balticus 
В б h m. 

Однако все авторы допускали наличие в свите и более низких гори
зонтов сенона, что подтвердилось находками в районе Гом€орского 
перевала сантонских форм: Inoceramus balticus В б h m var. pygmea 
T s a g., In. gamkrelidzei T s a g. и Belemnitella praecursor S t o l . 

Датский ярус. Чиотаанткарская свита. В К а х е т и н с к о й подзоне 
южнее с. Тианети за орбитоидной свитой согласно следуют известко
вистые микроконгломераты, органогенно-обломочные известняки и 
реже глыбовые конгломерато-брекчии, аналогичные по составу таковым 
орбитоидной свиты. Мощность 50—60 м. 

Туапсе-Новороссийская зона 

Туапсе-Новороссийская зона охватывает Западный флишевый бас
сейн, заходящий в пределы Грузии только в верховьях р. Псоу. Из мно
гочисленных исследователей этой зоны назовем только Б. М. Келлера 
(1947), давшего наиболее полную сводку по флишевым отложениям. 
Флищ верховьев р. Псоу описан В. И. Курочкиным (1941) и И. Р. Ка
хадзе и М. С. Эристави (1948). Верхнемеловой флиш здесь обнажается 
в виде двух полос: на водоразделе рек Псоу и Гега (на севере) и между 
селениями Аигба и Михельрипш по р. Арква (на юге). 

В. северной полосе наблюдается полный разрез. За пестроцветными 
глинами альба согласно следует: 

Нижний сеноман. Свита паук. Плотные серые глины, мергели и 
туффиты мощностью 70—90 м. В западных районах свита содержит 
сеноманскую фауну и ее вулканогенный характер выражен резче. Соот
ветствует свите укугмарти. 

Верхний сеноман. Ананурская свита. Тонкослоистые, пестроцветные, 
плотные, окремненные глины с линзами и прослоями силицитов мощ
ностью 40 м. Верхняя известняковая пачка, хорошо развитая в Местий
ско-Тианетской зоне, здесь не выделяется из вышеследующей свиты, но 
западнее она хорошо выражена и получила название керхетского гори
зонта. Она охарактеризована Inoc. labiatus S с h 1 о t h. 

Турон — нижний сенон. Маркхотхская серия. Слоистые светлые 
известняки, часто литографского типа, с прослоями мергелей мощ
ностью 125—150 м. Соответствует свитам маргалитисклде и эшмакис-
хеви. В западных районах серия содержит микрофауну турона — ниж
него сенона и подразделяется на свиты. 

Верхний сенон. Котхская серия. Флишевое переслаивание серых 
пелитоморфных известняков, песчанистых мергелей и мергелистых глин 
мощностью 500 м. Соответствует орбитоидному флишу Местийско-Тиа
нетской зоны и на западе содержит верхнесенонскую микрофауну. 

10* 
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В южной полосе выходов Туапсе-Новороссийской зоны представлены 
только две первые свиты. 

Сопоставление верхнемеловых отложений Местийско-Тианетской и 
Туапсе-Новороссийской зон приводится в табл. 10. 

Фронтальная полоса Орхевского надвига 
Местийско-Тианетской зоны 

Вдоль Орхевского надвига на северном краю Грузинской глыбы 
и Гагрско-Джавской зоны известно несколько небольших выходов верх
немеловых отложений. Преобладает карбонатная фация. Хороший раз
рез наблюдается в долине р. Джеджори, в Цханарской синклинали, 
частично перекрытой надвинутым флишем (Гамкрелидзе, Бендукидзе 
и Эристави, 1952; Кахадзе, 1952а). 

Альб — сеноман. Свита пестроцветных мергелей. Фиолетовые, розо
вые и серые глинистые мергели с включениями верхнеюрских рифовых 
известняков, переходящие в северном крыле в брекчии. Мощность 2— 
20 м. Местами свита выпадает из разреза. Отложения содержат Aucel
lina ex gr. aptiensis P o m p . , A. ex gr. caucasica B u c h и A. krasnopol-
skii P a v 1. 

В южном крыле синклинали у сел. Фасраго картина меняется. 
Пестроцветные мергели с белемнитами альбского типа занимают ниж
нюю часть, а за ними следуют: а) зеленоватые граувакковые известко-
пистые песчаники, в верхней части окремненные, мощностью 18—20 м; 
б) темные силициты с прослоями песчанистых мергелей мощностью 4— 
5 м. Таким образом, здесь появляются фации свит укугмарти и ана-
нурской. 

Турон. Свита красных известняков. Тонкослоистые красные извест
няки с красными кремнями мощностью 1,5—20 м. Известняки часто 
брекчиевые, особенно в северном крыле, и содержат обломки верхне
юрских известняков. У сел. Фасраго нижняя часть свиты представлена 
окремненными известняками, подобными верхней пачке ананурской 
свиты. В общем же свита сходна со свитой маргалитисклде. 

Сенон — датский ярус. Свита литографских известняков. Слоистые, 
светлые, пелитоморфные и литографские известняки мощностью 8—40 м. 
В верхах почти повсеместно содержатся датские ежи Echinocerys dou-
villei S e u n . , Coraster sphaericus S e u n . , Cyclaster aturicus S e u n . 
и др. Ввиду малой мощности свиты возможно допустить ее трансгрес-
сивность (по аналогии с орбитоидной свитой). Выше залегает трансгрес
сивный эоцен. 

Отмеченные аналогии позволяют предполагать, что отложения 
Цханарской синклинали соответствуют отложениям К а х е т и н с к о й 
подзоны. 

Выход сеномана известен также на правом берегу р. Ксани 
у сел. Цирколи (Адамия, 1958). Здесь, подстилаясь брекчией, на пор-
фиритовую свиту налегают литотамниевые мраморовидные известняки 
(30 м) с Catopyqus columbarius L а т . , Magas cf. pumilus S o w . 

Третий выход имеется в бассейне р. Арагви у сел. Аргуни. Сог
ласно Ш. А. Адамия, здесь мел трансгрессивно лежит на байосе И верх
ний мел представлен свитами укугмарти (50—60 ж) и ананурской (5 м). 
В первой части имеются прослои мергелей и литотамниевых органоген-
но-обломочных известняков. 

Итак, во фронтальной полосе развиты мелководные карбонатные 
фации, которые связаны с флишем горизонтальными переходами. Такие 
фации были развиты, по-видимому, вдоль всей полосы, о чем свиде-
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Т а б л и ц а 10 
Схема корреляции верхнемеловых: отложений Западного и Восточного флишевых бассейнов 

Ярусы 
Палеонтологическая 

характеристика 

Западный флишевый бассейн Восточный флишевый бассейн Грузии и Азербайджана 

Дибрарская подзона Вандамская подзона 

Подъярусы 

Палеонтологическая 
характеристика 

Западный Кавказ Западная Абхазия Мтиулетская подзона Тианетско-Садзегурская 
подзона 

Кахетинская 
подзона 

Дибрарская подзона Вандамская подзона 

Палеоцен 

Р а з м ы в 

Серия котх. Флишевое 
чередование известняков, 
песчанистых мергелей и 

мергелистых глин 

Р а з м ы в 

Свита джорчи 
Розоватые мергели и мелкозернистые 

известняки 

Шахветильская свита 
Темные аргиллиты и пес

чаники 

Квитерская свита 
Флишевое чередование 

мергелистых и окремнен-
ных аргиллитов с про
слоями известняков, 
вверху — Glob. trilocu

linoides 
внизу — Orbit, apiculata 

у/ Меквадурская 
\ ^ свита 

Сабуинская свита 
Флишевое чередование 
песчанистых известня

ков, известняков и мер
гелей 

Вверху — Orbitella apicu
lata, Globotr. conica, 
Pseudotext. varians, 

Внизу — Orbitella tisso
ti, 0. ex gr. media, Glo

botr. stuarti 

Свита джорчи 
Зернистые известняки и 

пестроцветные мергели 
Вверху — Orbit, ex gr. 

media 

Сумгаийская свита 
Черные пестроцветные 

аргиллиты 

Сардагарская свита 
Светлые известняки с 

Inoceramus balticus 

Дат Globigerina triloculinoi
des, Globigerina pseudo-

bulloides 

Свита агой. Темные толстослоистые мергели и 
глинистые мергели с Globigerina triloculinoides, 

Gl. pseudobulloides 

Р а з м ы в 

Серия котх. Флишевое 
чередование известняков, 
песчанистых мергелей и 

мергелистых глин 

Р а з м ы в 

Свита джорчи 
Розоватые мергели и мелкозернистые 

известняки 

Шахветильская свита 
Темные аргиллиты и пес

чаники 

Квитерская свита 
Флишевое чередование 

мергелистых и окремнен-
ных аргиллитов с про
слоями известняков, 
вверху — Glob. trilocu

linoides 
внизу — Orbit, apiculata 

у/ Меквадурская 
\ ^ свита 

Сабуинская свита 
Флишевое чередование 
песчанистых известня

ков, известняков и мер
гелей 

Вверху — Orbitella apicu
lata, Globotr. conica, 
Pseudotext. varians, 

Внизу — Orbitella tisso
ti, 0. ex gr. media, Glo

botr. stuarti 

Свита джорчи 
Зернистые известняки и 

пестроцветные мергели 
Вверху — Orbit, ex gr. 

media 

Чиотанткарская свита 
Известковистые микро
конгломераты и извест

няки 

Ильхидагская свита 
Мергели, аргиллиты и 
песчанистые известняки 
с Glob, triloculinoides 

Сардагарская свита 
Светлые известняки с 

Inoceramus balticus 

Маастрихт 

Кампан 

Orbitella apiculata, Lepi-
dorbitoides socialis, Glo-
botrunc. conica, Pseudo-
textularia varians, Haue-

riceras sulcatum 

Orbitella tissoti, 0. ex 
gr. media, Bel. mucronata 

Флишевое чередование известняков, мерге
лей и известковых песчаников с Globotrun
cana conica, Pseudotextularia varians, в ни
зах — Bet. mucronata, Inoceramus balticus 

Пенайская свита. Кварцевые песчаники, 
мергели и микроконгломераты с Pseudoof-

faster caucasicus 

Ахеянская свита. Мергелистые известняки и 
гели с Pseudooff. caucasicus 

л> 
( 

С
ер

ия
 к

от
х 

s. 
st

r 

Р а з м ы в 

Серия котх. Флишевое 
чередование известняков, 
песчанистых мергелей и 

мергелистых глин 

Р а з м ы в 

Свита джорчи 
Розоватые мергели и мелкозернистые 

известняки 

Шахветильская свита 
Темные аргиллиты и пес

чаники 

Квитерская свита 
Флишевое чередование 

мергелистых и окремнен-
ных аргиллитов с про
слоями известняков, 
вверху — Glob. trilocu

linoides 
внизу — Orbit, apiculata 

у/ Меквадурская 
\ ^ свита 

Сабуинская свита 
Флишевое чередование 
песчанистых известня

ков, известняков и мер
гелей 

Вверху — Orbitella apicu
lata, Globotr. conica, 
Pseudotext. varians, 

Внизу — Orbitella tisso
ti, 0. ex gr. media, Glo

botr. stuarti 

Свита джорчи 
Зернистые известняки и 

пестроцветные мергели 
Вверху — Orbit, ex gr. 

media 

Орбитоидная свита 
Песчаники, конгломера

ты, брекчии, известняки, 
мергели и вулканогенные 
породы с Hauericeras 
sulcatum, Orbit, apicula
ta, Globotr. conica, Pseu

dotextularia varians.. 
В нижней части Bel. 

praecursor, Inoceramus 
gamkrelidzei 

П е р е р ы в 

Свита маргалитисклде 
Красные известняки 

Агбурунская свита 
Песчанистые известняки, 

мергели и глины, 
вверху — Orbit. apicu

lata. 
внизу — Bel. mucronata 

Сардагарская свита 
Светлые известняки с 

Inoceramus balticus 

Сантон Orbitella ex gr. media, 
Bel. praecursor, Inoc. un-

dulatopllcatus 

Гениохская свита 
Известняки и красноватые мергели 

М
ар

кх
от

хс
ка

я 
се

ри
я 

Маркхотхская серия. Пе
литоморфные известняки 

с прослоями мергелей 

Р а з м ы в 

Свита джорчи 
Розоватые мергели и мелкозернистые 

известняки 

Шахветильская свита 
Темные аргиллиты и пес

чаники 

Квитерская свита 
Флишевое чередование 

мергелистых и окремнен-
ных аргиллитов с про
слоями известняков, 
вверху — Glob. trilocu

linoides 
внизу — Orbit, apiculata 

у/ Меквадурская 
\ ^ свита 

Сабуинская свита 
Флишевое чередование 
песчанистых известня

ков, известняков и мер
гелей 

Вверху — Orbitella apicu
lata, Globotr. conica, 
Pseudotext. varians, 

Внизу — Orbitella tisso
ti, 0. ex gr. media, Glo

botr. stuarti 

Свита джорчи 
Зернистые известняки и 

пестроцветные мергели 
Вверху — Orbit, ex gr. 

media 

Орбитоидная свита 
Песчаники, конгломера

ты, брекчии, известняки, 
мергели и вулканогенные 
породы с Hauericeras 
sulcatum, Orbit, apicula
ta, Globotr. conica, Pseu

dotextularia varians.. 
В нижней части Bel. 

praecursor, Inoceramus 
gamkrelidzei 

П е р е р ы в 

Свита маргалитисклде 
Красные известняки 

Юнусдагская свита 
Зернистые известняки, 

красные мергели с Inoc. 
lobatus 

Красные известняки 
Сантон Orbitella ex gr. media, 

Bel. praecursor, Inoc. un-
dulatopllcatus 

Гениохская свита 
Известняки и красноватые мергели 

М
ар

кх
от

хс
ка

я 
се

ри
я 

Маркхотхская серия. Пе
литоморфные известняки 

с прослоями мергелей 

Свита эшмакис-хеви 
Литографские известняки 

""" ^вигТ^а^галетисклд^ 
Красные известняки 

^ — ^ ^ ~ ^ \ н а н у р с к а я свита. 
Черные силициты 

Свита укугмарти 
Аргиллиты и полимиктовые песчаники 

Свита эшмакис-хеви 
Литографские известня
ки с Inoc. undulato—pli-

catus 

Орбитоидная свита 
Песчаники, конгломера

ты, брекчии, известняки, 
мергели и вулканогенные 
породы с Hauericeras 
sulcatum, Orbit, apicula
ta, Globotr. conica, Pseu

dotextularia varians.. 
В нижней части Bel. 

praecursor, Inoceramus 
gamkrelidzei 

П е р е р ы в 

Свита маргалитисклде 
Красные известняки 

Юнусдагская свита 
Зернистые известняки, 

красные мергели с Inoc. 
lobatus П е р е р ы в 

Свита маргалитисклде 
Красные известняки 

Коньяк Inoc. subquadratus Натухайская свита 
Чередование известняков, мергелей и пес

чаников, 
в нижней части с Inoc. cf. lamarcki 

М
ар

кх
от

хс
ка

я 
се

ри
я 

Маркхотхская серия. Пе
литоморфные известняки 

с прослоями мергелей 

Свита эшмакис-хеви 
Литографские известняки 

""" ^вигТ^а^галетисклд^ 
Красные известняки 

^ — ^ ^ ~ ^ \ н а н у р с к а я свита. 
Черные силициты 

Свита укугмарти 
Аргиллиты и полимиктовые песчаники 

Свита эшмакис-хеви 
Литографские известня
ки с Inoc. undulato—pli-

catus 

Орбитоидная свита 
Песчаники, конгломера

ты, брекчии, известняки, 
мергели и вулканогенные 
породы с Hauericeras 
sulcatum, Orbit, apicula
ta, Globotr. conica, Pseu

dotextularia varians.. 
В нижней части Bel. 

praecursor, Inoceramus 
gamkrelidzei 

П е р е р ы в 

Свита маргалитисклде 
Красные известняки 

Свита кемчи 
Песчанистые известняки, 
пелитоморфные извест

няки, мергели, глины, 
вверху — Inoc. subqua

dratus 
внизу — Inoc. lamarcki 

П е р е р ы в 

Свита маргалитисклде 
Красные известняки 

Верхний 
турон 

Inoc. lamarcki 

Натухайская свита 
Чередование известняков, мергелей и пес

чаников, 
в нижней части с Inoc. cf. lamarcki 

М
ар

кх
от

хс
ка

я 
се

ри
я 

Маркхотхская серия. Пе
литоморфные известняки 

с прослоями мергелей 

Свита эшмакис-хеви 
Литографские известняки 

""" ^вигТ^а^галетисклд^ 
Красные известняки 

^ — ^ ^ ~ ^ \ н а н у р с к а я свита. 
Черные силициты 

Свита укугмарти 
Аргиллиты и полимиктовые песчаники 

Свита маргалитисклде 
Красные известняки с 

Inoc. brongniarti 

Орбитоидная свита 
Песчаники, конгломера

ты, брекчии, известняки, 
мергели и вулканогенные 
породы с Hauericeras 
sulcatum, Orbit, apicula
ta, Globotr. conica, Pseu

dotextularia varians.. 
В нижней части Bel. 

praecursor, Inoceramus 
gamkrelidzei 

П е р е р ы в 

Свита маргалитисклде 
Красные известняки 

Свита кемчи 
Песчанистые известняки, 
пелитоморфные извест

няки, мергели, глины, 
вверху — Inoc. subqua

dratus 
внизу — Inoc. lamarcki 

П е р е р ы в 

Свита маргалитисклде 
Красные известняки 

Нижний 
турон 

Inoc. labiatus Керкетский горизонт 
Пестрые известняки, иногда окремненные 

с Inoceramus labiatus 

М
ар

кх
от

хс
ка

я 
се

ри
я 

Маркхотхская серия. Пе
литоморфные известняки 

с прослоями мергелей 

Свита эшмакис-хеви 
Литографские известняки 

""" ^вигТ^а^галетисклд^ 
Красные известняки 

^ — ^ ^ ~ ^ \ н а н у р с к а я свита. 
Черные силициты 

Свита укугмарти 
Аргиллиты и полимиктовые песчаники 

Ананурская свита, 
1. Окремненные аргил

литы 
2. Черные силициты с 

Gumbelitria cenomana 
3. Окремненные извест

няки 

Ананурская свита 
1. Окремненные аргил

литы 
2. Черные силициты 
3. Окремненные извест

няки 

Заратская свита 
Окремненные породы, 

известняки, глины, туфы 

Ананурская свита 
1. Окремненные аргил

литы 
2. Черные силициты и 

туфы 
3. Окремненные извест

няки 
Верхний 
сеноман 

Gumbelitria cenomana, 
Acanthoceras rhotoma-

gense 

Ананурская свита. Силициты и аргиллиты 

флиш. 

Ананурская свита. 
Силициты и глины 

Свита эшмакис-хеви 
Литографские известняки 

""" ^вигТ^а^галетисклд^ 
Красные известняки 

^ — ^ ^ ~ ^ \ н а н у р с к а я свита. 
Черные силициты 

Свита укугмарти 
Аргиллиты и полимиктовые песчаники 

Ананурская свита, 
1. Окремненные аргил

литы 
2. Черные силициты с 

Gumbelitria cenomana 
3. Окремненные извест

няки 

Ананурская свита 
1. Окремненные аргил

литы 
2. Черные силициты 
3. Окремненные извест

няки 

Заратская свита 
Окремненные породы, 

известняки, глины, туфы 

Ананурская свита 
1. Окремненные аргил

литы 
2. Черные силициты и 

туфы 
3. Окремненные извест

няки 

Нижний 
сеноман 

Neohibolites ultimus, 
Aucellina krasnopolskii 

Свита паук. Туфогенно-мергелистый 
Acanthoceras rhotomagenese, 

в нижней части Aucellina krasnopolskii 

флиш. Свита паук 
Туфогенные породы, 

мергели и глины 

Свита эшмакис-хеви 
Литографские известняки 

""" ^вигТ^а^галетисклд^ 
Красные известняки 

^ — ^ ^ ~ ^ \ н а н у р с к а я свита. 
Черные силициты 

Свита укугмарти 
Аргиллиты и полимиктовые песчаники 

Свита укугмарти 
Полимиктовые песча

ники 

Свита укугмарти 
Полимиктовые песчани
ки и конгломераты с 

Neohib. cf. ultimus, Rot. 
appenninnica 

Кемишдагская свита 
Глины и песчаники с 

Neohib. ultimus 

Вандамская свита 
Вулканогенные породы 

Грузинская ССР http://jurassic.ru/
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тельствует следующий факт. На Цив-Гомборском хребте в верховьях 
р. Турдо известны своеобразные брекчии, отнесенные И. Э. Карстенсом 
к байосу, а В. Я. Эдилашвили и А. Л. Цагарели — к сеноману. А. И. Д ж а 
нелидзе и М. М. Рубинштейн (1957) обнаружили в этих брекчиях 
известняковую глыбу с Hercoglossa cf. danica S с h 1., Ceraster sphae-
ricus S e u n . и др. Такая фация чужда флишу и она могла быть раз
вита лишь южнее. 

Гагрско-Джавская зона 

Гагрско-Джавская зона разделяет Западный и Восточный флише
вые бассейны и вытянута вдоль Южного склона Большого Кавказа от 
Западной Абхазии до Юго-Осетии. Меловые отложения здесь развиты 
в основном на стыке с Грузинской глыбой от Западной Абхазии до 
Верхней Рачи, протягиваясь через Северную известняковую полосу 
Мегрелии и комплекс горы Асхи. В этой зоне, начиная с верхней юры, 
типичные геосинклинальные фации уже не встречаются. В частности, 
верхний мел здесь представлен фациями, сходными с отложениями 
Грузинской глыбы. Эти отложения довольно детально изучались в За
падной Абхазии Т. А. Мордвилко, В. И. Курочкиным, И. Р. Кахадзе и 
М. С. Эристави, Гр. Е. Гуджабидзе; в Центральной Абхазии М. С. Шве
цовым (1929), А. Л. Козловым (1932), Г. Р. Чхотуа, Гр. Е. Гуджабидзе, 
С. Г. Букия, Р. А. Гамбашидзе; в Восточной Абхазии В. В. Мок-
ринским (1929), И. В. Качарава (1933), С. И. Ильиным и А. Г. Эберзи-
ным (1935), В, Я. Эдилашвили, Г. М. Абуладзе, С, Г. Букия, 
Е. К- Вахания; в Северной Мегрелии Б. Ф. Меффертом (1931), 
A. И. Джанелидзе (1941), С. Г. Букия, Е. К. Вахания, Гр. Е. Гуджа
бидзе; в Раче и Лечхуми их изучали Б. Ф. Мефферт (1930), А. И. Джа^ 
нелидзе (1930, 1940а), И. В. Качарава (1944), Е. К- Вахания, 
B, Я. Эдилашвили, Р. Д. Леквинадзе, и Ш. X. Гегучадзе, Э. В. Котети-
швили (1958), а также М. С. Эристави и А. Л. Цагарели. 

Сеноман. Сеноман везде в Гагрско-Джавской зоне следует согласно 
за альбом, но характеризуется фациальной изменчивостью. От долины 
р. Псоу до низовьев р. Бзыби развита фация мергелей с прослоями 
туффитов, туфопесчаников й рыхлых глауконитовых песчаников мощ
ностью 10—100 м. В ряде случаев в низах свиты выделяются слои 
с Aucellina krasnopolskii P a v l . (нижний сеноман), а выше попа
даются Inoceramus crippsi М a n t., In. tenuis M a n t. и др. 

В районе г. Нового Афона мергелисто-туфогенная фация замеща? 
ется фацией серых мергелей с тонкими прослоями песчанистых мерге^ 
лей, песчаников и мергелистых известняков мощностью 17—27 м. Эта 
толща отделяется с трудом от альбских мергелей в основном по появле
нию Аис. krasnopolskii P a v l . В верхней же части найдены Inoc. vir-
gatus S с h 1 u t., In. pictus S o w . , Puzosia cf. crebrisulcata K o s s m . 
и др. (верхний сеноман). 

В Центральной Абхазии (по рекам Гумиста и Кодори) преобладаю
щей фацией являются глауконитовые песчаники, довольно грубозерни
стые, с которыми чередуются глины и глауконитовые мергели. Разрез 
обычно венчается слоем красной глины континентального облика.. 
Общая мощность 5—20 м. Несмотря на наличие богатой фауны (Inoc. 
crippsi M a n t , In. virgatus S c h l t i t . , Mant. mantelli S o w . , Acant-
koc. rhotomagense D e f г. и др.), сеноман здесь еще не расчленен. 

Восточнее р. Мокви снова развита мергелисто-глинистая фация, 
которую Б, Ф. Мефферт и В. В. Мокринский относили к альбу, допу
ская перерыв в сеномане. Однако здесь, по р. Гализга, над мергелями 
с Pervinquieria cf. inflata S o w . согласно залегают мергели, мергели-
етые глины и песчанистые мергели с тонкими прослоями глауконито-

http://jurassic.ru/



150 СТРАТИГРАФИЯ 

вых песчаников мощностью 20—22 м, которые в верхах содержат Inoc. 
pictus S o w . и In. virgatus S c h l i i t . (верхний сеноман). 

По р. Окуми сеноман представлен песчанистыми мергелями, мер
гелями и глауконитовыми песчаниками (13—15 ж), в которых выде
ляется нижний сеноман с Аис. krasnopolskii P a v l . и верхний с Inoc. 
pktus S o w . 

В Северной известняковой полосе Мегрелии по ущельям рек Ингури 
и Чанис-цкали развита толща мергелей (30 м), известняков, глин 
к глауконитовых песчаников с Puzosia planulata S о w., Inoc. cf. bohe-
micus L e o n h . и др. По p. Хобис-цкали между туроном и альбом зале
гает тонкая пачка (3—10 м) глауконитовых и туфогенных песчаников 
с Mantellic. cf. mantelli S o w . и Neohib. ultimus d'O r b. в основании 
(нижний сеноман) и Baculites cf. baculoides M a n t . в средней части. 
В бассейне р. Техури мергели снова настолько преобладают, что гра
ница с альбом неясна и наличие сеномана устанавливается на основа
нии Inoc. crippsi M a n t . , Puz. djumensis S i m . и др. Мощность 
(условно) 20—50 м. 

В Рачинско-Лечхумской синклинали сеноман имеет изменчивую 
мощность. В южном крыле синклинали в районе сел. Никорцминда 
на вракон налегают ясно выраженные регрессивные глауконитовые 
песчаники, косослоистые в верхней части и заканчивающиеся устрич
ной ' банкой и микроконгломератом с порфиритовыми галечками. 
Мощность свиты 40—60 м. Восточнее, у сел. Шкмери, на глауконитовые 
песчаники налегают темные лидиты (2 м), похожие на силициты ана-
нурской свиты. Песчаники здесь содержат богатую нижНесеноманскую 
фауну: Aucellina krasnopolskii Р a v 1., Neohib. cf. ultimus d'O г b., 
Phylloc. whiteavesi К о s s m., Turrilites costatus L a m . и др. 

К западу от сел. Никорцминда и в северном крыле синклинали 
мощность сеномана резко уменьшается (до 3—12 м) и большей частью 
он представлен серыми мергелями, которые местами замещаются .мел
козернистыми глауконитовыми песчаниками. Б. Ф. Мефферт считал, 
что в этих разрезах сеноман вообще отсутствует, что не подтверждается, 
так как фаунистически установлено наличие нижнего сеномана с Аис. 
krasnopolskii P a v l . и верхнего с Inoc. cf. pictus S о w. между верх
ним альбом и нижним туроном. 

Турон — коньяк. Турон и коньяк представлены довольно однооб
разной фацией слоистых, плотных, крупнозернистых, белых, розовых 
или красных известняков с мясо-красными кремневыми стяжениями. 
В Западной Абхазии они согласно следуют за сеноманом; мощность их 
колеблется в пределах 100—200 м. Примерно половина или две трети 
свиты относится к турону (слои с Inoceramus lamarcki P a r k . , In. stil-
lei H e i n z . , In. cf. waltersdorfensis A n d . и др.), а остальная часть 
к коньяку (слои с Inoc. involutus S o w . ) . 

В Центральной Абхазии свита белых и красных известняков сме
няет регрессивный сеноман резким скачком. Ее мощность колеблется 
в пределах 50—130 м. Охарактеризована свита аналогичной фауной: 
Inoc. lamarcki P a r k . , Inoc. involutus S о w . , Inoc. wandereri A n d . 
Вопрос нижнего турона здесь неясен ввиду трансгрессивное™ свиты 
и отсутствия ископаемых в самых нижних слоях, но в Восточной Абха
зии по р. Гализге эти известняки подстилаются пачкой мергелистых 
известняков (10 м) и мергелей С Inoc. hercynicus P e t г., согласно зале
гающей на сеномане. 

В Северной известняковой полосе Мегрелии мощность описываемой 
свиты колеблется от 70 до 180 м. В ней найдены Inoc. labiatus 
S c h . l p t h . (в низах), In. lamarcki P a r k , (в средней части), In. 
cf. schlonbachi В o h m . (в верхах). В верховьях р. Техури в нижней 
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части свиты отмечается линза зеленых туфобрекчий (30—40 м). Залега
ние на сеномане с о г л а с н о е . 

В Рачинско-Лечхумской синклинали под белыми и красными извест
няками выделяется пачка мергелистых известняков (5—20 м) с Inoc. 
labiatus S e n l o t h . , In. hercynicus P e t r . , Rotalipora appenninica 
R e n z и др. Выше в нижней части известняков найдены Inoc. lamarcki 
P a r k . , а в верхах Inoc. involutus S о w . Мощность турона й коньяка 
60—120 м. В полосе селений Никорцминда — Шкмери турон резко сме
няет регрессивный сеноман, но в большинстве разрезов наблюдается 
согласное залегание. 

Следует отметить, что в окрестностях сел. Шкмери верхний турон 
представлен туфами и туфобрекчиями с In. lamarcki P a r k , мощно
стью 70—90 м, которые замещают здесь обычные известняки. Подобное 
замещение вулканогенной фацией известно и у сел. Чквищи, йо эта вул
каногенная фация шире развита на Грузинской глыбе. 

Сантон — Маастрихт, Эти ярусы представлены в основном слоис
тыми светло-серыми, желтоватыми или белесыми пелитоморфньши или 
криптозернистыми, литографского типа известняками с серыми, голубо
ватыми или темными кремнями. Переход в коньякский и датский ярусы 
•согласный. Ввиду редкости фауны (хотя и богатой видами) проведение 
границ между .ярусами в этой однообразной свите затруднительно. 

В Западной Абхазии мощность свиты 70—200 м. К востоку от 
р. Бзыби нижняя часть свиты содержит Inoc. haenleini G. M u l l , и 
In. circularis T s a g. (сантон), а верхи — In. balticus В o h m , In. 
regularis d'O r b., In. georgicus T s a g. и др. 

В Центральной Абхазии (реки Гумиста, Кодори) Маастрихт лито
логйчески отличается от двух других ярусов. Разрез свиты следующий: 

Cr 2st—ер 1. Слоистые светлые литографские и мергелистые известняки. 
В верхах они содержат Inoc. balticus В б h m, In. regularis 
d'Orb.,' In. georgicus T s a g . , Echinocorys ovatus L e s k e , 
Bel. mucronata S c h l o t h и др 100—120 м 

•C^mst 2. Плотные серые мелкозернистые известняки с Scaphites sp. 50—70 „ 

В Восточной Абхазии (реки Мокви, Окуми) М а а с т р и х т литологйче
ски почти не отличим, но палеонтологически охарактеризован лучше 
(Diplomoceras cf. cylindraceus D e f r . , Globotruncana conica W h i t e ) . 
Мощность свиты достигает 340 м. 

В Северной Мегрелии мощность сантона — Маастрихта увеличи
вается до 400—500 м. В средней части свиты найдены Inoc. cf. decipiens 
Z i t t . , Inoc. barabini M o r t . , Bel. cf. mucronata S c h l o t h (кампан), 
а в верхней Discoscaphites cf. constrictus S o w . ( М а а с т р и х т ) . , 

В Рачинско-Лечхумской синклинали сёнон развит в ущелье р. Цхе-
нис-цкали (300 м) и восточнее в южном крыле до сел. Амбролаури 
(100—180 м). Местами (Мурское ущелье, р. Шараула) Маастрихт пред
ставлен плотными мелкозернистыми известняками с Bel. mucronata 
S c h l o t h . , Bel. langei S c h a t s , и Bel. nowaki N a i d., а в других 
разрезах встречаются также Globotruncana conica W h i t e и др. Ниже 
несомненного Маастрихта отмечаются Inoc. balticus В o h m , Echinoco
rys ovatus L e s k e и др. 

Заканчивая на этом описание сенона, следует отметить, что сантон 
в данной зоне охарактеризован лишь в Западной Абхазии. 

Датский ярус. Датский ярус представлен сравнительно более из
менчивыми фациями и охарактеризован морскими ежами и устрицами. 
Кверху он часто согласно переходит в палеоцен. В бассейне р. Псоу 
к нему относятся красноватые и зеленоватые мергели мощностью 120 м 
с Coraster munieri S e u n . , Physaster cf. abichi A n t h . , Echinocorys 
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Биостратиграфическая схема верхнего 

Ярусы 
и подъярусы 

Палеонтологическая 
характеристика Западная Абхазия Центральная Абхазия 

Дат Echynocoris sulcatus 
Ech. pyrenaicus, Cr. pit 

cheri 

, Ech. sulcatus, Ech. py 
- renaicus, Ech. cf. douvil 

lei, Ech. duponti, Ech 
cotteaui, Ech. ovatus 
Ech. edhemi, Ech. gibbus 
var. subglobsa, Id. var 
costulata, Cor. munieri 
Cor. sphaericus, Phys. cf 

abichi 

- Ech. sulcatus, Gryph. pit 
• cheri, Gr. similis, Gr. ko 

dori, Ost. lunata 

Маастрихт Disc. cf. constrictus, Bel. 
nowaki, Bel. langei 

In, balticus, In. regula-
ris, In. colchicus, In 
georgicus, In. simonovit-

chi, In. salisburgensis 

i 
Scaphites sp. 

Кампан In. balticus, In. simono-
vitchi, In. georgicus 

Фауны нет In. balticus, In. regularis, 
In. colchicus, In. simono-
vitchi, In. georgicus, In. 
tenuilineatus. In. saru-
mens'is, In. inconstans, 
Ech. ovatus, Bel. mucro

nata 
Сантон In. haenleini In. haenleini, In. circula-

rls 
Фауны нет 

Коньяк Inoc. involutus In. involutus In. involutus, In. wande-
reri, In. cf. schlonbachi 

Верхний 
турон 

Inoc. lamarcki In. lamarcki, In. stillei, 
In. cf. inconstans. In. cf. 
annulatus. In. glatziae, 
In. cf. waltersdorfensis, 

In. subpercostatus 

In. lamarcki, In. brong-
niarti, In. inconstans, In. 

stillei 

Нижний 
турон 

In. labiatus, In. hercyni-
cus, In. opalensis 

Фауны нет Фауны нет 

Верхний 
сеноман 

Inoc. virgatus, Inoc. pic
tus 

Inoc. crippsi, In. cunei-
formis, In. tenuis. In. 

etheridgei 

Inoc. virga
tus, Inocer 
pictus. Pun' 
djumensis, 

Puz. cf. 
crebrisul-

cata 

Inoc. crip
psi. In. rae-
chensis, In. 
tenuis, In. 
pictus, In. 
etheridgei, 
In. virga
tus, In bo-
hemicus. In. 
orbicularis, 
Ac. rhoto-

magense; M. 
mantelli, M. 

couloni, 
Euomph. 

cunningtoni 
var. rouch-
adzei, Puz. 
planulata, 
Puz. dju

mensis 
и др. 

Нижний 
сеноман 

Auc. krasnopolskii, Neo
hib. ultimus, Mant. man-

telli 

Auc. krasnopolskii Auc. kras
nopolskii 

Inoc. crip
psi. In. rae-
chensis, In. 
tenuis, In. 
pictus, In. 
etheridgei, 
In. virga
tus, In bo-
hemicus. In. 
orbicularis, 
Ac. rhoto-

magense; M. 
mantelli, M. 

couloni, 
Euomph. 

cunningtoni 
var. rouch-
adzei, Puz. 
planulata, 
Puz. dju

mensis 
и др. 
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мела Гагрско-Джавской зоны 

Восточная Абхазия Северная Мегрелия Рача — Лечхуми 

[ Gr. pitched, Globorot. 
aff. conicotruncata 

Pycn. vesicularis, Gr. pitcheri, 
Ost. dzevrensis, Ech. sulcatus, 
Ech. pyrenaicus, Ech. depressus, 
Ech. lamberti, Ech. cf. douvillei, 
Ech. cotteaui, Ech. cf. elatus, 

Cor. munieri, Cor. frechi 

Gr. pitcheri, Pycn, vesicularis, 
Ex. decussata, (Here, danica)^ 

Globorot. aff. conicotruncata 

Dipl. cf. cylindraceus, 
Ech. ovatus, Globotr. co

nica 

Disc. cf. constrictus Bel. mucronata, Bel. langei.Bel. 
nowacki, In. goldfusst, Ech. ova
tus, Pycn. vesicularis, Globotr. 

conica 

Bel. mucronata, In. ex gr. 
balticus 

In. cf. decipiens, In. barabini, 
In. salisburgensis, Bel. cf. 

mucronata 

In. balticus, In. cf. colchicus^ 
Ech. ovatus, Hemiast. cf. regu-

lusi 

Glob, area, Glob, stuarti Фауны нет Фауны нет 

Фауны нет In, cf. schldnbachi In. involutus, In. cf. schldnbachi 

Фауны нет In. lamarcki In lamarcki, In. cf. cuvieri, In, 
inconstans, Globotr. linneana^ 

Pith, caucasica 

In. hercynicus In. labiatus In. labiatus, In. hercynicus, In. 
opalensis, Rotalip. appenninica 

In. crippsi, 
In. pictus, 

\ln. virgatus 
In. tenuis. 

In. etherid-
gei 

Aac. kras
nopolskii, 

In. boheml-
cus 

In. raechen-i 
sis, In. crip 

psi, In. 
tenuis. In. 
cf. pictus 

Mant. cou-
loni, Puz. 

planulata, 
Puz. dju-

mensis 

Вас. cf. baculoides. 
In. tenuis 

Neohib. ultimus, 
Mant. mantelli, 

Puz. planulata, In. 
crippsi 

Puz. pla
nulata, Puz. 
djumensis, 
In. crippsi, 
In. bohemi-

cus Rot. 
appenninica 

Характерной фау
ны нет 

Auc. krasnopolskii, 
A. parva, A. gryp-
haeoides, Neoh. cf. 
ultimus, Phyl. whi-

teauensi, Gaudr. 
vattonnei, Tetr. ti-

motheanus, Puz. 
planulata, Puz. 
mayoriana var. 

octosulcata, P. cf. 
crebrisuleata, Lai. 

cf. latidorsata, 
Turr. costatus 

In. tenuis, 
In. orbi
cularis. 

Rot. appen
ninica, 

Rot. rei-
cheli 
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cotteaui L a т . , Ech. ovatus L e s k e и др. Фация пестроцветных мерге
лей развита главным образом в Сочинском районе. Восточнее р. Псоу 
ее замещают известняки. Так, к востоку от р. Бзыби представлены 
слоистые кристаллические известняки с Echinocorys sulcatus G o l d f . , 
Ech. pyrenaicus S e u n . , Coraster sphaericus S e u n . и др. Мощность 
10—15 м. 

В Центральной Абхазии к датскому ярусу относятся зернистые 
кристаллические и мягкие белые известняки мощностью 100—120 м 
с Ech. sulcatus G o l d f . , Gryphaea pitcheri M o r t . и другими остреи-
дами. Эта же фация протягивается и в Восточную Абхазию. 

В Северной Мегрелии снова преобладают зернистые, средне- и тол
стослоистые известняки с Ech. sulcatus G o l d f., Ech. pyrenaicus 
S e u n . , Ech. depressus E i c h w . , Gr. pitcheri M o r t . и др. Мощность 
60—120 м. 

В бассейне р. Цхенис-цкали (Мурское и Сарецкельское ущелья) 
между Маастрихтом и палеоценом согласно залегает свита зернисто-
кристаллических массивных известняков мощностью 300—400 м. Вос
точнее (р. Ладжанури, сел. Амбролаури) мощность этих отложений 
уменьшается до 50—100 м. В них встречаются Exogyra decussata 
G o l d f., Gryph. pitcheri М о г t., Pycnodonta vesicularis L a m . и Glo-
borotalia aff. conicotruncata S u b b . ( табл .11) . 

Грузинская глыба 

На Грузинской глыбе верхнемеловые отложения представлены 
в основном карбонатными фациями аналогично Гагрско-Джавской зоне. 
Они обнажаются от окрестностей сел. Сурами до правобережья 
р. Ингури. На южной и юго-восточной периферии Дзирульского мас
сива они принимают участие в строении Молитско-Марелисской и Хара-
гоульской синклиналей. На северной периферии массива недислоциро-
ванный верхний мел трансгрессивно перекрывает кристаллические 
породы, но к северу он принимает крутое падение на юг. 

К западу, в Южной Окрибе, верхний мел слагает южное крыло 
Окрибекого антиклинального поднятия. Отсюда он непрерывно протяги
вается в сторону Цхалтубо и южных склонов горы Асхи. 

От комплекса горы Асхи отделяется так называемая известняковая 
полоса Мегрелии, в которой верхнемеловые отложения слагают ядра 
пяти брахиантвклиналей (Абедатской, Накалакевской, Экской, Уртин-
ской и Сатанджийской), кулисообразно расположенных вдоль дуги, 
выгнутой к югу. 

Наконец, бурением установлено наличие верхнемеловых отложений 
в Колхидской низменности (сел. Чаладиди) и в Карталинии (сел. Шин-
диси). 

Верхний мёл на периферии Дзирульского массива изучался 
П. Д. Гамкрелидзе (1932), И. М. Рухадзе (1940), А. Л. Цагарели (1942), 
И. Р. Кахадзе (1941), М. И. Варенцовым (1950), Е. К. Вахания, 
B. Я. Эдилашвили и Р. Д. Леквинадзе, Ш. X. Гегучадзе; в Южной 
Окрибе и в полосе Цхалтубо — Асхи Б. Ф. Меффертом (1924, 1930 6), 
C. С. Чихелидзе, А. И. Джанелидзе (1941), М. С. Эристави (1940), 
М. С. Эристави и Н. Г. Химшиашвили, Е. К. Вахания, Гр. Е. Гуджа
бидзе, Р. Д. Леквинадзе; в Южной известняковой полосе Мегрелии 
Б. Ф. Меффертом (1931), И. В. Качарава (1939), С. Г ; Букия, Н. А. Кан
делаки и Г. Ф. Челидзе, Е. К. Вахания и Г. Никурадзе, Гр. Е. Гуджа
бидзе и В. Качарава (1952); в Колхидской низменности А. Г. Лалие-
вым (1957); в Карталинии К. Г. Чубинишвили (1959) и Д. А. Булей-
швили (1958, 1960). 
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Дзирульская зона поднятия 

Сеноман. В Харагоульекой синклинали сеноман трансгрессивно', 
местами с угловым несогласием налегает на альб и начинается базаль-
ным конгломератом, который на северо-восточном окончании синкли
нали становится грубогалечным. Материал порфирйтовый и гранитный. 
Выше залегают сначала косослоистые, а затем массивные кварцево-
глауконитовые известняки с иглами ежей и обломками криноидей: Glo-
bator cf. tumidus G a u t h. и Puzosia cf. djumensis S i m. Мощность 
свиты 50—115 м. Уменьшение мощности и одновременно увеличение 
лесчанистости наблюдаются в юго-восточном крутом крыле синклинали 
и на ее северо-восточном окончании. 

В Молитско-Марелисской синклинали на вулканогенных отложе
ниях альба согласно залегает пачка тонкослоистых туфопесчаников 
с Inoc. crippsi M a n t . и др., а выше следуют массивные порфиритовые 
туфобрекчии, туфы, покровы. Общая мощность евкты 300 м. Это типич
ная триалетская фация. 

Выше залегают кварцево-глауконитовые известняки (60 м) и снова 
туфобрекчии (40 м). 

Мощность вулканогенной фации по простиранию уменьшается, 
и последняя замещается фацией кварцево-глауконитовых известняков 
как в западном, так и в восточном направлении. На востоке замещение 
хорошо видно у ст. Ципа. Здесь в низах кварцево-глауконитовых извест
няков собрана нижнесеноманская фауна Mantelliceras mantelli S o w . , 
Neohibolites cf. ultimus d'O r b. и др. 

К востоку от ст. Ципа в полосе селений Ципа — Али развиты 
подобные известняки мощностью 100—150 м, охарактеризованные 
в Низах М. mantelli S о w., Schl. varians S o w . и Heoh. ultimus d'Orb. 
и в верхах Inoc. schondorfi H e i n z , и Globai. cf. tumidus G a u t h. 

На северной периферии массива, в бассейне р. Квирила, выходы 
сеномана имеются от р. Кацхура до сел. Сачхере. Он представлен квар-
нево-глауконитовыми известняками и известковистыми песчаниками 
мощностью не более 40 м с Globator cf. tumidus G a u t h . , Discoidea 
subuculus K l e i n и др. Сеноман трансгрессивно залегает на ургоне, но 
выклинивается к северу и югу под трансгрессивными туронско-сенон-
скими известняками. 

Турон — коньяк. Эти ярусы, за исключением окрестностей сел. Ма-
релиси, представлены белыми и розовыми слоистыми известняками 
с красными кремнями. Турон везде, за исключением бассейна р. Кви
рила, залегает согласно на сеномане. 

В Харагоульекой синклинали наблюдается следующий разрез: 

Cr2ti+21. Белые, зеленоватые и розоватые известняки. В низах найден Inoc. 
cf. labiatus S c h l o t h 60 м 

2. Розовые, красные и белые известняки с Inoc. stillei H e i n z . . . .SO „ 
•Cr2cn 3. To же, с линзами писчего мела, с Inoc. involutus S o w . , и In. wande-

reri A n d . : • . . « , i , v 30 „ 

В северо-восточном окончании синклинали мощность свиты падает 
до 60 м. В полосе селений Сурами —Али красная окраска известняков 
не наблюдается, но аналогичные фаунистические горизонты имеются 
и здесь: 
-Cr2ti Песчанистые белые известняки с Inoc. labiatus S c h l o t h . , In. hercy-

nicus P e t г. и In. opalensis В б s e 30 ж 
СГ2Т.2 Зеленоватые и белые известняки с Inoc. lamarcki P a r k . , In. striate— 

concentricus G u m b. и др . . . . . 20 „ 
Сггсп Белые мелоподобные известняки с Inoc. involutus S o w 30 „ 
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Между описанными разрезами турон и к о н ь я к размыты трансгрес
сивным миоценом, з а исключением района сел. Марелиси, где э т и отло
жения по мощности и фации приближаются к триалетскому типу. 
У сел. Мерелнои наблюдается следующий разрез: 

Cr2ti Тонкослоистые стально-серые и розоватые мергели и мергелистые 
известняки с Inoc. hercynicus P e t г. и др 100 ж. 

Cr 2t 2 Тонкослоистые стально-серые и желтовато-серые хрупкие мергели 
, и мергелистые известняки с Prionotropis cf. woolgari M a n t . . . . 50 ,, 

C r 2 t 2 + c n Розовато-белые плотные известняки с красными кремнями с Inoc. 
stillei Н е i n z., In. kleini G. M ii 11. и др • . 50 ,„ 

Это крайний южный разрез на Грузинской глыбе. 
На северной периферии массива турон входит в трансгрессивную 

серию верхнемеловых известняков, но его присутствие установлено лишь 
к западу от г. Чиатура и сел. Салиети. К востоку и юго-востоку от 
этого района на массив трансгрессивно налегают различные горизонты 
сенона. 

Турон начинается базальным конгломератом и представлен белыми 
слоистыми известняками с прослоями толстослоистых розовых извест
няков. В них часты голубоватые и красные кремни. Ввиду скудности 
фауны к турону и коньяку условно отнесена толща в 50 м с Inoc. her-
cynicus Р е t г. в основании и с In. cf. inconstans W o o d s в середине. 
Коньяк установлен на основании In. cf. seitzi A n d . к юго-востоку от 
г. Чиатура в маломощных песчанистых известняках, налегающих на 
массив посредством базального конгломерата. Турон здесь уже отсут
ствует. 

Сантон —датский ярус. Эти отложения развиты в Харагоульской 
синклинали, в полосе селений Сурами — Али и на северной периферии, 
массива. Фация отложений несколько изменчива, однако преобладают 
пелитоморфные литографские известняки. Кремневых конкреций 
в известняках сравнительно мало и они главным образом темно-серые. 
Контакт с коньяком согласный. 

Разрез у сел. Харагоули может считаться опорным: 

Cristi Тонкослоистые пелитоморфные мергелистые известняки с прослоями 
мергелистых глин, с Inoc. subquadratus S с h 1 ii t. и др 20 

Cr 2st 2 Такие же среднеслоистые известняки, с Eupachydiscus cf. isculensis 
R е d t., Inoc. cycloides W e g п., In. gamkrelidzei T s a g. и др. . 

Cr2cp Такие же толстослоистые известняки с Inoc. balticus В б h m, In. salis-
burgensis F. et K., In. georgicus T s a g.. In. simonovitchi T s a g., 
Endocostea typica W h i t f., Echinocorys ovatus L e s k e и др. . 

Cr 2mst Такие же массивные известняки с Hauericeras sulcatum К n е г, Рага-
pachydiscus gollevillensis d'O г b., P. colligatus В i n k h., P. neubergi-
cus H a u e r , Inoc. georgicus T s a g., Echinocorys elatus A m . , Pseu-

dotextularia varians R z., Globotruncana conica W h i t e и др. . 
Cr2d Такие же среднеслоистые известняки с Echinocorys aff. sulcatus 

G o l d f . , Corast. cf. sphaericus S e u n . , Globigerina triloculinoides 
P 1 u m., Globorotalia conicotruncata S u b b. и др 

Pgi 1 Зеленоватые мергели и глины с Globorotalia (Truncorot.) marginoden-
tata S u b b . , Gl. (Tr.) crassata С u s h m. и др. 

Сенонские известняки песчанистые и меньшей мощности (50 м) 
развиты и в северо-восточном окончании Харагоульской синклинали. 
Здесь в и х верхней части известны Betemnitetla langei S c h a t s . , 
Bostrychoceras schldnbachi F a v r e (нижний М а а с т р и х т ) , Echinocorys 
sulcatus G o l d f . , Ech. pyrenaicus S e u n . (датский я р у с ) и д р . 

В окрестностях сел. Сурами разрез сенона фаунистически несколько-
беднее; разграничение кампана и Маастрихта затруднительно и з - з а 
отсутствия головоногих: 
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Cr 2st Зеленоватые, слегка песчанистые, немые мергелистые известняки 
с тонкими прослоями мергелистой глины 30 и 

Сг2ср Белые мягкие известняки с прослоями песчанистых мергелей, с Inoc. 
cf. balticus В 6 h т . , In. regularis d'O r b и др. . 40 „ 

Cr 2mst Белые пелитоморфные известняки с Echinocorys elatus А г п., Ech. _ 
ovatus L е s k е, Cyclaster munieri S e u п. и др. 15 „ 

Cr 2d Такие же известняки, с известковистым конгломератом в основании, 
с Hercoglossa danica S c h l o t h . , Coraster sphaericus S e u n . и др. 30—40 „ 

Выше залегают трансгрессивные отложения олигоцена. 
К северо-востоку от сел. Сурами эта свита еще не расчленена. 
На северной периферии массива описываемые отложения согласно 

залегают на коньяке, но на значительной площади трансгрессивно пере
крывают массив и в свою очередь трансгрессивно перекрываются оли-
гоценом и чокраком. В районе Чиатура — Квацихе выше турона — 
коньяка следуют: 
Cr2st-cp Бе.г.ые, слегка глауконитовые, и розоватые известняки (в верхах) 

с Micraster glyphus S с h 1 й t. и М. schroderi S t o l . Эти известняки 
\ трудно отличимы от турон-коньякских 50—70 м 

Cr 2msti Светло-серые, слегка песчанистые известняки с Belemnitella langei 
S с h a t s., В: mucronata S c h l o t h . , Micraster aturicus H e b. и др. 30—60 „ 

Cr 2 mst 2 Толстослоистые зернистые известняки с Belemnitella nowaki N a i d. 30 „ 
Cr2d Массивные зернистые, иногда брекчиевидные, известняки с Руспо-

donta vesicularis L a m • • • 30—50 „ 

К востоку, по направлению к сел, Сачхере, турон и коньяк выкли
ниваются, а мощность сантона — датского яруса уменьшается до 150 ж, 
причем известняки обогащаются песчаным материалом. 

К юго-востоку от г. Чиатура массив перекрывается более молодыми 
членами сенона. Например, в бассейне р. Дзирула в разрезе 
у сел. Мереви под известняками с Parap. neubergicus H a u e r . остается 
всего 15—20 м, ввиду чего наличие кампана проблематично. Местами 
в центральной части массива сохранились и датские известняки с Mic
raster ak-kajensis W e b . Естественно, что мощности'в этом направле
нии сильно уменьшаются. 

Западная зона погружения 

Кутаисская подзона (Южная Окриба) 

Сеноман Чиатурского района к западу постепенно теряет карбо
натный характер и переходит в фацию разнозернистых глауконитовых 
песчаников. Трансгрессия сеномана все еще отчетливо наблюдается 
в восточной части Южной Окрибы; в районе вершины горы Квеша-клде 
сн залегает на апте и начинается пачкой кварцево-глауконитовых грубо
зернистых песчаников (4—5 м). Западнее, в районе г. Кутаиси, глауко
нитовые песчаники подстилаются порфиритовым микроконгломератом 
и содержат также его редкие прослои. А. И. Джанелидзе (1941) объяс
няет их появление подводными размывами, связанными с синхронными 
извержениями в Аджаро-Триалетской геосинклинали. В подтверждение 
этого взгляда можно отметить, что сеноман Южной Окрибы содержит 
также первичный туфовый материал (Дзоценидзе; 1948). Но наряду 
с этим элемент трансгрессивное™, по-видимому, нельзя исключать, так 
как здесь до сих пор наличие вракона в альбеких отложениях не уста
новлено. 

Глауконитовые песчаники слабо охарактеризованы Mant. cf. man
telli S о w., Acanth. cf. rhotomagense D e f г. и др. Мощность 8—20 м. 

Турон — датский ярус. Стратиграфия туронско-датской серии 
известняков осложняется наличием в ее нижней части мощной линзо
образной вулканогенной свигы мтавари, которая к востоку выклини-
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аается, а к западу тянется за пределы района. Остающаяся под ней 
маломощная свита так называемых надглауконитовых известняков 
к востоку сливается с вышележащими известняками. Здесь в районе 
селений Гогна, Чхари и Мухурского перевала наблюдается следующий 
разрез. На глауконитовые песчаники с резкой сменой фации налегают: 
Cr2ti+2 Слоистые желтоватые известняки с Inoc. labiatus S c h l o t h . . . 30 ж 
Cr 2 t 2 Розовые и белые слоистые известняки с красными кремнями и 

с прослоями туфогенных пород . 25—40 
(Это продолжение вулканогенной свиты, выклинивающейся на 
западном склоне Мухурского перевала). 

Cr 2 t 2 ?+cn Средне- и толстослоистые желтоватые, белые и розовые извест
няки с красными кремнями, с Inoc. koeneni G. М ii 11., In. pseudo-
lamarcki E g. и др. в верхах 50—60 ,„. 

Cr 2 s t+cp Слоистые пелитоморфные и мергелистые, слегка песчанистые 
серые известняки с Micrast. cf. coranguinum K l e i n . , Inoc. 
brancoi W e g n . , In. gamkrelidzei T s a g. и др. в низах и с Inoc. 
salisburgensis F. et К., In. simonovitchi T s a g . , In. georgicus 
T s a g., In. cf. decipiens Z i 11. и др. в верхах 50—70 „ 

Cr 2mst Плотные толстослоистые органогенно-обломочные и слегка песча
нистые известняки с Belemnitella mucronata S c h l o t h . , В. cf. 
langei S с h a t s., B. nowaki N a i d., Parapachydiscus gollevillensis 
d'O r b., Globotruncata conica W h i t e и др. 

Cr2d Массивные зернисто-кристаллическйе известняки с Ostrea dzevren-
sis S i m . , Pycnodonta mesicularis L a m . и др 100—150 „ 

Переход в палеоген согласный. 
В более западных районах наблюдается широкое развитие вулка

ногенной свиты мтавари по рекам Чешура, Сабанела и Цхалцитела. 
Сводный разрез отложений верхнего мела этих районов следующий: 

Надглауконитовые известняки. Белые, слоистые, сахаровидные 
известняки с Inoc. lamarcki P a r k . , In. cf. costellatus W o o d s и др. 
Они резко сменяют глауконитовые песчаники, ввиду чего А. И. Джане
лидзе (1942) допускает трансгрессию турона. Мощность 8—45 м. 

Вулканогенная свита. Кирпично-красные, коричневатые и желтые 
туфы, туфопесчаники, туфобрекчии, микроконгломераты и покровы 
щелочно-основного состава с прослоями и линзами известняков (Дзо
ценидзе, 1948). Мощность изменяется в пределах 70—300 м, умень
шаясь к югу (сел. Квахчири). Также изменчив и возрастной диапазон 
свиты. На юге вышезалегающие известняки относятся к коньяку, тогда 
как около г. Кутаиси в верхах свиты найдены коньякские Vaccinites 
giganteus d'H o m b r e s - F i r . и сантонские Radiolites angeoides P i c. 
de L a p., Diploctenium lunatum В r u g. и др., рудисты и кораллы. 

Сенонские известняки. Мощность и разрез этих известняков анало
гичен таковым восточного района. У сел. Квахчири в низах свиты име
ется коньякский Inoc. cf. undabundus М. et Н., севернее разрез начи
нается более высокими горизонтами. 

Д а т с к и й я р у с представлен так же, как в предыдущем разрезе. 

Кутаисская подзона 
и подзона комплекса горы Асхи 

Сеноман. В районе Цхалтубо—Гумбри сеноман подразделяется на: 
Cr 2cmi 1. Глауконитовые песчаники, внизу грубозернистые, иногда на

чинающиеся порфиритовым микроконгломератом, выше мел
козернистые, с Inoc. etheridgei W o o d s 14—15 к 

Cr 2 cm 2 2. Чередование гумбрина (адсорбционная глина) и глинистых 
песчаников с Inoc. pictus S o w 5 

Cr 2 cm 2 +t i 3. Тонкослоистые глинистые туфопесчаники с In. pictus S o w . 
и Acanth. rhotomagense D e f г. Верхи пачки заключают уже 

нижнетуронского In. cf. labiatus S c h l o t h 13, , . 
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Здесь обращает на себя внимание новая фация — адсорбционные 
глины, образовавшаяся за счет гальмиролиза вулканического пепла, 
принесенного из , Аджаро-Триалетской геосинклинали (Твалчрелидзе, 
1933; Дзоценидзе, 1948). 

Севернее сеноман представлен единой свитой глауконитовых,, 
несколько туфогенных песчаников мощностью до 50 м с нижнесеноман-
ской фауной Neoib. ultimus d'O г b., Mant. mantelli S о w., Aucellina 
krasnopolskii P a v l . и др. в низах. Верхнесеноманская фауна пока не 
обнаружена. Что касается взаимоотношений с альбом, то здесь известны 
как явления размыва, по-видимому, местного значения, так и постепен
ные переходы. 

Турон. В южной части района, как было отмечено, нижний турон 
начинается в верхах туфопесчаников. Выше следует пачка (5—6 м) 
песчанистых известняков с Spondylus cf. striatus d 'Orb^ Севернее на 
этом уровне залегают тонкослоистые известняки и мергели (15—40 м) 
с Inoc. labiatus S c h l o t h . , имеющие резкий контакт с глауконитовыми 
песчаниками, как в Южной Окрибе. А. И. Джанелидзе (1941) в их осно
вании отмечает конгломерат, состоящий из галечек порфиритов и облом
ков альбских мергелей. 

Турон — сантон. Выше, как и в Южной Окрибе, идет мощная 
(300—400 м и более) вулканогенная свита, сложенная оливиново-аналь-
цимовыми базальтами, туфами, туфобрекчиями, туфоконгломератами и 
т. п. с прослоями известняков. К северу от сел. Горди мощность свиты 
уменьшается и в Гагрско-Джавской зоне она замещается известняками. 
В ней найдена богатая фауна: Inoc. lamarcki P a r k , (верхний турон), 
In. cf. koeneni G. M u l l . , Vaccinites giganteus d ' H o m b r e s - F i r m , 
(коньяк), Orbygnia toucasi d'O r b., Radiolites gatloprovincialis M a t h.,. 
Phyllocoenia pediculata E d w . et H a i m e , Latimeandraea concentrica 
( R e u s s ) F e l i x и др. (сантон). 

Кампан — датский ярус. Эти отложения развиты в северной части 
района и подразделяются на две свиты: 
Ctzcp + mst 1. Слоистые, иногда песчанистые, в низах местами розовые 

известняки, с прослоями мергелей, с Inoc. decipiens-
Z i t t . , In. cf. balticus В o h m . , In. simonovitchi T s a g . 
Мощность 120 ж. 

Cr^d 2. Кристаллические и брекчиевидные, большей частью мас
сивные известняки с Echinocorys sulcatus G o l d f . , Rhyn
chonella rionensis A n t h . , Ostrea dzevrensis S i m . и др. 
Мощность 100 м. Эти известняки похожи на датские 
известняки Южной Окрибы, Лечхуми и др. 

Переход в палеоген согласный. 

Одиигская подзона 
(Южная известняковая полоса Мегрелии) 

Сеноман обнажается в Уртинской и Сатанджийской антиклина
лях, где он согласно залегает на альбе и подразделяется следующим 
образом: 
СггСШ] 1. Разнозернистые глауконитовые песчаники, мергели и алевролиты 

с Aucellina krasnopolskii P a v l , In. crippsi M a n t . , Mant. man
telli S o w . и др . . . . . 8—30 м-

СГ2СГП2 2. Грубозернистые глауконитовые песчаники, порфиритовые микро
конгломераты, алевролиты и мергели с Inoc. pictus S о w., In. 
virgatus S с h I u t., Acanth. rhotomagense D e f г., Globorotalia appen

ninica R e n z и др 8—35 „ 

Сеноман в иной фации пересечен скважиной в южном крыле Экской 
антиклинали (г. Цхакая) . Здесь представлена свита глауконитовых: 
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песчаников, мергелей, мергелистых известняков, туфопесчаников и пор-
фиритовых туфобрекчий мощностью 100—120 м с Аис. krasnopolskii 
P a v l . в низах. В Накалакевской и Абедатской антиклиналях сеноман 
не вскрыт. Выше следует серия турон-датских известняков, нижняя 
часть которых в Экской и Накалакевской антиклиналях замещается 
вулканогенной свитой, идентичной южноокрибской. 

Турон — коньяк. Вулканогенная свита. В г. Цхакая в скважине 
за сеноманом согласно следуют вулканогенные породы (туфы, туфо-
-брекчии, покровы щелочных базальтов) с прослоями розовых известня
ков. Верхи свиты обнажены в ядре Экской антиклинали. Общая мощ
ность свиты 500 м. В Накалакевской антиклинали обнажается незначи
тельная часть этой свиты, но бурением установлена мощность в 500 м. 

Коньяк—датский ярус. В Накалакевской антиклинали на вулкано-
.генной свите залегают: 
Сг 2сп? Тонкослоистые белые известняки с красными кремнями, ана

логичные турон-коньякским известнякам других районов За
падной Грузии (по-видимому, здесь вулканогенная свита не 
переходит в коньяк) 55 л 

Cr 2st—mst Пелитоморфные серые известняки с редкими серыми крем
нями. В Экской антиклинали эта свита налегает непосред
ственно на вулканогенную и в верхах содержит Bel. mucro
nata S c h l o t h . . 130—140 „ 

Cr 2 d Белые толстослоистые плотные зернистые известняки с Нег-
coglossa danica S c h l o t h . , Pycnodonta vesicularis L a m., 
Rhynchonella rionensis A n t h . , Echinocorys sulcatus 

G о 1 d f и др 20—45 „ 

Турон—датский ярус. В Абедатской, Уртинской и Сатанджийской 
«антиклиналях развита единая серия известняков. Хорошие разрезы 
^наблюдаются в Уртинской и Сатанджийской антиклиналях: 
•Cr2ti Белые мягкие мергелистые известняки с Inoc. labiatus 

S c h l o t h , 10 м 
'Cr 2t 2 Белые, желтоватые и розоватые толстослоистые плотные из

вестняки с красными кремнями, с Inoc lamarcki P a r k . . 50 „ 
Ч2г2сп Такие же известняки с линзами писчего мела, с Inoc. cf. 

undabundus M e e k и др. . 50—60 „ 
Cr 2 st—mst Слоистые белые, желтоватые и зеленоватые пелитоморфные 

известняки с Inoc. brancoi W е g п., In. cycloides W e g п. и др. 
в низах, Micraster schroderi S t о 11., Pseudooff. caucasicus 

D r u и др. в средней части и Belemnitella langei S с h a t s., 
Discoscaphites constrictus S o w . и др. в верхах . . . . 120—130 „ 

<Cr2d Плотные толстослоистые зернистые известняки с Echinocorys 
sulcatus G o l d f . , Rhynch. rionensis A n t h . и др. . . . . 40 „ 

В Абедатской антиклинали разрез, при общем литологическом 
•сходстве, менее богат фауной. 

Во всех описанных разрезах переход в палеоцен согласный, за 
исключением южного крыла Экской антиклинали. 

Колхидская подзона 

Верхнемеловые отложения вскрыты скважинами в западной части 
Колхидской подзоны. Сводный разрез здесь следующий: 

. Сггст Серые и зеленоватые туфоаргиллиты, туфы и туфопесчаники 
порфиритового состава с Rotalipora ex gr. appenninica 
R e n z . Фация определенно аджаро-триалетская . . . . 40—60 к 

-Cr 2 t+cn Плотные слоистые криптокристаллические розовые и серые 
известняки с Globotr. ex gr. linneana d'O r b 250—350 ,, 

*Cr2st—mst Слоистые светлые пелитоморфные известняки, с тонкими про
слоями песчаников в юго-западной части низменности . . 150 „ 

Cr 2 d Зеленоватые и серые мергелистые известняки и мергели 
с Anomalina aff. midwaensis P l u m . . . . , . . . 20—30... 
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Фация датских отложений близка Аджаро-Триалетской. 
Переход в палеоген согласный. 

Восточная зона погружения 

Мухранско-Тирифонская подзона 
В этой подзоне в районе сел. Шиндиси скважиной вскрыт следую

щий разрез верхнемеловых отложений: 
Cr 2cm Серые слабо карбонатные алевритовые глины, глинистые алевро

литы и песчаники с Rotalipora appenninica R e n z 29 м 
Cr2t+cn Розоватые и красновато-фиолетовые плотные известняки с Globotr. 

linneana d'Orb 30 „ 
Cr 2—sn Светлые, плотные, пелитоморфные и криптокристаллические извест

няки с Globotr. ex gr. area С u s h m. и др. . 40 „ 

Вопрос о наличии датского яруса не выяснен. Выше несогласно 
следует нижний миоцен. 

Палеонтологический материал позволяет дать общую биострати
графическую характеристику верхнемеловых отложений Грузинской 
глыбы (табл. 12). 

Аджаро-Триалепгская складчатая система 
В Аджаро-Триалетской системе меловые отложения являются древ

нейшими; основание их и полная мощность неизвестны. Отложения при
урочены к антиклиналям и крупным надвигам. 

На Триалетском хребте крупнейший широтный выход мела нахо
дится в полосе селений Дзегви—Цителкалаки. Южнее, в долине р. Тед-
зами, наблюдается второй выход. В западной части Триалетского 
хребта значительный выход мела имеется между сел. Горисджвари и 
ущельем р. Дзама, а южнее — еще два меньших выхода: Сацхенисский 
и Кодманский. На южном склоне Триалетского хребта мел обнажается 
в верховьях р. Храми (у сел. Гумбати) и на правобережье р. Куры 
(гора Чобарети). 

Меловые отложения Аджаро-Имеретинского хребта прослежива
ются вдоль северных предгорий от сел. Сурами до сел. Харагоули и 
отрывочно дальше на запад, и вдоль гребневой части хребта между 
реками Зварула—Ханис-цкали. 

Меловые отложения Аджаро-Триалетской системы изучались 
Б. Ф. Меффертом (1932, 1933), С. С. Кузнецовым (1935а), С. В. Лев
ченко (1936), В. П. Беликовым (1936), П. Д. Гамкрелидзе (1936, 1936а, 
1949, 1954), П. Д. Гамкрелидзе и В. Я. Эдилашвили, М. И. Баренцевым 
(1938, 1939а, 1948, 1950), И. В. Качарава, М. В. Качарава (1947, 1951), 
А. Л. Цагарели (1954), Г. С. Дзоценидзе (1948), С. Г. Асламазовой, 
Д . Джигаури, Р . Торозовым и М. Д. Купарадзе. 

Северная зона 

В северных предгорьях хребта вдоль фронтального надвига типич
ные аджаро-триалетские фации развиты между селениями Ципа и 
Марелиси. Например, в ущелье р. Зварула на миоцен с юга надвинуты 
верхнемеловые отложения: 
Cr 2 t+cn Тонкослоистые и плитчатые, стально-серые мергели и извест

няки. Нижняя часть мощностью 120 м содержит Inoc. labiatus 
S c h l o t h . и др. Верхняя часть немая ' 250 м 

Cr 2st—mst Толстослоистые, часто с плитчатой отдельностью, литограф
ского типа известняки с прослоями мергелей, с Inoc. salis-
burgensis F u g g. et К a s t п., In. alaeformis Z e k. и др. . . 200 , л  

C^d + P g ] 1 Зеленоватые, красноватые и коричневатые мергели и глинистые 
мергели. (Это пестроцветная свита Триалетского хребта, дати
руемая датским ярусом—палеоценом.) 0—70 „ 

11 Грузинская ССР 
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Биостратиграфическая схема верхнего 

Ярусы 
и подъярусы 

Палеонтологи
ческая 

характеристика 
Харагоули — 

Гореша 
Марелиси — 

Ципа Сурами — Аяи 

Дат Here. danica, 
Ech. sulcatus. 
Ech. pyrenaicus, 
Rhynch. rionen

sis 

Echinocor. sulca
tus, Ech. pyrenai
cus, Corast. sphae-
ricus, C. frecMt CI 

vitanovae, C. cf. 
munieri, Cyclast. 

pyriformis, Globo
rot. conicotruncata, 
Globlg. triloculinoi-

des 

Nerc. danica. Cor. vila-
novae, C. sphaericus, C. 
aff. beneharnicus, C. cf. 
munieri, С yet. pyriformis, 
Ech. ovatus, Ech. aff. 

arnaudi 

Верхний 
Маастрихт 

Parap. neuber-
gicus, P. gotle-
vilensis Discos-
caph. constric-
tus, Bel. nowaki 

Parap. neube'gicus, 
P. gollevillensis, P. 
calligatus, P. sub-
robustus var. orien-
talis, Haueric. sul

catum, Pseudo-
cossm. tchihatchef-
fi, Dipl. cf. cylin-
draceus, Inoc. sa-

lisburgensis, In. 
planus, In. simono
vitchi, In. georgi
cus, In. colchicust 
In. partenuis, In. 
balticus, Echinocor. 
vulgaris, Ech. ela-
tus, Ech. depressus, 

Ech. cf. heberti, 
7'seudooff. cf. cau-
cusicus, Physl cf. 
abichi, Gtobotr. co
nica, Pseuddtext. 

varians 

Р а з м ы в Echinocor. ovatus, Ech. 
elatus, Ech. edkemi, Ech. 
gibbus var. costtilata, 
Ech. vulgaris, Pseudooff. 
caucasicus, Cycl. munieri, 
C. pygmaeus, Phys. abi
chi, Echinocon. aff. coni-

cus, Coraster frechi 

Нижний 
Маастрихт 

Bel. langei Bostr. schldnbachi, 
Bel. langei 
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Т а б л и ц а 12 

мела Грузинской глыбы 

Бассейн р. Квирила Южная Окриба Цхалтубо — 
гора Асхи Южная; Мегрелия 

Micrast. ak-kajen-
sis, Русп. vesicu-
laris, Gr. pitched 

Ost. dzevrensis, Pycn. ve
sicular is, Exog. decussata 

Ech. sulcatus, 
Rhynch. rionensis, 
Rh. cf. Iebardensis, 
Pycn. vesicularis, 
Gr. pitcheri, Ost. 

dzevrensis 

Ech. sulcatus, Ech. pyre-
naicus, Ech. ?f. depressus, 
Ech. edhemi, Ech. kat-
scharavai, Rhynch. rio

nensis 

Parap. neubergicus, 
Bel. nowaki, Spa-
tang, striato-radia-
tus, Micr. aturicus, 
M. transcaspius, 
Ech. cf. ovatus, 
Ech. cf. vulgaris, 
Ech. cf. conicus, 
Pycn. vesiculafis . 

Parap. gollevillensis, P. 
subrobustus var. orienta
lis, Bel. nowaki, Inoc. 
colchicus, Globotr conica 

Ф а у н ы н е т Discoscaphites consrictus, 
Micr. aturicus, Galeast. 
muntchiensis, Echinoc. cf. 

elatus 

i 

Bel. langei, B. mu
cronata 

Bel. cf. langei, B. mucro
nata 

i • 

Bel. langei 
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Ярусы 
и подъярусы 

Палеонтологи
ческая 

характеристика 
Харагоули — 

Гореша 
Марелиси — 

Ципа Сурами — Али 

Кампан Inoc. balticus, 
In. simonovi
tchi, In. georgi

cus 

Inoc. balticus, In. 
goldfussi, In. alae-
formis, In. saeis-
burgensis, In. si-
mpnovichi, In. ge
orgicus, In, colchi-
cus, In. nebrascen-
. sis, In. ezoensis, 

In. cf. convexus, 
In. cf. vanuxemi, 
In. aff. deformis, 

In. abichi, In. brig-
htonensis, In. fe-

lixi, In. alpinus, En-
docostea typica, E. 
sulcata, E. imeri-

ca (?), Conulus 
subrotundus, Echi-
nocon. cf. vulgaris, 
Ech. globulus var. 
sladensis, Cardiot. 
heberti, Ech. ova

tus, Ech. gibbus, 
Id. var. costulata, 
Id. var. subglobo-
sa, Micr. schroderi 
Seunast. georgicus 

Р а з м ы в Inoc. cf. balticus, In re
gularis, In. tenuilineatus, 

In. cf. georgicus 

Верхний 
сантон 

Eupach. cf. iscu-
lensis, In: cyc-
loides, In. bran-

coi 

Eupach. cf. isculen-
sis, In. cycloides, 
In. sarumensis, In. 
crassus. In. balti
cus, Id. var. pyg-
mea, In. gamkrelid-
zei, In. brancoi, In. 
kharagoulensis, En-
docost. inflexa, E. 
sulcata, Haenl. cf. 

flexuosa 
Inoc. cf. cyclo

ides 
Ф а у н ы н е т 

Нижний 
сантон 

Inoc. cordifor-
mis 

In. subquadratus, 
In. crassus, In. cor-
diformis, In. haen-
leini, In. petrasch-
ecki, In. quadratus, 
In. kharagoulensis, 
In. crassoides, In. 

circularls 

http://jurassic.ru/



ВЕРХНИЙ МЕЛ 165 

Продолжение табл. 12 

Бассейн р. Квирила Южная Окриба Цхалтубо — 
гора Асхи Южная Мегрелия 

Inoc. balticus, In. 
simonovitchi, In. 

salisburgensis, 
End. cf. impressa, 
Micr. glyphus, M. 

schroderi 

Inoc. salisburgensis, In. 
simonovitchi, In. georgi
cus, In. colchicus; In. abi
chi. In. balticus, In. cf. 
decipiens, In. cf. petra-
schecki, End. typica, 

E. sulcata 

Inoc. decipiens, In. 
cf. balticus, In. cf. 
colchicus, In. simo
novitchi, In. cf. ba-

rabini 

Inoc. balticus, In. regu
laris, In. salisburgensis, 
In. simonovitchi, In. col
chicus, In. georgicus, In. 
balchi, Micr. schroderi, 

Pseudooff. caucasicus 

Ф а у н ы н е т Micr. cf. coranguinum, 
Inoc. cf. cycloides, In. 
brancoi, In. cf. subqua-
dratus, In. kharagoulen
sis, In. gamkrelidzei, Ra
diol, angeoides, Diplocte-

nium lunatum 

Inoc. haenleini, Or-
big. toucasi, 0. so-
cialis var. irregula
ris, Radiol, gallo-
provincialis, корал

лы. 

In. cycloides, In. brancoi. 
In. crassus 
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Яруеы 
и подъяру сы 

Палеонтологи
ческая 

характеристика 
Харагоули — 

Гореша 
Марелиси — 

Ципа Сурами — Али 

Коньяк inoc. involutus, 
In. koeneni 

In. involutus, In. 
wandereri, In. koe-

gleri 

fnoc. walters-
dorfensis, In. 
weisei, In. cf. 
glatziae, In. 
kleini, In. stur-

mi 

In. involutus, In. incons
tans 

i 

) 

1 

) 

j 

j 

Верхний 
турон 

Inoc. lamarcki, 
In. stillei, Prio-
notr. woolgari 

Inoc. stillei, In. in
constans 

Prionotr. cf. wo-
olgari 

In. lamarcki. In. ttriato-
co'icentricus. In. cf. in

constans 
i 

) 

1 

) 

j 

j 

Нижний 
турон 

Inoc. labiatus, 
In. hercynicus, 

In. opalensis 

In. cf. labiatus, In. 
cuneiformis 

Inoc. hercyni
cus, In. opalen

sis 

In. labiatus, In. hercyni
cus, In. opalensis 

i 

) 

1 

) 

j 

j 

Верхний 
сеноман 

Ac. rkotomagen-
se, Inoc. pictus, 

In. virgatus 

Puz. cf. djumensis, 
Globator cf. tumi

dus 

Inoe. 
schdndorfi, 

Glob. cf. 
tumidus 

Inoc. 
crippsi, In. 
tenuis, In. 

etheridgei, 
In. orbi
cularis, 
In. cf. 

bohemicus 

i 

) 

1 

) 

j 

j 

Нижний 
сеноман 

Mant. mantelli, 
Neohib. .ultimus, 
Auc. krasnopol

skii 

i 

Neohib. ultimus, 
Mant. mantelli, 
Phyll. tanit, Ph. 
whiteavesi, Ga-
udr. vattonei, 
Tetr. timothea-
num, Puz. mayo-
riana var. fur-
nitana, Lai. cf 

latidorsata, 
Inoc. crippsi, In 
tenuis, In. et

heridgei 

Mant. 
mantelli, 

Schl. 
varians, 
Neohib. 
ultimus 

i 

) 

1 

) 

j 

j 
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Продолжение табл. 12 

Бассейн р. Квирила Южная- Окрнба Цхалтубо — 
гора Асхи Южная' Мегрели» 

In, cf. seitzi Inoc koemeni, In. subqua-
dratus, In. pseudolamar-\ 
cki, In. cf. undabundu 

Vacc. giganteus 

Inoc. ef. koeneni,\ 
In. waitersdorfen-
sis, Vacc. gigan
teus, V. corbaricus, 
V. ex gr. sulcatus 

Inoc. cf. undabundus, In, 
ineonstans, In. elbertt 

In. cf. ineonstans Inoc. lamarcki, In. cf 
costellatus, In. ineon

stans. In. cf. stillei 

Inoc. lamarcki, 
Tetrag. colchicum 

|/rt. lamarcki. In. aff. bron-
gniarti 

In. hercynicus In. labiatus Inoc. labiatus, In. 
hercynicus 

In. labiatus, In. hercini-
cus, In. cuneiformis 

Glob. cf. tumidus} 
Disc. subuculus,' 
Holect. cf. cenoma-
nensis, Rot. appen

ninica 

Acant. rhotomage-nse Ac. cf. rhotoma-
gense, Inoc. pictus\ 

\Ac. rhotomagense, Puz. 
IdjumensiSi Puz, planula
ta, Inoc. pictus, In. re-
\aehensi.s„ In. virgatus, In. 

bohemicus, In, crippsi 

\lMant. cf. mantelli, Puz. 
planulata, Inoc. ef. bohe 

micus 

Mant. mantelli, 
Puz. planulatai 
Neohib. ultimus,] 

Inoc. etkeridgei 

Mant. munteili, Pa*. 
mensis, In&e. crippsi, In,-
cf. bohemicus, fn. cf. te
nuis, Auc. krasnopolskii, 
И. parva, A. gruphaeoi-

des 
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Выше идут трансгрессивные среднеэоценовые туфобрекчии. 
К западу фации постепенно меняются и южнее сел. Харагоули ста

новятся идентичными фациям турона и сенона Харагоульекой син
клинали. Аналогичные изменения наблюдаются и по направлению 
к сел. Сурами. 

Западнее сел. Харагоули, в районе селений Обча и Вани, еще раз 
обнажаются красные известняки турон-коньяка и литографские изве
стняки сенона. Наконец, еще западнее, у сел. Дапнара, обнажаются 
красные известняки, содержащие прослои агломератовых туфов. Ана
логичную картину мы увидим на южном склоне Триалетского хребта. 

В гребневой зоне Аджаро-Имеретинского хребта представлена 
известняковая серия турона—сенона, полный разрез которой наблю
дается в районе вершины Ломисмта. 
СггТя+сп Красные и розовые известняки с красными кремнями. (Видимая . 

мощность незначительная.) 
Crjst—mst Белые литографские известняки с прослоями зеленоватых мер

гелей 1000 к 
Crid+Pgr 1 . Пестроцветные мергели, глины и известняки 120 „ 

Выше согласно следует палеоген. 
Как видим, верхний мел Аджаро-Имеретинского хребта изучен 

слабо. Возраст свит определяется в основном по сопоставлению с отло
жениями Триалетского хребта. 

Центральная зона 

Верхний мел в западной части Триалетского хребта приурочен 
к ядрам Горисджварско-Хведуретской, Сацхенисской и Кодманской . 
антиклиналей. 

Ниже приводится сводный разрез этих отложений. 
Сг2ст Верхняя часть мощной вулканогенной .серии. Туфобрекчии, 

туфы и покровы лабрадорово-авгитовых порфиритов, туфопес
чаники, аргиллиты, мергели и известняки с Inoc. crippsi 
M a n t . и др 230—350 м 

СтйЬ Тонкослоистые стально-серые, желтоватые и зеленоватые, афа-
нитовые, местами окремненные известняки и мергели с про
слоями вулканогенных пород (последние заметную роль 
играют в разрезах Сацхенисской антиклинали) с Inoc. hercy-
nicus P e t г., Mammites hodozoides S c h l o t h , и др. . . . 100—300,, 

Cr2t2+cn Красные, розоватые и белые слоистые криптокристаллические 
известняки с красными кремнями, с Prionotropis cf, woolgari 
M a n t . , Inoc. lamarcki P a r k . , In. cf. schldnbachi B o h m . , In. 
cf. sublabiatus G. M ii 11. и др 35—60 „ 

В разрезе Сацхенисской антиклинали в свите часты прослои гру
бых песчаников и брекчиевидных конгломератов с материалом ниже
лежащих свит, а в ядре Кодманской антиклинали красные известняки 
налегают непосредственно на вулканогенную свиту.. 

Grjst+cp Выше большей частью согласно следуют светлые литографские 
известняки с Bel. mucronata S c h l o t h . , Inoc. balticus B o h m . , 
In. georgicus T s a g., In. simonovitchi T s a g. и др 25—100 м 

В восточной части Горисджварско-Хведуретской антиклинали свита 
налегает посредством конгломерата, состоящего из плохо окатанных 
галек нижележащих свит, на верхний или нижний турон. В Сацхенис
ской антиклинали отмеченного несогласия нет, но внутри свиты 
имеются частые прослои конгломератов аналогичного состава и харак
тера. 
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Cr 2mst На Сацхенисском и Буретском хребтах Маастрихт литологй
чески не отделяется от предыдущей свиты (литографские 
известняки с прослоями конгломератов); в большинстве слу
чаев он представлен чередованием литографских известняков, 
мелоподобных известняков и мергелей с Parap. gollevillensis 
d'O г b., Bel. mucronata S c h l o t h . , Coraster vilanovae 
C o t t . и др 30—170 ж 
В средней части Горисджварско-Хведуретской антиклинали 
(р. Хведрула) Маастрихт налегает на нижний турон. 

C^d + Pgi 1 Пестроцветная свита. Красные, фиолетовые, реже зеленоватые 
мергелистые глины и мергели, иногда и песчаники с Globige-
rina pseudobulloldes P l u m . , Gl. triloculinoides P l u m . , Glo
borotalia angulata W h i t e и др 0—70 „ 

Выше идет трансгрессивный средний эоцен. 
Верхнемеловые отложения пересечены скважинами в районе г. Бор

жоми на глубинах 750—870 м под боржомским флишем. Разрез его не 
изучен. 

В северо-восточной части Триалетского хребта хорошие разрезы 
имеются в бассейнах рек Тедзами, Кавтура и Хекордзула. 
Сг 2 ст Зеленые, желтые и серые порфиритовые туфобрекчий, туфо-

конгломераты, туфопесчаники, туфы, глауконитовые песча
ники и тонкослоистые мергели и известняки с Inoc. crip
psi M a n t . , Rotalipora appenninica R e n z . и др 120 ж 

Cr2ti Зеленоватые и белые тонкослоистые мергели и известняки 
с прослоями туфопесчаников, бентонитовых глин и красных 
кремней с Inoc. labiatus S c h l o t h . и In. hercynicus P e t r . . 50—60 „ 
В верховьях p. Тедзами происходит частичное замещение вул
каногенной фацией с In. labiatus S с h l o t h . 

Cr 2 t 2 +cn Розовые, белые, реже зеленые, тонкослоистые известняки и 
мергели с линзами и прослоями красных кремней с Priono-
tropis cf. woolgari M a n t . , Inoc. cf. schldnbachi В o h m . , 
In. cf. crassus P e t r . и др 140—200 ,,. 
По p. Тедзами и у сел. Цителкалаки мощность 50—70 м 
в виду несогласия вышележащей свиты. 

Cr 2 st+cp Слоистые литографские известняки с прослоями мергелей и 
зернистых известняков с Inoc. balticus В б h т . , In. mulleri 
P e t r . , In. decipiens Z i t t . и др. в верхней части. Сантонские 

' формы Риг. cf. denisoniana S t o l . , Gaudryceras cf. mite 
H a u e r встречены у сел. Цителкалаки, где в основании 
свиты отмечается конгломерат с гальками нижележащих свит 
и кварцем. Здесь наблюдается несогласие. Прослои конгло
мератов в нижней части свиты, но без признаков несогласия, 
наблюдаются также у селений Кавтисхеви и Дзегви , . 50—200 „ 

Cr2mst Литографские известняки с прослоями песчанистых и лито-
тамниевых известняков, белых и пестроцветных мергелей и 
глин. Часты также прослои микро- и макроконгломератов 
с гальками известняков, красных кремней, туфогенных пород, 
кварца и гранита. Свита содержит Belemnitella langei 
S с h a t s., Parapachydiscus neubergicus H a u e r , Inoc. regu
laris d'O r b., Pseudotextularia varians R z e h a k, Globotrun
cana conica W h i t e и др. . . . 130—280 „ 

C^d + Pgi 1 Пестроцветная свита. Красные, зеленые, коричневые и серые 
мергели, мергелистые глины и глины, иногда песчанистые 
с датской фауной Globigerina triloculinoides P l u m . , Glo
borotalia conicotruncata S u b b . и др. и в верхах палеоце
новой — Globorotalia acuta Т о u 1 m. и др. микрофауной 10—80 „ 

Выше согласно залегает боржомский флиш. 
Южная зона 

Выходы верхнего мела приурочены к ядрам Телетской, Гумбатской 
и Чобаретской антиклиналей. Отложения фаунистически слабо охарак
теризованы. 
Crcm+ti(—ср) Миндалекаменные порфириты, фиолетовые и зеленова

тые туфобрекчий и туфы 250—300 м 

В Чобаретской антиклинали верхи свиты захватывают кампан. 
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Т а б л и ц а 13 
Биостратиграфическая схема верхнего мела Аджаро-Триалетской складчатой системы 

Ярусы и подздрусы Палеонтологическая характеристика 
Фронтальный надвиг Аджаро-

Имеретинского хребта Западная Триалетия Восточная Триалетия 

Дат Eehinoc. sulcatus, Globig. tri
loculinoides, Globorot. conico

truncata 

Ech. sulcatus, Cor. sphaericus Globig. triloculinoides, Gl. pse-
udobullaides 

Globig. triloculinoides, Gl. 
pseua^obutlojdes, Globetrot, coni

cotruncata 

Верхний Маастрихт Parap. neubergicus Parap. neubergicus, Micr. aturi-
cus, Ech. vulgaris, In. pertenuis 

Parap. gollevillensiSj Parap. 
subrobustus var. orientalis, Car-. 
4iot- heberti, Ornith. anthulal, 
Ovulast. zignoi, Cor. vilqnoyae, 
Galeast. seunesi, Ech. vulgaris, 

Ech. ovatus 

Parap. neubergicus, fn. regula
ris, In. sublaevigatus., In. te-
nuilineatus, Globorot. conica, 

Pseudotextularia varians 

Нижний Маастрихт Bel. langei 

Parap. neubergicus, Micr. aturi-
cus, Ech. vulgaris, In. pertenuis 

Bet. mucronata Bel. langei 

Кампан In. balticus, In. georgicus, In. 
simonovitchi 

Inoc. balticus var. bulgarica, In. 
ataeformis, In. salisburgensis, 

In. cf. alatus 

Inoc. balticus, In. convexus. In. 
georgicus, In. simonovitchi,, Ech. 
ovatus, Cardiot. heberti, Bel. 

mucronata 

Hamites aff. pbaletatus, In. 
balticus, In. regularis., In. sa
lisburgensis, In. georgicus, In. 
colchicus, In. mutleri, In. alae-
formis, In. decipiens, In. cf. con
vexus, In. zitteli, In. sammensis, 
End. cf. impressa, Ech. ovatus, 

Ech. gib bus 

Сантон Gaudr. cf. mite Фауны нет фауны нет Gaudr. cf. mite, 
Puz. cf. denisoaiana 

Коньяк Inoc. cf. schldnbachi, Inoc. cf. 
sublabiatus 

Фауны нет Inoc. cf. schonbachi, Inoc. cf. 
sublabiatus 

Inoc. cf. schldnbachi, Inoc. sub-
quadratus, Inoc. crassus 

Верхний турон Inoc. lamarcki, Prionotr. cf. 
woolgari 

Inoc. lamarcki, In. cf. ineonstans Inoc. lamarcki, In. striato-con-
centricus, In. ineonstans, Prio

notr. cf. woolgari 

Prionotr. cf. woolgari 

Нижний турон In. labiatus. In. hercynicus, In. 
opalensts 

Inoc. labiatus, In. hercynicus, 
In. opalensts 

Inoc. labiatus. In. hercynicus, 
In. opalensis, Pyz. chivensis, 

Mamm. noaosoides 

Inoc. labiatus, In. hercynicus, 
Rot. aff. appenninica 

Сеноман In. crippsi He обнажен Inoc. crippsi, Echinacoa. orbicu
laris, Puz. ex gr. indopacifica 

Inoc. crippsi, Exog. columba, 
Rot. appenninica http://jurassic.ru/
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Cr 2 t 2 +cn Розовые известняки с красными- кремням-и,, чередующиеся 
с фиолетовыми- туфами с /лог. ex gr. euvieri S o w . . . 60—70 ж 

Cr 2st—mst Слоистые серые, фиолетовые и. розоватые пелитоморф
ные известняки с Inoc. salisburgensis F u g g . et 
K a s t n . и др 80—100 „ 

Cr 2d Пестроцветная свита 50—60 „ 

Палеоген выше следует резко несогласно. Общая биостратигра
фическая схема верхнего мела Аджаро-Триалетской системы дана 
в табл. 13. 

Артвинско-Болнисская глыба 
Верхний мел залегает трансгрессивно на юрских отложениях и 

кристаллических породах Локского и Храмского массивов при полном 
отсутствии нижнего мела. На перифериях массивов выступает сеноман, 
а турон и сенон развиты в синклинальной депрессии, лежащей между 
ними. Здесь различаются три толщи: 1) вулканогенно-карбонатная, 
которая на Локском массиве относится к нижнему сеноману, а на 
Храмском охватывает весь сеноман; 2) вулканогенная, поднимающаяся 
до нижнего кампана включительно, и 3) карбонатная. Последняя обна
ружена также в долине-р. Куры между селениями ХертвйСи и Вардзяя, 
по здесь она еще недостаточно изучена. 

Описываемые отложения изучались К- Е. Габуния и П. Д. Гамкре
лидзе (1942), В. Г. Грушевым, В. Я. Эдилашвили, В. П. Ренгартеном, 
П. Д. Гамкрелидзе и В. Я. Эдилашвили. Г. С. Дзоценидзе (Г948), 
Н. А. Канделаки, И. А. Маркозия, В. И. Зесашвили (1955), а за послед
ние годы Комплексной экспедицией Геологического института и Геоло
гического управления (А. Л. Цагарели, Р. А. Гамбашидзе, Ш- А. Ада-
мия, В. И. Зесашвили и Ш. И. Джавахишвили, Г. М. Заридзе, Н. Ф. Тат
ришвили, И. И. Хмаладзе). 

Сеноман. Вулканогенно-карбонатная свита и нижняя часть вулка
ногенной свиты. На Локском массиве вулканогенно-карбонатная свита 
Фтлоеитея к нижнему сеноману, а верхний сеноман входит в вулкано
генную, свиту. Первая свита к востоку от массива делится на три под-
свиты: , 
Ci 2 cm* Нижняя вулканогенная подсвита. Зеленовато-серые, темные, фио

летовые и желтоватые туфы, туфобрекчии, туфоконгломераты 
и туфопесчаники кварцево-порфиритового и альбитофирового 
состава, с прослоями аргиллитов, черных мергелей и зоогенных 
известняков, с базальным конгломератом в основании- с Trigo
nia aliformis P a r k . , Pycnodonta vesiculosa S-ow.', Aucellina 
krasnopolskii P a v l . , Schloenbachia varians S о w;, Neohibolites 
ultimus d'Orb. и др . . . . . . 180—260 ч 

Crjcm^ Известняковая подсвита. Массивные серые пелитоморфные и 
зоогенные мраморовидные известняки с прослоями туфобрекчии 
с Trigonia dedalea P a r k . , Eoradiolites sp. и др. . . . . 130—250 „ 

Сггсгп^0 Верхняя вулканогенная подсвита. Фиолетовые, серые: и зелено
ватые (хлоритизированные) туфы, туфопесчаники и туфобрек
чии с прослоями мергелей с Aucellina krasnopolskii P a v l . , 
Exogyra conica S o w . , Neohib. ultimus d 'Orb. и др. . . . . :230—300 „ 

Западнее сел. Опрети нижняя подсвиТа выклинивается и базаль-
цый конгломерат подстилает известняковую подсвиту. Мощность 
последней на северной периферии массива 5—80 ж,-а верхней подсвиты 
170—450 м. Выше начинается вулканогенная свита: 
Сгцсгпг Слоистые вишневые, серые и зеленоватые (хлоритизированные) 

туфы и туфобрекчии порфиритового и альбитофирового состава, 
в восточной части с прослоями известняков и известковйстых 

; песчаников с Trigonia aliformis P a r k . , Exogyra cf. columba 
L am., Inoceramus pictus S о w., Scaphites aequalis S o w . н др. 
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Т а б л и ц а 14 
Биостратиграфическая схема верхнего мела Артвинско-Болнисской глыбы 

Ярусы и подъярусы Палеонтологическая 
характеристика Периферия Локского массива Периферия Храмского массива 

Дат Gl. triloculinoides, Gl. 
eocaenlca, Globorot. coni

cotruncata 

Р а з м ы в 

Globig. triloculinoides, Gl. pseudobulloides, Gl. eocaenica, Globo
rot. conicotruncata 

Дат 

Cor. sphaericus, CI. trilu-
colinoides 

Р а з м ы в 

Phys. abichi, Cor. munieri, Cor. sphaericus, Cor. vilanovae, 
Ech. pyramidatus, Ech. cf. edheml, Globig. triloculinoides 

Верхний Маастрихт Parap. neubergicus Р а з м ы в 
Parap. neubergicus, P. fresvil-. 

lensis 
P. oldhami, P. icenicus, Inoc. 
regularis, In. balticus, Inoc. 
georgicus, In. caucasicus, Ech. 
ovatus, Ech. vulgaris, Pseudo-

text, varians 
Нижний Маастрихт Pack, koeneni 

Р а з м ы в 

Pach. perfidus, P. koeneni, H. 
sulcatum, Bostrychoceras sp. 

P. oldhami, P. icenicus, Inoc. 
regularis, In. balticus, Inoc. 
georgicus, In. caucasicus, Ech. 
ovatus, Ech. vulgaris, Pseudo-

text, varians 

Верхний кампан Eupach. levyi 

Р а з м ы в 

Ettpachyd. levyi, Anisoc. retrorsum, In. balticus, In. regularis, 
In. convexus, In. subsarumensis, In. cf. lingua, In. decipiens,, 
In. alaeformis, In. miilleri, In. vanuxemi, In. barabini, In. sub-
laevigatus, In. colchicus, In. simonovitchi, In. salisburgensis, 
In. planus, In. azerbaidjaneesis. In. haenletni, Pysn. flicki, Ste-
gast. gillieroni, Cardiast granulosus, Inoc. decipiense, In. bal
ticus, In. sarumensis, In. nebrascensis, In. balchi. In. subquadra-
tus var. gomerensis, In. haenieini var. chramensis. In. cf. bran

coi, In. cycloides 

Нижний кампан Inoc. decipiens, In. cyc
loides 

Р а з м ы в 

Ettpachyd. levyi, Anisoc. retrorsum, In. balticus, In. regularis, 
In. convexus, In. subsarumensis, In. cf. lingua, In. decipiens,, 
In. alaeformis, In. miilleri, In. vanuxemi, In. barabini, In. sub-
laevigatus, In. colchicus, In. simonovitchi, In. salisburgensis, 
In. planus, In. azerbaidjaneesis. In. haenletni, Pysn. flicki, Ste-
gast. gillieroni, Cardiast granulosus, Inoc. decipiense, In. bal
ticus, In. sarumensis, In. nebrascensis, In. balchi. In. subquadra-
tus var. gomerensis, In. haenieini var. chramensis. In. cf. bran

coi, In. cycloides 

Верхний сантон Sonn. savini Sonneratia savini, In. cycloides, In. 
brancoi, In. yabei, In. cf. subquadra-
tus, In. azerbaidjanensis, In. decipiens 

mux. ant. 

Ф а у н ы н е т 
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Нижний сантон In. undulato—plicatus Inoc. undulato—plicatus, In. cf. per-
costatus 

Ф а у н ы н е т 

Коньяк Micr. cortestudinarium Ф а у н ы н е т Micraster cortestudinarium 

Верхний турон In. stillei Libit, trapezoidalis, Lima pseudocar-
dium, Camptonectes laevis, Tellina 

discreparis, Plesioplocus grandis 

In. stillei, In. cf. inaequivalvis 

Нижний турон In. labiatus, In. hercyni
cus 

Inoc. labiatus, Epiast. crassissimus, 
Exechocirs. cf. subsocialis 

In. hercynicus, In. labiatus var. auriculatus 

Верхний сеноман Scaph. aequalis, In. pictus Scaph, aequalis, Inoc. pictus, In. te
nuis, Ex. cf. columba, Trig, dedalea, 

Tr. aliformis 

Inoc. pictus, In. crippsi, Exog. columba, Trig, aliformis 

Нижний сеноман Neohib. ultimus, Schldn-
bach. varians, Mant. man
telli, Auc. krasnopolskii 

Schldnb. varians, Schl. cf. graccilima, 
Puz. planulata, Puz. djumensis, Вас. 
baculoides, Turr. costatus var. tritu-
berculata, T. bergeri, Neohib. ultimus, 
In. tenuis, Auc. krasnopolskii, A. par
va, A. gryphaeoides, Gr. vesiculosa, 
Exog. conica, Ex. columba, Ex. halio-
tidea, Ex. digitata, Ostr. desalinesi, 
Trig, dedalea, Tr. aliformis, Tr. cf. 
meyeri, Tr. crenutifera, Tr. quadrata, 
Tr. aff. spectabilis, Eoradiolites, дву

створчатые, гаетроподы 

Mant. mantelli, In. crippsi, In. pictus, Exog. columba, Cr. vesi
culosa ' 
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174 СТРАТИГРАФИЯ 

Сводная стратиграфическая 

Ярусы 
и подъярусы 

Местийско-Тианетская зона 
(Тнанетско-Садзегурская подзона) Гагрско-Джавская зона 

Дат Шахветильская свита 
Темные'аргиллиты и песчаники 

Чередование кристаллических 
и мягких известняков; массив
ные и толстослоистые кристалл 

лические известняки 

Дат 

Квитерская свита 
Флишевое чередование мерге
листых и окремненных аргил

литов и известняков 

Чередование кристаллических 
и мягких известняков; массив
ные и толстослоистые кристалл 

лические известняки 

Верхний 
Маастрихт 

Квитерская свита 
Флишевое чередование мерге
листых и окремненных аргил

литов и известняков 

Литографские и пелитоморфные 
светлые известняки 

Нижний 
Маастрихт 

Сабуинская свита 
Флишевое чередование песча
нистых известняков, известня

ков и мергелей 
Литографские и пелитоморфные 

светлые известняки 
Верхний 
кампан 

Сабуинская свита 
Флишевое чередование песча
нистых известняков, известня

ков и мергелей 
Литографские и пелитоморфные 

светлые известняки 

Нижний 
кампан 

Свита джорчи 
Зернистые известняки 

и пестроцветные мергели 

Литографские и пелитоморфные 
светлые известняки 

Верхний 
сантон 

Свита джорчи 
Зернистые известняки 

и пестроцветные мергели 

Литографские и пелитоморфные 
светлые известняки 

Нижний 
сантон 

Свита эшмакис-хеви 
Литографские известняки 

Литографские и пелитоморфные 
светлые известняки 

Коньяк 

Свита эшмакис-хеви 
Литографские известняки 

Белые и красные криптозерни-
стые известняки с красными 

кремнями 
Верхний турон Свита маргалитисклде 

Красные известняки 

Белые и красные криптозерни-
стые известняки с красными 

кремнями 

Нижний турон Ананурская свита 
3. Окремненные известняки. 
2. Силициты. 
1. Окремненные аргиллиты 

Мергелистые 
известняки 

Верхний 
сеноман 

Ананурская свита 
3. Окремненные известняки. 
2. Силициты. 
1. Окремненные аргиллиты 

Мергелистые 
известняки 

Верхний 
сеноман 

Ананурская свита 
3. Окремненные известняки. 
2. Силициты. 
1. Окремненные аргиллиты 

Мергели и мергелистые извест
няки; туффиты; глауконитовые 

песчаники 

Нижний 
сеноман Свита укугмарти 

Полимиктовые песчаники 

Мергели и мергелистые извест
няки; туффиты; глауконитовые 

песчаники 
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ВЕРХНИЙ МЕЛ 175-

Т а б л и ц а 15 
схема верхнемеловых отложений 

Грузинская глыба Аджаро-Триалетская 
система 

Артвинско-Болнисская 
глыба 

Массивные и толстослоистые 
кристаллические известняки; 
пелитоморфные известняки 

Пестроцветные 
мергели и глины 

Пестроцветные мергели 
и глины 

Литографские и пелитоморфные 
светлые известняки 

Белые и красные 
криптозернистые 

известняки с крас
ными кремнями 

Глауконитовые песчаники; 
кварцево-глауконитовые 

известняки 

Литографские 
и пелитоморфные 

светлые известняки 

Белые и красные 
криптозернистые 

известняки с красными 
кремнями 

Плитчатые известняки 
зеленого и стального 

цвета мергели 

Вулканогенные породы 
порфиритового состава 

Литографские, пелито
морфные и мелкозер

нистые светлые 
известняки 

Основные порфирито-
вые вулканогенные 

породы с прослоями 
' известняков 

Кварц-порфиритовые 
и альбитофировые 

вулканогенные 
породы 

Кварц-пор
фиритовые 
и альбитофиро
вые вулканоген
ные породы и зооген-

ные известняки 
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176 СТРАТИГРАФИЯ 

Сводная биостратиграфическая 

Ярусы и подъярусы 
Палеонтологическая 

характеристика 
ярусов и подъярусов 

Флишевые зоны Гагрско-Джавская 
зона 

Дат Ech. sulcatus Globig. triloculinoi
des, Gl. pseudobul-

loides 

Ech. sulcatus, Ech. pyre
naicus, Gr. pitcheri 

Верхний 
Маастрихт 

P. neubergicus 

* 

Orbit, apiculata, 
Lepid socialis, 

Pseudotext. vari-
ans, Globotr. co
nica, Hauerlc. sul

catum 

Discosc. constrictus, Bel. 
nowaki 

Нижний 
Маастрихт 

Bel. langei. 

Orbit, apiculata, 
Lepid socialis, 

Pseudotext. vari-
ans, Globotr. co
nica, Hauerlc. sul

catum Bel. langei 

Верхний 
кампан 

Eup. levyi Orbit, tissoti, Orb. 
ex gr. media, Be-
lemnitella mucro

nata 

Inoc. balticus, In. simo
novitchi, In. georgicus 

Нижний 
кампан 

Руководящих 
форм нет 

Orbit, tissoti, Orb. 
ex gr. media, Be-
lemnitella mucro

nata 

Inoc. balticus, In. simo
novitchi, In. georgicus 

Верхний 
сантон 

Eup. cf. isculensis, 
Sonn. savini 

Orbit, ex gr. me
dia, Bel. praecur-

sor 

Inoc. haenleini 

Нижний 
сантон 

In. undulatoplica-
tus 

In. undulato—pli-
catus 

Inoc. haenleini 

Коньяк In. involutus In. subquadratus Inoc. involutus 

Верхний 
турон 

In. lamarcki In. lamarcki Inoc. lamarcki 

Нижний 
турон 

In. labiatus In. labiatus Inoc. labiatus, In. hercy
nicus, In. opalensis 

Верхний 
сеноман 

Ac. rhotomagense, 
Sc. aequalis 

Ac. rhotomagense 
Giimbelitria ceno-

mana 

Inoc. pictus 

Нижний 
сеноман 

M. mantelli Nephib. ultimus, 
Auc. krasnopolskii 

Mant. mantelli, Neohib. 
ultimus, Auc. krasnopols

kii 
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ВЕРХНИЙ МЕЛ 177 

Т а б л и ц а 16 
схема верхнего мела 

Грузинская глыба Аджаро-Триалетская 
система 

Артвинско-Болнисская 
глыба 

Унифицированная схема 
южной альпийской 

зоны СССР 

Here, danica, Ech. 
sulcatus, Ech. pyre-
naicus, Rhynch. rio

nensis 

Ech. sulcatus, 
Glob, triloculinoi

des, Globorot. co-
nicotruncata 

Glob, triloculinoi
des, Gl. eocaenica 

Globorot. conico-
truncata 

Hercogl. danica, Ech. sul
catus 

P. neubergicus P. neubergicus P. neubergicus Discosc. constrictus. P. 
neubergicus, Bel. archan-

gelskii 

Bel. langei Bel. langei P. koeneni Bel. langei, Acanthosc-
pulcherrimus Ornitha. si. 

alapliensis 

Inoc. balticus, In. 
georgicus, In. si-

monovitchi 

Inoc. balticus, In. 
georgicus, In. si-

monovitchi 

Eup. levyi Scaph. spiniger, Eupach. 
levyi, Eupach. taunayi. 
Haneric. pseudogardeni, 

In. azerbaidjanenis 

Inoc. balticus, In. 
georgicus, In. si-

monovitchi 

Inoc. balticus, In. 
georgicus, In. si-

monovitchi 

Inoc. decipiens, In. 
cycloides 

Scaph. spiniger, Eupach. 
levyi, Eupach. taunayi. 
Haneric. pseudogardeni, 

In. azerbaidjanenis 

Eup. cf. isculensis, 
Inoc. cycloides, In. 

brancoi 

Gaudr. cf. mite Sonn. savini Marsup. testudinarius, 
Act. verus 

In. cordiformis 

Gaudr. cf. mite 

Inoc. undulato— 
plicatus 

In. undutato-plicatus, 
In. cardissoides 

In. involutus, In. 
koeneni 

In. cf. sublabiatus 
In. cf. schlonbachi 

Micr. cortestudina
rium 

In. involutus, 
In. koeneni. 

In. wandered 

In. lamarcki, In. 
stillei, Prion, cf. 

woolgari 

In. lamarcki, 
Prion, cf. woolgari 

Inoc. stillei In. lamarcki, In. apicalis 
Lewesic peramplum. Ho-

last. planus 

In. labiatus, In. her-
cynicus, In. opalen

sis 

In. labiatus, In. 
hercynicus, In. opa

lensis 

Inoc. labiatus, In. 
hercynicus 

In. labiatus, 
In. hercynicus 

Ac. rhotomagense, 
Inoc. virgatus, In. 

pictus 

^ _ 

In. crippsi Scaph. aequalis, In. 
pictus 

Holast. subglobosus, Ac. 
rhotomagense, Sc. aequa

lis, Rot. reicheli 

Mant. mantelli, 
Neohib. ultimus, 

Auc. krasnopolskii 

In. crippsi 

Mant. mantelli, 
Schl. varians, 

Neoh.. ultimus, Auc. 
krasnopolskii 

Schl. varians, M. mantel
li, Rot. apenninnica 

12 Грузинская CCP 
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178 СТРАТИГРАФИЯ 

На Храмском массиве вулканогенно-карбонатная свита охватывает 
сеноман целиком и частично даже нижний турон. Здесь известняки 
преобладают. 
Cr2cmi Массивные, зернистые, местами песчанистые, зоогенные извест

няки с прослоями туфов и конгломератов с Exogyra columba 
L a m . , Inoc. crippsi M a n t . , Mantelliceras mantelli S o w . и др 90—150 м 

Cr 2cm 2 Серые и пестроцветные туфопесчаники, туфы, мергели, конгло
мераты и песчанистые известняки с Exogyra columba L а т . , 
Inoc. pictus S o w . и др. Местами верхний сеноман залегает 
трансгрессивно на массиве и на лейасе. В самых верхах отме
чается Inoc. labiatus S c h l o t h 70—250 „ 

Турон—нижний кампан. Вулканогенная свита. Эта мощная свита 
делится на четыре подсвиты, не считая уже описанного верхнего сеномана. 
Cr2ti 1. Слоистые зеленоватые, серые и желтые хлоритизирован-

ные туфы и туфопесчаники, иногда окремненные, с Inoc. 
labiatus S c h l o t h . , Epiaster crassissimus d'Orb. и др. 150—500 л 

Выше идет основная часть свиты, относимая к верхнему турону — 
сантону. Она подразделяется на следующие подсвиты: 
Cr 2t 2 2. Альбитофировые и кварцево-порфиритовые хлоритизиро-

ванные туфы и туфобрекчий с редкими прослоями зооген-
ных известняков с Libitina trapezoidalis R б т . , Plesioplo-
cus grandis P e e l . , Inoc. cf. inaeqUivalvis S с h 1 ii t. и др. 

Cr2cn + st 3. Такие же породы с Sonneratia savini G r o s s . , In. undu-
lato-plicatus R б т . , Inoc. brancoi W e g п. и др. . 
В верхней трети толщи выделяется линзообразный гори
зонт авгит-лабрадоровых порфиритовых туфобрекчий 
мощностью 20—250 м. 

На Храмском. массиве турон-сантонские отложения содержат зна-
чительно больше известняковых прослоев, мощность же падает до 
900 м. Отмечается трансгрессивное залегание нижнего турона на доюр-
ских породах в районе сел. Ивановки, хотя в других, разрезах переход 
от сеномана постепенный. В долине р. Алгети мощность еще меньше 
600 м. 
Cr2cpi 4. Авгитовые и лабрадоровые порфириты и их пирокласто-

литы с прослоями розовых известняков, с Inoc. decipiens 
Z i t t . , In. nebrascensis О w. и др 100—600 ж 

Верхний кампан—датский ярус. Карбонатная серия. Карбонатная 
серия развита в отдельных синклиналях севернее р. Машавера. Полные 
разрезы имеются в районе сел. Тетрицкаро. Она представлена в основ
ном слоистыми светлыми, пелитоморфньши и литографскими известня
ками мощностью 120—300 м. В серии в нормальной последовательности 
встречается богатая фауна кампана: Inoc. decipiens Z i t t . , In. mulleri 
P e t r . , Eupachydiscus levyi G r o s s и др., Маастрихта Pachyd. perfidus 
G r o s s . , Haueric. sulcatum К n e г., Parapachyd. neubergicus H a u e r 
и др. и датского яруса Coraster sphaericus S e u n . , Cor. munieri S e u n . 
В среднем течении p. Храми в датских отложениях встречается регрес
сивный конгломерат. 

В долине р. Алгёти датский ярус представлен Триалетской 
фацией — пестроцветными мергелями, глинами и песчаниками с про
слоями известняков с Coraster munieri S e u n . , Globigetina triloculinoi
des P l u m . , Globorotalia compressa P l u m , и др. Мощность 30—80 ж. 
Переход' в палеоген согласный. 

Верхнемеловые отложения Артвинско-Болнисской глыбы охаракте
ризованы богатой фауной, что позволяет дать следующую биострати
графическую схему (табл. 14). 

600 „ 

1500-2000 , ; 
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Выводы 

Сопоставление разрезов различных геотектонических областей 
в общид чертах дано на табл. 15. Что касается биостратиграфической 
характеристики отложений, результаты по отдельным областям. све
дены на таблицах 10—14, на основании которых составлена общая для 
Грузии табл. 16. В табл. 16 для сравнения приводится унифицированная 
схема для южной Альпийской зоны СССР, принятая в 1958 г. Всесоюз
ной стратиграфической конференцией в г. Тбилиси. 

Сеноман, за исключением Аджаро-Триалетской системы, отчетливо 
делится на две зоны: нижнюю Mantelliceras mantelli и верхнюю Асап-
thoceras rhotomagense. . 

Турон везде одинаково делится на зоны Inoceramus labiatus и Ino-
ceramus lamarcki. 

Коньяк, хотя и охарактеризован довольно четко, подразделить не 
удается. 

Сантон удалось подразделить только в Местийско-Тианетской зоне 
и на обеих глыбах. Но зоны охарактеризованы не везде одинаково. 

Кампан охарактеризован более или менее одинаково (за исключе
нием Местийско-Тианетской зоны), но на Артвинско-Болнисской глыбе 
выделяется верхний кампан с Eupachydiscus levyi. 

Маастрихт, кроме флишевых зон, отчетливо делится на две зоны: 
Belemnitella langei (Pachydiscus koeneni) и Rarapachydiscus neuber
gicus. 

Датский ярус не подразделен. 

Аналоги фациальных типов верхнемеловых отложений Грузии 
пользуются широким развитием как в других районах Кавказа, так и 
за его пределами. 

Мы уже отмечали, что флишевая формация развита вдоль всего 
Южного склона, за исключением Гагрско-Джавской зоны. В пределах 
Восточного флишевого бассейна верхнемеловые отложения Грузии почти 
идентичны отложениям Азербайджана. В Азербайджане они испыты
вают такие же изменения вкрест.. простирания, как в Грузии (Дибрар-
ская и Вандамская подзоны — аналоги Тианетско-Садзегурской и Кахе
тинской подзон). Как различия следует отметить: 1) вулканогенный 
характер нижнего сеномана в Вандамской подзоне; 2) свита маргали
тисклде выделяется только в Вандамской подзоне, в Дибрарской же 
подзоне ей вместе со свитой эшмакис-хеви соответствует свита кемчи, 
сложенная в основном пелитоморфньши известняками; 3) в Вандам
ской подзоне фация орбитоидной свиты — карбонатного флиша — заме
щается фацией светлых известняков (сардагарская свита). 

В Западном флишевом бассейне развиты те же свиты, что и в пре
делах Абхазии, однако они изучены и расчленены значительно лучше. 
Следует отметить, что трансгрессия, аналогичная трансгрессии орби
тоидной свиты, отмечается приблизительно на уровне верхней границы 
свиты джорчи, а свита агой датского возраста местами тоже транс
грессивна. 

Кавказский флиш погружается у западной и' восточной оконечно
стей Большого Кавказа. Аналогичная формация встречается во Внеш
них зонах Карпат. Нижняя часть флишевой формации Карпат, охваты
вающая сеноман — турон, так же как и в Грузии, имеет терригенный 
характер, а верхняя часть — карбонатный. В отличие от этого карбо
натный флиш в Грузии начинается нижним туроном. 

12 
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Верхнесенонский флиш развит также в Восточных и Баварских 
Альпах, однако в отличие от Кавказа и Карпат он везде трансгрессивно 
перекрывает более древние отложения вплоть до триаса. 

Фации Грузинской глыбы и Гагрско-Джавской зоны и сходные раз
резы встречаются во многих районах, в частности в Крыму, на Север
ном Кавказе, в Копет-Даге. В Крыму сеноман представлен песчани
ками и мергелями, а начиная с турона и выше развиты слоистые изве
стняки реже и мергели (Маастрихт и датский ярус). Основным отли
чием является выпадение из разрезов нижнего сантона, а местами и 
размыв коньяка трансгрессивным верхним сантоном. 

' На Северном Кавказе за нижним сеноманом, представленным пес
чанисто-мергелистой фацией, следуют белые и розовые известняки 
с красными кремнями верхнетуронского и коньякского возраста, 
а выше — светлые пелитоморфные и мергелистые известняки сантона — 
датского яруса. В отличие от Грузии верхний сеноман и нижний турон 
здесь почти везде отсутствуют. , 

Подобные фации пользуются большим распространением и в За-
каспии. На Туаркыре сеноман представлен глауконитовыми и фосфори
товыми песчаниками, турон—коньяк—известняками, мергелями и гли
нами, сантон—кампан — мергелями, М а а с т р и х т — писчим мелом. Орга
ногенные известняки датского яруса часто залегают трансгрессивно. 
Сходный в общем разрез наблюдается и на Мангышлаке, но писчий 
мел там более распространен в разрезе. 

На Балханах, в Западном и Центральном Копет-Даге мергелисто-
песчанисто-известняковый сеноман заканчивается глауконитовым пес
чаником. За ним местами трансгрессивно следуют белые известняки 
с прослоями красных мергелей (турон—сантон), пестроцветные мергели 
(кампан), голубые мергели (Маастрихт) и песчанисто-глауконитовые 
мергели и известняки (датский ярус). Как видим, в разрезах Закаспия 
то мергели, то писчий мел пользуются более широким развитием, чем 
в Грузии. 

Таким образом, можно отметить, что к северу и югу от Кавказского 
флиша развиты фации типа фаций Грузинской глыбы. Южная полоса 
прослеживается до Северной Болгарии. -Там имеется разрез с переры
вами: сеноман представлен глауконитовыми или обычными песчани
ками и конгломератами. Турон, коньяк и сантон встречаются на Шумен-
ском плоскогорье и, поскольку турон трансгрессивен, эти отложения 
представлены обычно песчанисто-мергелистыми известняками. Таков же 
и кампан. Что касается М а а с т р и х т а , то он залегает трансгрессивно на 
больших пространствах и представлен в основном мергелистыми изве
стняками. Отложения датского яруса распространены мало. 

Несколько сходный неполный разрез имеется и- в Предкарпатской 
низменности в Западной Украине: фосфоритовые песчаники сеномана и 
известняки и мергели сантона—Маастрихта. 

Фации типа Грузинской глыбы, пользующиеся таким широким раз
витием и в соседних районах, очень близки плэйеру Германии и, что 
главное, во всех перечисленных случаях охарактеризованы одинаковой, 
типично среднеевропейской фауной иноцерамов, морских ежей и 
в меньшей степени головоногих. В Грузии к этой фауне примешиваются 
и южноевропейские формы (кампан—Маастрихт). 

В восточной части Копет-Дага характер верхнемеловых отложений 
меняется. В частности, начиная с верхнего кампана отлагаются глины 
с прослоями устричных и рудистовых известняков. Еще восточнее, 
в Бухарской и Таджикской депрессиях, в Фергане, на Памире эта фация 
преобладает во всем разрезе. Датский ярус здесь представлен гипсо-
носными пестроцветными глинами. Интересно, что фауна этих отложе-
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ний резко отличается от среднеевропейской: здесь много эндемичных 
(устрицы), североафриканских (рудисты) и значительно реже космопо-
литных (аммониты) видов. Это совершенно особый, так называемый 
среднеазиатский тип верхнемеловых отложений, аналогов которых мы 
пока не знаем. 

Верхний мел аджаро-триалетского типа за пределами Грузии неиз
вестен. Однако следует отметить, что верхняя (известняковая) его часть 
по фациям, мощностям и фауне сходна с отложениями Грузинской 
глыбы. С другой стороны, наличие мощной вулканогенной фации сбли
жает его с артвинско-болнисским типом. Последний распространен и за 
пределами Грузии, особенно в Прикуринской зоне Малого Кавказа. 
Сеноман здесь представлен вулканогенно-карбонатной свитой с фауной - < 
южного типа, как и в Грузии. Турон и коньяк представлены вулкано
генной свитой, причем отмечается наличие северо-африканских руди-
стов в нижнем туроне*. Сантон представлен вулканогенно-карбонатной 
свитой с рудистами. В кампане и Маастрихте развита известняковая 
фация, а датский ярус регрессивен, часто содержит конгломераты. Сле
дует отметить трансгрессию сантона. 

Южнее, в Севанско-Курдистанской зоне, характер отложений меня
ется. Сеноман нормально-осадочный (аргиллиты, известняки, мергели), 
так же как и турон (известняки). Коньяк вулканогенно-осадочный, сан
тон— вулканогенный. Таким образом, вулканогенная фация здесь зале
гает на более высоком стратиграфическом уровне. Выше представлены 
известняки. Сантонская трансгрессия отмечается и в этой зоне. В рай
оне оз. Севан трансгрессия начинается в коньяке. Еще южнее, в Ере-
ванско-Ордубадской зоне, разрез несколько меняется, причем вулкано
генная фация ограничена коньяком, большей частью трансгрессивным. 

В обеих последних зонах датский ярус представлен мергелями, 
а местами туфами. 

Заканчивая обзор Малого Кавказа, следует подчеркнуть два 
обстоятельства: 1) начиная с Аджаро-Триалетской системы границы 
вулканогенной фации повышаются, но верхняя ее граница самое высо
кое положение занимает на Артвинско-Болнисской глыбе; 2) в Армении 
и Азербайджане наблюдаются региональные трансгрессии в коньяке и 
сантоне. 

Отложения Малого Кавказа охарактеризованы фауной средизем
номорского типа с обилием гастропод (часто эндемичных). Примесь 
среднеевропейских иноцерамов наблюдается в основном в нижнем 
сеноне. 

Отложения типа верхнего мела Малого Кавказа, но значительно 
хуже изученные, имеются и в Анатолии. Вулканогенная фация здесь, 
по-видимому, развита слабее и отмечена в туроне Гераклеи и в боль
шей мере в кампане. Сенон здесь трансгрессивный и включает сантон-
ские рудистовые известняки, кампанскую вулканогенную свиту и 
маастрихтские, рудистовые и орбитоидные известняки. 

Фации, несколько сходные с фациями Артвинско-Болнисской 
глыбы, прослеживаются и в Южной Болгарии; однако вулканогенная 
фация там отсутствует. Сеноман представлен кристаллическими изве
стняками с гастроподами, тригониями и грифеями (аналог сеномана 
Храмского массива), турон—известняками с гастроподами, а выше раз
виты песчанистые разнообразные мергели и известняки с аммонитами' 
и иноцерамами коньякского, сантонского и кампанского ярусов, из кото
рых некоторые являются среднеевропейскими, а другие известны из 

* По некоторым новейшим данным, первая свита относится к нижнему коньяку, 
а вторая —к верхнему коньяку — нижнему сантону. 
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фации гозау Восточных Альп. Аналогичные отложения известны и 
в Югославии. 

В Восточных Альпах, к югу от флишевой зоны, на аллохтонном 
триасе залегают туронско-маастрихтские известняки и мергели с гаст-
роподами, рудистами, аммонитами и кораллами. Это тип фации гозау. 
Несмотря на морскую фауну, кампан гозау содержит и лигнитовые 
слои. По-видимому, это характерное явление для отложений, образо
вавшихся после формирования шарьяжей, наблюдаемое в зонах, рас
положенных внутри Карпатской дуги (Татры, Внутренняя зона Южных 
Карпат). Так, угленосные мергели туронско-сантонского возраста изве
стны и в Южных Карпатах. С фацией гозау сходен и маломощный 
верхний мел Венгерской межгорной впадины. Здесь сеноман мергели
стый, за ним следует континентальный бокситоносный верхний турон, 
а выше — угленосный коньяк, рудистовые известняки сантона и так 
называемый иноцерамовый мергель с маастрихтской фауной. 

ПАЛЕОГЕН 
ПАЛЕОЦЕН И ЭОЦЕН 

На территории Грузии палеогеновые отложения впервые были 
отмечены Дюбуа де Монпере (1839), который в окрестностях г. Ахал-
циха обнаружил и выделил три формации нижнетретичных отложений: 
1) порфировую (ныне вулканогенная свита среднего эоцена); 2) «на
стоящий трасс», богатый ископаемыми (песчано-глинистая свита верх
него эоцена), и 3) «листоватые глины». 

В многочисленных трудах Г. Абиха содержатся сведения о палеоге
новых образованиях Грузии. Особого внимания заслуживают две 
работы, в которых сведены данные, касающиеся стратиграфии и фауны 
палеогена Грузии (Абих, 1858, 1878). Г. Абих лечхумские нуммулито-
вые известняки приравнял к нуммулитовым отложениям Крессенберга 
(Бавария) и таким путем доказал их среднеэоценовый возраст. Нум-
мулитовые отложения, представленные в иной фации, отмечены и 
в других районах Грузии. 

Особенно детально Г. Абих изучил отложения Ахалцихского тре
тичного бассейна, в которых им выделены: 1) богатая ископаемыми 
глинисто-песчанистая свита верхнего эоцена, распространенная в окре
стностях г. Ахалциха; эти отложения им ошибочно были отнесены 
к эоцену; 2) нижнеолигоценовые отложения с фауной; 3) листоватые 
глины и 4) глины и песчаники с Сугепа. 

Возраст некоторых свит подтвержден фауной. 
Впоследствии А. Сорокин и С. Симонович (1886) листоватые глины 

выделили в так называемые «рыбные слои» (рыбный ярус), которые 
отнесли к верхнему эоцену. 

В изучении стратиграфии палеогена Грузии большая роль принад
лежит Кавказской секции Всесоюзного геологического комитета, АН 
СССР и геологам геологических нефтяных институтов (Б. Ф. Мефферт, 
В. П. Ренгартен, И. Г. Кузнецов, С. С. Кузнецов, Н. Б. Вассоевич, 
М. И. Варенцов, А. И. Исаева, И. А. Коробков и др.). В. П. Ренгартен 
(1931) дал описание фауны нуммулитов Душетского района, А.И.Исае
ва (1933) описала гастроподы из эоцена Ахалцихского третичного бас
сейна, И. А. Коробков (1938) определил и частично описал фауну мол
люсков как из палеогена, так и из нижнего миоцена. 

В Лечхуми было выделено два «рыбных горизонта», разделенных 
«орбитолитовыми» известняками (Качарава, 1926). Впоследствии эти 
известняки были выделены Б. Ф. Меффертом в горизонт агви, отнесен
ный им к верхнему эоцену (1930). Было установлено, что .нижний 
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«рыбный горизонт» соответствует лиролеписовому горизонту (Швецов, 
1929), а верхний — майкопской серии. Майкоп еще ранее был выде
лен в Абхазии и по Военно-Грузинской дороге И. М. Карком (1912). 

Позднее в южной части Телетского хребта был выделен нижний 
эоцен (Качарава, 1936). Наличие палеоцена в Грузии впервые было 
установлено М. С. Швецовым (1929, 1932). 

Указанные стратиграфические единицы на территории Грузии 
имеют широкое распространение во всех геотектонических зонах. 

Складчатая система Южного склона Большого Кавказа 

Местийско-Таанетская зона 

На Южном склоне Кавказского хребта отложения палеогена про
слеживаются в виде двух полос от р. Лиахви до долины р. Алазани 
(табл. 17). 

I ' Т а б л и ц а 17 
Палеоцен и эоцен Местийско-Тианетской зоны 

Южная полоса Северная полоса 

Олигоцен Майкоп (нанианские песчаники в ос
новании) и верхи кинта 

Верхний эоцен Песчано-глинистые слои свиты ало-
• ти до 500 м и чекурантгорская 

свита 

Надильдоканская свита Надильдоканская свита 

Средний эоцен Ильдоканская свита. Зеленые мерге
ли с G. crassaformis G. et W. 

Песчано-глинистая свита с N. тиг-
chisoni, N. irregularis D е s h. и др. 

Конгломерат и конгломерато-брекчии 

Ильдоканская свита до 
400 м 

Нижний эоцен Зеленые мергели с. Gl. dragonensis 
N u 11. до 200 м 

Зеленые мергели, глины, 
аргиллиты и др. (сви
та квакеври), 200 ж 

Палеоцен 

Датский ярус Надорбитоидная (шахве-
тильская свита 

Маастрихт Орбитоидная свита 

В северной полосе в основном развит палеоцен—средний эоцен, 
в южной главным образом средний и верхний эоцен. Эоцен южной 
полосы в отличие от северной более грубообломочный, в нем часты 
брекчии и конгломераты. 

Палеоцен. Палеоцен, встречающийся в северной полосе, выделяют 
под названием свиты квакеври. 

http://jurassic.ru/



СТРАТИГРАФИЯ 

В северо-западной части Цив-Гомборского хребта и в восточной 
части Эрцо-Тианетского района свита квакеври (175—225 м) состоит 
из чередующихся тонких светло-зеленых мергелей, глин, аргиллитов, 
песчаников и известняков. Нижняя более темная часть свиты содержит 
местами прослои пестроцветных глин и вулканического пепла и неза
метно переходит в нижележащие, пестроцветные шахветильские слои 
датского возраста. В глинах обнаружены глобороталии и глобигерины, 
а в песчаниках глоботрунканы, переотложенные из нижележащих отло
жений, спикулы губок, нуммулиты, ортофрагмины и Chondrites (Вас
соевич, 1936, 1937, 1941). 

В бассейне р. Арагви, в ущелье Цирдалис-хеви, отложения свиты 
квакеври согласно продолжают мел и согласно же переходят в средний 
эоцен. Свита состоит из зеленых мергелей. Эти отложения (20—25 м) 
содержат нуммулитов и дискоциклин (Ренгартен, 1924, 1932). Мощность 
свиты увеличивается к северу; на северо-западе постепенно возрастает 
роль песчаников. В ущелье р. Аркала они размыты эоценовой транс
грессией, в бассейне р. Ксани же мощность их колеблется от 150 до 
200 м (Варенцов, 1950). В. П. Ренгартен и М. И. Варенцов считают эту 
свиту нижнеэоценовой, по мнению же Н. Б. Вассоевича, она включает 
палеоцен и нижний и средний эоцен. 

В Душетском районе аналогом шахветильской свиты считаются 
надорбитоидные слои, залегающие на маастрихтских орбитоидных изве
стняках и перекрывающиеся трансгрессивным эоценом. Так, например, 
вдоль р. Аркала, немного ниже впадения в нее р. Саманис-хеви, обна
жаются (Качарава, 1950) следующие слои: 
Cr 2mt 1. Зеленовато-серые тонкослоистые мергели и известняки с редкими 

прослоями известковых песчаников, в отложениях содержатся 
глоботрунканы (Globotruncana area C u s h m . ) G. stuarti 
L a p p , и др., псевдотекстуларии (Pseudotextularia elegans R z., 
P. acervulinoides E g g e r и др.) 100 м 

Сг2<3 2. Зеленовато-серые~ и красные тонкослоистые глины большей 
частью не карбонатные, с прослоями известняков и песчаников, 
в которых обнаружены Allomorphina allomorphinoldes R s s , Glo
bigerina triloculinoides P 1 u m., Globorotalia membranacea 
E h r e n b . и Planulina taylorensis C a r s , датского или палеоце
нового возраста. В песчаниках наблюдаются обломки мергелей 
и глин (надорбитоидные слои) . 8 0 „ 

Pg2 3. Брекчия, состоящая из обломков и валунов порфиритовых туфов, 
порфиритов и юрских известняков 30—40 „ 

4. Плотные светло- и желтовато-серые крупнозернистые песчаники 
с Asterodiscus stella G i i m b 5 — 8 ., 

Надорбитоидные слои разреза, залегающие под трансгрессивным 
эоценом, являются регрессивными и поэтому считаются нами датскими. 
Местами датский ярус полностью размыт. Так/ например, в ущелье 
Турдо под свитой кинта залегает брекчия, содержащая валуны с Нег-
coglossa cf. danica S c h l o t h . , Coraster munieri S e u п., С. sphaericus 
S e u n . датского возраста (Джанелидзе, Рубинштейн, 1957). 

В районе сел. Тианети на орбитоидных слоях согласно залегают 
чиотаанткарские слои. Это обломочно-органогенные микроконгломера-
товые известняки местами песчанистые, содержащие Lithothamnium, 
Bryoza и фораминиферы. В пачке имеются прослои глин и известковых 
песчаников. В ущелье р. Алоти с этими отложениями связаны валуны 
изверженных пород и конгломератов. 

Нижний эоцен. В ущелье р. Алоти чиотаанткарские слои контакти
руют с фораминиферовыми мергелями. Последние представляют собой 
чередование зеленых, редко желтоватых и красноватых мергелей и глин. 
В свите содержатся прослои вулканического пепла, песчанистых изве
стняков, аргиллитов и конгломератов. В последних попадаются обломки 
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известняков верхней юры. Мергели богаты фораминиферами, среди 
которых много Globorotalia aragonensis N u t t . (Вассоевич, 1937). 

Средний эоцен. Хороший разрез фаунистически охарактеризован
ного среднего эоцена обнажается в среднем течении р. Саманис-хеви. 
Там, по Н. И. Мревлишвили (1954), наблюдается следующее чередова
ние Слоев: 
Ii 1. Слюдистые песчаники с фауной лейаса. 
Pg2 2 2. Конгломерат, состоящий в основном из галек слюдистых песчаников. 

3. Толстослоистые кварцевые песчаники с Nummulites atacicus L e y m . 3—4 м 
4. Аналогичные песчаники с N. granifer Н. D о u v., N. murchisoni 

В run. , Discocyclina archiaci S c h l u m b . , Alveolina и др 20 „ 
5. Зеленые мергели, более или менее глинистые и мергелистые извест

няки с зернами пирита и прослоями песчанистых мергелей. В гли
нистых мергелях собраны срёднеэоценовые Spiroplectammina carinata 
d'O г b., Eponides trumpyi N u t t . , Globigerina bulloides d'O r b., 
G. triloculinoides P l u m . , Globorotalia crassaformis G. et W. . . 20 „ 

6. П е р е р ы в в о б н а ж е н и и 12 „ 
7. Шоколадного цвета битуминозные мергели с чешуйками рыб, среди 

них Lyrolepis caucasica R o m . Обломки зеленых мергелей . . . 25 ,, 

Последняя пачка отнесена В. П. Ренгартеном к верхнему эоцену, 
а Н. И. Мревлишвили считает ее среднеэоценовой, так как, по ее мне
нию, в Душетском районе эта пачка размыта трансгрессивным верхним 
эоценом (приабоном). Среднеэоценовый возраст четвертой и пятой 
пачек сомнений не вызывает. 

В Тианетском районе средний эоцен, возможно, представлен верх
ней частью фораминиферовых мергелей (если средний эоцен полностью 
не размыт верхнеэоценовой трансгрессией). Известно, что на левом 
берегу р. Иори, в базальной части верхнего эоцена попадаются обломки 
зеленых мергелей и пород ильдоканской свиты (Вассоевич, 1936, 1941). 
Известковые брекчии, обнажающиеся в ущелье р. Ксани, также счи
таются среднеэоценовыми, так как в их цементе отмечены срёднеэоцено
вые нуммулиты (Варенцов, 1950). 

В бассейне р. Лехура средний эоцен представлен песчано-глинистой 
свитой флишевого характера с прослоями (5—6 м) брекчий. Последние 
состоят из обломков известняков и мергелей верхней юры. Глины 
в основном известковистые и тонкослоистые. Среднеэоценовый возраст 
отложений подтверждается наличием в них Nummulites irregularis de 
la Н а г р е, ./V. murchisoni В г и п., N. atacicus L e y т . , Globorotalia cras
saformis G. et W., Globigerina triloculinoides P l u m . По мнению некото
рых исследователей (Качарава, 1950), эти отложения, имея в основа
нии брекчию, налегают на туронские красные известняки. В брекчии 
отмечены валуны орбитоидных известняков. 

В среднеэоценовых флишевых отложениях сел. Цольда содержатся 
линзы нуммулитовых известняков с Nummulites irregularis D е s h., 
N. murchisoni В r u n . , N. atacicus L e y m . , N. globulus L e y m . и 
N. distans D e s h. (Булейшвили, 1958). N. murchisoni отмечен и в север
ной полосе распространения палеогена, например, к северу от сел. Ана-
нури, на левом берегу р. Арагви. 

Ильдоканская свита Тианетского района представляет собой чере
дование мергелей, глин и песчаников. Глины и мергели темно-серые, 
местами почти черные и битуминозные. Преобладают темно-серые мер
гели; в толще иногда встречаются коричневые и сланцеватые глины, 
которые в ряде случаев незаметно переходят в мелкозернистые песча
ники. Отложения содержат гипс и ярозит, часты вкрапления пирита. 
В шлифах были замечены нуллипоры, ортофрагмины, спикулы кремне
вых губок, глобигерины и во вторичном залегании глоботрунканы и 
обломки иноцерамов. Для свиты характерны остатки рыб и растений. 
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В основании толщи замечены микроконгломераты с обломками по
род свиты квакеври и обломками зеленых, фораминиферовых мергелей. 
Н. Б. Вассоевич из этих отложений называет Nummulites cf. orbignyi 
G a 1., Discocyclina pratti M i c h , и D. scalaria S e n i u m . Однако в сле
дующих его работах, где рассматривается вопрос возраста ильдокан-
ской свиты, указанные формы не упоминаются совсем и возраст свиты 
устанавливается на основе стратиграфического положения. Ильдокан-
ская свита в южной полосе развития палеогена размыта, трансгрессией 
верхнего эоцена, что доказывается наличием обломков пород этой свиты 
в базальном конгломерате трансгрессивного верхнего эоцена. Это 

«обстоятельство может служить доказательством тесной связи свиты со 
•средним эоценом. 

Верхний эоцен. Палеонтологически датированный верхний эоцен 
известен только в южной полосе Тианетского района, где к нему относят 
чекураантгорские слои, свиту алоти и нижнюю часть свиты кинта. 
Первые являются брекчией. Свита алоти мощностью 450 м носит фли
шевый характер и представляет собой чередование глин и песчаников, 
причем глины карбонатны только местами. В свите прослеживаются 
прослои туфов и туфобрекчии. В грубозернистых слоях наблюдаются 
редкие Nummulites fabianii P r e v . и N. bouiltei de la Н а г р е . Первая 
•форма позволяет датировать вмещающие породы верхним эоценом. 
Что же касается чекураантгорских слоев, то они, по всем данным, 
являются базальной частью свиты алоти. 

Верхний эоцен фаунистически лучше охарактеризован в Душетском 
районе. В окрестностях селений Аргуни и Мглиани в глинисто-песчани
стых слоях отмечены верхнеэоценовые Nummulites striatus В г u g., 
N. bericensis de la H a г p e, N. chavannesi de la H a r p e, N. budensis 
H a n t k . , Asterodiscus stella G ti m b., A. taramellii S c h l u m b . и др. 
(Качарава, 1948). 

У сел. Араниси верхний эоцен трансгрессивно налегает на извест
няки верхней юры, у сед. Мглиани он ложится на вулканогенную свиту 
байоса, но местами залегает и на лейасе. В сел. Араниси в базальном 
конгломерате этой свиты, помимо обломков пород лейаса и байоса, 
попадаются гальки гранитов (Мревлишвили, 1957). 

Эквивалентом свиты алоти является нижняя часть свиты кинта, 
содержащая N. striatus В г u g., N. bouillei de la H а г p e, N. incrassatus 
•de la H a r p e и Discocyclina sp. ind. (Качарава, 1944). 

Гагрско-Джавская зона и Грузинская глыба 

Сравнительно полный разрез эоцена имеется к западу от р. Лиахви 
в Верхней Раче (табл. 18). В среднем течении р. Джеджори в преде
лах Цханарской синклинали, где отложения эоцена, по мнению 
И. Р. Кахадзе и Н. С. Бендукидзе (1950), несогласно налегают на мел, 
а местами на верхнюю юру, разрез состоит из следующих пачек: 

Rgs 2 1. Мергелистые песчаники со среднеэоценовыми нуммулитами N. ataci-
cus L e y m . , N. murchisoni B 'run. и N. irregularis D e s h . В осно

вании пачки наблюдается брекчия, состоящая в основном из облом
ков юрских и меловых пород 50 м 

P g 2 3 2. Темные мергели, местами листоватые и песчанистые и глинистые 
сланцы с чешуйками рыб; в пачке прослеживаются прослои песчани
ков с N. budensis H a n t k . (лиролеписовый горизонт) 10 „ 

3. Слюдисто-кварцевые песчаники с N. budensis H a n t k 80 „ 

Лиролеписовые слои пачки 2 за пределами ядра Иханарской син
клинали обнаруживают трансгрессивное залегание. 
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Т а б л и ц а 18 
Палеоцен и эоцен Северной подзоны порфиритовой свиты юры 

Отделы и ярусы Цханарский район Чордский район сел. Цхмори 

Олигоцен Майкопские глины 
и песчаники с 
Coeloma vigil 
М.—Е d w . 

Майкопские глины 
и песчаники с 
Coeloma vigil 
М.—Е d w. 

до 300 м 

Верхний эоцен Песчаники, брекчии, кон
гломераты с Nummuli
tes fabianii Р г е v., N. 
budensis Н а п t к. и др. 

Лиролеписовый гори
зонт, не менее 25— 
30 м 

Песчанистые из
вестняки и пес
чаники с Num
mulites fabianii 
Р г е v. в низах 
и Pycnodonta 
brongniarti 
В г о п п., 
Ostrea queteleti 
N у s t. в верхах 

20 м 

Песчаники с Pyc
nodonta brong
niarti В г о п п. 
и Ostrea quete
leti N у s t. 

Средний эоцен Известковистые песчани
ки, известняки, брек
чии, конгломераты с 
Nummulites murchisoni 
N. atacicus L e y m . 

Нижний эоцен 

Палеоцен 

Датский ярус Известняки с датскими 
ежами 

Порфиритовая 
свита байоса 

Порфиритовая 
свита байоса 

К востоку от сел. Цханари вместо лиролеписового горизонта раз
виты только песчаники трансгрессивного приабона (пачка 3), нижняя 
часть которого сменяется конгломератами брекчиевого типа. К востоку 
от вершины горы Клдебодзали в брекчиях наблюдаются крупные 
валуны верхнеюрских известняков. К северу от бел. Фасраго брекчия 
примыкает к верхнему мелу, у сел. Часавали она находится в контакте 
с известняками верхней юры, а в ущелье р. Грамула брекчия верхнего 
эоцена следует вдоль надвинутого флиша. У сел. Надарбазеви она 
местами залегает на порфиритовой свите. Здесь имеется следующий 
разрез: 

Pg2 2 1. Песчанистые известняки с N. murchisoni В r u n . , N. irregularis D e s h . 
и N. atacicus L e y m . В основании валуны верхнеюрских известняков 30 м 

2. Сланцеватые, сильно известковистые песчаники 40 „ 
Pg2 3 3. Брекчиевый конгломерат 50 „ 
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В ущелье р. Паца, по дороге Квайса—Цхинвали (к северу от 
сел. Кемульта), обнажаются желтоватые песчаники верхнего эоцена 
с редкими линзами известняков с Discocyclina sella S c h l u m b . Послед
ние фациально напоминают породы горизонта агви. Вышеуказанные 
брекчии являются базальной частью верхнеэоценовых песчаников. Они 
сходны с аналогичными отложениями Южного склона Кавказского 
хребта в пределах полосы Лиахви-Алазани. 

Средний эоцен района близок к аналогичным отложениям Запад
ной Грузии. Однако здесь отложения менее мощные. В полосе Паца— 
Фасраго эоцен эпиконтинентально-морского типа. Он отделяется от 
мезозойских флишевых отложений региональным надвигом. Надо отме
тить, что эоценовые отложения среднего течения р. Джеджоры характе
ризуются быстрой сменой фаций в горизонтальном направлении. 

Южнее, по направлению к Дзирульскому массиву, попадаются 
лишь незначительные выходы верхнего эоцена и олигоцена, залегаю
щие с угловым несогласием на широко распространенных отложениях 
байоса. Один из таких выходов представлен в окрестностях сел. Чорди, 
где (снизу вверх) развиты: 
J 2 1. Порфиритовая свита. 
P g 2

3 2. Песчанистый известняк с N. incrassatus de la H . a r p e . . . . 0,5 .и 
3. Песчанистые известняки с N. fabianii Р г е v . 1,5 „ 
4. Песчанистые известняки с N. incrassatus de la Н а г р е, Discocyclina 

sella S с h 1 u m b. и др 8 . „ 
5. Известковистые песчаники с N. incrassatus de la H a r p e, Amussium 

corneum S о w., Chlamys biarritzensis d'A г с h 7 
6. Песчаники с Pycnodonta brongniarti В г о п., Ostrea queteleti 

N у s t. и др 4 „ 
Pg3 7. Песчаники с Coeloma vigil M.—E d w 8 „ 

8. Майкопские глины. 

В этом разрезе верхний эоцен начинается известняками и песчани
ками с приабонскими нуммулитами; лиролеписовый горизонт здесь 
отсутствует. Возможно, что он замещен приабонским ярусом. Пачка 7 
относится к олигоцену, который во многих местах трансгрессивно нале
гает на байос. 

К западу, в ущелье р. Риони, из отложений палеогена наиболее 
широким распространением пользуется олигоцен, который у сел. Ахал-
сопели подстилается дискоцикдиновыми известняками (Леквинадзе, 
1959), а у сел. Тола среднеэоценовыми нуммулитовыми известняками 
(Качарава, 1944). 

Наиболее полное развитие палеоцен и эоцен имеют в Лечхуми 
(табл. 19). Следует отметить Сарецкельский разрез в ущелье р. Цхе
нис-цкали, который, согласно Б. Ф. Мефферту (1930), А. И. Джанелидзе 
(1940), И. В. Качарава (1944) и Е. К. Вахания (1956), представлен сле
дующим образом (снизу вверх): 

Cr2d 1. Толстослоистые, плотные, обычно кристаллические серые известняки. 
Угол падения слоев 70—30°. Фауна однообразная, в основном пред
ставлена остреидами. Часто встречается Gryphaea similis Р u s с h 
датского возраста. Возможно, что нижняя часть пачки, где отсут
ствует Gryphaea similis, является Маастрихтом 

Pgi 2. Светло-серые известняки, плотные, местами кристаллические . 
3. Плотные известняки, в одном из слоев которых имеется бедная 

фауна двустворчатых (Cardita pectuncularis D е s h. var. euxinica 
S c h w e t z . , Cucullaea volgensis B a r b . ) 

4. Известняки с Serpula 
5. Белые известняки с миллиолидами, литотамниями, ядрами брюхо

ногих и редкими двустворчатыми 
6. Яснослоистые серые и зеленые известняки с криноидеями и Echino-

corys sp. и Micraster sp. (определения Рухадзе) танетского 
яруса 

250 м 
5 „ 

4 „ 
5 „ 

30 „ 
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Pg2 ! 7- Зеленовато-серые слоистые известняки с Discocyclina archiaci 
S с h 1 u m b. нижнего эоцена . . . . . . . . . . . . 5 м 

Pg2 2 8. Зеленовато-серые яснослоистые известняки со среднеэоценовыми 
нуммулитами и дискоциклинами 25 „ 

9. Зеленовато-серые известняки с Terebratula hilarionis M e n . и мор
скими ежами 2—3 „ 

Pg2 3 Ю. Темно-серые, местами коричневатые тонкослоистые мергели с Lyro-
lepis caucasica R o m . (верхний эоцен) 45 „ 

11. Светло-серые фораминиферовые мергели, с прослоями мергелистых 
известняков, верхний эоцен .30 „ 

12. Песчанистые известняки с тонкими прослоями мергелей; известняки 
переполнены Discocyctina sella d ' A r c h . и Discocyclina discus K a u f . , 
в мергелях редкие Nummulites incrassatus de la H а г p е. В верхней 
части пачки (3—4 м) встречены только двустворчатые, среди кото
рых много Pycnodonta brongniarti В г о п., Ostrea gueteleti N у s t. 
Это горизонт агви верхнего эоцена 20 „ 

Pg3 13. Трансгрессивный Майкоп, в базальной части которого встречены 
зубы рыб Oxyrhina cf. desori A g., Odontaspis aff. acutissima A g., 
Notidomus cf. primigenius (определения В. В. Меннера) 

Т а б л и ц а 19 
Палеоцен и эоцен подзоны Рачинско-Лечхумской синклинали 

Лечхуми сел. Чквиши 

Олигоцён Хадум Майкоп 

Верхний эоцен Горизонт агви, 20 ж 
Фораминиферовые мергели, 10 м 
Лиролеписовый горизонт, 45 м 

Средний эоцен Зеленые известняки с ежами и Tere
bratula hilarionis M e n . , 3 м 

Зеленые нуммулитовые известняки, 
2,25 м 

Светло-серые мергели
стые известняки с Te
rebratula hilarionis 
M e n . 

Светло-серые нуммули
товые известняки с 
Nummulites murchiso
ni В г и п., 
4 м 

Нижний эоцен Зеленые известняки с Discocyclina 
archiaci S с h 1 u m b., 5 м 

Светло-серые мергели
стые известняки с Te
rebratula hilarionis 
M e n . 

Светло-серые нуммули
товые известняки с 
Nummulites murchiso
ni В г и п., 
4 м 

Палеоцен Зеленоватые известняки с Echinoco
rys sp. , 

Белые литотамниевые известняки 
Белые кристаллические известняки 

с Cardita и Cucullaea, 50 м 

Кристаллические извест
няки с Nautilus aff. 
cassinianus F o r d . , 
6 м 

Верхний мел Кристаллические известняки с 
Gryphaea similis Р u s с h. 
(датский ярус) 

Верхний мел 

Известняки (Маастрихт) Свита мтавари (турон— 
сантон) 

В описанном разрезе палеоцен согласно продолжает датский 
ярус, а верхний эоцен со слабо выраженным несогласием отделяется от 
олигоцена. Почти все горизонты палеоцен-эоцена, за исключением монт-
ского яруса, охарактеризованы фаунистически (рис. 19). 
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Палеоцен. В Сарецкельском разрезе палеоцен представлен пачками 
2—6. Танетский ярус начинается известняками (пачка 3); к этому же 
ярусу относятся известняки с Serpula (пачка 4) , литотамниевые 
(пачка 5) и эхинокорисовые (пачка 6) известняки. Пачка 2, по страти
графическому положению относимая к монтсу, залегает между дат
ским и танетским ярусами. 

В других районах Лечхуми, особенно в северном крыле синкли
нали, мощность отложений палеоцена сильно уменьшена и одновре
менно с этим там представлены только некоторые из указанных выше 
пачек. Это обстоятельство объясняется прежде всего изменением бат-
рологических условий бассейна. 

В периклинальном окончании Лабечинской антиклинали 
у сел. Чквиши туронская вулканогенная свита (свита мтавари) пере-

Рис. 19. Разрез палеогена в ущелье Сарецкела (по И. В. Качарава) 
/ — светло-серые, толстослоистые, кристаллические известняки с Gryphaea similis; 
2 — светло-серые, плотные и кристаллические известняки; 3—известняки с Cucullaea 
(палеоцен); 4 — известняки с Serpula (палеоцен); 5 — белые известняки с LUhotham-
nium (палеоцен); 6 — серые и зеленовато-серые известняки с Echinocorys (палеоцен); 
7 — зеленовато-серые известняки с Discocyclina arhiaci (нижний эоцен); в —зеле
новато-серые известняки среднего эоцена; 9 — известняки с морскими ежами (сред
ний эоцен); 10 — темно-серые мергели с Lyrolepis caucasica (верхний эоцен); 
/ / — светло-серые мергели верхнего эоцена; 12 — песчанистые известняки 'с Disco

cyclina sella (горизонт агви); 13 — Майкоп; 14 — миоцен 

крывается кристаллическими известняками с фауной Nautilus aff. cassi-
nianus F o r d . Эта форма отмечена в танетском ярусе Абхазии. 

Несколько севернее свита мтавари перекрывается литотамниевыми 
известняками (2 м), переходящими выше по разрезу в нуммулитовые 
известняки мощностью в несколько метров. Нужно отметить, что в Леч
хуми нуммулитовые известняки почти всегда контактируют с более 
древними горизонтами посредством литотамниевых известняков. Это, по 
нашему мнению, доказательство того, что в Лечхуми трансгрессивный 
палеоген начинается палеоценом. Этим, конечно, не исключается воз
можность наличия где-либо среднего эоцена, трансгрессивно залегаю
щего на древних горизонтах. 

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что в основании 
палеогена, залегающего на свите мтавари, не наблюдалось никаких 
признаков размыва. Но в ущелье р. Цхенис-цкали в восточной • части 
Мегрелии в окрестностях селений Хиди и Сухче палеоцен начинается 
брекчией (0,5 ж), состоящей из обломков известняка с известково-пес-
чанистым цементом, выше следует рыхлый песчаник (0,7 м) с галькой 
известняка и песчаника, содержащий много морских ежей, в том числе 
Schwetzowia abchasica S c h w e t z . , являющаяся формой танетского 
яруса Абхазии (Вахания, 1955). Этот палеоцен напоминает горизонт 
с ежами Сарецкельского разреза. Видно, что в восточной части Мегре
лии во время отложения палеоцена размывалась суша, находящаяся 
где-то к востоку (табл. 20). 

Эхинокорисовые известняки имеют развитие и в северном крыле 
Мегрельской синклинали, в окрестностях селений Балда, Скурди и 
Гачедили. Они наблюдаются также в окрестностях селений Доберазени 
и Курзу (ущелье р. Техури) и в бассейне р. Очхамури. 

Западнее под эхинокорисовыми известняками появляется пелеци-
подовый горизонт. В западной части Мегрельской синклинали, на ее 
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Т а б л и ц а 20 
Палеоцен и эоцен Мегрелии (Одишская подзона) 

Отдел Северная часть Южная часть Восточная часть 

Олигоцен Хадум Хадум Хадум 

Верхний 
эоцен 

Фораминиферовые мер
гели (боливиновая 
зона) 

Фораминиферовые мер
гели (зона Globigeri-
noides conglobata) 

Фораминиферовые мер
гели 

Песчанистые мер^. 
гели с Руспо-
donta brongni-
arti В г о п. (бо
ливиновая зо
на), 2 м 

Фораминиферовые 
мергели (зона 
Globigerinoides 
conglobata), 
12 м 

Лиролеписовый гори
зонт, 50—70 м 

Лиролеписовый гори
зонт, 30 м 

Лиролеписовый-
горизонт 

Средний 
эоцен 

Известняки и мергели 
Nummulites, Discocy
clina (зона Globorota
lia crassaformis), 25 м 

Нуммулитовые известня
ки (25м) и форамини
феровые мергели, 20 м 
(зона Globorotalia 
crassaformis) 

Известняки, 20 м 

Нуммулитовые 
известняки^ 
10—15 м 

Нижний 
эоцен 

Известняки и мергели, 
10 м (зона Globorota
lia aragonensis) 

Известняки и мергели, 
зона Globorotalia ara
gonensis 

Палеоцен Известняки с Schwetzo-
via abchasica и мерге
ли, 20 м 

Литотамниевые извест
няки, 30 м 

Литотамниевые 
известняки, 
20—25 м 

Верхний 
мел 

Известняки с Hercoglos-
sa danica Schloth, Echi
nocorys sulcatus Gold, 
Gryphaea similis 
P u s c h 

Свита мтавари (турон— 
сантон) 

Свита мтавари 
(турон—сантон) . 

северном крыле, палеоцен обычно представлен мергелисто-известняко
вой фацией, согласно продолжающей фаунистически охарактеризован
ный датский ярус. Мощность палеоцена достигает 80 м (Вахания, 
1955). 

На южном крыле Экской антиклинали (южная известняковая 
полоса Мегрелии) палеоцен, залегающий непосредственно на свите 
мтавари, содержит много остатков трубочек червей и литотамнии. Этим 
он похож на аналогичные породы Сар£цкельского разреза, но здесь не 
выражены эхинокорисовые и пелециподовые слои, и под литотамние-
выми известняками местами выделяется брахиоподовый горизонт (дат
ский). 

На северном крыле Экской антиклинали и на других антиклиналях 
Южной известняковой полосы Мегрелии хорошо развиты датский ярус 
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и палеоген. Так, например, на северном крыле Экской антиклинали, по 
дороге от сел. Сорта в сел. Ушапати, обнажаются: 

Cr2d 1. Белые известняки, содержание в нижних слоях Gryphaea similis 
Р u s с h, Rhynchonella rionensis A n t h. и Echinocorys sulcatus 
G o l d f . (последняя форма по С. Букия). Мощность несколько 
метров (датский ярус) 

Pgi 2. Белые известняки с Spirorbis и литотамниями 40 м 
Pg2 2 3. Белые известняки с прослоями редких нуммулитовых известняков 

(средний эоцен) 25 „ 

В этом разрезе мел постепенно и незаметно переходит в танетские 
известняки. Естественно, что в разрезе должен присутствовать и монт-
ский ярус. Он представлен либо в верхах пачки 1 (ископаемые отме
чены только в нижней ее части), или же в нижней части литотамние-
вых известняков. В отличие от северного крыла синклинали в преде
лах Южной известняковой полосы Мегрелии палеоцен, представленный 
известняками, маломощный и местами трансгрессивный (И. Качарава, 
1944). 

Нужно отметить, что и в Мегрелии, там, где палеоцен непосред
ственно контактирует со свитой мтавари, следов размыва не отме
чается. 

В бассейне р. Мокви (Восточная Абхазия) скважиной на глубине 
2621—2053 м были пересечены светло-серые органогенно-обломочные 
известняки с прослоями мергелей, в которых отмечены Globigerina tri
loculinoides Р 1 u т . , Globorotalia crassata С u s h т . , Globorotalia тет-
branacea E h r e n b . и другие палеоценовые формы (Вахания, 1955). 

В палеоценовых отложениях Кодорского ущелья были выделены 
(Швецов, 1929, 1932) следующие слои (снизу вверх): 

Pgi 1. Белые мраморовидные известняки с Cardita pectuncularis D e s h . var. 
euxinica S с h w e t z., Cucullaea volgensis B a r b , и др. (1 м), 
обогащенные в верхней части ядрами ископаемых 1—2 м 

2. Зеленый известняк (2,5 м), в основании которого встречены Proto-
cardium edwardsi D e s h . var. euxinica S с h w e t z. и др. В более 
высоких частях пласта попадаются Nautilus aff. cassinianus 
F o r d . , эхинокорисы 

Эти известняки мощностью 2,5 м аналогичны пелециподовому и 
эхинокорисовому горизонтам лечхумского палеоцена. Литотамниевые 
известняки здесь отсутствуют, до западнее, у сел. Шрома (сел. Михай-
ловка), в зеленых пелециподовых известняках прослежены тонкие 
линзы литотамниевых известняков (аналогичные линзы отмечены и 
в белых известняках). К западу мощность литотамниевых известняков 
увеличивается и в ущелье р. Бзыби палеоцен представлен литотамние-
выми известняками, трансгрессивно залегающими на разных горизон
тах мела. Выше литотамниевые известняки переходят в дискоциклино-
вые слои эоцена. 

Нижний эоцен. В Лечхуми к нижнему эоцену относятся известняки 
с Discocyclina archiaci S с h 1 u m b„ залегающие в сел. Сарецкела между 
средним эоценом и танетским ярусом. В других местах Лечхуми эти 
известняки нигде не были замечены, за исключением Мурской теснины. 
Весьма возможно, что в этих местах нижний эоцен замещен либо верх
ней частью литотамниевых известняков, либо нижней частью нуммули
товых известняков. 

В пределах Уртинской антиклинали за нижний эоцен можно при
нять пачку известняков и мергелей с Globorotalia aragonensis N u 11. 

В окрестностях сел. Мокви в пределах 2408—2621 м скважина ' 
прошла известняки с прослоями мергелей, содержащих нижнеэоценовые 
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Globigerina triloculinoides P l u m . , Globorotalia pentacamerata S u b b . , 
G. velascoensis С u s h m. и др. (Вахания, 1955). 

Средний эоцен. В Лечхуми нуммулитовые известняки имеют более 
широкое распространение, чем палеоцен и нижний эоцен. В них обычны 
Nummulites murchisoni В г и п., N. atacicus L e y т . , N. globulus L e y т . , 
Discocyclina discus K a u f . (Качарава, 1944). В полном разрезе средний 
эоцен заканчивается известняками, обычно содержащими Terebratula 
hilarionis М е п. и морских ежей. 

В Южной известняковой полосе Мегрелии средний эоцен также 
представлен нуммулитовыми известняками, но местами они замещаются 
фораминиферовыми мергелями. Так, например, на северном крыле 
Экской антиклинали на берегу р. Циви под лиролеписовый горизонтом 
залегают зеленовато-серые, местами зеленовато-желтые, фораминиферо
вые мергели. Возможно, что среднеэоценовые известняки здесь пол
ностью замещаются мергелями. В пределах горы Урта в пачке средне-
эоценовых нуммулитовых известняков отмечены прослои мергелей. 
Аналогичное явление наблюдается и в Абхазии. Там между реками 
Бзыби и Кодори нуммулитовые известняки кверху сменяются известня
ками, содержащими Ranina marestiana К о е п. Эти раниновые извест
няки являются эквивалентом известняков с Terebratula hilarionis M e n . 
Сарецкельского разреза. Средний эоцен достаточно изменчив в горизон
тальном направлении. Очень часто в разрезах он представлен известня
ками без фауны или фораминиферовыми мергелями. 

Верхний эоцен. В Сарецкельском разрезе к верхнему эоцену отне
сены три горизонта: лиролеписовые мергели, фораминиферовые мергели 
и известняки горизонта агви. 

Лиролеписовые отложения считаются верхнеэоценовыми на основа
нии данных, полученных при изучении Цханарской синклинали. Верх-
неэоценовый возраст горизонта агви подтверждается фауной (Мефферт, 
1930). Что же касается фораминиферовых мергелей, то они по страти
графическому положению могут быть только верхнеэоценовыми. Гори
зонт агви палеонтологически и частично литологйчески подразделяется 
на две части: нижнюю с Discocyclina и верхнюю без них, но с богатой 
моллюсковой фауной. В последней заслуживают внимания Pycnodonta 
brongniarti В г о n п. и Ostrea queteleti N у s t. 

Мощность всех горизонтов верхнего эоцена к востоку, т. е. по на
правлению к р. Ладжанури, уменьшается. Ближе к' р. Ладжанури гори
зонт агви совершенно выклинивается и майкоп непосредственно нале
гает на лиролеписовый горизонт. 

Замечено также, что фация верхнего эоцена меняется и в северном 
направлении. На северном крыле Лечхумской синклинали, между^ 
ущельем сел. Мури и сел. Орбели, мощность этих отложений умень- 4 

шается и горизонт агви, обогащаясь терригенный материалом, содер
жит верхнеэоценовую фауну, в том числе и Nummulites incrassatus de 
la Н а г р е. 

К югу от Лечхуми, в Чхари-Аджаметском районе (на южном крыле 
Окрибской антиклинали) в пачке лиролеписовых мергелей чередуются 
прослои песчаников, содержащих Discocyclina pratti M i c h . Мергели 
обогащены терригенный материалом и содержат плохо сохранившуюся 
фауну мелких морских ежей и Rhynchonella. Фораминиферовые мер
гели перекрываются Майкопом, базальная часть' которого обогащена 
спонголитовыми песчаниками. 

В Мегрелии и Абхазии мощность лиролеписового горизонта колеб
лется от 2 до 90 м. Горизонт состоит из тонкослоистых темно-серых, 
местами коричневатых или зеленоватых, плотных мергелей. На поверх-
13 Грузинская ССР 
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ности мергелей наблюдается много рыбных чешуи (Zeus colchicus S i m. 
и Lyrolepis caucasica R o m . ) . Кроме того, здесь же встречаются планк
тонные фораминиферы (Globigerina). В ущелье р. Бзыби в пачке лиро-
леписового горизонта попадаются очень тонкие линзы дискоциклиновых 
известняков с Discocyclina varians Н. D о uv. , D. nummulitica G i i m b . и 
D. pratti M i c h . , обогащенных литотамниями. В этом горизонте 
М. С. Швецов (1932) отмечает также прослои микроконгломерата, 
в составе которого принимают участие обломки верхнемеловых и палео-
ценово-среднеэоценовых образований. 

Фораминиферовые мергели обычно подразделяются на две части. 
В нижней части выделяется зона Globigerinoides conglobatus, а в-верх
ней— зона Bolivina. В верхах последней зоны найдены раковины или 
отпечатки Variamussium fallax K o r o b k . (Китовани, 1959; Вахания, 
1955; Лалиев, .1959). 

В восточной части Мегрелии, по соседству с Лечхуми, зона Globi
gerinoides conglobata кверху сменяется мергелистыми песчаниками 
2-метровой мощности, содержащими Pycnodonta brongniarti В г о п. и 
Ostrea queteleti N y s t . Эти слои соответствуют пикнодонтным песчани
кам горизонта агви в Лечхуми. 

В ущелье р. Псоу, у сел. Гантиади (сел. Пиленково), палеоцен и 
эоцен, за исключением самой верхней части, представлен мергелями 
(табл. 21). В глинисто-песчанистой толще верхних горизонтов верхнего 
эоцена часты обломки посторонних пород и брекчиевые линзы. Указан
ная фация продолжается к западу до г. Сочи. Вдоль полосы Сочи— 
Гантиади эоцен налегает на датские мергели, содержащие Echinocorys 
douvillei S е и п., Coraster vilanovae С о 11., С. cf. marsooi S e u п. (Цага
рели, 1940). 

За датским ярусом следуют (Букия, 1941, Лалиев, 1959) следующие 
отложения: 

Pgi 1 1. Зеленые известняки,. в окрестностях сел. Гантиади содержащие 
Bolivina plaita С а г s е у, Pullenia coryelli W h i t e , Gyroidina cauca
sica S u b b„ G. soldanii d'O г b., Eponides trilmpyi N u 11., Globoro
talia membranacea E h г e п. (палеоцен); 

Pg 2 ' 2. Цветные мергели с Anomalina affinis H a n t., Globigerina bulloides 
d'Orb., Gyroidina soldanii d'Orb., Eponides umbonata R s s. (зона 
Globorotalia aragonensis); 

Pg2 2 3. Серые или зеленые мергели с прослоями плотных тонкослоистых 
глин и вулканического пепла; в отложениях отмечены: Glavulina 
angularis d'O г b., Globorotaria crassaformis G. et W., Globigerina 
triloba R s s. (зона Globorotalia crassaformis) 30—45 м 

Pg2 3 4. Серые тонкослоистые и битуминозные мергели с прослоями коричне
вых мергелей (лиролеписовый горизонт) 3—45 „ 

5. Зеленые и красные мергели; в нижней части преобладают зеленые 
разности мергелей с прослоями известковых глин; в верхней части 
толщи толстослоистые известковые глины и красноватые и желто
ватые мергели с прослоями рыхлых песчаников. Это зона Globige
rinoides conglobata . 15—20 „ 

6. Глинисто-песчанистая свита мехадири с обломками глинисто-песча
нистых пород и пачками брекчий 400 „ 

А. Г. Лалиев (1959) в свите мехадири выделяет две брекчиевые 
пачки. Мощность одной 35 м, другой 200 м. В свите обращают на себя 
внимание обломки и валуны пород верхнего мела, палеоцена — среднего 
эоцена и лиролеписового горизонта. Замечено, что размеры обломков 
увеличиваются вверх по разрезу. Глины известковые и содержат микро
фауну зоны Gl. conglobata, в песчаниках же имеются Nummulites fabi
anii P r e v . , ./V. incrassatus de la H a г p e, N. bouillei de la H a r p e , 
Dibcocyclina strophiolata G i i m b . , D. nummulitica G i i m b . , D. sella 
d'A г с h., D. pratti M i c h . , Asterodiscus taramelti S c h l u m b . 
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Т а б л и ц а 21 
Палеоцен и эоцен Амзарско-Мухурской подзоны 

Отделы 
и ярусы р. Псоу р. Бзыбь — сел. Цебельда сел. Квезани 

Олигоцен Слои с Planbrbella Хадум, 20 м Хадум, 20 ж 

Верхний 
эоцен 

Мехадирская свита, 
400 ж (зона Globigeri-
noides conglobata) 

Лиролеписовый гори
зонт 

Верхнефораминиферо-
вые мергели, 50 ж 
(в верхах) (Variamus-
sium fallax К о г о b к.) 

Лиролеписовый гори
зонт, 50 ж 

Фораминиферо
вые мергели 

Лиролеписовый 
горизонт, 20 ж 

Средний 
эоцен 

Мергели (зона Globoro
talia crassaformis) 

Известняки с Ranina и 
мергели 

Нуммулитовые 
известняки, 
150 м 

Нижний 
эоцен 

Мергели (зона Globoro
talia aragonensis) 

Нуммулитовые извест
няки, 10 ж и форами
ниферовые мергели 
(зона Globorotalia ara
gonensis) 

Палеоцен Мергели (зона Globoro
talia lensiformis) 

Литотамниевые извест
няки и известняки с 
Echinocorys и кристал
лические известняки с 
Cardita pectuncularis 
D е s h. var. euxinica 
S c h w e t r , 10 ж 

Датский 
ярус 

Мергели с датскими 
формами 

Массивные известняки Известняки 

Маастрихт Массивные известняки 

Нуммулиты свидетельствуют о присутствии верхнего эоцена, кото
рый перекрывается планорбелловыми слоями, по-видимому эквивалент
ными хадумским слоям. 

Гантиадская эоценовая фация, видимо, является переходной от 
отложений Грузинской глыбы к геосинклинальным. Последние развиты 
к северу. 

В Восточной Грузии отложения, свойственные Грузинской глыбе, 
известны у сел. Урбниси, на левом берегу р. Куры, и в бассейне р. Че-
рат-хеви, между селениями Вака и Набат-хеви. 

В русле р. Черат-хеви проходит антиклинальная, складка, свод 
которой состоит из чередования глин и песчаников зоны Globigerinoides 
conglobata. На северном крыле складки за этими отложениями сле
дуют: 
Pg2 3 1. Песчаники с валунами посторонних пород, среди которых попа

даются и обломки меловых (?) известняков. В песчаниках встре
чаются редкие Nummulites incrassatus de la H а г p e, N. budensis 
H a n t k., Pecten arcuatus B r o c c 60 ж 
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Pg3 2. Чередование карбонатных и некабронатных глин с прослоями песча
ников. В карбонатных глинах встречены редкие Planorbella и хадум-
ская микрофауна; 

3. К западу в русле речки наблюдается чередование глин и песчани
ков. Собранная в песчаниках фауна представлена двустворчатыми 
мелких размеров, среди которых имеется Pectunculus cf. obovatus L a m . 

Отмеченная И. Ф. Коробковым (1938) более богатая олигоценовая 
фауна, очевидно, собрана в этих местах. 

Для нас остается неясным вопрос о взаимосвязи этих отложений 
с вышеописанным хадумским горизонтом. 

В окрестностях сел. Урбниси, по левому берегу р. Куры, обнажа
ются меловые беловатые окремненные известняки с незначительным 
углом падения на север. 

Здесь на мел последовательно налегают: 
Pg2 2 1. Нуммулитовый известняк с Nummulites murchisoni В г и п., 

N. distans D e s h . , N. irregularis D e s h . . 2 и 
2V Мергели с фораминиферами из зоны Gl. crassaformis . . . . 2 ,, 
3. Известковые песчаники с Terebratula hilarionis M e n 10 „ 

Pg2 3 4. Ниже по течению обнажаются мергелистые песчаники с фауной 
горизонта Variamussium fallax (Коробков, 1938) и с верхнеэоцено-
выми бентонными фораминиферами (Качарава, 1950) . . . . 10—15 „ 

Pg3 5. Майкоп 80 „ 

Палеогеновые отложения у сел. Урбниси маломощны, слабосклад-
чаты и фациально отличаются от эквивалентных отложений Триалет
ского хребта, развитых южнее, вдоль правого берега р. Куры. 

Аджаро-Триалетская складчатая система 

Палеоцен—эоцен Аджаро-Триалетской складчатой системы выра
жен в совершенно другой фации. В северной части этой системы в по
лосе Гурия—Сурами наблюдается переход фаций Грузинской глыбы 
в геосинклинальные Аджаро-Триалетии. 

Аджаро-Триалетская система в пределах Аджаро-Имеретинского 
хребта к югу переходит в Ахалцихскую депрессию. На востоке она сов
падает с Трйалетским хребтом, разделенным на две части Тори-Дигом-
ской синклинальной депрессией. В строении указанных хребтов главным 
образом принимают участие палеоцен и эоцен, в Ахалцихской же 
депрессии преобладают верхнеэоценовые и олигоценовые отложения. 
Полный разрез палеогена, фаунистически лучше охарактеризованный, 
представлен на южном склоне Телетского хребта. Здесь (Пахомов, 
1935; Эдилашвили, 1946; Качарава, 1950; Качарава, 1955; Китовани, 
1959) имеется следующий разрез: 
Cr 2mt 1. Чередование белых известняков и мергелей с маастрихтскими 

глоботрунканами и псевдотекстуляриями; 
Pgi 2. Чередование песчаников и конгломератов с редкими прослоями 

песчанистых глин 40 м 
3. Чередование темно-серых песчанистых 'глин, глин и песчаников; 

в глинах встречены Globorotalia crassata С u s h m. var. aequa 
С u s h m. et R e n z , G. membranacea E h r e n b . , Globigerina 
triloculinoides P l u m , G. bulloides d'O r b., G. subsphaerica S u b b. 
и др.' 280 „ 

4. Дацитовая толща светло-серых дацитов и их пирокластолиты . 150—200 „ 
5. Известковистые глины и мергели, более или менее песчанистые, 

и песчаники с редкими прослоями конгломерата. Микрофауна 
аналогична указанной в пачках 3 и 4 500 „ 

Pg2 6. Известковистые глины с прослоями кварцевых песчаников и ред
ких микроконгломератов. В песчаниках и микроконгломератах 
встречены Nummulites planulatus L а т . , N. burdigalensis de la 
H а г p e, N. globulus L e y m . , N. atacicus L e y m . , Discocyclina 
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archiaci S c h l u m b . ; в мергелях присутствует микрофауна зоны 
Gl. aragonensis (Acarinina pentacamerata S u b b . , Globigerina bul
loides d'O г b., G. triloculinoides P l u m , и др.) 200 м 

Pg2 2 7. Чередование плотных толстослоистых мергелей, туфогенных 
песчаников и брекчий с Nummulites laevigatas В г u g., N. gallen-
sis H e i m и др.; с глинами связаны микрофораминиферы зоны 
Gl. crassaformis (Heterostomella dalmaticd L i е b., Bulimina ele-
gans d'O г b., Hantkenina liebusi С h о k h., Globigerina bulloides 
d'Orb., G. triloculinoides P l u m . , Cibicides midwayensis P l u m , 
и др.). 
В верхних горизонтах толщи (10—15 м) пачка плотных тонко
слоистых мергелей и аргиллитов с чешуями рыб (дабаханские 
слои). В кровле дабаханских слоев залегают «конгломераты 
запутанного напластования» . . . . . . . . . . . . 0—100 » 

Pg2 3 8. Чередование известковистых глин с песчаниками; в нижней части 
свиты Выделяются отложения с планктонными фораминиферами 
(Globigerina bulloides d'Orb., Gtobigerinella micra C o l . ) , в сред
ней части толщи содержатся формы зоны Gl. conglobata, 
а в верхней — формы зоны Bolivina 700 „ 

P g 3 9. Майкоп 700 „ 

Палеоген в бассейне р. Алгети начинается базальным конгломера
том. В нижней части отложений выделяется палеоцен. В составе кон
гломерата принимают участие окатанные или очень слабо обработан
ные известняки верхнего мела; местами попадаются громадных разме
ров валуны, состоящие из слоистых известняков, угол и азимут паде
ния которых не совпадают с углом и азимутом падения эоценовых отло
жений. В базальной части палеоцена бассейна р. Алгети, кроме извест
няков, встречаются гальки кварцпорфиров, кристаллических сланцев, 
гранитов и других пород Храмского массива. Пачки 2—5 на основании 
микрофауны датируются палеоценом. Это зона с Globorotalia crassata 
yar. aequa, возраст которой определяется фауной Nummulites fraasi de 
la H a r p e, Nummulites cf. silvanus S с h a u b, Discocyclina cf. seunesi 
D o u v , , найденной в нижней части этих отложений под пирокластоли
тами'на правой стороне р. Алгети, недалеко от сел. Тетрицкаро. 
Пачка 6 представляет собой зону Globorotalia aragonensis, для кото
рой характерны грубозернистые песчаники. Присутствие в них Nummu-^ 
lites heeri de la Н а г р е , N. irregularis D e s h . , N. subdistans de la 
H a r p e, N. nitidus de la H a r p e, N. burdigalensis de la H a r p e , 
N. praelucasi H. D о u v., N. planulatus L a m., Discocyclina sella d'A г с h., 
D. douvillei S с h 1 u m. и D. archiaci S c h l u m b . дает основание датиро
вать эти отложения нижним эоценом (ипрский ярус). На другом 
берегу р. Алгети к этим отложениям приурочены мощные линзы даци-
товых пирокластолитов. 

Палеоцен и нижний эоцен ущелья р. Алгети являются грубозерни
стой фацией боржомского флиша. Мощность отложений здесь при
мерно 1000—1200 м. 

Пачка 7 мощностью 100 м на основании фауны нуммулитов (Num
mulites laevigatas В г u g., N. gallensis H e i m . , Discocyclina archiaci 
S e n i u m . ) датируется средним эоценом. Микрофауна позволяет 
отнести их к зоне Cloborotalia crassaformis. 

В пачке 8, залегающей между майкопской серией и средним эоце
ном, выделяются три микропалеонтологические зоны: навтлугские слои 
(лиролеписовый горизонт), зона Globigerinoides conglobata и зона Boli

vina, которые имеют широкое распространение в Аджаро-Триалетской 
складчатой системе (Табл. 22). 

Палеоцен. Как было отмечено выше, палеоцен ущелья р. Алгети 
мало похож на флиш. Флишевый характер этих отложений хорошо 
заметен на северном склоне Триалетского хребта, в частности в ущелье 
р. Хекордзула, где в его составе в основном принимают участие глины, 
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Палеогеновые отложения Аджаро-Триалетской системы 

Отделы Триалети 
Южная часть 

депрессии 
Карталинии 

Аджария Гурия 

Олигоцен Хадум Хадум Хадум 

Верхний 
эоцен 

Зона Bolivina 
Зона Globigerinoides 

conglobata 
Лиролеписовый горизонт 

Зона Bolivina 
3 0 - 4 0 м 

Зона Globi
gerinoides 
conglobata 

? 

к X Р-щ 
и 
К га 
Ж а 
1> и О' 
S га м ч t»> CQ 

Адигенская 
свита 

Зона 
Bolivina 

Зона 
Globige
rinoides 

conglobata 
Лиролепи-
совые слои 

Средний 
эоцен 

Дабаханские слои 
Чередование туфопесча-

ников, туфобрекчии и 
аргиллитов 

Песчаники 
с Terebratula 

hilarionis 
М е п., 

мергели и 
нуммулитовые 

известняки 
с Nummulites 

distans D e s h . , 
Globorotalia 
crassaformis 

G. et. W. 

к X Р-щ 
и 
К га 
Ж а 
1> и О' 
S га м ч t»> CQ 

Nummulites 
partschi 

de la 
H a г p e 

Вулкано
генные слои 
с Nummu
lites irre
gularis 
D e s h . 

(дабахан
ские слои) 

Песчани
стые 

мергели 
с прослоями 
туфогенных 
песчаников 
(зона Glo

borotalia 
aragonensis). 

Песчани
стые 

мергели — 
зона Glo

borotalia 
crassata 

var. aequa 
30—40 м 

Нижний 
эоцен и 

палеоцен 

\ Пестроцветная 
\ вулканогенная 

\ . свита 

Боржомский \ 
флиш, до \ 

1500 м \ 

к X Р-щ 
и 
К га 
Ж а 
1> и О' 
S га м ч t»> CQ 

Nummulites 
partschi 

de la 
H a г p e 

Вулкано
генные слои 
с Nummu
lites irre
gularis 
D e s h . 

(дабахан
ские слои) 

Песчани
стые 

мергели 
с прослоями 
туфогенных 
песчаников 
(зона Glo

borotalia 
aragonensis). 

Песчани
стые 

мергели — 
зона Glo

borotalia 
crassata 

var. aequa 
30—40 м 

Верхний 
мел 

Цветные мергели (дат) Белые 
известняки 

(сенон) 

Пестро
цветные 
мергели 

(дат) 
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Т а б л и ц а 22 

и южной периферии Мухранско-Тирифонской подзоны 

Вани-Харагаули 
Ахалцихско-

Имеретинский 
хребет 

Северная часть 
Ахалцихской 

депрессии 
Южная часть 

Ахалцихской депрессии 

Хадум Каратубанский 
горизонт, 

35 м 

Каратубанский гори
зонт, 50 м 

Фораминиферовые мер
гели (зоны Globigerinoi-
des conglobata и Boli-

vina) 

Зона Bolivina 
Зона Globi-
gerinoides 
conglobata 

Лиролеписовый 
горизонт 

Песчаники и глины с 
моллюсками и нуммули

тами верхнего эоцена 

Мергели с Globorotalia 
crassaformis G. et W. 

Мергели с Globorotalia 
aragonensis N u t t , и др. 
Мергели с вулканоген

ным материалом Globo
rotalia crassata var. 

aequa 

Вулканогенная 
свита, 4000 м, в 
кровле дабахан-

ские слои 

Дабаханские 
слои 

Вулканогенная 
свита 

Дабаханские слои (ме
стами полностью размы

ты) 
Туфобрекчий, туфопесча
ники (мощность обна

женной части 1000 м) 
Основание вулканоген

ной свиты среднего 
эоцена не обнажено 

Мергели с Globorotalia 
crassaformis G. et W. 

Мергели с Globorotalia 
aragonensis N u t t , и др. 
Мергели с вулканоген

ным материалом Globo
rotalia crassata var. 

aequa 

Боржомский 
флиш, 1500 м 

Дабаханские 
слои 

Вулканогенная 
свита 

Дабаханские слои (ме
стами полностью размы

ты) 
Туфобрекчий, туфопесча
ники (мощность обна

женной части 1000 м) 
Основание вулканоген

ной свиты среднего 
эоцена не обнажено 

Мергели с Cor. munieri 
S e u n . и С. sphaericus 

S e u n , (дат) 

Пестроцветная 
свита (дат) 

Дабаханские 
слои 

Вулканогенная 
свита 

Дабаханские слои (ме
стами полностью размы

ты) 
Туфобрекчий, туфопесча
ники (мощность обна

женной части 1000 м) 
Основание вулканоген

ной свиты среднего 
эоцена не обнажено 
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мергели и темно-серые, мелко- и србднезернистые песчаники с флише-
выми фигурами. 

Глины в основном темно-серые, но в основании свиты залегает 
глинистая пачка красного цвета мощностью в несколько метров. Изве
стковые глины местами переходят в мергели. Мощность палеоцена 
достигает здесь 1000—1200 м; к востоку, в окрестностях г. Тбилиси, 
скважина пересекла флишевые образования мощностью более 1000 м. 

К западу от р. Хекордзула, в ущелье р. Кавтура, у сел. Цинарехи 
в нижней части флиша в грубозернистых песчаниках попадаются Num
mulites cf. pernotus S с h a u b , Discocyclina cf. seunesi H. D o u v . ; в гли
нах же, образующих прослои, встречается фауна зоны Globorotalia 
crassata var. aequa. Мощность отложений здесь незначительная. 

Западнее, в сел. Цхавери, имеется хорошее обнажение пестроцвет
ной свиты, в которой выделяются следующие пачки (М. Качарава, 
1959): 
Cr s

d 1. Серые мергели с тонкостенными и мелкими глобигеринами . . 14 ж 
2. Серые мергели — зона Globorotalia conicotruncata 3 ., 

Pgi 3. Цветные известковистые мергели с Rhizammina indivisa B r a d y , 
Ammodiscus glabratus С u s h m. et J a r v., Glomospira charoides 
J о п., Clavulinoides aspera С u s h m. var., Marsonella indentata 
C u s h m . et Jarv., M. oxycona R e u s . , Ataxophragmium compactum 
В г о t z., Chilogumbelina crinita G 1 a e s s., Loxostomum plummerae 
C a r s . , Gyroidina depressa A11 h., Eponides trumpyi N u 11., E. aff. 
lunata B r o t z . , Pseudoporella cutter P. et J o п., Pullenia quater-
naria R e u s . , Allomorphina conica С u s h m. et T o d d , Gyromor-
phina allomorphinoides R e u s . , Globigerina eocaenica T e r q u e m , 
Gl. pseudoeocaena S u b b., Acarinina acarinata S u b b., Globorotalia 
(Truncorotalia) marginodentata S u b b., Gl. (Truncorotalla) crassata 
C u s h m . var. aequa C u s h m . et R e n z., Anomalina welleri 
P l u m . var. laevis В у k о v a, A. cf. simplex В г о t z e n, Cibicides 
spiropunctata G. et M. 10 „ 

Зона Globorotalia crassata var. aequa относится к палеоцену, так 
как аналогичная микрофауна встречена в нижней части боржомского 
флиша, где вместе-с ней присутствуют Nummulites praecursor de la 
Н а г р е й Discocyclina cf. seunesi D o u v . (И. Качарава и M. Качарава, 
1959). 

В указанных местах палеоцен согласно продолжает мел. 
Совершенно другая картина наблюдается в Гардатнис-Атрева и 

в селениях Квемо Уриули и Авкети на южном склоне Сацхенисского 
хребта. Там палеоценовый флиш несогласно с базальным конгломера
том налегает на мел. В конгломерате наряду с известняками и вулка
ническими породами мела имеются и гранитные гальки (Гамкрелидзе, 
1949; Китовани, 1959). 

У сел. Мехети, в ущелье р. Хведрула, повторяется Цхаверский 
разрез. Там пестроцветная свита мощностью 10 м характеризуется 
микрофауной зоны Globorotalia crassata var. aequa. Здесь же в нижней 
части пестроцветной свиты выделяется датский ярус, а в верхней — 
нижний эоцен. 

В г. Боржоми к палеоцену относится «серия флишевых известня
ков» и «серия толстых песчаников» общей мощностью 900 м (Обручев, 
1923). Здесь основание палеоцена не обнажается. По данным буровых 
скважин, мощность палеоцена в окрестностях г. Боржоми превышает 
1200 м. 

В обнаженной части флиша обращают на себя внимание прослои 
мергелистых известняков и диабазовые пластовые жилы и дайки. 

На Аджаро-Имеретинском хребте флиш содержит тонкие прослои 
' туфогенных песчаников и туфов, увеличивающихся по мощности выше 
по разрезу. В более высоких горизонтах флиша преобладают крупно-
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зернистые песчаники, состоящие из обломков известняков, эффузивов, 
полевого шпата и кварца. 

Вулканогенный материал наблюдается также в зоне Globorotalia 
crassata полосы Вани—Квалити у подножия северного склона Ахал-
цихо-Имеретинского хребта (Чиковани, 1954 и 1960). Аналогичная кар
тина отмечена и в сел. Ланчхути, где верхнемеловые известняки пере
ходят в пестроцветные мергели (40—50 м), выше которых появляется 
вулканогенный материал. Нижняя часть пестроцветной свиты относится 
к датскому ярусу, в верхней же части появляется палеоценовая микро
фауна зоны Globorotalia crassata var. aequa. 

В Аджарии, к палеоцену—нижнему эоцену следует отнести часть 
вулканогенной свиты, залегающей под отложениями, содержащими 
Nummulites partschi de la H a r p e . 

На южном склоне Триалетского хребта, у сел. Гумбати, мощность 
палеоценового флиша незначительна и отложения здесь преимущест
венно грубозернистые. Палеоценовый возраст этих отложений подтвер
ждается микрофауной (Качарава, Попхадзе, 1955). 

В средней части Аджаро-Триалетской складчатой системы палео
ценовые отложения более мощные и мелкозернистые; к периферии они 
обогащены грубообломочным материалом, привнесенным с Грузинской 
глыбы и Храмского кристаллического массива. 

Нижний эоцен в ущелье р. Алгети выделяется в верхней части 
боржомского флиша, обогащенной кварцевым материалом. В сложении 
последних принимают участие также гальки пород Храмского массива. 
Нижнеэоценовый возраст этих отложений подтверждается следующими 
формами: Nummulites planulatus L a m . , N. atacicus L e y m . , JV. burdiga-
lensis de la H a r p e , Discocyclina archiaci S c h l u m b . и др. (И. Кача
рава, 1932). 

На северном крыле Телетской антиклинали в основании вулкано
генной свиты выделяется пестроцветная пачка. Она представлена чере
дованием зеленовато-серых туфогенных песчаников, зеленовато-серых 
мергелей и красных и зеленых глин с микрофораминиферами зоны 
Globorotalia aragonensis, а именно: Pulvinulina culter (P. et J . ) , Globi
gerina triloculinoides P l u m . , Globorotalia aragonensis N u t t . , G. pen-
tacamerata S u b b . , Gl. velascoensis C u s h m . и др. Вверх по разрезу 
туфогенные породы становятся более толстослоистыми и грубозерни
стыми и содержат среднеэоценовые нуммулиты (М. Качарава, 1948). 

В окрестностях сел. Дзегви, вдоль рек Дарбазула и Хекордзула, 
на северном крыле антиклинали, сложенном белыми известняками, 
в нижней пестроцветной части вулканогенной свиты встречены: Gau-
dryina rugosa d'O r b., Eponides trumpyi N u t t : , E. umbonata R s s., Glo
bigerina triloculinoides P l u m . , Globigerinella valuta W h i t e , Globo
rotalia velascoensis С u s h m., G. aragonensis N u t t . , G. pentacamerata 
S u b b . , Cibicides perlucida N u t t . , т. е. формы нижнего эоцена (M. Ка
чарава, 1951). 

Западнее сел. Дзегви верхняя часть пестроцветной свиты, налегаю
щая на зону Globorotalia crassata var. aequa, относится к нижнему 
эоцену. В Цхаверском разрезе мощность нижнего эоцена не превышает 
18—20 м. 

У сел. Бошури, в ущелье р. Тана, зона Globorotalia aragonensis 
представлена красноватыми и зелеными глинами и песчаниками мощ
ностью 180 м. Песчаники тонкослоистые и мелкозернистые. В окрест
ностях сел. Мехети, в бассейне р. Хведурети мощность аналогичных 
отложений 15 м (Китовани, 1959). 

В пестроцветной свите имер-хеви (Варенцов, 1951), залегающей 
на размытой поверхности меловых известняков, установлен палеоцен— 
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нижний эоцен, охарактеризованный фауной микрофораминифер. Палео
цен начинается , базальным конгломератом, в верхней части свиты 
встречаются прослои туфогенных пород. 

В Боржомском районе в верхней части флиша найдены нижнеэоце-
новые Nummulites planulatus L a m . и др. (Гамкрелидзе, 1949; М. Ка
чарава , Попхадзе, 1955). 

В ущелье р. Мегрулки, к западу от вершины Ломисмта, в нижней 
"части боржомского флиша наблюдается туфовый материал роговооб-
манкового порфирита. 

На южном крыле Гумбатской антиклинали светло-серые мергели 
с палеоценовыми формами Glomospira charoides J о п., Ammodiscus 
incertus d 'Orb . , Gaudryina retusa C u s h m . , G. laevigata F r a n . var. 
pyramidata G. et L., Bolivinoides delicatula C u s h m . , Stensidina cauca
sica S u b b . , Globigerina frontosa S u b b . , Anomalina velascoensis 
• C u s h m . сменяются мергелями и песчаниками с N. planulatus L а т . , 
.N. atacicus L e y т . , N. globulus L т., Globorotalia aragonensis N u 11., 
Gyroidina florealis W h i t e , Eponides trumpyi N u t t . , Globigerinella 
voluta W h i t e , Globorotalia pentacamerata S u b b . , G. aragonensis 
N u t t . ; последняя пачка О Т Н О С И Т С Я К нижнему эоцену. 

На северном крыле Гумбатской антиклинали на эти отложения 
налегает вулканогенная свита среднего эоцена (Гамкрелидзе, 1949; 
М. Качарава, Попхадзе, 1955). 

Таким образом, нижнеэоценовые отложения южного склона Триа
летского хребта (у сел. Гумбати и в пределах южного крыла Телетской 
антиклинали) носят грубозернистый характер. На северном склоне 
Триалетского хребта нижняя часть нижнего эоцена представлена 
пестроцветными слоями, в средней же части геосинклинали соответст
вующий стратиграфический уровень занимают верхи боржомского флиша. 

Западнее, в районе Ахалцихо-Имеретинского хребта и в Гурии, 
нижний эоцен частично вулканогенный, в Аджарии же он почти пол
ностью выражен в туфогенной фации. 

Средний эоцен. Средний эоцен в Алгетском ущелье представлен 
мергелями, кристаллическими и витрофйровыми туфами и туфогенными 
песчаниками, часто цеолитизированными. 

В г. Тбилиси буровыми скважинами пройдены среднеэоценовые 
агломератовые к агломератово-кристаллические туфы с роговой обман
кой, полевыми шпатами и авгит-лабрадором. 

На южном склоне Телетского хребта средний эоцен состоит из 
чередования плотных и толстослоистых' туфогенных песчаников, туфо
брекчии, зеленовато-серых мергелей и аргиллитов. В свите преобла
дают толстослоистые мергели и туфогенные песчаники. В верхней 
части среднего эоцена выделяется горизонт с прослоями рыбных мер
гелей (10 .«). Аналогичная пачка была выделена Г. Абихом в пределах 
г. Тбилиси под названием дабаханских слоев. , 

Средний эоцен заканчивается отложениями брекчиевого состава, 
состоящими из обломков и валунов пород нижележащей толщи. Ана
логичные отложения окрестностей г. Тбилиси известны под названием 
«конгломератов запутанного напластования». На южном крыле Телет
ской антиклинали эти образования, местами имеющие большую мощ
ность, протягиваются до сел. Асурети; к западу они выклиниваются, 
а мощность их здесь обычно не превышает 10—15 м. В конгломерате 
часто попадаются гальки нуммулитового туфогенного песчаника, 
а ближе к вершине Шавнабада в этих же конгломератах имеются 
валуны нум'мулитовых известняков среднего эоцена. Нужно отметить, 
что аналогичные известняки in situ нигде здесь не были замечены. 
Нуммулитовые песчаники развиты западнее сел. Асурети. В разрезе 
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они занимают уровень «конгломератов». Песчаники содержат в боль
шом количестве Nummulites laevigatas В г u g., N. galtensis H e i m , 
Discocyclina archiaci S e n i u m . В валунах нуммулитовых известняков 
обычны N. irregularis D е s h. и N. murchisoni В г u п. В глинах среднего 
эоцена определены Eponides umbonata R s s . , Eponides triimpyi N u t t . , 
Globigerina triloculinoides P l u m . , Globorotalia crassaformis G. et W., 
Cibicides perlucida N u t t . Это зона Globorotalia crassaformis среднего 
эоцена. 

На северном крыле Телетской антиклинали к среднему эоцену 
нужно отнести ту часть вулканогенной свиты, которая налегает на 

Рис. 20. Конгломераты «запутанного напластования» (зарисовка) 

пестроцветные туфогены. И здесь в верхних горизонтах среднего эоцена * 
выделяются добаханские слои с «конгломератами» в кровле. С послед
ними связаны останцы андезит-базальтового покрова Кор-Оглы, Шав-
набада и района так называемой «Соганлугской осыпи». 

На Датикас-ropa, расположенной недалеко от сел. Телети, обна
жен незначительный выход дацитового покрова. В последнем были 
обнаружены ксенолиты андезито-базальта. В «конгломератах запутан
ного напластования» много обломков и валунов андезито-базальта и 
дацита. На северном склоне Телетского хребта найден валун (диаметр 
1,5 м), переполненный Num. irregularis D e s h . , N. murchisoni В r u n . 
и другими среднеэоценовыми формами. 

В окрестностях г. Тбилиси обнажается незначительная верхняя 
часть среднего эоцена мощностью около 100 м, в которой Г. Абих 
(1870) выделил дабаханские слои и «конгломерат запутанного напла
стования» (рис. 20). Но в окрестностях г. Тбилиси буровыми скважинами 
пройдено дополнительно еще 400 м вулканогенных отложений. В пре
делах Телетского хребта мощность вулканогенной свиты возрастает 
с юга на север. 

Как было отмечено, валуны и обломки нуммулитовых известняков 
встречаются и на южном склоне хребта. Исходя из этих данных мы 
допускаем, что породы Телетской антиклинали начали размываться 
в конце среднего эоцена, когда свод Телетской антиклинали был при
поднят выше уровня моря в результате триалетской фазы складчатости. 
Что-же касается громадных валунов слоистых пород, залегающих 

, в «конгломератах» окрестностей г. Тбилиси, то они, возможно, являются 
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продуктами действия цунами (Джанелидзе, Рубинштейн, Схиртладзе, 
1957). 

На северном крыле Мцхетской антиклинали мощность среднего 
эоцена достигает 500—600 м. В самой верхней части этой свиты име
ются рыбные мергели и прослои глин, похожие на майкопские, с гипсом 
и ярозитом. Среднеэоценовый возраст этих отложений установлен при
сутствием Nummulites laevigatus В г u g. и Discocyclina scalaris 
S с h 1 u m. в верхних слоях этой свиты. Отложения залегают на пестро
цветной вулканогенной пачке зоны Globorotalia aragonensis. В этой 
части вулканогенной свиты была обнаружена микрофауна зоны Globo
rotalia crassaformis (М. Качарава, 1950). Средний эоцен перекрывается 
светло-серыми мергелями, содержащими фауну зоны Globigerinoides con
globata. Эти две части более или менее отчетливо выделяются почти во 
всей Аджаро-Триалетской складчатой системе. На северном крыле 
Мцхетской антиклинали вдоль р. Хекордзула, средний эоцен представ
лен крупнозернистыми и толстослоистыми туфогенными песчаниками, 
туфобрекчиями, глинами и конгломератами с Heterostomella dalmatica 
L i е b., Eponides umbonata R e u s s,, Ep. triimpyi N u t t . , Pseudoparella 
culter P a r k , et J o n . , Globigerina triloculinoides P l u m . , Globorotalia 
crassaformis G. et W., G. caucasica G 1 a e s., G. midwayensis P l u m . Это 
нижняя часть среднего эоцена. Верхняя часть состоит из чередования 
крупнозернистых и мощных зеленоватых и желтоватых туфогенных 
песчаников, туфобрекчии, мергелистых глин, желтовато-зеленоватых 
туфов, в которых встречены Eponides triimpyi N u t t . , Ер. umbonata 
R e u ss . , Globigerina cf. bulloides d'O r b., Gl. triloculinoides P I u m., Glo-
bigerinella micra C o l e , Globigerinoides conglobata H. B. B r a d y , 
Hantkenina liebusi C h o k . , Globorotalia crassaformis G. et W. В самом 
верхнем слое этого горизонта собраны лютетские Nummulites laevigatus 
В г u g. и Discocyclina scalaris S c h l u m b . 

На левой стороне ущелья р. Тедзами на вулканогенный мел с угло
вым несогласием налегает вулканогенная свита (300 м), в нижней 
части (100 м) являющаяся пестроцветной. В средней части свиты выде
ляется пачка, состоящая из легких туфов («тедзамский туф»), песча
нистых туфов, туфогенных песчаников и туфобрекчии; в пачке имеются 
прослои глин с ярозитом и чешуями рыб. Здесь собраны Nummulites 
laevigatus В г u g. и Discocyclina scalaris S с h 1 u m. Часть свиты, содер
жащая чешуи рыб, относится к дабаханским слоям. Что же касается 
нижней части, то она, возможно, является нижнеэоценовой. 

Вулканогенные отложения в ущелье р. Куры между г. Боржоми и 
Вашловани должны быть полностью отнесены к среднему эоцену, так 
как верхняя часть боржомского флиша охарактеризована фауной зоны 
Globorotalia aragonensis. Между селениями Даба и Цагвери в нижней 
части свиты выделяются пестроцветные слои с микрофауной зоны Glo
borotalia aragonensis. Здесь мощность среднего эоцена достигает 2000 м. 

К западу мощность отложений возрастает в связи с увеличением 
количества вулканических покровов и их пирокластолитов (Дзоценидзе, 
1948). Мощность вулканогенных пород на Аджаро-Имеретинском хребте 
достигает 3500 м. По направлению к Аджарии мощность обнаженной 
части вулканогенных пород достигает уже 4000—5000 м. Среднеэоцено
вый возраст свиты подтверждается фауной Nummulites partschi de la 
H a г p e (С. Кузнецов, 1937). 

В южной части Гурии в верхнем горизонте вулканогенной свиты, 
соответствующей дабаханским слоям, отмечены среднеэоцен'овые Num
mulites tchihatcheffi D e s h . и др. (Эдилашвили, 1943). 

Вулканогенная свита с дабаханскими слоями имеет развитие и на 
южном борту Ахалцихской депрессии, где мощность ее достигает . 
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1500 м . Но в окрестностях сел. Гумбати средний эоцен имеет незначи
тельную мощность. 

Верхний эоцен. В ущелье р. Алгети в верхнеэоценовой гипсоносной 
песчано-глинистой свите выделяются три зоны. В окрестностях сел. К у -
миси над средним эоценом развиты навтлугские слои (лиролеписовый 
горизонт), выше же выделяются зоны Globorotalia conglobata и Bolivina. 

К западу, у сел. Гоубани, в средней части верхнего эоцена появ
ляются линзы конгломератов, количество которых в том же направле
нии возрастает. Это асуретские конгломераты. В их составе принимают 
участие валуны и обломки кварцевых порфиритов, кварцитов, дацитов, 
верхнемеловых и среднеэоценовых известняков. 

Мощность навтлугских слоев в направлении от сел. Гоубани 
к сел. Асурети уменьшается, но при этом увеличивается мощность кон
гломератов. На другом берегу р. Алгети асуретские конгломераты 
близко подходят к глинисто-песчанистой свите среднего эоцена. Воз
можно, что навтлугские слои здесь, сменяются конгломератами (И. Ка
чарава; Мревлишвили и др., 1959). По направлению к сел. Цинцкаро 
в конгломератах отмечены валуны белых нуммулитовых известняков 
среднего эоцена, из чего можно заключить, что верхнеэоценовое море 
размывало сушу, сложенную этими породами и расположенную к югу. 
В сторону сел. Манглиси отложения верхнего эоцена (до 1000 м) почти 
с основания грубозернистые; песчаники и конгломераты содержат Num
mulites bouillei de la H a r p e . 

В районе г. Тбилиси широко развита глинисто-песчанистая свита 
верхнего эоцена, в которой над навтлугскими слоями выделяются тби
лисская нуммулитовая свита (названная Г. Абихом свитой мамада-
вити), авлабарские слои и ахалсопельская свита (Пахомов, 1935). 
В районе сел. Навтлуги с нижней частью верхнего эоцена (навтлугские 
слои) связаны проявления нефти. 

Нуммулитовые слои здесь представлены крупнозернистыми и туфо
генными песчаниками, туфобрекчиями (туфогенный материал переотло
жен из среднего эоцена), глинами, обычно карбонатными. В туфоген
ных грубозернистых породах отмечены верхнеэоценовые Nummulites 

, fabianii P r e v . и N. incrassatus de la H a r p e (Рябинин, 1932; Варен
цов, 1951); в глинах попадаются микрофораминиферы зоны Globoro
talia conglobata. 

Авлабарские слои представляют собой чередование относительно 
тонких и мелкозернистых песчаников и глин, в которых попадаются 
редкие N. incrassatus de la Н а г р е, а в глинах встречается микрофауна 
зоны Globigerinoides conglobata (М. Качарава, 1950). Что касается 
ахалсопельских слоев, представленных чередованием зеленых песчани
ков и глин, то они также содержат N. cf. incrassatus de la H a r p e . 
В песчаниках местами попадаются обломки мергелей и глин; глины как 
обычно некарбонатные. Свита, по-видимому, частично является эквива
лентом зоны Bolivina. 

Аналогичное развитие имеет верхний эоцен на южном крыле 
Мцхетской антиклинали. И здесь средний эоцен незаметно переходит 
в рыбные слои, являющиеся аналогом навтлугских слоев. В них отме
чены нуммулиты плохой сохранности типа N. incrassatus de la Н а г р е. 

На восточном окончании Триалетского хребта верхний эоцен 
незаметно переходит в майкопскую серию. Наибольшую мощность отло
жения верхнего эоцена имеют в ущелье р: Куры (2500 м). 

На северном крыле Мцхетской антиклинали за дабаханскими 
слоями следуют серые мергели, охарактеризованные фораминиферами 
зоны Globigerinoides conglobata. Фациально эти мергели напоминают 
верхнефораминиферовые мергели Грузинской глыбы. 
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В окрестностях сел. Дзегви р. Дарбазула. сечет налегающие на 
средний эоцен некарбонатные, гипсоносные глины майкопского типа, 
содержащие прослои песчаников и плотных тонкослоистых мергелей; 
в последних попадаются отпечатки рыбных чешуи (Clupea, Zeus). Это-
аналог навтлугских слоев. 

Западнее верхний эоцен обнажается в Тедзамском и Танском 
ущельях; в навтлугских слоях Танского ущелья были найдены Nummu
lites incrassatus de la H a r p е. Выше развиты кварцевые песчаники 
с частыми Nummulites fabianii Р г е v. Эти песчаники в бассейне р. Ни-
шис-хеви перекрываются хадумским горизонтом. В ущелье р. Тана, 
верхнеэоценовые песчаники содержат в большом количестве аркозовый 
материал и гранитную гальку. У сел. Горис-джвари верхний эоцен, 
начинающийся лиролеписовым горизонтом, трансгрессивно налегает на 
вулканогенный мел и согласно перекрывается олигоценом, представ
ленным песчаниками и конгломератами. 

Широко представлен верхний эоцен в Дзамском ущелье и западнее,, 
протягиваясь до р. Крис-хеви, где он несогласно налегает то на мел, то' 
на разные горизонты среднего эоцена. Здесь в зоне Bolivina были обна
ружены Nummulites fabianii Р г е v., N. incrassatus de la H а г p e, Dis
cocyclina sella d ' A r c h . , Asterodiscus taramellii S с h 1 u m b, Chlamys 
biarritzensis d ' A r c h . , Pecten arcuatus В гос . , Variamussium fallax 
К о г о b., Pycnodonta brongniarti В г о п., Chlamys cf. subdiscors d'A г с h., 
Amussium corneum S оw., Diastoma costellatum L a m . mut. alpinum 
T o u r n и др. (M. Качарава и И. Качарава, 1950). 

В окрестностях курорта «Сурами» скважина на глубине 180 м пере
секла зеленовато-серые глинистые мергели с фораминиферами зоны 
Globorotalia conglobata, затем вышла в прослои песчаников и глин, 
а на интервале 195—220 м снова пересекла мергели и красновато-розо
вые глины с верхнеэоценовыми фораминиферами, несогласно налегаю
щими на мел. Верхнеэоценовые мергели отмечены также у сел. Беб-
ниси на левом берегу р. Куры (восточнее сел. Карели), где они 
с базальным конгломератом (12 м) ложатся на мел. Конгломерат 
состоит из обломков меловых известняков (Китовани, 1959). 

Верхнеэоценовые мергели узкой полосой протягиваются вдоль 
северного склона Аджаро-Имеретинского хребта. Начиная с сел. Зеста-
фони к мергелям примешивается вулканогенный материал. В этих 
отложениях, прослеживающихся до Гурийской синклинали, ясно можно 
наблюдать переход вулканогенных пород Аджаро-Триалетской складча
той систем в эоценовые мергели Грузинской глыбы. В Гурии, к северу 
от сел. Чохатаури, вверх за среднеэоценовыми туфогенными песчани
ками и туфобрекчиями следуют: 

, Pg2 3 1. Светлые биотито-санидин-анальцимовые трахиты и их туфы 
с линзами лавовых брекчий 0—100 м 

2. Толстослоистые .биотитовые туфогенные песчаники с прослоями 
песчанистых глин 40—60 ,„ 

3. Голубые и желтовато-серые фораминиферовые мергели с про
слоями туфовых глин; в мергелях встречены: Eponides umbonata 
R s s, Gyroidina soldanii d'O г b., Globigerina bulloides d'O r b„ 
Globigerina aff. dubia E g g e г., Cibicides pygmea H a n t k . , 

' Cibicides aff. perluclda N u t t . , Anomalina affinis H a n t k . , A. gros-
serugosa G i i m b . 

Пачка 3 данного разреза является верхнеэоценовой, пачки 1 и 2 
считаются базальной частью верхнего эоцена (Канделаки, 1944). 

Верхнеэоценовыми считаются вулканогенные отложения селений 
Самеба—Накубари, состоящие из авгит-биотитовых и анальцимовых 
андезито-базальтов и лавовых и туфовых брекчий. 
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В этих образованиях установлено наличие интрузии щелочных габ-
броидов, а также обломков верхнемеловых известняков, среднеэоцено-
вых пород, биотитовых трахитов и их туфов. Образования перекры
ваются фораминиферовыми мергелями зоны Globigerinoides conglobata. 

Верхнеэоценовые вулканогенные отложения Аджарии у сел. Горд-
жоми содержат Turritella carinifera D e s h . , Nummulites incrassatus de 
la H a r p e , Discocyclina pratti M i c h . (Гамкрелидзе, Канделаки, 1944). 
С. С. Кузнецовым в вулканогенных отложениях ущелья Ванис-цкали 
найдены Cyrena tellinella(?), С. (?) edwardsii, Lima celestina, Meretrix 
incrassata, Turritella multitunicata С о s s., Turritella imbricataria L a m., 
Terebratula aff. parisiensis D e s h . и др. Согласно С. С. Кузнецову 
(1937), верхнеэоценовая вулканогенная свита трансгрессивно налегает 
на более древние горизонты вулканогенных отложений. 

Верхний эоцен отсюда переходит в Ахалцихский бассейн, где выде
ляется под названным адигенской свиты (Гамкрелидзе, Канделаки, 
1944). В свите имеется фауна верхнего эоцена (Nummulites incrassa
tus de la Н а г р е, N. bouillei de la Н а г р е, N. chavannesi de la Н а г р е, 
N. striatus В r u g . и др.) . 

К востоку вулканогенные породы постепенно выклиниваются и 
остаются только терригенные (песчаники и глины). На правом берегу 
р. Оцхе в этих отложениях встречены Pycnodonta brongniarti В г о п., 
Ostrea queteleti N y s t . и Pecten arcuatus В г о с с. Выше в аналогичных 
породах появляется олигоценовый Pectunculus cf. obovatus L a m . 

К востоку от р. Оцхе, в окрестностях сел. Каратубани, представ
лены: 
P g 2

2 1. Дабаханские слои — слоистые туфогенные песчаники, туфобрекчии 
с прослоями мергелей; пелитовая порода местами пестрая; в мер
гелях имеются рыбьи чешуи и редко среднеэоценовые микро-
фораминиферы. 

Pg2 3 2. Конгломерат (у сел. Каратубани), состоящий из галек пород вул
каногенной свиты среднего эоцена, мощностью в несколько метров; 

3. Туфогенные песчаники и туфобрекчии (вулканический материал 
вымыт из нижнего горизонта) 10—15 м. 

4. Мергели с планктонными фораминиферами (Globigerina bulloides 
d'O г b., Globigerinella micra C o l e и некоторые другие) и чешуями 
рыб (лиролеписовый горизонт) 40—50 „ 

5. Известковые глины и мергели с редкими прослоями песчаника; 
в верхних горизонтах линзы конгломерата (10 ж) 60—70 „ 

6. Каратубанские песчаники с олигоценовой фауной. 

В пачке 5 выделяется фауна зон Globigerinoides conglobata и Boli
vina, здесь же отмечен Variamussium fallax K o r o b . (Лалиев, 1959). 

Некоторые исследователи каратубанские песчаники относят к верх
нему эоцену (Лалиев, 1959 и др.), но это не подтверждается фауной: 
Ostrea cyathula L а т . , Pecten arcuatus В г о с с , Corbula cf. henkeliu-
siana N у s t, Meretrix tenuis A l e x . , Meretrix (Callista) reussi S p e y e r , 
Cyrena semistriata D e s h . , Cardium cf. tenuisulcatum N у s t, Pectuncu
lus obovatus L а т . , Neritina aff. fluviatilis L i n n e , Calyptraea stria-
tella N y s t , Natica hantoniensis P i l k . , Natica nysti d 'Orb . , Natica 
(Amauropselld) elegans K a t s c h . , Cerithium (Pirenella) plicatum В r u g . 
var. galeottii N y s t , C. (P.) subelegans A b i c h . , Benoistia anica 
I s s a e v a , Latrunculus (Peridipsacus) caronis B r o n g . , Thyphys cf. 
cuniculosus N y s t , Planorbella sp. и другими моллюсками, а также 
Lagena cf. laevigata d 'Orb . , L. catenulata M o n t . , Nonion umbilicatu-
lum M o n t . , TV. laevis d 'Orb . , Uvigerina pygmaea d ' O r b . , Cibicides ex 
gr. lobatulus (W. et S.). 

Макрофауна связывает каратубанские отложения с олигоценрм 
Майнцского бассейна, а микрофауна — с хадумским горизонтом север-
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ного склона Триалетии. Мощность верхнеэоценовых отложений в полосе 
селений Ани—Каратубани незначительна (100 м), у сел. Ацкури она 
достигает 700 м (Китовани, 1959), у сел. Баладжури— 1000 м (Гиорго-
биани, Оситашвили, 1951), а у г. Ахалциха, на левом берегу 
р. Поцхови, —300—400 м. 

Верхнеэоценовая трансгрессия наглядно выражена на южной пери
ферии Ахалцихской депрессии. Это хорошо наблюдается у сел. Схви-
лиси, в ущелье р. Борбало, где верхнеэоценовые слои с фауной начи
наются базальным конгломератом. Последний залегает на размытой 
поверхности вулканогенной свиты среднего эоцена. 

В ущелье р. Борбало на вулканогенной свите среднего эоцена 
южного крыла синклинали залегают: 

Pg2 3 1. Песчаники с прослоями глин, содержащих верхнеэоценовую фауну, 
среди них Discocyclina pratti М i с h. и др 

2. Песчаники, местами с песчанистыми же конкрециями и прослоями 
глин и с характерным Pecten arcuatus В г о с с. и др 

3. Пачка песчаников; один из слоев содержит богатую фауну, среди 
которой часты Ostrea gigantica S о 1., О. queteleti N у s t, Руспо-
donta brongniarti В г о п., Chlamys biarritzensis d'A г с п., Spondylus 

bifrons M i l n s t., Meretrix incrassata S о w., Nemocardium parile 
D e s h . , Modiola nysti К i с. и др. . 

4. Рыхлые песчаники с редкими прослоями песчанистых глин; 
в верхней части отложений найдены Rimella labrosa S о w., 
Divaricella cf. ermenonvillensis d'O r b. и др 

Pg3 5. Каратубанский горизонт. 

Хорошо охарактеризован фаунистически разрез по р. Марда. 
В среднем течении реки, южнее г. Ахалциха, обнажены верхнеэоцено
вые отложения. Свита состоит из песчаников и глин (300—400 м). 
Нижняя часть отложений обогащена вулканогенным материалом, 
вымытым из среднего эоцена. Этот материал встречается в виде при
месей в песчаниках или в виде конгломератов, состоящих из галек 
вулканогенных пород среднего эоцена. 

Средний эоцен заканчивается толстым слоем конгломерата с облом
ками вулканических и вулканогенных пород. 

В базальной части верхнего эоцена встречаются и обломки пород 
дабаханских слоев. Здесь же много растительных остатков и фауны 
хорошей сохранности: Ostrea gigantica S o l . , Chlamys subdiscors 
d'A г с h., Meretrix (Textivenus) texta L a m . , Meretrix incrassata S o w . , 
Divaricella ermenonvillensis d'O rb . , Crassatella plumbea C h e m . , Car-
dita perezi B e l l . , Pectuncutus jacquoti T o u r п., Trochus margarilaceus 
D e s h . , Velates schmiedelianus C h e m n . , Cepatia cepacea L a m . , Ampu-
lina patula L a m., Diastema costellatum L a m . var. alpinum 
T о u г п. и др. 

В верхней части свиты встречаются Nummulites striatus В г u g. и 
Л'", bouilleni de la H a r p e . В средней же- части свиты фауна представ
лена в меньшем количестве. Наибольшего разнообразия она достигает 
в самых верхних горизонтах разреза. Желтый толстослоистый песча
ник, занимающий в ядре синклинали самое высокое положение, пере
полнен фауной, среди которой особого внимания заслуживают Ostrea 
ventilabrum G o l d f., Pycnodonta brongniarti В г о п., Chlamys biarritzen
sis d ' A r c h . , Meretrix incrassata S o w . , Nemocardium parile D e s h . , 
Modiola nysti K i c , Isocardia crassa N y s t , Natica micromphalus var. 
conomphalus S a n d b . , Harpactocarcinus cf. achalzicus B i t t . В этом же 
слое имеются Nummulites striatus В г u g. и Discocyclina pratti M i c h . 

Названные нуммулиты указывают на присутствие верхнего эоцена. 
Это подтверждается и микрофауной (И. Качарава, Гамкрелидзе, М. Ка
чарава, 1957). 

150 м 

60 „ 

10—15 ., 

100—150 „ 
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Но в окрестностях г. Ахалциха не видно лиролеписового горизонта, 
который здесь замещен глинисто-песчанистой фацией верхнего эоцена. 
От г. Ахалциха верхнеэоценовые отложения продолжаются к востоку и 
соединяются с описанным уже нами верхним эоценом окрестностей 
сел. Манглиси и г. Тбилиси. 

В верхнеэоценовый бассейн Аджаро-Триалетии терригенный мате
риал поступал с К о р д и л ь е р , а также с Грузинской и Сомхитской глыб. 

Верхнеэоценовые отложения по сравнению с палеоценово-средне-
эоценовыми менее карбонатны, но гипсоносны и местами содержат 
глины майкопского типа. 

Артвинско-Болнисская глыба 

В пределах Артвинско-Болнисской глыбы палеоген полно обна
жается на ее северной периферии на границе с Аджаро-Триалетской 
зоной (Асуретская подзона). 

Палеоген правого берега р. Алгети напоминает фации южного 
крыла Телетского хребта, но ряд свит фациально значительно изменен. 

Палеоцен. На левом берегу р. Алгети в нижних частях флиша 
имеются дацитовые покровы с пирокластолитами. К югу мощность 'этих 
образований увеличивается и они почти полностью замещают терриген
ный материал боржомского флиша. Так, например, у сел. Михайловки, 
к северо-востоку от сел. Тетрицкаро, на отложения датского яруса, 
состоящего из зон Globigerina и Globorotalia conicotruncata, налегают 
песчанистые глины с N. fraasi de la Н а г р е, N. cf. silvanus S c h a u b , 
Discocyclina cf. marthae S с h 1 u m. (20 м) палеоцена, перекрытые даци-
товой свитой (рис. 21). 

Южнее, между селениями Тетрицкаро и Самшвильдо, дацитовая 
толща непосредственно налегает на известняки мела. К основанию 
дацитовой толщи приурочены проявления марганца. Встречаются вымы
тые из мела известняки с иноцерамами и тригониями. Глина 
с Л', fraasi de la Н а г р е палеоцена. 

Нижний эоцен. Эта часть палеогена фаунистически хорошо охарак
теризована на правом берегу р. Алгети. К. западу от сел. Цинцкаро, по 
дороге в сел. Голтети, обнажаются желтоватые и зеленовато-серые мер
гелистые" глины с линзами крупнозернистого кварцевого песчаника и 
конгломерата. В глинах отмечена микрофауна зоны Globorotalia ara
gonensis, а в песчаниках Nummulites murchisoni В г и п., N. irregularis 
D e s h . , N. distans D e s h . , N. nitidus de la H a r p e, N. burdigalensis de 
la H a r p e, N. praelucasi H. D о и v., Discocyclina sella d'A г с h., D. dou-
villei S e n i u m . , D. archiaci S c h l u m . нижнего эоцена (И. Качарава, 
Мревлишвили и др., 1959). 

Средний эоцен. В южной части Сомхитской глыбы средний эоцен 
представлен вулканогенной свитой, мощность которой местами дости
гает 1500 м. Эти отложения хорошо обнажаются к югу и западу от 
Локского массива. 

Фаунистически датированный средний эоцен известен во многих 
местах. У сед. Гора он несогласно налегает на туфогенный байос и 
состоит из следующих пачек (снизу вверх) : 
Pg2 2 1. Конгломерат 14 м 

2. Нуммулитовые известняки с Num. distans D e s h . , Н. irregularis 
D е s h., N. partschi de la H а г p e 6 „ 

3. Мелкозернистый туфогенный песчаник с N. partschi de la Н а г р е 6 „ 
4. Туфогенные породы. 

Средний эоцен в других местах Сомхитской глыбы залегает то на 
лейасе, то на гранитах. , 
14 Грузинская ССР 

http://jurassic.ru/



210 СТРАТИГРАФИЯ 

В туфогенной свите некоторых разрезов выделяются две части. 
Нижняя часть состоит главным образом из основных лав и. их класто-
литов, верхняя же из более кислых пород. Такое явление было замечено 
у сел. Шахназар, где альбит-олигоклазовые порфириты и андезин-лаб
радоровые лавы образуют прослои между туфами, лавовыми брек
чиями, туфобрекчиями и туфогенными конгломератами в нижней части 
толщи. В верхней же части развиты альбит-олигоклазовые и андезино-
вые порфириты и альбитофиры, среди которых располагаются кислые 
туфы и туфобрекчий (альбит-олигоклазовые); в самой верхней части 
имеются андезиновые порфириты (Чихрадзе и др., 1950). 

К северу от Храмского массива, в ущелье р. Алгети, обнажаются 
глины с прослоями песчаников (сел. Джорджиашвили). Глины здесь 
характеризуются микрофораминиферами зоны Globorotalia crassaformis. 
В сторону сел. Цинцкаро средний эоцен, очевидно, был представлен 

можно, полностью представлен мощной толщей асуретских конгломе
ратов (300 м), в составе которых в основном принимают участие гальки 
среднеэоценовых пород и обломки и валуны белых нуммулитовых из
вестняков. На левой же стороне Алгетского ущелья отмечены гальки 
среднеэоценовых песчаников, переполненные нуммулитами. Но здесь 
преобладают гальки меловых отложений и пород Храмского массива. 

Предположение, что асуретские конгломераты несогласно нале
гают на лиролеписовый горизонт, не имеет достаточных оснований 
(Лалиев, 1959). Верхний эоцен перекрывается здесь Майкопом. 

П а л е о ц е н Грузии охарактеризован микрофораминиферами зоны 
Globorotalia crassata var. aequa. Зона эта, соответствующая зоне Glo
borotalia crassata других районов Крымско-Кавказской области, 
местами содержит N. fraasi de la H a r p e и Discocyclina cf. seunesi 
D о u v. Последние встречаются в нижней части зоны Globorotalia cras
sata var. aequa Аджаро-Триалетии и датируют отложения монтским 
ярусом. Discocyclina seunesi D o u v . известна в монтских известняках 
южного склона Аквитанского бассейна (Франция), в нижней части 
швейцарского палеогенового флиша и в самой нижней части палеоцено
вых известняков Северной Италии, а также в самых нижних горизонтах 
эоцена Карпат и Балкан.. Что же касается Nummulites fraasi de la 
H a г p e, то он встречен в Египте в так называемых сланцах эсни, зале
гающих на датском ярусе. Палеоцен Аджаро-Триалетской складча
той системы во многих местах представлен пестроцветными мергелями, 
охарактеризованными микрофауной зоны Globorotalia crassata var. 
aequa. *' 

На Грузинской глыбе между известняками, охарактеризованными 
датскими и танетскими формами, выделяется немая свита, которая, 
может быть, является эквивалентом монтса Аджаро-Триалетии. 

Отмеченные в танетских известняках формы Cardita peduncular is 

нуммулитовыми известняка
ми, на что указывают об
ломки и валуны средне
эоценовых беловатых нум
мулитовых известняков в 
базальном конгломерате 
верхнего эоцена. 

Рис. 21. Разрез у с. Тетри-Цкаро 
(по И. В. Качарава) 

Верхний эоцен. На пра
вой стороне Алгетского 
ущелья верхний эоцен, воз-

Выводы 
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D e s h . var. euxinica S с h w e t z. и др. отвечают фауне этого же яруса 
Крыма, Поволжья и отчасти Парижского бассейна. 

Монтский ярус Аджаро-Триалетской зоны относится к типу Сре
диземноморской провинции, а танетский ярус Грузинской глыбы близок 
к типу Северной провинции. Мощность известково-мергелистой пачки 
палеоцена на Грузинской глыбе незначительная (50—70 м), а флиша 
Аджаро-Триалетии местами достигает 1600 м. 

Палеоцен обычно согласно продолжает датский ярус и только 
местами трансгрессивен, залегая на датском ярусе или же на более 
древних горизонтах мела. Это наблюдается на Артвинско-Болнисской 
глыбе, в пределах южной периферии Триалетии, на Южном склоне 
Кавказского хребта, в юго-восточной части Мергелии и в Абхазии 
(в Бзыбское ущелье и в районе сел. Цхеликари). 

Н и ж н и й э о ц е н палеонтологически выделяется только в Триа
летии, где он занимает верхние части боржомского флиша или же 
самый нижний горизонт вулканогенной свиты (красная туфогенная 
пачка). В отложениях боржомского флиша, как на правой стороне 
Алгетского ущелья, так и на южном крыле Телетской антиклинали, 
рядом с нижнеэоценовыми Nummulites planulatus L a m. и др. встречены 
и микрофораминиферы зоны Globorotalia aragonensis. Но на северном 
крыле Телетского хребта и вдоль северного крыла Триалетского хребта 
в нижних пестрых частях вулканогенной свиты имеются только микро
фораминиферы из зоны Globorotalia aragonensis, широко представлен
ной в Крымско-Кавказской области. Верхняя часть флиша Боржом^ 
ского района и окрестностей сел. Гумбати согласно фауне относится 
к нижнему эоцену. В западной части Аджаро-Триалетской складчатой 
системы присутствие нижнего эоцена можно предположить в вулкано
генной серии под слоями с Nummulites partshl de la H a г p е. 

К нижнему эоцену на Грузинской глыбе можно отнести известняки 
и мергели с фауной зоны Globorotalia aragonensis, залегающие между 
танетским ярусом и средним эоценом. Нижний эоцен Южного склона 
Кавказа трудно отделить от свиты квакеври, включающей в себя также 
средний эоцен и палеоцен. 

Трудно согласиться с мнением, что в Аджаро-Триалетии трансгрес
сия началась в нижнем эоцене (Китовани, 1959), так как регрессия, 
связанная с ларамийской фазой, хорошо фиксирована в датском ярусе, 
в то время как следующая за ней трансгрессия начинается боржом-
ским флишем, имеющим палеоценовый возраст. 

Нижний эоцен Грузии фаунистически (Nummulites planulatus 
L a m.) тесно связан с ипрским ярусом Средиземноморья. 

С р е д н и й э о ц е н имеет в Грузии широкое распространение и 
хорошо охарактеризован фаунистически. В Аджаро-Триалетии и на 
Артвинско-Болнисской глыбе он представлен вулканогенными породами, 
в верхах которых выделяются дабаханские слои, отличающиеся целым 
рядом признаков от остальной части среднего эоцена. В этой части 
вулканогенной свиты привлекают внимание прослои мергелей и аргил
литов, содержащие отпечатки рыбьих чешуи и растительные остатки. 
Местами эти отложения гипсоносны. 

В среднем эоцене Триалетского хребта выделяются два микрофау-
нистических горизонта. Для верхнего горизонта характерны Globorota
lia crassaformis G. et W., Globigerinoides conglobata H. B. B r a d y и 
Hantkenina liebusi C h o k h . Второй вид появляется в этом горизонте, но 
является руководящей формой для верхнего эоцена, третий же встре
чается только в верхней части среднего эоцена. 

В среднем эоцене Южного склона Кавказского хребта также выде
ляются две части. Первая имеет флишевый характер и содержит сред-

14* 
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неэоценовые нуммулитиды. Верхняя часть представлена «рыбными 
слоями», известными под названием ильдоканской свиты. В Тианетском 
районе эта свита полностью смыта трансгрессией верхнего эоцена, но 
на левом берегу р. Иори в северной полосе распространения палеогена 
она согласно продолжает кверху свиту квакеври. Эти гипсоносные 
отложения с рыбьими чешуями, возможно, являются эквивал«нтами 
дабаханских слоев Аджаро-Триалетии. 

В Западной Грузии среднеэоценовые известково-мергелистые пачки 
содержат среднеэоценовые нуммулитиды, а мергели — микрофорамини-
феры зоны Globorotalia crassaformis. И здесь в среднем эоцене выде
ляются два горизонта: известняки, переполненные нуммулитидами 
(ниже) и известняки, охарактеризованные теребратулами, морскими 
ежами и Ranina marestiana К о е п. 

Средний эоцен Артвинско-Болнисской глыбы и Аджаро-Триалетии 
фациально тесно связан с аналогичными отложениями Армении и 
южной части Азербайджана. В среднем эоцене этих мест широко рас
пространены гранулированные формы нуммулитов Nummulites laeviga
tas В г u g., N. partschi de la H a r p е., N. gallensis H e i m , в то время 
как флиш Южного склона Кавказского хребта содержит представите
лей из группы негранулированных Nummulites atacicus L e y m . , N. glo
bulus Ley т., N. distans D e s h . , N. murchisoni В r u п., N. irregularis 
D e s h . Эти же нуммулиты встречаются в известняковой фации Запад
ной Грузии. Средний эоцен Западной Грузии близок к отложениям сред
него эоцена Крыма, Северной Болгарии и Южной Румынии. Близкая 
связь среднеэоценовых отложений Лечхуми и Южной Баварии давно 
отмечалась Г. Абихом (1858). 

Зона Globorotalia crassaformis выделяется всюду в Крымско-Кав
казской области. 

Конец среднего эоцена в пределах Грузии характеризуется подня
тием, показателем которого является наличие брекчий, конгломератов, 
гипса и растений в дабаханских слоях Аджаро-Триалетии и в гипсонос-
ных слоях Южного склона Кавказского хребта ильдоканской свиты. 
Кроме того, на размытой поверхности среднего эоцена залегает транс
грессивный верхний эоцен. 

В е р х н и й э о ц е н . Как известно, в верхнем эоцене Грузии выде
ляются лиролеписовые слои, зона Globigerinoides conglobata и зона 
Bolivina. 

Лиролеписовые слои Аджаро-Триалетской складчатой системы 
напоминают пелиты дабаханских слоев среднего эоцена. Поэтому 
нелегко установить между ними границу, особенно там, где средний и 
верхний эоцен согласно следуют друг за другом. Этот вопрос сравни
тельно легко разрешается там, где лиролеписовый горизонт трансгрес-. 
сивен. Нередко в таких случаях базальный конгломерат лйролеписового 
горизонта содержит обломки пород дабаханских слоев. Трансгрессия 
лйролеписового горизонта отмечается и в Западной Грузии, например, 
в районе селений Речхи, Цаиши, Рухи и Цхели-кари, где в основании 
лйролеписового горизонта имеется базальный конгломерат (Вахания, 
1959). Как отмечено выше, в Цханарской синклинали лиролеписовые 
слои местами трансгрессивны, причем в них прослеживаются прослои 
песчаника с приабонскими нуммулитами. В лиролеписовых слоях Бзыб-
ского ущелья замечены линзы дискоциклиновых известняков, 
а в сел. Аджамети мергели с Lyrolepis чередуются с песчаниками, 
содержащими Discocyclina pratti M i c h . 

Зоны Globigerinoides conglobata и Bolivina выделяются в так назы
ваемых верхнефораминиферовых мергелях Абхазии, Мегрелии и Верх
ней Имеретин. В Восточной Грузии эти зоны представлены в глинисто-
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песчанистых отложениях, охарактеризованных верхнеэоценовыми нум-
мулитидами (приабонский ярус). Горизонт с Variamussium fallax К о 
г о b k. входит в состав зоны Bolivina. 

В Западной Грузии Variamussium fallax К о г o b к. известен в самой 
верхней части верхнефораминиферовых мергелей! В Восточной Мегре
лии этот уровень занимает горизонт с Pycnodonta, являющийся экви
валентом лечхумских пикнодонтовых слоев (верхней части горизонта 
агви без дискоциклин). 

Пикнодонтовый горизонт в ахалцихском третичном бассейне зале
гает под каратубанскими слоями. 

Верхнеэоценовый лиролеписовый горизонт, зона Globigerinoides 
conglobata и боливиновая зона имеют широкое распространение на 
всем Кавказе и в Крыму, но в Болгарии и Армении лиролеписовый 
горизонт, очевидно, замещен приабонскими слоями. Приабон, как изве
стно, имеет универсальное распространение в Средиземноморской про
винции. 

ОЛИГОЦЕН 

Изучение олигоценовых отложений Грузии ведет свое начало 
с Ахалцихской депрессии. Г. Абих (1858) полагал, что от эоц'еновых 
отложений южного борта депрессии до эоценовых отложений северного 
борта все образования, в том числе олигоценовые и миоценовые, зале
гают в нормальной восходящей последовательности, падая монокли
нально на северо-запад. 

Вследствие такой концепции олигоценовые и миоценовые отложе
ния, развитые на крыльях и в ядре Платской синклинали, были отне
сены к эоцену," а нисходящие разрезы эоцена северного борта депрес
сии были приняты за восходящие разрезы*. В другой своей работе 
Г. Абих (1882) впервые выделил толщу песчаников у сел. Каратубани 
с обильной фауной (Pectunculus obovatus L a m . ) , Cerithium plicatum 
В r u g., Cyrena Semistriata D a s h , и др. в так называемый каратубан-
ский горизонт, параллелизуя его с аквитанским ярусом Европы, в то 
время относимым к верхнему олигоцену. А. Сорокин и С. Симонович 
(1886), предложив трехчленное деление олигоценовых отложений Ахал
цихской депрессии, горизонт каратубани отнесли к среднему олигоцену, 
а вышележащую толщу темных глин, а также корбулевые слои и 
верхнюю пестроцветную толщу — к верхнему олигоцену на основании 
сходства их фауны с олигоценовой фауной Западной Европы (Бель
гия и Майнцский бассейн Германии) и корбулевыми слоями Араль
ского побережья. 

Ф. Освальде (1906) в районе г. Ахалцихе выделил слои с Pecten 
arcuatus B r о с е , приравняв их к тонгрийскому и Лигурийскому яру
сам. Верхняя пестроцветная и угленосная свиты были им отнесены 
к верхнему олигоцену, а нижние песчаники цхрута-цахана с подсти
лающими мощными глинами и песчаниками каратубанского горизонта 
к среднему олигоцену. 

В работах Г. Абиха, С. Симоновича, А. Сорокина, Л. Бацевича, 
Г. Цулукидзе, Л. Конюшевского. и др. олигоценовые и нижнемиоцено
вые отложения охарактеризованы веоьма слабо и по возрасту в различ
ных районах относились от эоцена до сармата включительно. 

С. Симонович, Л. Бацевич и А. Сорокин (1875) первоначально 
в западной части Южного склона Кавказского хребта в средней части 

* В рассматриваемой работе Г. Абиха на стр. 103—104 (463—464) имеются 
также указания о развитии крабовых песчаников в Верхней Раче, без определения их 
стратиграфического положения. 
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третичной системы выделяли «рыбные слои», объединяя под этим поня
тием весь комплекс отложений от лйролеписового горизонта до майкоп
ской серии включительно. В последующей работе А. Сорокина и С. Си
моновича (1886) эти слои именуются «рыбным ярусом» и по возрасту 
относятся к верхнему эоцену. 

В. В. Богачевым (1915) слои с богатой стеногалинной фауной ниж
него миоцена в Каспском районе были отнесены к палеогену. 

К. М. Карк (1912) указал на развитие в Закавказье майкопской 
серии, относимой им к олигоцену. 

Последующими исследователями олигоцена были Б. Б. Богачев 
(1929), Н. Б. Вассоевич (1930), М. И. Варенцов (1931), Л. Ш. Давита
швили (1932), А. И. Джанелидзе (1925), С. И. Ильин (1929), И. В. Ка
чарава (1924), А. Л. Козлов (1932), Б. Ф. Мефферт (1924), С. Н. Ми
хайловский (1927) и др. 

А. Л. Козлов (1932) в окрестностях г. Сухуми в основании майкоп
ской серии выделил фаунистически охарактеризованные слои хадума. 
И. Г. Кузнецов в Верхней Раче песчаники с крабами, отмеченные еще 
Г. Абихом, отнес к основанию олигоцена. Н. Б. Вассоевич (1931, 1932) 
верхнюю часть свиты кинта, выделенной им в Горной Кахетии, при
равнял к майкопской серии; для района Норио-Марткоби делается 
попытка детального расчленения М а й к о п а и параллелизации с анало
гичными отложениями Черных гор Северного Кавказа. А. И. Джане
лидзе (1940) пришел к выводу, что майкопская серия в Лечхуми и Раче 
древнее чокракской трансгрессии, залегает трансгрессивно на верхнем 
эоцене и по возрасту относится к олигоцену. 

Складчатая система Южного склона Большого Кавказа 

Местийско-Тианетская зона 

В Северной Карталинии и на Цив-Гомборском хребте, к северу от 
так называемого Орхевского надвига, майкопская серия и ее аналоги 
обнажаются в сложных тектонических условиях и характеризуются 
значительной изменчивостью фаций. 

В междуречье Ксани и Арагви наиболее полный разрез вскрыва
ется к северо-западу от г. Душети по оврагу Поте. Этот разрез изу
чался В. П. Ренгартеном (1932)), М. И. Баренцевым (1950). В. Т. Мор
довским (1954), И. В. Качарава (1944, 1955), М. В\ Качарава (1950), 
Д. А. Булейшвили (1951), А. Г. Лалиевым (1936, 1948, 1958) и др. 

По нашим наблюдениям, условно граница между олигоценом и 
эоценом проводится по пласту мелкогалечникового конгломерата мощ
ностью до 3 м, залегающего со следами перерыва. В подстилающих 
слоях примерно в 250—270 м от предполагаемой подошвы олигоцена 
отмечаются верхнеэоценовые Nummulites chavannesi de la H a r p e и 
Discocyclina sella d ' A r c h . (И. Качарава, 1955). Самые верхи эоцена 
(мощностью около 100—110 м) данного разреза приравниваются 
к низам свиты кинта Кахетии и представлены темно-серыми оскольча-
тыми глинами и различной зернцстости песчаниками, иногда микро-
конгломератовидными. Верхняя же граница майкопской серии прово
дится по подошве пачки темно-серых глин, содержащих тарханскую 
микро- и макрофауну. 

Полная мощность майкопской серии в пределах отмеченных гра
ниц составляет 315 м; литологйчески серия подразделяется на ниж
нюю— песчано-глинистую толщу мощностью ПО—115 м и верх
нюю — глинистую мощностью 200—205 м. Песчано-глинистая часть 
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серии состоит главным образом из серых песчаников различной зернис
тости, иногда с рассеянной галькой, образующих пачки в 4—5—6 м, 
разделенные темно-серыми известковистыми глинами. Глинистая часть 
серии представлена темно-серыми плотными, оскольчатыми, неизвест-
ковистыми и слабокарбонатными глинами с прослоями серых и ! желто-
бурых мергелей, редко тонкослоистых плотных песчаников. В 140— 
145 м от основания отмечается пачка типично майкопских глин мощ--
постью до 9 м. В изученных образцах микрофауна не обнаружена. 
В описываемом районе" разделить отложения майкопской серии на оли
гоценовые и нижнемиоценовые не представляется возможным. 

На Цив-Гомборском хребте наиболее полным является разрез по 
р. Лакбе у с. Пховели, изученный рядом исследователей (Вассоевич, 
1933, 1941; Карстенс, 1934; И. Качарава, 1940, 1955; Саркисян, Шапо
валова, 1952; Дондуа, 1953; Дзиграшвили, 1955; Лалиев, 1948, 1958; 
Арчвадзе, 1958 и др.). Здесь слои, относящиеся к майкопской серии и 
верхам эоцена, известны под названием свиты кинта. Обнаженная мощ
ность этой свиты составляет 900—1100 м и литологически она может 
быть подразделена на нижнюю песчано-глинисто-конгломератовую 
толщу мощностью 600—700 м и верхнюю — глинистую мощность 
300—400 м. 

Самые низы свиты представлены серыми и желтовато-серыми 
средне- и крупнозернистыми песчаниками, переходящими в мелкога
лечные конгломераты, серыми и темно-серыми глинами с пропластками 
глин майкопского облика! В грубозернистых песчаниках местами 
наблюдаются обильные скопления мелких нуммулитов. И. В. Качарава 
(1955) в данной пачке указываются верхнеэоценовые Nummulites 
incrassatus de la H а г p e, N. striatus В r u g., N. budensis H a n i 

Для расчленения и установления возраста вышележащих гори
зонтов свиты по данному разрезу нет определенных фаунистических 
материалов. > 

Гагрско-Джавская зона 

Отложения майкопской серии прослеживаются в виде узких пре
рывистых выходов в восточной части Рачинско-Лечхумской синклинали 
вплоть до бассейна р. Лиахви. 

По этим районам важные.сведения по олигоценовым отложениям 
содержатся в трудах Е. К. Вахания (1955, 1956), А. И. Джанелидзе 
(1940), И. В. Качарава (1944, 1953" 1955), И. Г. Кузнецова (1951), 

А. Г. Лалиева (1936, 1948), Б. Ф. Мефферта (1930) и др. 
В наиболее погруженной части Рачинско-Лечхумской синклинали 

наблюдаются наибольшие мощности. Так, например, в окрестностях 
селений Химши, Чониши, Квемо Бари, Мухли мощность серии колеб
лется в пределах 500—600 м, в то время как в районе сел. Квемо-Гва-
рдиа (южное крыло) она составляет всего 50 м. 

В районе сел. Квемо-Гвардиа М а й к о п залегает трансгрессивно на 
известняках среднего эоцена и перекрывается также несогласно чокрак-
ским горизонтом, а у сел. Баджи на том же южном крыле он согласно 
покрывается тарханским горизонтом. Здесь майкоп начинается квар-
цево-глауконитовыми песчаниками с мелкими окатанными гальками и 
обломками более древних пород мощностью до 5 м. Выше следуют 
глины майкопского типа мощностью 130—150 м в верхней части с про
слоями песчаников и темно-серых песчанистых глин скорлуповатого 
сложения. Выше следует глауконитовый песок с мелкими гальками 
кремня и с фауной тарханского горизонта. Севернее, в окрестностях 
сел. Кведа-шавра, мощность серии составляет уже не менее 350 м. 
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Здесь она имеет значительное сходство с разрезом у селений Сурмуши 
и Усахело (Лечхуми). 

На северном опрокинутом крыле Рачинско-Лечхумской синклинали 
в окрестностях селений Чорджо, Гвиара, Клдис-убани, Садмели, Дзи-
рагеули, Квацхути имеются отдельные обнажения майкопской серии. ~ 
Низы серии и контакты с подстилающими слоями нигде не удалось 
наблюдать. Наиболее полно се.рия обнажена на гряде между селе
ниями Дзирагеули и Квацхути, где видимая мощность типичных май
копских глин составляет около 200—225 м. Затем в восходящем раз
резе следуют песчаники, глины, алевролиты, относимые к нижнему 
миоцену. 

В центральной части Рачинской синклинали (селения Химши, Чо-
ниши и Квемо-Бари) майкопская серия имеет мощность около 500 м 
и представлена в нижней части (250—300 м) типичными глинами май-
копа, а в верхней — темно-серыми песчанистыми глинами, песчаниками 
и алевролитами. Некоторые пачки глин имеют скорлуповато-концент-
рическое строение. В основании залегают серые рыхлые песчаники мощ
ностью до 2 м. В окрестностях сел. Мухли М а й к о п залегает трансгрес
сивно на неокоме и начинается кварцевыми песками и песчаниками 
(до 5 м), затем следует толща майкопских глин (450 м) и еще выше, 
до слоев, охарактеризованных чокракской фауной, следуют темно-серые 
глины с прослоями песчаников и алевролитов. 

К югу от сел. Амбролаури на известняки палеоцена — датского 
яруса с четко выраженной корой выветривания налегают опоковидные 
песчаники, сменяющиеся выше кварцевыми микроконгломератовидными 
песчаниками (5,5—6 м). Выше следуют темно-серые и майкоподобные 
глины в низах с конкрециями сферосидеритов мощностью до 50 м. 
В верхах пачки найдена Clupea crenata L o n g i m a n a (определение 
ГГ. Г. Данильченко), указывающая на принадлежность вмещающих 
слоев к хадумскому горизонту. Еще выше идут майкопские глины 
мощностью около 140—150 м, сменяющиеся темно-серыми скорлупова-
тыми глинами, относимыми к нижнему миоцену. 

Еще восточнее, в окрестностях селений Чибреви, Боква, Корта, 
Сомицо, Жашква, Баджихеви и в восточной части Шкмерской синкли
нали, отложения майкопской серии залегают несогласно на различных 
горизонтах юры и мела и начинаются пачкой песчаников, местами оха
рактеризованных крабами (Coeloma vigil М i 1 n е-Е d w а г d s) мощ
ностью 18—20 м, а у сел. Жашква мощность этой толщи песчаников 
достигает 60—70 м. Здесь в верхних пластах содержится Myrica salicina 
U n g., Phragmites oeningensis H e e r . , Sequoia langsdorffi (Br.) H e e r 
Ficus lanceolatus H e e r . , Lauras primigenius U n g . (Кузнецов, 1937). 

Песчанистая пачка, относимая к нижнему олигоцену, сменяется 
толщей типично майкопских глин среднего — верхнего олигоцена мощ
ностью 100—150 м. 

В тальвегах оврагов Чилорис-цкали и Хахиетис-цкали наблюда
ются отдельные разрозненные обнажения майкопской серии, а за Ку-
девским перевалом в окрестностях сел. Земо-Теделети наблюдается 
следующий разрез (в опрокинутом залегании): 
Uch 1. Келловейские отложения. 
P g 3 2. Конгломераты мелкогалечниковые 1,5 « 

3. Серые и желтовато-серые песчаники, в средней части остатки 
пелеципод, а в верхах остатки крабов 25—35 „ 

4. Песчаники желто-серые с обилием фауны и крупных форм pectum-
culus " . . . 4—5 „ 

5. Глины типично майкопские 180—200 „ 
Ni 6. Выше после незначительного перерыва — серые песчаники и глины 

с чокракской фауной. 
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В бассейнах рек Паца (окрестности сел. Котанто), Лиахви и 
в верховьях Мугути-дон известны также разрозненные обнажения 
типично майкопских глин с прослоями песчаников, иногда достигающих 
значительной мощности (12 м). 

К югу от Корта-Теделетской полосы развития майкопской серии 
на порфиритовую свиту байоса трансгрессивно налегают светло-серые 
и белесоватые кварцевые песчаники мощностью 8—12 м, а к северо-
востоку от сел. Джалабети их мощность достигает 50 м. 

По аналогии с соседними районами песчаники крабового горизонта 
и самые низы глинистой толщи (в Амбролаурском районе около 35 м)\ 
на основании присутствия ихтиофауны условно приравниваются 
к хадумскому горизонту; типично майкопские глины мощностью до 
350 м у сел. Мухли относятся к среднему и верхнему олигоцену, а выше
лежащая толща темно-серых глин, песчаников, алевролитов и мерге
лей до 150 м, в ряде мест согласно покрывающихся тарханским гори
зонтом, должны относиться к нижнему миоцену. 

В Лечхумской депрессии отложения майкопской серии развиты 
в виде узких полос на ее бортах и в центральной части в ядре Чкуми-
Дехвирской антиклинали. 

Наиболее ценные сведения по олигоцену содержатся в трудах 
Б. Ф. Мефферта (1930), А. И. Джанелидзе (1940), И. В. Качарава 
(1944), Е. К. Вахания (1948, 1955, 1956), Г. Е. Гуджабидзе (1956), 
А. Г. Лалиева (1948, 1958, 1959) и др. 

По Б. Ф. Мефферту (1930), в Имеретии и Лечхуми свита спонго-
литовых пород (с рудами марганца) и вышележащая толща глин 
с Clupea принадлежат к нижнему олигоцену, а свита грубослоистых 
песчаников Лечхуми по возрасту не должна быть выше среднего оли-
гоцена. Свиту грубозернистых песчаников (усахело) автор сопоставляет 
с латторфскими(?) песчаниками селений Зеубани — Чвинта Ахалцих-
ской депрессии. 

А. И. Джанелидзе (1940), отмечая трансгрессивное залегание май-
копа, условно ограничивал его верхний возрастной предел олигоценом. 

И. В. Качарава (1944) глинистую толщу М а й к о п а — «глины с Clu-
реа» и залегающие в ее основании песчаники с фосфоритами относит 
к среднему и верхнему олигоцену, а к нижнему олигоцену — верхи 
горизонта агви — песчанистые известняки с Pycnodonta до б ж мощно
сти. Средний олигоцен, по его мнению, залегает трансгрессивно. 

Е. К. Вахания (1948) считает, что песчаники усахело представляют 
местную мелководно-прибрежную фацию тарханского и нижней части 
чокракского горизонтов. В последующих работах Е. К. Вахания (1955, 
1956) в основании майкопской серии выделяет хадумский горизонт 
в разрезе Орбелис-цвери, а в окрестностях сел. Чкуми в верхней части 
глинистой толщи М а й к о п а и в нижней части песчаников усахело — сака-
раульский и коцахурский горизонты. 

Г. Е. Гуджабидзе (1956) у сел. Циперчи вместе с комплексом чок-
ракской фауны были отмечены Oncophora sp. 

По данным А. Г. Лалиева (1958, 1959), самые нижние слои пес
чаников усахело содержат фауну тархан-чокрака, а подстилающая 
толща темно-серых глин с прослоями майкопоподобных глин и песча
ников характеризуется в верхней части фауной коцахурского горизонта, 
а в нижней элементами фауны сакараульского горизонта. Принадлеж
ность самой нижней части серии к хадумскому горизонту подтвержда
ется находками остатков ихтиофауны и Planorbella. 

Несмотря на сравнительно небольшие размеры депрессии, деталь
ное исследование разрезов показывает довольно значительные фациаль-
ные изменения и колебания мощностей. 
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Сводный разрез олигоценовых отложений следующий: 
Нижний олигоцен. В основании олигоценовых отложений выделя

ется хадумский горизонт. В южном крыле синклинали, по данным раз
резов водораздельной гряды рек Накуралеши и Ларчвалис-геле у селе
ний Ларчвали, Накуралеши, Усахело и Сурмуши, хадумский горизонт 
начинается трансгрессивно залегающими средне- и крупнозернистыми 
тонкослоистыми, местами скорлуповато-концентрического строения 
глауконитовыми песчаниками мощностью от 0,5 до 2,5 м. В песчаниках 
отмечаются отдельные окатанные гальки из пород мела и палеогена, 
а также желваки фосфоритов. В песчаниках И. В. Качарава (1944) 
указываются Oxyrhina cf. desori A g., Odontaspis aff. acutissima A g., 
Notidamus cf. primigenius A g . (определения В. В. Меннера). Выше 
песчаники сменяются темно-серыми некарбонатными, сланцеватыми 
глинами с редкими тонкими прослоями карбонатных глин и серых плот
ных тонкозернистых песчаников общей мощностью 15—20 м. В глинах 
довольно часты остатки флоры и чешуи и скелеты Clupea crenata 
(определение П. Г. Данильченко). 

У сел. Ларчвали в глинах, непосредственно залегающих на глауко
нитовых песчаниках, были встречены Bulimina caprolitoides A n d r e , 
Discorbis sp., Bolivina ex gr. aenerianensis ( C o s t a ) , Cibicides ex gr. 
amphisyliensis ( A n d r e ) , Nonion sp. (определения К. M. Арчвадзе). 

На правобережье р. Цхенис-цкали глауконитовые песчаники 
Назальной части толщи непосредственно налегают на криво-косослоис-
тые глауконитовые песчаники горизонта агви, содержащие фауну верх
него эоцена. Отсюда из наших сборов И. В. Качарава определены 
Amussium cf. corneum S o w . , Pycnodonta brongniarti B r o n . , Ostrea 
queteleti N у s t, Spondylus buchi P h i l . , Terebratula parisiensis D e s h . , 
Chlamys biarritzensis d'A г с h., Pecten sp., Lima sp. 

В низах данной пачки (2 м) отмечаются крупные Discocyclina. 
Непосредственно ниже появляются сплошные дискоциклиновые слои 
с Discocyclina discus ( R i i t i m ) К a u f., Discocyclina sella d ' A r c h . 

В северном крыле синклинали в разрезе Орбелис-цвери, по данным 
Е. К. Вахания (1955) и нашим наблюдениям, к хадумскому горизонту 
относятся: 1) глауконитовый песчаник (0,6 м), залегающий на извест
няках горизойта агви; 2) глины темно-серые и коричневатые листоватые 
некарбонатные с выцветами ярозита и чешуями рыб мощностью 7 м; 
3) мергель серый с желтоватым оттенком с Abra cf. bosqueti S e m . , 
Leda chadumica K o r o b k . , Phacoides cf. batalpachinicus К о r o b k., 
Planorbella sp. (определения И. В. Качарава) . Мощность 0,35—0,5 м. 

Выше следует толща глин и песчаников майкопского типа (100 м). 
Верхняя граница хадумского горизонта проводится условно. 

Средний и верхний олигоцен. Во всех упомянутых разрезах глины 
хадумского горизонта согласно сменяются темно-серыми глинами, тон
косланцеватыми, с выцветами ярозита, с остатками рыбьих чешуи и 
на плоскостях наслоения с кристалликами гипса. На поверхности 
выветривания глины приобретают коричневую окраску. В 60—80 м и 
120—170 м от основания наблюдаются конкреции сферосидеритов. 
В некоторых разрезах в нижней и верхней частях отмечаются тонкие 
пропластки серых плотных песчаников, а в 10—20 м от кровли фикси
руются углистые (сапропелевые) сланцы. Мощность рассматриваемой 
толщи в южном крыле депрессии в Ларчвальском разрезе составляет 
около 200—210 м, у сел. Накуралеши — около 160 м, в разрезах селе
ний Усахело и Сурмуши—170—180 м, в северном крыле в разрезе 
Орбелис-цвери—110—120 м, а в центральной части депрессии видимая 
мощность не менее 160—180 м. 
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Грузинская глыба 

Восточная зона погружения 

Мухранско-Тирифонская и Гаре-Кахетинская подзоны 

В Мухранско-Тирифонской и Гарне-Кахетинской подзонах Грузии 
широко развита майкопская серия. В Хашурском районе она обнажа
ется по обоим берегам р. Куры, затем в виде узкой полосы протягива
ется по левобережью в Горийский и Каспский районы. Между селе
ниями Кавтис-хеви и Мцхета серия обнажается в виде небольших тек
тонических клиньев, а еще восточнее, в Тбилисском и Самгорском рай
онах, развита вновь без перерывов. 

Один из наиболее полных и хорошо охарактеризованных разрезов 
обнажается в зоне соприкосновения Аджаро-Триалетской складчатой 
системы с молассовой зоной Грузинской глыбы к юго-востоку от ст. 
Хашури, на правом берегу р. Куры по балке Крис-хеви. 

Впервые этот разрез наиболее подробно описан М. И. Баренце
вым (1935, 1941, 1950, 1954), а в последующем В. П. Сакварелидзе 
(1942), А. Г. Лалиевым (1948), П. Д. Гамкрелидзе (1949), М. В. Кача
рава (1950), С. Г. Саркисяном и Г. А. Шаповаловой (1952), И. В. Ка
чарава (1955), Д. А. Булейшвили (1960) и К. М. Арчвадзе (1958). 

М. И. Баренцевым к нижнему олигоцену в районе селений Хциси и 
Келети относились частично также слои с Variamussium fallax. Необ
ходимо отметить, что в данном разрезе граница между эоценом и оли-
гоценом отбивается весьма четко. Здесь непосредственно выше пачки 
серых тонкослоистых глин, иногда песчанистых, с прослоями рыхлых 
глинистых песчаников с богатой ассоциацией микрофауны зоны Boli
vina (М. Качарава, 1950), а также с Nummulites incrassatus de la 
Н а г ре, Nummulites fabiani P r e v . , по данным И. В. Качарава (1955) 
и А. Г. Лалиева (1958), залегают: 

Pg3' 1. Глины темно-серые и серые, с зеленоватыми и буроватыми оттен
ками, карбонатные, с тонкими прослоями песчаников. Отмечаются 
остатки рыб и обуглившейся флоры, а в 4—5 м от подошвы — 

Planorbella, Limopsis cf. costelatum S e m . и мелкие тонкостенные 
пелециподы, а также Lagena orbighyana S е т . , Lagena cf. 
acuticosta R s s., Nonion advenum C u s h m . var., Globigerina bul-
loides d'O r b., Globorotalia aff. crassula C u s h m . (M. Качарава, 
1950) 

2. Темно-серые плотные карбонатные глины, с частыми прослоями 
серых и светло-серых, средне- и грубозернистых песчаников мощ
ностью до 0,2 м с обугленными растительными остатками, чешуями 
рыб и местами обильным скоплением Planorbella. В верхней части 
отмечаются линзы и тонкие (до 0,1—0,15 м) пропластки серых 
мергелей 

3. Глины, аналогичные пачке 2, с прослоями некарбонатных корич
невато-серых глин с ярозитом; в верхней половине отмечаются 
также тонкие прослои песчаников и алевролитов и линзы и про
пластки мергелей. По всему разрезу в карбонатных глинах отме
чаются чешуи рыб, мелкие тонкостенные пелециподы (Nycula?) и 
Planorbella и следующая ассоциация микрофауны: Lagena acuti
costa R s s . , Lagena orbignyana S e g . , Lagena cf. lucida W i l l . , 
Lagena squamosa W i l l . var. catenulata W i l l ; Nonion advenum 
C u s h m . var., Pullenia quinqueloba R s s„ Globigerina bulloides 
d'Orb., Cibicides. ex gr. lobatulus W. et I. (M. Качарава, 1950) . 

P g 2 + 3 4. Согласно следуют типичные майкопские глины с частыми' про
слоями серых песчаников (до 1 м) разной зернистости, а в ниж

ней части грубозернистых, переходящих в микроконгломераты. 
В глинах, по определениям К. М. Арчвадзе, содержатся Miliolina 
sp., Entosolenia ex gr. marginata (W. et I.), Bulimina ex gr. capro-
lithoides A n d r e . , Globigerina officialis S u b., Cibicides ex gr. 

40—42 м 

15 „ 

50—55 „ 
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lobatulus (W. et I.) и др. Отсутствуют представители Lagenidae, 
в большом количестве встречающиеся в хадумском горизонте 80—90 м 

5. Типично майкопские глины, сильно песчанистые, переходящие 
в алевролиты с конкрециями мергелей и остатками флоры и 
рыбьих чешуи. В нижней части пачки отмечается Cibicides ex gr. 
lobatulus (W. et I.), а в средней — Loxoconcha carinata Z i n . . . 80—90 » 

На левом берегу p. Куры, в ущелье р. Черат-хеви, около сел. Вака, 
выше зоны Variamussiurn fallax развиты: 
Pg3!ch 1. Темно-серые глины с прослоями песчаников и конгломератов 

с характерной фауной хадумского горизонта . . . 100 л» 
2. Глины майкопоподобные с прослоями (в низах) грубозернистых 

песчаников и рыхлых конгломератов общей мощностью 
150—180 м. В нижней части присутствуют Entosolenia vilarde-
bouana W i l l . , Bulimina caprolithoides A n d r e . , Cibicides ex gr. 
lobatulus (W. et I.), Globigerina типа tarchanensis S u b b . et С h., 
а в верхней части — Nonion umbilicatulum ( M o n t a g u ) , Virgru-
lina miocaenica С u s h m., Loxoconcha subovata M u n s t e r , Loxo
concha carinata L n k t s., Cythereis exodita M a n d., Cytheridea 
mendabelis M a n d . и др. (Арчвадзе, 1958). 

На основании стратиграфического положения и приведенного выше 
комплекса фауны пачка 2 относится к среднему и верхнему олигоцену. 

В разрезе сел. Урбниси начиная от среднего эоцена до нижнего 
миоцена включительно все горизонты представлены в сокращенных 
мощностях. Верхний эоцен имеет мощность около 60 м, а вся майкоп
ская серия около 100 м. К олигоцену относятся песчаники желтовато-
серые с рассеянными гальками и прослоями конгломератов из 
туфогенных и карбонатных пород. В песчаниках мощностью 20 м име
ются остатки плохой сохранности фауны пелеципод и гастропод. К оли
гоцену относятся и типично майкопские глины мощностью 50 м. 

Олигоценовые отложения Горийского и Каспского районов слагают 
Цедисскую синклиналь, Горийскую, Каспи-Мцхетскую, Ашурянскую, 
Кавтисхевскую антиклинали и сопряженные с ними синклинальные 
складки, заходя в северную часть Аджаро-Триалетской системы. 

По данным К. М. Арчвадзе (1958), М. И. Варенцова (1950), 
М. И. Варенцова и В. Т. Мордовского (1954), Е. К. Вахания (L956), 
Л. Ш. Давиташвили (1934), И. В. Качарава (1944, 19550, М. В. Кача
рава (1950), Н. И. Кебадзе (1940 2), Г. А. Квалиашвили (1956), 
B. П. Сакварелидзе (1942, 1949), С. Г. Саркисяна и Г. А. Шаповалова 
(1952), А. Г. Лалиева (1948, 1958), Г. Д. Харатишвили (1952), 

М. Ф. Хучуа (1949) и др., сводный разрез майкопской серии (снизу 
вверх) следующий: 

За песчано-глинистыми отложениями верхнего эоцена с Nummuli
tes fabianii Р г е v. и др., а в самых верхах с микрофауной зоны Boli
vina местами согласно, а местами несогласно следуют отложения 
хадумского горизонта, представленного двумя толщами. Первая толща 
серовато-коричневых карбонатных глин, с прослоями серых мелкозер
нистых плотных песчаников образует пачки мощностью 3—5—9 .и. 
В верхах и низах отмечаются туфогенные песчаники и пеплы мощно
стью до'1 — 1,5 м. Песчаники кверху становятся более грубозернистыми. 
В верхах толщи присутствуют Ostracoda, а в низах Planorbella. 

По р. Нишис-хеви хадумский горизонт залегает согласно с верх
ним эоценом. Его мощность Определяется в 130—200 м. 

В сел. Кавтис-хеви, по данным скважин, мощность хадумского; 
горизонта с Planorbella не менее 80—90 м. Он характеризуется присут
ствием Uvigerina pygmaea d ' O r b . , U. auberiana d ' O r b . , Bulimina ele-
gans d'O r b. var, Globigerina bulloidees d'O r b., G. ex gr. patagonica 
d ' O r b . , Cibicides cf. pygmeus H a n i , C. ex gr. lobatulus W. et I., 
C. refulgens M o n t , и др. На южном крыле Хидистави-Атенской синклиг 
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нали как верхняя, так и нижняя граница хадума проводится также 
условно. В однообразной песчано-глинистой толще нижняя граница 
Майкопа проводится там, где встречаются последние нуммулиты верх
него эоцена. 

На левом берегу р. Тедзами против сел. Цители-калаки хадумский 
горизонт залегает несогласно на среднем эоцене. Максимальная его 
мощность—315 м отмечается на южном крыле Цедисской синклинали 
и на северном крыле Гори-Атенской антиклинали—215 м. 

Вышележащая вторая толща вплоть до подошвы нижнего мио
цена мощностью 1000—1950 м по литологическим признакам условно 
может быть подразделена на две части. Нижняя мощностью 600— 
1100 м характеризуется чередованием песчаников и глин. В основании 
ее фиксируется пачка мощностью 210—230 м, представленная преиму
щественно серыми, иногда белесоватыми песчаниками с включениями 
галек и кусочков глин, а также обильных растительных остатков. 
Мощность отдельных пластов 0,3—0,9 м. Песчаники чередуются с се
рыми и темно-серыми, иногда скорлуповатыми глинами и с редкими 
прослоями мергелей. Толща карбонатна. В средней части появляются 
майкопоподобные глины с частыми прослоями рыхлых песчаников 
мощностью от 0,1 до 2,5 м. Они группируются в пачки 5—6—И м. 
Мощность данной пачки по балке р. Нишис-хеви 80—90 м. 

Аналоги данной песчаниковой пачки по р. Тана у сел. Джебири 
имеют мощность около 200 м. Здесь они более плотные, сильно извест
ковистые, содержат Corbulomya sp., Congeria sp., Cardium sp. и прослои 
конгломератов с включениями слабоокатанных галек и угловатых кус
ков красных и серых гранитов, зеленовато-бурых порфиритов и дру
гих, пород (Варенцов, 1950). Выше этой пачки сначала наблюдается 
равномерное чередование песчаников и глин при преобладании послед
них, а в самых верхах опять преобладают мощные песчаники. Карбо-
натность наблюдается спорадически. 

Максимальная мощность отмечается по р. Тана, по балке Нишис-
хеви, а минимальная — на участке Кавтисхевской антиклинали. В гли
нах отмечаются остатки рыб. 

Верхняя часть преимущественно представлена коричневато-серыми 
сланцеватыми глинами с ярозитом и гипсом, В нижней части наблю
даются прослои белесоватых рыхлых песчаников толщиной 1—3 см. 
Мощность колеблется в пределах 750—850 м. 

В некоторых разрезах эквивалентные по возрасту слои представ
лены чередованием песков и песчаников. В частности, на левом берегу 
р. Куры, на северном крыле Горийской антиклинали ниже сакарауль-
ских слоев имеется толща мощностью 500—550 м, характеризующаяся 
чередованием песчаников (мощностью до 2—3 м) и глин. Отмечаются 

> также прослои вулканических пеплов. 
По данным скважин, почти аналогичный разрез наблюдается и 

в восточной части Кавтисхевской антиклинали. 
Нижняя и верхняя толщи описанного выше сводного разреза пол

ностью эквивалентны соответственно нижнему и верхнему отделам 
майкопской- серии предшествующих исследователей Карталинии. 

В Сагареджойском районе майкопская серия принимает участие 
в строении Патардзеульской группы складок, а на правобережье 
р. Иори — в строении Малхазовской группы складок и широтной Нац-
валцкальской структуры. В южной части Кахетии описываемая серия 
участвует в строении Таура-тапинской, Сатибе Байда-чатминской, 
Чобандагской и др. антиклиналей. В Патардзеульском районе по обна
жениям и материалам буровых скважин вскрытая мощность состав
ляет не менее 1800—2000 м. Верхняя ее часть представлена майкоп-
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скими глинами мощностью 700—800 м, а нижняя — глинами с частыми 
прослоями песчаников, местами образующих пачки значительной мощ
ности. На М а й к о п е согласно залегает тарханский горизонт. 

В рассматриваемом районе для проведения границы между оли-
гоценом и плиоценом лет достаточных оснований. 

Дзирульская зона и Кутаисская подзона 

Важные сведения по стратиграфии и условиям образования май-
копа этих районов содержатся в работах Г. А. Авалиани (1958),. 
С. Г. Букия (1941), В. В. Богачева (1929), А. Г, Бетехтина (1936), 
Е. К. Вахания (1948, 1951), А. И. Джанелидзе (1940), И. В. Качарава 
(1940, 1953, 1957), А. Г. Лалиева (1948, 1958), Б. Ф. Мефферта (1924) 
и других исследователей. 

Отложения Майкопа в полосе селений Чхари — Аджамети местами 
залегают со следами перерыва и несогласия на различных горизонтах 
верхнего и среднего эоцена. В основании серии залегают песчанистые 
пласты с марганцевой рудой суммарной мощностью 1,1—1,8 м, а выше 
над ними — спонголитовые песчаники с линзами халцедона. Иногда над-
рудные слои сплошь состоят из халцедона (хребет Бролис-кеди) с лин
зами песчаников и зеленых глин и аркозово-граувакковых песчаников. 
В районе сел. Чхари рудоносные пласты покрываются темно-серыми 
сланцеватыми глинами с линзами спонголитовых песчаников. 

В восточной части рассматриваемой полосы — селения Земо-Симо-
нети, Дзеври спонголитовые песчаники выклиниваются. От р. Квирила 
до западных окрестностей сел. Земо-Симонети отложения Майкопа 
преимущественно представлены в нижней части опоковыми, спонго-
литовыми и аркозово-граувакковыми песчаниками общей мощностью 
20—25 м, а в верхней части серыми и зеленовато-серыми глинами 
мощностью 3—10 м. Восточнее сел. Земо-Симонети появляются типично 
майкопские глины. 

В полосе селений Чхари — Аджамети наиболее полный разрез, 
обнажающийся по р. Чархули около сел. Земо-Дзеври, следующий: 

1. Верхние фораминиферовые мергели. 
2. Песчаники голубовато-зеленого цвета, мелкозернистые плотные, 

окремненные, местами с линзами халцедона. В основании пачки 
пласт (до I ж) опоковидных спонголитовых песчаников с сан
тиметровыми пропластками марганца у контакта с мергелями. 
В средней части пропластки темно-серых известковых глин 
с крупными остракодами и буровато-зеленых сильно известко
вистых глин, сходных с мергелями подстилающих фораминифе-
ровых слоев . 17 м 

3. Глины майкопского типа . . . . 3,3 „ 
4. Песчаники, аналогичные пачке 2 1,6 „ 
5. Песчаники серые, зеленовато-серые и белесоватые, средне- и 

крупнозернистые, рыхлые с пропластками типично майкопских 
глин в верхах 5,7 „ 

6. Глины майкопские 36 „ 
iNWrch 7. Глины с Spinalis, Cuspidaria cuspidata О 1 i v i, Abra parabilis 

Z h i z. 

Полная мощность майкопской серии данного разреза составляет 
65 м. Для проведения границы между олигоценовыми и миоценовыми 
отложениями отсутствуют соответствующие критерии. Не исключается, 
что самые низы песчаниковой пачки в полосе селений Чхари-Аджамети 
и в Чиатурском районе по возрасту относятся еще к зоне Bolivina 
верхнего эоцена. 

В юго-западной части Чиатурского месторождения марганцевые 
пласты непосредственно налегают на верхнемеловые известняки, лишь 
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местами отделяясь от них базальными конгломератами толщиной 
0,15—0,5 м. В пределах нагорий Перевиса, Шукруты, Итхвиси, Пасиёти, 
Кведа, Зеда-Ргани и Мгвимеви выше конгломератов и рудных пластов 
наблюдается песчанистая пачка (до 5,5 м). 

В северо-восточном направлении при общем возрастании мощно
сти всей свиты происходит увеличение мощности надрудных кварцевых 
песчаников и песков до 30 м (район г. Сачхере). В этом же направ
лении наблюдается постепенное замещение песчано-алевритово-спонго-
литовых фаций типично майкопскими глинами. 

В пределах нагорья Пасиети мощность майкопской серии варьи
рует в пределах 50—90 м. Отложения несогласно покрываются тол
щей грубозернистых кварцевых песчаников с фауной чокракского 
горизонта, К востоку, у сел. Гориса, майкопская серия согласно покры
вается песчанистыми глинами с прослойками темно-серых песчаников 
общей мощностью около 5 м, в которых И. Г. Кузнецовым (1937) ука
зывается фауна тарханского горизонта. 

Западная зона погружения 

Одишская, Самурзаканская и Гудаутская подзоны 

Отложения олигоцена имеют довольно широкое распространение 
по периферии Центральной Мегрельской депрессии (Одишской) и. 
в Абхазии в виде узкой почти непрерывной полосы, тянущейся парал
лельно выходам эоцена и мела. 

Благодаря исследованиям К. М. Арчвадзе (1954), С. Г. Букия 
(1941, 1953), Е. К. Вахания (1940, 1955), Г. Е. Гуджабидзе (1956), 
Г. К. Гуджабидзе (1955), М. Ф. Дзвелая (1947, 1953), С. И. Ильина 
и А. Г. Эберзина (1933, 1935), А. Л. Козлова (1932), И. В. Качарава 
(1944), Ш. К. Китовани (1950), А. Г. Лалиева (1948, 1958), Б. Ф. Меф-
ферта (1931), Г. Д. Харатишвили (1952), А. А. Чиковани (1957) и др . 
были выявлены основные черты стратиграфии и закономерности изме
нения фаций и мощностей майкопской серии. 

Сводный разрез представляется в следующем виде: 
Нижний олигоцен. Хадумский горизонт представлен темно-серыми 

тонкосланцевыми карбонатными глинами с редкими тонкими прослоями 
песчаников и еще реже мергелей; в бассейне р. Цхенис-цкали в окре
стностях селений Хунци, Диди-Инчхури, Матходжи ! в нижней части 

-горизонта наблюдаются мощные спонголитовые песчаники, замещаю
щиеся по простиранию к западу карбонатными глинами, песчаниками 
и алевролитами. Тонкие пропластки спонголитовых песчаников отме
чаются также в низах горизонта в Гудаутском районе около сел. Бла-
бурхва. Мощность горизонта варьирует от 10 до ПО м, наибольшая'— 
по северной периферии Центральной Мегрельской депрессии и к западу 
от г. Сухуми в бассейне р. Гумиста. 

Хадумский горизонт в погруженных частях седиментационных 
депрессий налегает согласно на слои зоны Bolivina верхнего эоцена, 
а в краевых частях и в зонах развития положительных структур зале
гает местами со следами перерыва и несогласия на эоценовых и даже 
меловых отложениях, например на крыльях Накалакевской, Экской, 
Уртинской антиклиналей и на северо-западной периклинали антикли
нали Сатанджио. 

Фаунистическая характеристика низов майкопской серии Абхазии 
и Мегрелии (табл. 23) позволяет параллелизовать его с хадумским 
горизонтом Черных гор (Дагестан), где он был выделен впервые 
Н. С. Шатским и В. В. Меннером. 
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Т а б л и ц а 23 
Фауна хадумского горизонта 

Фауна 

Разрезы 

сою 

ю 

Planorbella sp. 
Dentalium novakl К о e п. 
Pleurotoma laticlava К о е п. 
Area (Bathiarca) saxonica К о е п. 
Cryptodon cf. obtusatus В е у г. 
Cryptodon unicarinatus N у s t. 
Cuspidaria variacostata К о г. 
Cuspidaria prokopovi К о г о b. 
Saxicavai}) cf. complanata К о e n 
Dacridium cf. pygmeum P h i l . 
Psammobla cf. sandbergeri К о e n. 
Limopsis retifera S e m p . 
Leda (Nuculana) chadumica К о г. 
Л 6га bosqueti S e m p . 
Nucula compta G o l d f . 
Lagena striata (W. et I.) 
Lagena substrtata W i l l . 
Bulimina cf. schishkinskyae S a m . 
Bolivina planata С a r s e y. 
Bolivina seleprata S c h w . 
Globigerinella micra ( C o l e ) 
Globigerina bulloides d'Orb. 
Globigerina triloba К о s. 
Globigerina officialise?) S u b b . 
Globigerina aff. conica R e u s s . 
Globigerina ex gr. aspera (E h r.) 
Giimbelina globulosa (E h r.) 
GUmbelina ex gr. globifera R e u s s 
Eponides umbonatus (К о s.) 
Cibicides parvue В о g d. 
Cibicides lobatulus (W. et I.) 
Cibicides dutemplei d'O r b. 
Cibicides pseudoungeriana С u s h. 
Nonion umbilicatum M o n t . 
Globorotalia crassaformis G. et W. 
Cytherella praecelensa M a n d. 
Crite aff. aconalis M a n d. 
Cuncocythere praesulcata L. 
Cytheridea miilleri M o n s t e r 
Loxoconcha sabovata M ii n s t e r 
Cytherura aff. macropora 
Coeloma sp. 

Sardinella rata D a n i 1. 
Pomolobus curt us D a n i 1. 
Pomolobus facilis D a n i 1. 
Palaeotroctes strictus D a n i 1. 
Proargentina inclinata D a n i 1. 
Vinciguerria obscura D a n i 1. 
Scopeloides glarisianus (A g a s s i z) 
Eomyctophum koraense D a n i 1. 
Holosteus mariae ( M e n n e r ) 
Bregmaceros filamentosus (P г i e m) 
Palaeogadus intergerinus D a n i 1. 
Palaeogadus latebrosus D a n i l . 
Fistularia contermina D a n i 1. 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ + 

+ 
+ 
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Продолжение табл. 23 

Фауна 

Разрезы 

Фауна 

М
уж

ав
а 

Д
ж

га
ли

 

К
ур

зу
 

С
ал

хи
но

 

А
бе

да
ти

 

Х
ун

ци
 

П
иц

уг
ел

е 

Ц
аи

ш
и 

Д
зв

ел
и,

 
А

ба
ст

ум
ан

н 

Гу
ми

ст
а 

Д
уа

би
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Aeoliscus heinrichi (Н е с к е 1) 
Gephyroberyk robustus (В о g a t-

s h о v) 
Lenopsis clarus D a n i 1. 
Caprovesposus parvus D a n i 1. 
Serranus comparabilis D a n i 1. 
Pristigenys spinosus (В 1 a i n v i 11 e) 
Archaeus glarisianus A g a s s i z 
Protobrotula sobijevi D a n i 1. 
Palimphyes chadumicus D a n i 1. 
Lepidopus glarisianus (В 1 a i n-

v i 11 e) 
Palaeorhynchus zitteli ( K r a m b e r-

g e r ) 
Homorhynchus colei (A g a s s i z) 
Oligobalistes robustus D a n i 1. 
Clupea crenata + 

• 

+ + + + + + + + + + + + + + + + 

П р и м е ч а н и е . Разрезы 1, 2, 6, 7 по А. Г. Лалиеву; 3, 4 — по А. Г. Лалиеву 
и Г. Е. Гуджабидзе; 5 —по Г. Е. Гуджабизде, 8, 9 — п о Г. Е. Гуджабизде; 10 —по 
А. Г. Лалиеву, П. Г. Данильченко и Ш. К. Китовани; 11 — по Е. К. Вахания. 

Средний — верхний олигоцен. Между хадумским горизонтом и фау
нистически охарактеризованными слоями нижнего миоцена во всех 
непрерывных разрезах Мегрелии и Абхазии выделяется толща коричне
вато-серых и темно-серых некарбонатных и слабокарбонатных глин 
с ярозитом с редкими тонкими (до 0,2 м) прослоями мелкозернистых 
песчаников и линзами и конкрециями мергелей и сидеритов. Отмеча
ются остатки рыб главным образом в виде чешуи и редко остатки 
флоры. С палеогеографической точки зрения заслуживает особого вни
мания разрез Моквинской опорной скважины, где наряду с прослоями 
песчаников наблюдается пласт гравелита с хорошо окатанными облом
ками диаметром до 0,03—0,04 м. 

Мощности отложений по северной периферии Центральной Мег
рельской депрессии достигают 300—350 м, а на южной и восточной 
периферии — нескольких десятков метров. В Абхазии наблюдаются 
также значительные колебания мощностей (30—500 м), достигая у сел. 
Квезани 250—260 м, у селений Патрахуца и Царахмуль 200 м, у селе
ний Александровки и Мерхеули 250—300 м, по р. Гумиста 450—500 м, 
у г. Нового Афона 100 м, на восточной окраине Гудаутской депрессии 
у селений Мцари и Анухва 30—60 ж и по р. Бзыби 240 м. 

В северо-западной части Абхазии (Гагрский район) и в соседних 
Адлерском и Сочинском районах к олигоцену относятся- (снизу вверх): 

1. Горизонт белесоватых опоковидных песчаников с Planorbella и 
остатками флоры, залегающий трансгрессивно на подстилающих 
слоях эоцена 25—30 м 

2. Сочинская свита. Серые и зеленовато-серые глины с прослоями 
в нижней части серых плотных тонких песчаников. В нижних 
слоях свиты присутствует ихтиофауна хадумского горизонта . 800—850 ,, 

15 Грузинская ССР 
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Находки Nummulites fabianii Р г е v. и N. striatus В г u g. и бога
того комплекса микрофауны верхнего эоцена подтверждают, что маце-
стинская (мехадырская) свита мощностью около 400 м и вышележа
щая свита песчаников (хостинская) мощностью до Ш00 м, относимые 
А. Л. Козловым (1937), Б. М. Келлером и В. В. Меннером (1945), 
Е. К. Вахания (1940), С. Г. Букия (1952) к олигоцену, по существу 
являются верхнеэоценовыми. 

Аджаро-Триалетская складчатая система 
Отложения майкопской серии и ее аналоги широко развиты 

в Гурийской, Сартичальской и Ахалцихской подзонах. В пределах 
Ахалцихской депрессии, за исключением хадумского горизонта, осадки 
олигоцена представлены «немайкопскими» фациями. 

На северных же предгорьях Аджаро-Имеретинской складчатой 
системы интересующие нас осадки представлены в майкопской фации. 

Наиболее важные сведения по Майкопу содержатся в работах 
С. И. Ильина (1931, 1933), Б. Ф. Мефферта (1932), И. В. Качарава 
(1944, 1955, 1959), М. В. Качарава (1936, 1940), О. И. Джанелидзе 
(1941), А. И. Чанишвили (1940), М. Ф. Дзвелая (1958), Т. М. Шати-
ришвили (1955), А. А. Чиковани (1960), А. В. Ульянова (1954), 
А. Г. Лалиева (1948, 1958) и др. 

i Северная зона 

Гурийская подзона 

Отложения майкопской серии имеют довольно широкое развитие 
на крыльях Чохатаурского синклинория. На южном крыле синклино-
рия по рекам Бахвис-цкали и Гобадзеули выше фораминиферовых мер
гелей зоны Variamussium fallax залегает хадумский горизонт с Planor
bella мощностью около 100 м, представленный темно-серыми тонкосло
истыми карбонатными глинами. Над хадумским горизонтом залегают 
типично майкопские глины мощностью до 250 м, сменяющиеся в раз
резах мощной толщей песчаников, конгломератов и глин, относимых 
к нижнему миоцену. 

На северном крыле синклинория мощность надхадумской глинис
той толщи значительно возрастает. По р. Ванис-цкали в ее верховьях 
М. Ф. Дзвелая (1956г) найдены Scopeloides mrazeci Р а и с а , Palacor-
hynchus sp., Clupea sp. По мнению П. Г. Данильченко, данная ихтио
фауна позволяет датировать вмещающие их слои средним олигоценом. 

В западной части северного крыла Чохатаурского синклинория 
(селения Ацана и Акети и др.) полная мощность майкопской серии сос
тавляет около 400 м. Представлена серия глинами с редкими тонкими 
прослоями песчаников. Однообразие разреза при отсутствии руково
дящей фауны не позволяет провести границу между миоценом и оли
гоценом. Глинистая толща, залегающая между хадумским горизонтом и 
толщей грубозернистых песчаников, по стратиграфическому положению 
и редким остаткам фауны относится А. Г. Лалиевым (1958) к сред
нему—верхнему олигоцену. 

А. В. Ульяновым (1954) и др. мощность отложений майкопской 
серии на южном крыле синклинория преувеличена; в частности, мощ
ность только хадумского горизонта исчисляется в 1500 м. 

В северных предгорьях Аджаро-Имеретинского хребта майкопская 
серия в разрезах по рекам Ханисцкали (сел. Маяковский) и Джабаура 
(сел. Квалити) представлена глинами с редкими тонкими прослоями 
песчаников и мергелей мощностью 250—300 м. 
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Южная зона 

Сартичальская подзона 

На крыльях Ормоянской (Хевдзмарской) синклинали и в сопря
женных с ней структурах майкопская серия имеет -весьма широкое 
распространение. 

Основные работы,- послужившие для разработки стратиграфии и 
литологической характеристики описываемой серии, принадлежат 
М. И. Варенцову (1936, 1950), Д. А. Булейшвили (1960), Н. Б. Вас-
соевичу (1932), В. Е. Пахомову (1934), И. В. Качарава (1936, 1955, 
1959), М. В. Качарава (1940), Н. И. Кебадзе (1936, 1940), И. А. Ко-
робкову (1938), К. С. Маслову (1933), В. П. Сакварелидзе (1939), 
А. Г. Сулаберидзе (1939), О. В. Колосовской (1939), М. Ф. Хучуа 
(1951), К. Г. Чубинишвили (1939), К- М. Арчвадзе (1958), А. Г. Ла
лиеву (1948, 1959) и др. 

Н. Б. Вассоевич в майкопской серии Сартичальской подзоны выде
лил нижний песчанистый и верхний глинистый отделы. В. Е. Пахомов 
в нижней толще выделил марткобскую свиту (средний олигоцен — 
нижний миоцен), а между нею и тбилисской (мамадавитской), нумму-
литовой свитой выделил ахалсопельскую песчанистую свиту, приравняв 
ее к нижнему олигоцену. 

И. В. Качарава (1955) в нижней части ахалсопельской свиты на 
основании Nummulites incrassatus de la Н а г р е установил присутствие 
верхнего эоцена, верхнюю же часть свиты отнес к нижнему олигоцену. 
Песчанистую часть марткобской свиты И. В. Качарава относит к сред
нему и верхнему олигоцену, а глинистый майкоп, согласно перекры
вающийся тарханом, — к нижнему миоцену. В последующем И. В. Ка
чарава приходит к выводу, что в Глдани-Норийском районе границу 
между олигоценом и миоценом следует проводить под тарханским 
горизонтом (1959). Таким образом, марткобские слои и вышележащая 
глинистая толща, вплоть до подошвы тарханского горизонта, были 
отнесены к верхнему олигоцену. 

Подобной стратиграфической схемы в отношении майкопской серии 
Норио-Марткобского района придерживаются И. В. Качарава, П. Д. Гам
крелидзе и М. В. Качарава (1960). 

Н. И. Кебадзе (1940) часть толщи (до 3000 м) песчано-глинистых 
отложений, залегающую между чокраком и тбилисской нуммулитовой 
свитой верхнего эоцена, относит условно к олигоцену и по литологиче-
ским признакам подразделяет на три свиты. В первую свиту выделена 
глинистая толща мощностью до 440 м, залегающая под чокраком, во 
вторую — белесоватые пески и песчаники, чередующиеся с майкопскими 
глинами мощностью до 1060 ж, а в третью — толща мощностью до 
1400 м, представленная неравномерным чередованием майкопских глин 
и плотных зеленых песчаников. Последняя свита условно сопостав
ляется с хадумским горизонтом Северного Кавказа. А. Г. Лалиевым 1 

(1948) граница между миоценом и олигоценом проводится по подошве 
второй свиты и допускается возможность параллелизации первой свиты 
с коцахурским горизонтом, относимым в то время к низам среднего 
миоцена. В работе А. Г. Лалиева (1958) первая и вторая свиты отно
сятся к нижнему миоцену, а третья к олигоцену и частично к верхам 
верхнего эоцена. Верхняя граница майкопской серии проводится по 
подошве тарханского горизонта. Предполагаемая граница олигоцена и 
миоцена по подошве второй свиты согласуется с микрофауной (Арч
вадзе, 1958) и хорошо выражена, по М. Ф. Хучуа, петрографически. 
Олигоцен характеризуется преобладанием обломков эффузивов 
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(60—70%), а в миоцене они почти не встречаются, их сменяют обломки 
глинистых пород (15—20%) и полевых шпатов (70—80%). 

По-видимому, такие изменения связаны с перестройкой в областях 
размыва, как и в Гори-Каспском районе Карталинии, где существен
ные изменения в областях размыва наблюдаются на рубеже олигоцена 
и фаунистически датируемого нижнего миоцена. 

Изучение многочисленных разрезов показывает, что мощность оли-
гоценово-нижнемиоценовых отложений с севера на юг, т. е. от север
ного крыла Норио-Марткобской антиклинали к южному крылу Ормо-
янской синклинали, возрастает от 1450—1500 до 2400—2600 м. Одно
временно наблюдается увеличение мощности верхней глинистой свиты 
от 150—250 до 450—550 м. В этом же направлении, а также к востоку 
замечается уменьшение роли песчаников во всей серии осадков и заме
щение их глинами. 

Следует отметить, что для рассматриваемого района существую
щие палеонтологические данные все еще недостаточны для уверенного 
определения возраста отдельных подразделений майкопской серии. 

Сводный стратиграфический разрез олигоценовых отложений пред
ставляется в следующем виде: 

Pg23+Pg3*ch 1. Слоистые и неслоистые зеленовато-серые и серые песчаники, мелко-
и среднезернистые, чередующиеся с глинами майкопского облика 
(с ярозитом). Песчаники в нижней части грубозернистые, переходят 
в микроконгломераты и часто содержат обломки мергелей и глин. 
В нижней части мощностью 600—700 м встречаются Nummulites 
incrassatus de la H a r p e , Cardium aralense A b i с h, Caliptrea alperta 
S о 1., Saxicava complanata. В e у г., Thracia elongata S a n d b. и др. 
Верхняя часть (300—350 м) немая. 

Описываемые слои соответствуют «ахалсопельской свите» и 
частично низам «III свиты» предыдущих авторов. 

Вышележащие отложения, имеющие наибольшую мощность (до 
2600 м) на южном крыле Ормоянской синклинали, подразделяются по 
литологическим признакам на три свиты. 

Нижняя свита мощностью 1200—1300 м представлена чередованием 
темно-серых и коричневатых глин (с ярозитом) и песчаников. Песча
ники в верхах белесоватые и зеленоватые образуют небольшие пачки. 
В нижней части свиты присутствуют только зеленоватые разности, при
чем они более грубозернисты и переходят в микроконгломераты. 

К- М. Арчвадзе (1958) по микрофауне расчленяет эту толщу на 
три части. Нижняя часть (100 м) содержит Bulimina caprotithoides 
A n d r e , Uvigerina sp. и Globigerina apertura C u s h m . Средняя часть 
(600 м) охарактеризована Bulimina caprolithoides A n d r e , и Citheridea 
miilleri M u n s t . , а верхняя (600 м) Giimbelipora radiata H a g . var. 
minima L i e b u s , Loxoconcha subovata M u n s t . и др. 

В долине р. Куры у гидроэлектростанции ЗАГЭС фация свиты 
меняется. Она представлена в основном кварцевыми песчаниками, 
с прослоями и пачками глин майкопского облика мощностью 850 м. 

Средняя свита мощностью 800—900 м характеризуется чередова
нием белесоватых ..песчаников, образующих в средней части мощную 
(до 200 м) пачку с прослоями майкопских глин. Эти слои соответствуют 
«марткобской свите» и «II свите». 

Верхняя свита мощностью до 450 м представлена майкопскими 
глинами с редкими тонкими (в низах) прослоями песчаников. Свита 
согласно покрывается тарханским горизонтом. 

Последние две свиты А. Г. Лалиевым (1958) относятся к нижнему 
плиоцену, а И. В. Качарава и М. В. Качарава (1960) — к олигоцену. 
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Ахалцихская подзона 

Согласно стратиграфической схеме Б. Ф. Мефферта (1933), в Ах'ал-
цихской депрессии к олигоцену были отнесены: 1) свита темно-серых 
сланцеватых глин, 2) горизонт с Pecten arcuatus В г о с с h i., 3) свита 
глин и сланцеватых песчаников, 4) горизонт каратубани, 5) свита глин., 
и песчаников, 6) нижние песчаники цхрута-цахана, 7) лигнитовая 
свита, 8) верхние песчаники цхрута-цахана, 9) мощная свита пестро-
цветных пород, 10) белые кварцевые пески на горе Острой. 

С. И. Лукашевич и В. П. Страхов- (1933) высказали соображение 
об отнесении первых двух свит к верхам верхнего эоцена и замещении 
песчаников горизонта с Pecten arcuatus глинами от южного крыла 
депрессии в северном направлении. 

И. А. Коробков нижние песчаники цхрута-цахана отнес к бурди-
галу, две вышеследующие свиты — к гельвету, а пестроцветную свиту 
к тортону, .исходя из сопоставления последней с пестроцветной свитой 
миоцена Карталинии. 

И. В. Качарава (1944) горизонт с P. arcuatus и вышележащие пик-
нодонтовые слои южного борта Ахалцихской депрессии относил к оли
гоцену, а каратубанский горизонт — к верхней части среднего олиго-
цена. Впервые в этом горизонте указывается P. arcuatus. Глины, зале
гающие между слоями с P. arcuatus и нижними песчаниками цхрута-
цахана, он относит к верхнему олигоцену. 

Нижние песчаники цхрута-цахана сопоставлялись с сакараульским 
горизонтом. Однако в последующих работах И. В. Качарава (1952, 
1953, 1955) на основании более богатой фауны горизонт с P. arcuatus 
относится к верхам верхнего эоцена, каратубанский горизонт — к ниж
нему олигоцену, а комплекс отложений вплоть до верхней пестроцвет
ной свиты — к олигоцену. В глинах, непосредственно залегающих на 
каратубанском горизонте и в самой толще каратубанских песчаников, 
отмечаются планорбеллы, а в вышележащих отложениях корбулевых 
слоев — моллюсковая фауна олигоценового возраста. 

П. Д. Гамкрелидзе (1949) считает, что верхняя пестроцветная 
свита является нижней частью годердзской свиты средне- и верхнемио
ценового возраста. Для подстилающих слоев П. Д. Гамкрелидзе при
нимается стратиграфическая схема И. А. Коробкова. 

Л. К. Габуния (1953, 1955) у сел. Бенара в самой нижней части 
пестроцветной свиты обнаружил Cephalogale sp., Aeturogale sp., Hyae* 
nodon aymardi F i 1 h., Plesictis sp., Benaratherium callistrati G a b., 
Aceratherium sp., Ardynia sp., Schizotherium chuiuae G ab. , Colodon sp., 
Lophiomeryx benarense G ab . , Miomeryx sp., Prodrematherium sp., Elo-
meryx sp., Anthrakotherium kwablianicum G a b . , Bothriodon sp., Paraen-
tolodon intermedium G a h.,.Testudom eschethica G a b . et T s c h k h . , 
Emydidae ( G e n . ) . Эта фауна позвоночных, по Л. К. Габуния, является 
среднеолигоценовой или скорее верхнеолигоцецовой. 

Н. И. Схиртладзе (1946, 1958) пришел к выводу об одновозраст-
ности кисатибской и годердзской свит и несогласном их залегании на 
подстилающих слоях. Автор предполагает верхнемиоценовый возраст 
этих свит. 

В работах В. В. Зотовой и П. С. Волковой (1946—1947) дается 
описание фауны каратубанского горизонта и олигоценовых отложений. 
Т. Ф. Парцвания (1949) высказал ряд соображений об эквивалентности 
каратубанского горизонта с горизонтом Pecten arcuatus. В работах 
М. Ф. Хучуа, О. И. Джанелидзе, 3. А. Имнадзе, М. В. Азмайпарашвили 
и др. излагаются результаты петрографических и микропалеонтологи
ческих исследований олигоценовых отложений. Г. А. Кометиани (1951) 
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годердзскую вулканогенную свиту относит -к миоцен-плиоцену и пола
гает, что она несогласно залегает на подстилающих слоях, в том числе 
и на верхней пестроцветной свите, которая, по его мнению, некоторыми 
исследователями ошибочно рассматривается как нижняя часть годерд-
зской свиты. 

А. Г. Лалиевым (1958) для олигоценовых и миоцен-плиоценовых 
образований Ахалцихской депрессии предлагается следующая страти
графическая схема (табл. 24). 

Т а б л и ц а 24 

Возраст Наименование подразделений 

? Годердзская свита несогласие (?) 

Миоцен Нижний 
миоцен 

Верхняя пестроцветная свита 
Верхние песчаники цхрута-цахана-
Лигнитовая (продуктивная) свита 
Нижние песчаники цхрута-цахана и слои сел. Тори 

Верхний 
Темно-серые глины с редкими тонкими прослоями песчаников 

с частыми линзами и конкрециями мергелей Олиго
цен 

Средний 
Темно-серые глины с редкими тонкими прослоями песчаников 

с частыми линзами и конкрециями мергелей Олиго
цен 

Нижний Темно-серые глины с Planorbella — комплексом микрофауны 
хадумского горизонта 

Эоцен Самые 
верхи при-
абонского 

яруса 

Горизонт Pecten arcuatus на южном крыле депрессии (раз
рез р. Борбало) и каратубанский горизонт на северном 
крыле депрессии 

Эквивалентность горизонта с P. arcuatus и каратубанского гори
зонта обосновывается тем, что как на северном, так и на южном крыле 
эти слои согласно сменяются темно-серыми глинами с Planorbella — 
хадумским горизонтом нижнего олигоцена *. 

Нижний олигоцен. В Ахалцихской депрессии к нижнему олигоцену 
И. В. Качарава относит отложения каратубанского горизонта, залегаю
щие в северной периферии Ахалцихского района выше глин с микро
фораминиферами Bolivina. 

Нижнемиоценовый возраст каратубанских песчаников подтверж
дается, кроме стратиграфического положения, и содержанием характер
ной для нижнего олигоцена микрофауны. 

В сланцеватых глинах с прослоями песчаников, залегающих выше 
каратубанских песчаников, содержатся те же микрофораминиферы, 
которые встречаются в пропластках песчанистых глин каратубанского 
горизонта, а именно: Lagena sulcata (W. et I.), Nonion umbticata 
M o n t . , N. advena C u s h . , Bolivina elongata d ' O r b . , B. marginata 
С u s h., Angulogerina angulosa ( W i l l . ) , Cibicides lobatula (G. et L.), 
Gtobigerinetla micra C o l e . (О. И. Джанелидзе, M. В. Качарава), свой
ственные хадуму Триалетии. 

* Из приведенного обзора видно, как сложно обстоит вопрос стратиграфического 
расчленения третичных отложений Ахалцихской депрессии. Для окончательного раз
решения этого вопроса необходимо провести детальные исследования, а в данной 
работе редакция решила дать описание стратиграфии третичных отложений Ахал
цихской депрессии по И. В. Качарава (1961). 

http://jurassic.ru/



ОЛИГОЦЕН 231 

В селениях Арали и Уде отложениями эквивалентными каратубан-
скому горизонту являются песчаники, залегающие выше верхнего эоцена 
и содержащие следующую фауну: Pectunculus cf. obovatus L a m k„ 
Cyrena semistriata D e s h . и др., а в селениях Унца и Хевашени — 
Pectunculus cf. obovatus L a m k., Glycymeris heberti B o s g u e t . В до
лине p. Оцхе, западнее сел. Вархани, к нижнему олигоцену относятся 
слои с Pectunculus obovatus L а т . , Cardium cf. cingulaium G o l d f . и 
песчаники с Corbolomya sp., развитые севернее сел. Цхрута. 

Из упомянутых форм руководящим является лишь Pectunculus obo
vatus, который отмечается только в олигоцене. Нецелесообразно выде
лять горизонт с P. arcuatus. В последнее время она найдена в карату-
банских песчаниках (Лалиев, 1959). 

Как давно известно, фаунистический горизонт каратубани теснее 
связан со среднеолигоценовыми отложениями Майкопского бассейна. 
Однако в Грузии, как и на всем Кавказе, между хадумом (песчаники 
каратубани) и горизонтом с V. fallax — самым верхним членом верх
него эоцена, нет отложений, которые можно было принять за нижний 
олигоцен. Исходя из этого на основании данных И. В. Качарава олиго
цен на Кавказе начинается с хадума. 

Средний олигоцен. К среднему олигоцену И. В. Качарава относит 
нижние песчаники цхрута-цахана, угленосную толщу и верхние песча
ники цхрута-цахана. 

Н и ж н и е п е с ч а н и к и ц х р у т а - ц а х а н а , по М. Ф. Хучуа, 
делятся на три части. Нижняя состоит из песчаников с конкрециями, 
средняя сложена чередованием карбонатных алевритов и глинистых 
песчаников, верхняя же представлена крупнозернистыми песчаниками 
с прослоями многочисленных конгломератов. Мощность нижних песча
ников в южной и юго-западной частях депрессии доходит до 90 м. 

Материал песчаников состоит из полевых шпатов и обломков по
род кремнистых, песчано-глинистых, туфовых, порфиритовых и андези-
товых. 

Б. Ф. Мефферт (ШЗЗг) из этих песчаников отмечает Cyrena sp., 
Melanopsis collose P г., а В. В. Богачев из окрестностей сел. Вале ука
зывает Himnocardium valense В о g., Siliqua gracilis В о g., Tellina nysti 
D e s h . , Corbulamyq abichi B o g . , Melanopsis glabra В оg. , Neritodonte 
sokolovi B o g . 3. Имнадзе в этих песчаниках определяет следующую 
микрофауну: Cythereis cornuta В о s q., Cytherella londinensis I о п., 
Cytheridea N i i s t . var. thorosa I o n . , Bardia(?) pemctatella B o s q . , 
Cythere zondorfi I o n . Перечисленные формы не дают определенного 
ответа о возрасте отложений. 

У г л е н о с н а я т о л щ а (или нижняя пестроцветная свита, по 
некоторым исследователям) состоит из зеленовато-серых, темных, 
бурых, кирпично-красных, желтовато-коричневых глин. Местами они 
карбонатные, но обычно некарбонатные и редко с выделением кристал
лического гипса и ярозита. Песчаники разнозернистые с прослоями 
углистых глин и углей. Мощность толщи до 200 м. 

В западном направлении в отложениях отмечается укрупнение 
обломочного материала. В толще обнаружена богатая фауна: Corbula 
helmerseni M i k h . , Corbulomya nysti D e s h . ( ? ) , Tellina nysti D e s h . , 
Meretrix limbata Rov . , M. incrassata S o w . , Cyrena semistriata D e s h . , 
Nucula cf. greppini D e s h . , Melanopsis callosa А. В г., Melania escheri 
B r on. var. laurae M a t h . , Cerithium margaritaceum B r o c c , Planor
bella^) sp. и др., указывающая на олигоценовый возраст отложений. 

В е р х н и е п е с ч а н и к и ц х р у т а - ц а х а н а сложены средне- и 
крупнозернистыми песчаниками и конгломератами с прослоями угли-
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стых глин, конкрециообразных плотных карбонатных песчаников и жел
товато-серых глин. Мощность до 40—50 м. 

Корбулевые слои образованы за счет размыва главным образом 
пород вулканогенной толщи среднего эоцена, а также верхнего эоцена. 
Встречаются окатанные обломки халцедона и кремнистых пород, 
а также прослои и линзы бентонитовых глин. Наблюдается замещение 
глины песчаниками. 

Из верхних песчаников И. А. Коробков указывает, следующую 
фауну: Siliqua gracilis B o g . , Corbulomya abichi B o g . ? Cardium bacu-
rianensis К о г о b., Tellina bogatchevi К о r o b . , Melanopsis catlosa 
А. В г. и др., a H. С. Волкова дополнительно отметила Siliqua oblonga 
V. K o e n . В кернах буровых скважин она же определила: Tellina pta-
nata D e s h . , Corbulomya sp., Cardium, Melanopsis. В песчаниках 
цхрута-цахана много Corbula helmerseni M i k h . и Melanopsis callosa 
A. В r. 

Отмеченные фациальные изменения свидетельствуют о том, что все 
три части корбулевых слоев представляют собой^ один стратиграфиче
ский горизонт, относящийся на основании фауны и стратиграфического 
положения к среднему олигоцену. 

Верхний олигоцен. К верхнему олигоцену относится верхняя пест
роцветная свита, залегающая согласно в центральной части Ахалцих-
ской депрессии над карбулевыми слоями. Отложения свиты представ
лены чередованием пестроцветных глин (серых, зеленовато-серых, 
красноватых), иногда карбонатных, и редких песчаников (разнозерни-
стых, слабо сцементированных). Общая мощность до 450 м. В нижней 
части свиты местами встречаются прослои углистых сланцев, темных 
глин и углей. В южной части депрессии, у сел. Уде мощность около 
180 м. В толще встречаются прослои конгломератов, количество кото
рых возрастает с востока на запад. Гальки конгломератов хорошо ока
таны и представлены андезито-базальтами. Полная мощность свиты 
в западной части депрессии, по Гр. А. Кометиани, около 500—600 м. 

В составе пестроцветной свиты главную роль играют глины, кото
рые, по данным Гр. А. Кометиани и Н. И. Схиртладзе, очень похожи на 
глины угленосной свиты, а по данным М. Хучуа, пестроцветная свита 
в основном является продуктом вулканических излияний того же воз
раста. 

Следует заметить, что по наблюдениям П. Д. Гамкрелидзе конгло
мераты, которые Г. А. Кометиани относит к пестроцветной свите, явля
ются типичными образованиями годердзской свиты и при дальнейших 
исследованиях это необходимо учесть. 

На основании найденной у сел. Бенара в самой нижней части 
пестроцветной свиты фауны млекопитающих, согласно исследованиям 
Л. К. Габуния (1953, 1955), возраст свиты определяется как верхнеоли-
гоценовый. 

Аспиндско-Манглисская подзона ' 

К востоку от Ахалцихского бассейна олигоценовые отложения выхо
дят в район сел. Тори, где они представлены желтовато-бурыми и 
серыми, мелко- и среднезернистыми глинистыми песчаниками и гипсо-
носными глинами. Нижняя часть толщи содержит много прослоев кон
гломератов с фауной, из которой А. И. Шишкиной-Богачевой (1924) и 
B. В. Богачевым (1938) установлены Congeria kozlovskii B o g . , Limno-
cardium toriense B o g . , Cardium consobrinum B o g . , Cyrena semistriata 
D e s h., Corbula helmerseni M i kh., Melanopsis toriensis В о g., M. mode-
rata B o g . , M. modesta B o g . , Melania ex gr. escheri B r o n g n . , 
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Nerita(}) avellana В о g. и др. И. А. Коробков (1938) дополнительно 
указывает Cardium toriense К о г. и Melanopsis callosa В г а и п. 
А. И. Шишкина-Богачева эти отложения относит к верхнему олигоцену. 

Артвинско-Болнисская глыба 

В окрестностях селений Асурети и Кумиси и на склонах горы 
Яглуджа майкопская серия имеет довольно широкое развитие. Мощ
ность ее определяется в 1500—1600 м. Она может быть грубо подраз
делена на две части: верхнюю глинистую мощностью до 300 м и ниж
нюю песчано-глинистую с прослоями грубозернистых песчаников и 
микроконгломератов мощностью до 1250—1300 м. В окрестностях сел. 
Кумиси майкопская серия непосредственно налегает на боливиновые 
слои верхнего эоцена и начинается серыми (иногда белесоватыми) и 
зеленоватыми песчаниками и темно-серыми (майкопоподобными) гли
нами. Выше песчаники постепенно становятся тоньше и попадаются 
реже. 

В Асуретис-хеви наблюдается следующий разрез олигоцена: ' 
Pg2 3 1. Асуретские конгломераты (зона Bolivina). 
Pg3 2. Серые песчаники и пески с редкими тонкими прослоями (до 0,05 м) 

темно-серых слабо карбонатных глин, с чешуями рыб и раститель
ными остатками . 24 м 

-3 . Чередование песчаников и майкопских глин 70—75, , 
4. Рыхлые песчаники и мелкогалечниковые конгломераты . . . . 10—11 „ 
5. Чередование темно-серых и майкопоподобных глин . . . . 65—70 „ 
6. Глины темно-серые и алевриты с прослоями песчаников с включе

ниями комочков глин . 22 „ 

Выводы 

Майкопская серия во всех нормальных разрезах залегает между 
зоной Bolivina (Variamussium fallax К о r o b к.) верхнего эоцена и тар-
ханским горизонтом среднего миоцена и по возрасту относится к ниж
нему миоцену. Фациальная изменчивость, значительные колебания 
мощностей, бедность, порой полное отсутствие фаунистических остат
ков в сильной степени затрудняют ее даже дробное расчленение. 
В большинстве исследованных разрезов изучаемую серию удается рас
членить лишь на три части, а последние при наличии фауны на более 
мелкие стратиграфические единицы регионального и местного значения. 

Обзор стратиграфии по отдельным районам показывает, что на 
основании фаунистических комплексов устанавливается нижнемиоцено
вый возраст верхней части серии и нижнеолигоценовый возраст ниж
ней части, а средне-верхнеолигоценовый возраст промежуточной части 
определяется ее стратиграфическим положением (табл. 25). Границы 
между ними носят условный характер. 

Анализ фаций нижней свиты майкопской серии показывает, что 
нижнеолигоценовое море характеризовалось удивительно сходными 
гидрохимическими и биономическими условиями. Поэтому осадки ниж
него олигоцена в пределах Грузинской глыбы и Аджаро-Триалетской 
складчатой системы, за исключением Ахалцихской депрессии, выра
жены сходными фациями. Это — темно-серые карбонатные глины с ред
кими тонкими прослоями песчаников с фауной Planorbella, Ostratoda 
и другим характерным комплексом макро- и микрофауны. Осадки ниж
него олигоцена фаунистически наиболее полно охарактеризованы 
в Мегрелии и Абхазии, благодаря чему их можно параллелизовать 
с хадумским горизонтом Северного .Кавказа. 
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Схема сопоставления 
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Хадумский 
горизонт 

с Planorbella 
sp., Ostracoda 

75—230 м 

Кварцевые, 
кремни
стые и 

спонголи
товые 

песчаники 
с пропласт
ками глин 

и пластами 
марганца 
15—50 м 

Темно-серые 
глины, квар

цевые и опо-
ковидные 
песчаники, 
песчаники 
с крабами 
0,5—35 м 

Темно-серые 
с макро- и 
ского гори 

глауконитовые 
По разрезу 

части тонкие 
пес 

Верхи 
верхнего 

эоцена 
зона 

Bolivina 
(горизонт 
Variamus-

sium fallax) 

* 
/ Свита 

/ Алоти 
/ р. Тиа-

/ нет с N. 
/ fabianii 

/ Р г е v. 
/ и др. 

Глины и пес
чаники с 

микрофауной 
зоны Bolivina 
с N. fabianii 

Р г е v., Disco
cyclina sella 

d'A г с п., 
Pycnodonta 
brongiarti 

В г on . , Va-
riamussium 

fallax 
К о г о b k., 

Pecten 
arcuatus 
Br о с с. 

Песчаники 
и- песчанистые 

известняки 
с N. fabianii 
Pr е v., Dis

cocyclina sella 
d'A г с п., 

Pyctodonta 
brongiarti 

В г о п., Ostrea 
gueteleti 
N y s t . 

Горизонт 
Агви — 

песчаники, 
известняки 

с Pyctodonta 
brongiarti 

В г on. , Ostrea 
gueteleti 
N y s t . , 

Spondylus 
buchl P h i b., 
Discocyclina 

sella d'A г с h., 
D. discus 
(Biitim) 

и др. 
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Т а б л и ц а 25 

олигоценовых отложений 

глыба Аджаро-Триалетская система 

Мегрелия Абхазия 
Бассейны 
рек Псоу 
и Мзымта 

Тбилисский 
р-н (северная 

полоса) 
Гурия Ахалцихский бассейн 

Майкопские 
глины с 
редкими 
тонкими 

прослоями 
песчаников 
40—350 м 

Глины 
майкопской 

фации 
с редкими 
прослоями 
песчаников 
3 0 - 5 0 0 м 

Сочинская 
свита — 
глины; 
в низах 
прослои 
плотных 

песчаников 
8 0 0 - 8 5 0 м 

Майкопские 
глины 

(низы) 

Марткоб-
ские 
слои 

Глины 
майкопского 

габитуса 
с редкими 

тонкими 
прослоями 
песчаников 
200—350 м 

Верхняя пестроцветная 
свита до 350 м 

Верхние песчаники цхру
та-цахана — 20—30 м, 
лигнитовая свита 130-— 
140 м, нижние песчани
ки цхрута-цахана 50— 
60 м. Глины с тонкими 
прослоями песчаников и 
частыми прослоями мер
гелей и крупными септа-
риями из мергелей с Me
retrix incrassatus S o w . 
и др. макро- и микро

фауной 400—550 м 

карбонатные глины 
микрофауной хадум-
зонта. В основании 
песчаники, 8—20 м. 
Блабурхва, в нижней 
прослои спонголитовых 
чаников 

Белесоватые 
опоковид-

ные 
песчаники 
Planorbella 

2 5 - 3 0 м 

Ахалсо-
пельские 

слои 
2 0 0 - 3 0 0 м 

Хадумский 
г о р и з о н т -

глины 
100 м 

Каратубанский горизонт 
на северном борту де

прессии 

Мергели 
зоны 

Bolivina 

Мергели 
зоны 

Bolivina 

Хостинские 
песчаники 

с нуммули
тами д о . 
1000 м. 

Мацестин-
ская (ме-

хадырская) 
свита 

Нижняя 
часть 

ахалсо-
пельских 

слоев. 
Песчаники, 

глины, 
650—700 м. 

В самых 
верхах 

N. incras
satus de la 

Н а г р е 

Форами-
ниферовые 

мергели 
зоны 

Bolivina 

Зона Bolivina 
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Вышележащие осадки среднего и верхнего олигоцена представ
лены двумя существенно отличающимися фациальными комплексами. 
Это типично майкопские фации, развитые на Грузинской глыбе, фор
мирование которых происходило в условиях сероводородного зараже
ния нормального морского бассейна, и осадки, развитые в Ахалцихской 
депрессии, образование которых происходило в несколько опресненном 
бассейне. 

В различных гидрохимических условиях происходило накопление 
олигоценовых отложений в Ахалцихской депрессии и на Грузинской 
глыбе, в результате чего разрезы этих двух областей различаются 
между собой. 

Рассмотрение олигоцена позволяет выделить следующие фациаль-
ные типы осадков. 

В х а д у м с к о м г о р и з о н т е выделяются: 
I. Темно-серые карбонатные глины с Planorbella и характерным 

комплексом макро- и микрофауны. Этот фациальный тип имеет широ
кое развитие в Абхазии, Мегрелии, Западной Гурии, в Ахалцихской 
депрессии и на северных предгорьях Аджаро-Триалетии. 

II. Чередование темно-серых глин и, глин майкопского типа с пес
чаниками (Карталиния, Горная Кахетия). 

III. Глауконитовые и кварцевые песчаники, местами с желваками 
фосфоритов, в нижней части и темно-серые, майкопоподобные глины 
в верхней части горизонта (Лечхуми, Верхняя Рача, северо-западная 
часть Юго-Осетии). 

IV. Кварцевые и спонголитовые песчаники (местами с марганцем) 
и опоки в нижней части горизонта и глины и песчаники в верхней части 
горизонта (Чиатурски'й район, полоса Чхари — Аджамети и бассейны 
рек Псоу и Мзымта). 

Осадки с р е д н е г о — в е р х н е г о о л и г о ц е н а характеризу
ются тремя фациальными типами. 

I. Типично майкопские фации. Это темно-серые в свежем виде и на 
поверхности выветривания коричневатые сланцеватые глины с ярози
том, с кристалликами гипса, с прослоями зеленоватых и белесоватых 
песчаников, местами образующие мощные пачки с конкрециями и лин
зами мергелей. Как правило, в этой толще встречаются часто чешуи 
рыб и весьма редко остатки моллюсков и флоры. Этот тип осадков 
развит в пределах Грузинской глыбы, по северной периферии Аджаро-
Имеретинской складчатой системы в Гурии й Горной Кахетии. 

II. Образования несколько опресненного моря, развитые в Ахал
цихской депрессии. 

III. Осадки так называемой сочинской свиты, имеющей широкое 
развитие в бассейне рек Псоу (Гагрский район) и Мзымты (Адлерский 
район) и др. Свита представлена «немыми» серо-бурыми, серыми с жел
товатым оттенком глинами с тонкими прослоями плотных песчаников 
и имеет облик континентально-пресноводных образований (см. 
табл. 25). 

* * 
* 

Олигоценовые осадки межгорной депрессии Грузии и Азербайд
жана формировались в условиях единого Закавказского пролива, а оли
гоцен Армении, как и Ахалцихской депрессии, в несколько обособлен
ном от этого пролива водоеме и поэтому они фациально отличаются от 
типичных майкопских отложений. Олигоцен Ахалциха и Армении богато 
охарактеризован фаунистически. 

Майкопские отложения Северного Кавказа также подвержены 
существенным изменениям фаций и мощностей. 
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Непосредственное залегание хадумского горизонта в Предкавказье 
и Грузии на отложениях зоны Bolivina (горизонт.с Variamussium fal
lax) и сходство фаунистических комплексов с полным основанием поз
в о л я ю т считать их одновозрастными образованиями. Вышележащие 
свиты нижнего М а й к о п а — цимлянская и зеленчукская — представляют 
с о б о й средний и верхний олигоцен. 

В Азербайджанской ССР олигоценовые отложения имеют разви
тие н а южных предгорьях Большого Кавказа и северной периферии 
Малокавказского нагорьям В отношении стратиграфии майкопской 
серии и в частности олигоценовых отложений взгляды различны. 

Одни исследователи к нижнему олигоцену относят, помимо хадум
ского горизонта, и слои с Variamussium fallax K o r o b k o v i . В На-
фталанском районе, по-видимому, нижнему олигоцену Грузии соответ
ствуют собственно хадумский горизонт и часть так называемой «аджи-
даринской свиты» (по схеме И. А. Меликова). К среднему — верхнему 
олигоцену относят карачинарский горизонт, нафталанскую свиту, инча-
чайский горизонт и зейвинскую свиту суммарной мощностью до 800 м. 

В Кобыстане и Шемахинском районе олигоценовые отложения 
представлены в фации типично майкопских глин, переслаивающихся 
с серыми и бурыми песчаниками, в низах кривослоистых. А. А. Али-заде 
(1945) майкопскую серию Кобыстана, подразделяя на нижний и верх
ний отделы, в нижнем отделе (мощностью до 850 см) по литологичес-
ким признакам выделяет по аналогии с разрезом Черных гор хадум
ский, миатлийский, нижний глинистый и муцидикальский горизонты. 
Хадумскому горизонту и нижнему и среднему олигоцену Грузии соот
ветствует нижний майкоп Кобыстана. 

В Армении вопрос стратиграфии олигоценовых отложений до сих 
пор дискуссионный. Согласно схеме А. Т. Асланяна (1958), к нижнему 
олигоцену относятся шаровые туфогенные песчаники с прослоями гипсо-
носных глин и конгломератов с Pecten arcuatus, Nummulites intermedius 
и N. vascus мощностью до 250 м, к среднему олигоцену — желтовато-
серые песчаники и зеленовато-серые гипсоносные глины с прослоями 
коралловых известняков с Pectunculus obovatus, Nummulites vascus и 
др. мощностью до 700 м, а к верхнему олигоцену — нижняя часть так 
называемой дилижанской свиты. Последняя свита, по мнению ряда 
исследователей, является аналогом горизонта цхрута-цахана Ахалцих-
ской депрессии. 

К. Н. Паффенгольц и др. слои, относимые А. Т. Асланяном и неко
торыми исследователями к нижнему — среднему олигоцену, все еще счи
тают верхним эоценом. 

Существующие данные недостаточны для полной параллелизации 
олигоценовых отложений Грузии и Армении. Можно сказать, что оли
гоценовые отложения Куринской депрессии и Армении существенно 
отличаются друг от друга и, очевидно, принадлежат к разным биостра
тиграфическим провинциям. 

Некоторые свиты олигоцена, в частности дилижанская свита и 
красноцветная толща Приереванского района, имеют значительное 
сходство с горизонтом цхрута-цахана Ахалцихской депрессии. 

Олигоценовые отложения Таманского и Керченского полуостровов 
и Крыма представлены в однообразной глинистой фации и поэтому 
трудно поддаются расчленению и параллелизации. Аналоги хадумского 
горизонта известны под названием «дюменских» и «планорбелловых» 
слоев. К среднему — верхнему олигоцену Грузии следует приравнять 
«остракодовые слои» — нижне- и верхнекерлеутские горизонты. 

Ф. П. Пантелеев в Ергенях аналогом хадумского горизонта счи
тает так называемые «остракодовые слои», залегающие в низах май-
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копской серии. В связи с находками Oncophora (Ergenica) cimlanica 
Z h i z h. в остракодовых слоях Ергеней Б. П. Жижченко (1958) выска
зывается за отнесение их к цимлянской свите. Присутствие Oncophora 
(Ergenica) cimlanica Z h i z h. (определение Б. П. Жижченко) в верхах 

хадумского горизонта Мегрелии (разрез сел. Курзу) позволяет парал-
лелизовать эти отложения с «остракодовыми слоями» Ергеней, содержа
щими представителей этой же фауны. 

По всей вероятности, аналогами среднего — верхнего олигоцена 
Грузии являются «листоватые глины» и «нугринская свита» Ф. П. Пан
телеева. 

На южном склоне Азово-Подольского кристаллического щита ана
логами Майкопа Грузии являются «рудные слои» и надрудные темно-
серые глины с Ergenica cimlianica, Nucula compta, Cuspidaria ninae, 
Dentalium novaki и другими формами хадума. 

В Днепровско-Донецкой впадине аналогами М а й к о п а Грузии, 
очевидно, являются ингулецкие слои, горизонт глауконитовых песков 
харьковского яруса и низы полтавской свиты. 

В западной Европе аналоги майкопской фации наблюдаются только 
в Болгарии и в Румынии. Фациально близкая этим отложениям серия 
так называемых «менилитовых сланцев» известна в Карпатах и в Тран
сильванской впадине. 

МИОЦЕН 
н и ж н и й МИОЦЕН 

На южном борту Карталинской депрессии, от Хашурского района 
до сел. Каспи, в самой верхней части майкопской серии появляется 
мощная толща грубозернистых аркозово-граувакковых, кварцево-поле-
вошпатовых и полимиктовых песчаников мощностью от 80 до 500 м. 
На участке Гори — Каспи нижняя часть толщи, сложенная массивными 
белесовато-серыми аркозово-граувакковыми песчаниками мощностью 
270 м, содержит моллюсковую морскую фауну средиземноморского 
типа, а верхняя часть толщи, представленная в основном желтовато-
бурыми граувакковыми и полимиктовыми песчаниками мощностью 
около 200 м, охарактеризована солоноватоводной фауной моллюсков. 
Содержащаяся в этой толще фауна впервые была изучена Л. Ш. Дави
ташвили (1933, 1934, 1934а), выделившим толще песчаников, залегаю
щей между красноцветными глинами чокрака и глинами Майкопа, два 
стратиграфических горизонта — сакараульский и коцахурский. 

В последующем эти песчаники по всей Прикуринской полосе 
детально были изучены С. И. Варенцовым (1935), который сакарауль
ский горизонт отнес к верхней части нижнего миоцена, а коцахурские 
слои — к нижней части среднего миоцена. Он же установил, что сака-
раульско-коцахурские песчаники являются фацией верхней части май
копской серии, с которой они связаны постепенным переходом как 
в вертикальном восходящем разрезе, так и по простиранию пород, и 
подтвердил предположение Л. Ш. Давиташвили о фациальном заме
щении нижнемиоценовых песчаников её глинистой фацией. 

Эти горизонты были детально изучены также А. Г. Лалиевым, 
Е. К- Вахания (1959), Д. А. Булейшвили (1960), Г. А. Квалиашвили 
(1956), Р. Д. Ананиашвили (1959), которые дали их полную литолого-
стратиграфическую характеристику и значительно уточнили сущест
вующую схему стратиграфии всего Майкопа. Коцахурский горизонт 
эти авторы отнесли к верхней части нижнего миоцена, что подтверди
лось последующими исследованиями отложений сакараульско-коцахур-
ских слоев Грузии. 
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Фаунистически охарактеризованные слои нижнего миоцена в За
падной Грузии впервые были обнаружены С. Г. Букия в 1934 г. в рай
оне сел. Квезани. Данный разрез детально был изучен Е. К- Вахания 
(1947). Еще позже этим же автором совместно с Д. Ю. Папава фауни
стически датированные отложения сакараульского и коцахурского 
горизонтов были установлены в Лечхумской депрессии (1957) и 
М. Ф. Дзвелая в Мегрелии (1940). 

К- М. Арчвадзе (1954) и О. И. Джанелидзе (1954, 1956) на основе 
микрофауны в майкопских отложениях во многих районах Грузии 
(Гурия, Мегрелия, Гаре-Кахетия, Горная Кахетия и др.) выделили 

сакараульский и коцахурский горизонты. 
Таким образом, отложения сакараульского и коцахурского гори

зонтов, распространенные лишь в пределах межгорной впадины Гру
зии, на основе моллюсковой фауны или микрофораминифер, хорошо 
отделяется от олигоцена и среднего миоцена. 

Сакараульский горизонт. Макрофаунистически охарактеризованные 
слои сакараульского горизонта в пределах межгорной впадины Грузии 
имеют значительное распространение. Они приурочены главным обра
зом к областям развития мелководной фации верхнего Майкопа на 
южном борту Карталинской депрессии (полоса Гори — Каспи) и син
клинальных депрессий Лечхуми, Мегрелии и Абхазии. Песчанистые 
образования сакараульского горизонта в этих областях содержат бога
тую моллюсковую фауну, которая была изучена Л. Ш. Давиташвили 
(1934, 1934а), И. А. Коробковым (1939) и Г. Д. Харатишвили (1952). 

И. А. Коробков, детально изучавший моллюсковую фауну пектун-
кулусовых слоев сел. Квезани (Абхазия), впервые сопоставил эту 
фауну с фауной сакараульского горизонта Картли и указал на принад
лежность содержащих ее осадков к бурдигальскому ярусу. К такому 
выводу пришел и М. И. Варенцов, изучавший нижнемиоценовые отло
жения по всей Карталинской депрессии. В последующем фауна сакара
ульского горизонта Грузии монографически была описана Г. Д. Хара
тишвили (1952), который также подтвердил бурдигальский возраст 
вмещающих ее слоев. 

Фауна микрофораминифер сакараульского горизонта была изу
чена К. М. Арчвадзе (1954), О. И. Джанелидзе (1954, 1956), что дало 
возможность при отсутствии моллюсковой фауны значительную ниж
нюю часть верхнего Майкопа многих районов Грузии парадлелизовать 
с сакараульским горизонтом Картли, Абхазии и Лечхуми. 

Классические разрезы сакараульского горизонта обнажаются на 
южном борту Карталинской депрессии в полосе Гори — Каспи, где 
впервые был выделен этот горизонт. 

Наиболее полные разрезы отложений нижнего миоцена наблюда
ются между г. Гори и сел. Каспи на южных склонах хребтов Квернаки 
и Сачите, где в унифицированном виде разрез нижнего миоцена сле
дующий (снизу вверх): 

1. Глины майкопские, тонкослоистые, листоватые с выцветами ярозита 
с прослоями тонких слоев ржаво-бурых рыхлых песчаников с редкими 
раздробленными конкрециями известковистого плотного песчаника . . 700 ;л 

2. Алевролиты слоистые, светло-серые с прослоями светло-бурых тонкозер
нистых песчаников и майкопских некарбонатных глин. В песчаниках 
встречаются редкие линзовидные пропластки и линзы плотных ржаво-
бурых известковйстых плотных песчаников с редкими раковинами 
Ostrea 70 „ 

3. Песчаники толстослоистые, разнозернистые, некарбонатные с редкими 
прослоями майкопских глин и плотных известковйстых песчаников . . 60 „ 

4. Песчаники массивные, белесовато-серые, кварцево-полевошпатовые, 
мелкозернистые с прослоями такого же характера алевролитов и редко 
тонких слоев майкопских глин . 140 ,,. 
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Из этой толщи песчаников и алевролитов (слои 2, 3 и 4) в полосе 
Гракали — Каспи Г. Д. Харатишвили были описаны: Leda fragilis 
C h e m n . , Pectunculus deshayesi M a y e r . , P. deshayesi M a y e r , var. 
grakaliensis C h a r a i , P. textus D a j . , P. nalivkini С h a r a t., P. cor 
L a m., Cyprina girondica В e п., Tellina planata L i п., Cardium discre-
pans B a s t . , Cardium kubeckii H a y e r . , Tapes clandestinus M a y e r . , 
Meretrix gigas L a m k., M. cf. italica D e f r . , Modiola incompta Rev . , 
M. katscharavia C h a r a t . , Panopaea intermedia ( S o w . ) , Corbula gibba 
О 1., Ervilia trigonula S о k., Natica helicina B r o c c , Calyptraea chinensis 
L i n n е., Turritella vermicularis B r o c c . var. lineolatocincta S a c c o , 
T. turris B a s t . , Mitra cupressina B r o c c , Aporrhais nodarii С h a r a t., 
Cassis saburon L a m. и другие формы нижнего миоцена. В глинистых 
прослоях этих песчаников были обнаружены также Bolivina floridana 
С u s h т . , Radiolaria и спикулы губок (определение К. М. Арчвадзе). 

5. Песчаники аркозово-граувакковые, массивные, желтовато-серые, рыхлые, 
с включениями мелких галек и линзовидными пропластками гравелита 
и с прослоями алевролитов и зеленовато-серых некарбонатных глин . . 94 м 

6. Песчаники желтовато-бурые, массивные, с редкими прослоями микрокон
гломератов, алевролитов и серовато-бурых глин и с конкрециями плот
ных известковистых песчаников. В данной толще встречаются: Onco
phora socialis R z., Eoprosodacna cartlica D a v i d . , E. georgensis D a v i d., 
Congeria sandbergeri A n d r u s., C. transcaucasia D a v i d . , Melanopsis 
intermedia R z 48,0 „ 

7. Песчанистый известняк с фауной Ostrea . . . . . . . . . 0,5 „ 
8. Глины плохо слоистые, зеленовато-серые, красновато-бурые и красные 

с фауной: Chlamis pertinax Z h i z h . , Leda fragilis C h e m n . , Ostrea sp. 

и др. . . ттж. 
Этот устричный пласт известняка (слой 7) в описанной полосе 

размыт чокракской трансгрессией и непосредственно над слоями 
с Oncophora появляются микроконгломераты, мощностью 1,5—3 м, 
в которых, кроме обломков раковин Ostrea, Pecten и др», встречаются 
обломки песчаников с Oncophora socialis Rz. 

Из описанного разреза слой 1 нами относится к среднему и верх
нему олигоцену, так как в его стратиграфических эквивалентах на 
западе от описанной полосы (Хашурский район) и на востоке (Мцхет-
ский район) содержится характерная для этих горизонтов моллюсковая 
и фораминиферовая фауна. Слои 2, 3 и 4 относятся к сакараульскому 
горизонту, возраст которого И. А. Коробковым был определен бурди-
гальским. Слои же 5 и 6 охватывают коцахурский горизонт, который по 
фаунистической характеристике Л. Ш. Давиташвили (1934а, 1954) и 
М. И. Варенцова (1935, 1948) сопоставляется с онкофоровыми слоями 
Центральной Европы, относящимися к гелаветскому ярусу. 

Устричные слои (слой 7), о которых речь будет ниже, мы относим 
к тарханскому горизонту, а пестроцветные глины (слой 8) с конгломе
ратами в основании — к чокраку. 

Дальше на восток песчанистые образования сакараульского и коца-
хурского горизонтов замещаются глинами и уже в разрезе по р. Арагви 
у г. Мцхета возрастные эквиваленты этих горизонтов представлены 
типичными майкопскими глинами с прослоями песчаников (рис. 22). 
Эти осадки мощностью до 500 м, залегающие под фаунистически оха
рактеризованным чокраком, в данном разрезе фауну не содержат, но 
по своему стратиграфическому положению должны соответствовать 
коцахурскому горизонту. Этот вывод подтверждается еще тем, что 
восточнее г. Мцхета у ЗАГЭС ниже этих глин залегают толстослоистые 
кварцевые белесоватые крупнозернистые песчаники с прослоями май
копских глин. В этих породах уже встречаются Nonion sacaraulensis 
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Рис. 22. Схема сопоставления разрезов майкопской серии и миоцена 
глины; 2—мергели; 3 — известняки; 4 —песчаники; 5—песчаники с включениями галек; 5—кон

гломераты; 7 — линия трансгрессивного залегания 
Грузинская ССР 
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D j а п., Elphidium sp., характерные для пектункулусовых слоев ст. Кве-
зани. 

В Норио-Марткобской полосе сакараульский горизонт хорошо обна
жается на северном крыле Ормоянской синклинали по балке Пашатрме-
хеви, где выше мощной толщи (605 м) зеленовато-серых тонко- и сред-
незернистых песчаников, в которой Д. Ю. Папава была обнаружена 
среднеолигоценовая фауна Lentidium sphenioides S a n d . , L. elongata 
S a n d . , L. lamberti С о s s m. var. georgiana Z о t , L. triangula N i s t., 
Potamides sp., Corbula cf. sarciganensis С о s s m., Nucula sp., Cardita sp., 
Astarte sp., Melanopsis sp., Mitra sp. (определения К. Ф. Грузинской), 
залегает однообразная толща (617 м) зеленовато-желтых и серых плот
ных песчаников и майкопских глин. Из средней части этой толщи 
К- М. Арчвадзе определила Miliolina sp., Elphidium sp., Halkardia sp. 
nov., Loxoconcha subovata M i i n s t e r . и другие формы, возможно ука
зывающие на верхнеолигоценовый возраст этой толщи. 

Еще выше залегает толща массивных И толстослоистых белесова
тых и светло-серых крупнозернистых песчаников (540 м) с частыми про
слоями и пачками майкопских глин мощностью от 3 др 50 м. 

В этой толще, относящейся ко второй свите Майкопа, по схеме 
Н. И. Кебадзе (1940) (марткобские слои К. С. Маслова), К. М. Ар
чвадзе была обнаружена следующая микрофауна сакараульского' 
горизонта: Miliolina sp., Lagena vulgaris W i l l . , Entosolenia ovulum 
S u b b. et C h u t., Nonion polimorphus В о g d., Bolivina floridana 
C u s h m . , Bulimina caprolithoides A n d r e . , Uvigerinella calif ornica 
C u s h m . , Discorbis conicus D j a n . , Cibicides lobatulus (W. et I.), 
Euythere aff, alexanderi S с h п., Cythereis sacaraulensis S c h n . 

В южном направлении песчанистость отложений Майкопа резко 
уменьшается, и расчленение этой огромной глинисто-песчанистой толщи 
на упомянутые выше горизонты становится очень трудным. Горизонт 
мощных песчаников сакараульского горизонта, столь широко развитый 
на северном крыле Ормоянской синклинали, на ее южном крыле не 
выдерживается, и, вообще, мощность всего М а й к о п а резко сокращается. 

Восточнее сел. Норио, вплоть до района сел. Патардзеули, как 
в обнаженной части, так и во многих структурно-картировочных и глу
боких разведочных скважинах в районах сел. Марткоби, Сацхениси, Мух-
ровани и Назвреви так называемая вторая свита М а й к о п а , несмотря на 
значительное фациальное изменение осадков и колебания мощности 
(300—600 м), содержит формы сакараульского горизонта: Nonion 
umbilicatulum ( M o n t e g u . ) , Bolivina ex gr. floridana C u s h m . , 
Entosolenia ex gr. marginata (W. et. I ) , Bulimina caprolithoides-
A n d r e a , Uvigerinella calif ornica C u s h m . 

Аналогичная картина наблюдается и в восточном направлении на 
погружении крупного Норио-Хамшинского поднятия, где обнажается 
лишь верхний глинистый отдел майкопской свиты. Осадки сакарауль
ского горизонта и верхнего и среднего олигоцена, как показало буре
ние, фациально сильно меняются в сторону уменьшения песчанистости 
пород, и уже в разрезе р. Иори « сел. Патардзеули мощность отдельных 
пластов не превышает 1 м; соответственно уменьшается суммарная 
мощность песчанистых образований. 

Еще юго-восточнее, в районе сел. Малхазовки и р. Нацвал-цкали,. 
глинистые породы охватываю; все более и более низкие горизонты май
копской свиты. По литологическому характеру обнажающаяся часть 
верхнего М а й к о п а делится на две части: верхнюю — глинистую и ниж
нюю — песчано-глинистую. Поскольку переход глинистой толщи в пес
чанистую происходит постепенно, они не имеют строго выдержанных: 
стратиграфических пределов и, следовательно, определить их объем 
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весьма затруднительно. Условно мощность верхнего отдела мы опреде
ляем в 500 м, причем суммарная мощность песков и песчаников не пре
вышает 40 м. 

В обнаженной части нижнего песчано-глинистого отдела обнару
жена микрофауна сакараульского горизонта Bolivina floridana 
С u s h т . , Loxoconcha cubovata S с h п., Spirialis sp. Верхний глини
стый отдел фауну не содержит, и, поскольку залегает между фаунисти
чески охарактеризованными слоями тархана и сакараульского горизонта, 
его следует параллелизовать с коцахурским горизонтом. Этому интер
валу, по-видимому, соответствует обнажающаяся часть майкопской 
серии в районах Таура-Тапа, Сатибе и Байда-Чатма. Разрез Сатибе 
несколько напоминает разрез Нацвал-цкали, что позволяет предпола
гать здесь присутствие и сакараульского горизонта, на что, по-види
мому, указывает также появление песчанистых образований ниже 
450-метровой толщи глин аналогов коцахурского горизонта. 

В западном направлении от упомянутого района, в А р т в и н с к о -
Б о л н и с с к о й з о н е , на склонах горы Яглуджа и по оврагу Асуре-
тис-хеви майкопская серия представлена характерной для нее глинистой 
фацией. Присутствие нижнего миоцена впервые здесь было установлено 
А. Г. Лалиевым на основе микрофаунистичееКих данных. По оврагу 
Асуретис-хеви А. Г. Лалиев дает описание следующего разреза: 

1. Глины майкопские темно-серые с пропластками и конкрециями мергелей. 
В верхах пачки встречаются Uvigerinella califarnica C u s h m . , Cibicides 
ex gr. labatulus (W. et J.) и Nonion sp. (определения К. M. Арчвадзе) . 50 м 

2. Глины майкопские с частыми прослоями песчаников, иногда грубозер
нистых. В средней части пачки содержатся Pseudopolimorphina sp., 
Uvigerinella sp., Cibicides sp. и остатки неопределенных пелеципод и 
гастропод 200—300 „ 

3. Песчаники серые и серо-бурые грубозернистые; в основании с конгло
мератом около 1 м (размер галек 0,15—0,2 м) 12,0 

4. Глины майкопские 170—200 „ 

По микрофауне слои 1 ,2 и 3 относятся к сакараульскому гори
зонту, слой 4 А. Г. Лалиев сопоставляет с глинистой толщей горы Яглу
джа, залегающей под тарханским горизонтом. П о своему стратиграфи
ческому положению эта толща глин по параллелизации с разрезом 
р. Нацвал-цхали, по-видимому, соответствует коцахурскому горизонту. 

На с е в е р н о м б о р т у межгорной впадины Грузии фаунистиче
ски охарактеризованный сакараульский горизонт не.установлен, за 
исключением южного склона Кахетинского хребта, где во многих раз
резах верхи свиты киНта содержат характерную для нижнего миоцена 
микрофауну. 

Наиболее полные разрезы сакараульского горизонта обнажаются 
по р. Лакбе и по балке Русианис-хеви около сел. Гомбори. В этих раз
резах горизонт представлен фацией свиты кинта. По существу она мало 
отличается от типичной майкопской серии более южных районов и по 
литологическим признакам также делится на две части: верхнюю—• 
главным образом глинистую и нижнюю — песчано-глинистую. Глины 
обычно майкопского типа темно-серые и коричневато-серые, большей 
частью карбонатные. От типичных шоколадно-коричневых листоватых 
глин с ярозитом они несколько отличаются по своей окраске, карбо
натное™ и меньшим содержанием ярозита. 

По р. Лакбе К. М. Арчвадзе описан следующий разрез: 
1. Глины тонкослоистые ржаво-бурого цвета 22 м 
2. Песчаники желтовато-серые рыхлые с прослоями темных глин с микро

фауной Asterigerina bracteata С u s h т . , Globigerina sp 35 „ 
3. П е р е р ы в в о б н а ж е н и и 30 „ 
4. Песчаники массивные светло-серые мелкозернистые с одной пачкой 

(6 м) темных тонкослоистых глин с микрофауной: Nonion alexandri 
А 16* 
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A r t c h v . , Nonion granosus (О r b.), Lagena striata W i l l . , Entosolenia 
ex. gr. marginata (Walker), Bulimina caprolithoides A n d r e a . , Bulimina 
ellegans О r b., Caucasica schischkinskyae (S a m.) 23 л 

5. ГЛИНЫ песчанистые шоколадного цвета с прослоями песчаников с микро
фауной Nonion advenum C u s h m . , Bulimina caprolithoides A n d r e . , 
Caucasica schischkinskyae ( S a m . ) , Cibicides ex gr. lobatulus (W. et I.), 
Virgulina sp 56,2 „ 

6. Песчаники светло-серые с прослоями темно-серых глин 6 „ 
7. П е р е р ы в в о б н а ж е н и и . 68 „ 
8. Чередование светло-серых плотных песчаников и темных тонкослоистых, 

глин с микрофауной: Nonion advenum C u s h m . , Caucasica schischkinskyae 
( S a m . ) , Bolivina floridana C u s h m . . . . 32,6.,, 

9. П е р е р ы в в о б н а ж е н и и 18,6 „ 
10. Песчаники светло-серые толстослоистые с тонкими прослоями темных 

глин « 8 „ 
11. П е р е р ы в в о б н а ж е н и и 20 „ 
12. Переслаивание светло-серых плотных тонкозернистых песчаников и тем

ных, до черного цвета, песчанистых глин 59 ., 
13. Чередование светло-серых тонкозернистых плотных слоистых песчаников 

с тонкими прослоями темно-серых, почти черных, листоватых глин 
с микрофауной: Nonion svandripshi A r t c h v . , Nonion alexandri A r t c h v . , 
Cibicides lobatulus (W. et J.), Uvigerinella calif ornica C u s h m . . . . 37 „ 

14i Чередование светло-серых плотных, тонкозернистых, желтовато-бурых 
рыхлых песчаников и темно-серых глин с микрофауной: Bolivina floridana 
C u s h m . , Entosolenia ex gr. marginata (W. et J.), Cibicides lobatulus 
(W. et J.), Virgulina indet, Elphidium kvesanensis A r t c h v . , Bulimina ele-
gans d'O r b., Entosolenia ovulum S u b b . et С h u t z., Uvigerinella cali-
fornica C u s h m . var. ornata C u s h m . Discorbis cohicus D j a п., Globigerina 
tarchanensis S u b b . et С h u t z 98 „ 

15. Песчаники светло-серые плотные г прослоями плотных глин с Uvigeri
nella calif ornica C u s h m . var. ornata C u s h m . , Bulimina elegans 
d'Orb., Cibicides ex gr. lobatulus (W. et L.) . . . . . . . 13 „ 

16. Чередование светло-серых песчаников и темно-серых песчанистых глин 87 „ 
17. П е р е р ы в в о б н а ж е н и и ' . . . , . . 41 „ 
18. Глины темно-серые, шоколадного цвета, листоватые, песчанистые с про

слоями светло-серых плотных песчаников с микрофауной Lagena striata 
W i l l , Uvigerinella calif ornica C u s h m . , Virgulina indet, Bulimina 
eleganta d'Orb., Asterigerina bracteata C u s h m . , Cibicides lobatulus 
(W. et J.) ., . . 109 „ 

19. П е р е р ы в в о б н а ж е н и и 98 „ 
20. Глины песчанистые темно-серого и шоколадного цвета с прослоями 

светло-серых плотных, тонкозернистых песчаников с микрофауной 
Elphidium sp., Uvigerina sp., Nonion sp., Discorbis sp. 73 :, 

21. П е р е р ы в в о б н а ж е н и и 30,5 „ 
22. Песчаники светло-серые плотные мелкозернистые 32 „ 
23. Глины темные-и шоколадного цвета, слегка песчанистые 66,3 „ 
24. Чередование темно-серых и серовато-бурых песчаников с микрофауной 

Bolivina floridana C u s h m . , Entosolenia ex gr. marginata (Walker) . 
Globigerina tarchanensis S u b b. et С h u t z . . . 30 ,. 
Общая' мощность разреза 1005 м. 

На основе анализа микрофауны пачки 1—12 К. М. Арчвадзе отно
сит к верхнему олигоцену, а 13—23 (мощностью 626 м) —к сакарауль-
скому горизонту. К аналогичному выводу приходит и Л. Г. Дзигра-
швили, которая на основе анализа спор и пыльцы описанный разрез 
также разбивает на верхний олигоцен и нижний миоцен. Так, в нижне
миоценовом комплексе среди покрытосеменных растений преобладает 
семейство Luglandaceae, которое представлено в основном родом Lug-
lans; роды же Саг у a, Engelhardtia, Pterocarya, Platycarya встречаются 
в незначительном количестве. Значительную роль играют также семей
ства Betulaceae (роды Betula, Alnus) и Fogaceae (роды Castanea, Que-
neus). Семейства же Salicaceae, Ulmaceae, Anacardiaceae, Ericaceae, 
Moraceae, Myrtaceae, Aceraceae встречаются в небольшом количестве. 
Доминирующее положение имеют травянистые растения. 

Среди голосеменных растений главную роль играют семейства Pina-
сеае (род Pinus) и Taxodiaceae (род Taxodium и редко Sequoia). 
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По составу нижнемиоценовый пыльцевой комплекс по разрезу 
р. Лакбе хорошо сопоставляется со спорово-пыльцевыми комплексами 
верхнего М а й к о п а Северного Кавказа, Центрального Предкавказья, 
Западной Грузии и некоторых разрезов Южной Кахетии, местами оха
рактеризованных также микрофауной сакараульского горизонта. 

Дальше в западном направлении сакараульский горизонт микро-
фаунистически был установлен по балкам Русианис-хеви (у сел. Гом
бори) и Уротгорис-хеви (у сел. Чайлури). В этих разрезах майкоп пред
ставлен характерными для этой свиты песчано-глинистыми осадками. 

По балке Русианис-хеви наблюдается увеличение кварцевого 
материала в песчанистых образованиях. Песчаники, появляющиеся 
з разрезе на 250 м от верхнего контакта, очень богаты окатанными 
и остроугольными обломками кварца, которые составляют почти 90% 
всей породы. Наряду с ними песчаники в незначительном количестве 
содержат калишпаты (4%) и плагиоклазы (до 6%) . Интересно отме
тить, что, за исключением верхних глинистых горизонтов, почти весь 
разрез содержит характерную для сакараульского горизонта микро
фауну, состоящую, по определению К. М. Арчвадзе, из следующих 
форм: Uvigerinella sp., Bolivina ex gr. floridana C u s h m . , Bulimina 
caprolithoides O r b . , Cibicides ex gr. lobatulus W. et. J., Rotalia ex g n 
beccarii ( L i n n e ) , Globigerina ex gr. tarchanensis S u b b . et C h u t z . , 
Entosolenia squamosa W i l l . , Globigerina micra C o l e . 

Таким образом, обнаженная часть свиты кинта по балке Русианис-
хеви в основном относится к сакараульскому горизонту. Ввиду тектони
ческих условий олигоцен не обнажается. 

Мощность свиты кинта в данном разрезе не превышает 700— 
800 м. 

Аналогичный разрез сакараульского горизонта был описан 
Г. Н. Хатискаци по балке Уротгорис-хеви (приток р. Чайлурис-хеви), 
где наблюдается следующее чередование слоев: 

1. Переслаивание темно-серых, коричневатых некарбонатных, тонкослоистых 
глин с ярозитом (0,1—0,5 м) с мелкозернистыми песчаниками (0,01— 
0,05 м) 51 л 

2. Глины майкопские темно-серые и шоколадного цвета, некарбонатные 
с выцветами ярозита 250 „ 

3. Глины темно-серые и коричневато-серые карбонатные с тонкими (0,03— 
0,1 м) прослойками мелкозернистых песчаников . . . . . . 134 „ 

4., Переслаивание темно-серых карбонатных глин с коричневато-серыми 
глинами с прослойками песчаников (0,1—0,15 м) 112 „ 

5. Глины темно-серые карбонатные с одним прослоем серого песчаника 
(0,3 м) с микрофауной Globigerina tarchanensis S u b b . et С h u t z., Gl. 
micra ( C o l e ) , Cibicides ex gr. lobatulus (W. et J.) 31 ., 

6. П е р е р ы в в о б н а ж е н и и 2 0 , , 
7. Глины темно-серые и шоколадного цвета с прослоями некарбонатных 

глин с одним прослоем серого песчаника с микрофауной Cibicides ex gr. 
lobatulus (W. et J.), Discorbis sp 7,63 ., 

8. П е р е р ы в в о б н а ж е н и и . . 51,6 ;, 
9 Глины темно-серые шоколадного цвета, местами карбонатные и некар

бонатные, плотные с прослойками (0,01—0,3 м) мелкозернистых серых 
песчаников с микрофауной Bulimmella schischcinskyae ( S a m . ) , Cibicides 
sp. ex gr. lobatulus (W. et J.) (определения К. M. Арчвадзе) . . . 6 
Общая мощность разреза 663,23 м 

В данном разрезе глинистая толща (слои Т, 2, 3 и 4) мощностью 
547 м фауну не содержит, однако с слоя 3 в разрезе появляются карбо
натные глины, а с слоя 5 уже характерные для сакараульского гори
зонта формы микрофораминифер. 

Сопоставляя этот разрез с разрезами М а й к о п а других районов, 
можно предположить,' что, кроме фаунистически охарактеризованных 
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слоев мощностью 115 м, к сакараульскому горизонту относится толща 
карбонатных глин мощностью около .250 м. При таком допущении 
общая мощность обнаженной части сакараульского горизонта будет 
равна 365 м. 

Дальше на северо-запад в зоне северного борта межгорной впа
дины Грузии присутствие фаунистически охарактеризованных слоев 
сакараульского горизонта нигде не установлено вплоть до Лечхумской 
синклинали. Условно к ним приравнивается нижняя часть (107 м) гли
нистой толщи верхнего М а й к о п а , залегающей между тарханским гори
зонтом со Spirialis и песчаниками верхнего олигоцена в районе Душети 
по р. Поте (Булейшвили, 1960). 

К нижнему миоцену А. Г. Лалиев приравнивает также верхнюю 
песчано-глинистую толщу Майкопа, согласно залегающую между олиго-
ценом и тарханским горизонтом в погруженных частях Рачинско-Леч
хумской синклинальной депрессии в окрестностях селений Квацхути, 
ХиМши, Чониши, Квемо-бари и Амбролаури. 

В Л е ч х у м и фаунистически. охарактеризованные слои сакарауль
ского горизонта впервые были установлены Ш. К. Китовани еще 
в 1946 г. На северном борту Лечхумской депрессии у горы Орбелис-
цвери Е. К- Вахания при описании данного разреза в темно-серых пес
чанистых глинах, залегающих выше 120-метровой толщи некарбонатных 
листоватых глин, была обнаружена фауна, которая, по определению 
Г. Д. Харатишвили, состоит из следующих форм: Buccinum sp., Car
dium sp.,, Natica helicina B r o c c , Ostrea sp., Pectunculus deshayesi 
M a y e r . , Terebra sp., Xytophaga dorsalis T u r t . 

К. M. Арчвадзе из этой пачки были определены характерные для 
сакараульского горизонта микрофораминиферы Bulimina caprolithoides 
A n d r e a . , В. elongata O r b . ; Cythereis sp., Elphidium mariae A r t c h w . , . 
E. kvesanensis A r t c h w . 

Позже благодаря детальной работе Е. К. Вахания и Д. Ю. Папава 
(1956) фаунистически датированные отложения сакараульского гори
зонта в Лечхумской депрессии были прослежены во многих пунктах на 
водоразделе рек Цхенис-цкали и Джоноула. 

В последующем нижнемиоценовые отложения Лечхуми были из
учены Д. А. Булейшвили и В. М. Окромчедлидзе в 1958 г., Г. Д, Ананиа-
швили и К. М. Арчвадзе в 1959 г. У горы Орбелис-цвери наблюдается 
следующий разрез: 

1. Глины листоватые шоколадного цвета с выцветами ярозита и конкре
циями мергеля 100 л 

2. Глины карбонатные черные слегка песчанистые с фауной Pectunculus 
cf. deshayesi M a y e r . , Pectunculus sp. ind., Area cf. turonica D u j . , 
Limopsis sp. ind., Cardium cf. multicostatum В г о с , Turritella cf. turris 
B a s t . , Fusus sp. Dentatium sp. (опр. К. Ф. Грузинской) и микро
фауной Nonion sacaraulensis D j a n . , N. alexsanderi A r t c h v . , Elphidium 
mariae A r t c h v . , E. kvesanensis A r t c h w . Polimorphina ellengans d'O r b., 
Bolivina floridana C u s h m . , Caucasica bulliminoides S c h . , Virgulina sp., 
Rotalia ex gr. beccarii ( L i n n e ) , Ostracoda 6 „ 

3. Глины темные песчанистые . 4,59 „ 
4. Песчаники желтовато-серые тонкозернистые с тонкими прослоями песча

нистых, глин с обломками раковин и микрофауной Bolivina floridana 
C u s h m . , Lagena vilardeboana W i l l . . . 4,3 „ 

5. П е р е р ы в в о б н а ж е н и и 6 „ 
6. Песчаники желтовато-серые тонкозернистые с прослоями темных глин 

Bolivina floridana C u s h m . , Bulimina ellegans d'O r b., Lagena vilarde-
buana W i l l . , Entosolenia ex gr. marginata (W. et J.), Discorbis conicus 
D j a n . , Cibicides ex gr. lobatulus (W. et J.) 10,75 „ 

7. П е р е р ы в в о б н а ж е н и и . . . 21,5 
8. Чередование темно-серых глин и песчанистых шоколадного цвета глин 

с чешуями рыб и с микрофауной Nonion costiceras C u s h m . , Lagena 
spriata W i l l . , Entosolenia ex gr. marginata (W. et J.), E. ovulum S u b b . 
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et С h u t z., Elphidium mariae A r t с h w., Bolivina flordana C u s h m . , 
Bulimina caprolitnoiaes A n d r e . , Caucasica butiminoides B o g d . , Neobuli-
mina abchasiaensis D j a п., Neobulimina sp., Asterigerina sp., Cibicides 
ex gr. lobatulus (W. et J.), Globigerinidae 74,2 м 

Выше согласно следует мощная (более 70 м) толща желтовато-се
рых песчаников с прослоями темно-серых и темно-бурых глин. В вер
хах этой толщи, подстилающей фаунистически датированный тархан-
ский горизонт, были обнаружены раковины Oncophora cf. socialis R г., 
Oncophora sp., Eoprosodacna cf. cartlica D a v i d . , E. sp., Congeria 
iranscaucasica D a v i d . , указывающие на присутствие коцахурского 
горизонта в данном разрезе. На южном борту Лечхумской депрессии 
присутствие сакараульского горизонта устанавливается у сел. Гвириши 
по р. Гвиришис-геле благодаря наличию микрофораминифер Bolivina 
floridana C u s h m . , Elphidium kvesanensis A r t c h v . , Uvigerinella sp. 
в низах 80-метровой толщи майкопских глин, залегающей под фаунис
тически охарактеризованным тарханом. 

В северо-западном направлении после небольшого перерыва фауни
стически охарактеризованный сакараульский горизонт появляется на 
правом берегу р. Цхенис-цкали у сел. Барднала, где по сравнению 
с разрезами Орбелис-цвери и Гвиришис-геле литологический состав этого 
горизонта несколько меняется в сторону увеличения песчанистых про
слоев, особенно в нижней части разреза. Еще западнее, у селений 
Циперчи и Чкуми, суммарная мощность песчанистых образований в ниж
ней части разреза достигает 50—60 м, а общая мощность горизонта 
увеличивается до 270 м. 

Таким образом, в Лечхумской депрессии сакараульский горизонт 
имеет широкое развитие и в отличие от других разрезов северного 
борта межгорной впадины Грузии одновременно содержит как харак
терную для этого горизонта моллюсковую фауну, так и микрофорами-
ниферы, что дает возможность хорошо сопоставить их с разрезами 
Картли и Абхазии. 

В М е г р е л ь с к о й депрессии майкопские отложения имеют широ
кое развитие, особенно по ее северному и южному бортам, где они 
непрерывно прослеживаются на десятки, километров. Однако отсутствие 
макро- и микрофауны в большинстве разрезов не позволяет расчленить 
их на отдельные стратиграфические единицы. Благодаря находке фауны 
лишь на северном борту депрессии удается подразделить майкопскую 
свиту и сопоставить с типичными разрезами этих отложений соседних 
областей Лечхуми и Абхазии. 

Наиболее полный разрез здесь обнажается по р. Чанис-цкали 
,у сел. Джгали. Впервые данный разрез был изучен М. Ф. Дзвелая (1940, 
'1947), который в верхней части свиты обнаружил фауну коцахурского 
горизонта, состоящую из следующих форм: Oncophora dubiosa 
М. Н о е г п., Oncophora s p , Congeria cf. iranscaucasica D a v i d . , 
Congeria sp., Cardium sp. 

. Позже разрез Майкопа по р. Чанис-цкали был детализирован 
О. И. Джанелидзе, Е. К. Вахания,. Д . Ю. Папава, А. Г. Лалиевым и 
Д. П. Окромчедлидзе. 

По Е. К. Вахания (1959), здесь развиты: 
1. Карбонатные глины хадумского горизонта 80 м 
2 Майкопские глины . 320 „ 
3. Кварцево-граувакковые песчаники с растительными остатками, линзами 

бурого угля и раковинами Cardium discrepans B a s t . . . . , . 30 „ 

В последующем в пачке 3 А. Г. Лалиевым была обнаружена фауна 
сакараульского горизонта, состоящая, по определению Г. К. Гуджа
бидзе, из следующих форм: Leda fragilis C h e m n . , Cardium aff. kube-
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ckii Н о е т п., Corbula aff. gibba О 1 i v., Natica sp., Nassa aff. bacca-
tum B a s t , и фрагментов Pectunculus, 

Эта же пачка содержит и характерные для горизонта формы, микро-
фораминифер: Nonion sacaraulensis D j a n . , Nonion umbilicatulum 
( M o n t e q u ) , Elphidium kvesanensis A r t c h w . , Bolivina floridana 
C u s h m . , Bulimina caprolitoides A n d r e a , B. elongata O r b . , B. schi
schkinskyae S a m . , Uvigerinella calif ornica C u s h m . , Rotalia beccarii 
L i n n e. 

4. Глины некарбонатные темно-серые . 
5. Песчаники кварцевые и граувакковые с прослоями песчанистых глин 

с фауной Eoprosodacna cartUcum D a v i d . , Oncophora socialis Rz., 
Congeria transcaucasica D a v i d 

6. Глины некарбонатные типично майкопской свиты 
7. Карбонатные глины с фауной тархана 

На остальной территории Мегрелии присутствие сакараульского 
горизонта устанавливается в некоторых разрезах майкопской свиты 
лишь скудными микрофаунистичеекими даданьши (селения Курзу, Сабе-
рио, Менджи, Инчхур-и и у г. Цхакая) . 

В А б х а з и и фауна сакараульского горизонта впервые была обна
ружен» С. Г. Букия в 1934 г. (Вахамия, 1940) в верхней части песчано-
глинистой толщи М а й к о п а вблизи ст. Квезади (район Ткварчели): 

Позже, в 1936—1937 гг., данный разрез детально был изучен 
Е. К. Вахания (.1940, 1947), который по литолого-фаунистическим при
знакам майкопскую свиту разбил на ряд горизонтов, из которых к сака-
раульскому горизонту отнес шестой горизонт песчаников и глин 
с раковинами Pectunculus. 

Горизонт этот представлен равномерно чередующимися пачками 
тёмно-серых слоистых, к.онцентрическй-скорлуповатых песчанистых 
глин, песков и различной мощности белесоватых и серых песчаников. 
Некоторые прослои песчаников переходят в конгломераты. 

В пектункулусовом горизонте в 11 ж от подошвы Е. К. Вахания 
была собрана богатая фауна моллюсков, которая, по определению 
И. А. Короб-кова, содержит Pectmculm (Axinaea) deshayesi M a y e r , 
Limopsis (PeetuncuUm) anomala E i c h w . , Nuculana accepta L i v e r . , 
Meretrix (Cardiopsis) gigas L a m k . , Meretrix (Callista) erycinoides 
L a m k., Tellina planata L i n n e, Corbula (Agina) gibba О 1 i v i., 
Modiola minuscula С о s s m a п., Phacoides borealis L i n n e, Crypto
don toutilis L i v e r . , Solecurtus (Azor) antiquatus P u 11., Pteromeris 
unindentata B a s t . , Isocardia burdigalensis D e s h . , Cardium (Laevi-
cardium) galisgense К о r o b . , Cardium (Parvicardium) papilosum 
P o l i . , Pleurotoma duchastelli H y s t . , Pleurostoma (Clavatula) semi-
marginata L a m., Drillia herminae H o e r n et A n i n g e г., Pyrula 
condita B r o n g n . , Pirula cf. geometra B r s . turritella ( H a u s t a -
t e r) turiss B a s t . , Buccinum aff. hoernesi M a y e r , Catyptraea chi~ 
nensis L i n n e var. taurostriatelta S а с с о, Fustriaria sp. (cf. jani 
H o e r n . ) . 

Выше этот горизонт постепенно переходит в толщу некарбонатных 
майкопских глин мощностью 100—150 м, которая согласно покрывается 
фаунистически охарактеризованными слоями тарханского горизонта. 

В 1936 г. в отложениях сакараульского горизонта ст. Квезани 
М. В. Качарава впервые была обнаружена микрофауна Bolivina sp., 
Discordis sp., Angulogerina angulosa W i l l . 

В последующем разрез у ст. Квезани детально был изучен 
К, 'М- Арчвадзе в 1949, 1954 гг. и О. И. Джанелидзе в 1952, 1954 гг., 
которыми в сакараульском горизонте обнаружена богатая фауна микро-
форамйннфер, состоящая из более 40 видов. 

200 м 

120 „ 
25 „ 

http://jurassic.ru/



Н И Ж Н И Й М И О Ц Е Н 249 

К. М. Арчвадзе (1954) в обобщенном виде дает следующий разрез 
майкопских отложений у ст. Квезани. 

1. Глины листоватые, карбонатные темно-серого цвета с фауной плано-
рбелла и с чешуями рыб . 21 м 

2. Глины майкопские 24 .,. 
3. Толща чередующихся карбонатных и некарбонатных глин с чешуями рыб 

и с редкими прослоями песчаников 230 ,,. 
4. Песчаники с прослоями некарбонатных глин и реже мергелей . . . 35 ,„ 
5. Конгломерат, состоящий из хорошо окатанных песчанистых галек . 30 „. 
6. Толща равномерно чередующихся прослоев песчаников и некарбонатных 

и слабо карбонатных глин с богатой фауной сакараульского горизонта 
(6 горизонт, по Е. К. Вахания). В этой толще содержится микрофауна: 
Miliolina ex gr. acnertana ( O r b . ) , Spiroplectammina caucasica D j a n . , 
Lagena thatoae D j a n . , Lagena vulgaris W i l l . , L. squamosa W i l l . , 
Entosolenia georgiana D j a п., Entosolenia mironovi" В о g d., Entoso-
lenia ovulum S u b b . et C h u t z . , Entosolenia olata ( R e u s s . ) , 
Entosolenia emisiata R e u s s . , Entosolenia emisiata R e u s s . , Nonion 
sacarauiensis D j a n . , Nonion echinatus D j a n . , N. Alexanderi A r t c h v . , 
N. davidi A r t c h v . , iV. svanaripschi A * t e n v., N. ex gr. gr.anosus 
d'Orb., N. praevius S u b b . , Elphidium mariae A r t c h v . , E. kvesanensis 
A r t c h v . , Neobulimina abhasiaensis D j a n . , VhguUna pertusa R e u s s . , 
Bolivina floridana C u s h m . , B. plicatula С u s h т . , B. tarchanensis 
S u b b - et C h u t z., Bulimina elongata d'O r b., B. elegans О r b., Uvigeri
nella californica C u s h m . , Uvigerinella califarnica C u s h m . var. ornata 
C u s h m . , Rotalia ex gr. beccarii L i n n е., Discorbis conicus D j a n . , 
D. gigas D j a n . , Asterigeriha bracteata C u s h m . , Globigerina tarchanensis 
S u b b . et C h u t z . , Cibicides ex gr. lobatulus (W. et J.), Cytherides cf. 
Brodiana I n k Is., Cythereis sacarauiensis S e n п., С. caucasica S e n п., 
С. phillipi ( R e u s s . ) , Loxoconeha ovata S с h n , . 62 „. 

7. Глины некарбонатные типично майкопской свиты с тонкими прослоями 
песчаников . . 150 м 

8. Глины песчанистые карбонатные, слоистооскольчатые, серые, с редкими 
прослоями известковйстых песчаников с характерной для тархана макро-
и микрофауной 70 „ 

Данное К. М. Арчвадзе расчленение майкопской серии на основе 
микрофаунистических данных полностью соответствует схеме страти
графии олигоценовых и миоценовых отложений» предложенной 
Е. К. Вахания (1959) для приморской части Абхазии. 

Аналогичная последовательность горизонтов наблюдается в разре
зах,- смежных с сел. Квезани районов, селений Патрахуца, Мокв» 
и Падгу. Здесь по данным структурно-картировочного и опорного буре
ния в верхней части майкопской серии, между олигоценом и аналогами 
коцахурского горизонта, согласно подстилающим фаунистически оха
рактеризованный тархан, на основе микрофораминифер выделяется 
сакараульский горизонт, который в районе сел. Патрахуца содержит 
и раковины Pectunculus. 

Наличие сакараульского горизонта было установлено Е. К. Ваха
ния (1959) и западнее сел. Мокви, у селений Мерхеули и Александровки 
и г. Сухуми. В районе сел. Мерхеули Е. К. Вахания в мощной (200 м) 
песчано-глинистой толще с прослоями гравелитов и реже конгломера
тов, согласно залегающей выше майкопских глин олигоцена, были обна
ружены раковины Pectunculus deschayesi M a y e r , и Pleurotoma duha-
steli N y s t . , свидетельствующие о сакараульском возрасте этих слоев. 

Еще западнее фаунистически датированные слои сакараульского 
горизонта были установлены Г. Д. Харатишвили в 1946 г. в песчано-
глинистой толще верхнего Майкопа вблизи Ахали-Афонского монастыря. 

1Из этой фауны Г. Д. Харатишвили (1952) были определены Pectunculus 
deshayesi M a y e r , Tellina planata L i v., Cardium sp., Aporrhais nodarii 
Ch a r a t., Otiva flammutata L a m., Conus cf. ponderosus В г о e c h С 
Natica helicina ( B r o e c ) , Cerithium sp. 
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В этих отложениях О. И. Джанелидзе (1956) была обнаружена 
характерная для сакараульского горизонта ассоциация микрофорами-
нифер, состоящая из следующих форм: Miliolina carinata d 'Orb . , 
Miliolina consobrina ( d 'Orb . ) , Nonion umbilicatulum ( M o n t e g y ) , 
Elphidium mussereus sp. п., Bulimina elongata d'O r b., Caucasica aff. 
schischkinskuae S u b b . et С h u t z., Cibicides parvus В о g d. sp. nov., 
Pseudoparella aff. kiliane ( A n d r e ) . 

Интересно отметить, что в синхронных с пектункулусовым горизон
том ст. Квезани осадках по разрезам селений Звандрипши, Блабурхва 
и Мюссера в Гудаутской депрессии О. И. Джанелидзе указывает на ана
логичную нижнемиоценовую, но более богатую фауну микрофорамини-
фер, по составу сходную с ассоциацией микрофауны разреза ст. Кве
зани. • * . 

Таким образом, сакараульский горизонт в Абхазии имеет широкое 
развитие во всех разрезах майкопской серии и, несмотря на значитель
ные изменения фации и мощностей осадков, имеет строго выдержанные 
стратиграфические пределы, залегая между надхадумским горизонтом 
(средний и верхний олигоцен) и глинистой толщей — аналогами коца-
хурского горизонта, согласно подстилающими тарханский горизонт. 

В центральной части Колхидской депрессии, по данным глубокого 
разведочного и поискового бурения (районы Поти, Чаладиди, Квалони, 
Кулеви и др.) , отложения не только сакараульского горизонта, но 
и всего миоцена и верхнего палеогена отсутствуют. Глинисто-песчани
стые образования нижнего плиоцена (мэотис) трансгрессивно залегают 
на размытой поверхности палеоцена или верхнего мела, что, несом
ненно, имеет первичный характер. 

В Г у р и и присутствие микрофаунистически датированных отло
жений сакараульского горизонта впервые было установлено К. М. Арч
вадзе по р. Бахвис-цкали в верхней части майкопской серии. К. М. Арч
вадзе здесь в разрезе М а й к о п а выделила четыре микрофаунистических 
горизонта. Первые два горизонта, представленные песчано-глинистыми 
осадками мощностью около 60 м, относятся к нижнему и среднему 
олигоцену. 

В третьем горизонте мощностью 50 м наряду с микрофораминифе
рами Nonion dendriticum B o g d . , Lagena vilardebouana W i l l . , Cauca
sica ex gr. buliminoides B o g d., Elphidium sp. nov., Asterigerina bracte-
xita C u s h m . , Halcyardia sp. nov. встречаются следующие представи
тели остракод: Cithereis afolodes M a n d., C. exodita M a n d., Loxo
concha subovata M i i n s t e r . , L. carinata I n k 1 s., Xestoteberis elon
gata I n k 1 s., Cytherura sp., Bairdia sp., Cytheridea mulleri 
M i i n s t e r var. seminulum var. nov. К. Ф. Грузинской отмечается при
сутствие микрофауны Congeria sp., Natica sp., Corbula sp., Melanopsis 
callosa В г о п., Corbula helmersemi M i k h . , Neritina fluviatalis L im. , 
указывающей также на верхнеолигоценовый возраст этих отложений. 

В четвертом горизонте мощностью 230 м автор указывает на при
сутствие Spiroplectammina caucasica D j a n . , Lagena sulcata d'O r b., 
Lagena gracilicostata R e u s s . , Entosolenia ovulum S u b b . et С h u t z., 
Nonion sacaraulensis D j a п., N. davidi A r t c h v . , Nonion svandripschi 
A r t c h v . , N. alexandri A r t c h v . , Elphidium mariae A r c h v., Boli
vina floridana C u s h m . , B. plicatella C u s h m . , Bulimina elongata 
( d ' O r b . ) , Bolivina caprolithoides A n d r e a , Uvigerinella californica 

C u s h m . var. ornata C u s h m . , Rotalia ex gr. beccarii ( L i n n e . ) , 
Globigerina ex gr. tarchanensis S u b b . et C h u t z . , Cibicides ex gr. 
lobatulus (W. et J . ) , Cythereis sacaraulensis S c h n . , Cytheridea aff. 
torosa J o n . , Cytherideis brodiana I n k Is. , Loxoconcha aff. olata 
S c h n . , L. carinata S c h n . , Xestoleberis sp., Cytheridea sp., Cytherura 
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sp., что подтверждает наличие сакараульского горизонта по р. Бахвис-
цкали. 

Дальше на восток, в зоне предгорного прогиба Аджаро-Триалетии, 
присутствие сакараульского горизонта в разрезе Майкопа не установ
лено вплоть до Хашурского района. 

В самой западной части южного борта Карталинской депрессии, 
в Сурамском районе у сел. Набат-хеви, по р-. Черат-хеви хорошо обна
жается разрез майкопской серии, которая в самых верхах заканчивается 
мощной (300 м) толщей белесоватых кварцево-полевошпатовых песча
ников, отнесенных М. И. Баренцевым к сакараульскому и коцахурскому 
горизонтам. 

На основе микрофаунистических данных весь разрез Майкопа по 
р. Черат-хеви расчленяется на отдельные горизонты. Нижняя песчани
стая часть разреза мощностью 140—160 м датируется как средний и 
верхний олигоцен. В вышезалегающих майкопских глинах с прослоями 
плотных белесовато-бурых песчаников, подстилающих набатхевские 
песчаники, К. М. Арчвадзе была обнаружена богатая фауна микрофора
минифер, датирующая эти слои нижним миоценом (сакараульский 
горизонт). 

Разрез сакараульского горизонта здесь следующий (снизу вверх): 

1. Глины темно-серые карбонатные с микрофауной Nonion svandripschi 
A r t c h v . , Elphidium mariae A r t c h v . , Elphidium sp. nov., Bolivina 
floridana С u s с h., Cibicides ex gr. lobatulus (W. et J.) 65,6 м 

2. П е р е р ы в в о б н а ж е н и и 85,2 „ 
3. Глины темно-серые с прослоями плотных белесоватых песчаников мощ

ностью 0,4 м с микрофауной Entosolenia ex gr. margirtata (W. et J.), 
Nonion alexandri A r t c h v . , Nonion svandripschi A r t c h v . , Nonion ex gr. 
granosus (d'Orb.) , Nonion umbillcatulum ( M o n t e g u ) , Elphidium incer-

. turn var. nov., Bolivina floridana С u s с h., Cibicides lobatulus (W. et J.) . 32,5 „ 
4. П е р е р ы в в о б н а ж е н и и . . ' 24,4 „ 
5. Глины темно-серые карбонатные с микрофауной Entosolenia vilordebouana 

W i l l , Entosolenia ex gr. marginata (W. et J.), Entosolenia georgiana 
D j a n . , Nonion svandripschi A r t c h v . , Nonion alexandri A r t c h v . , 
Nonion sacarauiensis D j a n . , Elphidium sp. nov., Uvigerinella californica 
C u s h m . , Cibicides ex gr. lobatulus (W. et J.) 40,7 „ 

6. Глины темно-серые карбонатные с прослоями песчаников мощностью от 
0,1 до 0,4 м с микрофауной Miliolina sp., Entosolenia ovulum S u b b . et 
C h u t z . , Entosolenia sp. nov., Nonion alexandri A r t c h v . , Nonion 
svandripschi A r t c h v . , Nonion umbilicatulum ( M o n t e g u ) , Butiminelta 
sp., Bolivina ex gr. floridana C u s h m . , Uvigerinella californica C u s h m . 
Uvigerinella californica C u s h m . var. ornata C u s h m . , Cibicides ex gr. 
lobatulus (W. et J.) 25,9 „ 

7. П е р е р ы в в о б н а ж е н и и 45,5 „ 
8. Глины темно-серые, черноватые с прослоем мергеля (0,1 м) с рыбными 

чешуями и с микрофауной Textularia caucasica D j а п., Miliolina sp., 
Lagena vulgaris W i l l . , Lagena squamosa W i l l . , Entosolenia ex gr. 
vilardeboueana W i l l . , Entosolenia ex gr. marginata (W. e tJ . ) , Entosolenia 
costata W i l l . , Entosolenia ovulum S u b b . et C h u t z . , Entosolenia 
thathoae D i а п., Nonion svandripschi A г с h v., Nonion alexandri 

• A r t c h v . , Nonion sacarauiensis D j a n . , Nonion aff. granosus (d 'Orb. ) , 
Uvigerinella californica C u s h m . var. ornata C u s h m . , Buliminella 
schischkinskuae ( S a m . ) , Discorbis sp., Asterigerina bracteata C u s h m . , 
Globigerina ex gr. tarchanensis S. et C h u t z., спикулы губок . . 6,7 ,, 

9 Глины темно-серые карбонатные с микрофауной Lagena squamosa W i l l . , 
Entosolenia thathoae D j a п., Entosolenia ex gr. marginata (W. et J.), 
E. ovulum S u b b . et C h u t z . , Nonion alexandri A r t c h v . , Nonion aff. 
gvanosus (d 'Orb.) , Elphidium incertum W i l l . var. nov., Elphidium 
kvesanensis A r t c h v . , Bolivina ex gr. floridana C u s h . , Uvigerina cali
fornica С u s h., U. californica C u s h m . var. ornata C u s h . , спикулы 
губок 25,7 „ 

10. П е р е р ы в в о б н а ж е н и и 28,9 ., 
11. Глины типичные майкопские с прослоем мергеля мощностью 0,2 м . 10,6 „ 
12. Песчаник серый рыхлый 2 „ 

Общая мощность разреза 663,8 м. 
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rt— ; 

Выше разрез вполне согласно покрывается мощной толщей набат-
хевских песчаников. 

Аналогичная ассоциация микрофауны, содержащаяся в слоях 1, 3, 
5, 6, 10 и 11, встречается в разрезах сакараульского горизонта у селе
ний Урбниси, Скра, Каспи, Квезани и Лечхуми, охарактеризованных 
богатой моллюсковой фауной нижнего миоцена. 

Таким образом, описанную глинистую толщу Майкопа следует 
отнести к сакараульскому горизонту, а набатхевские песчаники — 
к коцахурскому. Последние с незаметным угловым несогласием покры
ваются пестроцветными глинами чокрака. Этот вывод станет более убе
дительным, когда мы познакомимся с другими разрезами этих горизонтов. 

Южнее г. Хашури, на правом берегу р. Куры по балке Дамчхеула-
геле у сел. Рбона, под фаунистически хорошо охарактеризованным коца
хурский горизонтом залегает небольшая толща (30 м) майкопских 
глин (неполный разрез), содержащая несколько представителей из ука
занной сакараульской мшсрофауны. 

На участке от р. Восточной Проне до сел. Урбниси, на левом берегу 
р. Куры, отложения коцахурского горизонта отсутствуют и красноцвет-
ные глины чокрака залегают непосредственно на глинах М а й к о п а . 

У сел. Урбниси они вновь появляются между майкопскими глинами 
и чокраком и, постепенно увеличиваясь в мощности, непрерывной поло
сой тянутся вдоль левого берега р. Куры на восток до сел. Каспи. 

У сел. Урбниси в этих осадках появляется и характерная для коца
хурского горизонта онкофоровая фауна. 

В нижезалегаюнгих глинах мощностью в несколько десятков мет
ров, трансгрессивно следующих за верхним эоценом, содержатся пред
ставители сакараульской фауны Tapes cf. vetulus B a s t . , Nassa zhizh-
chenko С h a r a t . , Turitella sp. (определения К. Ф. Грузинской) 
и характерные для этого горизонта формы микрофауны: Lagena squa
mosa W i l l . , Lagena sp. nov., Entosolenia vilardebouaena W i l l . , E. ex 
gr. marginata' (W. et J . ) , E. georgiana D j a n . , Nonion svandripschu 
A r t c h v . , N. alexandri A r t c h v . , N. umbilicatulum ( M o n t e g u ) , 
Nonion sp. nov., Elphidium mariae A r t c h v . , E. tumidum ( B o g d . ) 
var. umbilicata D j a n . , Cibicides ex gr. lobatulus (W. et. J.) и др. 

Таким образом, надо предполагать, что глинистая толща верхнего 
Майкопа, трансгрессивно залегающая на участке р. Проне — сел. Урб
ниси на верхнем эоцене и покрывающаяся пестроцветными глинами чок
рака, охватывает коцахурский и сакараульский горизонты нижнего мио
цена. 

Последний, как и в западных разрезах, представлен глинистой 
фацией. Однако в отличие от западных разрезов эти осадки здесь выра
жены темно-серыми и зеленовато-серыми сильно карбонатными глинами 
с тонкими прослойками серых глинистых песчаников. 

Восточнее сел. Урбниси в сакараульской горизонте наряду с май
копскими глинами появляются и мощные пласты песчаников и уже 
у ст. Скра в обрывах на левом берегу р. Куры они занимают 45—50% 
зсего разреза. 

Мощность обнаженной части горизонта здесь не превышает 100 м. 
Песчанистые образования полимиктовые и полевошпатовые. Содержа
ние в них кварцевого материала значительно меньше, чем в песчаниках 
западных разрезов. Здесь чувствуется влияние продуктов размыва туфо
генных пород Триалетии. В нижней части разреза у самого русла 
р. Куры в глинах встречаются крупные плотные, сильно известкови
стые песчанистые линзовидные пропластки и шаровидные конкреции, 
содержащие хорошо сохранившиеся крупные раковины Pectunculus* 
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В этих песчано-глинистых пектункулусовых слоях, залегающих под 
коцахурскими песчаниками, было обнаружено несколько представите
лей микрофауны сакараульского горизонта: Nonion sacaraulensis 
D j a n . , Elphidium sp. 1 

В районе г. Гори сакараульские слои обнажаются у сел. Тинис-хиди 
на правом берегу р. Лиахви под желтовато-бурыми песчаниками коца
хурского горизонта с редкой фауной Oncophora и Ostrea. Здесь они 
представлены в основном желтовато-серыми рыхлыми мелкозернистыми 
яолимиктово-'полевошпатовыми некарбонатными песчаниками с лин
зами плотных песчаников и реже с прослоями майкопских глин. Сака-
раульская фауна в данном разрезе не обнаружена. Мощность обнажен
ной части горизонта 150 м. 

В центральной части Карталинской депрессии отложения сакара
ульского горизонта отсутствуют и песчаники, условно отнесенные 
к коцахурскому горизонту, по данным опорного бурения, трансгрессивно 
залегают на размытой поверхности верхнего мела (Булейшвили, I960).. 

Коцахурский горизонт. Как было отмечено выше, коцахурский 
горизонт впервые был выделен Л. Ш. Давиташвили в 1930 г. в верхней 
части майкопской серии у ст. Каспи. В последующие годы Л. Ш. Дави
ташвили (1934) дал описание коцахурской фауны и подробную харак
теристику отложений этого горизонта. 

На наличие фауны Oncophora sp., Prosodacna, Dreissensia указал 
Б. Ф. Мефферт (1933) в Хашурском районе «у подножия Триалетского 
хребта». Слои, содержащие эти формы, он относил к олигоцену. 

На наличие онкофоровых слоев в Горийском районе указывал и 
В. В. Богачев (1933). В 1938 г. при описании миоцена Закавказья он 
приводит небольшой список фауны коцахурского горизонта, в котором, 
кроме описанных Л. Ш. Давиташвили форм, указывает на присутствие 
двух новых видов: Limnocardiiim sycephanta B o g . и Unio troglodyta-
rum B o g . 

M. И. Баренцевым (1935) коцахурский горизонт был установлен во 
многих разрезах майкопской серии на южном борту Карталинской 
депрессии (Горийский, Карельский, Хашурский и другие районы). 

М. И. Варенцов дал подробную литолого-стратиграфическую харак
теристику этих осадков по всему южному борту депрессии и высказал 
мнение о среднемиоценовом возрасте коцахурского горизонта. 

В дальнейшем коцахурский горизонт был обнаружен в Западной 
Грузии в Мегрелии (Дзвелая, 1940а, 1947), в Абхазии (Ильин, 1935) 
и Лечхуми (Вахания и Папава, 1957). Имеется также указание на при
сутствие раковин Oncophpra в верхнем М а й к о п е в Гурии (Чанишвили, 
1939; Дзвелая, 1940). 

Классические разрезы коцахурского горизонта, как и нижезалегаю-
щего сакараульского горизонта, имеются на южном борту Карталин
ской депрессии между районами Хашури и сел. Каспи. В западной части 
этой полосы фаунистически охарактеризованные отложения коцахур
ского горизонта (олигоцен, по Б. Ф. Мефферту) впервые были описаны 
М. И. Варенцовым (1935), а затем Д. А. Булейшвили (1960), с. Брбона 
(Рбона Д. Б.) на правобережье р. Куры южнее ст. Хашури. 

Здесь коцахурские отложения согласно продолжают фаунистически 
охарактеризованный сакараульский горизонт и выше тектонически пере
крываются туфами низов среднего эоцена по линии Гори-Сахуларского 
разрыва. 

Разрез коцахурского горизонта представлен в основном слабо кар
бонатными и некарбонатными песчанистыми алевролитами и песчани
ками с прослоями глин. Песчаники и алевролиты плотные, зеленоватые, 
толстослоистые. В них встречаются пропластки более плотных песчани-
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ков и включения мелких окатанных туфовых галек и реже окатанных 
валунов и глыб. / 

Песчаники, приуроченные главным образом к верхней части раз
реза, граувакковые, редко встречаются аркозово-граувакковые прослои. 
В некоторых случаях песчаники характеризуются сфероидально-скорлу-
поватой формой выветривания. Несколько прослоев песчаников пере
полнены раковинами Oncophora socialis (Rz.), вместе с которыми, 
встречаются: Congeria iranscaucasica D a v i d , и крупные раковины 
Melanopsis. 

Мощность коцахурского горизонта 352 м. 
К коцахурскому горизонту М. И. Варенцов (1950) приравнивает 

так называемые набатхевские песчаники, обнажающиеся также 
з Хашуреком районе по р. Черат-хеви. Этот вывод М. И. Варенцова 
подтверждается и нашими наблюдениями. Набатхевские песчаники 
залегают на микрофаунистичеоки охарактеризованных слоях сакарауль
ского горизонта и с незаметным угловым несогласием покрываются 
пестроцветными глинами чокрака. 

Литологически набатхевские песчаники мощностью 230 м.в нижней 
части (30 м) представлены желтовато-серыми плотными разностями,, 
в которых имеются отдельные прослои желтоватых рыхлых некарбо
натных алевритовых песчаников. В своей верхней части они более мас
сивные, рыхлые, богаты песчанистой фракцией, характеризуются разно-
зернистостью. В них часто встречаются разнонаправленные пересекаю
щиеся лимонитизированные тонкие прожилки и линзообразные про-
пластки гравелитов. По составу кластического материала набатхевские 
песчаники являются кварцево-аркозовыми и аркозовыми, состоящими 
в основном из зерен кварца и полевых шпатов. 

К востоку от р. Черат-хеви песчаники коцахурского горизонта посте
пенно замещаются глинами майкопской серии, мощность которых не 
превышает нескольких десятков метров. 

У сел. Урбниси на правом берегу р. Куры выше фаунистически дати
рованного сакараульского горизонта вновь появляются массивные гру
бозернистые аркозово-граувакковые и граувакковые желтовато-бурые-
песчаники с элиптическими конкрециями. В аркозово-граувакковых про
слоях содержатся Oncophora socialis (Rz.), Eoprosodacna kartlica 
D a v i d . , Congeria transcaucasica D a v i d . , Melanopsis sp. 

Вышеописанная толща песчаников мощностью около 100 м покры
вается мелкогалечниковым конгломератом, за которым следует неболь
шая толща (15—20 м) пестроцветных глин чокрака. 

Аналогичный разрез наблюдается восточнее сел. Урбниси на пра
вом берегу р. Куры, напротив ст. Скра, где коцахурский горизонт пред
ставлен желтовато-серыми и желтовато-бурыми массивными рыхлыми 
некарбонатными песчанистыми алевролитами с прослоями карбонатных 
песчаников. В этой алевролитово-песчанистой толще характерная для 
коцахурского горизонта фауна не была обнаружена, однако толща 
здесь согласно подстилается майкопскими глинами с линзовидными 
прослоями и крупными конкрециями известковистого плотного песча
ника, в которых встречаются крупные раковины Pectunculus, а сверху 
трансгрессивно покрывается пластом мелкогалечникового конгломе
рата мощностью 2,5 м, с обломками раковин Ostrea. Выше согласно 
идут красные глины чокрака (11 ж), хорошо охарактеризованные макро-
и микрофауной. 

Мощность коцахурского горизонта не превышает 100 м. 
Почти такой же характер имеет разрез коцахурского горизонта 

вблизи г. Гори, на правом берегу р. Лиахви, у сел. Тинис-хиди. В отли
чие от описанных разрезов здесь в алевролитах встречаются конкреции 
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мергеля, а в 92 ж от подошвы горизонта — прослои известняка (0,1 м). 
У кровли алевролиты сменяются алевро-песчанистыми породами. Тер
ригенный материал песчанистых пород представлен оглинившимися 
и хлоритизированными обломками пород с небольшим содержанием 
зерен кварца и полевых шпатов. 

В верхней части горизонта были обнаружены единичные Ostrea sp.. 
и Oncophora sp. 

Выше на уровне конгломератов с обломками раковин устриц раз
резов Урбниси и Скра залегает пласт известняковой брекчии в 0,7 м,, 
содержащий в большом количестве раковины Ostrea gryphoides 
S c h l o t h . , Tapes vetulus B a s t . , Tapes vetuloides M i k h., Meretrix 
gigas ( L m k ) , Area turonica D u j . , Chlamys domgeri M i k h. и др. 

Наиболее полные и типичные разрезы коцахурского горизонта 
наблюдаются в полосе Гори — Каспи по обоим берегам р. Куры. В вос
точном направлении от г. Гори коцахурский горизонт в основном выдер
живает свой литологический характер, наблюдается лишь увеличение 
кварцевого материала в песчанистых породах, достигающее в некото
рых разрезах до 45%, а также возрастает мощность горизонта. 

Разрез коцахурского горизонта в этой полосе представлен в основ
ном алевритистыми и алевролитовыми песчаниками и реже песчани
стыми алевролитами. Песчаники главным образом аркозово-граувакко-
вые, желтовато-бурые, массивные, рыхлые с конкрециями и линзовид-
ными пропластками плотных разностей. Песчаники полимиктовые,. 
основную массу терригенных компонентов в них составляют хлоритизи-
ров^нные обломки пород, зерна плагиоклазов и кварца. Отмечается 
присутствие обломков эффузивных пород. 

По своему составу породы коцахурского горизонта мало отличаются 
от пород нижезалегающего сакараульского горизонта и при постепен
ном переходе последнего в коцахурский горизонт сильно затрудняется 
отбивка нижней границы, тем более что в низах разреза характерная 
фауна отсутствует. Граница отбивается условно по появлению выше
белесоватых аркозово-траувакковых песчаников более темных желто
вато-серых песчаников с относительно большим содержанием известко
вистых конкреций. 

Характерный разрез коцахурского горизонта мы наблюдали в балке-
в 2 км от ст. Уплис-цихе. Здесь выше сакараульских светлых песчани
ков обнажаются: 

1. Песчаники аркозово-граувакковые массивные рыхлые желтовато-серые 
с конкрециями и включениями мелких галек, особенно у подошвы опи
санной пачки, где они образуют (0,4—0,5 м) пласт конгломерата . . 28,3 ж 

2. Глины зеленовато-серые карбонатные 0,6 ., 
3. Песчаник грубозернистый желтовато-бурый с включениями мелких галек 1 „ 
4. Глины тонкослоистые зеленовато-серые некарбонатные . . . . . 6,3 „, 
5. П е р е р ы в в о б н а ж е н и и , 7,0 „ 
6. Песчаники серовато-желтые рыхлые крупнозернистые с включениями 

мелких галек эффузивных пород 25,4 „ 
7. Алевролиты с прослоями глин 3,5 „ 
8. Песчаники серовато-желтые с прослоями тонкослоистых плотных раз

ностей 22,0 „. 
9. Песчаники желтовато-серые массивные рыхлые, в верхней части пачки 

переходят в микроконгломерат. Песчаники переполнены раковинами 
Oncophora socialis (Rz. ) , Eoprosodacna kartltca D a v i d . , Eoprosodacna 
georgensis D a v i d . , Congeria sandbergeria A n d r u s . , Congeria transcau-
casica D a v i d . , Metanopsis intermedia R z 3,5 „. 

10. Песчаники желтоватые слабо сцементированные, мелкозернистые . . . 4,0 „. 
11. Песчаник желтовато-серый рыхлый мелкозернистый с многочисленными 

Oncophora socialis (Rz.) 0,5 „.. 
12. Микроконгломерат, состоящий из галек эффузивных пород . . . . 0,5 „, 
13. Песчаники массивные желтовато-серые мелкозернистые с конкрециями 

плотных известковистых песчаников 9,3 „. 
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14. Песчаник серый рыхлый 0,4 м 
15. Песчаник серый мелкозернистый плотный 0,5 „ 
16. Глины слоистые красновато-бурые некарбонатные 1,0 „ 
17. Песчаники массивные желтовато-серые рыхлые мелкозернистые с кон

крециями плотных разностей и тонкими (0,05 м) пропластками серовато-
бурых глин 7,8 „ 

18. П е р е р ы в в о б н а ж е н и и . . . 20,0 „ 
19. Песчанистый известняк с раковинами Ostracoda . . . . . . . 0,5 „ 

'20. Глины плохо слоистые зеленовато-серые, красновато-бурые и красные 
с фауной Chlamys pertinax Z 'h izh . , Ostrea sp., Leda fragilis C h e m n , 
и др. . , . • 40,0 „ 

В данном разрезе непосредственного контакта устричных слоев 
(слой 19) и песчаников верхов 'коцахурского горизонта (слой 17) не 
видно, поэтому трудно выявить взаимосвязь этих слоев. 

Еще восточнее устричные слои выпадают из разреза, и уже на 
северном крыле Каепи-Мцхетской антиклинали на массивных желто
вато-серых песчаниках залегает пласт конгломерата (3 ж ) , в котором, 
кроме галек различных эффузивных пород, известняков, мергелей 
и кремней, встречаются обломки песчаников сакараульского, а также 
коцахурского горизонтов с раковинами Oncophora socialis Rz. Конгло
мерат плохо отсортирован. В глинисто-песчанистом цементе встречаются 

•обломки Ostrea, Chlamis и Pecten. Описанный конгломерат несогласно 
залегает на размытой поверхности песчаников коцахурского горизонта, 
а выше незаметно сменяется слоистыми песчаниками и пестрощветными 
глинами чокрака. 

Такой же характер имеет разрез коцахурского горизонта по балке 
Надарбазеви. В отличие от описанного выше разреза здесь в самой 
верхней части толщи аркозово-граувакковых песчаников в нескольких 
метрах от базального конгломерата чокрака водном пласте (1,5—3,5м) 
наблюдается огромное скопление крупных хорошо сохранившихся рако
вин Eoprosodacna cartlica D a v i d , и других его разновидностей в виде 
ракушечников. 

Хорошо обнажаются коцахурские песчаники и южнее сел. Каспи, 
на правом берегу р. Куры, на склонах гор Сачите и Сакарауло. Здесь 
выше фаунистически охарактеризованных слоев сакараульского гори
зонта идет толща (200 м) серых, буровато-серых и желтовато-бурых 
кварцево-полевошпатовых и полимиктовых песчаников с крупными 
шаровыми конкрециями и редкими прослоями майкопских глин. 

В некоторых прослоях песчаников встречается аналогичная с встре
ченной в описанных выше разрезах ассоциация моллюсковой фауны 
коцахурского горизонта. 

Восточнее сел. Каспи отложения майкопской серии в силу тектони
ческих условий и плохой обнаженности на поверхности не обнажаются 
до г. Мцхета. Лищь в районе сел. Дзегви по р. Хекордзула А. Т. Дзи-
грашвили указывает на наличие мощной толщи (около 100 м) арко-
зово-кварцевых массивных желтовато-серых песчаников, несогласно 
перекрытых караганским горизонтом. 

В верхней части этой толщи Е. К. Вахания^ К. М. Арчвадзе 
и Г. Н. Хатискаци были обнаружены Congeria trans'caucasica D a v i d . , 
•Cardium sp. 

И. В. Качарава (1955) указывает также на наличие здесь и рако
вин Опсорпога. 

Сравнительно полный разрез майкопской серии обнажается на 
левом берегу р. Куры у г. Мцхета'. В верхней части свиты здесь появ
ляются тонкослоистые алевролиты и аркозово-кварцевые песчаники, 
чередующиеся с майкопскими глинами. Эта глинисто-песчанистая толща 
сверху трансгрессивно покрывается чокракским горизонтом (базальный 
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конгломерат, 2 м). Наличие коцахурского горизонта, кроме стратигра
фического положения, подтверждается также нахождением в них рако
вин Oncophora в самых верхах разреза. 

Однако ввиду отсутствия моллюсковой фауны в низах и микрофора-
минифер, отбить нижнюю границу и определить объем коцахурского 
горизонта нельзя. Еще восточнее верхняя часть М а й к о п а представлена 
исключительно глинистой фацией и в отличие от описанных разрезов 
между этими глинами и чокраком уже появляются макро- и микрофау-
нистически хорошо охарактеризованные слои тарханского горизонта. 

В Притбилисском районе и во Гаре-Кахетии фаунистически 
охарактеризованные слои коцахурского горизонта отсутствуют. К ним 
приравнивается немая толща майкопских глин (1 свита, по Н. И. Кеба-
дзе, 1940), залегающая между тарханским горизонтом и микрофаунис
тически охарактеризованными слоями сакараульского горизонта. 

Кроме стратиграфического положения и, как правило, повсемест
ного отсутствия микрофауны, в пользу такого мнения говорит также 
постепенное замещение этих глинистых осадков Притбилисского района 
песчанистыми образованиями с фауной Oncophora в полосе Мцхета — 
Каспи. 

В Норио-Патардзеульской полосе на северном крыле Норио-Хаш-
минской антиклинали глинистые аналоги коцахурского горизонта почти 
во всех" разрезах залегают между фаунистически охарактеризованными 
карбонатными глинами тархана и песчано-глинистой толщей сакарауль
ского горизонта с богатой микрофауной. Они здесь представлены исклю
чительно тонкослоистыми некарбонатными темно-серыми и коричнева
тыми глинами с гипсом и выцветами ярозита с редкими, очень тонкими 
пропластками песчаников и включениями септарий и конкреций сидери
т о в и мергелей. 

На протяжении всей описанной полосы от сел. Норио до восточного 
погружения Назвревской антиклинали в районе сел. Патардзеули, ана
логи коцахурского горизонта были вскрыты многими структурно-карти-
ровочными и глубокими разведочными скважинами. 

Судя по керновому материалу, коцахурский горизонт на всем этом 
расстоянии в основном выдерживает свой литологический характер; 
лишь в районе сел. Патардзеули наблюдается значительное увеличение 
песчанистых образований. 

В районах южной части Гаре-Кахетии, начиная от с. Малхазовки 
на юго-восток до Чатмы, аналоги коцахурского горизонта пред
ставлены в основном глинистыми породами, везде согласно налегаю
щими на глинисто-песчанистую толщу, местами (Нацвал-цкали) содер
жащую микрофауну сакараульского горизонта . 

Как в районах Нацвал-цкали и Удабно, так и южнее г. Тбилиси, 
на северном склоне Хребта Яглуджа, отложения майкопской серии по 
литологическим признакам также делятся на две части: нижнюю — пе-
счано-глинистую и верхнюю — глинистую. Верхняя глинистая часть май-
копа хребта ЯглуДжа микрофаунистически не изучена, но по своему 
стратиграфическому положению (залегают между чокраком и песчано-
глинистой частью М а й к о п а ) должна также соответствовать коцахур-
скому горизонту. 

На северном борту межгорной впадины Грузии фаунистически оха
рактеризованные отложения коцахурского горизонта Известны лишь 
в Западной Грузии, в Лечхуми, Мегрелии и Абхазии. В Восточной Гру
зии к ним условно можно приравнять лишь верхнюю глинисто-песчани
стую толщу свиты кинта Кахетинского хребта, согласно следующую 
за микрофаунистически охарактеризованными слоями сакараульского 
горизонта, а также верхнюю глинистую часть М а й к о п а с конкрециями 
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и проплаетками сидерита по р. Поте (около Душети), залегающую под 
спириалисовыми слоями тархана. 

К коцахурскому горизонту Е. К. Вахания (1959) приравнивает 
также глинистую толщу верхнего Майкопа Рачинской депрессии (селе
ния Баджи, Гадиши, Ахал-сопели, Мухли и др.) , местами залегающую-
под фаунистически датированным тарханским горизонтом. 

В Л е ч х у м с к о й депрессии отложения коцахурского горизонта 
имеют широкое развитие. Впервые характерная для этого горизонта 
форма Oncophora была обнаружена Г. Д. Харатишвили в коллекции 
И. М. Рухадзе из сел. Орбели (1952). В последующем моллюсковая 
фауна коцахурского горизонта была обнаружена Е. К. Вахания, 
Д. Ю. Папава и В. П. Агеевым (1959), К. М. Арчвадзе, Г. Д. Ананиа-
швили (1959) и нами во многих разрезах третичных отложений Леч
хуми (селения Орбелис-цвери, Чкуми, Циперчи, Барднала, Гвириши 
и др.) . 

Характерный разрез нижнего миоцена, описанный Е. К- Вахания 
(1959) в Лечхумской депрессии, на северном крыле Дехвирской анти
клинали у сел. Чкуми в обобщенном виде следующий: 

1. Глины песчанистые грубосланцеватые некарбонатные с микрофауной: 
Nonion sacarauiensis D j a n . , Bulimina caprolitoid.es A n d r e a . , В. elongata 
d'Orb., Rotatia ex gr. bessarii ( L i n n e . ) , Discorbis sp., Cythereis sp. . . 20 м 

2. Песчаники тонкослоистые 30 „. 
3. Глины песчанистые некарбонатные с прослоями карбонатных глин и 

реже глинистых песчаников 150 „. 
4. Песчаники толстослоистые желтовато-серые с тонкими прослоями песча

нистых глИн и с мелкими линзами бурого угля и с крупными шаровыми 
конкрециями плотных известковйстых песчаников. В нижней части этих 
песчаников встречаются 70 „. 

5. Глины майкопские 80 ,, 
6. Песчаники желтовато-серые 10 „ 
7. Глины некарбонатные 20 „. 
8. Песчаники желтовато-серые кварцево-полевошпатовые, толстослоистые. 

В низах пачки содержатся Oncophora socialis Rz. , Cardium cartlicum 
D a v i d . , Congeria iranscaucasica D a v i d д . . 30 

9. Глины майкопские 20 „. 
10. Глины песчанистые серые карбонатные с прослоями песчаников и мерге

лей с фаунойSyndesmiaparabilis Z h i z h . , Naticahelicina B r o c c , Turbo-
nella brevis R e u s s., Nassa restitutiana F о n t и фораминиферы Sigmoilinq 
tenuis (Rz . ) , Nonion boucanus d'Orb., N. granosus d'Orb., Rotalia bec-
carii ( L i n n e . ) , Globigerina tarchanensis S u b b . et С u t z., Loxoconcha 
corinaia L i n k 1 s 11 „. 

Выше согласно залегают слоистые песчаники, в которых наряду 
с чокракской фауной Е. К- Вахания указывает на нахождение в боль
шом количестве раковин Ostrea gryphoides S c h l o t h . 

Из описанного разреза к коцахурскому горизонту Е. К. Вахания 
относит слои 5, 6, 7, 8 и 9 мощностью 160 м, а слой 10 к тархану. 
В вышезалегающих слоистых песчаниках с Ostrea griphoides S c h l o t h -
(чокрак, по Е. К. Вахания) Г. Д. Ананиашвили (1960) обнаружил 
фауну тарханского горизонта, в которой наряду с Nucula nucleus L., 
Amussium denudatum R e u s s . , Natica helicina B r o c c , Aporfhais 
pes-pelicani L., Nassa tamanensis и Pleurotoma neutra L i v e r , он 
указывает и на присутствие Ostrea gryphoides S c h l o t h . , О. gryphoi
des S c h l o t h . var. gingensis S c h l o t h . , O. gryphoides S c h l o t h 
var. minor Z i n o v . , O. cochlear•'Pо 1 i. и Rzehakia dubiosa M. H o r n . 

К коцахурскому горизонту E. К. Вахания относит нижнюю часть 
песчаников усахело, представленных «кварцево-полевошпатовыми и 
кварцево-граувакковыми песчаниками (различной зернистости, плотно
сти и толщины) с органическим детритусом, обугленной флорой, линзоч
ками бурого угля и гравелита, а также с включениями кусочков глин,,. 
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песчаников и мергелей палеогена. В определенных интервалах толщи 
наблюдаются пачки толстослоистых песчаников с шаровыми крупными 
конкрециями более плотных известковистых песчаников и прослои кар
бонатных глин с спорадическим содержанием руководящей фауны» 
(Вахания, 1959). 

Сопоставляя разрезы отложений майкопской серии южного борта 
депрессии с разрезом северного борта и центральной части депрессии, 
Е. К. Вахания приходит к выводу, что стратиграфический интервал 
песчаников свиты усахело на южном борту Лечхумской депрессии охва
тывает отрезок времени от сакараульского века до чокрака включи
тельно, тогда как в центральной части и на северном борту депрессии 
они соответствуют лишь нижнему миоцену. 

С юга на север к центральной части и северному борту депрессии 
песчаники свиты усахело постепенно замещаются песчано-глинистыми 
осадками, однако на тех же стратиграфических уровнях, что и в разре
зах южного борта, здесь также выделяются фаунистически охарактери
зованные слои сакараульского и коцахурского горизонтов. 

Коцахурский горизонт на южном борту депрессии в разрезах Сур
муши, Гвириши, Чкуми и др. согласно покрывается песчаниками 
типа усахело, содержащими тарханскую фауну Leda fragilis С h e r n п., 
Corbula gibba 01. , Cuspidaria cospidata 01. , Aporrhais pes-pelicani L., 
Natica helicina B r o c c , Nassa restitutiana F о n t. 

На северном борту депрессии в разрезе у Орбелис-цвери выше коца-
хурской песчано-глинистой толщи мощностью 45 ж с фауной Oncophora 
socialis R г., Eoprosodacna cartlica D a v i d . , Congeria transcaucasica 
D a v i d , залегает небольшая толща (10 м) глин с фауной Cuspidaria 
cuspidata 01., Xylophaga dorsalis T u r t o n . , Corbula gibba (01.), Cryp
todon subangularis R., Syndesmia parabitis Z h i z h., Leda fragilis 
С h e m n. 

Как в первом, так и во втором случае коцахурские слои покры
ваются соответственно песчаниками и глинистыми осадками с характер
ной микро- и макрофауной тархана. 

Таким образом, в Лечхумской депрессии коцахурский горизонт 
представлен двумя фациями: песчанистой (южный борт депрессии) 
и песчано-глинистой (центральная часть и северный борт). Переход 
одной фации в другую постепенный. Несмотря на значительные измене
ния фаций и мощностей осадков верхнего Майкопа , коцахурский гори
зонт все же хорошо выделяется повсеместно от смежных горизонтов 
миоцена. 

В Мегрелии отложения коцахурского горизонта развиты на север
ном борту Центрально-Мегрельской депрессии. Они хорошо обна
жаются по р. Чанис-цкали, у с. Джгали. 

Фауна коцахурского горизонта в данном разрезе впервые была 
обнаружена М. Ф. Дзвелая (1940) еще в 1936 г. На основе литолого-
фаунистических данных майкопская серия здесь этим автором была 
подразделена на четыре горизонта: 

1. Хадумский горизонт — глины темно-серые сланцеватые карбонатные 
с остатками флоры и фауны 60 м 

2. Глинистая толща Майкопа с прослоями мергелей и конкрециями сиде
рита с раковинами Congeria . . . , 100—400 „ 

3. Песчано-глинистая толща с фауной Oncophora socialis R z., Oncophora sp. 70 „ 
4. Глины коричневато-серые слабо карбонатные с выцветами ярозита, 

с обилием чешуек рыб, с конкрециями мергелей . . . . . . 70 „ 

В последующем М. Ф. Дзвелая (1947) третий горизонт (70 м) отнес 
к коцахурскому горизонту, а вышезалегающую глинистую толщу май
копских глин (слой 4), лишенную ископаемой фауны и подстилающую 
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тарханский горизонт, он выделил в самостоятельную, так называемую 
«джгальскую свиту» (джгальские слои) и отнес к верхам нижнего мио
цена. 

В указанном разрезе «джгальские слои» представлены некарбонат
ными тонкосланцеватыми темно-серыми глинами с выцветами ярозита 
и железистыми налетами; в верхней части этой 70-метровой толщи (на 
61 м от ее кровли) встречаются мелкозернистые плотные сероватые 
пропластки песчаников и еще реже пропластки мергелистых глин, 
в которых Д. П. Окромчелидзе (1958) были обнаружены моллюски: 
Leda fragilis С е m п., Leda subfragilis R. Н о е г п., Leda pella L., 
Leda sp., Nucula nucleus L., Nucula placentina L i п., Diplodonta cf. 
subtrigonula Z h i z h . , Cryptodon cf. laevis Z h i z h. 

Выше «джгальских слоев» залегают серые глины мощностью 3 м. 
Глины песчанистые с комковатой отдельностью и содержат характер
ную также для тарханского горизонта фауну Amussium denudatum 
R e u s s., Nucula nucleus L., Leda subfragilis R. H о e г п., Leda pella 
L., Cardium liverovskayae M e r k . , Lima sceliensis M e r k . , Venus 
marginata H o e m . , Xylophaga dorsalis T u t . , Cuspidaria cuspidata 
0 1 i v i., Aporrhais pes-pelicani B r o c c , Pleurotoma sp., Anomia 
ephippium L., Natica helicina B r o c c , Musculus conditus M a y e r . , 
Modiola hoernesi R e u s s . 

Интересно отметить, что в данном комплексе фауны в одном 
образце совместно с Amussium denudatum R e u s s . были встречены 
раковины Oncophora socialis R z. 

Мощность тарханского горизонта в этом разрезе вместе с той 
частью «джгальских слоев», которая содержит фауну, равна 12 м. 

Общность фациальных условий тарханского бассейна с майкопским 
бассейном, по-видимому, обусловливает наличие в тарханских отложе
ниях глин майкопской фации, содержащих тарханскую фауну. Это обсто
ятельство затрудняет проведение границы между тарханским и коца-
хурским горизонтами. 

Тарханский возраст верхней части джгальских слоев был доказан 
О. И. Джанелидзе (1958), которой в одном пласте, залегающем в верх
ней половине джгальских слоев, была обнаружена Leda fragilis 
C h e m n . , Leda sp., Nucula placentina Lamk., N a s s a restitutiana F., 
Spirialis sp. (определения К. Багдасарян) и фораминиферы Textularia 
tarchanensis В о g d., Miliolina boueanus ( d ' O r b . ) , Sigmoilinatenuis 
( C z y z e k ) , 5 . mediteranensis B o g d., Nonion boueanus ( d 'Orb . ) . 

О. И. Джанелидзе нижнюю половину джгальских слоев условно 
относит к коцахурскому горизонту, а верхнюю половину к тарханскому 
горизонту. Таким образом, можно заключить, что выделение джгаль
ских слоев, лишенных ископаемой фауны, в самостоятельную стратигра
фическую единицу нельзя признать удачным. 

В остальных разрезах северного борта Центрально-Мегрельской 
депрессии, а также в южных и восточных районах Мегрелии к коца
хурскому горизонту условно можно отнести глинистую толщу верхов 
Майкопа, залегающего непосредственно под тарханским горизонтом 
(селения Мухури, Курзу, Саберио, Добаразени, Хуро, Скурди, Барта, 
Абастумани, Хоби, Хорши, Менджи, Бондра, Цхакая и др.). Более 
утвердительно это можно говорить для тех районов, где эта глинистая 
толща верхов Майкопа снизу подстилается микрофаунистически охарак
теризованными слоями сакараульского горизонта (селения Мухури, 
Курзу, Саберио, Цхакая и др.) . • ' 

В А б х а з и и фаунистически датированные слои коцахурского 
горизонта впервые были описаны С. И. Ильиным (1935) в Гудаутской 
депрессии в бассейне р. Бзыби, у сел. Бармыш. Здесь, по данным 
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С. И.Ильина, онкофоровые слои представлены песчано-глинистыми осад
ками с прослоями мелкогалечниковых конгломератов с линзами охри
стых песчаников, грубозернистых песчаников с включениями больших 
мергелистых конкреций и мелких галек в нижней части разреза. По 
С. И. Ильину, эта песчано-глинистая толща мощностью около 40 м 
несогласно залегает на подстилающие слои олигоцена и трансгрессивно 
покрывается отложениями чокрака. 

Из собранной С. И. Ильиным фауны В. В. Богачевым были опре
делены Oncophora dubiosa (М. H o e r n ) , Congeria cf. amigdaloides 
D u n k e г., Limnocardium sp., Prosodacna sp., Melanopsis sp. 

Аналогичную характеристику коцахурского горизонта Гудаутской 
депрессии дает Е. К- Вахания (1959). Однако, по его данным, на левом 
берегу р. Бзыби эта песчано-глинистая толща (500 м) с прослоями 
песков, песчаников и конгломератов и с включениями обломков и глыб 
мергелей и известняков нижнего палеогена и верхнего мела согласно 
залегает выше сакараульского горизонта. 

К коцахурскому горизонту Е. К. Вахания относит также 400-метро-
зую толщу некарбонатных и слабо карбонатных глин с прослоями мер
гелей и песчаников с конкрециями сидерита у сел. Мерхеули по р. Мад-
жарка. По данным Е. К. Вахания (1959), здесь эта толща согласно 
залегает на макрофаунистически охарактеризованные; слои сакарауль
ского горизонта и согласно покрывается тарханским горизонтом. 

Еще восточнее, в Очамчирском и Ткварчельском районах, к коца
хурскому горизонту условно приравнивается толща немых типично май
копских глин с прослоями песчаников, залегающая между сакарауль-
ским горизонтом и фаунистически датированным тарханом. 

В Г у р и й с к о й депрессий на присутствие в разрезе майкопской 
свиты коцахурского горизонта с фауной Oncophora впервые указал 
А. И. Чанишвили (1939) в районе Земо-Натанебской антиклинали. 

Позже А. И. Чанишвили и М. Ф. Дзвелая (1940) уточняют место
нахождение онкофоровой фауны и указывают, что в аналогах пачки 
грубозернистых песчаников, залегающих выше типично майкопских 
глин в Восточной Гурии (Чохатаурский район) и у сел. Тхинвали 
(в Западной Гурии) на горе, имеющей абсолютную высоту 121,05 м, 
была обнаружена Oncophora dubiosa (М. H o e r n ) , Oncophora sp., 
Cardium sp. и обломки раковин. 

В последующем при детальной съемке нефтеносных районов Запад
ной Гурии Р. С. Пирцхалава и В. П. Агеевым было установлено, что 
у сел. Тхинвали небольшие выходы майкопских глин и песчаников 
являются оползневыми глыбами, попавшими в нижний сармат. Этот 
вывод подтверждается данными Д. П. Окромчедлидзе, который в линзо-
видных прослоях грубозернистых песчаников, залегающих в этих май-
копоподобных глинах, обнаружил фауну нижнего сармата Ervilia dis-
sita Eichw., Tapes naviculatus (R. H o e r n ) , Andrus и др., а, также 
были встречены раковины Pectunculus sp. с хорошо сохранившимся так-
содонтным рядом зубов. Д. П. Окромчедлидзе высказал мысль, что 
раковины Oncophora и Pectunculus, встречающиеся на одинаковом 
стратиграфическом уровне в майкопоподобных глинах, находятся в пере
отложенном состоянии в нижнесарматских отложениях. 

Приведенные факты позволяют говорить о существовании до сар
матского века мелководных образований коцахурского горизонта 
в Гурии. К ним условно можно также приравнять толщу типично май
копских глин, согласно залегающую под микрофаунистически богато 
охарактеризованными слоями сакараульского горизонта по р. Бахвис-
цкали. 

http://jurassic.ru/



262 СТРАТИГРАФИЯ 

В ц е н т р а л ь н ы х ч а с т я х межгорной впадины Грузии, подан
ным глубокого разведочного и опорного бурения, на значительной тер
ритории (Колхидская депрессия) отложения коцахурского горизонта 
отсутствуют. Лишь опорной скважиной Гори они были вскрыты в цент
ральной части Карталинской депрессии у сел. Шиндиси. Здесь условно 
к этому горизонту относится 165-метровая толща грубозернистых арко-
зово-кварцевых песчаников, несогласно залегающая между отложени
ями верхнего мела и трансгрессивным чокраком с конгломератами 
в основании. 

Таким образом, в пределах межгорной впадины Грузии почти во 
всех областях развития майкопской серии, в ее верхней части, по фау-
нистическим и литолого-фациальным данным, хорошо выделяются два 
самостоятельных стратиграфических горизонта — сакараульский и коца-
хурский. 

Сакараульский горизонт во многих разрезах, в первую очередь 
в разрезах, выраженных мелководными прибрежными осадками, содер
жит характерную для нижнего миоцена моллюсковую фауну и микро-
фораминиферы. В областях же развития переходной или относительно 
глубоководной песчано-глинистой фации горизонт макрофауну не содер
жит, однако слои охарактеризованы той же ассоциацией микрофорами
нифер, что и мелководные осадки с моллюсковой фауной типичных раз
резов. Однако здесь она более богата и состоит главным образом из 
нижнемиоценовых форм. Совместное нахождение этих микрофорамини
фер, содержащих многие новые формы, имеющие локальное вертикаль
ное распространение с моллюсковой фауной сакараульского горизонта, 
позволяет заключить, что ассоциацию микрофораминифер сакарауль
ского горизонта классических разрезов Абхазии, Лечхуми и Картли сле
дует рассматривать как эталонную ассоциацию при изучении майкоп
ских отложений Грузии. 

Нижняя граница сакараульского горизонта отбивается хорошо на 
основе фаунистических данных, а что касается верхней границы, то при 
отсутствии моллюсковой фауны коцахурского горизонта она проводится 
условно по исчезновении макро- и микрофауны Сакараульского гори
зонта. Интересно отметить, что ни мелководно-прибрежные осадки 
с характерной моллюсковой фауной и ни песчано-глинистые, относи
тельно глубоководные осадки микрофауну не содержат. Моллюсковая 
фауна коцахурского горизонта резко отличается от морской фауны 
сакараульского горизонта и носит солоноватоводный характер относи
тельно опресненного бассейна. С появлением этой солоноватоводной 
фауны совпадает и полное исчезновение микрофораминифер, что, 
несомненно, указывает на резкую смену гидрологического режима одно
временно по всему верхнемайкопскому бассейну. Именно по этим при
знакам проводится граница между сакараульским и коцахурским гори
зонтами. 

Вопрос верхней границы коцахурского горизонта несколько ослож
няется ввиду размыва его верхней части чокракской трансгрессией во 
многих разрезах или появлением в согласно залегающих осадках над 
коцахурскими слоями разнохарактерной моллюсковой фауны на раз
личных прибрежных участках бассейна. 

В более погруженных частях седиментационных депрессий пред
горных прогибов коцахурские слои обычно согласно покрываются тар
ханским горизонтом. В прибрежных же участках бассейна в одних слу
чаях они трансгрессивно перекрываются базальным конгломератом чок
рака, а в других согласно покрываются устричными слоями (Гори — 
Уплисцихе) или слоями тарханского горизонта с мелководной фауной 
(Лечхуми), причем в устричных слоях присутствуют элементы тархан-
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ской макро- и микрофауны (Уплис-цихе), а в тарханских — представи
тели фауны устричных слоев, из которых следует отметить присутствие 
раковин Ostrea griphoides S c h l o t h . совместно с Pecten denudatum 
R e u s s . (Лечхуми). 

Характер фауны устричных слоев и тарханского горизонта свиде
тельствует о наступлении после коцахурского века морского режима 
яо всему бассейну. 

Таким образом, верхняя граница коцахурского горизонта отби
вается по появлению фауны тарханского горизонта или приравнивае
мых к нему устричных слоев. 

Аналогичная последовательность слоев наблюдается в верхнем май-
копе и его аналогах по всему Кавказу, на Украине, в Волгоградской 
области, Туркмении, Приаралье и других местах. 

В большинстве из этих областей сакараульский горизонт и его ана
логи лишены моллюсковой фауны. Присутствие осадков этого возраста 
устанавливается стратиграфическим положением слоев или микрофау-
. нистическими данными. 

В Азербайджане сакараульскому горизонту сопоставляют нижнюю 
часть верхнего М а й к о п а , лишенную моллюсковой фауны, но содержа
щую характерную для нижнего миоцена микрофауну зон Bolivina р1Ь 
catella, Virgulinella poliensis и Neobulimina elongata ( d 'Orb . ) subsp., 
leninabadensia K u z n e z o v a subsp. 

Аналогичные зоны выделяются в верхнем М а й к о п е в районах севе
ро-восточных предгорий Малого Кавказа на этом же стратиграфическом 
уровне. 

Любопытно, что во всех разрезах верхнего М а й к о п а верхняя часть 
лишена как макро-, так и микрофауны и, как в Грузии, согласно 
покрывается тарханским горизонтом, а местами (Северо-Западный 
Талыш, левобережье р. Аракса) устричными слоями (мелик-касумский 
горизонт), возраст которых К- М. Султановым определяется как 
тархан. 

В Восточном Предкавказье сакараульскому горизонту соответст
вуют сулакская и зурамакентская свиты верхнего М а й к о п а ; последняя, 
по-видимому, охватывает и коцахурский горизонт, так как ее возраст
ные аналоги, так называемые рицевские слои Центрального Предкав
казья, залегающие выше микрофаунистически датированных осадков 
ольгинокой свиты (сакараульский горизонт), хорошо охарактеризованы 
моллюсковой фауной коцахурского (онкофоровых слоев) горизонта 
и согласно покрываются тарханским горизонтом. 

В Западном Предкавказье к сакараульскому горизонту приравни
вается глинисто-сидеритовая свита верхнего М а й к о п а , микрофаунисти
чески соответствующая зонам Neobulimina elongata (Северное Ставро
полье) и Uvigerinella californica (Абхазия). 

Аналогами коцахурского горизонта здесь являются рицевские слои, 
согласно подстилающие тарханский горизонт. 

На Украине сакараульский горизонт отсутствует, и онкофоровые 
слои залегают непосредственно на кристаллических породах или на 
осадках палеогена. В большинстве, разрезов они охарактеризованы фау
ной Oncophora с примесью раковин Ostrea gryphoides и согласно покры
ваются так называемыми томаковскими слоями, нижнюю часть которых 
рассматривают как мелководную фацию тарханского горизонта. 

В Устюрте аналоги сакараульского горизонта представлены араль
ской свитой, которая, кроме своеобразной фауны, местами (западная 
часть острова) содержит комплекс микрофауны, сходной с зоной Neobu
limina elongata ольгинской свиты. К сакараульскому горизонту в Уст
юрте относят также так называемую кинтычинскую свиту, за которой 
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с размывом следуют онкофоровые слои. Последние трансгрессивно 
покрываются устричными слоями, приравниваемыми всеми исследова
телями к тарханскому горизонту. 

Таким образом, как на Кавказе, так и в других областях Юга 
СССР коцахурский горизонт повсеместно согласно покрывается тархан-
скими- слоями или их мелководными аналогами (устричными слоями) 
с характерной морской или близкой к ней фауной моллюсков и микро
фораминифер. 

Резкая смена гидрологического режима бассейна, а следовательно, 
появление после пресноводной фауны коцахурского бассейна морской 
фауны средиземноморского'типа, а также смена режима осадконакоп-
ления с тарханского века свидетельствуют о наступлении с этого пери
ода нового среднемиоценового цикла осадконакопления и развития мио
ценовой фауны. 

СРЕДНИЙ МИОЦЕН 

Морские молассовые отложения среднего миоцена приурочены глав
ным образом к Грузинской и частично к Артвинско-Болнисской и Азер
байджанской глыбам. Определенные участки этих глыб испытывали 
дифференциальные вертикальные движения, что нашло отражение 
в распределении мощностей и фаций миоценовых горизонтов. По этим 
двум признакам различаются седиментационные депрессии, приурочен
ные к геотектоническим рубцам, т. е. к зонам срастания субстратов раз
личного возраста или тектонической природы (рис. 23). 

Тарханский горизонт. В Самурзакано (Абхазия) он впервые выде
лен С. И. Ильиным и А. Г. Эберзиным (1933). Наиболее западный 
выход, охарактеризованный фауной, описан Е. К. Вахания (1952) 
в долине р. Маджарки у сел. Мерхеули. Здесь за майкопскими глинами 
следуют серые известковистые, слегка песчанистые глины с Cryptodon 
subangulatus R. Н 6 г п., Xylophaga dorsalis Т и г t., Nassa restitutiana 
E o n t., Cuspidaria sp. и Spirialis sp. Выше наблюдаются глины мощ
ностью 30 м, которые содержат лишь микрофауну тарханско-чокрак-
ского облика. Верхняя граница тархана проводится условно. 

Восточнее, в Центральной Абхазии, отложения тархана установ
лены Е. К- Вахания в окрестностях сел. Патрахуца в залегающих над 
«немым» М а й к о п о м известковйстых серых глинах и песчаниках, содер
жащих в 2-метровом слое тарханскую фауну (определения В. В. Бога-
чева): Pecten denudatus R s s., Meretrix rudis P o l i , Nucula placentina 
L a m k., Nassa restitutiana F o n t . , Chenopsis pes-pelicani L a m k., 
Avicula aff. mira Z h i z., Perna sp. Мощность всей пачки 12 м. 

За этой пачкой следуют аналогичные породы, но с чокракской 
фауной. 

Еще восточнее, в бассейне р. Ингури, наиболее полный разрез изу
чен вдоль русла р. Чанис-цкали близ сел. Джгали. 

К. Г. Багдасарян (1959), Д. П. Окромчедлидзе (1959) и наблю
дениями автора в 1957 г. здесь установлена следующая последователь
ность: 

Niskr—Nitrch 1. Майкопские глины, содержащие в средней части свиты 
Nucula s p . (по-видимому, сакараульского горизонта), 
в 70 ж от кровли — онкофоры коцахурского горизонта, 
в верхней части свиты на протяжении около 20 м наблю
даются прослои темно-серых глин с нижнетарханской 
фауной: Nucula nucleus L a m k . , и Leda cf. subfragilis 

H o e r n . , Leda fragilis С h e m п., Leda subfragilis R. H o r n . , 
Leda pella L i п., Nucula nucleus L i п., N. placentina L a m k . , 
Diplodonta cf. subtrigonula Z h i z h„ Cryptodon cf. laevis 
Z h i z h. 
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1Рис. 23. Схема основных палеогеографических областей в миоцене (по А. А. Чиковани) 
I — области интенсивного прогибания: / — Гудаутская; 2 — Самурза канская; 3 — Одишская; 4 — Рачинско-Лечхумсгсая; 5 — Джавско-Ши-
ракская; в —Гурийская; 7 —Предгорная Имеретинского хребта; 8 — Предтриалетская; 9 -~ Аджамети-Сачхерская; 10 — Гардабанская; 

И —области пологого погружения Грузинской глыбы: / / —Колхидская; 12 — Шиндисская; 
III —области предполагаемого континентального осадконакопления: 13 — Адигенско-Ахалкалакская; 14 — Алазанская 

IV —области размыва складчатых систем: /5 — Большой Кавказ; 16—Аджаро-Триалетская система 
V—г области размыва Грузинской глыбы; 17 — субстрата доюрского формирования; 18—субстрата батского формирования 

VI — границы: а) межгорной депрессии; б) и в) палеогеографических областей (достоверные и предполагаемые) http://jurassic.ru/
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2. Пачка майкопских глин' с линзами песчаников . . . 10 м 
Nitrch 3. Серые известковистые глины с типичной тарханской фауной 

Nucula nucleus L i п., N. placentina L m k., Abra parabillis 
Z h., Pseudamussium denudatum R s s., Aporrhais pes-
pelicani L., Natica helicina B r o c c , Cuspidaria cuspidata 
0 1 . , Leda fragilis С h e m п., Anomia ephippium L. var. 
squamulosa L., Ostrea cochlear P о 1 i, Modiolus hoernesi 
R s s ., Musculus conditus M a y e r var. concinna M e r k 1., 
Nassa restitutiana F o n t . , N. tamanensis D a v., Turbonilla 

subumbilicata G r a t., Cardium liverovskajae M e г k 1., 
C. centumpanium A n d г., С. ciprium B r o c c , Chlamys 
aff. submalvinae R o g e r . , Pitar cf. rudis P о 1 i, Emilia 
pusilla P h i 11., Chama toulai D. и др 3 „ 

Nitsch 4. Без перерыва следуют аналогичные породы, но уже 
с чокракской фауной. 

Описанный разрез свидетельствует о тесной связи тарханского гори
зонта с верхами майкопской серии и о возможности деления тархана ^ 
на две части: нижнюю — с бедной тарханской фауной и верхнюю — 
с биоценозом полносоленого моря. Это подтверждается также разре
зами тархана в Лечхуми, описанными Е. К. Вахания и Д. Ю. Папава 
(1955, 1956) и подробно охарактеризованными Г. Д. Ананиашвили 
(1960). В междуречье Цхенис-цкали — Джоноула, в окрестностях 
сел. Чкуми, за майкопскими глинами, верхняя часть которых относится 
к коцахурскому горизонту, согласно следуют: 

Nitrchi 1. Известковистые, слегка песчанистые серые глины с про
слоями мергелей и фауной Nucula nucleus L i п., Leda 
fragilis С h e m п., Pitar cf. islandicoides L a m k., Abra 
parabilis Z h i z h., Ostrea cochlear P о 1 i, встречающиеся и 
выше (пачка 3), указаны также Chlamys aff. tarchanicus 
М е г k 1., СМ. ex gr. submalvinae R о g., Cardium aff. 

praeplicatum H i 1 b., Ostrea cf. digitalina D u b., Ostrea 
cochlear P о 1 i. . . 

2. Песчаники, почти не содержащие фауны 
Nitrcb.2 3. Песчанистые глины. Кроме указанных пяти форм обнару

жены: Pseudamussium denudatum ( R s s . ) , Cuspidaria cuspi
data 0 1 . , Ostrea gryphoides S c h l o t h . O. gryphoides 
S с h 1. var. gingensis S с h 1., 0 . ex gr. digitalina D u b., Area 
diluvti L a r a k . , Avicula mira Z h i z h., Cardium centum
panium A n d г., Cardium impar Z h i z h. Mytilus aff. fuscus 
M. H б г п., Mactra aff. quasi-deltoides В a j а г., Oncophora 
dubiosa M. H б г п., Leda pella L. var. magna Z h i z h., 
Aporrhais cf. pes-pelicani L a m k., Caliptraea chinensis L., 
Natica helicina B r o c c . Nassa restitutiana F o n t . , Nassa 
aff. tamanensis D a v. 

К востоку и северо-востоку пачка 2 выклинивается, мощность тар
хана убывает и наблюдается его постепенный переход в подстилающий 
майкоп и перекрывающий чокрак. Еще восточнее, в Раче, по южному 
борту Рачинско-Лечхумского прогиба тархан перекрыт отложениями 
чокракской трансгрессии, а в осевой части прогиба он встречен в долине 
р. Крихула Д. Ю. Папава (1957) в глинах мощностью до 20 м, содер
жащих Pseudamussium denudatum ( R s s ) . 

На северной периферии Дзирульского массива, в Аджамети-Сачхер-
ской седиментационной депрессии, тархан обнаружен впервые 
И. Г. Кузнецовым. В дальнейшем И. Р. Кахадзе (1940) толковал этот 
горизонт значительно шире. 

Здесь в долине р. Лашура, в окрестностях сел. Шалаури А. Чико-
вани (1954) описан разрез, в котором над майкопскими глинами после 
небольшого перерыва в обнажении следуют: 

Nitrchi 1. Темно-серые известковистые глины, содержащие Leda 
fragilis С h е m п., Leda pella L., A b r a parabilis Z h i z h., 
Cuspidaria cuspidata О 1., Pteria mira Z h i z h. И. Г. Кузне-

15 м 
20—25 „ 
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цов указывает также (определения Е. Б. Ливеровской) 
Leda subfragilis R. Н о г п., Cryptodon subangulatus 
R. H o r n . , Cuspidaria benoisti C o s s m . et P e y r o t , 
Aloidis gibba ( 01 . ) , Xylophaga dorsalis T u r t . , Pseudamus-
sium denudatum R s s., Anomya ephippium L. var. squamu-
losa L., Pyramidella mitrula В s t r t , Nassa restitutiana 
F o n t . , Cylichna conulus D e s h 1—1,5 м 

2. П е р е р ы в в о б н а ж е н и и 2—2,5 „ 
Nitrdi2 3. Породы аналогичные пачке 1 со сходной фауной, а также 

с Leda pella L. и Cerithium scabrum О 1. 
4. Известковистые глины с прослоями майкописких глин 

с Metella и налетами ярозита 0,4—0,5 „ 
5. Аркозовые псаммиты с прослоями глин (в том числе 

майкопских) в низах . . . около 10 „ 
6. Аркозовый гравий и грубые псефиты . . . . . . 2,5 ., 

Падение пачек 1 и 3 северо-восточное, под углом 50—55°. 
7. Аркозовые псаммиты; начиная с пачки 5, падение меняется 

на северо-западное, угол не более 20°. 

Наличие тархана в долине р. Лашура бесспорно, но его мощность 
ввиду экзотектонического смещения не устанавливается (Чиковани, 
1954). Более полные разрезы вскрыты рядом скважин на водоразделе 
рек Квирила и Думала. Здесь — наибольшая мощность тарханских 
известковйстых глин (у сел. Модзви) около 27 м, южнее (долина 
р. Рквиана и сел. Корбоули) она сокращается до 1—3 м, и отложения 
переходят в подстилающий майкоп и вышележащий чокрак без види
мого несогласия. К западу и юго-востоку тархан выклинивается под 
трансгрессивными чокракскими аркозами. За пределами развития тар
хана чокрак размывает уже и майкоп, ложась на мезозой и далее на 
палеозой. 

Указанные из Лашурского разреза Leda pella и Cerithium scabrum 
обычны для чокрака, но они не чужды тарханскому биоценозу и доволь
но эврибионтны. С другой стороны, нахождение этих чокракских форм 
совместно с типично тарханскими указывает на стратиграфическое поло
жение вмещающих слоев, переходное к чокраку. 

В Сачхерском прогибе в самых- северных выходах тарханского гори
зонта за ним следуют чокракские пестроцветные алевритисто-известко-
вистые глины, замещающие по простиранию свиту грубых аркозов. 
Здесь намечается осевая область прогиба. На его западном участке, 
у сел. Дзеври в долине р. Чархула за майкопскими глинами сле
дует тарханская пачка песчанистых глин мощностью 8—10 м, содер
жащая в низах Pseudamussium denudatum (R s s) (Вахания и Па-
пава, 1956). 

В предгорном прогибе Имеретинского хребта тархан в его средней 
части представлен темными известковистыми глинами и глинистыми 
мергелями мощностью 12—20 м, согласно переслаивающимися с вер
хами майкопской серии (Чиковани, 1954, I960). При этом первый слой, 
содержащий тарханскую фауну, располагается среди самых верхних 
слоев Майкопа, а верхняя большая часть тархана уже не содержит 
прослоев майкопской фации. 

В русле р. Ачхета из низов тархана найдены Leda subfragilis 
R. H o r n var. bosphorica M e r k 1., а из верхней части — Mytilus fus-
cus H б r n e s и Dosinia tupina L i п. Первая форма обычна в тар
хане, другие две свидетельствуют о свободной связи с миоценовым 
средиземноморским бассейном, прекратившейся в чокраке. 

В долине р. Аджамура, к югу от г. Зестафони, указанная пачка 
известковйстых глин, кроме Leda и Spirialis sp., содержит уже руково
дящие для тархана Pseudamussium denudatum ( R e u s s ) . Характерно 
при этом, что и здесь эта форма встречена не в самых низах тарханских 
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слоев, но все же среди майкопских глин, которые не достигают самых 
верхов горизонта, верхняя граница которого здесь установлена по 
микрофауне (Чиковани, 1954, 1960). 

Тархан в Гурии впервые выделен К. С. Масловым (1937) на пра
вом берегу р. Супса, у устья р. Шави-геле, в пачке зеленовато-серых 
слабо известковйстых глин, глинистых песчаников и песчаников 
с отдельными прослоями мергелей, согласно следующей за М а й к о п о м 
и содержащей (по К. С. Маслову) в изобилии Cuspidaria. sp. и Spina
lis sp. и фораминиферы. Наличие тархана в Гурии подтвердилось мате
риалами Р. И. Парцхалава и В. А. Агеева (1961), а также А. А. Чико
вани (I960). 

В Восточной Грузии в предгорном прогибе Триалетского хребта 
в полосе селений Тинис-хиди — Каспи представлены так называемые 
устричные слои, фауна и стратиграфическое положение которых позво
ляют отнести их к прибрежно-мелководной фации тарханского гори
зонта (Жижченко, 1940; Зиновьев, 1953). Детальные работы 
Д. Г. Кереселидзе (1954, 1960) показали, что в большей восточной 
части полосы (от сел. Каспи до сел. Уплисцихе) фауна устриц переотло
жена, встречается совместно с руководящими формами чокракского 
горизонта (Pecten pertinax и др.) и связана с его базальными образо
ваниями. При этом в разрезах у селений Тинис-хиди и Урбниси, где 
отсутствуют признаки размыва, нельзя исключить залегание фауны 
устриц in situ в тархане, тем более, что в Лечхуми аналогичные уст
рицы найдены вместе с тарханским комплексом фауны. В последнее 
время тарханские формы вместе с крупными устрицами обнаружены 
в полосе Тинис-хиди — Урбниси, откуда 3 . В. Сахелашвили (1961) ука
зывает Ostrea cochlear P o l l . 

Выясняется, что описываемые образования не представляют еди
ного стратиграфического комплекса. Напротив, очевидно, что в восточ
ной части полосы Гори — Каспи устрицы переотложены и часть отложе
ний, принимаемых за «устричные слои», является базальными образо
ваниями чокрака (окрестности сел. Каспи), другая же часть, залегаю
щая in situ и содержащая Ostrea cochlear Р о 1 i, может быть тархан-
ской. Четкое разграничение здесь чокракской и тарханской частей 
является задачей дальнейшего исследования. Ввиду того что фауна 
и стратиграфическое положение слоев с устрицами не исключают их 
тарханского возраста, трудно согласиться с выделением их в самостоя
тельный «горийский горизонт» (Квалиашвили, 1959). Предположение 
о возрасте, более древнем, чем тархан, для самых низов этих слоев 
представляется маловероятным. Недостаточно обоснован также верхне-
чокракский возраст этих слоев, основанный только на литологических 
аналогиях (Вахания, 1959). 

Фаунистически доказанный тархан описан из полосы Норио — 
Марткоби (зона сближения предгорных прогибов Триалетского хребта 
и Джавско-Ширакского). Здесь тарханская фауна впервые обнару
жена Н. В. Вассоевичем (1932) в глыбе из осыпей, а позднее К. С. Мас
ловым уже в- коренных обнажениях. Д. Ю. Папава и В. Гвенетадзе 
(1959) приводят более полные данные, согласно которым к северу от 
сел. Марткоби на майкопских листоватых глинах с ярозитом согласно 
залегают: 

Nitrch 1. Песчанистые голубовато-серые известковистые глины, в которых 
из конкреции мергеля взяты: Pseudamussium denudatum R s s . , 

Abra parabilis Z h i z h., A. parabilis Z h. var. afflicta M e r k 1., 
A. parabilis Z h. var. attalica M e r k l . , Cuspidaria cuspidata 0 1 . , 

Thyasira flexuosa M o n t . var. tschokrakensis Z h i z h., Spinalis 
subtarchanensls Z h i z h 0,5 л* 
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2. Глины со Spinalis с прослоем «майкопоподобных» карбонатных 
глин в низах. 

Nitsch(?) 3. Тонкослоистые песчаники и известковистые глины СО Spinalis . 100 л 

Не вполне ясен вопрос о верхней границе тархана и, следовательно, 
его мощности. Единственная форма Cultelus papiraceus R s s., на осно
вании которой пачку 3 Г. Ф. Челидзе (1955) отнес к тархану, по новым 
данным, в изобилии встречается в глинистой фации чокрака Северного 
Кавказа (Жижченко, 1959). Мощность тархана по р. Пашатрис-хеви, 
принятая Г. Ф. Челидзе как 100 м, по-видимому, преувеличена. 

Тарханский горизонт в Южной Кахетии установлен впервые 
Н. А. Кудрявцевым (19322). Здесь представлены три среднемиоценовые 
свиты: нижняя песчано-глинистая мощностью до 200 м, средняя, содер
жащая прослои грубозернистых песчаников и конгломерата мощностью 
до 100 м и верхняя, преимущественно глинистая мощностью 100—ПО м. 

Нижняя часть первой свиты содержит бесспорно тарханскую фауну, 
верхняя — чокракскую. 

Разрез первой свиты следующий (снизу вверх): 
Nitrch 1. Песчанистые желтовато-серые глины и глинистые песчаники 

с прослоями темно-серых глин. У основания — два слоя корич
невого мергеля, разделенные метровым слоем серой глины и 
содержащие тарханскую фауну: Pseudamussium denudatum 
( R e u s s ) , Cuspidaria cuspidata 0 1 . , Nucula nucleus L., Abra 
parabilis Z h., Cryptodon subangulatus R. H б г п., Aloidis gibba 
0 1 , , Xylophaga dorsalis T u r t o n , Philina catena N t g., Spi
nalis sp., фораминиферы и т. д. (определения .Е, Б. Ливеров-
ской 1937; сборы Н. А. Кудрявцева). В глинах выше слоя 
с указанной фауной обильно встречаются Spinalis sp., реже 
Syndesmya parabilis Z h i z h., Nucula nucleus L a m k. и 
Aporrhais pes-pelicani L a m . , фораминиферы, остракоды и др. 70 ж 

2. Песчано-глинистые отложения, содержащие у основания пачки 
в долине р. Архашен-су тарханскую фауну: Cryptodon subangu
latus R. Н б г п., Syndesmya parabilis Z h i z h., Leda subfragilis 
R. H б г п., Leda prendeli A n d r u s s . , Cuspidaria sp., Nassa 
restitutiana F o n t . , Spinalis tarchanensis К i 111 и милиоподы 

3. Породы, аналогичные пачке 2, не содержащие фауны . . . 100 „ 
Nitsch 4. Песчано-глинистые отложения с чокракской фауной. 

Итак, фаунистически доказанная мощность тарханского горизонта 
в Южной Кахетии является максимальной для Грузии и достигает 70 м. 

К востоку от р. Архашен-су фации среднего миоцена становятся 
более глубоководными, а к югу от балки Дибзис-хеви, в котловине 
Гатанлы, обломочный материал грубеет по направлению к северным 
склонам Малого Кавказа. 

В условиях сравнительно глубоководных фаций тархан в полосе 
*Чатма — Легвис-цкали содержит фауну лишь в самых низах: (Leda 
subfragilis R. H o r n , и Pseudamussium denudatum R s s ) . 

Наиболее восточные выходы тархана с фауной встречены на вос
точных склонах хребта Чобан-даг и южных склонах горы Аладжиги 
(Cryptodon sinuosus D o n . и Leda fragilis С h e т . ) . Здесь глины пер
вой толщи содержат множество Spinalis sp. Большая верхняя часть 
глин, по-видимому, уже относится к чокраку. Переход тархана в под
стилающие майкопские глины и здесь вполне согласный. 

Чокракский, караганский и конкский горизонты. Наличие чокрака 
на территории Грузии впервые было установлено К- Сенинским (1905) 
в ее западной части, а затем в восточной А. Н- Рябининым (1940). Кара-
ганские и конкские отложения были фиксированы в Восточной Грузии 
А. Н. Рябининым (1911, 1932), а в Западной — Н. М. Кипиани (1925). 
Одно из первых палеонтологических описаний отдельных видов этих 
двух горизонтов дано И. В. Качарава (1929). Большую роль в изучении 
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фоладовых слоев сыграла работа Л. Ш. Давиташвили, посвященная 
конкскому горизонту Грузии (1930). Первые сводные работы по страти
графии миоцена Грузии даны Б. Ф. Меффертом и К. С. Масловым соот
ветственно для ее западной и восточной частей. 

Чокракские, караганские и конкские отложения ввиду их тесной 
фациальной взаимосвязи описываются совместно. 

В Гудаутской депрессии в окрестностях селений Дурипш и Кулан-
урхва чокрак представлен чередованием глин и песчаников с просло
ями мергелей и базальным конгломератом (Ильин, 1933; Дзвелая, 
1952). Наличие караганского и конкского горизонтов предполагается 
также в глинисто-песчанистой толще, мощность которой около 350 м 
(Дзвелая, 1952). К западу, в сел. Джирхва, в отложениях среднего мио
цена возрастает количество грубообломочного материала. 

В пределах депрессии Самурзакано наиболее полные разрезы чок-
ракско-конкских отложений вскрыты в опорной скважине близ 
сел. Мокви, в глубокой скважине у сел. Падгу и в разведочных сква
жинах участка селения Патрахуца — Бедия (Вахания, 1952; Чиковани, 
1959 2). 

В Моквинской скважине между Майкопом и нижнесарматскими гли
нами залегает обломочная толща мощностью до 500 м (Вахания, 1952). 
В нижней части толщи имеются прослои и две пачки конгломератов (45 
и 50 м). Материал галек грубеет к средней части толщи, верхняя часть 
толщи сложена глинами. В интервале 15—37 м от подошвы встречена 
чокракская микрофауна и на расстоянии около 230 м — фауна караган-
ско-конкского облика. 

Наличие конгломератов в разрезе среднего миоцена у сел. Мокви 
связано с близостью устья р. Палеокодори (Чиковани, 1959). В самой 
же долине р. Кодори весь разрез среднего миоцена сложен конгломера
тами, образовавшимися за счет размыва мезозойских толщ, развитых 
севернее. 

В разрезе скважины Падгу средний миоцен выражен известковис-
тыми глинами с прослоями мергелей и песчаников (Вахания, 1952; 
Чиалашвили, 1953). Нижняя часть его (до 230 м) охарактеризована 
чокракской микрофауной, верхняя (около 240 м) немая и кверху согла
сно сменяется сходными глинами нижнесарматского возраста. Переход 
среднего миоцена книзу также согласный, что допускает наличие тар
хана. 

Средний миоцен лучше охарактеризован фауной у сел. Патрахуца, 
где за тарханом следуют: 

Nitsch 1. Чокракские глины и песчаники с фауной Venus marginatus М. 
H o r n . , Leda fragilis С h e m п., L. pella S i n z . , Chama aff. 
gryphoides P i п., Perna cf. ciscaucasica D a v i d . , Corbula 
(Aloidis) gibba О 1., Avicula sp., Nucula sp., Cardium sp., Crypto
don sp., Ervilia sp., Modiola sp., Spirialis sp., Natica helicina 
В г о с. (опред. И. В. Качарава) 20 ж 

Nitsch 2. Глины со спириалисами 240 „ 
Nikrg-knk 3. Глины, содержащие в большей, нижней части караганские спа-

ниодонтеллы, а в верхней — конкскую микрофауну . . . . 250 „ 
Nisrni 4. Сарматские глины 

Из сопоставления описанных трех разрезов чокракско-конкских 
отложений можно заключить следующее. Суммарная мощность этих 
отложений порядка 500 м. На участке Падгу — Патрахуца фации свиде
тельствуют о спокойных условиях осадконакопления; переход к сопре
дельным отложениям постепенный и мощности несколько увеличены. 
К западу, с приближением к устьевому участку р. Палеокодори, появ
ляются признаки перерыва (внутриформационные конгломераты). 
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В соседней области в полосе городов Сухуми — Новый Афон также 

имеются признаки обмеления с приближением к долине р. Кодори. 
Другой участок обмеления бассейна намечается с приближением: 

к долине р. Ингури у юго-восточной периферии седиментационной 
депрессии Самурзакано, иными словами — к западной окраине депрес
сии Одиши. 

На правобережье р. Ингури, в окрестностях селений Саберио 
и Пахулани, в сводном разрезе чокракско-конкских отложений (Чико
вани, 1956) за тарханскими известково-песчанистыми глинами согласно, 
следуют: 
Njtsch 1. Известково-песчанистые глины, за ними следует их чередование 

с мелкозернистыми песчаниками и далее чередование средне-
и крупнозернистых песчаников с прослоями конгломератов и 
песчанистых глин. К северу и северо-западу мощность песчани
ков и конгломератов нарастает и они смещаются по разрезу „ 
книзу. Толща содержит Mytilus fuscus Н б г n е s var. pulcher 
Z h i z h.. Modiolus lucidus Z h., Anadara turonica D u j . var. 
bosphorana D a v i d . , An. turonica D u j . var. giaurtapensis 
G r i g.-B e г., Cardium bogatschevi К о 1., С. hilberi A n d., C. cf. 
impar. Z h i z h., Trochus pseudomeoticus К о 1., Trochus cf. 
retovskii К о 1 250—300 м 

Nikrg 2. Песчано-глинистые отложения с прослоями плитчатых мергелей, 
строматолитовых известняков и внутриформационного конгломе
рата. Чаще встречается. Spaniodontella pulchella В a i 1 у, редко 
Sandbergeria sp., Mohrensternia sp. В низах и верхах толщи 
встречаются мелкие спаниодонтеллы 250—ЗСО „. 

Niknk 3. Глинисто-песчанистые отложения с редкими прослоями внутри
формационного конгломерата и известняков-ракушечников 
с включениями гравия и глинистых алевролитов. В низах толщи 
встречены Pholas sp., а в верхах, примерно на одном уровне, 
фауна слоев с Venus konkensis S о к. (Ильин и Эберзин, 1933) 
и фауна сартаганских слоев: Chlamys cf. malvina D u b., 
Area (Anadara) turonica D u j . var. konkensis M e r k l . , Cardium 
cf. hispidum H i I b e r, Venus basteroti D e s h . , Pitaria italica 
( D e f r . ) , а также Tapes sp., Aloidis sp., Trochus pi. sp. и др. 130—150 „. 

На левобережье р. Ингури вдоль северного борта Одишской депрес
сии, в полосе Джгали — Талери, отложения чокрака согласно следуюг 
за тарханскими. Признаки размыва наблюдаются в нижней части гори
зонта в виде внутриформационного конгломерата. Характерная для 
горизонта фауна на обоих берегах р. Ингури имеется как под конгло
мератами, так и над ними. На южном борту депрессии (левобережье 
р. Цхенис-цкали тархан местами размыт и чокрак трансгрессивно зале 
гает на майкопской серии и на верхнем эоцене (Гуджабидзе, 1956). 

За тарханскими отложениями здесь согласно следуют: 
Nitsch 1. Песчано-глинистая толща с прослоями внутриформационных 

конгломератов в нижней части и фауной Leda fragilis С h е m п., 
Area turonica D u j . var. bosphorana D a v i d . , A. turonica D. var. 
aksaica Z h i z h., Cardium hilberi A n d г., С. aff. hispidiforme 
D a v., C. aff. cubanicum Z h i z h., C. cf. induratum Z h i z h., 
Chlamys domgeri M i k h: var. derbentica G r a g-B e r e s., Mactra 
bajarunasi К о 1., Tapes erronens Z h i z h., E r v i 1 i a p i . sp., 
Chama toulai D a v i d . , Venus sp., Bittium sp. . . . - . 

Nikrg 2. Разнозернистые песчаники с прослоями глин, редко оолитовых 
известняков с фауной спаниодонтелл и мелких гастропод . . 140—180 м-

Niknk 3. Песчаники, реже песчанистые глины, оолитовые известняки, 
в низах горизонта наблюдаются прослои конгломератов . . 125—130 „. 

Количество и размер грубозернистого материала в чокракско-конк
ских отложениях вдоль северного борта депрессии убывает на восток. 
К югу и в центральной части депрессии в целом материал становится; 
более глинистым. 
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В Рачинско-Лечхумском предгорном прогибе чокракский горизонт 
лредставлен в двух фациях — известняковой и обломочной (конгломе
раты, песчаники, глины). По южному борту прогиба он залегает транс

грессивно, налегая у сел. Зеда-Шавра на нижний мел и начинаясь 
базальными обломочными брекчиевидными известняками (Джанелидзе, 
1940). На северном борту конгломераты чокрака внутриформационные. 
Мощность чокрака в Лечхуми, по Б. Ф. Мефферту (1930), не более 
100 м, а по данным Д. Микеладзе (Джанелидзе, 1940), превышает 
200 м. 

Караганский горизонт Лечхуми содержит как в карбонатной, так 
и в песчано-глинистой фации Spaniodontella pulchella В a i 1 у и Sp. 
.gentilis Е i с h w., к которым в низах горизонта добавляются Sandber-
geria sp. (Вахания, 1956). Указывается также Mohrensternia cf. turri-
cula E i c h w . (Мефферт, 1930). Мощность 200—350 м. 

Конкский горизонт представлен главным образом в фоладовой 
фации с эрвиелиевыми слоями в основании (близ сел. Наспери). Из 
фоладиид указываются Pholas (Barnea) hommairei d'O г b., В. sinzovi 
О s s., В. pseudoustjurtensis В о g., Ph. bogatchevi О s., Ph. scrinicum 
B o g . А из верхов — элементы веселянской фауны: Venus konkensis 
S о k., Corbula gibba 01., Ervilia dissita E i c h w . var. podolica 
E i c h w . , Cardium sp. Мощность горизонта около 190 м. 

Б. Ф. Мефферт (1930) переход в сарматские отложения считал 
согласным; по Е. К. Вахания (1956), сармат трансгрессивен. 

' В Аджамети-Сачхерском прогибе чокракско-конкские отложения 
представлены четырьмя свитами (снизу вверх): 1) свитой базальных 
аркозовых (на востоке полимиктовых) псаммито-псефитов, 2) свитой 
пестроцветных алевритово-известковистых глин и мергелей, 3) свитой 
песчанистых и оолитовых известняков, 4) свитой сероватых и синевато-
серых известковистых глин. В западной и средней частях прогиба пер
вые три свиты не выходят за пределы чокрака. 

В базальной свите у сел. Ргани А. А. Чиковани (1955) найдены 
Diptodonta rotundata M o n t . var. caucasica Zh., Ervilia praepodolica 
A n d r u s, E. trigonula S о k., Chlamys sp. Пестроцветы и известняки 
в изобилии содержат Chlamys pertinax Z h i z h . , Ch. domgeri M i k h. var. 
derbentica G r i g.-B e r e s., Cardium kubanicum Z h i z h . , C. pseudo-
mutticostatum Z h i z h . , C. hilberi A n d г., С. centumpanium A n d -
т u s . , Dpnax cf. nathjurus G a t , D. bajarunasi A n d r u s . , Spaniodontella 
intermedia В a j a г., Cerithium cattleyae В a i 1 y, Potamides bise- -
riatus F r i e d b . , Bulla (Tornatina) lajonkaireana B a s t , и др. (Чико
вани, 1955; Вахания и Папава, 1956). 

К югу и востоку от указанного пункта базальная свита трансгрес
сивно залегает сначала на олигоцене, затем на меловых отложениях и 
байосе и, наконец, на абрадированной поверхности кристаллического 
массива. У сел. Дуреви свита' содержит спаниодонтеллы, а в 2—3 км 
восточнее— фолады. 

Свита глин и мергелей также является «скользящей» — она к вос
току и юго-востоку из средней части чокрака поднимается в верхнюю, 
а затем захватывает и низы карагана (спаниодонтеллы в верхней . 
части пестроцветов у сел. Итхвиси). В том же направлении свита песча
нистых и оолитовых известняков из верхов чокрака поднимается в низы 
конкского горизонта. 

Мощность чокракского горизонта на крайнем западе Аджамети-
Сачхерского прогиба 25—35 м, максимума (90 м) она достигает в вос
точной части, у сел. Итхвиси, и падает до нуля на приподнятой части 

„Дзирульского массива. Мощность карагана в восточной части прогиба 
(Чиатурское месторождение марганца) не превышает 40—45 м. 
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а конка — одного-двух десятков метров. Несколько западнее, 
у сел. Чхари, мощности возрастают, а к югу и востоку эти горизонты 
первично выклиниваются (сначала караган, а затем конк)\ отражая 
нарастание трансгрессии среднего миоцена на Дзирульскую сушу. 

Из караганских отложений северной периферии Дзирульского мас
сива известны Spaniodontella pulchella В a i 1 у, Sp. umbonata A n d -
г u s., Sp. gentilis E i c h w . , Sp. tapesoides A n d r u s., Sp. andrussovi 
T о u 1 a., Mohrensternia cf. grandis A n d r u s. и др. обычные в карагане 
мелкие гастроподы. Кроме того, на северо-восточной окраине массива 
встречаются слои со своеобразной мономорфной фауной, состоящей из 
Melanopsis sp. (Кахадзе, 1940). Конкский горизонт здесь охарактери
зован преимущественно фоладами. В низах горизонта появляются 
эрвилии. К юго-западу от сел. Дуреви скважиной вскрыт следующий 
разрез: 

Niknk 1. Валунный конгломерат из материала размыва порфиритовой 
свиты байоса. 

2. Известковистые песчаники с Barnea sp. . . . . . . . 0,5 « 
3. Оолитовые известняки с множеством Ervilia trigonula S o k . . 1,5 „ 
4. Прослой с Barnea kubanica Z h i z h. и В. pseudoustjurtensis 

B o g . . 0,3 „ 
5. Оолитовые известняки, богатые эрвилиями 1,7 „ 
6. Оолитовые известняки, песчанистые известняки и глинистые мер

гели с Barnea pseudoustjurtensis В о g., В. kubanica Z h i z h., 
В. cf. semirutus Z h i z h. и др 9 ., 

7. Алевритистые мергели, глины, глинистые мелкозернистые песча
ники и плитчатые мергели, низы которых представляют син-
десмиевые слои, а верхи содержат нижнесарматские кардииды. 

Сходные соотношения наблюдаются на левобережье р. Думала, 
у сел. Нигвзара, в песчано-известковистых отложениях, где за слоями 
со Spaniodontella (5,5 м) следуют слои с барнеями (0,5 м), затем 
эрвилиевые слои (0,6 м) и снова барнеевые. Вместе с барнеями найден 
Pecten cf. sartaganicum А п d г., а над барнеевыми слоями — Cardium 
cf. scyloticum S о k., Tapes vitalianus d'O r b., Ervilia trigonula S о k., 
Mactra sp. и Trochus sp. Кроме упомянутых выше форм, из фоладовых 
слоев периферии Дзирульского массива известны Barnea bulgarica 
Т о u 1 а, В, ujratamica A n d г u s. и В. scrinicum В о g., а из верхов 
конка указываются Cardium andrussovi Sok . , Aloidis gibba 0 1 . , Abra 
scythica S o k . , Cerithium konkensis S o k . (Жгенти, 1958). 

Следовательно, в низах фоладовых слоев Аджамети-Сачхерской 
депрессии наблюдается фация эрвилиевых слоев, а в верхах и частично 
над фоладами — элементы фауны веселянских слоев. Промежуточное 
положение между конком и сарматом занимают абровые (синдесмие-
вые) слои. 

В предгорном прогибе Имеретинского хребта средний миоцен оха
рактеризован А. Чиковани (1954, 1960). Чокракский горизонт здесь 
согласно следует за тарханом в средней части прогиба, а за пределами 
распространения тархана трансгрессивно ложится на более древние 
отложения вплоть до байоса. 

По долинам рек Джобоура, Ачхета и Шавела чокрак делится на 
три литологических комплекса: 1) нижний — аркозовые псаммиты, 
2) средний — глинистые породы, 3) верхний — песчанистые известняки. 
Каждый из них содержит примеси главных компонентов двух других. 
Чокрак здесь охватывает два палеонтологических подгоризонта. Ниж
ний подгоризонт содержит богатую фауну эвксинского типа: Mytilus 
Juscus H o r n . var. pulcher Z h i z h . , Modiolus (Brachidontus) margi-
natus ( E i c h w . ) D u b . cf. var. tarchanensis G a t . , Chlamys domgeri 
M i k h . var. derbentica G r i g. - В e г., Leda (Ledina) fragilis С h e m п., 
18 Грузинская ССР 
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Cardium bogatchevi К о 1., С. hispidiforme D a v i d . , С. pseudomulti-
costatum Z h i z h . , Tapes tauricus (A n d r u s.) В a j а г., Т. cf. erro-
neus Z h i z h . , Ervilia trigonula S о к., Mactra bajarunasi K o l . , Bit-
tium digitatum Z h i z h . и др. 

В верхнем подгоризонте господствует Donax tarchanensis (A n d -
r u s . ) В a j а г. и встречается Ervilia trigonula S o к. Обе формы часто 
образуют ракушняковые известняки. Следовательно, верхний палеонто
логический подгоризонт чокрака также содержит формы эвксинского 
комплекса, но его фауна моно- или олигоморфна и представлена срав
нительно эврибионтными видами. 

К восточной части прогиба низы чокрака замещаются псефитами, 
переходящими кверху в полимиктовые псаммиты, низы которых отно
сятся еще к чокраку, а верхи к карагану. Верхи чокрака здесь, несмотря 
на погружение фаций, содержат ту же тарханензисовую фауну. 

К западу обломочный материал становится мельче и обогащается 
известью, а затем снова грубеет, но уже за счет материала, принесен
ного с юга, а не с Дзирульского массива. В грубозернистых породах 
западного участка прогиба чокрак содержит Mytilus fuscus H o m e s 
cf. var. pulcher Z h i z h . , M. ex gr. galloprovicialis L i п., Tapes cf. 
tauricus (A n d r us . ) В a j a г., Chama toulai D a v i d . , Trochus kert-
schensis U s p., Cerithium cattleyae В a i 1 y, Bittium cf. scabrum О 1. 

Максимальные мощности чокрака установлены в средней части 
прогиба (100—120 м). 

Караганский горизонт в восточной части прогиба (бассейны рек 
Джихвела, Гокишура. и Буримела) сложен конгломератами, песчаниками 
и глинами и соответствует наиболее мелководному участку, показывая 

« частую и резкую смену материала и признаки внутриформационных 
размывов. Здесь часты прослои спаниодонтелловых ракушняков; обло
мочный материал хорошо окатан. Минеральный состав: в низах поли-
миктовый, кверху становится граувакковым. К средней части прогиба 
размер зерен уменьшается, а затем снова возрастает у западной пери
ферии прогиба. 

Замечена фациальная приуроченность массовых скоплений отдель
ных форм: Sp. andrussovi T o u l a с резко ребристой прочной ракови
ной — к грубозернистым песчаникам, тонкостенной Sp. gentilis E i c h w . 
var. adzhamurensis T s c h i k . — к оолитовым известнякам и карликовых 
Sp. pulchella В a i 1 у var. minor T s c h i k . с весьма хрупкой тонко
стенной раковиной — к пелитоморфным известнякам (Чиковани, 1960). 

Конкский горизонт в восточной части прогиба охарактеризован 
барнеями Barnea pseudoustjurtensis B o g . , В. pseudoustjurtensis var. 
dziensis T s c h i k . , В. ujratamoides T s c h i k . , B. burimelensis 
T s c h i k . , . 5 . kitskhensis T s c h i k . (Чиковани, 1960). 

В средней части прогиба низы конка содержат лишь единичных 
фолад, верхи же замещены абровыми слоями с Abra alba W o o d , var 
scythica S о k., содержащими обильную морскую пелагическую микро
фауну. Абровые слои несколько западнее (долина р. Лухута) подни
маются в нижний сармат. 

На крайнем западном участке прогиба верхи конка выражены уже 
в вёселянской фации, сложены тонкозернистыми мергелями и содер
жат Venus konkensis S о к. (образующие местами ракушняки), Tapes 
cf.. vitalianus d ' O r b . , Ervilia trigonula S о k., Corbula michalskii 
S о k., Mactra basteroti M a y e r var. konkensis L a s k., Turritella 
atamanica B o g . , Cerithium konkensis S o k . , var. sokolovi O s s i ' p . 

' Наличие сартаганской фации конка за пределами прогиба, у его 
восточного окончания, указано Е. М. Жгенти (1958), обнаружившей: 
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в верхней части свиты (50—60 м) глинисто-конгломератовых песчани
ков Оху stele orientalis C o s s m . et P e y r o t , Divaricella ornata 
A g a s s., Anomia ephippium L a m k . , Chlamys sartaganicus A n d -
г u s., Pitaria italica D e f г., Tellina ptanata L a m k . , Modiolus inc
rassatus d ' O r b . , var. buglovensis G a t . ; Cardium hispidum E i c h w . 
и др. 

В низах свиты много Ervilia trigonula S o k . и сравнительно редки 
В. bulgarica Т о й l a , а в слоях с линзами угля много Melanopsis sp. 
Остальная часть свиты (до сартаганской фауны) —это по существу 
бедные фауной фоладовые слои. 

В Гурийской депрессии, по К. С. Маслову (1937), чокрак выражен 
зеленовато- и светло-серыми спириалисовыми глинами с прослоями 
битуминозных глин, белесовато-серых мергелей и редко алевролитов. 
Кроме спирйалиеов, образующих тонкие линзы и гнезда люмашеля, 
найдены единичные Leda fragilis С h e m п., Gryptodon laevis Z h i z h . 
и Syndesmya sp. Мощность 150—250 м. 

Разграничить караган и конк в сводовой части антиклинали Сам-
хвто-Сакупре не удается. Здесь за чокраком согласно следует толща пес-
чано-глинистых пород (400 м), которая в низах содержит мелкие спа-
ниодонтеллы, а в верхах — фолады. Восточнее, в долине р. Бахвис-цкали 
з основании караганско-конкских отложений также присутствуют мел
кие спаниодонтеллы, а в верхах кроме фолад, найдены Ervilia trigo
nula S о k., Venus konkensis S о k., Pecten sp. (cf. sartaganicus A n d -
r u s . ) , Cardium andrussovi S o k . , Trochus sp., кораллы и др. Здесь 
конк сложен грубозернистыми песчаниками и конгломератами. 

За средним миоценом в Гурии сармат следует без видимого несо
гласия. 

В предгорном прогибе Триалетского хребта чокракские отложения 
в полосе Гори — Каспи, по Д. Г. Кереселидзе (1954, 1960), представ
лены в низах базальными образованиями грубых конгломератов с валу
нами (у сел. Каспи), гравелитами и грубозернистыми песчаниками 
(селения Метехи — Уплисцихе) и наряду с ними брекчиевидными пестро-
цветными известково-глинистыми породами (сел. Тинисхиди). 

Выше согласно следуют чередующиеся пестроцветные глины и пес
чаники, местами некарбонатные и гипсоносные. На западе полосы раз
мер зерен обломочного материала и мощность убывает (до 10—12 м, 
вместо 50 ж у сел. Каспи). Низы чокрака содержат богатую фауну, 
к которой примешивается большое количество разрозненных и окатан
ных створок устриц. В местах, где размыв подстилающих горизонтов 
и-переотложение устриц не улавливаются, разграничение чокракских 
и более древних слоев затруднительно. Чокракский возраст залегающих 
выше пестроцветных глин установлен по присутствию Chlamys dom-
geri M i k h . , Ch. domgeri M i k h . var. derbentica G r i g.-B e r e s., 
Ch. pertinax Z h i z h . , Area sp. в полосе Скра — Каспи (Булейшвили, 
1952). У сел. Уплисцихе в 5—6 м над слоем с крупными устрицами зале
гает тонкий прослой ракушечника с Ostrea digitalina D u b . var. cauca
sica Z h i z h . 

Караганский горизонт в полосе Тинисхиди — Каспи согласно пере
ходит в чокрак и конк и сложен тонкослоистыми ракушечными извест
няками, оолитовыми известняками и песчанистыми глинами с просло
ями песчаника и гравелита, а к северу от г. Метехи также с прослоями 
пестроцветов. Материал грубеет к югу. Кроме разнообразных сцанио-
донтелл, встречаются Mohrensternia и Planorbis. 

Конк, обнажаясь по обоим берегам р. Куры, представлен внизу 
барнеевыми слоями в песчано-алевролитах и песчанистых мергелях 
и вверху веселянскими слоями в глинах и мергелях. Местами барнеевая 

18* 
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фация замещает веселянскую по простиранию. Мощность 15 м на 
востоке и 50 м на западе полосы. Переход в сармат согласный. 

В центральной части Карталинской депрессии, по Д. А. Булейшвили 
(1957), опорная скважина у сел. Шиндиси вскрыла: 

Nitsch 1. Пестроцветы чокрака с гравелитом в основании, залегающие на 
сакараульско-коцахурских отложениях и содержащие, Donax 
bajarunasi A n d г., Venus marginatus M. H o e r n . , Spaniodontella 
intermedia A n d г., Tellina sokolovi В a j a г и др. . . . . . 54 м 

Nikrg 2. Пестроцветы с фауной Spaniodontella pulchella В a i 1 у, Sp. 
gentilis E i c h w . , Sp. opistodon A n d r u s. var. squamigera A n d г., 
Sp. umbonata A n d г u s, Sp. tapesoides A n d r 57 „ 

Niknk 3. Глинистые, известковистые, серые песчаники с прослоями глин и 
фауной Barnea sinzovi О s s i p., S. pseudoustjurtensis В о g., 
В. scrinicum В о g., Syndesmya reflexa E i c h w . , Ervilia dissita 
E i c h w . и Erv. trigonula S o k 57 „ 
Выше согласно залегает сармат. 

К западу от сел. Тинисхиди чокрак лежит трансгрессивно на коца-
хурском и сакараульском горизонтах, олигоценовой части майкопской 
серии и содержит в основании конгломерат (Булейшвили, 1952). 

На восточном участке, от сел. Каспи до сел. Мцхета, известны лишь 
неполные и изолированные обнажения чокрака. У сел. Мцхета на 
берегу р. Арагви его мощность возрастает до 65—75 м (Варенцов, 1950; 
Булейшвили, 1952 и др.). Чокрак выражен глинами и подстилается кон
гломератом (1,5—2,5 м), за которым следует песчаник с фауной Modi
ola incrassata d 'Orb . , Cardium bogatchevi К о 1., Cardium induratum 
Z h i z h . , Tapes tauricus (A n d r u s.) В a j a r. var. extensus Z h i z h . , 
Leda fragilis С h e m n. var. elongatus Z h i z h., Tellina fuchsi 
T о u 1 a, Donax bajarunasi A n d r u s., Cryptodon laevis Z h i z h . 

1Возрастание мощности продолжается и восточнее р. Арагви 
(Папава и Агеев, 1960)—в Ормоянской синклинали она достигает 
340 м при согласном переходе в тархан (южное крыло). К северу от 
этого участка появляются признаки перерыва и мощность падает до 
150 м (северное крыло антиклинали Норио), но затем снова возрастает 
в сторону Джавско-Ширакской предгорной впадины. 

'Караган у западной периферии Предтриалетского прогиба согласно 
следует за чокраком. Представлен караган песчаниками мощностью до 
30 м и содержит спаниодонтеллы. К востоку возрастает роль глин 
и известковистых пород. У основания горизонта фиксируются мелкие 
спаниодонтеллы. Пестроцветы, обычно чокракские, у сел. Скра подни
маются в низы карагана. К югу и востоку (селения Сасхори и Мцхета) 
среди глин карагана появляются прослои песчаников и конгломератов 
и мощность достигает 50 ж. 

Конкский горизонт в пределах Предтриалетского прогиба согласно 
переходит в соседние горизонты, а на восточной периферии Дзируль
ского массива отсутствует под трансгрессивным нижним сарматом. 

На западном участке прогиба, у устья р. Проне, по Е. М. Жгенти 
(1958), в конке (40—45 м) различаются три фаунистических комплекса. 
Первый комплекс представлен в нижней песчано-глинистой части гори
зонта (7—7,5 м), охарактеризован он только фоладами (Barnea pseudo
ustjurtensis B o g . , В. sinzovi O s s i p . ) . Второй комплекс содержится 
з Крупнозернистых песчаниках (в интервале 15—20 м от основания), 
где найдены Glycymeris (Pectunculus) pilosus L., Area turonica D u j . , 
Venus cinctus E i c h w . , Donax rustrum S о k., Anomya ephippium L., 
Cardium kispidum E i c h w . , Aloidis (Corbula) gibba 0 1 . , Dosinia 
lupina L., Pitaria italica D e i г., Circe minima M o n t . , Oxystele orien-
tdtis C o s s m . et P e у г., Natica helicina B r o c c . и др. 
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Наконец, третий комплекс представлен на 21-м метре от основания 
горизонта в рыхлых песчаниках, где обнаружены Venus konkensis S o k . , 
Mactra basterati E i c h w . ( M a y e r ) , Chlamys malvinae D u b., Tur
ritella atamanica B o g . , Aporrhais alatus E i c h w . , Oxystele orienta
lis С о s s m. et P e у г., Anomia ephippium L., Nassa dujardini D e s h . 
и др. Вышележащие песчаники с галькой (15—16 м) определимой 
фауны не содержат. Затем в конгломерате (слои .1,2, 0,5 м, по 
Е. М. Жгенти) обнаружены Pecten sartaganicus А п d г., Cardium and
russovi S о к. и Oxystele orientalis C o s s m . et P e y r . 

Среди последних трех форм первые две считаются эндемами конк-
ского моря, образовавшимися в процессе приспособления к понижав
шейся солености, a Oxystele orientalis — типичной для сартаганских 
полносоленых условий. Их совместное нахождение (О. orientalis 
встречена и на 21-м метре с типичной веселянской фауной) свидетель
ствует об условности стратиграфического (во времени) разграничения 
сартаганской и веселянской биономии. 

В разрезах, составленных в полосе Урбниси — Метехи (Жгенти, 
1958), в низах конка различаются эрвилиевые слои, выше —барнеевые. 
Местами первые оказываются внутри вторых, но вблизи основания 
(сел. Уплисцихе). Отдельные эрвилии местами (селения Гракали, 
Метехи) встречаются по всему разрезу, но массовые скопления в пре
делах конка они образуют только в ее низах. У селений Каспи и Глдани 
в верхах горизонта появляются породы с комплексом фауны веселян-
ского типа Aloidis gibba О 1., Ervilia trigonula S о k., Mactra cf. eich-
waldi L a s k., Cardium andrussovi S о k. и др., по-видимому замещаю
щие по простиранию верхнюю часть барнеевых слоев. 

От сел. Тинисхиди до сел. Каспи на разных уровнях конка присут
ствуют включения гипса. От долины р. Проне на западе до,сел. Глдани 
на востоке мощность конка не превышает 50—60 м, достигая максимума 
по окраинам этой полосы, а минимума—15 м (Кереселидзе, 1954) — 
у сел. Каспи. 

В Джавско-Ш иракском предгорном прогибе самые западные 
выходы чокрака известны на водоразделе Большой Лиахви и ее пра
вого притока р. Паца между селениями Хвце и Кемулта, у сел. Борко-
цала в долине р. Мугути-дон и представлены глинами, песчаниками и 
конгломератами. Песчаники содержат Cardium cf. subhispidum Н i 1 b., 
С. multicostatum В г о с с , Corbula gibba О 1., Ervilia praepodolica 
А п d г u s., Cerithium cattleyae В a i 1 у, С. scabrum О 1., Trochus ex 
gr. tschokrakensis A n d r u s., Pecten sp., Avicula sp., Leda sp., Chama 
sp., Area sp., Modiolus sp., Dentalium sp., Serpula sp. В глинах много 
Spirialis sp. Конгломераты содержат гальки порфиритов байоса (Вас
соевич, 1932). 

В средней части прогиба, у сел. Наниани (долина р. Поте), чок
рак следует за Майкопом без видимого несогласия и сложен известко-
вистыми глинами с прослоями мергелей и алевроглинистых известня
ков. По всей мощности горизонта (120 м), включая тархан (?), встре
чаются Spirialis sp. (Булейшвили, 1952). 

В восточной части прогиба чокрак известен в котловине Эрцо. В ее 
западной части по балке Симониант-хеви он сложен глинами с пропла-
стками мергелей и песчаников и содержит Leda fragilis С h е m п., 
Chama toulai D a v., Cardium multicostatum B r o c c , Area turonica 
D u j . 

Караганский горизонт в долине р. Паца залегает непосредственно 
на байосе в 5—7 км на юго-запад от выходов чокрака и сложен извест-
ковистыми песчаниками, глинами и известняками с прослоями конгло
мератов; он содержит Spaniodontella pulchelta В a i 1 у, Sp. tapesoides 
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A n d г u s . , Sp. opisthodon A n d r u s . редко Rissoa sp., Sandbergeria 
sp. и др. Мощность колеблется от нескольких дециметров до нескольких 
метров (Вассоевич, 1932). 

В долине р. Поте караган согласно следует за чокраком, сложен 
песчанистыми глинами и песчаниками в нижней части грубозернистыми 
известковистыми песчаниками — в верхней,- содержит спаниодонтелл и 
реже Mohrensternia. Мощность (неполная) свыше 85 м. К западу, в до
лине р. Лехура у с. Армази, караган сложен грубозернистыми песчани
ками с редкими прослоями глин и содержит обычную для него фауну. 
К сел. Захори (р. Лехура) количество песчаного материала нарастает 
и появляются гравелиты. К югу от полосы Армази — Цолда в низах 
горизонта значительно возрастает роль глин, т. е. приближение возды
мающегося северного берега здесь ощущается лишь в верхнем кара-
гане. 

Конкский горизонт выражен лишь в фоладовой фации; согласно 
залегая, на карагане в окрестностях сел. Джава, к югу и востоку он 
трансгрессивно залегает на порфиритовой свите байоса и тогда в его 
основании встречаются конгломераты, песчаники и известняки. Послед
ние кверху становятся преобладающими; они местами «рифоподобны», 
брекчиевидны и наряду с фоладами содержат множество Spirorbis 
(Вассоевич, 1932). 

На северном борту Карталинской депрессии конк по р. Арагви, 
у сел. Ундилаант-кари, в нижней части сложен песчано-глинистыми 
отложениями и содержит эрвилии и синдесмии, у сел. Наниани к ним 
примешиваются редкие фолады. 

В полных разрезах горизонта по р. Андорула, по Д. А. Булейшвили 
(1960), конк в нижней части состоит из глин с прослоями песчаников, 
редко конгломератов и в низах содержит Ervilia trigonula S o k . , Venus 
konkensis S o k . , Tapes secundus B o g . , Spaniodontella sp. и др. Верх
няя часть конка песчано-конгломератовая. Весь горизонт конка, помимо 
упомянутых низов, охарактеризован фоладами. Разрез подтверждает 
регрессивный характер конка на северном борту Джавско-Шаракского 
предгорного прогиба и наличие веселянских элементов в низах гори
зонта. 

В Гардайанской депрессии чокракский горизонт начинается в песча
но-глинистой свите (I) среднего миоцена, выделенной Н. А. Кудрявце
вым (1938). Низы свиты здесь относятся еще к тархану, а на 170-м 
метре от основания найдены Cardium multicostatum B r o c c , Venus 
marginatus M. H o e r n . var. jusmaki S c h w . , Mactra sp. и др. 

Следующая кверху свита глинисто-песчаных пород (II) с мощными 
прослоями грубозернистых песчаников и конгломератов содержит чок-
ракскую фауну по всей мощности (около 100 ж), (преимущественно 
в песчаниках): Pecten cf. hilberi M i k h . , Area pectinata S c h w . , A. cf. 
turonica D u j . , Area sp., Cardium multicostatum В г о с с , C. centumpa-
nium A n d r u s., Mactra bajarunasi К о 1., Ervilia praepodolica 
A n d r u s . , E. aff. pusilla P h i l 1., E. aff. trigonula S о k., Donax 
tarchanensis A n d r u s . , Tapes cf. mod.estus D u b., Tellina sokotovi 
G о 1 u b., T. cf. fuchsi Той 1 a, Dosinia adansoni P h i 11., Spaniodon
tella intermedia A n d r u s . , Nassa restitutiana F o n t . , N. tapugiense 
H o e r n . et A n i n g . , Cerithium catleyae В a i 1 у, C. scabrum O l i v i , 
Bulla ustjurtensis E i c h w . , P. pupa E i c h w . , B. cf. lajonkaireana 
B a s t . , Eulimella conus E i c h w . и др. 

Песчаники аркозовые, нормально- и косослоистые, разделены про
слоями глин и подчиненных им мергелей, содержащих Nassa restitu
tiana. 
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Следующая выше свита (III) преимущественно глинистая (100— 
110 ж), также чокракского возраста. В ней в восходящей последова

тельности различаются: 
1. Песчанистые глины с прослоями неизвестковистых глин, содержащие Nassa resti

tutiana F o n t , и мелкие Syndesmya sp. 
2. Спириалисовые глины с прослоями мергелей и редких песчаников с фауной Area 

turonica D u j , var. bosphorana D a v i d . , Cardium hispidiforme D a v i d . , Pecten sp. 
(fragm.), Meretrix cf. rudis P o l i ; Nassa dujardini D e s h . , Cerithium scabrum 
О 1 i v. 

3. Брекчиевидный мергель со спириалисами, местами с Leda sp., Nassa sp., 
Cerithium cf. scabrum О 1. 

4. Глины с конкрециями мергеля и песчаниками со спириалисами. 
5. Полосчатые глины местами со Spirialis и редкими Syndesmya alba W o o d var. 

scythica S o k . 

В наиболее полных разрезах (р. Архашен-су, сел. Малхазовка) чок
рак в принятом объеме охватывает примерно 330 м свита I 130 м (без 
тархана —70 ж), свита II — около 100 ж и свита III тоже около 100ж. 

К востоку вплоть до горы Чобан-Даг чокрак становится более глу
боководным и его мощность сокращается до 100 м (Кудрявцев, 1938) 
или до 210 ж, по Д. А. Булейшвили (1960). В западном и южном 
направлениях от рассмотренной полосы фация спириалисовых глин 
замещается мелководными осадками. 

Караганский горизонт по р. Архашен-су в нижней части представ
лен глинами с прослоями песка и плитчатого мергеля, содержащего 
Spaniodontella pulchella В a i 1 у, размер которых мельче обычного, 
v. очень редко Mohrensternia sp. 

Верхи горизонта сложены толстослоистыми песчаниками с галькой, 
.песчанистыми глинами и глинистыми песчаниками. Во всех породах 
много характерных Sp. pulchella В., Sp. tapesoides, к которым в верхах 
горизонта добавляются Sp. opisthodon A n d r u s . var. squamigera 
A n d r u s . и Sp. andrussovi T о u l а, много Mohrensternia grandis 
A n d r u s . , редкие Sandbergeria sokolovi A n d r u s , множество Mela
nopsis sp. и весьма редкие Neritina sp. (Кудрявцев, 1938). В смежном 
разрезе по р. Нацвал-цкали обращает на себя внимание чередование 
в низах карагана на границе с чокраком мелких спаниодонтелл со 
спириалисами, выше наблюдаются лишь первые формы, а затем-уже 
в большей, средней части горизонта Sp. pulchella В., Sp. tapesoides 
A n d r u s . , Sp. gentilis E i c h w . , Sp. opisthodon A n d г., Sp. umbo
nata A n d r u s . (Булейшвили, 1960). , 

Мощность песчаников возрастает к западу й убывает к востоку. 
Общая мощность горизонта по р. Архашен-су 260 ж, к западу, по-види
мому, увеличивается. К востоку караган становится сплошь глинистым 
с прослоями мергелей и его мощность сокращается. 

Характерно наличие крупных конкреций известняка, текстуру кото
рых Н. А. Кудрявцев (1938) характеризует как волнисто-скрученно-сло-
истую. Эти образования, сходные с описанными из Абхазии, считаются 
Н. А. Кудрявцевым аналогами строматолитовых известняков и содер
жат Spirorbis sp. и спаниодонтелл. 

Конкский горизонт близ вершин Амартули и Сары-Яр сложен пес-
чано-глинистыми отложениями. В 3 ж над слоями с караганскими спа-
ниодонтеллами в самых низах конка песчаники в изобилии содержат 
Ervilia trigonula S o k . , а также Melanopsis sp., Neritina sp., Barnea sp. 
и редко единичные Sp. pulchella В a r 1 у. В 5 ж от основания встре
чаются Barnea pseudoustjurtensis В о g., В. uiratamica A n d r u s . , 
В. sinzovi О s s!, Melanopsis pi. sp., Neritina sp., Ervilia sp. и др. 

Эрвилиевые слои встречаются и в 50 ж от основания конка вме
сте с многочисленными Barnea, при преобладании в прослоях то эрви-
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лий, то барней. В 100 м от основания горизонта в глинах по р. Архашен-
су найдены Corbula gibba 0 1 . , Syndesmya alba W o o d . var. scythica 
S о к., Cardium cf. scyloticum S о к., С. andrussovi S о к., Spaniodon
tella intermedia _ A n d r u s . , Aporrhais atatus E i c h w . var. parvidac-
tilus A n d r u s . и др. По наблюдениям Н. А. Кудрявцева, эти глины 
к западу по простиранию замещаются песчаниками с фоладами. Выше 
этих глин также следуют песчаники, которые местами содержат обиль
ную фауну плохой сохранности, в том числе крупные кардииды; до вида 
удалось определить лишь Ervilia trigonula S o k . Материал песчаников 
грубеет к западу. Конкская фауна встречена и в 65 л над их кровлей. 
В целом мощность горизонта здесь порядка 200 м (215 м по р. Арха
шен-су) . 

К востоку конк, подобно карагану, переходит в глинистые отло
жения. 

Сартаганские слои в Южной Кахетии обнаружены на левом берегу 
р. Иори, к югу от сел. Сартичала, в известковйстых гравелитах 
с галькой. 

Разрез здесь, по данным Д. Ю. Папава и В. Е. Гвенетадзе (1959), 
следующий: 

Nikrg 1. Глины с прослоями мергелей, в верхах караганские Sp. pulchella 
В a i 1 у, Sp. cf. tapesoides A n d r u s . 

Niknk 2. Глины с прослоями мергелей; в основании мергель с псевдобрек-
чиевой текстурой (0,3 м), содержащий фауну Mactra basteroti 
M a y e r , С. cf. andrussovi S o k . , С. cf. conkkupicum A n d г., 
Spaniodontella sokolovi S i n z., Mohrehsternia sp., Ervilia sp. и др. 
(определения Т. Китовани) 10 М 

3. Темно-серые полосчатые глины 20 „ 
4. Песчанистые глины и линзовидные известковые микроконгломераты 

с сартаганской фауной Area turonica D u j . var. konkensis M e r c l . , 
Area turonica D u j . var. bosphorana D a v i d . , Turritella atamanica 
В о g., Mactra basteroti M a y e r, Cardium gubkini О s s i p., C. cf. 
heberti A n d r u s . , Ervilia trigonula S o k . (определения Т. Кито
вани) i 2 „ 

N2srm 5. Песчаники с сарматской фауной. 

Таким образом, к северу от описанного ранее участка Архашен-
су— Малхазовка, в окрестностях сел. Сартичала, в конке (мощностью 
30—35 м) отчетливо различаются две характерные для горизонта 
фации: в самых низах веселянская глинисто-мергелистая и в видимых 
верхах — сартаганская песчано-конгломератовая, содержащие харак
терную фауну. Иными словами, наблюдается последовательность, 
обратная той, которая была намечена Е. М. Жгенти (1958). Это, по-
видимому, указывает на фациальный характер веселянского и сарта-
ганского фаунистических комплексов, на их стратиграфическую несамо
стоятельность (Чиковани, 1959). 

Судя по Сартичальскому разрезу, слои, близкие по фауне к весе' 
лянским, отлагались в начале конка, как предполагали Н. А. Кудрявцев 
(1933) и Д. А. Булейшвили (1952, 1960). 

Выводы 

Тарханский горизонт в относительно глубоководной фации на тер
ритории Грузии довольно однообразен и выражен преимущественно 
в известковйстых глинах, глинистых алевролитах и глинистых мергелях. 
В низах горизонта слои с бесспорно тарханской фауной чередуются 
с глинами майкопского типа. Всюду в Грузии, где тархан доказан фау
нистически, его низы связаны с Майкопом постепенным переходом. При
сутствие прослоев майкопских глин характерно для низов тархана. Этот 
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подгоризонт отличается от верхнего и в биономическом отношении. Ком
плекс фауны в раннем тархане пока еще не свидетельствует о среди
земноморской солености. В нижней части горизонта часто встречается 
Nucula nucleus и несколько условно можно говорить о слоях с Nucula 
nucleus в н и ж н е м п о д г о р и з о н т е т а р х а н а . Верхний тархан 
распознается по разнообразной фауне и среди нее по «руководящему» 
Pseudamussium denudatum, что позволяет выделить слои с P. denuda
tum в в е р х н е м п о д г о р и з о н т е бархана. 

Мелководная фация горизонта, тарханский возраст которой убеди
тельно доказывается в Лечхуми, охарактеризована крупными Ostrea 
gryphoides. 

В Грузии чокрак с тарханом связан постепенным переходом. Там, 
где чокрак трансгрессивен, он выходит за пределы развития тархана, 
ложась на более древние горизонты. В условиях с о г л а с н о г о пере
хода между упомянутыми двумя горизонтами на сравнительно г л у б о 
к о в о д н ы х участках бассейна выделяется с п и р и а л и с о в а я 
ф а ц и я , которая местами поднимается до низов карагана и, следова
тельно, охватывает весь чокрак (Северо-Западная Гурия, восточный 
участок Гардабанской депрессии и т. д.). Вслед за Н. И. Андрусовым 
ее, по-видимому, следует относить полностью к чокраку, т. к. отличие 
чокракских и тарханских спириалисов условно, присутствующая же 
в них моллюсковая фауна свидетельствует о застойных, а не «среди
земноморских» условиях, и они по простиранию замещаются слоями 
с типичной чокракской мелководной фауной. Эта фауна представлена 
в низах, по-видимому, слоями с Leda fragilis (именуемыми по обилию 
этой формы) и замещающими их, частично же залегающими выше 
слоями с Chlamys pertinax. Эта фация одна из самых распространенных 
в чокраке Грузии. С ней связаны многочисленные кардииды, а в при
брежных условиях крупные митилиды и хамиды. 

В е р х н е ч о к р а к с к и й п о д г о р и з о н т характеризуется обед
невшим эвксинским биоценозом, он олигоморфен или мономорфен. Это 
мелководная фация (слои с Donax tarchanensis). Для нее характерны 
условия, переходные к караганским. 

Типичный караганский биоценоз крупных и разнообразных спанио-
донтелл, по-видимому, сформировался не сразу, о чем свидетельствует 
наличие в низах горизонта в полных разрезах (Абхазия, Имеретия, 
Картлиния, Кахетия) ф а ц и я м е л к и х с п а н и о д о н т е л л . 
В средней, большей части карагана встречается несколько видов спа
ниодонтелл, среди которых наиболее частой и приспособившейся к раз
личным литофациям является Sp. pulchella, что позволяет говорить 
о слоях со Sp. pulchella в с р е д н е к а р а г а н с к о м п о д г о р и 
з о н т е . Прибрежные аналоги верхов этого подгоризонта содержат 
массовые скопления Sp. andrussovi, а сравнительно глубоководные тон
костенных Sp. gentilis adzhamurensis (предгорный прогиб Имеретин
ского хребта). 

В е р х н е к а р а г а н с к и й п о д г о р и з о н т содержит снова 
измельчавшие спаниодонтеллы с хрупкой тонкостенной раковинкой Sp. 
pulchella minor, по которым можно говорить о присутствии в нем слоев 
с Pulchella minor. Возможно, что хотя бы частично стратиграфическим 
ее эквивалентом являются слои с Melanopsis краевых участков карагая-
ского бассейна и эрвилиевые слои, залегающие под барнеевыми. Это, 
по-видимому, предполагает колебания или неодновременное на разных 
участках изменение солености бассейна в конце карагана — начале 
конка. 

Началу конка соответствует появление слоев, переполненных Ervi
lia trigonula. В большинстве случаев, когда точно известно их страти-
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графическое положение, они сопровождаются барнеями и изредка 
отдельными реликтами спаниодонтелл, что позволяет выделить слои 
с Ervilia trigonula в нижнем подгоризонте конка. При наличии соот
ветствующих условий грунта господствующими становятся барнеи, и, 
следовательно, существует барниевая фация во всем конкском гори
зонте. 

От тройственного деления конка на картвельский, сартаганский и 
веселянский горизонты мы вынуждены воздержаться по следующим 
причинам. Эти образования являются фациями, из которых первая, 
будучи распространена по всему конку, замещает по простиранию две 
остальные и еще эрвилиевую фацию. Сартаганская и веселянская 
фауны приурочены каждая преимущественно к определенной литофации 
и смешиваются между собой, если эти фации соседствуют или перекры
ваются. Когда они занимают разные уровни, то чаще веселянские слои 
оказываются выше, но в ряде случаев бедная веселянская фауна зале
гает под сартаганской , (разрезы по рекам Андорула. Архашен-су, 
у сел. Сартичала), Все это с достаточной ясностью говорит о фациаль-
ном характере комплексов. Следовательно, веселянская фация (слои) 
присутствует чаще в верхах конца, реже в низах горизонта и как при
месь также в его средней части. Сартаганская фация (слои) приуро
чена к средней и реже к верхней части конкского горизонта. 

К глубоководным отложениям верхов конка приурочены слои 
•с АЬга, местами переходящие в нижний сармат. 

В заключение заметим, что ископаемые, по которым мы выше име
новали слои, не следует считать руководящими формами для п о д г о 
р и з о н т а или г о р и з о н т а , к которому приурочена соответствую
щая фация, но они являются характерными для определенного страти
графического уровня и на этом уровне в составе типового ценоза 
широко распространены в Грузии. Это обстоятельство, отражая этапы 
развития миоценовых фаун в Грузии, обусловлено закономерностями 
изменения палеогеографической обстановки, миграции и расселения 
фаун. Оно может быть использовано для детальной стратиграфии лишь 
в той мере, в какой общий ход развития этих условий был одинаковым 
для сопоставляемых областей. 

* 

Рассмотрим возможности применения предлагаемой схемы за пре
делами Грузии. 

Обе фации тарханского горизонта, как мелководная (с крупными 
Ostrea), так и относительно глубоководная (с Pseudamussium denuda
tum и Nucula nucleus) пользуются весьма широким развитием и за 
пределами Грузии. Устричные слои представлены в Азербайджане, на 
восточном погружении' Малого Кавказа, на левом берегу р. Аракса, 
у сел. Худеферин (Султанов, 1955) и в северо-западных предгорьях 
Талыша, близ юго-западного побережья Каспия — в так называемых 
мелик-касумских слоях (Куцев, 1934 й 1935). За пределами Кавказа 
лрибрежно-мелководная фация тарханского горизонта встречается начи
ная от Нижнего Приднепровья в виде томаковских слоев (Михайлов
ский, 1903) и южной периферии Украинского кристаллического массива 
(Молявко, 1958) И'западного побережья Аральского моря (Гарецкий и 
др., 1955). Она широко развита также на Устюрте (Яншин, 1953). 
В песчано-алевритовых отложениях северных чинков Устюрта обнару
жены Crassostrea gryphoides S c h l . с разновидностями и Cubisostrea 
cf. frondosa de S e r r e s (Вялов, 1929, 1931; Яншин, 1953). Любопытно, 
что здесь, так же как и в разрезе у сел. Уплис-цихе в Грузии, выше 
тарханского устричника залегает устричник, содержащий Ostrea digi-
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talina D u b . и его варьететы, имеющие, по-видимому, также чокрак-
ский возраст. 

Относительно глубоководные фации тархана, получившие название 
терских слоев (Жижченко, 1940), наиболее типично представлены 
в Крыму, Предкавказье (Жижченко, 1940 и 1947) и Дагестане (Голу
бятников, 1947). Они достоверно известны также на юге Украины 
(Малявко, 1958), а с другой стороны, и в северо-западном Копет-Даге 
(Судо, 1962). Заслуживает интереса указание о наличии в алевритовых 
фациях тархана Тамани большого количества Ostrea cochlear P o l i . 

Переходные от тархана к чокраку спириалисовые слои, называемые 
аргунскими (Жижченко, 1940), на восточном погружении Большого 
Кавказа, по-видимому, охватывают оба упомянутых горизонта, вплоть 
до низов карагана, и типично представлены в Крыму и Предкавказье. 

Чокракский горизонт, известный от Черноморского побережья Бол
гарии и Нижнего Приднепровья на западе до Приаралья и Копет-Дага 
на востоке, сложен терригенно-карбонатными породами и в целом 
довольно однообразно охарактеризован фаунистически. Особенностью 
чокрака Закаспия является его гипсоносность. На, юге Закавказья 
з Араратской котловине и Нахичеванской области Азербайджана (Али-
заде, 1952) чокрак.(как и тархан) предполагается в соленосных отло
жениях. Характерно трансгрессивное залегание чокрака на перифериях 
бассейна и внутренних островах. 

Двухчленное деление чокрака по фауне (разнообразной эвксин-
ской в низах и обедневшей в верхах) выдерживается и за пределами 
Грузии. Наибольшее сходство чокракские фауны Грузии обнаруживают 
с северо-кавказскими. 

В караганском бассейне, по размерам уступающим чокракскому 
и еще более изолированному от океана, формирование эндемичной оли-
гоморфной фауны Грузии, по-видимому, было сходным с формирова
нием в' других областях бассейна. Однако предлагаемое трехчленное 
деление горизонта, по-видимому, за пределами Грузии еще требует под
тверждения. 

На северной периферии Малого Кавказа в Ноемберианском рай-
сне Армении привлекает внимание трансгрессивность карагана, зале
гающего на сеноне и содержащего спаниодонтеллы (Асланян, 1959). 

В бассейне р. Курджипс в Западном Предкавказье в качестве 
исключения указывается наличие в верхах карагана барнеевых слоев. 
Однако отнесение к карагану слоев, переполненных представителями 
рода Barnea, характерного для конка на основании единичных находок 
спаниодонтелл, не может быть принято (Чиковани, 1954, 1960), тем 
более, что новые исследования определенно указывают на переотло
женный характер караганских форм, так же как и сопутствующих им 
чокракских (Павлинова-Ильина, 1957). 

Слои конкского горизонта — эрвилиевые (туркменские), фолладо-
зые (картвельские), сартаганские и веселянские — встречаются в зави
симости от конкретных фациальных условий в разной стратиграфической 
последовательности. 

На северной периферии Малого Кавказа конк лежит трансгрес
сивно близ г. Шамхор на абрадированной поверхности гранодиорито-
вого массива, прорывающего юру, и выражен серпулевыми известня
ками с эрвилиями и фоладами. Во внутренних частях Малого Кавказа 
отложения конка, опять-таки трансгрессивно налегающие на мезозой 
(мел), предполагаются по присутствию фолад. На Апшероне конк вхо
дит в состав диатомовой свиты, несколько выделяясь литологйчески. 
В Талыше он выражен в относительно глубоководной фации. 
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На юге Закавказья упомянутая выше соленосная толщл, трансгрес
сивно налегающая на домиоценовые отложения вплоть до девонских, 
содержит в Нахичеване в верхах так называемой нижней свиты фолад. 

Наибольший интерес среди областей развития конка за пределами 
Грузии представляют Закаспий и юг Украины: первый для суждения 
о распределении типов фауны, а второй для увязки схемы подразделе
ния среднего миоцена Юга СССР с аналогичной схемой миоцена запад
ного Паратетиса. 

Конкский горизонт Закаспия развит шире караганского и чокрак-
ского и сложен преимущественно загипсованными известняками, а также 
мергелями и глинами с подчиненными прослоями гипсов, песков и кон
гломератов. В фаунистическом отношении он, как и в Грузии, представ
лен в фациях эрвилиевых, фоладовых, сартаганских и веселянских 
слоев. 

Однако известны разрезы, где к эрвилиевым слоям примешивается 
фауна сартаганского типа и выше залегают фоладовые слои (между 
Коймат-Дагом и Челюнгкиром; Судо, 1961); веселянские слои — с угне
тенной конкской фауной перекрыты фоладовыми (Коймат-Даг; Лупов, 
1931), и часто за фоладовыми непосредственно следуют веселянские или 
нижнесарматские слои с примесью некоторых относительно стеногалин-
ных форм (Судо, 1962). Все это, по-видимому, указывает на фациаль-
ный характер всех упомянутых четырех типов слоев и свидетельствует 
лишь об их преимущественной, а не исключительной приуроченности 
к определенному стратиграфическому уровню в конкском горизонте. 
Указывается, что в верхах горизонта северной части области преобла
дают сартаганские, а в южной веселянские слои. 

Аналогичная картина наблюдается на Украине. На левобережье 
Днепра в разрезе горизонта встречена смешанная фауна веселянских и 
сартаганских слоев, ниже залегают фоладовые слои и под ними уже 
эрвилиевые (Молявко, 1958). 

Сопоставление разрезов Приднепровья с близлежащей областью 
Волыно-Подольской плиты (Сорочан, 1961), позволяет конкский гори
зонт приравнять к верхнему тортону, а тарханский параллелизовать 
с низами этого яруса. 

ВЕРХНИЙ МИОЦЕН—САРМАТ 

Сарматские отложения Кавказа и, в частности, Грузии впервые 
были выделены Г. Абихом, который в разрезе миоцена выделил собст
венно сармат и молассовые образования (Абих, 1882, 1887). 

Впервые представители сарматской фауны Cardium plicatum 
E i c h w . , Mactra podolica E i c h w . , Mactra ponderosa E i с h w., Tapes 
incrassata E i c h w . были описаны Эйхвальдом (1853) из разреза 
сел. Дзегви. 

Э. Фавр (1875) в отличие от Г. Абиха континентальные образования 
нацхорской свиты уже относит к сармату. 

В последующем сарматские отложения были описаны С. Е. Симоно
вичем и Л. Ф. Бацевичем в Мегрелии и Лечхуми (1875, 1877, 1880), 

.в Карталинии (1892, 1899, 1902), Гаре-Кахетии (1878, 1898, 1879), 
Раче и Верхней Имеретии (1880, 1886). В большинстве случаев эти 
авторы, а также А. И. Сорокин (1880) под сарматом описывали почти 
ьесь комплекс осадков, начиная с миоцена до верхнего плиоцена вклю
чительно. 

Позже сарматские отложения были описаны С. Е. Симоновичем 
(1886) и Л. К- Конюшевским (1909) на западной периферии Дзируль
ского массива, И. М. Карком и Бутовым (1912) в Западной Абхазии, 
А. Н. Рябининым (1911) на южном склоне Цив-Гомборского хребта, 
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И. В. Качарава (1929) в Восточной Абхазии и С. Н. Михайловским 
(1927) в Грузии. Эти отложения детально были изучены С.И.Ильиным 
и А. Г. Эберзиным (1929, 1932, 1935, 1938) в Абхазии и Гурии, 
Б. Ф. Меффертом (1924, 1930, 1930а, 1931) в Мегрелии, Имеритии, Раче 
и Лечхуми, М. И. Баренцевым (1936, 1950) в Карталинии, Н. А. Куд
рявцевым (1932, 1938) в Гаре-Кахетии, К. С. Масловым (1933) на 
Цив-Гомборском хребте, Д. А. Булейшвили (1941, 1942, 1958, 1960) 
в межгорной впадине Восточной Грузии и др. 

В результате анализа имеющихся литературных материалов 
В. П. Колесников (1935, 1940) впервые дал обобщенное описание сар
матских отложений Грузии и их фауны. Сарматская фауна отдельных 
районов Грузии была описана Д. А. Булейшвили (1941 и 1948) и 
К. Ф. Сирадзе (1958). 

Сарматские отложения широко развиты в пределах Грузинской 
глыбы (межгорная впадина Грузии), где они отличаются резкой фаци-
альной изменчивостью. В связи с этим наблюдается своеобразное рас
пределение фауны, послужившее основой для выделения в сармате раз
ных свит и слоев. 

Богатство моллюсковой фауны и ее хорошая изученность позво
ляют подразделить сарматский ярус на более мелкие стратиграфиче
ские единицы и параллелизовать не только близ расположенные, но и 
и далеко отдаленные друг от друга разрезы, выраженные в совершенно 
отличных фациях. 

Нижний сармат. В восточной части северного борта межгорной впа
дины Грузии нижнесарматские отложения на поверхности не обнажа
ются. Они были вскрыты на южном склоне Цив-Гомборского хребта 
у сел. Какабети на глубине 1425—1835 м опорной скважиной. Нижняя 
граница нижнего сармата здесь срезана разрывом. Разрез мощностью 
400 м представлен в основном чередованием светло-серых карбонатных 
глин и алевролитов с частыми прослоями тонких слоев мергелей и 
довольно мощных (0,1—0,5 м) песчаников. Некоторые прослои глин 
содержат фауну Syndesmya reflexa E i c h w . , Donax dentiger E i c h w . , 
Ervilia trigonula S о k., E. dissita E i c h w . , Tapes vitalianus d ' O r b . 

В западном направлении нижнесарматские отложения нигде не 
обнажаются до котловины Эрцо (Тианетский район). Здесь нижний 
сармат в основном литологйчески выдержан, наблюдается лишь неко
торое увеличение роли грубообломочного материала. В нижней части 
его вместо тонкослоистых песчаников появляются грубозернистые раз
ности, роль которых в западном направлении от котловины Эрцо еще 
более возрастает, и уже в бассейне р. Арагви они занимают преобла
дающее положение. Здесь на правобережье р. Арагви по р. Поте выше 
конкского горизонта согласно следуют: 

"ч 
1. Глины карбонатные, голубоватые, слоистые, с прослоями мелкозернистых 

очень плотных песчаников с фауной Ervilia dissita E i c h w 37 л 
2. Песчаники крупнозернистые, буровато-серые, толстослоистые, с включе

ниями многочисленных валунов. Местами скопления этих валунов обра
зуют линзовидные прослои конгломератов. В песчаниках редко 
попадаются Ervilia dissita E i c h w . , Syndesmya reflexa E i c h w . и др. . 19 „ 

3. Конгломерат валунный с глинистым цементом . 3 „ 
4. Глины голубовато-серые с тонкими прослоями (0,1—0,25 м) песчаников. 

В глинах содержится: Ervilia trigonula S o k . , Cardium и др. . 10 „ 
5. Песчаники грубозернистые, обычно известковистые, с многочисленными 

включениями галек и валунов и пропластками глин и микроконгломера
тов. В песчаниках редкие отпечатки Ervilia sp 57 „ 

6. Глины голубовато-серые, сильно карбонатные, с редкими прослоями мер
гелей и плотных песчаников. Наряду с Cardium sp. они содержат микро
фауну Nonion subgranosus ( E g g e r ) , N. bogdanoviczi W o l . , Elphidium 
macellum (F. et M.). 
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" В отличие от Цив-Гомборского хребта мощность нижнего сармата 
здесь не превышает 260 м и разрез очень обогащен песчанистыми обра
зованиями, достигающими по р. Поте 100 м. 

Конгломераты и песчаники состоят исключительно из обломков по
род мелового флиша Южного склона Кавказа, проявляя большое сход
ство с осадками нижнего сармата в сел. Какабети. 

Западнее р. Арагви, в бассейне р. Ксани, литологический характер-
нижнего сармата резко меняется. Здесь у сел. Канчаветй, по р. Канче-
ура, нижний сармат согласно следует за фоладовыми слоями и пред
ставлен в основном глинами, в которых в верхней части разреза хорошо 
прослеживаются несколько пластов сильно известковйстых плотных пес
чаников и ракушечников. Суммарная мощность песчаников не превы
шает 25 м при общем объеме горизонта 190 м. 

Особое внимание обращает на себя вертикальное распределение 
нескольких широко распространенных форм моллюсков, в частности 
представителей Syndesmya и Cardium, обычно характерных для ниж
ней глинистой части разреза; встречаются они почти по всему разрезу; 
наблюдается лишь заметное уменьшение размеров раковин Syndesmya 
и значительное увеличение раковин Mactra eichwaldi L a s к. в низах 
разреза. » 

В бассейне р. Лехура нижний сармат согласно налегает на фола
довые слои конкского горизонта и представлен в нижней части голубо
вато-серыми глинами с прослоями песчаников, в верхней части — круп
нозернистыми песчаниками с многочисленными включениями хорошо 
окатанных галек и валунов. 

В верхах разреза значительное развитие приобретают прослои 
мощных пластов конгломератов. Разрез хорошо охарактеризован мол
люсковой фауной, из которой следует отметить Modiola sarmatica 
G a t., Syndesmya reftexa E i c h w . , Donax dentiger E i c h w . , Ervi
lia dissita E i c h w . , Cardium vindobonense L a s k . , C. lithopodolicum 
D u b., C. gracile P u s c h . , Trochus angulatus E i c h w., Bulla lajon-
kaireana B a s t . 

В отличие от описанного разреза в бассейне р. Лиахви (у сел. Кех-
ви) нижнесарматские отложения трансгрессивно залегают на порфири
товой свите байоса. Здесь разрез нижнего сармата представлен голубо-
зато-серыми глинами с частыми прослоями песчаников. Разрез равно
мерно охарактеризован нижнесарматскими формами. Обращает на себя 
внимание вертикальное раепределение Syndesmya reflexa E i c h w . , 
Ervilia dissita E i c h w . и некоторых представителей нижнесарматских 
Mactra, которые не только поднимаются до 'кровли горизонта, но и пере
ходят в средний сармат. Это обстоятельство несколько затрудняет во
прос отбивки границы между этими горизонтами, однако появление 
в разрезе наряду с упомянутыми нижнесарматскими формами типичной 
среднесарматской фауны позволяет провести условно границу между 
ними по первому появлению среднесарматских форм. 

Из района Цхинвали — Ванати нижнесарматские отложения узкой 
полосой тянутся в Джавскую синклинальную депрессию. Здесь сравни
тельно полный разрез обнажается в бассейне р. Паца на 8—10 км 
севернее с. Гуфта. Выше фоладовых слоев согласно залегает толща 
рыхлых и относительно плотных, мелко- и среднезернистых, буровато-
серых песчаников с прослоями песчанистых глин (73 м). Песчаники 
содержат хорошо сохранившуюся фауну Ervilia dissita E i c h w . , Ervi
lia dissita var. andrussovi E i c h w . , Ervilia trigonula S о k., Tapes 
vitalianus d'O r b., Mohrensternia inflata M. H o r n , Amnicola nimpha 
E i c h w . 
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Из Джавской депрессии нижнесарматские отложения узкой поло
сой тянутся в западном направлении вдоль оси Теделетской синклинали 
и после небольшого перерыва переходят в Рачинско-Лечхумскую син
клиналь. Здесь они хорошо обнажаются в районе Амбролаури по бере
гам р. Риони и у сел. Крихи представлены песчано-глинистыми осад
ками с прослоями ракушечников и известковистых песчаников. По. 
сравнению с Джавским районом здесь преобладают глины. В верхах 
разреза в песчаниках редко наблюдаются линзовидные пропластки 
микроконгломератов и гравелитов. В ракушечниках встречаются Ervilia 
dissita E i c h w . , Mactra cf. eichwaldi L a s k., Cryptomactra pes-anseris • 
A n d r u s., Cardium ustjurtense A n d r u s. 

Наряду с увеличением глинистых пород резко возрастает и мощ
ность нижнего сармата в районе Амбролаури. 

В Лечхуми нижнесарматские отложения сравнительно хорошо обна
жаются в Орбельской и Насперской синклиналях в окрестностях селе
ний Чхутели, Мури, Орбели. В отличие от района Амбролаури здесь 
преобладают песчаники, в которых часты прослои глин, конгломератов 
и ракушечников. Песчаники содержат бедную,, но характерную для 
нижнего сармата фауну Modiola naviculata K o l e s . , Modiola sarmatica 
G a t., Ervilia dissita E i с h w., Mactra ei'chwaldi L a s k., Tapes vita-
lianus d'O r b., Cardium lithopodolicum d'O r b. 

После большого перерыва сарматские отложения в западном 
направлении вновь появляются в Мегрельской (Одишской) депрессии. 

Более полные разрезы обнажаются на северном борту депрессии, 
например по р. Инцра у сел. Кухеши, где наблюдается следующий раз
рез: 

1. Глины синевато- и голубовато-серые с редкими прослоями песчаников 
с Syndesmya reflexa E i c h w . , Ervilia trigonula S о k., E. podolica E i c h w . , 
Mactra eichwaldi L a s k. . . . 171 и 

2. Чередование синевато-серых глин и сильно карбонатных плотных песча
ников с преобладанием глин Modiola naviculoides K o l e s . , М. sarmatica 
G a t , Syndesmya reflexa E i c h w . , Mactra eichwaldi L a s k: Tapes vita-
lianus d'Orb., Cardium obsoletum E i c h w . . C. lithopodolicum D u b . , 
Trochus angulatus E i c h w 78 „ 

3. Равномерное чередование песчанистых буровато-серых глин и серых рых
лых и плотных песчаников (8 м), пласт конгломерата в кровле гори
зонта, содержащий Modiola naviculata K o l e s . , Tapes vitalianus d'Orb., 
Bulla lajonkaireana B a s t 58 „ 

В Абхазии нижний сармат имеет ограниченное развитие и пред
ставлен в основном синевато-серыми и голубоватыми глинами, в кото
рых появляются прослои песчаников, мергелей, спирорбисовых и мшан-
ковых известняков, конгломератов и гравелитов. 

На правом берегу р. Ингури, в бассейне р. Ерицкали, нижний сар
мат в нижней своей части выражен синевато-серыми слегка песчани
стыми глинами с прослоями мергелей и известковистых песчаников. 
В восходящем разрезе роль алевролитов, песчаников и песков посте
пенно возрастает и в верхах разреза они становятся преобладающими. 

Нижнесарматские отложения здесь охарактеризованы хорошо сох
ранившейся фауной, которая по своему богатству и разнообразию резко 
отличается от нижнесарматской фауны других районов Грузии. Наибо
лее широким развитием пользуются Modiola naviculoides K o l e s . , 
М. sarmatica G a t , Syndesmya reflexa E i c h w . , Donax dentiger 
E i c h w . , Ervilia trigonula S о k., E. podolica E i c h w . , E. dissita 
E i c h w . , Mactra eichwaldi L a s k., Tapes vitalianus d'O r b., T. tri-
cuspis E i c h w . , T. modestus D u b., Cardium vindobonense L a s k., 
C. ustjurtense B a r b . , C. uiratamense K o l e s . , C. lithopodolicum 
D u b . , C. praeplicatum H i lb . , C. gracile P u s c h . , Solen subfragilis 
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М. Н о г п., Trochus angulatus E i c h w . , Hydrobia pseudocaspia 
S i n z . , Cerithium mitrale E i c h w . , Buccinum seminovale K o l e s . , 
B. superabile К о 1 e s., Bulla lajonkaireana B a s t . 

В песчанистых образованиях обращают на себя внимание большие 
размеры (20—23 мм) и скопление толстостенных раковин Syndesmya, 
обычно характерных для глинистой фации, где они представлены срав
нительно мелкими и тонкостенными раковинами. В песчаниках наряду 
с Syndesmya встречаются крупные. Ervilia dissita, а в . глинах лишь 
Ervilia trigonula. 

В северо-западном направлении литологический характер нижнего 
сармата существенно меняется. Постепенно уменьшается количество 
песчанистых образований и господствующее место занимают глины 
с редкими тонкими прослойками мергелей и песчаников. Это хорошо 
можно наблюдать в окрестностях селений Речхо-Цхири и Гумуриши 
и в бассейнах рек Окуми, Гализга и Мокви. 

В бассейне р. Мокви полный разрез нижнесарматских отложений 
был вскрыт Моквинской опорной скважиной на глубине 1346—1507 м. 
Здесь, по данным Е. К. Вахания, нижняя часть разреза мощностью 
112 м представлена однообразной толщей тонкослоистых карбонатных 
синевато-серых глин с прослоями мергелей и песчаников. Редко попа
даются небольшие линзы гравелитов и включения галек. Верхняя часть 
мощностью 45 м также представлена аналогичными породами, однако 
наблюдается заметное увеличение количества и мощности песчаников 
и гравелитов. Разрез слабо охарактеризован моллюсковой фауной, зато 
обильно представлены такие микроформы, как Nonion punctatum 
d ' O r b . , Nonion martkobi B o g d . , Nonion subgranosus ( E g g e r . ) , 
Elphidium angulatum ( E g g e r . ) , E. macellum (F. et M.), Miliolina 
reussi B o g d . , Rotalia becearii ( L i n n e ) , Entosolenia ex gr. margin 
nata (W. et В.), Cythere scalida S u s i. 

Западнее p. Мокви сарматские отложения после значительного 
перерыва вновь появляются на поверхности в районе г. Сухуми. Здесь, 
по данным С. Г. Букия, они имеют весьма ограниченное распростране
ние и обнажаются лишь в окрестностях сел. Нижнее Эшери, где они 
с базальным конгломератом трансгрессивно налегают на майкопскую 
серию. 

В отличие от разрезов нижнего сармата других районов Абхазии 
в районе сел. Нижнее Эшери в нижней части разреза наряду с глини
сто-песчанистыми породами заметное развитие имеют и конгломераты, 
равномерно чередующиеся с указанными породами. В верхней же части 
разреза конгломераты не встречаются, и разрез представлен глинисто-
песчанистыми породами с прослоями мергелей. Фаунистически нижний 
сармат здесь плохо охарактеризован и содержит лишь единичные экзем
пляры Ervilia, Syndesmya, Cardium и др. Мощность горизонта, по дан
ным С. Г. Букия, не превышает 90—100 м. 

Еще западнее, в Гудаутской депрессии, нижнесарматские отложе
ния имеют незначительное распространение. По данным С. Г. Букия, 
они обнажаются в бассейне р. Черной, где литологйчески представлены 
в целом мелководно-прибрежными осадками. В нижней части горизонта 
широко развиты конгломераты и крупнозернистые песчаники. В средней 
части их сменяют серые среднезернистые рыхлые песчаники и темные 
синевато-серые глины с прослоями ракушечников, которые содержат 
Ervilia trigonula S о k., Ervilia dissita E i c h w . , Modiola sarmatica 
G a t., Cardium sp., Mactra sp., Mohrensternia inflata M,. H б г п., Sin-
zovia intermedia S i n z . 

Верхняя часть нижнего сармата. слагается в основном голубовато-
серыми глинами с прослоями мергелей и рыхлых песчаников. 
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В Колхидской низменности, по данным глубоких разведочных сква
жин, сарматские отложения отсутствуют, что, по-видимому, имеет пер
вичный характер, однако не исключена возможность, что в некоторых 
районах эти отложения размыты трансгрессией мэотиса. 

В Гурийской депрессии сармат имеет широкое развитие в, ее запад
ной части, где, по данным К. С. Маслова (1937), М. Ф. Дзвелая (1948) 
и А. В. Ульянова (1954), к нижнему сармату относится песчанистая 
толща мощностью 1500 м, расположенная между ковкскими слоями 
и средним сарматом. По литологическому характеру нижний сармат 
подразделяется на две части: нижнюю и верхнюю. Нижняя — донаур-
ская свита мощностью 700 м представлена граувакковыми песчаниками, 
алевролитами и алевритовыми глинами и верхняя — тхинвальская 
свита мощностью 800 м представлена чередованием глин и песчаников 
с прослоями светло-серых мергелей. В тхинвальской свите глины зна
чительно преобладают над песчаниками и в отличие от донаурской рав
номерно распределены по всему разрезу. 

К востоку от Гурийской депрессии, вдоль предгорий Аджаро-Име
ретинского хребта, после значительного интервала сарматские отложе
ния появляются в Ванском районе. Здесь они имеют ограниченное раз
витие и ввиду частых разрывов полностью не обнажаются. 

Сравнительно большее распространение отложения сармата имеют 
на левом, берегу р. Квирила, начиная от нижнего течения р. Ханис-цкали 
до бассейна р. Буримела. 

В нижнем течении р. Ханис-цкали (Маяковский район) нижний 
сармат, по данным А. А. Чиковани (1960), представлен алевритовыми 
глинами и мергелистыми алевролитами с прослоями известковйстых 
песчаников и песчанистых известняков. К верхам разреза этой мощной 
толщи (500 м) постепенно увеличивается количество грубозернистого 
материала и, наконец, разрез заканчивается мощной пачкой грубых псе-
фитов. 

К востоку от упомянутого разреза, на водоразделе между реками 
Буримела и Аджамура, нижний сармат слагается почти полностью 
известковистыми песчаниками, содержащими Cardium ruthenicum 
L a s к., Syndesmya reflexa E i c h w . , Modiola sarmatica G a t , Mactra 
eichwaldi' L a s k., Cardium lithopodolicum D u b . , Cardium praeplica-
tum H i 1 b., Cardium gracile P u s c h . , Cardium kasinkense K o l e s . , 
Cardium plicatofittoni S i n'z. 

На правобережье p. Квирила, в Дзеври-Чхарском районе, в бас
сейне р. Чхарула, по данным Е. К. Вахания, нижний сармат представ 1 

лен толщей голубовато-серых мергелистых глин с прослоями рыхлых, 
желтоватых песчаников и ракушечников (275 ж), охарактеризованных 
фауной, аналогичной вышеприведенной. 

Такое же ограниченное развитие имеют нижнесарматские отложе
ния на западной периферии Дзирульского массива в верхнем течении 
рек Квирила и Дзирула. 

В большинстве случаев нижнесарматские отложения здесь транс
грессивно налегают на размытую поверхность порфиритовой свиты 
байоса, а местами (г. Чиатура, селения Дуреви, Спети и др.) они согла
сно следуют за фоладовыми слоями конка. Цитологически нижний сар
мат представлен в основном песчанистыми образованиями, хотя иногда 
в низах разреза значительное место занимают светло-серые мергели
стые и алевролитовые глины. В верхней же части разреза в песчаниках 
часты прослои ракушечников и конгломератов. В южном направлении 
на водоразделе между реками Дзирула и Думала роль грубозернистого 
материала все возрастает и в разрезе он опускается до подошвы гори
зонта. Одновременно с этим возрастает и роль конгломератов и раку-
19 Грузинская ССР 
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щечников. Из фауны, содержащей более 30 нижнесарматских видов, 
внимание обращает широкое развитие и богатство видов трохид Trochus 
angulatus E i c h w . , Trochus subbalatro K o l e s . , Trochus urupensis 
U s p., Trochus subturriculoid.es S i n z . , Trochus pseudoangulatus S i n z. 
var. tschebricensis U s p., Trochus sarmates E i c h w . 

Мощность нижнего сармата в описанных районах 150—220 м. 
Аналргичный характер имеет нижний сармат и на восточных скло

нах Дзирульского массива, где он узкой полосой протягивается от 
сел. Кехви вплоть до сел. Цабловани, севернее сел. Сурами, через селе
ния Корниси, Вахатани, Тергвани, Тигва, Атоци, Бредза, Цагвли, Али 
и Брили. В первых четырех пунктах нижний сармат несогласно налегает 
на порфиритовую свиту байоса, на участке Атоци — Цагвли контакти
рует с осадками верхнего мела и карагана, к западу от сел. Цагвли 
трансгрессивно лежит на гранитах, а еще юго-западнее, от сел. Али до 
сел. Брили, — опять на верхнем мелу и среднем миоцене. 

Таким образом, в рассматриваемой полосе нижнесарматские отло
жения трансгрессивно налегают на древние породы, начиная с палео
зоя вплоть до среднего миоцена включительно, в большинстве случаев 
с базальным конгломератом в основании. 

К востоку сарматские отложения узкой полосой тянутся вдоль 
южного борта Карталинской депрессии от Сурамского района до 
Норио-Патардзеульской полосы включительно, где они согласно нале
гают на фоладовые слои, за исключением района сел. Кавтис-хеви. 

Они представлены в основном песчанистыми образованиями, а на 
некоторых участках возрастает роль глинистых пород и песчаники ста
новятся подчиненными. Местами разрез обогащается прослоями извест
няковых пород, оолитовых известняков и реже конгломератов (Скавтис-
хеви). 

Характерной чертой нижнесарматских отложений этой полосы 
являются преобладающие в них материалы размыва туфогенных обра
зований Аджаро-Триалетской складчатой системы, что макроскопически: 
хорошо можно наблюдать в микроконгломератах и грубозернистых пес
чаниках. 

Фаунистически нижний сармат по южному борту Карталинской 
депрессии охарактеризован хорошо. Особенно широким развитием поль
зуются Modiola sarmatica G a t., Syndesmya reflexa E i c h w . , Donax-
dentiger E i c h w . , Ervilia dissita E i c h w . , Ervilia trigonula S о k., 
Mactra eichwaldi L a s k., Cardium subfittoni E i c h w . , а из микрофо-
раминифер Nonion sub granosus ( E g g e r . ) , Elphidium macellum 
(F. et M.), Rotalia ex gr. beccarii ( L i n n e ) . 

Восточнее p. Арагви нижнесарматские отложения узкой полосой 
тянутся по северному крылу Норио-Патардзеульской антиклинали 
вплоть до ее юго-восточного погружения (Назвреви). И в этой полосе 
они согласно залегают на конкских слоях и представлены в основном 
синевато-серыми глинами с прослоями песчаников и реже конгломера
тов. На участке Марткоби — Сацхениси в основании нижнего сармата 
прослеживается мощная пачка крупнозернистых песчаников. 

Разрез хорошо охарактеризован фаунистически. Мощность нижнего 
сармата не превышает 150 м. 

В юго-восточном направлении от сел. Назвреви нижний сармаг 
приобретает довольно широкое развитие в Прииорской полосе Гаре-
Кахетии. Он тянется от сел. Малхазовки почти до возвышенности Пол-
пойтеби через урочище Таур-тапа, Арам-дара, Байда и Аладжиги. 

Другая более южная полоса развития нижнесарматских отложений 
протягивается от р. Джангир-су на юго-восток, вдоль Удабнойского раз 
рыва, вплоть до Азербайджана. 
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В отличие от Карталинской депрессии в Гаре-Кахетии нижний 
сармат претерпевает резкие (радиальные изменения. В Малхазовско-
Тауратапинской полосе горизонт выражен желтовато-серыми известко-
вистыми песчаниками с прослоями оолитовых известняков. Глинистые 
породы приурочены главным образом к нижней части разреза, хотя они 
и здесь (сел. Малхазовка) имеют подчиненное значение. Местами пес
чаники переходят в микроконгломераты. В районе Таура-тапинской 
антиклинали наблюдается увеличение количества глинистых пород и 
постепенное исчезновение известковйстых образований. Мощность гори
зонта не превышает 100—120 м. 

К юго-западу от сел. Малхазовки, в балке Нацвал-цкали, весь раз
рез нижнего сармата представлен желтовато-бурыми крупнозернистыми 
песчаниками с редкими прослойками и линзовидными пропластками 
микроконгломератов. Суммарная мощность песчанистых пород равна 
85 м при общей мощности горизонта 115 м. 

Разрез хорошо охарактеризован богатой фауной Modiola sarmatica 
G a t , Syndesmya reflexa E i c h w . , Donax priscus E i c h w . , D. den-
tiger E i c h w . , D. hornesi S i n z . , Ervilia trigonula S o k . , E. dissita 
E i c h w . , E. dissita E i c h w . , var. macrodon A n d r u s . , Mactra 
eichwaldi L a s k., Tapes vitalianus d'O r b., Cardium bajarunasi 
K o l e s . , C. plicatum E i c h w . , Solen subfragilis M. H o г п., Trochus 
angulatus E i c h w . , Bulla lajonkaireana B a s t . 

Аналогичный характер имеет разрез нижнего сармата в районе 
урочища Удабно на южном склоне хребта Монастырская Гряда у мона
стыря Натлисмцемели. 

К западу от Монастырской Гряды в Яглуджской синклинали при
брежные осадки нижнего сармата сменяются пресноводно-континен-
тальными осадками, представленными в основном конгломератами 
с прослоями пестроцветных глин. В конгломератах встречаются мно
гочисленные растительные остатки в виде крупных обломков окамене
лых стволов деревьев. 

К востоку от района Удабно песчанистые образования быстро сме
няются однообразной глинистой толщей с прослойками плотных песчани
ков и мергелей. Ярким примером такой изменчивости осадков служит 
разрез по балке Дибзис-хеви, расположенный в нескольких километрах 
к востоку от урочища Удабно на северном крыле Сатибского поднятия. 
Здесь за глинистой толщей конка — карагана следуют: 

1. Глины темные и синевато-серые, карбонатные, с прослойками мергелей 
с фауной Syndesmya reflexa E i c h w . и микрофораминифер Miliolina 
reussi В о g d., Nonion bogdanoviczi W о 1. 140 м 

2. Глины голубовато-серые, карбонатные, с редкими прослойками мергелей 
с микрофауной Entosolenia marginata (W. et J.), Articulina tamanica 
В о g d., Rotalia beccarii ( L i n n e ) 90 „ 

3. Глины светло-серые с прослоями рыхлых глинистых песчаников и реже 
мергелей с фауной Syndesmya reflexa E i c h w . , Mactra sp., Cardium sp. . 46 „ 

Восточнее балки Дибзис-хеви, вплоть до долины Чатма, нижний 
сармат на северном крыле Аладжигской антиклинали представлен голу
бовато-серыми глинами с прослоями тонких пластов песчаников и мер
гелей, содержащих, кроме характерной микрофауны, редкие хрупкие 
раковины Syndesmya. 

Южнее от описанной полосы глинистая толща нижнего сармата 
в Западном Азербайджане быстро сменяется мощными пачками желто-
вато-герых песчаников с прослоями глин и конгломератов. 

Таким образом, нижний сармат в Грузии представлен песчано-гли-
нистыми осадками с прослоями конгломератов, песчаников, известня-

19* 
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ков или мергелей. Несмотря на такую изменчивость и разнообразие 
осадков, в распределении отдельных типов фации наблюдается опреде
ленная закономерность. В первую очередь следует отметить, что от зон 
максимального погружения прогибов к их периферии наблюдается рез
кое возрастание роли грубообломочных пород: грубозернистых песча
ников, псефитов и конгломератов. Обычно эти породы приурочены 
к склонам древних массивов, а также бассейнам крупных рек, что, по-
видимому, указывает на то, что современная гидрографическая сеть на 
территории Грузии была заложена в сарматское время. 

В некоторых районах, расположенных большей частью в зонах про
гибов, нижнюю глинистую часть выделяют по названию слоев с Synde
smya reflexa, а верхнюю глинисто-песчанистую слоев — по названию 
слоев с Mactra eichwaldi, и им придают определенное стратиграфическое 
значение. 

Сопоставление многочисленных разрезов убедило нас в том, что 
ни эти литологические комплексы и ни содержащаяся в них фауна не 
имеют определенных стратиграфических пределов и на незначитель
ном расстоянии замещают друг друга. Во многих разрезах так назы
ваемые синдесмиевые слои расположены в верхней части разреза, 
а нижняя часть его представлена слоями с Mactra eichwaldi (Удабно, 
Ерцо, Дущети, Гурия и др.) , или же ни.один из этих комплексов не 
выражен в разрезе (периферия Дзирульского массива и Окрибы, 
южный борт Карталинской депрессии, Нацвал-цкали, Натлисмцемели). 
Такая пестрота фаций сармата по перифериям межгорной впадины Гру
зии, по-видимому, является результатом колебания береговой линии сар
матского моря, вызванного переменами палеогеографической обста
новки в течение данного отрезка времени. Местами нижний сармат 
несогласно налегает на более древние горизонты (Дзирульский массив, 
Окриба, Западная Абхазия, Кавтисхеви и др.), начиная от олигоцена 
до средней юры включительно. В таком случае разрез начинается 
базальной формацией и представлен в основном грубообломочным 
материалом. В большинстве же районов отложения нижнего сармата 
имеют явно регрессивный характер, что выражается в перемещении кон
тинентальной и прибрежной фаций к зонам прогибов от периферии впа
дины. 

Глубоководные осадки этого горизонта обычно характеризуются 
большими мощностями, а также бедностью придонной моллюсковой 
фауны, зато они богаты микрофауной, которая часто в глинистой фации 
везде представлена почти одинаковой ассоциацией: Miliolina reussi 
B o g d . , М. reussi B o g d . var. complanata G. et J., M. reussi B o g d.. var. 
plana G e r k е., M. collar G. et J., Nonion bogdanoviczi W о 1., Nonion sp., 
Elphidium macellum F. et M., E. angulatum ( E g g e r . ) , Cythereis lae-
vis S c h m . , Cyth. kolesnikovi S с h m., Cythere mironovi S c h r a . 

Средний сармат. Отложения среднего сармата в пределах межгор
ной впадины Грузии имеют широкое развитие и, за исключением 
нескольких пунктов, везде согласно следуют за нижним сарматом, 
с которым они связаны постепенным и литологическим и фаунистиче-
ским переходами. В крайней восточной части северного борта межгор
ной впадины средний сармат обнажается в сел. Цителицкаро по Орли
ной балке, где, по данным А. Т. Дзиграшвили, на верхнеюрских изве
стняках трансгрессивно залегают мощные пласты конгломератов, чере
дующихся с глинами и песчаниками (рис. 24). 

В песчаниках содержится хорошо сохранившаяся фауна Tapes 
vitalianus d ' O r b . , Mactra pallasii В a l l y , M. ex gx.vitaliana d ' O r b . , 
Mactra sp., Cardium bajarunasi К о 1 e s.. Bulla lajonkaireana B a s t . , 
Trochus sp. " 
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Кроме того, в глинах встречается следующая микрофауна: Nonion 
subgranosus ( E g g e r . ) , Elphidium macellum (F. et M.), E. crispum 
( L i n n e ) , £ . regina ( d 'Orb . ) var. caucasica В о g d., E. aculeatum 
( d ' O r b . ) , Miliolina voloschinovae B o g d . , M. consorbina ( d ' O r b . ) var. 
nitens R e u s s . , Cythereis sarmatica (Z a 1.). 

К западу от района сел. Цителицкаро после большого перерыва 
средний сармат вновь появляется на южном склоне Цив-Гомборского 
хребта у сел. Какабети, откуда непре
рывной полосой его отложения тянутся 
по южному склону вплоть до долины 
Эрцо. 

В бассейнах рек Чайлури и Мари-
амджвари средний сармат представ
лен однообразными тонкослоистыми 
светло-серыми обычно карбонатными 
глинами с прослоями мергелей и пес
чаников и реже конгломератов в верх
ней части. Вся эта глинистая толща 
мощностью 430 м хорошо охарактери
зована Cryptomactra pes-anseris A n d 
r u s . и хрупкими тонкостенными рако
винами относительно глубоководных 
форм Mactra urupica D а п., Hydrobia 
elongata E i c h w . , H. enicalensis 
K o l e s . 

Состав фауны и литологический 
характер осадков позволяют рассмат
ривать их как фацию криптомактро-
вых слоев, которые в стратиграфиче
ском отношении в типичных разрезах среднего сармата охватывают 
нижнюю часть горизонта. Любопытно, что раковины Cryptomactra 
в вертикальном разрезе этой полосы распространяются почти до кровли 
горизонта, однако в верхней части они уже встречаются преимуще
ственно в другом сообществе, в котором преобладают представители 
'прибрежно-мелководной фауны южнорусского типа Modiola denysiana 
d'O г b., М. sarmatica G a t , Mactra vitalina d'O r b., M. fabreana d'O r b., 
Tapes vitalianus d'O r b., Tapes sp., Cardium ingratum K o l e s . , 
C. fittoni d'O r b. 

Эта верхняя часть разреза мощностью 800 м со смешанной фауной 
представлена чередованием однообразных темно-серых карбонатных 
глин и среднезернистых песчаников с частыми прослоями конгломе
ратов. 

В северо-западном направлении от сел. Какабети среднесарматские 
отложения непрерывной полосой прослеживаются вдоль фронтальной 
линии Орхевского разрыва через долину Эрцо вплоть до района 
Душети. 

В Жати-Хинчебской полосе (район Гомбори) и котловине Эрцо 
средний сармат имеет такой же характер, как и в полосе Манави — Ка
кабети и как фаунистически, так и литологически четко делится на две 
части. Нижняя часть (600—700 м) представлена фацией криптомактро-
вых слоев, а верхняя (500 м) — прибрежно-мелководными осадками. 
По сравнению с районом сел. Какабети здесь в верхней части наблю
дается значительное увеличение количества и мощности песчанистых и 
конгломератовых прослоев. 

Ю С 
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НШ* Ш* ПЗ* 
Рис. 24. Трансгрессивное залегание 
среднего сармата на верхнеюрских 
рифовых известняках в Цител-Цка-

ройском массиве 
(по Д . А. Булейшвили) 

/ — порфиритовая серия байоса; 2 — ри
фовые известняки верхней юры; 3— кон
гломераты нижнего сармата; 4 — чередо
вание песчаников, глин и конгломератов 
среднего сармата; 5 — лесчано-глинистые 
толщи верхнего сармата; 6 — песчано-гли-
нистые толщи щиракской свиты (меотис— 
понт); 7 — конгломераты алазанской се
рии (апшерон—акчагыл); 8 — четвертич

ные образования 
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Иной характер имеет средний сармат в Душетском районе. Здесь 
по р. Поте выше нижнего сармата согласно следуют: 

1. Глины зеленовато- и голубовато-серые, мергелистые, с прослоем конгло-
мерата (0,5—0,7 м) в 80 м от подошвы горизонта; в глинах хрупкие 
раковины Mactra fabreana d'O г b., Tapes sp., Cardium fittoni d'O r b. . 140 м 

2. Конгломераты с частыми прослоями хорошо слоистых рыхлых буровато-
серых песчаников с включениями мелких галек. Редко встречаются тон
кие прослои глин. В конгломератах часты большие линзы и линзовидные 
пропластки песков и рыхлых песчаников . 105 „ 

3^ Глины зеленовато-серые и голубоватые, мергелистые, с редкими прослоями • 
плитчатых .песчаников. В глинах попадаются растительные остатки и 
крупные хрупкие раковины Mactra fabreana d'O г b 290 „ 

А, Конгломераты средне- и крупногалечниковые, плохо отсортированные, 
слабо сцементированные, с большими линзами песков, редко глин и 
песчаников и с прослоями мощных пачек рыхлых, слабо слоистых песча
ников 176 „ 

Западнее района Душети среднесарматские отложения непрерывной 
полосой тянутся до бассейна р. Лиахви и везде согласно налегают на 
нижний сармат. Исключение представляет Ксанское ущелье, где ввиду 
тектонических условий они контактируют местами с порфиритовой сви
той байоса (сел. Икоти), а местами с глинистыми сланцами и песчани
ками лейаса. До правобережья р. Ксани средний сармат в основном 
выдерживает свой литолого-фаунистический характер. Наблюдается 
лишь значительное уменьшение конгломератовых прослоев вплоть до. 
полного их исчезновения (верховья рек Нареквави и Олебис-хеви). 

Сравнительно лучший разрез среднего сармата на правобережье 
р. Ксани обнажается у сел. Канчавети по р. Канчеура. Здесь среднесар
матские отложения четко делятся на три литологических горизонта:. 

1. Горизонт согласно следует за нижним сарматом и представлен серыми 
песчанистыми, карбонатными глинами с прослоями песчаников. Глины 
содержат фауну Modiola sarmatica G a t., Mactra vitaliana d'O г b., 
M. georgei В a i 1 y, Cardium gracile K o l e s . , C. fittoni d'Orb . . 100 л 

2. Средне- и крупнозернистые плотные сильно-известковистые песчаники 
с прослоями песчанистых глин и с фауной Modiola sarmatica G a t., 
Mactra georgei В a i 1 у, M. vitaliana d'O r b., Tapes vitalianus d'O r b., 
T. gregarius G o l d f . , Cardium fittoni d'O r b., C. ingratum K o l e s . , 
C. obsoletiformis K o l e s 110. , 

3. Мощные пачки конгломератов с крупными линзами песчаников и песков. 
Конгломераты плохо отсортированные, обычно с глинистым цементом. 
Мощность обнаженной части 200 „ 

По р. Меджуда вверх по течению в окрестностях Сел. Громи обна
жаются: 

1. Синевато-серые и темно-серые, слегка полосчатые глины типа крипто-
мактровых слоев с Nonion subgranosus ( E g g e r . ) , Entosolenia ex gr. 
marginata (W. et J.) . . . 57 ж 

2. Чередование буровато-серых, толстослоистых, плотных, среднезернистых 
песчаников и голубовато-серых песчанистых глин с четырьмя прослоями 
среднегалечниковых, крепко сцементированных конгломератов. Глины и 
песчаники содержат богатую фауну Mactra fabreana d'O г b., М. subvita-
liana K o l e s . , M. vasluensis S i m . et B a r b . , M. pallasii В a i 1 y, Tapes 
gregarius ( P a r t s c h ) G o l d f . , T. vitalianus d'Orb., Cardium fittoni 
d'Orb., C. ingratum K o l e s . , Buccinum opinabite K o l e s . , Trochus pictus 
E i c h w . , Barbotella omaliusii d'O r b., Hydrobia elongata E i c h w . и 
микрофауну Nonion subgranosus ( E g g e r . ) , N. martkobii B o g d . , 
Elphidium maccelum (F. et M.), E. regina (d'Orb.) var. caucasica 
B o g d . и др 492 „ 

3. Конгломераты крепко сцементированные, с прослоями мощных пачек 
песчанистых глин и редко плотных известковистых песчаников. Песча
ники содержат крупные раковины Mactra fabreana d'O г b. и др. . . . 40 „ 
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Ввиду тектонических условий нижняя граница среднего сармата 
здесь не улавливается, однако литологический характер обнаженной 
части нижнего горизонта позволяет рассматривать ее как аналог крйп-
томактровых слоев. Обращает на себя внимание вертикальное распре
деление фауны в слоях, залегающих выше аналогов криптомактровых 
слоев. Из упомянутой богатой среднесарматской фауны в вертикальном 
разрезе постепенно выпадают почти все представители среднесармат
ских родов, за исключением Mactra и Barbotella. В верхнем конгломе-
рато-песчанистом горизонте сохраняются лишь единичные экземпляры 
крупных раковин Mactra fabreana d ' O r b . ; глины в этой части разреза 
приобретают континентальный характер. 

Еще западнее, в бассейне р. Лиахви, разрез среднесарматских отло
жений резко отличается от разреза р. Меджуда. Так, следует отметить 

«отсутствие криптомактровых слоев, вместо которых здесь развиты мощ
ные пласты песчаников, тогда как верхняя часть разреза представлена 
исключительно глинистыми породами с редкими прослоями песчаников. 
Характерный разрез обнажается у сел. Ачабети по р. Мумлис-хеви, где 
за нижним сарматом согласно следуют: 

1. Песчаники кварцевые, .грубозернистые, рыхлые, местами с включениями 
мелких галек « 95 м 

2. Глины голубовато-серые, сильно карбонатные с тонкими прослоями 
известковйстых песчаников . 118 „ 

Весь разрез охарактеризован фауной Modiola sarmatica G a t., 
Donax dentiger E i c h w . , Mactra incrassata d ' O r b . , M. seducta K o l e s . , 
M. georgei В a i 1 у, M. fabreana d'O r b., Mactra sp. 

Обращают внимание крупные раковины M o d i o l a и D o n a x , 
•очень редкие в других разрезах. 

Северо-западнее от описанного разреза, в Джавской синклиналь
ной депрессии, хороший разрез среднего сармата наблюдается по 
р. Паца, где он представлен главным образом мелководными и при
брежными осадками. Здесь уже нет криптомактровых слоев. Незначи
тельную роль играют глины, а в большинстве разрезов преобладают 
конгломераты, которые в верхней части разреза, -по-видимому, охваты
вают и верхний сармат. 

В Рачинско-Лечхумской синклинали на глинисто-песчанистые отло
жения нижнего сармата согласно налегает песчано-глинистая толща 
среднего сармата. Сравнительно полный разрез этого горизонта здесь 
обнажается по берегам р. Риони в районе Амбролаури, где в верхней 
части горизонта песчаники и конгломераты занимают большую часть 
разреза. 

Мощность обнажающейся части среднего сармата достигает 400 м. 
Еще более заметно возрастает роль грубообломочного материала 

в разрезе среднесарматских отложений в Лечхуми, в Насперской син
клинали. В песчаниках верхней части разреза часты прослои конгло
мератов. 

Этими песчано-конгломератовыми осадками заканчивается разрез 
сармата в Рачинско-Лечжумской синклинали. В отличие от Джавской 
депрессии здесь морской режим сохраняется почти до самых верхов 
среднего сармата, о чем свидетельствует хорошо сохранившаяся сред-
несарматская фауна. 

Широкое развитие имеют среднесарматские отложения в Мегрель
ской депрессии, где они непрерывной полосой прослеживаются по север
ному и южному бортам.и в большинстве случаев согласно залегают 
на нижнем сармате. Значительное распространение имеют эти осадки 
и в центральной части депрессии. Сарматские отложения в Мегрель-
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ской депрессии претерпевают резкие (радиальные изменения как по 
бортам, так и в центральной ее части. В первую очередь следует отме
тить, что в центральной части депрессии в нижней части горизонта 
появляются аналоги криптомактровых слоев, тогда как по бортам 
сохраняются мелководно-прибрежные осадки с прослоями конгломе
ратов. 

Характерный разрез среднего сармата обнажается по р. Инцра 
у сел. Кухеши, где за нижнесарматскими отложениями следует мощная 
(80. ж) толща темно-серых песчанистых глин с частыми прослоями кон
гломератов (0,5—10,0 ж). Выше идет чередование глин и песчаников 
с прослоями конгломератов при значительном преобладании песчаников 
(340 ж). Эта толща хорошо охарактеризована фауной моллюсков, 
состоящей из 57 видов и разновидностей. 

Верхняя часть разреза мощностью 70 ж представлена в основном 
песчанистыми глинами с частыми прослоями песчаников. В средней 
части пачки и в кровле прослеживаются два мощных пласта (8 и 10 ж) 
конгломерата. 

В северо-западной части Мегрелии на правом берегу р. Ингури 
наиболее полно среднесарматские отложения представлены в окрестно
стях селений Пахулани и Мужа, где обнажается наиболее типичный 
разрез среднего сармата не только для Мегрелии, но и для всей Грузии. 
Здесь средний сармат начинается пачкой конгломератов (8—10 ж) , 
которая согласно следует за нижним сарматом. Выше идет чередование 
буровато-серых рыхлых песчаников и синевато-серых глин (100 ж) 
с прослоями плотных сильно известковистых песчаников (0,1—0,5 ж) и 
конгломератов (1,0—3,5 ж) . 

Выше следует.мощный пласт конгломерата (6 ж), который состоит 
в основном из хорошо окатанных галек кристаллических пород. 
К кровле конгломерат становится мелкогалечниковым и сменяется пла
стом известняковой брекчии (4 ж), последний сменяется мощной пачкой 
известняков и известковистых песчаников (80 м). Верхняя часть сред
него сармата представлена мощной толщей светло-серых и желтовато-
серых песчаников (120—150 ж) с частыми прослоями конгломератов, 
количество и мощность которых значительно увеличиваются в кровле 
горизонта. Отложения среднего сармата богато охарактеризованы фау
ной, которая по разрезам рек Олори и Тебене содержит следующие 
формы: Modiola sarmatica G a t., Donax dentiger E i c h w . , D. lucidus 
E i c h w . , D. priscus E i c h w . , Tapes vitalianus d'O г b., T. naviculatus 
(R. H o e r n . ) A n d r u s . , T. gregarius ( P a r t s c h . ) G o l d f . , Cardium 
vindobonense ( P a r t s c h . ) L a s k., C. ustjurtense A n d r u s . , C. olorense 
В u 1., C. ingratum K o l e s . , C. beaumonti d'O r b., C. silessii B a r b.., 
C. muchurense В u 1., Solen subfragilis M. H 6 г п., Trochus sarmates 
E i c h w . , T. papilla E i c h w . , Barbotella grossocostata R a d. et P a v l . , 
Hydrobia angulata E i c h w . , H. pseudocaspia S i n z . , Buccinum opinabile 
K o l e s . , B. tebenense B u i . , B. tebenense var. phachulanense B u i . , 
B. dissitum D u b., B. supirabile K o l e s . , Bulla lajonkaireana B a s t . 

В Восточной Абхазии, на западном продолжении описанной полосы 
в бассейнах рек Окуми, Гализга и Мокви средний сармат фациально 
резко меняется. В отличие от разреза Пахулани-Мужа здесь средний 
сармат представлен главным образом глинистыми породами. 

По данным Е. К- Вахания, в разрезе опорной скважины р. Мокви 
в нижней части горизонта как литологйчески, так и фаунистически 
хорошо выделяются криптомактровые слои мощностью 50 ж. Они пред
ставлены голубовато-серыми сильно карбонатными глинами с редкими 
прослоями песчаников и конгломератов. Кроме раковин Cryptomactra 
pes-onseris A n d r u s . , эти слои содержат богатую микрофауну: Nonion 
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subgranosus ( E g g e r . ) , Nonion martcobii B o g d . , N. punctatum 
( d ' O r b . ) , Elphidium macellum (F. et M.), E. aculeatum ( d ' O r b ) , Arti-
culina problema B o g d . , Entosolenia marginata (W. et В.), Cythere miro-
novi S c h n . , C. sarmatica Z о 1 a m i, Dogelina sarmatica B o g d . 

Выше следует мощная толща также голубовато-серых карбонатных: 
глие (300—350 м) с прослоями песчаников и реже мергелей. Песчаники 
содержат Tapes vitalianus d'O г b., Hydrobia pseudocaspia S i n z., 
H. elongata E i c h w . , Amnicola nimpha E i c h w . , Bulla sp. 

Еще западнее до p. Келаеури среднесарматские отложения не обна
жаются (исключение — сел. Мерхеули, где имеются небольшие выходы 
этого горизонта). 

К западу от р. Келаеури в бассейнах рек Гумиста, Беслети и Мад-
жарка средний сармат сильно обогащается грубообломочным материа
лом, особенно конгломератами, и трансгрессивно налегает на более-
древние слои вплоть до олигоцена. 

За исключением северо-восточного склона хребта Гердзеули, где 
в низах разреза выделяют пачку глин криптомактровых слоев (30— 
40 м), в нижней части разреза развиты крупногалечниковые конгломе
раты, с которыми чередуются крупнозернистые плотные песчаники и 
темно-серые глины. В верхней части, наоборот, разрез выражен чередо
ванием мелкогалечниковых конгломератов, средне- и крупнозернистых:, 
песчаников и песчанистых глин. Глины содержат бедную среднесармат-
скую фауну. Мощность горизонта достигает 450—500 м. 

Во всех упомянутых разрезах средний сармат трансгрессивно 
покрывается отложениями мэотиса или верхнего плиоцена. 

В Гудаутской депрессии, по данным С. Г. Букия, среднесарматские 
отложения имеют широкое распространение и в основном представлены 
конгломератами, образующими возвышенности в рельефе. Сравнительно-
лучше средний сармат обнажается в нижнем течении р. Докварта и 
в бассейне р. Черной в ядре синклинали Джирхва и на крыльях Док-
вартской антиклинали. 

Во всех указанных районах среднесарматские отложения трансгрес
сивно залегают на разных горизонтах и в нижней части представлены 
мощной толщей твердо сцементированных конгломератов (250—300 м),. 
состоящих главным образом из галек известняков мела и редко юрских 
пород. В конгломератах С. Г. Букия отмечает Mactra fabreana d'O г Ъ.г  

Tapes gregarius P a r t s c h . , Trochus sp. 
Верхняя часть горизонта мощностью 1.80—200 м представлена 

так же крепко сцементированными конгломератами, в которых часты 
прослои и линзовидные пропластки мергелей и песчаников. По данным 
глубоких разведочных скважин, в Колхидской низменности средний 
сармат отсутствует. 

Широкое развитие имеет средний сармат в Гурийской депрессии,, 
где он представлен мощной толщей глинисто-песчанистых отложений. 

С. И. Ильин (1935), К. С Маслов (1937), М. Ф. Дзвелая (1959) 
и А. В. Ульянов (1954) в Супса-Омпаретском районе среднесарматские 
отложения подразделяют на две части. Нижняя часть мощностью 600 м 
представлена голубовато-серыми и синевато-серыми слоистыми алеври
товыми глинами и алеврито-пелитовыми полимиктовыми песчаниками. 
Кроме нескольких среднесарматских форм, в этих осадках отмечают 
присутствие раковин Cryptomactra pes-anseris A n d r u s . , на основании 
чего эти осадки приравниваются к криптомактровым слоям. В соседних 
районах, особенно в периферических частях депрессии, эквивалентные 
осадки криптомактровых слоев представлены грубообломочными поро
дами, в которых конгломераты тоже занимают значительное место. 
В окрестностях селений Зедубани, Ниношвили, Гулиани возрастными 
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аналогами криптомактровых слоев считают зедубанскую свиту. Свита 
мощностью 250—300 м представлена мощными пачками • песчаников 
с прослоями глин и конгломератов, в составе которых наряду с туфо
генный материалом и известняками мела значительное место занимают 
обломки кристаллических пород. 

Кроме иереотложенных среднемиоценовых и нижнесарматских 
форм, по К- С. Маслову, зедубанская свита содержит Cryptomactra 
pesanseris A n d r u s . , Cardium fittoni d ' O r b . , Tapes gregarius 
P a r t s c h . , T. naviculatus (R. H o e r n ) A n d r u s . , Barbotella oma-
liusii d'O r b., Hydrobia pseudocaspia S i n z. 

Верхняя часть среднего сармата в Супса-Омпаретском районе пред
ставлена однообразной глинисто-песчанистой толщей (500—600 м) — 
свитой грма-геле, которая в восточном и юго-восточном направлениях 
тоже обогащается грубообломочным материалом. Следует отметить, что 
верхняя часть разреза богата фауной, в которой наряду с Cryptomactra 
pes-anseris A n d r u s встречаются и раковины Tapes naviculatus 
(R. H o e r n ) A n d r u s . , Cardium fittoni d'O r b., C. barboti 
(R. H o e r n ) A n d r u s . , C. suessi B a r b . , C. pseudosemisulcatum 
A n d r u s . , C. bajarunasi К о 1 e s., Akburunella stavropolica К u d г., 
Barbotella intermedia R a d. et P a v l . , Bulla sinzovi K o l e s . , 
B. lajonkaireana B a s t . , Hydrobia pseudocaspia S i n z., H. enikalen-
sis K o l e s . 

Приведенное выше посвитное подразделение сарматских отложений 
Гурии возможно лишь в типичных разрезах на северном крыле Ната-
небской антиклинали, расположенной в зоне развития максимальных 
мощностей этих осадков. Здесь сарматские отложения литологически 
четко подразделяются на ряд свит, что подтверждается и петрографи
ческими данными. Однако смешанный характер моллюсковой и микро-
фораминиферовой фауны, содержащей представителей почти всех форм 
более древних горизонтов миоцена, а также их незакономерное верти
кальное распределение не всегда дают возможность точно датировать 
эти свиты и определить их объем. Тем более это становится почти невоз
можным для отдаленных от упомянутой зоны разрезов при условии 
сильной фациальной изменчивости осадков. Например, лесчано-глини-
стую толщу с прослоями конгломератов, развитую на обоих берегах 
р. Супса в полосе селений Грма-геле — Шромисубани — Чочхати, 
С И. Ильин (1935) датировал средним сарматом, а К. С. Маслов эту 
толщу (650—700 м), подразделив на две части — оходжурскую и ормет-
скую, относил к верхнему сармату. 

Т. М. Шатиришвили (1948) нижнюю песчанистую часть свиты охо-
джури мощностью 220 м на площади Омпарети на основании петрогра
фических данных относит к среднему сармату. В действительности эти 
отложения во многих местах (верховье р. Грма-геле, у сел. Шромису
бани в обрывах р. Супса сел. Чочхати и др.) наряду с обломками пере
отложенных сарматских форм содержат Modiola incrassata d'O г b. 
var. minor A n d r u s . , Mactra superstes D a w., Potamides novoros-
sica S i n z., Mohrensternia pseudoalvania A n d r u s . , Spirialis and
russovi K i t t l . , Dosinia sp., Syndesmya tellinoides S i n z., что опре
деленно свидетельствует о мэотическом возрасте этих слоев. 

В некоторых районах слои, отнесенные к зедубанской свите, также 
содержат элементы мэотической фауны. 

На южном крыле Супса-Омпаретской антиклинали в верховьях рек 
Грма-геле и Абанос-цкали глинисто-песчанистые отложения свиты грма-
геле, отнесенные С. И. Ильиным (1935) к нижнему сармату, К- С. Мас
лов (1937), М. Ф. Дзвелая (1959), А. В. Ульянов (1954) и др. относят 
к верхней части среднего сармата. В действительности же в упомянутых 
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районах отложения содержат хорошо сохранившуюся нижнесарматскую 
фауну, состоящую из следующих форм: Ervilia dissita E i c h w . var 
ttndrussovi K o l e s . , Mactra eichwaldi L a s k., Modiola sarmatica 
G a t , Tapes naviculatus (R. H o e r n . ) A n d r u s . , T. aksajcus В о g., 
Cardium vindobonense L a s k., C. ustjurtense A n d r u s . , Bulla sp. 

Песчано-глинистые отложения, развитые юго-западнее сел. Джи-
хаджири на крыле Супсинской антиклинали, по р. Оквана, и отнесен
ные М. Ф. Дзвелая к среднему сармату, К. С. Масловым к чаудинским 
слоям и С. И. Ильиным к нижнему сармату, фаунистически хорошо 
документируются понтом. 

Приведенные данные убеждают, насколько остро стоит вопрос 
о пересмотре стратиграфии третичных отложений Гурийской депрессии. 

В Восточном направлении от Гурийской депрессии среднесармат
ские отложения после небольшого перерыва вновь обнажаются на лево
бережье р. Квирила между реками Ханис-цкали и Буримела в Маяков
ском районе и г. Зестафони. 

В Маяковском районе они представлены.главным образом извест-
ковистыми граувакковьши песчаниками с частыми включениями мелких 
галек и с прослоями глин и мергелей. 

В районе же г. Зестафони, у сел. Квалити, в нижней части среднего 
сармата выделяется небольшая пачка (10 ле) глин, которая, по 
Б. Ф. Мефферту (1932), относится к криптомактровым слоям. К такому 
выводу приходит и Е. К. Вахания, который на правом берегу р. Кви
рила в глинисто-песчанистой толще среднего сармата указывает на 
нахождение раковин Cryptomactra pes-onseris A n d г., на основании 
чего и допускает наличие здесь глубоководной фации этого горизонта. 

Восточнее, между реками Квирила и Дзирула средний сармат со
гласно залегает на отложениях нижнего сармата и представлен толщей 
песчаников и глин мощностью 100—200 м. Севернее, у сел. Цоиси, на 
туфогенных осадках верхнего байоса несогласно залегает пласт базаль-
иого конгломерата (0,7 м), выше которого идет пачка зеленовато-серых 
среднезернистых песчаников и песчанистых глин (20 м) с фауной Mac
tra incrassata d'O г b., Tapes gregarius G o l d f . 

В полосе восточных склонов Дзирульского массива среднесармат
ские отложения согласно налегают на нижний сармат, за исключением 
участков Кода-Цнелиси и Шабловани-Набатхеви. В первом случае они 
налегают на порфиритовую свиту байоса и граниты палеозоя, а во вто
ром — на песчаники среднего миоцена. Как нижнесарматские отложе
ния, так й осадки среднего сармата в рассматриваемой полосе представ
лены в основном песчанистыми породами, состоящими из материала 
Дзирульского массива. Преобладают продукты размыва кристалличе
ских пород, а в верхних частях разреза — глины. 

В районах селений Корниси, Вахатани и Тигва разрез среднего сар
мата четко делится на две части: нижнюю — песчанистую и. верхнюю — 
глинистую. Нижняя часть мощностью 90—100 м представлена исклю
чительно светло-желтыми грубозернистыми рыхлыми кварцевыми песча
никами с включениями мелких галек кристаллических пород и основ
ных эффузивов. 

Верхняя часть горизонта мощностью 100—120 м сложена в основ
ном голубовато-серыми сильно карбонатными глинами с прослоями 
известковистых песчаников. 

На южном- борту Карталинской депрессии, от сел. Сурами до 
т. Мцхета, средний сармат представлен мелководными осадками. Лито
логйчески они мало чем отличаются от осадков нижнего сармата, 
с которыми связаны постепенным переходом, однако богатая моллюс
ковая фауна позволяет точно отбить между ними границу. Литологиче-
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ски средний сармат представлен мощными пачками желтовато-бурых 
средне- и крупнозернистых толстослоистых рыхлых песчаников, с кото
рыми чередуются голубовато-серые глины с прослоями тонких пластов 
песчаников! и светло-серых мергелей. 

Разрез хорошо охарактеризован фауной: Donax lucidus Е i с h w., 
D. dentiger E i c h w . , D. hornesi E i c h w . , Mactra vitaliana d'O г b.,, 
M. pallasii В a i 1 у, M. fabreana d ' O r b . , Tapes naviculatus (R. H o 
e r n ) A n d r u s s . , Cardium moldavicum S i т . , C. pseudofischeria-
num S i n z., C. plicatofittoni S i n z., C. frittoni d'O r b., Solen sub
fragilis d ' O r b . , Buccinum opinabile K o l e s . , B. opinabile К о ' , 
var. luxuriosa K o l e s . , B. torpidum K o l e s . , Trochus sp., Melanopsis 
impressa К r a u s s., Nonion bogdanoviczi W о 1., ./V. subgranosus 
( E g g e r ) , N. martkobii В о g d., Elphidium macellum (F. etNi),Ost-
racoda sp., Miliolina voloschinovae B o g d . 

Характерной чертой для среднего сармата описанной полосы 
(Гори — Каспи), кроме обогащения известняками, является, развитие 
в верхней части разреза пестроцветных глин мощностью до 120-—130 м. 
Глины имеют характер континентальных осадков и по литологическому 
составу сходны с породами Нацхорской свиты верхнего сармата. По 
литологическому сходству (в большинстве разрезов фауна отсутствует) 
пестроцветные глины были отнесены к верхнему сармату. Однако по 
балке Надарбазеви в 50—60 м от кровли пестроцветной толщи были 
обнаружены небольшие прослои известняков-ракушечников, содержа
щих богатую среднесарматскую фауну: Modiola sarmatica G a t., Donax 
lucidus E i c h w . , D. hornesi S i n z., Mactra vitaliana d ' O r b . , 
M. urupica D a п., Tapes vitalianus d'O r b., T. naviculatus 
(R. H u e r n.) A n d r u s., Cardium fittoni d'O r b., C. ingratum 
K o l e s . var. firma K o l e s . , C. obtiguobsoletum К о 1 e s., C. pseudo-
semisulcatum A n d r u s . , C. incurvatum К о 1 e s., Trochus valvatoi-
des S i n z . , T. pageanus d ' O r b . , T. blainvillei d ' O r b . , T. praear-
mavirensis K o l e s . , T. margaritoid.es S i n z . , Valvata pseudoadeorbis 
S i n z . , Buccinum duplicatum S о w., B. opinabile К о 1 e s., Bulla ustjur-
tensis E i c h w . , B. pupa E i c h w . 

В Норио-Патардзеульской полосе на северном крыле одноименной 
антиклинали сарматские отложения имеют широкое развитие и претер
певают значительные фациальные изменения. В самом сел. Норио и 
к западу и востоку от него средний сармат в нижней части разреза 
представлен в основном глинисто-песчанистыми осадками мощностью 
500—600 м с мощными пачками песчаников (20—30 м) с редкими про
слоями известняков-ракушечников. В верхней части прослои сильно 
известковйстых песчаников сгруппированы в отдельные пачки, которые 
по простиранию не выдерживают своего стратиграфического уровня, 
опускаясь вниз (сел. Мамкоди) или поднимаясь вверх (сел. Норио) по 
разрезу. В основном они сконцентрированы в верхней части разреза, где 
слагают пачку песчаников (150—180 м), образующих в рельефе неболь
шие гряды. Песчаники и известняки хорошо охарактеризованы средне-
сарматской фауной. 

Разрез среднего сармата заканчивается толщей глин (80—150 ж), 
в которых наряду со среднесарматскими формами редко встречаются 
представители Syndesmya reflexa E i c h w . и Ervilia dissita E i c h w . 
(Булейшвили, 1960). 

К юго-востоку от описанной полосы, в Малхазовско-Таур-тапин-
ском и Сатибе-Удабнойском районах и дальше в Прииорской полосе 
вплоть до Эльдарской степи, среднесарматские отложения характери
зуются резкой фациальной изменчивостью. В районе сел. Малхазовки 
разрез среднесарматских отложений представлен мелководными пес-
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чано-глинистыми осадками с прослоями оолитовых известняков-раку
шечников. Юго-западнее сел. Малхазовки известняки сохраняются лишь 
в нижней части разреза, а верхняя часть сложена исключительно гру
бозернистыми песчаниками с редкими прослоями конгломератов. Из 
довольно богатой среднесарматской фауны обращают на себя внимание 
крупные и толстослоистые раковины Mactra и Barbotella, скопившиеся 
в отдельных слоях в большом количестве среди других малорослых 
форм среднесарматской фауны. Еще юго-западнее, по балке Нацвал-
цкали, весь разрез среднего сармата мощностью 360 м представлен 
пестроцветными глинами континентального габитуса с прослоем 
известняка-ракушечника с фауной среднего сармата. 

К юго-востоку от сел. Малхазовки на крыльях Таура-тапинской 
антиклинали до района Сатибе наблюдается аналогичный разрез; отме
чается лишь уменьшение прослоев известняков, которые здесь сохра
няются в нижней части горизонта, и увеличение глинистых пород, при
нимающих красноцветную окраску. 

К югу от хребта Таура-тапа на северном крыле антиклинали Уда-
бно к западу от балки Гареджис-хеви до горы Натлисмцемели разрез 
среднего сармата выражен мощными желтовато-бурыми карбонатными 
песчаниками с прослоями глин и реже известняков. Разрез охарактери
зован фауной Donax dentiger E i c h w . , Mactra fabreana d'O r b., 
M. urupica D a п., Tapes vitalianus d'O г b., T. gregarius ( P a r t s c h . ) 
G o l d f . , Cardium fittoni d'O r b., С ingratum K o l e s . 

В крупнозернистых песчаниках и гравелитах часты растительные 
отпечатки и остатки окаменелых стволов и веток. Западнее горы Нат
лисмцемели песчанистые образования почти полностью замещаются 
пестроцветными глинами с прослоями грубозернистых песчаников и кон
гломератов. Еще западнее, на северном склоне Яглуджского хребта, 
уже весь разрез представлен конгломератами, в которых А. Т. Дзигра-
швили обнаружил среднесарматскую фауну. 

Совершенно другая картина наблюдается в измененной фации 
среднесарматских отложений к востоку от района Удабно в Прииор-
ской полосе. Типичный разрез среднего сармата по балке Усахело-хеви 
здесь следующий: 

1. Песчаники^ средне- и крупнозернистые, желтовато-серые, с линзами и 
линзовидными пропластками гравелитов и микроконгломератов . . 40 ж 

2. Глины тонкослоистые, светло-серые и буровато-серые с редкими про
слоями маломощных пластов песчаников. Глины содержат раковины 
Cryptomactra pes-anseris A n d r u s . , редко — тонкостенные раковины 
Cardium ........... 165 „ 

3. Мощная толща однообразных голубовато-серых глин с прослоями песча
ников (0,1—0,25 ж), количество и мощность которых возрастают к вер
хам разреза. Глины содержат Mactra sp., Cryptomactra pes-anseris 
Andrus., Tapes vitalianus d'O r b., Cardium sp. . . . . . . . 290 „ 

4. Однообразная толща песчанистых глин с прослоями песчаников 
(0,2—1,0 м) с фауной Tapes gregarius ( P a r t s c h . ) G o l d f . , Т. vita
lianus d'O r b., Cardium fittoni d'O r b., C. danovi K o l e s . , C. obsoletum 
E i c h w . , Hydrobia elongata E i c h w . , Bulla sp 188 „ 

5. Толща голубовато- и синевато-серых глин, которые на уровнях 
65, 95 и 100 к содержат пачки известковистых песчаников мощностью 

, соответственно 6, 13 и 3,5 ж и на уровнях 13 и 107 ж — оолитовые извест
няки (1 ж) с фауной Donax dentiger E i c h w . , Cardium ingratum K o l e s . , 
C. plicatofittoni S i n z . , Trochus subblainvillei S i n z 152 „ 

6. Мощная пачка буровато-серых сильно карбонатных песчаников, которые 
на уровнях 12, 31, 74, 76 и 82 ж содержат прослои оолитовых известня
ков соответственно по 1,5, 1,0, 1,7 и 1,5 ж. Пачка содержит Modiola 
sarmatica G a t . М. naviculoides K o l e s . , M. multicostata G a t., M. deny-
siana d'O r b., M. incrassata d'O r b., M. papilio G a t., Donax dentiger 
E i c h w . , Mactra fabreana d'O r b., Tapes vitalianus d'O r b., T. gregarius 
( P a r t s c h . ) G o l d f . , T. gregarius P a r t s c h . var. dissita E i c h w . , 
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Cardium fittoni d'Orb., C. michailovi T o u l a . , C. loweni S i n z . , C. obso-
letum E i c h w . , C. ingratum K o l e s . , Trochus pictus E i c h w . , T. blainvillei 
d'O r b., T. streatoculatus K o l e s . , T. podolicoworonzowi S i n z . , T. podo-
licus D u b., T. sarmates E i c h w . , T. margaritatus E i c h w . , ' T. philip-
posinzowi K o l e s . , Barbotella intermedia R e d . et P a v l . , B. hornesi 
B a r b . , Buccinum opinabile K o l e s . , Hydrobia elongata E i c h w . . . . 87 м 

7. Глины голубовато-серые, карбонатные 20 , r 

8. Равномерное 1 чередование мощных пачек (10—15 м) известковйстых 
песчаников и карбонатных глин с, фауной, аналогичной пачке 6 . 56 ,,. 

В восточной части прийорской полосы (восточнее урочища Байда) 
в отличие от описанного разреза за глинистыми осадками криптомакт
ровых слоев следуют: 

9. Чередование желтовато-серых, буровато-серых и светло-серых тонко
слоистых глин и желтовато-бурых и ржаво-бурых тонкослоистых 
(0,2—0,6 м) песчаников с прослоями сильно известковйстых песчаников 
с фауной Mactra naviculata В a i 1 у, М. urupica D а п., М. seducta K o l e s . , 
М. subvitaliana K o l e s . , М. luxata Z h i z h . Solen subfragilis M. H o e r n . , 
Hydrobia elongata E i c h w . . . 305 ж 

10. Глины, аналогичные пачке 9, с частыми прослоями более мощных песча
ников (0,5—'4,0 м). На уровне 149 и 154 м два прослоя серого известняка-
ракушечника (0,25—0,4 м) с фауной, аналогичной пачке 9 

165 

Ввиду сильной фациальной изменчивости среднесарматские отло
жения в различных районах Прийорской полосы выделяются как раз
личные свиты, местами приобретающие местное стратиграфическое зна
чение (рис. 25). 

Начиная от балки Дибзис-хеви на западе и до Эльдарской степи на 
востоке нижняя часть среднего сармата (слои 1, 2 и 3) везде представ
лена относительно глубоководными глинистыми породами криптомакт
ровых1 слоев (480 м). В западном же направлении от балки Дибзис-
хеви средний сармат слагается исключительно из мелководно-прибреж
ных осадков с преобладанием грубозернистых песчаников. На отрезке 
от балки Дибзис-хеви и до. хребта Кидурма выше криптомактровых 
слоев развиты мелководные песчано-глинистые осадки (слои 4, 5, 6, 7 
и 8) мощностью 500 м. К востоку от хребта Кидурма и до Эльдарской 
степи эти мелководные осадки полностью сменяются глинисто-песчани
стыми осадками (слои 9 и 10) чобандагской свиты мощностью 470 м. 
Чобандагская свита, впервые выделенная Н. А. Кудрявцевым (1932) ^ 
в Прийорской полосе на значительном расстоянии выдерживает свое 
стратиграфическое значение. 

Таким образом, с юго-востока на северо-запад относительно глубо
ководные осадки криптомактровых слоев и чобандагской свиты сна
чала сменяются мелководными осадками (аналоги днепровских слоев) 
с фауной южнорусского типа (урочище Байда и балки Усахело-
хеви, Дибзис-хеви), затем — прибрежным грубозернистым материа
лом (урочище Удабно, хребет Таур-тапа, сел. Натлисмцемели), 
а затем — пресноводно-континентальными пестроцветными глинами 
(балки Джангир-су, Нацвал-цкали) и, наконец, конгломератами (хребет 
Яглуджа). 

В распределении фаций среднесарматских отложений наблюдается 
такая же закономерность, как и в нижнем сармате. Замечается лишь-
значительное обмеление моря и более широкое распространение мелко
водных осадков в верхней части среднего сармата. Во многих мелко
водно-прибрежных областях сарматского бассейна в конце среднего-
сармата наступает континентальный режим (южный склон Цив-Гомбор-
ского хребта, Джавская депрессия, Западная Абхазия, районы Джан
гир-су, Нацвал-цкали, Удабно, Западный Азербайджан и др.) . Относи-
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Рис 25. Схема сопоставления разрезов сарматских отложений Прийорской полосы Внешней Кахетии 
/ - г л и н ы континентальные- 2 - г л и н ы морские; 3 - г л и н ы криптомактровых слоев; 4 - песчаники; 5 - известняки; 6 - конгломераты; 7 - п р о с л о и мергеля; 8 = уголь 
/ - г л и н ы континешальимс ^ « к н у г л и с т ы е сланцы; 9 — вулканический пепел 
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тельно глубоководный режим сохраняется лишь в зонах максимальных 
прогибов, где отлагаются главным образом глинистые осадки с про
слоями мергелей. Эта глинисто-мергелистая фация, выделенная под 
названием криптомактровых слоев в южных районах Советского-
Союза, как в восходящем разрезе, так -и по простиранию сменяется 
мелководными песчано-глинистыми отложениями. В последнее время 
А. И. Ульянов (1954) попытался выделить их в самостоятельный стра
тиграфический горизонт, что не подтверждалось дальнейшими иссле
дованиями. 

Верхний сармат. Полный разрез морских отложений верхнего 
сармата обнажается в самых восточных районах Прииорской полосы 
Гаре-Кахетии в западной части Эльдарской степи на берегах р. Иори, 
у сел. Киасаман. Здесь на глинистые осадки чобандагекой свиты сред
него сармата согласно налегает мощная пачка сильно известковистых 
песчаников (25—30 м), переполненных раковинами Mactra luxata 
Z h i z h . , М. firma Z h i z h., M. bulgarica T о u 1 a, M. naviculata K o l e s . 
Выше следует чередование мощных пачек песчанистых глин (10—40 м) , 
и желтовато-бурых песчаников (5—12 м). В этой песчано-глинистой 
толще мощностью 550—700 м выделяются 12 пачек песчаников, хорошо* 
охарактеризованных аналогичной фауной. В верхней части этой толщи 
разделяющие их глины приобретают континентальный характер и пест-
роцветную окраску с преобладанием вишнево-красных оттенков, хотя 
в данном разрезе мактровая фауна сохраняется до самой кровли гори
зонта. Наряду с представителями ряда Mactra эти пестроцветные глины, 
названные А. В. Ульяновым (1932) эльдарской свитой, в большом коли
честве содержат кости и зубы позвоночных: Delphinus sp., Cetotherium 
sp.,,Hyaena eldarica B o g . , Mastodon longirostris К а и р . , M. pentetici 
G a u d . , Dinotherium giganteum К а и р , Chalicotherium sp., Acerat-
herium(?) transcaucasicum B o g . , Dicerorhinus aff. orientalis S c h l o s . , 
Microstonyx erimanthius ( R o t h , et W a g п.), Achtiaria borissiaki 
A l e x . , Camelopardiallis (Helladotherium) sp., Tragocerus aff. leske-
vitschi, В о г i s., Tr. valenciennesi G а и d., Gazella sp. (Беляева, 1948; 
Габуния, 1959). 

В восходящем разрезе пестроцветные глины эльдарской свиты со
гласно переходят в континентальные отложения ширакской свиты, воз
раст которых определяется мэотис-понтом. 

В западном направлении от Эльдарской степи в Прииорской полосе 
до балки Дибзис-хеви верхний сармат в основном сохраняет свой лито-
логический характер, наблюдается лишь постепенное замещение мор
ских несчано-глинистых осадков континентальными пестроцветными гли
нами эльдарской свиты вплоть до полного замещения ими всего гори
зонта в районе Удабно. 

Здесь в верхней части эльдарской свиты обнаружена фауна млеко
питающих: Odabnopithecus garedziensis B u r . et G a b., Histrix sp. , 
Hyaena sp., Mastodon sp., Dinotherium sp., Hipparion garedzicum n. sp. , 
Aceratherium sp., Sus sp., Cervus sp., Achtiaria sp., Tragocerus sp., 
Gazella sp., Testudo sp. (Беляева, 1948; Бурчак-Абрамович иГабашвили, 
1950). 

По мнению Н. О. Бурчак-Абрамович, а также Л. К. Габуния (1959), 
эта фауна относится скорее всего к мэотису, что позволяет допустить 
возможность перехода эльдарской фации в низы мэотиса в западном 
направлении. 

Наиболее типичные разрезы верхнесарматских отложений в При
иорской полосе наблюдаются на северном крыле Байда-Чатминской 
антиклинали по балке Байдис-хеви (рис. 26). Здесь выше глинистых 
осадков чобандагекой свиты среднего сармата следуют: 

http://jurassic.ru/



304 СТРАТИГРАФИЯ 

1 Пачка, желтовато-бурых, средне- и крупнозернистых песчаников с лин
зами и линзовидными пропластками гравелитов. Песчаники содержат 
в большом количестве Mactra caspia E i c h w . , М. luxata Z h i z h . , 
M. firma Z h i z h . , M. bulgarica T о u 1 a, M. crassicolis S i n z . , M. navicu-
lata K o l e s . , Solen subfragilis M. H o e r n . , Unio sp., Hydrobia sp. . . 30 ж 

.2. Толща песчано-глинистых осадков, в которой на уровнях 18, 45, 75, 120, 
160, 210, 235, 252 м прослеживаются пачки желтоватых карбонатных 
песчаников мощностью соответственно 11, 5, 27, 8, 6, 8, 13, 9 м. По кровле 
нижних четырех пачек песчаников прослеживаются маломощные 
(0,25—0,60 м) пласты каменного угля. Песчаники охарактеризованы 
фауной, аналогичной пачке 1 356 „ 

:3. Глины пестроцветные, с прослоями плохо отсортированных, косослоистых, 
буровато-серых песчаников и линзами и линзовидными пропластками 
вулканического пепла. Из фауны встречаются лишь Helix, Planorbis 
и редко Unio 350 „ 

Континентальными образованиями замещаются морские отложе
ния Прийорской полосы также в северном и южном направлениях. 
В Западном Азербайджане на левобережье р. Куры весь разрез верх
него сармата выражен пестроцветными глинами типа эльдарской свиты. 

В северном же направлении уже до Млашисхеви-Мирзаанской полосы 
мощность морской толщи сокращается до 200 м, а еще севернее, на 
южном склоне Цив-Гомборского хребта, полностью замещаются конти
нентальными глинисто-песчанистыми образованиями с частыми про
слоями конгломератов. 

Такой литологический характер выдерживает верхний сармат почти 
до бассейна р. Арагви. К западу от бассейна р. Арагви в Карталинской 
депрессии наблюдается некоторое фациальное изменение осадков в сто
рону увеличения глинисто-алевритовых образований и уменьшения кон-
гломератовых прослоев. 

Эта мощная пресноводно-континентальная толща (1500—2000 м), 
известная в литературе под названием нацхорской свиты, в Карталин
ской депрессии имеет широкое развитие и представлена в основном 
чередованием зеленовато-бурых и буровато-серых алевритовых глин, 
.алевролитов и глинистых песчаников. Песчаники мощностью 2—3 м раз
виты главным образом в верхней части разреза и характеризуются 
косой и диагональной слоистостью и включениями мелких галек и угло
ватых обломков зеленовато-серого мергеля, известняков, туфогенных 
песчаников, основных эффузивов и других пород. В этой части разреза, 

особенно по периферии депрессии, наблюдаются частые прослои 
довольно мощных пластов конгломератов. Из фауны в глинах и алевро
литах встречаются в большинстве случаев раздавленные и ломкие рако
вины наземных и пресноводных моллюсков: Helix, Planorbis и редко 
ZJnio. Породы богаты также растительными остатками. 

Несмотря на однообразие осадков нацхорской свиты, все же в опре
деленных направлениях наблюдаются заметные фациальные изме
нения. 

От зоны развития максимальных мощностей (2500—3000 м, Громи-
_Мчадисджаврская полоса) к южному борту депрессии в нижней и верх
ней частях разреза появляются прослои пестроцветных глин и увели
чивается туфогенный материал, приносимый с Аджаро-Триалетского 
хребта. Мощность колеблется от 1400 м на востоке до 300 м на западе. 
В северном же направлении от Громи-Мчадисджварской полосы наблю
дается увеличение конгломератов, которые к северной периферии захва
тывают все более древние горизонты верхнего сармата. При этом умень
шается мощность горизонта от 2500—3000 до 800—1600 м. Таким обра
зом, на северной периферии Карталинской депрессии конгломератовая 
«фация, характерная для нижнего плиоцена этой зоны, опускается почти 
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до низов верхнего сармата, тогда как в громи-мчадисджварском направ
лении, наоборот, песчано-глинистая фация нацхорской свиты верхнего 
сармата поднимается в низы нижнего плиоцена. Следовательно, в упо
мянутой полосе нацхорская свита стратиграфически охватывает не 
только верхний сармат, но и значительную часть нижнего плиоцена 
(душетскую свиту). Поэтому граница между верхним сарматом и ниж
ним плиоценом в каждом конкретном случае является условной и не 
выдерживается в других районах. 

Рис. 26. Разрез верхнесарматских отложений на северном крыле Байда-
Чатминской антиклинали 

В Джавско-Теделетской синклинальной полосе к верхнему сармату 
условно относится значительная верхняя часть конгломератов, которые 
согласно следуют за фаунистически охарактеризованными слоями сред
него сармата. 

В Западной Грузии фаунистически документированные отложения 
верхнего сармата известны лишь в Абхазии. С. И. Ильин и А. Г. Эбер-
зин (1933) указывают на присутствие осадков верхнего сармата на 
правом берегу р. Мокви и в бассейне р. Пивипишквара, где они пред
ставлены слоистыми песчаниками и песчанистыми глинами с ред
кими прослоями мергелей и конгломератов. Из фауны С. И. Ильин и 
А. Г. Эберзин (1933) отмечают лишь наличие раковин Mactra bulgarica 
Toula. 

В Гудаутской депрессии, по данным С. Г. Букия, верхнесарматские 
отложения развиты на востоке в Куланурхвской синклинали, а на 
западе — в бассейне р. Черной в ядре Джирхвской синклинали. Во всех 
пунктах они согласно налегают на средний сармат и представлены мощ
ными пластами конгломератов и грубозернистых рыхлых песчаников 
с прослоями песчанистых глин в верхней части. По данным С. Г. Букия, 
эти осадки содержат многочисленные растительные остатки и редко 
раковины Mactra sp. 

В Колхиде как нижние горизонты миоцена и палеогена, так и 
верхний сармат отсутствуют и мэотис трансгрессивно залегает на 
верхнемеловых известняках или мергелисто-известковистых осадках 
палеоцена. 

На локальное развитие верхнесарматских отложений в Гурийской 
депрессии указывают К. С. Маслов (1937), М. Ф. Дзвелая (1940), 
А. В. Ульянов (1954), по данным которых они в окрестностях г. Охо-
20 Грузинская CCP 
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джури и селений Ормети и Мамати в нижней части выражены чередо
ванием синевато-серых плотных глин и граувакковых песчаников с про
слоями мергелей и конгломератов (свита оходжури), а в верхней — 
конгломератами, гравелитами и песчаниками, содержащими единичные 
экземпляры Mactra. 

Однако, как мы уже отметили при описании среднего сармата, 
в последнее время Д. П. Окромчедлидзе в песчано-глинистых осадках 
свиты оходжури обнаружил богатую фауну мэотиса, на. основе чего 
данная свита нами датируется мэотисом; что касается свиты ормети, то 
она, по-видимому, как это полагают Р. С. Пирцхалава и В. Агеев, соот
ветствует понту. 

Сарматские отложения значительное развитие имеют в Ахалцих-
ской депрессии и в смежных с нею районах Южной Грузии. Но здесь 
они представлены отличной от описанных выше нормально-терригенных 
осадков вулканогенной фацией. Эти вулканогенные образования, слага
ющие годердзскую свиту и ее аналоги, по данным Н. И. Схиртладзе 
(1958), представлены средними и кислыми пирокластолитами, начиная 
от грубообломочных брекчий и кончая пелитовыми и пепловыми 
туфами; в них местами появляются основные долеритовые лавы, кото
рые по простиранию фациально замещаются пирокластолитами. Туфо-
обломочные пачки годердзской свиты выше покрываются мощными 
андезито-дацитовыми и дацитовыми лавами, которые по петрохимиче-
скому составу сходны с нижезалегающей туфообломочной толщей-
годердзской свиты. 

О возрасте годердзской свиты и ее аналогов существуют совершенно 
различные мнения (Схиртладзе, 1958). Сопоставляя проявления пер
вичного эффузивного материала, встречающегося в морских верхнемио
ценовых и плиоценовых осадках в виде пепловых прослоев, с продук
тами эффузивного вулканизма Южной Грузии, Н. И. Схиртладзе прихо
дит к выводу, что первое мощное проявление (после палеогена) вулка
низма, давшего материал годердзской свиты, отмечается в среднем сар
мате и поэтому возраст годердзской свиты не может быть древнее сар
мата. Верхний возрастной предел этой свиты Н. И. Схиртладзе опреде
ляет началом понта, так как аналогичный первичный вулканический 
материал в виде вулканического пепла встречается и в верхнем сармате 
и в мэотисе Восточной Грузии. 

* * 
* 

Таким образом, несмотря на чрезвычайно сильную фациальную 
изменчивость отложений сарматского яруса Грузии, содержащаяся 
в них богатая фауна моллюсков и микрофораминифер позволяет не 
только подразделить их на дробные стратиграфические единицы, но и 
сопоставить с разрезами отдаленных от Грузии областей всего сармат
ского бассейна. 

В Западном Азербайджане в междуречье Куры и Иори, вдоль пред
горья северного склона Малого Кавказа и на Талышском хребте сар
мат представлен аналогично с Восточной Грузией мелководной фацией, 
выраженной большей частью глинисто-песчанистыми и известковистыми 
осадками с прослоями конгломератов и доломитизированных известня
ков. Лишь местами в низах среднего сармата выделяется криптомакт-
ровая фация. В Нахичеванской области сармату соответствует средняя 
и верхняя свита соленосной толщи, представленная пестроцветными и 
светло-серыми глинами с прослоями песчаников и линзами каменной 
соли. 

В Армении нормальноосадочные отложения сармата развиты в пре
делах Араратской котловины. Они представлены толщей мергелевид-
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кых гл.ин и слабо сцементированных кварцево-полевошпатовых песчани
ков (800 м) с прослоями ракушечников, оолитовых известняков, горю
чих сланцев и гипса. В верхней половине разреза в прослоях'ракушеч
ников и оолитовых известняков отмечается присутствие представителей 
верхнесарматских мактрид. В самых верхах разреза глины принимают 
пеструю окраску и по своему характеру проявляют большое сходство 
с эльдарской свитой верхнего сармата Восточной Грузии. 

Более широкое развитие имеет в Армении вулканогенная фация 
верхнего миоцена и нижнего плиоцена, которая представлена мощной 
чередующейся толщей различных лав и пирокластических образований. 
В Грузии возрастными аналогами этой толщи, по-видимому, надо счи
тать вулканогенные образования годердзской свиты (.Схиртладзе, 1958). 

В Кобыстане к сармату приравнивается ахудагская свита, выра
женная в основном серыми и желтовато-бурыми карбонатными глинами 
с прослоями песчаников в верхней части свиты. 

На Апшеронском полуострове стратиграфически сармату соответ
ствуют диатомовые слои, представленные темно-серыми сланцами, гли
нами и диатомовыми рыбными глинами с прослоями мергелей и песков 
в верхней части. 

В Прикаспийско-Кубанскбм районе Азербайджана, в Западном 
Казахстане (Усть-Уртский залив) и Западной Туркмении сармат выра
жен мелководно-прибрежными осадками и фаунистически четко разби
вается на нижний, средний и верхний сармат. Здесь в нижнем сармате 
по фаунистическим комплексам выделяют слои с Syndesmya reflexa 
и слои с Mactra eichwaldi. Однако такое подразделение не подтверж
дается материалами Северо-Западного Кавказа и Западного Предкав
казья, межгорной впадины Грузии и Азербайджана (Булейшвили, 1960). 
Вопрос сопоставления среднего сармата не вызывает затруднений — 
криптомактровые слои рассматриваются как фациальная разность ниж
ней части среднего сармата. 

Что же касается грозненских слоев, то вопрос об их возрасте до 
сих пор является спорным. 

Сопоставляя многочисленные разрезы сарматских отложений, мы 
приходим к выводу, что на основании фауны грозненские слои Пред
кавказья следует считать средним сарматом. 

Подразделение среднего сармата Северо-Западного Предкавказья 
на два самостоятельных горизонта: на «слои с типичной среднесармат
ской фауной» и «криптомактровые слои» — в пределах межгорной впа
дины Грузии и Западного Азербайджана не находит подтверждения. 

Сарматские отложения Крыма хорошо сопоставляются с разрезами 
сармата Грузии. 

В Северном Крыму, Южной и Западной Украине и Молдав
ской ССР развиты главным образом мелководные образования с преоб
ладанием известняковых отложений. Богатая моллюсковая фауна позво
ляет четко подразделить эти отложения на три самостоятельные 
стратиграфические единицы и сопоставить их с относительно глубоковод
ными глинисто-песчанистыми осадками сармата Кавказа, а также запад
ных областей сарматского бассейна. Интересно отметить, что как в рай
онах развития мелководных осадков на Кавказе, так и в упомянутых 
областях сарматского бассейна нижний подъярус не подразделяется на 
отдельные свиты и слои, обычно характерные для относительно глубоко
водных осадков сармата Кавказа и Копет-Дага; не выделяются также 
в нижней части среднего сармата криптомактровые слои, которым неко
торые исследователи придают стратиграфическое значение. Наоборот, 
и нижней части здесь развиты исключительно известняковые мелковод
ные отложения незначительной мощности, а в верхней части — лесчано-
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глинистые осадки, характерные для низов среднего сармата большин
ства районов Кавказа. В южном и юго-восточном направлениях эти 
известняки постепенно замещаются глинами и уже на Керченском полу
острове и Северо-Западном Кавказе появляется фация криптомактро
вых слоев. Эти факты лишний раз убеждают нас в одновозрастности 
криптомактровых слоев и слоев с типичной среднесарматской фауной, 
фациально замещающих друг друга на отдельных участках сармат
ского бассейна. 

Верхний сармат имеет весьма ограниченное распространение в меж
дуречье Буга и Днестра и представлен аналогичными для многих райо
нов Восточной Грузии пресноводно-континентальными и дельтовыми 
отложениями. Морские отложения верхнего сармата развиты в Причер
номорской части этой области и охарактеризованы, как и в Восточной 
Грузии, мактровой фауной с примесью пресноводных моллюсков и мно
гочисленных остатков костей млекопитающих. 

Таким образом, деление сарматского яруса хорошо подтверждается 
как в Грузии, так и по всему сарматскому бассейну, отвечая трем эта
пам развития сарматского бассейна и его фауны. 

В третий этап завершается верхнемиоценовый цикл истории раз
вития неогенового бассейна и неогеновой фауны. 

Начало мэотического века знаменуется обширной трансгрессией 
моря, охватывающей не только область развития верхнесарматских 
регрессивных отложений, но и значительную часть территории сармат
ского бассейна, бывшую в конце верхнего сармата сушей. 

Отложения мэотиса с резким угловым несогласием залегают на 
размытой поверхности верхнего и большей части среднего сармата 
почти во всех областях мэотического бассейна. 

Как мы уже отметили, богатая сарматская фауна почти полностью 
вымирает в конце среднего сармата и в верхнем сармате развивается 
лишь фауна мактрид. «В фаунах последующих веков мы не находим 
форм, которые можно было бы признать потомками, дериватами верхне
сарматских; верхнесарматские мактриды, очевидно, вымирают и в фауне 
следующего, мэотического века нет их родичей. . .» (Давиташвили, 
1933). 

ПЛИОЦЕН 
Плиоценовые отложения приурочены к Грузинской и .Артвинско-

Болнисской глыбам и Аджаро-Триалетской складчатой системе. 
В пределах Грузинской глыбы плиоценовые отложения встречаются 

в полосе Западной и Восточной (молласовой) зон погружения. В Запад
ной зоне погружения и Гурийской подзоне Аджаро-Триалетской склад
чатой системы они представлены морскими фациями с фауной и тяго
теют к бассейну Черного моря, а плиоценовые отложения Восточной 
зоны погружения представлены континентальными и морскими фаци
ями и тяготеют к бассейну Каспийского моря. 

В большей части Аджаро-Триалетской складчатой системы, Ахал-
цихской депрессии и на Артвинско-Болнисской глыбе плиоценовые отло
жения представлены вулканогенными образованиями. 

Западная зона погружения Грузинской глыбы и Гурийская подзона 
Аджаро-Триалетской складчатой системы 

В зоне Западного погружения Грузинской глыбы плиоценовые отло
жения встречаются в Колхидской, Одишской, Самурзаканской и Гуда-
утской подзонах, а в Гурийской подзоне — в западной ее части. 

Впервые наличие плиоценовых отложений в ущелье рек Гализги 
и Мокви отметил В. Вебер (1902, 1903). Г. П. Михайловский (1902) 

http://jurassic.ru/



ПЛИОЦЕН 309 

по материалам В. Вебера выделил поэтические, киммерийские и куяль-
ницкие отложения, определил точное стратиграфическое положение 
куяльницких отложений. 

К. Сенинский (1905) выделил в бассейне р. Мокви отложения со 
своеобразной фауной, назвав их «моквинскими слоями», впоследствии 
известными в литературе под названием «дуабских слоев». 

В Гурии изучением плиоценовых отложений занимались Р. Нот 
(1927) и Е. В. Круг (1927). Н. М. Кипиани (1922) выделил здесь чау-
динские отложения. С. И. Ильиным (1929, 1932, 1935) между куяльни-
ком и чаудой были выделены так называемые гурийские слои. 

В работах Н. И. Андрусова (1929), Н. Б. Вассоевича и А. Г. Эбер-
зина (1930), А. Г. Эберзина (1940), Л. Ш. Давиташвили (1929), 
В. Е. Ливенталя (1931), И. В. Качарава (1933), Б. Ф. Мефферта (1931), 
B. П. Колесникова (1940), Г. Ф. Челидзе (1946), Л. К- Габуния (1953) 
и др. были освещены многие основные вопросы стратиграфии плиоцена. 

Мэотический ярус. Мэотические отложения сравнительно хорошо 
представлены в Абхазии в Гудаутской и Самурзаканской подзонах и 
в Мегрелии — Одишской и Колхидской подзонах. В последней они 
(как и весь плиоцен) изучены с помощью скважин. 

В Гудаутской подзоне в районе мыса Пицунда мэотические отло
жения постепенным переходом связаны с верхним сарматом, а на пра
вом берегу р. Гудаута они непосредственно налегают на средний 
сармат. 

В ущельях рек Гудаута, Тетрцкала и Шавцкала мэотис представ
лен темными полосатыми глинами. К западу от р. Гудаута, до ущелья 
р. Шавцкала, количество карбонатных пропластков крупнозернистых 
песчаников постепенно увеличивается. Нижняя часть отложений содер
жит Syndesmya sp., Hydrobia sp., а верхняя — Congeria sp. 

У сел. Эширхва в известняках глинистой толщи встречаются Vene-
rupis abichi A n d r u s . и Spirorbis sp. (Эберзин, 1935). К западу в гли
нах появляются пропластки микроконгломератов, а в полосе побережья 
Черного моря, между реками Аквара и Мюссера, господствуют конгло
мераты. 

На правом берегу р. Рябиш в верхней части конгломератовой 
толщи А. Г. Эберзин (1947) отмечает наличие Congeria subnovorossica 
О s s a u 1., С. navicula A n d r u s. и С. pantiapaea A n d r u s . , а в нижней 
части — Syndesmya tellinoides S i n z . , Modiola volhynica E i c h w . var . ' 
minor A n d r u s . , Venerupis abichi A n d r u s . , Trochus sp. и др. 

На левом берегу р. Бзыби отложения мэотиса представлены 
в основном конгломератами. Глины, расположенные в верхней части 
этих конгломератов, содержат Congeria subnovorossica O s s a u l . , 
C. tournoueri A n d r u s . (Эберзин-, 1947). На несколько десятков метров 
ниже по разрезу, в глинах указывается наличие Ostrea sp., Syndesmya 
tellinoides S i n z . Мощность отложений мэотиса этого района в глини
стой фации достигает 160—180 м, а в конгломератовой превышает 
1000 м. 

Восточнее, в Самурзаканской подзоне, в ущелье р. Кодори, мэотис 
в основном представлен конгломератами изменчивой мощности (200— 
400 м), трансгрессивно налегающими на средний сармат и с большим 
угловым несогласием перекрывающимися образованиями понта. 

В районе сел. Меоре-Атара фации мэотических отложений заме
щены чередованием зеленоватых песчанистых глин с черными глинами, 
богатыми органическими примесями (рис. 27). 

В районе сел. Гвади мэотис в нижней части представлен конгло
мератами мощностью 50—60 м. Карбонатные, синего цвета песчанисто-
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слюдистые полосатые глины, расположенные выше, содержат Congeria 
ef. subnovorossica О s s a u 1., С. panticapaea A n d r u s . , Mactra subpers-
tes D a v i d , и др. 

Мэотические известняковые конгломераты р. Дуаби покрываются 
киммерийскими осадками. В окрестностях сел. Тхини они налегают 
непосредственно на верхнеэоценовые фораминиферовые мергели. Мощ
ность мэотиса здесь 200—250 м. 

В ущелье р. Мокви мэотис частично представлен пестроцветной 
континентальной толщей (Ильин и А. Эберзин, 1935). В районе 
сел Квезани эта толща по простиранию переходит в морские конгломе
раты, содержащие нижнемэотическую фауну (И. Качарава, 1933). 

В низовьях р. Гализги мэотические полосатые карбонатные глины 
с пропластками слюдистых песчаников характеризуются присутствием 

Modiola volhynica E i c h w . var. 
юз св minor A n d r u s . , Syndesmya tellinoi-

des S i n z . , Cardium mithridatis 
A n d r u s . и др. Стратиграфически 
ниже мергелистые, пропластки поло
сатых глин содержат Syndesmya 
tellinoides S i n z . и др. Мэотические 
отложения трансгрессивно покры
вают криптомактровые глины сред-

Рис. 27. Геологический разрез у сел. Me- него сармата. 
оре-Атара (по Г. Ф. Челидзе) в окрестностях сел. Квезани, 

/ — песчанистые глины; 2 — чередование пес- ПО ДЭННЫМ И. В. Качарава (1933), 
чаников и глин нижняя часть мэотических отложе-

ний, налегающая на верхний мел, 
сложена глинами и конгломератами. Преобладают конгломераты, со
стоящие из плохо окатанных меловых и эоценовых известняков, май
копских глин и вулканитов. Верхняя часть отложений, представленная 
в основном глинами, содержит Congeria sp., Cardium aff. mithridatis 
A n d r u s . и др. 

В бассейне р. Оходжи фацйя мэотических отложений в нижней 
части представлена чередованием слюдистых песчаников и глин, содер
жащих Congeria sp., Syndesmya tellinoides S i n z . , Cardium mithridatis 
A n d r u s . и др., а в верхней начинают появляться прослои известняко
вых конгломератов мощностью 1,5—2 м. 

В окрестностях сел. Шуабедиа на правом берегу р. Оходжи мэоти
ческие глины, трансгрессивно налегающие на майкопские отложения, 
имеют мощность 90—120 м. Нижняя часть этих глин содержит Syn
desmya tellinoides S i n z . и Cardium mithridatis A n d r u s . , а верхняя — 
Congeria cf. subnovorossica О s s a u 1. и др. В Одишской подзоне мэоти
ческие отложения встречаются на западном крыле Сатанджийской 
антиклинали, в окрестностях сел. Чубурисхинджи. Мощность их 60— 
80 м. Трансгрессивно покрывая чокрак, они делятся на две части. 
Нижняя часть представлена глинами и песчаниками, верхняя — извест
няковыми конгломератами. 

В окрестностях сел. Ахалсопели мэотис сложен слоистыми синего 
цвета полосатыми глинами с Congeria subnovorossica О s s a u 1., 
С. navicula A n d r u s . , Mactra subperstes D a v i d , и др. 

Восточнее сел. Ахалсопели характер мэотических отложений меня
ется. В ущелье р. Чанис-цкали нижняя часть мэотиса представлена 
известняковыми конгломератами мощностью 25—30 м. Выше залегают 
рыхлые песчаники с тонкими пропластками мергелей мощностью 
20—25 м. В районе сел. Хибула, вдоль р. Скурчи, мэотические отложе
ния покрывают средний сармат. 
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На правом берегу р. Кулискари в глинах, залегающих над средним 
сарматом, обнаружена понтическая фауна. Таким образом, известня
ковые конгломераты сел. Кулискари, расположенные выше этих глин, 
не могут быть мэотического возраста, как это считал Б. Ф. Мефферт 
(1931). 

В юго-западном крыле Уртинской антиклинали мэотические отло
жения имеют спорадическое развитие. В окрестностях сел. Хорша 
в полосатых глинах найдена Congeria subnovorossica O s s a u l . и др. 
В ущелье р. Мунчия мэотис представлен опять-таки глинами. 

В районе г. Цхакая в нижней части мэотических глин наблю
дается присутствие известнякового конгломерата (И. Качарава, 1939). 

Таким образом, в. пределах Одишской подзоны Центрально-Мег
рельской синклинальной депрессии мэотис делится на две части: 
нижнюю, представленную глинами, и верхнюю, представленную кон
гломератами; в горизонтальном направлении иногда наблюдается 
взаимный переход этих фаций. 

На Колхидской низменности мэотические отложения вскрыты буро
выми скважинами (Никурадзе, 1956; Лалиев, 1957). Здесь они пред
ставлены песчанистыми глинами, чередующимися с плотными песчани
ками мощностью 0,1—1 м. В прибрежной полосе западной ч'асти низ
менности они сложены кварцевыми песчаниками брекчиевого строения 
с включениями мелких окатанных галек. Из органических остатков 
можно отметить Congeria subnovorossica O s s a u l . , С. panticapaea 
A n d r u s . и др. Осадки с большим стратиграфическим и угловым несо
гласием покрывают разные горизонты меловых и палеогеновых отло
жений. 

В Гурийской подзоне в окрестностях сел. Верхнее Джумати и в вер
ховьях р. Цителиубани мэотические отложения, залегающие на сред
нем сармате и на более древних образованиях, в нижней части пред
ставлены синевато-серыми неслоистыми карбонатными песчанистыми 
глинами, содержащими угловатые валуны вулканитов и осадочных по
род. Из этой части мэотиса отмечаются Syndesmya tellinoides S i n z . , 
Venerupis abichi A n d r u s . , Ervilia minuta S i n z . и др. Верхняя часть 
мэотиса сложена синеватыми полосатыми карбонатными глинами, 
содержащими Congeria panticapaea A n d г u s. и С. tournueri A n d r u s . 
{Маслов, 1935). 

В полосе Булучаури—Чиквети мэотические отложения характери
зуются песчаниками с тонкими пропластками мергелей. Такой же харак
тер имеют они в разрезе сел. Циагубани (Дзвелая, 1952). В нижней 
части этих отложений замечены многочисленные включения известня
ковых валунов. Мощность достигает 200 м. 

В окрестностях селений Хварбети и Гогорети мэотис по литологи-
ческим признакам четко делится на две части: нижнюю, представлен
ную в основном конгломератами, и верхнюю, представленную глинами 
и чередующимися с ними тонкими пропластками песчаников и конгло
мератов. 

Самым восточным пунктом распространения мэотических отложе
ний является сел. Вани, где они представлены грубослоистыми песчани
ками и песками. Нижняя часть толщи содержит Congeria navicula 
A n d r u s . , Cardium mithridatis(?) A n d r u s . и др. (Ульянов, 1954). 

Таким образом, распространенные в Западной Грузии мэотические 
отложения представлены глинами и конгломератами. Как в вертикаль
ном, так и в горизонтальном распределении этих фаций какой-либо 
закономерности не замечается, хотя вдоль северо-восточного края зоны 
Западного погружения и вдоль южного края Гурийской подзоны в мэо
тических образованиях наблюдается увеличение известнякового мате-
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риала. Так же изменчива мощность отложений: в глинисто-песчанистой 
фации она не превышает 300 ж, а в конгломератовой в ущелье р. Ко
дори доходит до 350—400 м, а в ущелье р. Бзыби —до 1000 м\ в запад
ной части Колхидской низменности мощность мэотических отложений 
достигает 1100—1200 м. 

Мэотические отложения фаунистически делятся на две части, при
чем они всегда соответствуют литологическим горизонтам. Нижняя 
в основном охарактеризована С. mithridatis, а верхняя — обилием 
Congeria. 

Кроме отмеченной моллюсковой фауны, мэотические отложения 
богаты фораминиферами и остракодами: Miliolina seminulum L. var. 
maeotica G e r k e, Elphidium macellum F. et M. var. maeotica G e г k e, 
Cyprides torosa—litoralis B r a d y , Cythere maeotica L i v. и др. 
(Имнадзе, 1950). 

Мэотические отложения окрестностей селений Агубедия, Меоре-
Атара (Абхазия) и Чочхати (Гурия) богаты также растительными 
остатками (бук, дуб, дзелква, сосна и др.) (Узнадзе, 1957). 

Несогласное налегание мэотических отложений на средний сар
мат и на более древние отложения увязывается с аттической орофазой 
альпийской складчатости. Но, очевидно, она на некоторых участках 
Западной Грузии (Западная Абхазия) проявилась настолько слабо, что 
не вызвала образования угловых несогласий. 

Понтический ярус. Крайним западным пунктом распространения 
понтических отложений является левый берег р. Бзыби, где они пред
ставлены конгломератами большой мощности (более 1000 м). Значи
тельная часть конгломератов мыса Пицунда относится к понту. В гли
нах, расположенных в верхней части этих конгломератов, найдены 
Dreissensia anisoconcha A n d r u s . , Limnocardium subsquamulosum 
A n d r u s . , Paradacna abichi R. H o e r n . и др. (Эберзин, 1947). 

Восточнее р. Бзыби, в ущельях рек Шавцкала и Тетрцкала, по 
данным А. Г. Эберзина (1934), полный разрез понта представлен чере
дованием конгломератов и глин. В нижней части песчанистые глины 
характеризуются присутствием форм, характерных для новороссийского 
подъяруса,— Pseudocatillus cf. pseudocatillus В а г b. и др. Примерно на 
таком же уровне в карбонатных глинах обнаружены Congeria digiti-
fera A n d r u s . , Paradacna abichi R. H o e r n . , Valenciennesia sp. 
Верхняя часть разреза характеризуется присутствием руководящих 
ископаемых верхней части нижнего понта — так называемого субром
боидного горизонта. Это Congeria subrhomboidea A n d r u s . , С. minor 
A n d r u s . , Dreissensiomya aperta D e s h . и др.; еще выше отложения 
содержат Didacna incerta D e s h . , Paradacna abichi R. H o e r n . и дру
гие характерные формы верхнего понта (босфорского подъяруса). Пон
тические отложения, налегающие в этой полосе на мэотис, имеют мощ
ность 400 м. 

Небольшие изолированные выходы понтических отложений имеются 
в районе сел. Эшери. 

В окрестностях г. Сухуми понт в основном представлен чередую
щимися между собой конгломератами и синего цвета карбонатными 
глинами. В ущелье р. Беслети, в окрестностях селений Бирчха, Ахал
сопели и в Алексеевской ущеЛье понтические отложения представлены 
также конгломератами, с большим угловым несогласием перекрываю
щими средний миоцен и майкоп. 

Понтические конгломераты в ущелье р. Келасури содержат неболь
шие прослойки песчаников и глин. В последних обнаружены Melanoides 
suchumica Т s е 1. и др. Конгломераты интенсивно смяты, мощность их 
не превышает 150 ж. 
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Аналогичный характер имеют понтические отложения ущелья 
р. Маджарки; в них хорошо наблюдается внутриформационное несо
гласие. Верхняя часть глин содержит верхнепонтическую фауну Lim.no-
cardium cf. emarginatum D e s h . , Paradacna aff, stralonis A n d r u s . , 
Prosodacna cf. fischeri A n d r u s . и др. Глины, расположенные в нижней 
части конгломератов, по данным С. И. Ильина и А. Г. Эберзйна (1933), 
содержат нижнепонтическую фауну Congeria digitifera A n d r u s . , 
Pseudocatillus pseudocatillus B a r b , и др. Выше в глинах отмечается 
присутствие Congeria subrhomboidea A n d r u s . 

В окрестностях сел. Боговешта представлены уже типичные вален-
сиениезиевые мергели, а в районе сел. Черниговки чередование песчани
ков и глин мощностью до 200—250 м; последние с угловым несогла
сием покрывают мэотические конгломераты (рис. 28). 

В полосе рек Кодори — 
Ингури понтические отложе- ЮЗ 
ния имеют спорадическое рас
пространение. В окрестностях 
сел. Меоре-Атара к понту 
можно отнести небольшую 
толщу (10—15 м) некарбонат
ных глин и глинистых песчани-
ков , расположенных над мэо- Р и с 2 g Г е о л о г и ч е с к и й с е л _ ч 

тическими конгломератами. г о в к и ( п о г ф Ч е л и д з е ) 

В ущелье р. Г а Л И З Г И , /—чередование песчаников и глин; 2—конгломераты 
в окрестностях сел. Поквеши, 
нижнепонтические карбонатно-песчанисто-слюдистые глины распола
гаются с угловым и азимутальным несогласием над мэотисом. Север
нее понтические отложения представлены чередованием песчанистых 
глин и известнякового конгломерата. 

На юго-западном крыле Уртинской антиклинали верхний понт 
представлен серыми карбонатными глинами. В окрестностях сел. Б и а 
под ними залегает толща крупнозернистых ржавого цвета песчаников 
(20—30 м), в верхней части которой появляется несколько прослоев 
конгломератов. Под этими песчаниками следуют полосатые серые к а р 
бонатные глины с линзами крупнозернистых ржавого цвета песчаников, 
содержащих Congeria rhomboidea М. H o e r n . , С. rumana S a b b а, 
Arpadicardium peregrinum Е b е г s., Ar. megrelicum T s e 1., Pseudocatil
lus pseudocatillus B a r b . , Chartodacna promethei T s e 1., Ch. pontica 
T s e l . и др. (Челидзе, 1953). Ассоциация этой фауны, резко отличаю
щаяся от понтической фауны Черноморского бассейна, датирует отло
жения как нижний понт. 

Общая мощность понтических отложений в полосе Уртинской 
складки достигает 250—300 м. Они трансгрессивно покрывают чокрак. 

Далее на восток, в Одишской подзоне, фации понтических о т л о 
жений меняются, и в нижней части глин появляются известняковые 
конгломераты. 

Крайним восточным пунктом распространения понтических отло
жений являются окрестности г. Цхакая, где над мэотическими отложе
ниями располагаются пластические глины с Paradacna abichi R. H o e r n . 
(И. Качарав-а, 1939). 

Большую площадь занимает понт в полосе северного крыла Уртин
ской складки и в пределах Мегрельской синклинальной депрессии. 

Нижний понт хорошо представлен в ущелье р. Джуми. На правом 
берегу реки на мэотических отложениях залегают слои пластических 
глин и песчаников. В верхней части разреза карбонатные глины сине
ватого цвета содержат Congeria subrhomboidea A n d r u s . , Pseudo-
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catillus pseudocatillus B a r b , и др. Видимая мощность отложений 48 м. 
В окрестностях Чаквинджи понт трансгрессивно залегает на отложе
ниях среднего сармата (Эберзин, 1937). 

Самый северный пункт распространения этих отложений в Одиш
ской подзоне находится в окрестностях сел Кулискари. Здесь синеватые 
некарбонатные глины с Paradacna abichi R. Н о е г п., Didacna pseudo-
lutrae T s e l . и др. залегают на среднем сармате. Выше согласно сле
дует мощная пачка известняковых конгломератов, ранее принимав
шихся за мэотические (Мефферт, 1931). 

В зоне Западного погружения Грузинской глыбы понтические отло
жения распространены и в Колхидской подзоне, где они вскрыты глу
бокими буровыми скважинами. 

На участке Поти—Набада на мэотические отложения трансгрес
сивно и с угловым несогласием налегают серые карбонатные и песча
нистые глины. В основании свиты выделяется мощная пачка песчани
ков, сменяющаяся книзу базальным конгломератом, состоящим из 
эффузивов и известняков (Никурадзе, 1956; Лалиев, 1957). 

На Колхидской низменности по материалам буровых скважин 
А. Г. Лалиев (1957) выделяет глинисто-песчанистую потийскую свиту. 
Автор относит ее к понту. На участке сел. Кулеви эта свита несогласно 
налегает на отложения среднего эоцена. В 10—12 км восточнее от 
современного берега Черного моря потийская свита выклинивается и 
настоящие понтические осадки непосредственно ложатся на мэотиче
ские и меловые. Исходя из этого, более целесообразно отнести потий
скую свиту к мэотису. 

Понтические отложения известны в бассейнах рек Натанеби и 
Супса (Гурия), где они перекрывают различные горизонты мэотиса, 
миоцена и эоцена. 

У г. Махарадзе, на правом берегу р. Бжужа, синеватые песчани
стые глины с тонкими прослоями песчаника содержат верхнепонтиче-
скую фауну Didacna planicostata D e s h . , D. paucicostata D e s h . , 
D. annosa T s e l . , D. perfecta T s e l . и др. 

Верхний понт хорошо представлен и северо-восточнее ст. Натанеби, 
вдоль дороги к сел. Шрома, где в серых пластических глинах найдены 
Didacna avata D e s h . , D. subincerta A n d r u s . , Plagiodacna davi-
dachvilii T s e l . , Valenciennesia и др. 

Валенсиеннезиевые глины окрестностей селений Гулиани, Ахалсо
пели и Гогорети характеризуются Congeria digitifera A n d r u s . , Para
dacna abichi R. H o e r n . , Valenciennesia и др. Из этих форм наиболее 
интересной является Congeria digitifera, являющаяся характерной для 
валенсиеннезиевых мергелей Румынии. На присутствие «румынских 
элементов» в понтических отложениях Западного Закавказья указывал 
еще Н. И. Андрусов (1927). Congeria digitifera A n d r u s . , встречаю
щаяся также в Абхазии и Мегрелии, может считаться руководящей 
формой для глинистой фации нижнего понта. 

Синие карбонатные глины окрестностей сел. Гогорети содержат 
характерную для верхней части нижнего понта форму Congeria sub-
rhomboidea A n d r u s . и сопутствующие ей другие формы. Стратигра
фически ниже продолжаются средне- и крупнозернистые песчаники, 
в которых попадаются микроконгломераты, а еще ниже конгломераты 
принимают господствующее значение. Эти отложения с угловым несо
гласием залегают на мэотических глинах. Мощность их 180—200 м. 

В окрестностях сел. Тхинвали понт представлен полным разрезом. 
На южном крыле антиклинали Самхвто-Сакупре, в полосе антиклиналь
ной складки второго порядка на мэотические глины налегают нйжне-
понтические песчаники и микроконгломераты. Выше по разрезу следуют^ 
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валенсиеннезиевые мергели. Общая мощность отложений понта этой 
полосы 200—220 м. 

В результате анализа вышеприведенного фактического материала 
мы видим, что вдоль прибрежной полосы Черного моря и в Колхид
ской низменности понтические отложения слагаются глинами, 
а дальше — конгломератами. 

По составу фауны понтический ярус хорошо делится на две части: 
нижний понт (новороссийский подъярус) и верхний понт (босфорский 
подъярус). Евпаторийский горизонт, который Л. Ш. Давиташвили 
(1937) считает нижней частью новороссийского подъяруса, в Грузии не 
выделяется, а слои с Congeria subrhomboidea, которые принимались 
последнее время за средний понт, по нашему мнению, являются верхней 
частью нижнего понта. 

Фауна понтических отложений сел. Биа резко отличается от фауны 
•субромбоидного горизонта. Для бийского горизонта, стратиграфически 
приуроченного к нижней части нижнего понта, характерным является 
присутствие Congeria rhomboidea.Nl. H o e r n , , а также и других паннон-
ских форм. 

Наряду с моллюсковой фауной в понтических отложениях встре
чаются разнообразные остракоды: Caspiocypris acronasuta L i v., 
С. duabense I m п., Loxoconcha petasus L i v., Cythere picturata L i v. и 
многие другие (Имнадзе, 1950). 

Изучением понтической флоры занимались П. А. Мчедлишвили 
(1954, 1954а), А. А. Колаковский (1952, 1953, 1954) и М. Д. Узнадзе 
(1957). Находки понтической флоры известны в окрестностях городов 
Гудаута и Сухуми, в ущелье р. Кодори (сел. Меоре-Атара) и у сел. Ни-
ношвили (Гурия). Флора, по мнению М. Д. Узнадзе, представлена 
мезофильной ассоциацией умеренного климата. По А. А. Колаковскому, 
понтическая флора имеет термофильный характер. По его данным, суб
тропические элементы в этой флоре превышают 50%. 

Понтические отложения налегают с большим угловым несогласием 
на мэотические и более древние образования, что, по-видимому, свя
зано с кобистанской орофазой. 

Киммерийский ярус. Киммерийские осадки занимают меньшую пло
щадь, чем понтические., В периферийных частях развития они всегда 
трансгрессивны. Наиболее западный пункт их распространения нахо
дится между р. Бзыби и г. Гагра. Здесь к киммерийскому ярусу отно
сится верхняя часть конгломератов, являющихся продолжением так 
называемых пицундских конгломератов (Эберзин, 1947). 

Незначительный выход киммерийских отложений известен и на 
.левом берегу р. Бзыби, в окрестностях сел. Цижиква (Ильин, 1932). 
Лучше обнажены киммерийские отложения между реками Абра и 
Джиджаури, где они слагают ядро маленькой синклинальной складки. 
В восточном крыле складки глины, содержащие прослои конгломера
тов, изобилуют киммерийской фауной. Эти отложения соответствуют 
верхней части пицундских конгломератов. Мощность их 100—130 м. По 
мнению А. Г. Эберзина (1940), отложения включают полный разрез 
киммерийского яруса. 

Далее к юго-востоку на значительном расстоянии киммерийские 
отложения отсутствуют. 

В - окрестностях сел. Богопочта киммерийский ярус представлен 
песчанистыми глинами местами с прослоями мергелей. В них найдены 
Paradacna cf. stratonis A n d r u s . и др. А. Г. Эберзин (1940) считает 
эти отложения нижнекиммерийскими. Более верхние горизонты кимме
рийского яруса распространены в пределах санатория «Гульрипш», где 
чередуются средне- и мелкозернистые конгломераты и сильно песчани-
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стые глины, содержащие Dreissensia iniquivalvis D e s h . , Didacna 
tamanensis R. H o e r n . , D. crassatellata D e s h . и др. 

На левом берегу р. Пшапи денудированная поверхность понтиче
ских глин перекрывается порфиритовым конгломератом (3,5—4 м), 
выше которого залегают песчаники с Dreissensia theodori A n d r u s . , 
Prosodacna leptopsammatma D a v i d . , Chartoconcha cf. tenuissima 
E b e r s., Ch. abchasica T s e 1. и др. 

Далее к востоку киммерийские отложения встречаются на левом 
берегу р. Кодори, в окрестностях сел. Меоре-Атара. Образования пред
ставлены некарбонатными тонкослоистыми глинами, содержащими 
Dreissensia pokweschica S е п., Chartoconcha bayerni R. H o e r n . и др. 
Из этих же глин А. А. Колаковский (1954) отмечает определенные 
А. Г. Эберзиным Dreissensia theodori A n d r u s . , Oxydacna tertiana 
E b e r s. и др. Мощность отложений не превышает 20—30 м. 

Восточнее, до ущелья р. Дуаби, киммерийские отложения неиз
вестны. У слияния рек Дуаби и Мокви, на левом берегу р. Дуаби, обна
жены хорошо известные в литературе дуабские слои, впервые описан
ные К. Сенинским (1905). 

По Н. И. Андрусову (1929), дуабские слои соответствуют всему 
киммерийскому ярусу и являются его прибрежной, опресненной фацией. 
Л. Ш. Давиташвили (1930, 1932) относит дуабские слои к верхнему 
киммерию. А. П. Павлов (1925) помещал эти слои между киммерий
ским и куяльницким ярусами. С. И. Ильин (1930), Н. Б. Вассоевич и 
А. Г. Эберзин (1930) считали дуабские отложения нижнекиммерий
скими, хотя позже А. Г. Эберзин (1940) отнес их ко всему киммерий
скому ярусу. По Г. Ф. Челидзе (1952), дуабские слои являются верхне
киммерийскими, но в нижних горизонтах этих отложений автор 
допускал возможность наличия и среднего киммерия. Л. К. Габуния 
(1953) считает эти отложения средне- и верхнекиммерийскими. 

Большой интерес к дуабским слоям обусловлен наличием в них 
своеобразной фауны. В первую очередь нужно отметить многообразие 
Congeria и большое количество пресноводных форм. Отложения 
в основном представлены чередованием карбонатных песчаников и 
песчанистых глин. В верхней части разреза имеется слой конгломерата 
мощностью 0,5 м. Разрез заканчивается мощной (40—50 м) пачкой 
конгломерата, хорошо наблюдаемого в ущелье р. Отапи. Мощность 
собственно дуабских слоев достигает 28—29 м. Несколько южнее, 
в ущелье р. Мокви, под дуабскими слоями залегают моквикардиумовые 
глины-нижнекиммерийского возраста (Габуния, 1953). 

Хорошо представлены киммерийские отложения и в ущелье р. Га-
лизги, на ее левом берегу, где в окрестностях сел. Охуре над понтиче-
скими отложениями наблюдается чередование карбонатных глин и 
крупнозернистых песчаников с нижнекиммерийской (азовский подъ-
ярус) фауной: Limnocardium subsquamulosum A n d r u s . var. finitima 
E b e r s., Didacna paucicostata D e s h . , D. planicostata D e s h . var. 
zuzica T s e l . , D. crassatellata D e s h . var. catephes D a v i d , и др. 

Ниже, в 0,5 км по течению р. Гализга, расположено обнажение 
у сел. Поквеши, где серые карбонатные глины с линзами крупнозерни
стых песчаников и микроконгломератов содержат многочисленную 
средне- и верхнекиммерийскую фауну (Эберзин, 1940). 

Киммерийские отложения известны также в ущелье р. Оходжи, 
в окрестностях сел. Агубедиа. Здесь над нижнепонтическими глинами 
залегают крупнозернистые рыхлые песчаники с прослоями глин и 
включениями известняковых галек, содержащих нижнекиммерийские 
Limnocardium squamulosum D e s h . , L. subsyrmiense A n d r u s . , L. cf. 
privum E b e r s. Выше согласно с последними следует чередование 
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известняковых конгломератов, крупнозернистых песчаников, известня
ков и мергелей общей мощностью 60—80 м. В верхней части этой 
толщи известняки содержат Dreissensia sp. киммерийского облика. 

Киммерийские отложения, представленные песками и глинами, 
встречаются т а к ж е ^ а западном крыле Сатанджийской антиклинали, 
где они, залегая несогласно на мэотических осадках, перекрываются 
бурыми конгломератами четвертичного возраста. 

Лучше обнажены киммерийские отложения на южном крыле 
Уртинской складки, в окрестностях сел. Ноджихеви (Кипиани, 1925; 
Качарава, 1939; Давиташвили, 1933; Эберзин, 1940; Челидзе, 1945 и др.) . 
Здесь над понтическими глинами залегают чередующиеся между собой 
глины, песчаники и конгломераты общей мощностью 100—120 м. 
Нижняя часть Ноджихевского разреза должна быть отнесена к азов
скому горизонту, так как содержит смешанную понтическую и кимме
рийскую фауну„ а также, возможно, Syndesmya sp. и др. Стратиграфи
чески выше синеватые карбонатные глины, чередующиеся со слюди
стыми песчаниками, содержат богатую средне- и верхнекиммерийскую 
фауну (Эберзин, 1942). 

Киммерийские отложения северного крыла Уртинской складки 
так же, как и в большей части Мегрельской депрессии, размыты. Пор-
фиритовые конгломераты, считавшиеся ранее Б. Ф. Меффертом (1931) 
киммерийскими, на правобережье р. Ингури залегают над фаунисти
чески датированными куяльницкими осадками. К киммерийским отло
жениям в Мегрельской депрессии можно отнести верхнюю часть изве
стняковых конгломератов, которые, образуя вертикальные карнизы 
к северу от сел. Кулискари, как это уже было отмечено выше, следуют 
за глинами, содержащими понтическую фауну. 

В подзоне Колхидской низменности, по данным скважин, кимме
рийские отложения, на участке Поти—Набада согласно залегающие 
на понтических осадках, представлены светло- и темно-серыми карбо
натными глинами и песчанистыми глинами с прослоями мелкозерни
стых песчаников. Мощность отложений достигает 500 м (Никурадзе, 
1956; Лалиев, 1957). 

В пределах Гурийской подзоны киммерийские отложения распро
странены собственно в Гурии и Аджарии. 

Нижнекиммерийские (азовские) слои встречаются в районе слия
ния рек Ачио-цкали и Бжужа. Здесь зеленоватые среднезернистые гли
нистые песчаники мощностью 5 м, согласно продолжающие верхний 
понт, содержат Prosodacna ex gr. prionopleura A n d r u s . , Didacna 
paucicostata D e s h . var. postpontica G a b., Stenodacna angusticostata 
R o u s s . , Kaladacna aff. steindachneri B r u s . и др. (Габуния, 1948). 

Киммерийские отложения р. Орафо в окрестностях Спотиети харак
теризуются обильной фауной дуабского типа: Congeria cf. caucasica 
S e п., С. mirabilis A n d r u s . , С. cf. abchasica S e п., Oraphocardium 
oraphense D a v i d . , Limnocardium moquicum S e п., Monodacna maciae 
T s e 1., Plagiodacna modiolaris R o u s s . , Didacnomya corbuloides D e s h . 
и др. Комплекс этой фауны свидетельствует о принадлежности отложе
ний р. Орафо ко всему киммерийскому ярусу (Челидзе, 1952). 

В окрестностях сел. Гурианта в основании синеватых карбонатных 
глин, относимых к кимериджу, залегает порфиритовый конгломерат 
мощностью 50—60 м. Общая мощность отложений в этой полосе 
200—220 м. 

На северном крыле Гулианской антиклинали киммерийский ярус 
представлен чередованием крупнозернистых песчаников и глин. Отло
жения характеризуются фауной дуабского типа: Unio sp., Congeria 
abchasica S e n . , Prosodacna longiuscula S e n . , Prionopleura colchica 
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D a v i d , и др. (Андрусов, 1929; Ильин, 1930); у сел. Джиханджири 
киммерийские отложения слагают ядро брахиантиклинальной складки. 

Самым южным пунктом распространения киммерийских отложений 
является Кобулетский район — окрестности сел. Джиханджури (Эбер
зин, 1933; ЧелиДзе, 1957). Здесь киммерийский ярус в основном пред
ставлен синеватыми карбонатными глинами, трансгрессивно залегаю
щими на эоцёновых образованиях. Нижняя часть разреза характери
зуется нижнекиммерийской (азовской) фауной Didacna aff. subpauci-
costata R. H o e r n . , D. postplanicostata T s e l . , D. crassatellata D e s h., 
Stenodacna angusticostata R о u s s. и др., а верхнюю часть можно 
отнести к среднему и верхнему киммерию. Мощность отложений не пре
вышает 45—55 м. 

Таким образом, киммерийские отложения, согласно следуя за пон-
тическими, в свою очередь также согласно перекрываются куяльником. 
В нижней части разреза хорошо выделяются нижнекиммерийские слои 
(азовский горизонт). Выше следуют отложения с типичной киммерий
ской фауной. Особенным разнообразием фауны отличаются дуабский, 
ноджихевский, спотиетский и гулианский участки в особенности в верх
ней половине киммерийского яруса, свидетельствующие о существова
нии различных биономических условий в разных частях Колхидского 
залива (Л. Ш. Давиташвили). Характер вертикального распростране
ния фауны показывает, что соленость бассейна менялась даже 
в течение самого киммерийского века. 

Киммерийские отложения содержат остракоды: Caspiocypris-
moquense I m п., С. centropunctata S u s., Caspiella abchasiensis I m n.,, 

. Cytherissa bogatschevi L i v. и др. (Имнадзе, 1950). В отложениях сохра
нились также многочисленные растительные остатки. Этому вопросу 
посвящены работы М. Д. Узнадзе (1957), П. А. Мчедлишвили (1949, 
1954, 1955), А. А. Колаковского (1953, 1954, 1955, 1956) и др. По мне
нию А. А. Колаковского, на территории Абхазии в течение киммерий
ского времени выделяются растительные пояса умеренного климата. 
Эти палеоботанические данные не совсем согласуются с палеонтологи
ческими, так как пышное развитие моллюсковой фауны в киммерийское 
время, по-видимому, было вызвано наличием субтропического климата. 

Куяльницкий ярус. Отложения куяльницкого яруса занимают еще 
меньшую площадь, чем киммерийского. В окрестностях сел. Меркули, 
на левом берегу р. Мокви, куяльницкий ярус представлен желтовато-
серыми песчаниками с Monodacna cf. postdonacoides D a v i d , и др. 
(Эберзин, 1940). 

Лучше представлены куяльницкие образования в ущелье р, Га
лизга, в окрестностях сел. Охуре. Здесь у сел. Покваши, на левом берегу 
реки, наблюдается следующая последовательность слоев * (снизу 
вверх): 

N2kmr 1. Песчанистые глины ржавого цвета. Приблизительно в средней 
части пачки слой песчаника мощностью 0,6 ж содержит Didacna 
crassatellata D e s h . , Monodacna ptonacoides A n d r u s . , Prio-
nopleura colchica D a v i d , и др . . 8—10 м 

N 2klni 2. Голубые карбонатные глины с включениями мелкой гальки 
с Oraphocardium oraphense D a v i d . , Prosodacna leptopsamata 
D a v i d . , Pachyodacna suchumica A n d r u s . , Su.chu.mica gracilis 
S e n 1 „ 

N 2 kln 2 3. Голубые карбонатные глины с разнообразной фауной: Dreissensia 
pokweschica S е п., Dreissensia S е п., Congeria sp. п. sp., Didacna 
medeae D a v i d . , Chartoconcha postcimmeria D a v i d . , Pachyodacna 
suchumica A n d r u s . , Viviparus mandarinicus S e п., Suchumica 
gracilis S e n . , , . . 4—5 „ 

* Этот разрез в литературе известен под названием поквешского. 
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По фауне пачка 1 датируется киммерием, а пачка 3 — куяльником.. 
Фауна пачки 2 имеет смешанный характер, что дает возможность 
куяльницкие отложения ущелья р. Гализги по составу фауны разделить, 
на две части: нижние слои, содержащие, кроме куяльницких, также и 
киммерийские формы, и верхние слои, охарактеризованные типичными; 
куяльницкими формами. 

Еще восточнее куяльницкие отложения обнажаются в окрестностях 
селений Реха и Бедиа. Они представлены темными глинистыми песками 
и песчаниками. Такой же характер имеют эти образования в полосе 
Бедиа—Сахахубио, на правом берегу р. Оходжи (Эберзин, 1940). Не
полная мощность куяльницких отложений в Абхазии не превышает 
20—30 At. 

В пределах Южной известняковой полосы и синклинальной депрес
сии Мегрелии" куяльницкие отложения отсутствуют. 

В Колхидской низменности эти образования согласно продолжают' 
киммерийские. Представлены они серовато-голубыми глинами с про
слоями мелкозернистого песчаника, обогащенного углистыми остатками. 
В отложениях отмечают Pachyodacna kujalnicensis A n d r u s . , Charto-
concha postcimmeria D a v i d , и др. 

Мощность отложений 50—90 м (Лалиев, 1957). 
В Гурии хороший разрез куяльницких отложений имеется в окрест

ностях сел. Гурианта, по одному из притоков р. Скурдуми. Здесь наблю
дается следующая последовательность (снизу вверх): 
N2kmr 1. Синеватые карбонатные глины с богатой киммерийской фауной: 

Phyllocardium planum D e s h . , Panticapaea aff. duboisi C. M a y , 
Oxydacna gurianthica T 5 e 1., Arcicardium acardo D e s h . и др. . . 7—8 » 

N2kltii 2. Синеватые карбонатные глины с прослоями мелкозернистого песча
ника. Содержат: Didacnomya daliae Т 3 е 1., Oxydacna gurianthica 

. ь T s e l . и др. 4 „ 
3. Синеватые, слегка глинистые карбонатные песчаники с Oxydacna 

gurianthica TS-el . . . 6 „. 
N 2 kln 2 4. Синеватые песчанистые карбонатные глины с богатой фауной: 

Limnocardium limanicum К г е s t., L. exlex D a v i d . , Didacna 
medeae D a v i d . , Monodacna pleonexia D a v i d . , Didacnomya 
phasiaca D a v i d . , Valenciennesia postannulata T § e 1. и др. . . 35—40 „. 

5. Такие же глины, как в пачке 4, но фауна менее богатая: Limno
cardium exlex D a v i d . , Didacna medeae D a v i d 10—12 „. 

N 2 kln 3 6. Синеватые песчанистые глины с многочисленными Dreissensia 
colchica K i p . 8—10 „ 

N 2gur V. Серые некарбонатные песчанистые трещиноватые глины . . . 40—50 „. 

По составу фауны куяльницкие отложения описанного разреза под
разделяются на три горизонта: к нижнему относятся пачки 2 и 3, содер
жащие наряду с куяльницкими видами также и киммерийские формы, 
к среднему — пачки 4 и 5 с типичной куяльницкой фауной, а к верх
нему горизонту относится пачка 6 с дрейссенсиями. 

В окрестностях сел. Хварбети, в ущелье р. Хора, под слоями гурий
ского горизонта залегают глины, переполненные Dreissensia colchica 
K i p . , а еще ниже по разрезу желтоватые песчанистые глины содержат 
богатую куяльницкую фауну. 

В окрестностях сел. Гогорети куяльницкие образования представ
лены в основном песчанистыми глинами, содержащими 'характерные 
для среднего горизонта куяльницкие формы. Такой же характер имеют 
куяльницкие отложения селений Натанеби и Нагобилеви. Эти отложе
ния известны также на берегу р. Орафо, в окрестностях Спотиети. 

В бассейне р. Супса куяльницкие отложения встречаются в окрест
ностях селений Джиханджири и Кокати. 

Наиболее южным пунктом распространения куяльницких отложе
ний Гурийской зоны являются окрестности сел. Джиханджури Кобулет-
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ского района (Челидзе, 1957). Здесь за глинами с киммерийской фау
ной согласно следуют среднезернистые полосатые песчаники с фауной 
Limnocardium cf. exlex D a v i d . ; Didacna cf. medeae D a v i d . Мощность 
отложений не превышает 16—17 м. 

Из приведенного материала видно, что куяльницкие отложения 
Колхидского залива имеют еще более ограниченное распространение, 
чем отложения других ярусов плиоцена. Они по всей площади согласно 
продолжают киммерийские отложения, в свою очередь с угловым 
несогласием перекрываясь гурийскими слоями. Мощность куяльницких 
отложений в центральной части Колхидской низменности достигает 
90 м, а в периферийных частях не превышает 20—50 м. 

В нижней части куяльницких отложений, на границе с киммерием 
выделяется поквешский горизонт со смешанным комплексом фауны 
киммерийского и куяльницкого ярусов. Выше следует горизонт гализги, 
"содержащий типичные куяльницкие формы, а еще выше залегает дрейс-
сенсиевый горизонт. Соответствующие последнему образования в Абха
зии (ущелье р. Гализги) или размыты, или в связи с уменьшением бас
сейна в конце куяльницкого века вовсе не отлагались. 

Таким образом, в начале куяльницкого века в бассейне продол
жают существовать некоторые киммерийские реликты совместно 
с представителями этого века. В начале же среднекуяльницкого времени 
эти реликты исчезают и в бассейне господствующее положение приобре
тают куяльницкие формы. К концу куяльницкого века вследствие 
последующего уменьшения и опреснения бассейна, вызванного пред-
гурийской орофазой, кардиумовая фауна исчезает, и в бассейне глав
ную роль приобретают дрейссенсии. 

В кульяницких слоях известны и остракоды, из которых можно 
отметить Caspiella dorsoarcuata L i v., Loxoconcha aff. djafarovi S e h n . , 
Xestoleberis chanakovi L i v. и др. (Имнадзе, 1950). 

По данным П. А. Мчедлишвили (1954), куялъяицкая флора пред
ставлена в основном' листопадными породами и субтропические эле
менты имеют по сравнению с киммерийскими ограниченное распростра
нение; между куяльницкой и киммерийской флорой имеется тесная гене
тическая связь. 

Г у р и й с к и й г о р и з о н т . В пределах зоны Западного погруже
ния Грузинской глыбы отложения гурийского горизонта распространены 
только в Колхидской низменности, где они вскрыты буровыми скважи
нами. По данным А. Г. Лалиева (1957), этот горизонт в основном пред
ставлен серыми и темно-серыми глинами и песчанистыми глинами 
с пропластками мелкозернистых песков и рыхлых конгломератов. Отло
жения содержат Didacna cf. digressa L i v., Monodacna sp. и др. Мощ
ность не превышает 60—125 м. 

В Гурийской подзоне Аджаро-Триалетской складчатой системы 
гурийский горизонт имеет такое же распространение, что и куяльниц-
кий. В ущелье р. Хора, в окрестностях сел. Хварбети, гурийские отло
жения, залегающие с угловым несогласием на отложениях куяльника 
(рис. 29), сложены чередующимися синеватыми карбонатными и песча
нистыми глинами. Эти отложения содержат типичную для гурийских 
слоев Didacna digressa L i v. с некоторыми ранее неизвестными в этих 
отложениях формами: Dreissensia ex gr. colchica К i P-, Didacnomya post-
phasiaca T s e 1., Meganinia praecorrugata T s e l . Мощность гурийских 
слоев в этом разрезе достигает 135—150 м. В средней части разреза 
глины содержат куяльницкие и киммерийские формы, находящиеся 
в них, судя по сохранности, во вторичном залегании. По мнению 
Г. А. Квалиашвили (1954), куяльницкие формы находятся в гурийских 
слоях в первичном залегании. 
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К западу, в ущелье р. Богилии, гурийские песчанистые глины 
трансгрессивно перекрывают валенсиеннезиевые мергели понтического 
возраста. 

Такой же характер имеют гурийские слои западнее, где их послед
ние выходы известны в окрестностях сел. Шава (Квалиашвили, 1954). 
Здесь же в окрестностях сел. Лекури выше песчаников с гурийской 
фауной согласно залегают отложения со смешанной фауной гурийского 
и чаудинского горизонтов: Didacna digressa L i v., D. triquetra L i v., 
D. tachaudae A n d r u s . , D. pseudocrassa P a v., Submonodacna helles-
pontica A n d r u s . 

В северной полосе Гурийской депрессии гурийские слои представ
лены песчанисто-конгломератовой толщей с редкими прослоями карбо
натных глин; отложения 
плохо охарактеризованы ЮЗ 
фауной; мощность их 150— цгпп 
200 м . n 2g u r 

В результате орогениче- /  
ской фазы конца куяльниц-
кого века гурийские слои ' ' — 
с угловым несогласием на
легают на образования ку- D , „ 0 Q г . „ v , . 

v 3 Рис. 29. Геологический разрез у сел. Хварбети 

ЯЛЬНИЦКОГО яруса. , ( п о г ф Челидзе) 
ИЗ П р И В е д е Н Н О Г О М а т е - / -песчанистые глины; 2 - глины 

риала видно, что Н е к о т о р ы е 
куяльницкие формы продолжают существовать в гурийском море, хотя 
гурийский век характеризуется своеобразной фауной, филогенические 
корни которой берут начало с куяльницкого времени. Не менее тесно 
связана гурийская фауна с чаудинской; некоторые чаудинские формы 
Meganinia sp., Monodacna gazecae A n d r u s . , (Челидзе, 1947) появ
ляются уже в гурийское время. 

В гурийских слоях встречаются остракоды Caspiocypris centropun-
ctata S u s., Cythereis azerbaijanica L i v . , Cythere pseudoconvexa L i v. 
(Имнадзе, 1950). 

Флора гурийского века изучена слабо. По данным И. В. Палибина 
(1930), в это время были распространены хвойные породы, а также 
лиственные — кавказский дуб, ольха, бук и др. 

Современная изученность фауны гурийских слоев не позволяет раз
делить эти отложения на более мелкие единицы. Переходные слои 
(Ильин, 1929; Эберзин, 1940; Квалиашвили, 1954) должны быть отне
сены к чаудинскому ярусу. 

*} 
Таким образом, в Западной Грузии плиоценовые отложения поль

зуются сравнительно широким распространением. В них на основании 
фауны легко выделяются отложения мэотического, понтического, ким
мерийского, куяльницкого и гурийского ярусов, которые в свою оче
редь делятся на отдельные горизонты, что показано на схеме страти
графии плиоцена Западной Грузии (табл. 26). 

В Западной Грузии, начиная с мэотического века вплоть до гурия, 
происходит постепенное уменьшение размера плиоценового бассейна, 
но на фоне общей регрессии иногда наблюдаются трансгрессии, которые 
по своему масштабу нельзя сравнить с трансгрессиями миоцена и более 
ранних веков. 

Несмотря на то что соленость плиоценового бассейна постепенно 
уменьшалась, в нем все же отмечается необычное обилие и разнообра
зие форм. В этом отношении о с о б о г о внимания заслуживает киммерий. 21 Грузинская ССР 
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Т а б л и ц а 26 
Схема стратиграфии плиоцена Западной Грузии 

Стратиграфические горизонты Характерная фауна 

В
ер

хн
ий

 

Гу
ри

й Не подразделяется Dreissensia ex gr. colchica, Didacna digressa. 
Didacnomya postphasiaca, Meganinia praecoru-
gata и др. 

та 

В
ер

хн
и Дрейссен-

сиевый 
Dreissensia colchica, Monodacna sp., Limnocar

dium, sp. 

К
уя

ль
ни

к 

С
ре

дн
ий

 

Галидзгинский Dreissensia pokweschica, Didacna medeae, Mono
dacna pleonexia, Didacnomya phasiaca, Limno
cardium exlex, Chartoconcha postcimmeria, Valen-

cionnesia postannulata и др. 

уа
ди

й 

Н
иж

ни
й 

Поквешинский Oraphocardium oraphense, Prosodacna leptophsa-
matna, Didacnomya daliae, Oxydacna gurianthica, 

Pachyodacna suchumica, Suchumica gracilis и др. 
О н 

им
м

ер
ий

 

С
ре

дн
ий

 
и 

ве
рх

ни
й 

Пантикапей-
ский и 

камышбу-
рунский 

Congeria caucasica, C. abchasica, C. mirabilis, 
Dreissensia iniquivalvis, Didacna tamanensis, D. 

crassatellata, Oraphocardium oraphense, Limno
cardium moquicum, Monodacna maciae, Proso-
aacna longiuscula, Pr. leptopsamatha, Priono-

pleura colchica, Plagiodacna modiolaris, Vivi-
parus sp., Melanopsis sp. и др. 

НИ
И Азовский у / 

Limnocardium privum, Didacna paucicostata var. 

Н
иж

 у/ Мок-
викар-

/ диумовый 

postpontica, D. planicostata var. zuzica, Proso
dacna ex gr. prionopleura, Kaladacna aff. 
steindachneri и др. 

В
ер

хн
ий

 

Босфорский Congeria digitifera, Limnocardium subsquamulo-
sum, L. emarginatum, Paradacna abichi, P. aff. 
stratonis, Prosodacna cf. f is cheri, Didacna incer-
ta; Plagiodacna davidachvilii и др. 

П
он

т 

ии 

Новориссий-
ский 

Congeria subrhomboidea, C. minor, C. digitifera, 
Dreissensiomya aperta, Pseudocatillus pseudoca
tillus, Paradacna abichi и др. 

Н
иж

ни
й 

Н
иж

н 

Бийский Congeria rhomboidea, C. rumana, Arpadicardium 
peregrinum, Ar. megrelicum, Pseudocatillus 
pseudocatillus, Chartadacna prometei, Ch. pontica 
и др. 

от
ис

 

В
ер

хн
ий

 

Субперстесо-
вый ' 

Congeria subnovorossica, C. tournoueri, C. novi-
cula, C. panticapaea, Mactra subperstes, Cardium 
aff. mithridatis и др. 

М
э 

Н
иж

ни
й 

Метридати-
совый 

Syndesmya tellinoides, Modiola volhynica var. 
minor, Venerupis abichi, Cardium mithridatis,. 
Congeria subnovorossica, Ostrea sp. и др. 
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Вместе с тем отдельные участки плиоценовых бассейнов характери
зовались разной соленостью, что могло быть обусловлено наличием 
в них многочисленных островов (Л. Ш. Давиташвили) или, что более 
вероятно, наличием многочисленных и полноводных рек. Современная 
гидрографическая сеть в полосе Южного склона Большого Кавказа, по 
всей вероятности, к этому времени в основном была выработана. 

Плиоценовые отложения Восточной Грузии, за исключением акча-
гыла, как это будет видно ниже, представлены континентальными фа
циями. 

Мэотис Западной Грузии обнаруживает определенное сходство 
с мэотическими отложениями Южной Украины, Крыма, Керчи, Та
мани, Кубани и района г. Ставрополя при условии отнесения капкан-
ского горизонта В. П. Колесникова к верхнему сармату с той только 
разницей, что мэотические отложения Западной Грузии делятся на два 
горизонта. 

Выделение евпаторийского горизонта в нижней части нижнего 
понта Грузии не представляется возможным. Этот горизонт, и по мне
нию Л. Ш. Давиташвили, представляет собой местную фацию, пока 
известную в т. Евпатории. Хорошо фиксируется в Западной Грузии 
субромбоидный горизонт. С большой долей вероятности можно пред
положить соответствие бийского горизонта Мегрелии с нижней частью 
понтических отложений Тамани и Керчинского полуострова. 

Киммерийский ярус делится на три подъяруса. В нижней части 
киммерийских отложений Грузии сравнительно хорошо фиксируется 
только азовский горизонт. 

Куяльницкие отложения Западной Грузии четко делятся на три 
горизонта. Галидзгинский горизонт, по всей вероятности, соответствует 
нижней части одесского куяльника, а дрейссенсиевый— верхней его 
части. 

Гурийские слои, кроме Западной Грузии, констатированы на Кер-
чинском полуострове, где осадки характеризуются большим количест
вом пресноводных форм, что свидетельствует о более опресненном ха
рактере этого участка гурийского бассейна. Особый интерес представ
ляют гурийские отложения Чегерчского разреза. Они охарактеризованы 
типичным гурийским Didacna digressa L i v. и налегают на таманские 
слои с Avimactra subcaspia (Эберзин, 1940). 

Мэотические отложения хорошо представлены и на территории 
Азербайджанской ССР — в Кобыстане. Здесь часть бюргутской свиты 
относится к этому ярусу (Вебер, 1952). Хорошо развит на территории 
Азербайджанской ССР также понт, причем верхний понт — бабаджан-
ский горизонт и босфорский горизонт Западной Грузии фаунисти
чески резко различны, что объясняется полной изоляцией бассейнов. 
Вследствие изоляции Черноморского и Каспийского бассейнов паралле-
лизация более молодых отложений затруднительна. Время отложения 
продуктивной толщи, по всей вероятности, соответствует киммерию. 
Куяльницкая фауна обнаруживает определенное сходство с апшерон-
ской. Однако их параллелизации препятствует то обстоятельство, что 
в Черноморском бассейне за киммерием следует куяльник, а в Каспий
ском бассейне под апшеронскими отложениями залегает акчагыл, часть 
которого, несомненно, соответствует таманским слоям Черноморского 
бассейна. 

Гурийские слои с большей долей вероятности можно параллели-
зовать с апшероном, так как они согласно перекрыты чаудинскими и 
бакинскими отложениями, фауна которых обнаруживает большое 
сходство. 

21* 
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.1 

Восточная зона погружения Грузинской глыбы 

Плиоценовые отложения этой зоны представлены в основном кон
тинентальными образованиями, за исключением нижнего течения 
р. Иори, где они охарактеризованы морской фауной. 

По сравнению с другими осадками неогена они имеют широкое 
развитие и претерпевают резкие фациальные изменения. Поэтому в раз
личных районах они носят разные названия и их возраст трактуется 
по-разному. Развитые в Карталинской депрессии конгломераты плио
цена впервые Дюбуа де Монпере были выделены (1839—1843) под 
названием нагельфлю по стратиграфической схеме альпийского неогена. 
Так же называет их и Г. Абих (1873, 1882, 1887). Э. Фавр (1875) эти 
конгломераты относит к четвертичной системе, а Фурнье (1896) счи
тает плиоценом. 

Континентальные образования плиоцена Карталинской депрессии 
изучались В. П. Ренгартеном (1932), который всю серию конгломера
тов, согласно следующих за верхним сарматом, выделил под названием 
душетской свиты и отнес их к плиоцену. Ф. Ю. Левинсон-Лессинг 
(1896) эти образования сравнивал с молассами Альп и датировал мио
ценом. С. С. Кузнецов эти мощные «надсарматские» образования счи
тает понтическими. М. И. Варенцов (1950) значительно расширяет воз
растные пределы конгломератов душетской свиты, относя их к страти
графическому интервалу от мэотиса до апшеронского яруса включи
тельно. 

Эквивалентные осадки на Цив-Гомборском хребте и Гаре-Ка-
хетии вместе с акчагылом Л. Ф. Бацевич (1878) и С. Е. Симонович 
(1898) объединяли в сарматский ярус. В последующем эти осадки де
тально были изучены А. Н. Рябининым (1911, 1913), который всю се
рию континентальных осадков Цив-Гомборского хребта, начиная с верх
него сармата до акчагыла включительно, отнес к верхнему миоцену, 
а в Прийорской полосе Гаре-Кахетии в аналогах этих осадков выделил 
пресноводную толщу, названную А. В. Ульяновым. (1929 г.) ширакской 
свитой, и акчагыльский ярус. 

Ширакскую свиту А. Н. Рябинин подразделяет на две части: верх
нюю— конгломератово-глинистую, или слои с Unio flabellatus, и ниж
нюю — песчано-глинистую, или нефтеносный горизонт. 

Верхнюю часть А. Н. Рябинин отождествляет с верхними пресно
водными молассами Швейцарии и датирует как мэотис, а нижнюю пес
чано-глинистую часть также относит к мэотису. 

Впоследствии стратиграфическая схема плиоцена Восточной зоны 
погружения уточнялась А. В. Ульяновым (1932, 1933), Н. Б. Вассоеви-
чем (1931, "1939), Н. А. Кудрявцевым (1932), К С. Масловым, 
И. Э. Карстенсом (1930, 1934), А. И. Джанелидзе (1949) и др. 

М. И. Варенцов (1950) конгломераты Карталинской депрессии сна
чала описывал как верхний сармат, а потом как конгломераты мио-
плиоцена. В литературе укоренилось название душетской свиты, стра
тиграфическое положение которой теперь всеми исследователями опре
деляется в основном как мэотис—понт. 

Отложения душетской свиты ( N 2 d ) широкое развитие имеют в Кар
талинской депрессии. Они хорошо обнажаются в бассейнах рек Проне, 
Лиахви, Меджуда, Лехура, Ксани и Арагви, где представлены мощ
ными пачками (10—50 м) плохо отсортированных и хорошо сцементи
рованных конгломератов с разделяющими их прослоями (2—4 м) пест-
роцветных глин и грубозернистых песчаников. Конгломераты состоят 
главным образом из хорошо окатанных галек и валунов светлых, серых 
и красноватых известняков, темно-зеленых и черных кремней и буро-
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вато-серых песчаников мелового флиша, темно-серых сланцев и редко 
порфиритов юры. 

В нижней части свита выражена главным образом мелко- и сред-
негалечными, крепко сцементированными конгломератами. В верхней 
части преобладают слабо сцементированные, плохо отсортированные 
крупногалечные конгломераты. Песчаники' обычно крупнозернистые и 
рыхлые. Глины и алевролиты мало отличаются от пород нацхорской 
свиты верхнего сармата. Здесь наблюдается увеличение пестроцветных 
глин. Глины содержат в большом количестве обуглившиеся раститель
ные остатки в виде отпечатков листьев, стеблей и др. Из фауны в них 
часто встречаются представители как наземных (Helix), так и пресно
водных (Planorbis) моллюсков. Кроме того, Л. К. Габуния (1959) отме
чает фауну позвоночных: Tragocerus ex gr. leskevitschi B o r i s . , Т. sp., 
Phronetragus sp., Ph. arknetensis G a b u n i a , Gazella cf. gaudryi 
S c h l o s s e r , Gazella sp., Dicrocerus salomeae G a b u n i a , Cervus sp., 
Giraffidae, Sus sp., Hipparion sp. cf. garedzicum G a b u n i a (сел. Арк-
нети). Эта фауна указывает скорее всего на мэотис. 

На северном борту Карталинской депрессии душетская свита 
в нисходящем разрезе согласно переходит в верхний сармат, верхи кото
рого в этой полосе представлены также мощными слоями конгломера
тов. В южном же направлении, от периферии северного борта депрес
сии (сел. Громи) верхи верхнего сармата и низы душетской свиты за
мещаются песчано-глинистой фацией типа нацхорской свиты. Исходя из 
этого значительную часть разреза песчано-глинистых осадков нацхор
ской свиты Громской полосы по возрасту следует сопоставить с осад
ками душетской свиты. Поэтому граница между этими свитами, отби
вающаяся лишь по появлению мощных пачек конгломератов, носит 
весьма условный характер. 

Мощность душетской свиты колеблется от 100 до 2000 м. 
В восточном направлении конгломераты душетской свиты непре

рывно тянутся через Эрцойскую котловину до южного склона Цив-Гом
борского хребта включительно. Здесь конгломераты согласно залегают 
на континентальных осадках верхнего сармата и в отличие от Карта
линской депрессии сверху покрываются также конгломератами алазан
ской серии, залегающими местами несогласно. 1 

Аналоги душетской свиты широко развиты на склонах хребтов 
Циви, Копала и представлены хорошо окатанными средне- и крупно
галечными конгломератами. С конгломератами редко чередуются плохо 
слоистые зеленовато-бурые или буровато-серые песчанистые глины и 
грубозернистые песчаники. Эти конгломераты Цив-Гомборского хребта 
трудно отличимы от ниже и выше залегающих конгломератов, вслед
ствие чего разные авторы их датируют по-разному и описывают под 
различными названиями. 

А. Н. Рябинин (1911, 1932) конгломераты Цив-Гомборского хребта 
относит к верхнему неогену — от верхнего сармата до верхнего плио
цена включительно. Н. Б. Вассоевич (1931) эту серию конгломератов 
выше среднего сармата описывает под названием конгломератов 
хребта Елебии относит к верхнему сармату, мэотису и нижнему понту. 
И. Э. Карстенс (1932, 1934) выделяет их под названием алазанской се
рии и датирует мио-плиоценом. Н. А. Кудрявцев (1933) под алазанской 
серией подразумевает лишь молодые конгломераты Цив-Гомборского 
хребта, возраст которых определяется акчагыл-апшероном. 

К. С. Маслов (1933) нижнюю песчано-глинистую часть конгломе
ратов Цив-Гомборского хребта с частыми прослоями конгломератов, 
согласно следующую за средним сарматом, описывает под названием 
свиты ялно и датирует как верхний сармат. Выше залегающие конгло-
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мераты под названием ялно-циви К- С. Маслов помещает между верх
ним сарматом и акчагылом и относит к мэотис-понту. 

В. Я. Эдилашвили (1945) конгломераты Цив-Гомборского хребта 
относит к акчагыл-апшерону и отмечает их несогласное залегание на 
конгломератах ялно-циви (мэотис—понт) и более древних породах Цив-
Гомборского хребта. 

А. И. Джанелидзе (1949) конгломераты Цив-Гомборского хребта 
вместе с алазанской серией считает континентальными осадками, обра
зовавшимися в результате непрерывного процесса осадконакопления 
от среднего сармата до акчагыльского яруса. 

Несмотря на такие разногласия во взглядах на стратиграфию кон
гломератов Цив-Гомборского хребта, всеми исследователями по лито-
логическим признакам признается их следующее деление: 

1. Нижняя часть, согласно залегающая на фаунистически охарактеризо
ванных слоях среднего сармата, представлена чередованием глин и 
песчаников с частыми прослоями конгломератов 1500 м 

2. Выше залегающая толща сложена мощными пластами крепко сцемен
тированных, хорошо отсортированных конгломератов с тонкими про
слоями глин и песчаников 1000—1400 „ 

3. В верхней части развиты слабо сцементированные, плохо отсортиро
ванные, мелко- и среднегалечниковые конгломераты с неравномерно 
разбросанными валунами и глыбами и с линзовидными прослоями 
и линзами рыхлых песчаников, песков и глин 1400 „ 

Верхнесарматский возраст нижней части разреза (слой 1), кроме 
стратиграфического положения, подтверждается постепенным перехо
дом ее в нацхорскую свиту верхнего сармата в западном направлении 
(Карталинской депрессии) и замещением морскими осадками того же 
возраста в восточном направлении (в Прийорской полосе Гаре-Ка-
хетии). 

Залегающие выше конгломераты (елой 2) в западном направлении 
постепенно переходят в душетскую свиту. Здесь они в отличие от отло
жений душетской свиты наряду с меловым флишем Большого Кавказа 
содержат материал флиша Цив-Гомборского хребта и основных вулка
ногенных пород. Количество последних в восточном направлении на
столько увеличивается, что они являются основным компонентом кон
гломератов мэотис-понта. Эти конгломераты по разрезу сел. ДзвелИ-
Анага, по данным К- Г. Чубинишвили (1958), согласно залегают на 
микрофаунистически охарактеризованных слоях верхнего сармата, ко
торые по своему составу идентичны конгломератам ширакской свиты 
Млашисхеви-Мирзаанской полосы Гаре-Кахетии. Последние, как и 
конгломераты сел. Дзвели-Анага, состоят в основном из порфиритов, 
среди которых встречаются и обломки известняков верхней юры и верх
него мела. 

Следует отметить, что на восточном погружении Цив-Гомборского 
хребта эти конгломераты покрываются (местами несогласно) слабо 
сцементированными конгломератами алазанской серии, которые в юго-
восточном направлении ( к юго-востоку от сел. Кеди) непосредственно 
замещаются морскими отложениями апшерон-акчагыла, трансгрессивно 
налегающими на размытую поверхность ширакской свиты. Таким 
образом, конгломераты собственно Цив-Гомборского хребта, залегаю
щие между верхним сарматом и алазанской серией в Кахетии, непосред
ственно переходят в песчано-глинисто-конгломератовые пресноводно-
континентальные отложения ширакской свиты, занимающие такое же 
стратиграфическое положение. 

Ш и р а к е к а я с в и т а . Отложения ширакской свиты имеют ши
рокое развитие в Гаре-Кахетии, и здесь впервые были изучены 
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А. Н. Рябининым (1911 г.). Они обычно согласно следуют за верхним 
сарматом и в отличие от душетской свиты и конгломератов Цив-Гом
борского хребта представлены в основном глинисто-песчанистыми прес-
новодно-континентальными осадками с прослоями конгломератов. Кон
гломераты встречаются в верхней части свиты в прилегающей к юж
ному склону Цив-Гомборского хребта Ламбало-Мирзаанской полосе. 
Здесь конгломераты занимают почти везде одинаковое стратиграфиче
ское положение, на основании чего еще А. Н. Рябинин подразделил 
ширакскую свиту на два горизонта. Это деление подтвердилось и пет
рографическими данными (Чубинишвили, 1958). 

Верхняя часть ширакской свиты мощностью 800—900 м представ
лена чередованием мощных пачек конгломератов, песчаников и глин. 
Всего в этой части свиты выделяется 12 песчанисто-конгломератовых 
горизонтов, из которых три верхних являются основными нефтеносными 
горизонтами в районе Мирзаани. 

Конгломераты состоят главным образом из хорошо окатанных га
лек основных эффузивных пород, среди которых часты гальки мело
вого флиша и рифовых известняков верхней юры. Глины и песчаники 
очень богаты пироксенами, на основании чего верхняя часть ширакской 
свиты получила название пироксенового отдела свиты. 

Нижняя часть ширакской свиты мощностью 900—1100 м представ
лена чередованием глин, алевритов и песчаников с редкими прослоями 
микроконгломератов, со значительным преобладанием глин. Часто ее 
называют беспироксеново-баритовой толщей. 

В нижней части свиты выделяются 27 песчанистых горизонтов, из 
которых несколько нижних горизонтов также обычно являются нефте
носными. 

В южном и юго-восточном направлениях от описанной выше Мла-
шисхеви-Мирзаанской полосы количество и мощность конгломератовых 
пачек постепенно уменьшаются и уже в Кода-Швиндискельной полосе 
сохраняются лишь в самых верхах свиты. Еще южнее, в Прииорской 
полосе, конгломераты совершенно исчезают и вся свита мощностью 
более 2000 м представлена чередованием глин, алевролитов и редко 
песчаников. Последние развиты в основном в верхах верхнего отдела 
свиты. 

На правобережье р. Иори отложения ширакской свиты развиты 
до северного склона хребта Чобан-даг, южнее которого в Западном 
Азербайджане на левом берегу р. Куры они отсутствуют и акчагыл 
трангрессивно налегает на более древние горизонты неогена и палео
гена, начиная от верхнего сармата до олигоцена включительно. На
ряду с размывом отсутствие осадков ширакской свиты на левобережье 
р. Куры, по-видимому, имеет первичный характер. 

А к ч а г ы л ь с к и й я р у с . В Прииорской полосе Гаре-Кахетии 
отложения ширакской свиты с угловым несогласием трансгрессивно 
покрываются акчагылом (рис. 30), который выражен здесь в двух 
фациях: морской и континентальной. 

Морские отложения акчагыла развиты к югу от Млашисхеви-Ши-
ракской полосы вплоть до южного склона хребта Чобан-даг. На западе 
они распространяются до Гардабани-Вазианского района и трансгрес
сивно перекрывают все более и более древние горизонты — от верхнего 
миоцена до М а й к о п а включительно (рис. 31). 

В западных и северных районах Гаре-Кахетии морская фауна 
встречается в самых низах яруса; в южном и юго-восточном направле
ниях морские осадки охватывают все более молодые горизонты вплоть 
до самых верхов яруса у северо-западных берегов Мингечаурского во
дохранилища. В пределах указанной территории морские отложения 
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представлены песчано-глинистыми осадками с прослоями конгломера
тов и претерпевают заметные (радиальные изменения как по простира
нию, так и в восходящем разрезе. Однако, несмотря на фациальную из
менчивость осадков во всех районах Прийорской полосы, морские от
ложения четко подразделяются на три литологических горизонта. 

Рис. 30. Трансгрессивное залегание акчагыла у горы Коджириси 
ширакская свита; 2— акчагыл 

Н,аь 

1. Нижний горизонт представлен базальными конгломератами 
мощностью от 3 м на западе {[Удабно) до 170 ж на востоке (левобе
режье р. Алазани). 

2. Средний горизонт мощностью 200—350 м представлен серыми 
и буровато-серыми глинами, ржаво-бурыми, желтоватыми и серыми 
песчаниками с прослоями, вулканического пепла (0,5—3,0 м). 

3. Верхний горизонт 
мощностью 100—250 м пред
ставлен также чередова
нием аналогичных глин и 
песчаников с прослоями 
мощных пластов конгломе
ратов. Конгломератами за
канчивается разрез акча-
гыльского яруса. 

Особенно широкое раз
витие имеют конгломераты 
в этой части разреза в юго-

восточных районах (горы Коджириси, Бурдамта, Коцахурие-еади, 
Назарлеби, Шираки, Пантйшара, Камрой и др.) , где мощность отдель
ных пачек конгломератов достигает 50 м. 

Как средний, так и верхний горизонты в упомянутых районах хо
рошо охарактеризованы в количественном отношении богатой, но по 
видовому составу бедной фауной моллюсков, из которой следует отме
тить Avimactra subcaspia A n d r u s . , Avimactra carabugasica A n d r u s., 
A. ossoscovi A n d r u s . , A. imago A n d r u s . , Cardium dombra A n d r u s . , 
C. elegantulum U s p., C. nikitini A n d r u s . , Potamides caspius 
A n d r u s . 

Рис. 31. Трансгрессивное залегание акчагыла 
в Мцаре-Хеви на горизонтах сармата и нижнего 

плиоцена (по Д. А. Булейшвили) 
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В песчано-глинистых осадках в большом количестве встречаются 
также растительные остатки: Populus tremula L., Ostria carinifolica 
S c o l . , Fagus orientalis L i p s k y , Zelcovq crenata S p о с h., Ligustrum 
vulgare L., Salix caprea L. и др. 

Мощность морских осадков акчагыла колеблется в пределах 400— 
800 м. 

В северо-западном и северном направлениях от Прииорской полосы 
морские отложения полностью замещаются континентальными образо
ваниями со значительным увеличением грубообломочных пород. Осо
бенно широкое развитие приобретают конгломераты, которые в упо
мянутых направлениях от Приорской полосы спускаются до самых 
низов разреза. 

Глины становятся песчанистыми, местами замещаются суглинками, 
а конгломераты — плохо отсортированными и слабо сцементирован
ными. Разрез богат растительными остатками, в глинах же изредка 
встречаются наземные формы гастропод. В единичных случаях были 
найдены также остатки костей позвоночных. 

А п ш е р о н с к и й я р у с . Отложения апшеронского яруса также 
представлены двумя фациями: морской и континентальной. Морские 
прибрежно-мелководные осадки развиты в Прииорской полосе Гаре-
Кахетии по нижнему течению р. Иори к востоку от г. Коджириси 
вплоть до р. Алазани (горы Хмелимта, Бурдамта, Коцахурискеди, 
Назарлеби, Нагомребистави, Камрой). По всей этой полосе они согласно 
налегают на фаунистически охарактеризованные слои акчагыла. Лито
логйчески морские отложения представлены мощными пачками конгло
мератов, песков, суглинков и реже буровато-серых глин. В западных 
разрезах Прииорской полосы (горы Коджириси, Коцахурискеди) сме
шанная морская и пресноводная фауна встречается в низах разреза. 
К востоку фауна встречается и в более высоких горизонтах разреза, но 
большая верхняя часть разреза носит явно континентальный характер. 
Мощность апшеронского яруса на западе (горы Коджириси и Хме
лимта) не превышает 200—250 м, в районе Коцахурискеди она дости
гает 350 м. Одновременно в восточном направлении увеличивается роль 
глинистых пород и суглинков. 

На южном склоне хребта Каладараси, в Медвежьем овраге, по 
данным 3 . Л. Маймин (1932, 1936), выше морского акчагыла следуют: 

1. Глины песчанистые с прослоями песков, песчаников и суглинков с фау
ной: Adacna incipiens A n d r u s . , Dreissensia polymorpba P a l l . , 
Dreissensia ex gr. rostriformis D e s h . , Neritina litudata E i c h w . , 
Melanopsis, Planorbis, Helix, Unio, Ostracoda, Bryozoa. В глинах часты 
также растительные остатки Picea orientalis С а г г., Quercus pedunculata 
Е h z h., Fagus orientalis L i p s k., Zelkova crenata S p о с h., Acer iberi-
cum M., Corilus colurna L 

2. Глины, пески и суглинки со значительным преобладанием суглинков и 
прослоями в самых верхах разреза маломощных слабо сцементированных 
конгломератов (3—4 м), состоящих главным образом из галек осадочных 
пород 

350 м 

200 „ 

В крайних восточных и юго-восточных выходах отложений апше
ронского яруса на южном склоне хребта Юмру-тапа и на северо-восточ
ном крыле Палантюканской антиклинали апшерон полностью представ
лен морской фацией. Здесь, по данным Н. А. Билалова, разрез мощ
ностью 800 м сложен светло-бурыми и буровато-серыми глинами 
с прослоями желтоватых и желтовато-бурых песчаников и песков. 
В верхней части разреза редко встречаются незначительные прослои 
конгломератов. В средней части разреза наблюдаются два прослоя 
туфогенного песчаника. 
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В северном, северо-западном и южном направлениях от Прийор
ской полосы морские осадки апшерона постепенно сменяются вначале 
тгрибрежно-пресноводными, а затем типичными континентальными обра
зованиями с наземной фауной. Континентальная фация апшеронского 
яруса литологически выражена толщей конгломератов с прослоями 
песков и суглинков, с редкими обломками раздавленных раковин 
наземных моллюсков. 

К югу от р. Иори в составе конгломератов преобладает туфоген
ный материал Триалетских гор, к северу же, в Ламбало-Мирзаанской 
полосе, — меловой флиш. 

Рис. 32. Трансгрессивное залегание алазанской серии на верхнеюрских известняках 
Цител-Цкаройского массива 

Таким образом, отложения как акчагыльского, так и апшерон
ского ярусов Гаре-Кахетии в северном направлении постепенно заме
щаются континентальными образованиями, в которых основную массу 
представляют конгломераты. 

Эта мощная свита (1400—1600 м) конгломератов с прослоями суг
линков широко развита на Цив-Гомборском хребте, где она образует 
слабо дислоцированный структурный этаж от правобережья р. Ала
зани до южного склона хребта включительно в виде огромного антикли
нального поднятия. Эти конгломераты, известные в литературе под 
названием алазанской серии, несогласно налегают на более древние 
слои — от аналогичных континентальных образований мэотис-понта до 
юры включительно (рис. 32). 

В отличие от более южных разрезов на Цив-Гомборском хребте 
особенно возрастает роль конгломератов и прослоев суглинков. Конгло
мераты, крупногалечные или валунные, обычно плохо сцементирован
ные глинистым веществом, состоят из галек и валунов, известковйстых 
песчаников и известняков. В конгломератах местами наблюдаются лин-
зовидные прослои вулканического пепла. 

По данным К. Г. Чубинишвили (1958), конгломераты алазанской 
серии «по структурным и морфологическим признакам почти не отли-
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чаются от грубообломочных толщ мио-плиоцена». Однако по вещест
венному составу они резко отличаются от них, тогда как конгломе
раты алазанской серии и акчагыла и апшерона Гаре-Кахетии явля
ются идентичными. Если в составе конгломератов алазанской серии и 
акчагыла и апшерона основную массу составляет материал карбонат
ных пород неокома, турона, сенона и дат-палеоцена Южного склона 
Большого Кавказа с примесью рифовых известняков и редко порфи
ритов, то в составе конгломератов мио-плиоцена значительное место 
занимает материал основных вулканогенных пород байоса, а местами 
они даже преобладают над другими породами (сел. Кеди). 

Таким образом, в Восточной зоне погружения Грузинской глыбы 
плиоцен представлен главным образом континентальными образова
ниями, которые как пространственно, так и в восходящем разрезе пре
терпевают резкие фациальные изменения. Поэтому в различных райо
нах межгорной впадины отложения плиоцена описываются под раз
ными названиями (надсарматские конгломераты, душетская свита, 
мио-плиоцен, свита циви, свита ялно-циви, ширакская свита, алазан-
ская серия и др.) . 

Хорошо наблюдается постепенный переход конгломератов душет
ской свиты в отложения мио-плиоцена Цив-Гомборского хребта. 
Последние незаметно сменяются осадками ширакской свиты, на что 
справедливо указывал И. Э. Карстенс еще в 1932 г. Впоследствии это 
предположение было подтверждено К- Г. Чубинишвили (1958). 

Возраст ширакской свиты по стратиграфическому положению 
(между верхним сарматом и акчагылом) и остаткам позвоночных 
определяется мэотис-понтом, хотя М. Г. Агабеков, А- В. Ахмедов и 
другие исследователи верхнюю конгломератовую часть ширакской 
свиты по возрасту приравнивают к продуктивной толще Азербайджана, 
залегающей между понтом и акчагылом. 

Такой вывод может быть приемлем в отношении красноколодской 
свиты, представленной также конгломератами, согласно следующими 
за верхним пироксеновым отделом ширакской свиты, и рассматривае
мой нами как местная фация среднего плиоцена. 

Аналоги же ширакской свиты (душетская свита, мио-плиоцен 
и др.) мы должны рассматривать как нижний плиоцен, а континенталь
ные отложения алазанской серии относить к акчагыл-апшерону. Это 

ч хорошо подтверждается постепенным переходом конгломератов алазан
ской серии в морские отложения акчагыл-апшерона на восточном про
должении Цив-Гомборского хребта в районах сел. Кеди, Архилоскало 
и Патара Шираки. 

Ахалцахская подзона Аджаро-Траалетской складчатой системы 
и Джавахетская зона Артвинско-Болнисской глыбы 

Совершенно отличной от нормально-терригенных осадков межгор
ной впадины фацией представлен плиоцен в Ахалцихской депрессии 
и смежных с нею районах Южной Грузии. К нижнему плиоцену здесь 
относят верхнюю часть туфообломочной годердзской свиты и вышеза-
легающие мощные андезито-дацитовые и дацитовые лавы и сопровож
дающие их туфообломочные породы. По данным Н. И. Схиртладзе 
(1958), эти лавы и их туфообломочные накопления по петро-химичес-
кому характеру проявляют большое сходство с туфообломочной тол
щей годердзской свиты, что свидетельствует о едином цикле эффузив
ного вулканизма, начавшегося в верхнем миоцене и закончившегося 
в конце нижнего плиоцена. 

http://jurassic.ru/



332 СТРАТИГРАФИЯ 

ЧЕТВЕРТИЧНАЯ СИСТЕМА 

Четвертичные отложения в Грузии распространены следующим 
образом. Морские отложения развиты на побережье Черного моря в 
виде террас и в Колхидской низменности, где они погребены под аллю
виальными и болотными отложениями. Аллювиальные отложения сла
гают как речные террасы, так и аллювиальные равнины и развиты 
шире других фаций. Ледниковые отложения встречаются только в высо
когорной зоне Большого Кавказа и в некоторых местах Малокавказ
ского нагорья. Озерные отложения довольно часто встречаются 
в Южной Грузии и в районе г. Тбилиси. 

Изучение четвертичных отложений в Грузии началось в 1914 г. 
(Рейнгард, 1914, 1925). В 1925 г. А. И. Джанелидзе описал террасы 
р. Куры и озерные отложения в окрестностях г. Тбилиси. В дальней
шем при различных геологических исследованиях, в особенности же 
при геологической или геоморфологической съемках, много внимания 
уделяли четвертичным отложениям А. И. Джанелидзе (1940], 1941, 1949), 
В. П. Ренгартен (1932), П. Д. Гамкрелидзе (1949, 1954, 1960), Л. И. Ма-
руашвили (1938, 1953, 1956 и др.) , Д. В. Церетели (1954, 1958, 1959), 
Н. А. Кудрявцев, В. Э. Ливенталь (1931, 1934), О. Н. Михайловская 
(1934), С. Н. Михайловский (1927), В. Е. Пахомов (1934, 1937), 
Э. В. Шанцер (1940), А. Г. Эберзин (1937), Г. Ф. Челидзе (1955), 
В. Я. Эдилашвили, И. Р. Кахадзе и Д. М. Мшвениерадзе (1951), 
В. И. Курочкин, Н. А. Канделаки, А. Г. Лалиев (1957), Л. В. Кого-
швили (1951, 1960) и др. дают довольно полные сведения по отдель
ным районам, но без корреляции с другими районами Грузии. Поэтому 
четвертичные отложения недостаточно освещены в обобщающих рабо
тах А. Л. Рейнгарда (1941) и Л. А. Варданянца (1948). 

Первая сводка по четвертичной системе Грузии, (неопубликован
ная) была дана И. Р. Кахадзе в 1950 г. Эта работа широко использо
вана нами, но в схему корреляции речных террас пришлось внести 
некоторые изменения на основании новых материалов. Эти материалы 5 

с учетом стратиграфии четвертичных отложений Северного Кавказа 
облегчили нам составление корреляционных схем для морских, речных 
и ледниковых отложений. 

Конечно, эти схемы несовершенны, так как использованный мате
риал по своему значению неоднороден. В будущем при изучении чет
вертичных отложений Грузии следует шире использовать геоморфоло
гический, археологический, палеонтологический и абсолютно-хроноло
гический методы. 

МОРСКИЕ ОТЛОЖЕНИЯ 

На побережье Черного моря полоса шириной 15—20 м обычно 
занята современным песчано-галечным пляжем. На Колхидской низ
менности за пляжем располагаются свежие песчаные дюны в полосе 
шириной 0,5—2 км. Более старые дюны встречаются дальше. На Абхаз
ском и Гурийско-Аджарском побережье за пляжем следует полоса при
брежных четвертичных террас. По направлению к Колхидской низмен
ности террасы погружаются и согласно данным глубоких скважин 
отложения располагаются в нормальной стратиграфической последова
тельности. 

Абхазия. На Абхазском побережье, в окрестностях г. Гагра и 
сел. Мюссера, имеется девять террас. Самые верхние, дочаудинские, 
расположены на абсолютных высотах 450—900 м, 290—310 м и 
240—250 м. 
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Н и ж н я я ч а у д а ( Q i C j ) . В районе г. Сухуми нижняя чауда дис
лоцирована. Около устья р. Гумисты известны песчанистые глины (2 м) 
и глинистые пески (4 м) с Didacna cf. baeri-crassa P a v l . , Dreissensia 
polymorpha P a v l . , Syndesmya ovata P h i 11. и др., которые падают на 
юг под углом !12—15° и местами опускаются ниже уровня моря. 

В е р х н я я ч а у д а (Qic 2 ) . Более молодой должна быть терраса 
высотой 210—215 м в районе городов Сухуми и Нового Афона и 
170—210 м — у сел. Мюссера. По положению террасы выше древне-
эвксинской ее можно отнести к верхней чауде. 

Более молодые террасы с галечниковым покровом развиты шире и 
в связи с дифференцированными поднятиями у равнинных побережий 
(г. Гудаута) располагаются ниже, чем у гористых. Различают пять 
главных террас, иногда с промежуточными ступенями. 

Д р е в н е э в к с и н с к а я т е р р а с а ( Q 2 ) . В районе сел. Мюссера 
она развита на высоте 120—130 м, у Сухуми — на высоте ПО м, 
у Нового Афона—120 м, а около Гудаута—70—75 м. В ее песчано-
галечном наносе известны остатки ашельской культуры. 

Д р е в н е э в к с и н с к о - у з у н л я р с к а я т е р р а с а (Q 2) обра
з у е т ступень высотой 60—70 м около г. Гагра, 70 м около г. Нового 

Афона, 45—50 м у г. Гудаути и 45—48 м у г. Сухуми. В ее галечнике 
обнаружена мустьерская культура. 

Соответствующая терраса в районе г. Туапсе (40—50 м) содержит 
древнеэвкинскую (Didacna nalivkini W е s s., D. baeri-crassa. P a v l . , 
Dreissena caspia E i c h w . ) и узунлярскую {Cardium edule L.) фауны. 

К а р а н г а т с к а я в ы с о к а я т е р р а с а ( Q 2 ) , с остатками 
мустье, залегает на высоте 20—28 м у городов Сухуми и Гудаута, на 
высоте 14—24 м около г. Гагра и сел. Мюссера, а местами (сел. Кела
еури) как будто и выше (33—40 м). По-видимому, образование террасы 
началось в конце узунлярского времени (Didacna ex gr. crassa E i c h . 
и др. около г. Гудаута) и завершилось в карангате (Venus gattina L., 
Lucina lactea L., Cardium tuberculatum L. и др. около г. Адлера). 

К а р а н г а т с к а я н и з к а я т е р р а с а ( Q 2 ) развита значительно 
шире предыдущих на высотах 8—12 м и археологически относится 
к верхнему палеолиту. 

Образование этой террасы отделено значительным промежутком 
времени от самой нижней, новочерноморской террасы, в течение кото
рого происходило углубление долин, а затем аккумуляция аллювия 
(в низовьях р. Бзыби мощность аллювия в переуглубленном русле до 
70 м). Аналогичное явление наблюдается и в Крыму. Возможна также 
параллелизация с I террасой р. Кубани, в цоколе которой в современ
ных врезанных меандрах отчетливо наблюдается древнее заполненное 
русло. 

Н о в о ч е р н о м о р с к а я т е р р а с а (Q 4) образует ступень на 
высоте 4—6 м и содержит фауну современного Черного моря. Археоло
гически она относится к бронзовому веку или началу железного века. 

Восточнее р. Кодори морские террасы трудно отделимы от речных. 
Здесь отмечают пять террас на высотах 8—10, 30—35, 90-—150, 161— 
170 и 200—240 м, по-видимому соответствующих низкой и высокой 
карангатской, древнеэвксинской и чаудинской террасам, а последняя 
терраса (скульптурная), вероятно, дочетвертичная. 

Колхидская низменность. В Колхидской низменности морфологи
чески хорошо выраженные низкие террасы Абхазии погружаются под 
молодые отложения. Аналогичным образом должны вести себя и более 
древние террасы, поскольку глубокими скважинами в районе г. Поти 
(Лалиев, 1957) выявлен следующий полный разрез мощных четвертич
ных отложений. 
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Ч а у д а (Qic). Темно-серые песчанистые глины и пески с про
слоями более грубых песков и микроконгломератов с Didacna tschaudae 
A n d г., D. baeri-crassa P a v l . , Dreissensia tschaudae A n d r . и др. мощ
ностью 45—125 м.. Чаудинские слои дислоцированы согласно с гурийскими. 

Д р е в н е э в к с и н с к и й г о р и з о н т ( Q 2 ) . Серые песчанистые 
глины и пески с Didacna ex gr. crassa E i c h w . , Monodacna ex gr. colo-
rata E i c h w . и др. мощностью 85—100 м. 

У з у н л я р с к и й г о р и з о н т ( Q 2 ) . Фаунистически не выделяется, 
и поскольку в скважинах ему соответствует интервал отложений всего 
в 6 м, он может и отсутствовать. С другой стороны, наличие в Абхазии 
узунлярской террасы плохо согласуется с таким допущением. 

К а р а н г а т с к и й г о р и з о н т ( Q 2 ) . Светдо-серые, сильно песча
нистые глины и темно-серые песчанистые глины с Venus gallina L k., 
Mactra subtruncata da C o s t a var. trigonula R e n . и др., мощностью 
25—30 м. 

Н о в о э в к с и н с к и й г о р и з о н т ( Q 3 ) . Черные и серые, иногда 
зеленоватые глины и пески с Monodacna pontica E i c h w . , Didacna ex 
gr. crassa E i c h w . и др. мощностью 85—100 м. 

Д р е в н е ч е р н о м о р с к и й г о р и з о н т ( Q 4 ) . Мелкозернистые, 
сильно глинистые, темные пески и пластичные песчанистые глины 
с редкими прослоями грубых песков с Venus gallina L., Nassa reticu
lata L. и др. мощностью 20—25 м. 

Выше на побережье залегают пески и песчаные дюны, а в цент
ральной, большей части низменности — аллювиальные и. болотные 

-отложения. 
Гурия и Аджария. К юго-западу от Колхидской низменности, в Гу

рии и Аджарии, морские четвертичные отложения, кроме чауды, при
урочены к прибрежным, террасам. 

Ч а у д а (Qic). У ст. Уреки и в низовьях р. Натанеби трансгрес
сивно залегают дислоцированные серые известковистые глины и рых
лые конгломераты с Didacna ex gr. baeri-crassa P a v l . , D. tschaudae 
A n d г. и др. мощностью 150 м. 

Послечаудинских террас известно пять. 
V т е р р а с а (Q 2) залегает на высоте 105—130 м в районе селений 

Наруджа—Сакупре и покрыта песком и галечником. С. И. Ильин 
(1929) относит ее к плиоцену, однако по высоте она больше соответст
вует древнеэвксинской террасе Абхазии. 

IV т е р р а с а (Q 2 ) развита там же, на высоте 60—100 м. Она 
покрыта грубым галечником и песком, за которыми следуют мелкозер
нистые охристые пески. Мощность отложений 20 м. По-видимому, эта 
терраса соответствует узунлярской террасе Абхазии, но она немного 
выше. 

III т е р р а с а (Q 2 ) известна в том же районе на высоте 40—60 м. 
Отложения ее подобны отложениям предыдущей, но содержат Venus 
gallina L. Соответствует высокой карангатской террасе Абхазии. 

II т е р р а с а (Q 3) развита около сел. Натанеби и в районе Цихис-
дзири—Батуми на высоте 10—20 м. Соответствует низкой карагатской 
террасе Абхазии. 

II и I террасы здесь тоже отделены большим интервалом времени, 
поскольку аллювий рек Чорохи, Супсы и др. погружен ниже уровня 
моря. 

I т е р р а с а (Q 4 ) выделяется по всему побережью в виде узкой 
прерывистой ступени на высоте 8 м и соответствует новочерноморской 
террасе. 

Современные отложения представлены песчано-галечными отложе
ниями пляжа. 
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АЛЛЮВИАЛЬНЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ 

Аллювиальные отложения пользуются наибольшим развитием 
в Грузии, слагая речные террасы и равнины межгорных депрессий. Эти 
отложения изучены довольно слабо с палеонтологической стороны и/ 
поэтому их корреляция с другими фациями основывается на геоморфо
логическом методе. 

Черноморский бассейн 

Колхидская (Рионская) аллювиальная равнина. Равнина имеет тре
угольное очертание с вершиной у г. Зестафони, в долине р. Квирила.. 
Поверхность ее слегка наклонена к Черному морю и покрыта отложе
ниями I надпойменной террасы и поймы рек Риони, Цхенис-цкали, 
Техури, Ингури и др., составляющими самый верхний член четвертич
ной системы. Равнина делится на две части. Восточная часть несколько 
более возвышенна и покрыта грубогалечным аллювием. Здесь хорошо 
выделяется I надпойменная терраса. Западнее г. Цхакая она погру-. 
жается, и отсюда начинается вторая часть равнины —собственно Кол
хидская равнина, почти горизонтальная и покрытая болотными отложе-. 
ниями и серым или красным песчанр-глинистым аллювием. Вдоль реч
ных русел развиты прирусловые валы. 

Мощность аллювия близ г. Кутаиси всего 4—5 м, но уже в г. Сам-
тредия превышает 30 м, а в районе г. Поти достигает 50 м. Мощность 
уменьшается также по направлению к северной и южной границам 
равнины. 

В ряде мест (города Поти, Цхакая и др.) скважинами пересечены 
два прерывистых горизонта аутохтонного торфа. Верхний горизонт 
состоит из линз мощностью до 12 м, иногда куполообразно возвышаю
щихся над местностью на 2—6 м. По простиранию торф переходит 
в глины и песчанистые глины кольматационного типа и он подстилается, 
а иногда и покрывается такими же отложениями. Нижний горизонт 
залегает на глубине 10—25 м; торф здесь тоже образует линзообраз
ные залежи. 

Речные террасы. Террасы в Черноморском бассейне встречаются 
в долинах всех главных рек. Большей частью они покрыты галечником, 
который вверх по течению приобретает грубый валунный характер, 
а в низовьях, особенно на равнине, переходит в песчаные отложения, 
аналогично современному аллювию. 

При корреляции террас следует учитывать хорошо установленный 
на Кавказе факт расхождения древних профилей по направлению 
к верховьям (особенно в поперечных долинах) и сближения их вниз 
по течению. На равнинах это приводит к пересечению («ножницам») 
террас и к аккумуляции. 

Рассмотрение террас начнем с запада. 
Р е к а П с о у . Террасы хорошо выражены в низовьях и верховьях.. 

Здесь две нижние террасы высотой 5—8 и 15—20 м покрыты аллювием 
(3 м). Первая терраса погружается под отложения пляжа и должна 
соответствовать новоэвксинскому горизонту. В верховьях имеются и 
более высокие террасы (40, 80—100 и 800—1000 ж), причем две послед
ние являются скульптурными. Самая высокая ступень должна быть, 
дочетвертичной. 

Р е к а Б з ы б ь . Выделяется семь террас. Самая низкая (5—8 м) 
развита в верховьях (сел. Псху). II терраса на этом отрезке лежит на, 
высоте 15—20 м, но вниз по течению снижается (10—12 м около устья 
р. Гега и 3—5 м по самой р. Геге) и, наконец, погружается под ново-
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черноморской террасой побережья. III терраса сохранилась в среднем 
течении (40 ж) и в верхнем течении (80 ж). Она покрыта мощным 
аллювием (10—25 ж). IV терраса известна на тех же отрезках, что и 
III, повышаясь к верховьям от 80 до 150—180 ж. V терраса на том же 
расстоянии повышается от 200 до 400 ж. IV и V террасы покрыты галеч
ником. Наконец, известны еще две скульптурные ступени (400и1000ж), 
из которых последняя, вероятно, является доплейстоценовой. Она распо
ложена на гребнях второстепенных хребтов и местами несет известня
ковую брекчию, сцементированную травертином. 

Р е к и Г у м и с т а и К е л а с у р и . По р. Гумисте известно три тер
расы на высотах 6—7, 25—28 и 90—100 ж. Келасури имеет четыре тер
расы: 10—12, 25—30, 50—55 и ПО—130 ж, из которых III терраса не 
имеет аналога по р. Гумисте. Все эти террасы развиты в низовьях и 
частично в среднем течении названных рек. 

Р е к а К о д о р и . Здесь известно пять террас. I терраса высотой 
8—10 ж погружается в сторону побережья, аналогично II террасе 
р. Бзыби. Остальные развиты выше низовьев и повышаются к вер
ховьям. Они находятся на следующих высотах: II от 13—15 до 25 ж; 
III от 30—35 до 50—60 ж; IV от 60 до 145—150 ж; V от 98 до 225— 
250 ж; VI от 450 до 500 ж. Последняя терраса известна в районе устья 
р. Амтхел. 

Р е к и И н г у р и и Х о б и с . - ц к а л и . В Мегрельской депрессии 
распространены своеобразные сильно выветрелые красноцветные кон
гломераты мощностью до 60 ж, получившие от Б. Ф. Мефферта из-за 
своего состава название порфиритовых, а впоследствии колхидской 
серии — от М. Ф. Дзвелая (1951), который считал эти конгломераты 
аналогами киммерия, куяльника и гурийских слоев. По наблюдениям 
Г. Е. Гуджабидзе, конгломераты несогласно и субгоризонтально нале
гают на киммерий и сохранились только на водоразделах. Поэтому 
отнесение их к плиоцену не оправдано. С другой стороны, все речные 
террасы выработаны в конгломератах и поэтому их считают за конти
нентальный аналог чауды. 

Более молодых террас у р, Ингури четыре. I терраса высотой 
7—15 ж погружается к югу; II терраса имеет высоту 40—45 ж; III тер
раса высотой 75—80 ж распространяется вверх по течению до сел. Ху-
дони. Наконец, самая высокая терраса (у сел. Джвари) находится на 
высоте 150 ж. Мощность аллювия на двух последних террасах дости
гает 40 ж. По другим речкам (Джуми. Хобис-цкали, Чанис-цкали) 
известны три террасы (8—10, 20—25 и 35—40 ж), из которых вторая 
помещается в интервале между I и II террасами р. Ингури. 

В верховьях р. Ингури известны обрывки двух низких (10—12 и 
35—40 ж) террас, сложенных мощными (20—25 ж) флювиогляциаль-
ными отложениями, которые, вероятно, соответствуют двум первым тер
расам. 

Р е к а Т е х у р и . Отмечаются две террасы, о. которых нет точных 
сведений. 

Р е к а Ц х е н и с - ц к а л и . Имеется одна низкая терраса изменчи
вой высоты: 20—30 ж ниже сел. Зуби, 8—12 ж между сел. Зуби и 
г. Цагери (Лечхумская синклиналь) и 15—20 ж выше г. Цагери. К югу 
терраса погружается под аллювий Рионской равнины. У сел. Лентехи 
отмечена еще одна терраса высотой 30—40 м, сложенная мощным флю-
виогляциалем (20—25 ж). Между селениями Зуби и Гведи отмечается 
также проблематичная скульптурная ступень на высоте 70—80 ж. 
Л. И. Маруашвили (1960) эту террасу и еще одну, более высокую 
(150 ж) , обнаружил в пределах самой синклинали. Последняя отмеча
ется также и выше по течению, у сел. Муаши. 
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Р е к а Р и о н и . Здесь известно шесть террас, развитых неодина
ково на разных отрезках долины. I терраса у г. Кутаиси находится на 
высоте 5 ж, а в районе г. Они повышается до 8—11 м. II и III террасы 
известны в районе г. Кутаиси и сел. Жонети (12—15 и 25 ж). Послед
няя (гочоурская) терраса покрыта поверх аллювия мощным делювиаль-
но-пролювиальным песчано-глинистым плащом, накопление которого 
А. И. Джанелидзе (1940i) увязывает с дивагацией р. Риони на Колхид
ской низменности. Все три террасы сливаются с Рионской аллювиальной 
низменностью. IV (сагорийская) терраса следует с большим относитель
ным превышением. В г. Кутаиси она находится на высоте 60—65 м (от 
уровня р. Цхалцитела 35 м), а вверх по течению прослеживается 
обрывками, поднимаясь у г. Они до 100 м. Здесь мощность аллювия 
достигает 30 м, 

V ( ч о м с к а я ) т е р р а с а следует опять с большим интервалом и 
известна севернее г. Кутаиси на высоте 250—260 м. Выще по течению 
она появляется в районе селений Шромисубани — Сомицо на левом 
берегу реки на высоте 340>—360 м и несет мощный (100—120 м) аллю
вий. 

VI т е р р а с а известна только южнее селений Корта — Хирхониси 
на высоте 660—700 м и имеет не менее мощный аллювий. Эта терраса, 
по-видимому, дочетвертичная. 

Р е к а К в и р и л а . Сагорийская терраса прослеживается до г. Зе
стафони на высоте 70—80 м. Помимо нее, имеются еще две таррасы 
высотой 5—8 и 13—15 м. Из них первая образует широкую равнину — 
вершину Рионской низменности. 

Р е к а Х а н и с - ц к а л и . Здесь отмечаются две низкие террасы (5—8 
и 13—15 ж) аналоги двух террас р. Квирилы. 

Р е к и С у п е а, Н а т а н е б и , Ч о р о х и и А д ж а р и с-ц к а л и. 
В низовьях этих рек хорошо выражено явление аккумуляции. Напри
мер, аллювий р. Супса у побережья опускается на 40 м ниже уровня 
моря. Это по существу то же самое явление, которое мы отмечали на 
Абхазском побережье. В Супса-Омпаретской погруженной антиклинали 
аллювий несогласно лежит на чауде, а севернее на более молодых 
горизонтах четвертичных морских отложений. Таким образом, Новочер
номорская терраса Аджаро-Гурийского побережья моложе этого аллю
вия. Собственно р. Супса имеет четыре террасы высотой 3—6, 8—10, 
20—25 и 35—40 ж, из которых II увязывается с Новочерноморской 
террасой. Аналогичные террасы известны и по р. Натанеби. По 
р. Чорохи отмечаются аналоги двух последних террас (20 ж и40—50 ж), 
а по р. Аджарис-цкали еще пять скульптурных ступеней (57—72, 90—. 
100, 120—140, 140—200 и 250—270 ж), из которых первые две, воз
можно, являются продолжением названных двух террас. 

Р е к а Т к и б у л а . Среди рек Западной Грузии р. Ткибула зани
мает особое положение. У подножия известнякового обрыва на южном 
краю Ахалсопельской котловины она проваливается в карстовой пещере 
и вновь появляется на 1,5—2 км южнее известняковой гряды и на 
165 ж ниже провала, у сел. Дзеври (р. Дзеврула) . Котловина запол
нена озерно-речными суглинками, подошва которых находится примерно 
на глубине 80 ж. Известняковый гребень является частью Южно-Окриб-
ского краевого надвига, который несомненно моложе долины (Джане
лидзе, 1940i). Река Ткибула не имеет террас. Это обстоятельство и её 
небольшая длина говорят в пользу заложения долины не ранее четвер
тичного периода. Таким образом, формирование надвига должно было 
произойти в четвертичном периоде. Для более точного суждения сле
дует учесть разницу высот между 'подошвой отложений в котловине 
и выходом реки, которая составляет около 95 м, т. е. заметно больше 
22 Грузинская ССР 
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относительной высоты сагорийской террасы в г. Кутаиси (60 ж). Воз
раст надвига, следовательно, древнее названной террасы. 

Для сопоставления речных и морских террас как исходный момент 
следует учитывать явление аккумуляции, совпадающее с древнечерно-
морским временем. Это позволит с большей долей вероятности увязы
вать более высокие речные террасы с морскими по реконструирован
ным профилям, расходящимся к верховьям. 

Каспийский бассейн 

Рассмотрение аллювиальных отложений начнем с речных террас. 
Р е к а К у р а . Кура име^ет хорошо развитые террасы в окрестностях 

г. Тбилиси, в Карталинии и в Ахалцихской котловине. Они отличаются 
удивительной выдержанностью. 

В г. Тбилиси I терраса (Дидубе-чугуретская) хорошо прослежи
вается по левобережью от города до ЗАГЭСа на высоте 3—5 ж. 
К ней же относится Дигомская равнина к северу от города на правом 
берегу р. Куры. К югу от города почти непосредственным продолже
нием являются Руставская и Караязская степи. 

II терраса (Ваке-авлабарская) в г. Тбилиси- находится на высоте 
25—30 ж. На ней расположены районы Ваке, Сабуртало, проспект им. 
Руставели и большая часть района имени 26 комиссаров. На этой тер
расе часто встречаются лёссовидные делювиальные суглинки поверх 
аллювия. 

III терраса выделяется на левом берегу р. Куры на высоте60—80 ж; 
IV терраса (Лоткинская) находится на левобережье на высоте 150— 
170 ж; V терраса (Махатская) представлена на плоской вершине горы 
Махата на высоте 210—260 ж. На правом берегу с ней увязывается 
останец старческого рельефа на плато горы -Давида, продолжающийся 
в сторону вершины Удзо. Наконец VI терраса (Кашветская) известна 
севернее г. Тбилиси на высоте 700 ж. 

К югу от г. Тбилиси II терраса снижается и сливается с аллюви
альными отложениями Руставской и Караязской степей. III терраса 
в этом направлении тоже снижается до 35 ж, но продолжается вдоль 
северного края Караязской степи (возвышенности Чатма, Коджор-даг) 
и на отдельных возвышенностях внутри степи. Более высокие террасы 
прослеживаются на больших пространствах на водоразделе рек Иори — 
Куры: IV на высоте 90 ж, а V на высоте 115 ж. Таким же образом сни
жается и VI терраса до 250—300 ж, увязываясь с акчагыльскими галеч
никами Самгорской равнины (Пахомов, 1936; Джанелидзе, 1958). Ей 
же соответствует плоская поверхность горы Яглуджа к югу от 
г. Тбилиси. 

Между селениями Мцхета и Каспи долина суживается и здесь 
известны только обрывки I и II террас. На II террасе расположено сел. 
Мцхета. Но западнее (селения Каспи — Хашури) хорошо выражено 
пять террас. I терраса (Гракали-метехская) развита очень широко от 
сел. Каспи до начала Боржомского ущелья. Около г. Гори в ней най
ден карликовый мамонт Mammuthus georgicus G a b . Высота ее 2—5 ж. 
II терраса (метехская) находится на вькоте 25—35 ж; III (калоубан-
ская) отмечена на правом берегу на высоте 80—100 ж и местами мощ
ность ее аллювия достигает 30 ж (хребет Калоубани); IV (эртацминд-
ская) находится тоже на правом берегу на высоте 120—150 ж и иногда 
лишена аллювия; V (Цхаверская) известна только к югу от сел. Каспи 
в виде скульптурной ступени на высоте 510—570 ж. Все эти террасы 
соответствуют I—V террасам г. Тбилиси. Выше на гребне Триалетского 
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хребта имеются останцы более древнего старческого рельефа, по-види-
мрму, аналога V I террасы. 

В Боржомском ущелье отмечаются обрывки I и частично I I тер
рас, но южнее сел, Ацкури, в долинах рек Ахалцихской котловины 
(реки Кура, Поцхови, Квабулиани и др.) , П. Д. Гамкрелидзе (1949) 
различает восемь террас: I (3—10 ж) хорошо прослеживается по всем 
долинам, I I (25—30 ж) тоже прослеживается по всем долинам, а около 
г. Ахалцихе образует широкую равнину, I I I (40—50 ж) развита в доли
нах рек Куры и Поцхови, I V (125—130 ж) хорошо выражена у сел. 
Вале V , (220—230 ж) покрыта плотно сцементированным аллювием 
мощностью в несколько десятков метров. V терраса развита между 
г. Ахалцихе и сел. Вале. Все эти террасы по относительным высотам 
соответствуют I — V террасам вышерассмотренных участков долины 
р. Куры. 

Остальные террасы здесь представлены скульптурными ступенями. 
V I (420—440 ж) терраса выделяется по р. Поцхови у сел. Тутаджвари, 
V I I (560—590 ж) известна там же у сел. Ани. Наконец, V I I I террасой 
является обширная выровненная поверхность, бронированная церсат-
ской, шабанебельской и другими лавами. V I — V I I I террасы относятся 
уже к неогену. 

Еще южнее (селения Аспиндза —- Хертвиси) появляются дополни
тельные ступени. Так, I I I террасе Ахалцихской котловины соответст
вуют две ступени (40—44 и 56 л ) и I V террасе тоже две (125—130 и 
140—150 ж). Отмечена еще одна местная ступень (90—92 ж), не имею
щая аналога. Более высоких террас здесь нет. 

Таким образом, в долине р. Куры к четвертичной системе отно
сятся пять террас. 

Р е к а Б о л ь ш а я Л и а х в и . Здесь отмечаются три террасы. I тер
раса прослеживается по всей долине, повышаясь к верховьям от 2—3 
до 20 ж; она сливается с поверхностью Тирифонской равнины, но сама 
имеет аккумулятивный характер. I I терраса находится выше г. Цхин-
вали на высоте 30—40 ж. I I I терраса в районе г. Гори находится на 
высоте 80—90 ж (от уровня р. Куры на 100 ж) и сливается с I I I терра
сой р. Куры. У г. Цхинвали она повышается до 120—140 ж. 

Р е к и М а л а я Л и а х в и и М е д ж у д а . В долинах этих рек изве
стно три террасы на высотах 3—5, 12—18 и 40 ж. I терраса сливается 
с поверхностью Тирифонской равнины. 

Р е к а Л е х у р а . Здесь тоже отмечаются три террасы на высотах 
3—5, 25—30 и 80 ж. Последняя лежит на Игоетском поднятии. 

Р е к а К с а н и . Известно три террасы высотой 5—10, 30—40 и 70— 
80 ж. I терраса сливается с поверхностью Мухранской долины, но выра
жена здесь как аккумулятивная ступень. Две другие развиты между 
Мухранской долиной и сел. Икоти. 

Р е к а А р а г в и . Описано шесть террас. Самая низкая (2—3 ж) 
развита выше сел. Булачаури в виде местной террасы с мощным (1 — 
15 ж) аллювием. I терраса развита от устья р. Нареквави вверх по 
Пшавской, Белой и Черной Арагви; высота ее от 10 ж повышается 
к верховьям до 25 ж (у сел. Думацхо). I I терраса видна по Белой и 
Пшавской Арагви на высоте 25—40 ж; на ней лежит Каишаурский 
лавовый поток. I I I терраса имеется у сел. Пасанаури на высоте" 50—1 

60 ж и повышается у сел. Квешети до 90 ж, а в верховьях Гудамакар-
ской Арагви до 100 ж. I V террасой является Базалетское плато (370 ж), 
а V сохранилась у г. Душети на вершине Гургалис-мта (500 ж). По
следняя соответствует • Кашветской террасе Куры, а I — I V являются 
аналогами I — I I I h ' V террас Куры. 
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Р е к а И о р и . В верховьях реки имеется только I терраса, высотой 
4—8, которая прослеживается от .сел. Артани вниз по течению. В Тиа-
нетской и ЭрцойскОй котловинах она принимает аккумулятивный харак
тер. В узком ущелье выше сел. Сиони терраса повышается до 15 м, 
а ниже сел. Сиони она опять снижается (1,5—б м), сильно расширя
ется и у сел. Сагареджо сливается с Цицматианской аккумулятивной 
равниной. II терраса появляется выше сел. Сиони (30 м), а в низовьях 
сохранилась только в ущельях притоков р. Иори (реки Лакбе, Чаилу-
рис-цкали). III терраса развита в основном в районе селений Иори, 
Муганло, Кешело и др. на высоте 50—60 м, повышаясь на северной 
окраине Эрцойской котловины до 80 ж. IV и V террасы сохранились 
у верхнего конца Иорской равнины на склонах гор Чантуха и Каза-
ниани (100 и 150 м). На северной окраине Эрцойской котловины' они 
повышаются до 150—250 м. IV терраса тянется вниз по течению, пони
жаясь до 75—90 м (селения Арашенда — Пховели). 

Перечисленные террасы сопоставляются с I—V террасами Куры. 
Н. А. Кудрявцевым указываются останцы трех еще более высоких тер
рас, наличие которых, по данным Д. А. Булейшвили и Д. В. Церетели, 
не подтверждается. 

Р е к а А л а з а н и . Вдоль реки наблюдается только одна терраса 
высотой 10 м, которая заходит также в ущелья левых (реки Стори, 
Инцоба, Аванисхеви; 2—8 м) и правых притоков (2—4 м). II терраса 
сохранилась в ущельях левых притоков (12—20 м). III терраса изве
стна по левым притокам (50—60 м). Перечисленные террасы соответ
ствуют I—III террасам р. Иори. Самая высокая (IV) терраса сохра
нилась на северном склоне Цив-Гомборского хребта по р. Черемис-
хеви на высоте 70—100 м (от уровня р. Алазани 180—200 м). Она же 
отмечена и по р. Илто, где в травертинах, покрывающих террасу, 
Д, В. Церетели нашел Rhinoceros mercki J а е g. По высоте она соот
ветствует Махатской террасе р. Куры. 

Террасы проявляют тенденцию погружения в сторону Алазанской 
долины и перекрываются у подножий гор конусами выноса. 

Кроме этих террас, в Горной Тушетии на абсолютных отметках 
1800—1900 м имеется более древняя терраса с аллювием, образующая 
плоскогорья. 

Р е к и Х р а м и и А л г е т и . По перифериям Марнеульской (Борча-
линской) равнины отмечено пять террас. I терраса высотой 2—5 м раз
вита вдоль рек. Она сливается с поверхностью Марнеульской равнины. 
II терраса лежит на высоте 10—12 м вдоль названных рек. III терраса 
пользуется широким развитием. Ее высота 30—50 м. IV терраса сохра
нилась на юго-восточном склоне горы Яглуджа на высоте 50 м. Ее 
продолжением является равнина между селениями Асурети и Кумиси 
высотой 80 м. V терраса отмечена на юго-восточном склоне горы Яглу
джа на высоте 180—200 м. 

Что же касается выровненной поверхности горы Яглуджа, мы уже 
отмечали, что она коррелируется с акчагыльскими конгломератами 
Самгорской равнины. 

Перечисленные террасы связаны с современными долинами и 
моложе беденского долеритового потока, заполняющего древнее ущелье 
р. Храми. 

Р е к а Т е р е к . Здесь отмечено три террасы. I терраса прослежи
вается между селениями Коби и Казбеги, высота ее 6—10 м и она сло
жена грубым валунным материалом, мощность которого, по данным 
бурения, превышает 240 м. В Дарьяльское ущелье эта терраса не про
должается. II терраса известна у сел. Сиони на высоте 75 м. III тер-
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раса сохранилась в устье р. Арм-хи на высоте 164 м, но в сторону 
сел. Балта она постепенно снижается до 47 м. 

Перейдем к описанию аккумулятивных равнин и котловин. 
Тирифонская наклонная равнина. Эта равнина имеет треуголь

ное очертание с вершиной у Игоетского поднятия. С запада она огра
ничена Дзирульским массивом,' с севера — предгорьями Кавказского 
хребта, а с юга — частично (от г. Гори на восток) западным оконча
нием хребта Схалтба. Поверхность равнины слабо наклонена на юго-
запад и юг. Она пересекается левыми притоками Куры — реками 
Проне, Лиахви и Меджуда. Поверхность равнины сложена аккумуля
тивным аллювием I террасы этих рек и делювиально-пролювиальным 
плащом. Бурением выяснено, что в центральной части равнины мощ
ность галечников достигает 150—170 м (т. е. их подошва опускается на 
140—160 м ниже уровня р. Куры). С другой стороны, все три террасы 
названных рек по направлению к равнине (с севера на юг) явно сбли
жаются, а I и II террасы даже сливаются. Это особенно хорошо наблю
дается у г. Цхинвали. Все эти факты указывают, что Тирифонская рав
нина образована аккумулятивными отложениями, соответствующими 
двум нижним террасам и накоплявшимися в условиях прогибания. Это 
прогибание не коснулось Игоетского поднятия, на котором сохраня
лись аналоги II и III террас. 

Пока еще не выяснено, участвуют ли более древние члены четвер
тичной системы в строении равнины и поэтому мы допускаем перерыв 
между четвертичными отложениями и м и о - п л и о ц е н о М . Однако тенден
ция прогибания унаследована со времени накопления неогеновых 
моласс. 

Мухранская долина. К востоку от Игоетского поднятия между 
предгорьями Кавказа (на севере) и хребтом Схалтба (ria юге) располо
жена широтная депрессия, которая пересекается реками Ксани и 
Арагви — Мухранская долина. Под делювиально-пролювиальным пла
щом широкое дно долины сложено аккумулятивными галечниками 
I террасы названных рек, а бурение показало, что в осевой полосе 
долины мощность аллювия превышает 100 м. По краям долины, где 
мощность аллювия уменьшается, особенно на южном краю, видно 
погружение его подошвы в сторону долины. Установлено также погру
жение II террасы р. Арагви под поверхность равнины. Вместе с тем 
более высокие террасы такого погружения не испытывают (хотя незна
чительное прогибание их профилей над долиной замечается). Таким 
образом, можно сказать, что со времени образования II террасы Му
хранская долина превращается в область прогибания и-аккумуляции. 

По-видимому, до этого явления по Мухранской и Тирифонской 
депрессиям протекала р. Кура (во время образования III террасы и 
раньше), которая сместилась на юг в результате тектонических дви
жений в области Большого Кавказа. После прогибания долины она 
была занята р. Ксани, впадавшей тогда в р. Арагви. И лишь после 
образования I террасы р. Ксани была перехвачена со стороны Куры 
через молодое ущелье прорыва южнее сел. Мухрани. 

Базалетское плато. Поверхность плато является IV террасой 
р. Арагви, соответствующей Махатской террасе Куры. Оно целиком 
сложено конгломератами (бодорнские, или базалетские, конгломераты), 
подошва которых опускается под уровень р. Арагви. По перифериям 
плато можно наблюдать падения конгломератов к центру под углом 
8—12°. Мощность конгломератов брлее 370 м (относительная высота 
плато). Согласно В. П. Ренгартену (1932), накопление конгломератов 
происходило в условиях синклинального прогибания в нижнечетвертич
ное время (миндель). 
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Эрцойская котловина. Котловина расположена в долине р. Иори 
к югу от сел. Тианети. Она пересекается р. Иори, и поверхность I тер
расы, имеющей здесь аккумулятивный характер, сливается с поверхно
стью дна котловины (если не считать делювия). Подошва галечников 
находится ниже уровня реки, и их мощность в центральной части кот
ловины равна 150—195 м. Поскольку III терраса не испытывает погру
жения, следует считать, что прогибание и аккумуляция начались 
позже. 

Тианетская котловина. Котловина расположена в долине р. Иори 
севернее Эрцойской котловины. Строение ее аналогично, но мощность 
аккумулятивных галечников неизвестна. Н. Е. Астахов и Л. И. Мару-
ашвили (1954) объясняют влияние аккумуляции воздыманием структур 
Цив-Гомборского хребта, проходящих к югу от котловины. Таким обра
зом, долина р. Иори на этом отрезке антецедентна. 

Воздымание Цив-Гомборского хребта начинается с конца плио
цена, однако* признаков аккумуляции этого времени в Тианетской кот
ловине не наблюдается. Вероятно, современных верховьев р. Иори еще 
не было. Начало аккумуляции должно соответствовать III или, более 
вероятно, II террасе. 

Сионская котловина. Котловина находится в долине р. Иори 
к югу от Эрцойской котловины. Мощность аккумулятивного аллювия 
здесь составляет 200 м. Аллювий по возрасту отвечает двум нижним 
террасам, как и в двух предыдущих котловинах. 

Цицматианская равнина. Эта равнина находится тоже в долине 
р. Иори и от сел. Сагареджо тянется к юго-востоку на 40 км при 
ширине 6—8 км. Ее поверхность соответствует I террасе реки. Терраса 
аккумулятивная, а мощность аллювия, по данным бурения, достигает 
400 м . Поскольку местами на равнине сохранились останцы II тер
расы, погружение и аккумуляция приурочиваются к I террасе. ' 

Алазанская долина. Эта долина образовалась на границе плио
цена и плейстоцена, когда к югу от них начала подниматься крупная 
антиклиналь акчагыл-апшеронских конгломератов (алазанская серия) 
в области Цив-Гомборского хребта. Начало этого поднятия подчерки
вается самой высокой террасой р. Алазани с нижнеплейстоценовым 
Rhin. mercki J а е g. Поднятие Цив-Гомборского и Кавказского хребтов 
и прогибание долины длилось в течение всего четвертичного периода. 
Мы уже знаем, что вдоль р. Алазани наблюдается только I аккуму
лятивная терраса. К сожалению, мощность четвертичных галечников 
в долине неизвестна. 

Куринская аллювиальная равнина. К югу от г. Тбилиси II тер
раса р. Куры снижается и сливается с I террасой, образуя одну обшир
ную Руставскую террасу. Последняя продолжается в аллювиальной 
равнине Караязской степи. Остальные террасы также погружаются, 
но их реконструированные профили уходят под равнину значительно 
восточнее. Караязская степь является началом обширной Кура-Арак-
синской аллювиальной низменности, которая у г. Евлаха пересекается 
нулевой горизонталью. В пределах Грузии у оз. Джандар мощность 
аллювия в скважине равна 50 м. 
i На продолжении Караязской степи на правом берегу р. Куры нахо
дится Марнеульская (Борчалинская) аккумулятивная равнина, слабо 
наклоненная к р. Куре и с трех сторон ограниченная возвышенностями. 
Равнина соответствует I террасе р. Храми и р. Алгети. В центре ее 
под аллювием на глубине 136 м залегает верхнеплиоценово-нижнечет-
вертичный беденский долеритовый поток. Погружение и аккумуляция, 
учитывая наличие высоких террас на склонах горы Яглуджа, проис
ходят резко. 
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В районе устья р. Храми развиты слоистые глины с прослоями 
желтоватых песков, замещающие аллювий. В них известны Equus cabal-
lus L i n п ё, Corbicula fluminalis M u l l , и др. Глины несогласно нале
гают на мио-плиоценовые конгломераты горы Яглуджа и акчагЫл у оз. 
Джандар. Г. Ф. Челидзе (1955) условно относит их к бакинскому 
ярусу, однако вопрос еще требует уточнения. По-видимому, более 
вероятен хазарский возраст. 

Депрессии Юго-Восточной Кахетии. В Малоширакской, Тарибан-
ской и Эльдарской степях к отдельным морфологическим депрессиям 
приурочены мощные накопления аллювиальных галечников и песков. 
По-видимому, они по возрасту соответствуют IV террасе р. Иори, про
должением которой являются эти степи. 

В ряде мест Ширакской, Тарибанской, Наомарской и других сте
пей Н. А. Кудрявцев отмечает дислоцированные галечники (с углами 
падения до 30°), несогласно налегающие на акчагыл и апшерон. По 
наличию прослоев пепла он сопоставляет их с бакинскими отложе
ниями Аджинаурской степи. 

ЛЕДНИКОВЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ 

Ледниковые отложения распространены в высокогорной зоне 
Большого Кавказа и в меньшей степени на Малом Кавказе. Известны 
признаки вюрмского, рисского и миндельского оледенений. Гюнц в Гру
зии не установлен. 

Большой Кавказ 

Абхазия. На главном хребте в верховьях рек Псоу и Бзыби на 
абсолютных высотах 2000—2200 м встречаются свежие кары и цирки, 
которые южнее, на хребтах Берчиль и Арабика, спускаются до 1400 м. 
Морены встречаются в ущельях рек Лашипсе, Бзыби и Кодори. По 
Бзыби хорошо выраженный трог с моренами наблюдается выше устья 
р. Псыши (с абс. выс. 1250 м). Указания Л. А. Рейнгарда и Л. К. Ко-
нюшевского (1915) на наличие морен ниже этого места (урочище 
Ригдза) наблюдениями Г. Р. Чхотуа не подтверждаются. Отмеченные 
морены по положению увязываются со II террасой р. Бзыби. 

Л. А. Рейнгард по р. Кодори границей распространения последнего 
оледенения считал устье р. Зими (550 м абс. в ы с ) . Однако, по наблю
дениям Л. И. Маруашвили (1956), в верховьях р. Кодори и его прито
ков несомненные морены и троги имеются только выше абсолютной 
высоты 1478 м. Морены могут быть увязаны по своему положению 
с I террасой р. Кодори. 

В среднем течении р. Кодори (у сел. Цебелда на абс. выс. 300— 
400 м) Л* А. Рейнгард отмечал рисскую морену. Наличие последней 
отрицается Л. И. Маруашвили, который считает ее переотложенным 
материалом террасы, высоко поднятой (на 250 м) в результате моло
дой складчатости. 

Сванетия. Здесь описываются морены различных оледенений. 
В верховьях р. Ингури, выше сел. Местия, все крупные долины рек 
являются трогами, заполненными моренами. Среди них можно разли
чить две разновозрастные морены. Более древняя (вюрмская) имеется 
в ущельях рек Накра, Ненскра, Мулхури, Ингури и др. Эта морена 
частично размыта и террасирована. Ступени находятся на высотах 
1—1,5, 5—8, 15—25 и 40 ж. В эту морену у сел. Местия вложена более 
молодая (бюльская), оставленная Лекзирским ледником. 
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Более древняя морена отмечена Д. В. Церетели (1959) на склоне 
хребта Загар (водораздел Ингури и Мулхури), на высоте 150—200 м 
и отнесена им к риссу. (-

Наконец, самые древние морены, покрытые растительностью, лежат 
на слабо расчлененных гребнях того же хребта Загар, на водораз
деле рек Накры и Ненскры и др. на высоте 1300—2000 м (отн. выс. 
400—500 м). Они явно древнее современных ущелий. Б. В. Залесский 
и С. С. Кузнецов (1940) относят их к минделю или к гюнцу. 

Две молодые морены, аналогичные молодым моренам р. Ингури, 
известны и в верховьях р. Цхенис-цкали выше сел. Лентехи. 

Горная Рача. В Раче установлено наличие трех разновозрастных 
морен. Самые молодые (вюрмские) встречаются близ дна ущелий рек 
Зопхитура, Чвешура, Чанчахи и др. Они не спускаются ниже 1200— 
1600 м и прорезаны реками. Указания Г. М. Смирнова (1909) и дру
гих исследователей на наличие морен у г. Они не подтверждаются. 

Более древние (рисские) морены, отмеченные еще И. Г. Кузнецо
вым (1931), имеются на склонах рек Бубис-цкали, Чанчахи и в рай
оне Мамисонского перевала на высотах 150—200 м. Аналогичную 
морену над сел. Чиора в долине р. Риони обнаружил также Д. В. Цере
тели (1959). Здесь же на выровненном гребне водораздела он отме
чает наличие еще более Древней (миндельской) морены (на отн. выс. 
350—400 м). 

Явные признаки оледенения имеются также на хребте Чутхаро-
Самерцхле (Церетели, 1958), в бассейнах правых притоков р. Риони — 
рек Рицеула, Жринави и Хеора. В их верховьях, представляющих 
собой троги, наблюдаются вюрмские морены, прорезанные реками. 
Рисские морены отмечены на высотах 80—100 м на плече Жринавского 
трога, а миндельские — на водоразделе рек Жринави и Хеора. На греб
нях имеются и молодые кары. 

Юго-Осетия. Здесь отмечаются бюльские, вюрмские и рисские 
морены (И. Кузнецов, 1931; Маруашвили, 1956), Первые встречаются 
в верховьях рек Джеджори, Паца, Джомаг-дона, Лиахви и др., имею
щих на этих отрезках морфологию трогов. Они залегают очень близко 
от современных профилей долин. По-видимому, им же соответствуют 
свежие бараньи лбы на Кельском плато (рис. 33 и 34). В верховьях , 
р. Ксани отмечаются также морены, прорезанные рекой на более зна
чительную глубину (вюрмские). В верховьях р. Большой Лиахви, на 
водоразделе рек Джомаг-дона и Сомих-дона, около их устья на высоте 
500 м имеется рисская морена. 

Р е к а Т е р е к . По мнению В. П. Ренгартена (1932), рисский лед
ник доходил до г. Орджоникидзе, а вюрмский —до сел. Балта. 
Л. А. Варданянц (1948) и Л. И. Маруашвили (1956i) оспаривают эти 
положения. Вся сложность состоит в том, что здесь трудно отличить 
древние делювиально-пролювиальные валунные накопления от морен. 
Однако тот факт, что Дарьяльское ущелье не имеет троговой морфоло
гии, говорит в пользу -небольшого распространения вюрмских ледников. 

Севернее сел. Казбеги, в устье р. Каба-хеви, на II террасе Терека 
залегают моренные отложения мощностью 75 м, принесенные Девдорак-
ским и Чачским ледниками. На уровне той же II террасы у сел Сиони 
также отмечена морена. Отсюда вверх по течению морены прослежива
ются в ущелье Трусо, где имеются три-четыре стадиальные конеч
ные морены. В ущелье р. Сно (Гудушаурской Арагви), в ее верховьях, 
тоже отмечаются троги и стадиальные морены. 

Такое же положение наблюдается и в ущелье р. Арм-хи. Таким 
образом, несомненные признаки вюрмского оледенения пользуются не 
очень большим распространением. Разделение вюрма и бюля пока 
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трудно; условно к бюлю можно отнести вышеотмеченные стадиальные 
морены. 

К риссу должны относиться моренные накопления, лежащие 
в окрестностях сел. Казбеги на высоте 260 м. Миндельские морены пока 

Рис. 33. Бараньи лбы на поверхности Кельского плато. 
Фото Н. И. Схиртладзе 

Рис. 34. Ледниковая штриховка на лавах (деталь рис. 33). 
Фото Н. И. Схиртладзе 

не обнаружены, но выше Дарьяльского ущелья и в самом Дарьяле на 
высоте не менее 500 м наблюдаются останцы днища. 

Р е к а А р а г в и . В. П. Ренгартен (1932) полагал, что вюрмские 
ледники спускались с Крестозого перевала до сел. Квешети, но это 
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Корреляционная схема морских, речных и лед 

(речные террасы показаны 

Террасы Абхазского 
побережья р. Псоу р. Бзыби р. Гумиста р. Келасури р. Кодори 

Пляж Пойменная терраса и совре * 

Подня 

Новочерноморская 
(бронза железо), 

4 - 6 ж 
- 5—8 ж — — . ' — 

Трансгрессия и 
аккумуляция 

Регрессия 5—8 м 
Кары, 

морены 
(вюрм) 

По 

1 0 - 2 5 м 
Кары, тро
ги, морены 

(вюрм) 
днятие, вюрм 

6—7 ж 

ское оледене 

1 0 - 1 2 ж 

шие 

8—10 ж 
Кары, тро
ги, морены 

(вюрм) 

•Карангатская нижняя 
(верхний палеолит), 

8—12 ж 

15—20 ж 4 0 - 8 0 м — 1 3 - 2 5 ж 

/Карангатская верхняя 
(мустье), 
14—40 м 

40 ж 8 0 - 1 8 0 м — 3 0 - 6 0 ж 

Древнеэвксинско-
узунлярская (мустье), 

40—70 ж 

8 0 - 1 0 0 ж • — 90—100 ж — 60—150 ж 

Древнеэвксинская 
(ашель), 

70—130 м 

— 200—400 м — 
Pi 

1 1 0 - 1 3 0 ж 
iccKoe оледе 

98—250 ж 

Складкообразование 
Верхняя чауда, 

170 -210 ж 
— 450 м — — 4 5 0 - 5 0 0 ж 

Складко образование, поднятие и миндельское 
Нижняя чауда 

Скульптурные 
ступени 240—250 

290—310 м, 
450—900 ж 

8 0 0 - 1 0 0 0 ж 1000 ж — — — 
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Т а б л и ц а 27 
пиковых отложений Черноморского бассейна 
цифрами относительных высот) 

реки Ингури, 
Хобис-цкали Цхенис-Цкали реки Риони 

и Квирила Колхидская 
низменность 

реки Супса 
и Чорохи 

Террасы Гурийско-
Адж.арского 
побережья 

ценный аллювий Аллювиальные 
и болотные 
отложения, 

5—50 м 

Современный 
аллювий Пляж 

тие 

Аллювиальные 
и болотные 
отложения, 

5—50 м Поднятие 

— — 5 - 1 1 м 

Древнечер-
номорский 
горизонт, 
20—25 м 

Новоэвксин-
ский 

горизонт, 
85—100 м 

3—6 м Новочерно
морская, 

8 м 
Древнечер-
номорский 
горизонт, 
20—25 м 

Новоэвксин-
ский 

горизонт, 
85—100 м 

Трансгрессия 
и аккумуляция 

7 - 1 5 м 
Морены (бюль) 
Троги, морены 

(вюрм) 

8—30 м 
Морены 

(бюль) Мо
рены (вюрм] 

1 2 - 1 5 м 
Троги, 
морены 
(вюрм) 

Древнечер-
номорский 
горизонт, 
20—25 м 

Новоэвксин-
ский 

горизонт, 
85—100 м 

8—10 м Регрессия 

Поднятие 

2 0 - 2 5 м 3 0 - 4 0 м 25 м Карангатский 
горизонт 
25—30 м 

20—25 м Карангатская 
нижняя, 
10—20 м 

4 0 - 4 5 м — — 

Карангатский 
горизонт 
25—30 м 

35—50 м Карангатская 
верхняя, 
40—60 м 

75—80 м 70—80 м 6 0 - 1 0 0 м Узунлярский 
горизонт 

6 м 

Три 
скульптур

ные 
ступени 

Узунлярская, 
60—100 м 

Морены 
на высоте 
150—200 м 

Морены 
на высоте 

150—200 м 

Древне-
звксинский 
горизонт, 

8 5 - 1 0 0 м 

Три 
скульптур

ные 
ступени 

нение 
150 м 1 150 м — 

Древне-
звксинский 
горизонт, 

8 5 - 1 0 0 м 

Три 
скульптур

ные 
ступени 

Древне-
эвксинская, 
105 -130 м 

и поднятие 

Древне-
звксинский 
горизонт, 

8 5 - 1 0 0 м 

Три 
скульптур

ные 
ступени 

— 
Порфиритовые 
конгломераты 

— 250—360 м 

Древне-
звксинский 
горизонт, 

8 5 - 1 0 0 м 

Три 
скульптур

ные 
ступени 

— 

Морены 
на высоте 
350—400 м 

оледенение 

Морены 
на высоте 

350—400 м 

Древне-
звксинский 
горизонт, 

8 5 - 1 0 0 м 

Три 
скульптур

ные 
ступени 

— 

Чауда, 
45—125 м 
Согласный 

переход 
Плиоцен 

Нижняя (?) чауда 

— 6 6 0 - 7 0 0 м 

Чауда, 
45—125 м 
Согласный 

переход 
Плиоцен 

Складкообра
зование 

и поднятие 
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Корреляционная схема речных, ледниковых и 

(речные террасы показаны цифрами 

р. Кура, 
у г. Тби

лиси 

р. Кура 
ниже 

г. Тбилиси 

р. Кура р. Кура р. Кура 
в Карта- у Ахал- у с. Ас-

линии цихе пиндза 
р. Б. Лиахви 

реки М. Ли
ахви и 

Меджуда 
р. Ле
хура р. Кса 

Современный аллювий, пойменная терраса 

3 - 5 2,5 3—10 2 — 1 0 - 2 0 

Т
ир

иф
он

-
[и

не
 

3 - 5 3 - 5 5—10 

3 - 5 

Кары, 
троги, 

морены 
(вюрм) 

Троги, 
морены 
(бюль) 

я S 
к ft 
Я з * 
к о 
а >-> м-и 
< 

Бараньи 
лбы . 

(бюль) 
Морены 
(вюрм) 

t 

Поднятие и вюрмское оледенение 

2 5 - 3 0 2 5 - 3 0 25—30 18 3 0 - 4 0 1 2 - 1 8 2 5 - 3 0 3 0 - 4 0 

Поднятие 

60—08 35 
s н 
<J 

8 0 - 1 0 0 40—45 40—44 
и 56 

80—140 

о 
X 
X 
О) 

• а 
СО 

Троги, Морены о 
X 
X 
О) 

• а 
СО 

морены 

Поднятие * и рисское оледенение 

150—170 90 о 
о 1 2 0 - 1 4 0 125—130 1 2 5 - 1 3 0 _ 
X 
S 140—150 
о. 

Ь й 

СО 
X 

Подня тие 

о -я 
« I 

»S К 
О X 
X СО х g о ft 
X 
П IS о о 
ftM 
СП CJ 

=К О 

Ь Й s 
. Е -

Си 

40 80 7 0 - 8 0 

210—220 115 

A
k

k
i 

510-570 220-230 

О
бр

аз
ов

ан
ие

 

Морены 

Поднятие, складкообразование, миндельское оледенение 
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морских отложений Каспийского бассейна 

относительных высот в м) 

Т а б л и ц а 28 

ни р. Арагви р. Иори р. Алазани реки Храми 
и Алгети р. Терек Каспийское 

море 

Ново-
каспий

ские 

1 0 - 2 5 

Морены 
(вюрм) 

2 , 5 - 6 Аккумуля
ция на 

Цицмати-
анской 
равнине 

2 5 - 4 0 25—30 

»я 
8 * 5 о и м 

*1 
Н О х 
в S3 ю 

КаЯ ч 
Я О н cf а о к о и ч =я >->о 

о. 

< 

2 - 1 0 

Кары 
(вюрм) 

Трог 
в вер
ховьях 
р. Ма-

шаверы 

6 - 1 0 , 
аккуму
лятивная 

Троги, 
стади
альные 
морены 
(бюль) 
Трог, 

морены 
(вюрм) 

12—20 

5 0 - 1 0 0 5 0 - 8 0 50—60 

70—150 

\ 

Аккумуля
ция в де
прессиях 

Юго-Вост. 
Кахетии 

370 
Аккуму

ляция 
на База-
летском 

плато 

150—250 Поверхность 
выравнива

ния Мор
ского 

плоскогорья 

7 0 - 1 0 0 
(150-200) 

Днище 

Хвалынь 

Складко
образо
вание и 
поднятие 

Хазар 

Поднятие 
и склад
кообра
зование 

Верхний 
баку 

Поднятие 
и склад
кообра
зование 
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р. Кура, 
у г. Тби

лиси 

р. Кура 
ниже 

г. Тбилиси 

р. Кура 
в Карта-

линии 

р. Кура 
у Ахал

цихе 

р. Кура 
у с. Ас-
пиндза 

р. Б. Лиахви 
р. М. Ли

ахви и 
Меджуда 

р. Ле-
хура р. Кса 

—— — — — — — — - — — 

Поднятие, складкообразование 

700 250—300 420—440 
5 6 0 - 5 9 0 

оспаривается Л. И. Маруашвили. Несомненные морены имеются по 
р. Гудамакарской Арагви выше сел. Думацхо, по притоку Хевсурской 
Арагви р. Абуделаури, выше сел. Рошка, и по некоторым притокам 
Пшавской Арагви. Более древние морены неизвестны, но на продолже
нии Базалетской террасы на высоте 500 м вдоль р. Белой Арагви выде
ляется древнее днище. 

Тушетия. Здесь отмечаются только свежие кары и цирки с озе
рами и моренами. 

Малый Кавказ 

Признаки оледенения на Малом Кавказе не раз отмечались иссле
дователями, однако Б. Ф. Мефферт (1933), С. С. Кузнецов и Н.К.Три
фонов (1935) полностью отрицали их. Окончательно четвертичное оле
денение было установлено Л. И. Маруашвили, Б. Ф. Клопотовским, 
В. Я. Эдилашвили и П. Д. Гамкрелидзе. 

Наибольшим распространением на Малом Кавказе пользуются 
следы вюрмского оледенения. На Кечутском хребте, в верховьях р. Ма-
шавера, некоторые долины являются трогами, выработанными на сред-
нечетвертичном долеритовом потоке. Трог наблюдается также в верхо
вьях р. Уравели (в Ахалцихской котловине), в ущелье р. Ракис, а на 
его склонах имеются свежие кары с моренами. Кары и цирки, более 
или менее свежесохранившиеся, наблюдаются на . Абул-Самсарском 
хребте и на северных склонах высоких вершин Аджаро-Имеретинского 
хребта (2200—2300 м абс. в ы с ) . 

Признаки рисского оледенения наблюдаются на Персатском плато. 
В верховьях р. Квабулиани встречаются троги с моренами, имею
щие очень пологие профили. Их можно отнести к риссу на основании 
резкого перелома продольных профилей долин ниже троговых отрезков. 

Миндельские морены известны на Шавшетском и Эрушетском 
хребтах: на первом они лежат на наивысшей скульптурной ступени 
бассейна р. Аджарис-цкали, на втором залегают на гребнях северных 
отрогов и принесены со стороны вершины Шабанебели. 
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Продолжение табл. 28 

р. Арагви р. Иори р. Алазани реки Храми 
и Алгети р. Терек Каспийское 

море 

— — — Древнейшие 
галечники 
Юго-Вост. 

Кахетии 

— 

А
кк

ум
ул

яц
ия

 
в 

А
ла

за
нс

ко
й 

до
ли

не
 ? — Нижний 

баку 

• 

500 Апшерон, 
Акчагыл 

Алазанская 
серия 

Акчагыль-
ская по
верхность 
горы Яг

луджа, 
долериты 

Апшерон, 
Акчагыл 

ОЗЕРНЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ 

Озерные отложения встречаются редко. По возрасту и происхожде- . 
нию они группируются следующим образом. 

В Цалкской котловине между долеритовыми покровами часты 
озерные суглинки и пески, в которых обнаружены верхнеплиоценовые 
Elephas aff. planifrons F а 1 с. и Equus cf. stenonis С о с с h i. 

На Ахалкалакском нагорье извержения долеритов продолжались 
и в нижнем плейстоцене, и в озерных отложениях, связанных с ними, 
А. К. Векуа (1959) отмечает Mammuthus aff. trogontherii Р о h 1., 
Rhinoceros cf. etruscus F a 1 с , Equus cf. sussenbornensis W i i s t . , Hip
popotamus georgicus V e k . и др. Фауна нижнеплейстоценовая, скорее 
всего миндель-рисская. 

Нижнеплейстоценовыми должны быть также озерные суглинки и 
пески, приуроченные к отдельным синклиналям (Бешташенская, Кирь-
якская, Бармаксизская и др.) в долеритах Цалкского района. В рай
оне водохранилища их мощность достигает 70 м. 

В Дманисском районе с машаверским долеритовым потоком (сел. 
•Орузмани) связаны озерные суглинки, в которых Ш. А. Адамия, а позже 
А. К. Векуа (1958, 1960) собрали фауну средне- или верхнеплейстоце
нового облика: Felis cf. speiaea G o l d f . , Equus caballus L. cf. var. 
strictipes G a b . , Cervus elaphus L. и др. Ниже по течению в ущельях 
притоков р. Машаверы (по рекам Дамблуди, Локис-цкали и др.) рас
пространены запрудные суглинки, пески и конгломераты. Учитывая, 
что машаверские долериты древнее вюрма, эти отложения вместе 
с потоком следует отнести к рисс-вюрму. 

Запрудные озерные отложения (и озера) верхнеплейстоц^нового и 
голоценового возраста имеются на Ахалкалакском нагорье. Они свя
заны с потоками гиалодацитов, спустившимися с вулканов Абул-Сам-
сарского хребта и с вулкана Тавкветила. 

Верхнеплейстоценово-голоценовые озерные отложения, связанные 
с выщелачиванием гипса из верхнеэоценовых отложений и с оседа
ниями, распространены в окрестностях г. Тбилиси в Кумисской котло-
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вине, в котловине соленых озер (Тбилисское «море») и вокруг оз. Лиси 
(Джанелидзе, 1925, 1955). 

Особняком стоят озерные суглинки, распространенные в г. Тби
лиси в ущелье р. Вере. Их подошва залегает на неизвестной глубине, 
более чем на 15—18 м ниже русел рек Куры и Вере, а сверху они пере
крыты аллювием III террасы р. Куры. Их возраст и происхождение 
пока еще окончательно не выяснены. 

В Западной Грузии, кроме уже рассмотренной Ахалсопельской кот
ловины, озерные отложения верхнечетвертичного возраста встречаются 
в двух местах: в верховьях р. Квирилы в Донской и Эрцойской котло
винах, где обвал с горы Сырх-Леберта вызвал запруживание, и в Верх
ней Сванетии в ущелье р. Мулхури. 

Мы не касаемся отложений карстовых озер и пещер, поскольку они 
еще недостаточно изучены. 

Некоторые выводы 

Вышеописанный фактический материал сведен на двух корреля
ционных таблицах 27 и 28. Морены трех оледенений довольно хорошо 
увязываются с речными террасами и, следовательно, с террасами Чер
ного моря. С другой стороны, трансгрессии Каспийского моря уже 
давно сопоставляются с тремя оледенениями Русской платформы. Оле
денения же дают возможность следующей приближенной параллелиза-
ции отложений Черного и Каспийского морей: 

Черное море 

О р о ф а з а 
Qi Нижняя чауда 

О р о ф а з а 
Верхняя чауда 

О р о ф а з а 
Q 2 Древнеэвксинский 

Узунляр 
Карангат 

Q 3 Новоэвксинский 

Q 4 Древнечерноморский 
Новочерноморский 
Современный пляж 

Оледенения и межлед-
никовья 

Миндель 
V терраса р. Куры 

IV терраса р. Куры 
Рисе 
Рисс-вюрм; III и II тер

расы Куры 

Вюрм и бюль 
I терраса р. Куры 

Постбюль 

Каспийское море 

О р о ф а з а 
Нижний баку 

О р о ф а з а 
Верхний баку 

О р о ф а з а 
Хазар 

О р о ф а з а 
Хвалынь 
Поднятие 
Новокаспийский 

Современный пляж 

В схеме и на указанных таблицах отмечены только начальные 
моменты оледенений, совпадающие с восходящими движениями, дли
тельность их пока не установлена. 

Эта схема отличается от схем К. Н. Паффенгольца (1959), 
Л. А. В а ^ а н я н ц а (1948) и других схем и ближе к схеме П. В. Федо
рова (1960, 1961). 
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Глава IV 

ИНТРУЗИВНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

На территории Грузии имеются палеозойские, а также мезозойские 
и кайнозойские интрузии. Среди них обширную площадь занимают 
палеозойские интрузии, известные в антиклинории Большого Кавказа, 
в Дзирульском, Храмском и Локском массивах, а также в виде неболь
шого выхода в Кахетии. 

Фактически петрографическое исследование метаморфических и 
магматических пород на территории Грузии началось в 90-х годах 
прошлого столетия — работы Ф. Ю. Левинсон-Лессинга (1896, 1898,. 
1901). Ранее производились лишь единичные определения горных 
пород. Позднее выходят работы Д. С. Белянкина (1911, 1912, 1914). 

С 30-х годов XX столетия петрографическое изучение магматичес
ких и метаморфических пород Грузии проводят Г. М. Смирнов, 
Ш. И. Джавахишвили, Г. С. Дзоценидзе, Г. М. Заридзе, Т. Г. Казаха-
швили, Н. И. Схиртладзе, Н. Ф. Татришвили, П. А. Топурия, С. С. Чи-
хелидзе, Г. Р. Чхотуа и др. В результате их работ были описаны древ
ние кристаллические породы, мезозойские и кайнозойские вулкано-
генно-осадочные образования и интрузии, миоценовые и плиоценово-
плейстоценовые эффузии; установлен относительный геологический 
возраст палеозойских интрузий; для палеозойской эпохи установлено 
существование трех возрастных групп основных пород: каледонской, 
герцинской и верхнепалеозойской; установлена ведущая роль мета-
соматической гранитизации в образовании палеозойских метаморфи
ческих пород и гранитоидов; среди мезозойских и кайнозойских интру
зий были выделены батские, верхнеюрские, верхнемеловые, средне-
и верхнеэоценовые и неогеновые интрузии. 

Ниже приводится краткий обзор древнейших интрузий по отдель
ным тектоническим зонам, внутри которых характеристика пород про
изводится в возрастной последовательности. 

ПАЛЕОЗОЙСКИЕ ИНТРУЗИИ 

Антиклинории Главного Кавказского хребта 

Палеозойские кристаллические породы широко распространены 
в Абхазии, Верхней Сванетии, Верхней Раче и в Дарьяльском ущелье. 
Здесь господствующее положение занимают гранитоиды, связанные 
с метаморфическими и кристаллическими сланцами. 

Среди древних образований наиболее редко встречаются основные 
и ультраосновные породы. Исключение составляет Абхазия, где уль
траосновные и связанные с Н и м и основные интрузии пользуются широ
ким распространением. 

По наблюдениям Г. Р. Чхотуа (1938), в ущелье р. Клыч нижнепа
леозойские метаморфические образования секутся габброидными поро
дами, а немного севернее серпентинитами. По ущельям рек Хецквара и 
23 Грузинская ССР 
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Гвандра гранитоиды и пегматиты секут габбро и амфиболиты, с кото
рыми связаны серпентиниты. 

Среди древнейших основных и ультраосновных пород Абхазии раз
личаются перидотиты (реки Хецквара, Птыш, Гвандра и Клыч) и габ
бро-амфиболиты (реки Хецквара, Чхалта, Гвандра и перевалы Санчар-
ский и Адзапш). 

Среди перидотитов выделяются дуниты, саксониты, энстатититы 
(в виде участков в других породах), верлиты, пироксениты, тремоли-
товые и слюдяные перидотиты (известны в виде глыб), серпентиниты 
и тремолитовые и актинолитовые сланцы. 

Породы второй группы представлены габбро-амфиболитами, гра
натовыми, ставролитовыми и андалузитовыми амфиболитами, габбро, 
габбро-диабазами, горнблендитами, габбро-пегматитами и кварцевыми 
габбро-диоритами. 

По р. Хецквара наряду с гранатовыми амфиболитами встречаются 
эклогиты, состоящие из, альмандина и роговой обманки (cNg = 2b°t 

2V = 84°). В их состав входят также апатит, сфен, оливин и моноклин
ный пироксен. 

На территории Верхней Сванетии и Верхней Рачи в осевой части 
Большого Кавказа ультраосновные породы неизвестны. 

В древних кристаллических сланцах и гранитоидах небольшие 
секущие тела представлены габбро-диабаз-порфиритами. Среди них, 
по-видимому, имеются образования, синхронные первичным породам 
метаморфических сланцев (нижнепалеозойские) и секущие средне- и 
верхнепалеозойские, а также послепалеозойские породы. 

Кроме вышеуказанных основных пород, в Верхней Раче описаны 
амфиболиты, образующие шлйрОподобные тела в гранитоидах (Татри
швили, 1941, 1948). Это крупнозернистые темно-серые породы. Их мине
ральный состав характеризуется обыкновенной роговой обманкой 
(cNg=l6—18°), соссюритизированным плагиоклазом, привнесенном 
позже в небольшом количестве кварцем. Из акцессориев— изометри
ческие кристаллы апатита и пирит. 

Среди палеозойских гранитоидов имеются разновидности с гнейсо-
видной текстурой и без нее. По составу это переходные типы от квар
цевых диоритов до типичных гранитов. Наблюдаются лейкократовые и 
относительно меланократовые разности; последние наряду с биотитом 
содержат в значительном количестве роговую обманку. Встречаются 
также порфировидные гранитоиды, основная масса которых отвечает 
граниту, а порфировые вкрапленники представлены крупным идио-
морфным калишпатом (микроклин), образованным в результате позд
них процессов (калиевого метасоматоза). Порфировидные, а также 
роговообманковые (богатые роговой обманкой) гранитоиды более 
широко развиты в Верхней Раче. 

Роговая обманка в указанных гранитоидах является .относительно 
поздней, выделенной из растворов. В обнажениях наблюдаются жилки 
роговой обманки мощностью порядка нескольких сантиметров, секущие 
гранитоиды. 

Гранитоиды с гнейсовой текстурой в местах распространения кри
сталлических сланцев образуют постепенные переходы в последние. 
Гнейсовидность совпадает со сланцеватостью и можно наблюдать, как 
под воздействием инъекций в результате метасоматической гранитиза
ции образуется постепенно гнейс, а затем гнейсовидный гранитоид. 
Видно также возникновение негнейсовидного равномернозернистого 
гранитоида из гнейсовидного в результате интенсивной метасоматичес
кой гранитизации. 
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* * 
.* 

Исходя из взаимоотношений различных палеозойских пород Анти-
клинория Главного хребта Большого Кавказа, можно заключить сле
дующее. 

Древнейшими породами здесь являются кристаллические сланцы. 
Наряду с ними, особенно в Абхазии, а также в Верхней Раче (Мами-
сонский перевал), аналогично Дзирульскому массиву, распространены 
метаморфические сланцы, осадочное происхождение которых не вызы
вает сомнений. Взаимоотношения между кристаллическими и метамор
фическими сланцами пока еще не выяснены, 

Понятия «метаморфические» и «кристаллические» сланцы несколько 
условны. Различие заключается в меньшей преобразованное™ первых. 
Кроме того, метаморфическими сланцами на Северном Кавказе и 
в Дзирульском массиве называют сравнительно менее метаморфизован
ные сланцы, возраст которых фаунистически определяется как нижне
палеозойский (кембрийский — Дзирульский массив, силурийский — 
Северный Кавказ) . 

Сланцы обоих типов секутся габбро-диабаз-порфиритами, а в Абха
зии свита метаморфических сланцев — также серпентинитами-и пери
дотитами. Кроме того, в ущельях рек Хецквара и Гвандра габбро и 
амфиболиты, к которым приурочены серпентиниты, секутся гранитои
дами и пегматитами. 

Сечение гранитоидами кристаллических сланцев и связанных 
с ними даек габбро и диабазов хорошо наблюдается также в Верхней 
Сванетии и Верхней Раче. 

Гранитоиды также секутся дайками габбро-диабаз-порфиритов. 
Для антиклинория Главного хребта Большого Кавказа возрастная 

последовательность палеозойских пород схематически может быть пред
ставлена в следующем виде: 

1. Кристаллические и метаморфические сланцы — нижний палео
зой (возраст их исходных пород). 

2. Основные и ультраосновные породы — нижний палеозой (воз
раст их исходных пород). 

3. Гранитоиды гнейсовые и негнейсовые, порфировидные и др .— 
герцинские. 

4. Габбро-диабаз-порфиритовые породы—верхнепалеозойские, пост-
герцинские и частично юрские. 

Приведенная схема требует дальнейшего уточнения. 
Изучение гранитоидов Большого Кавказа показывает, что они 

образованы в результате метасоматической гранитизации древнейших 
пород — кристаллических сланцев и связанных с ними метаморфизован
ных основных магматических пород. 

Складчатая система Южного склона Большого Кавказа 

Входящие в состав дизской серии терригенные и синхронные с ними 
вулканогенные породы сильно метаморфизованы, в результате чего 
образованы различные метаморфические сланцы. Приуроченные к свите 
основные и ультраосновные интрузии являются корнями синхронного 
вулканизма. Впоследствии серия и магматические породы подверглись 
метаморфизму и окварцеванию, в результате чего в отдельных местах 
образовался ряд кислых и умереннокислых тел, по своей природе не 
похожих на юрские (батские) интрузии. Они, видимо, относительно 
древние образования (предположительно триасовые). 

23* 
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Абсолютный возраст гранитоида горы Кирар (154 млн. лет) * соот
ветствует возрастному интервалу верхний триас — нижняя юра. 

В дизской серии различается целый ряд основных магматических 
пород. Это метаморфизованные диабаз-порфириты (Прохорбвская 
скала, Верхняя Сванетия), метаморфизм которых выражается в пре
образовании первичных минералов; плагиоклаз иногда частично альби-
тизирован (№ 65—34). Альбитизированное габбро ущелья р. Ласка-
дура и Нижней Сванетии — в этой породе плагиоклаз (№ 5—8) эпидо-
тизирован и цоизитизирован. Ортоклазовое габбро характеризуется 
присутствием калишпата, образовавшегося в результате калиевого 
метасоматоза, и кварца, возникшего в результате кремниевого мета
соматоза; плагиоклаз № 65. Заметны продукты деанортитизации. Пор
фириты хлоритизированы и несколько окварцованы. Диабазы (гора 
Гольдаш, Нижняя Сванетия) частично альбитизированы; плагиоклаз 
№ 45—33; пироксен замещается роговой обманкой. Пироксениты (гора 
Килет, Верхняя Сванетия) иногда секут габбро. Состоят они из авгита 
и образованных за его счет роговой обманки и биотита. Кроме того, 
имеются псевдоморфозы серпентина и талька по оливину. Амфиболиты 
представляют собой преобразованные габбро. 

Диориты горы Килет относятся к определенной стадии метасома-
тической гранитизации основных пород. Заметны процессы окварцева-
ния и частичной альбитизации плагиоклаза. На горе Кирар встречаются 
кварцевые диориты, отвечающие начальной стадии гранитизации рого-
вообманковых габбро. Видны секущие их лейкократовые инъекции, 
расплывающиеся в породе и вызывающие постепенное ее преобра
зование. 

В дизской серии в большом количестве наблюдаются средние и 
кислые интрузии в виде небольших тел; они почти всегда приурочены 
к габбро-диабазам и секут их. 

На горе Кирар имеется массив, состоящий из кварцевых монцони-
тов, кварцевых сиенит-диоритов и гранитоидов. Указанные породы, 
представляющие продукты метасоматического изменения габбро, посте
пенно переходят друг в друга, но наблюдаются и четкие контакты. 

На горе Килет распространены кварцевые сиенит-диориты, образо
ванные аналогично подобным породам горы Кирар. Гранитоиды 
секутся аплитами. Аплиты — мелкозернистые породы, богатые кварцем 
и калйшпатом. 

Не только габбро-диабаз-порфириты, но и терригенные породы диз
ской серии соответственно преобразованы. За счет глинистых сланцев 
образованы роговики и кварциты,, известняки преобразованы в скарны 
и в эпидот-цоизитовые и эпидот-диопсид-плагиоклазовые породы. 

Грузинская глыба 

Дзирульская зона поднятая 

Дзирульский кристаллический массив в основном состоит из гра
нитоидов, секущих свиты кристаллических и метаморфических сланцев. 

К наиболее древним породам Дзирульского массива относятся 
кристаллические сланцы, образованные в результате метаморфизма 
древнейшей геосинклинальной вулканогенно-осадочной толщи. 

Среди кристаллических сланцев различаются древнейшие основные 
магматические породы — амфиболиты и в основном образованные за 
счет последних роговообманково-биотитовые сланцы. Терригенных обра-

* Цифры абсолютного возраста приводятся по данным М. М. Рубинштейна. 
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зований среди кристаллических сланцев не наблюдается в результате 
их метаморфизации. 

В ущелье р. Вашлевура (правый приток р. Дзирула) роговообман-
ково-биотитовый сланец сечется темно-серым крупнозернистым пирок-
сен-роговообманковым габбро, в котором заметны довольно крупные 
ксенолиты вмещающего сланца — до 1м. 

В габбро в большом количестве имеется основной плагиоклаз и 
сравнительно в меньшем — моноклинный пироксен, перешедший в рого
вую обманку. 

На правом склоне р. Рикотула обнажается габбро, которое в виде 
крупного преобразованного останца включено в кварцево-диоритовые 
гнейсы и вместе с последними сечется пегматитами, гранодиоритами и 
мелкозернистым биотитовый гранитом. Габбро мелкозернистое, сос
тоит из плагиоклаза, роговой обманки и большого количества биотита, 
образованного за счет последней. Здесь же обнажаются двуслюдяные 
сланцы, секущиеся окварцованный тремолит-биотитовым габбро; 
последнее в свою очередь сечется амфйболитизированным пироксени-
том. Одновременно габбро сечется аплитом и биотитовой пегматитовой 
жилой кварцево-диоритового состава. Пироксенит пропитан тонкими 
жилками кварца. Поблизости имеется микроклинизированный пирок-
сен-роговообманковый габбровый массив, который сечется пироксено-
выми порфиритами и мелкозернистым роговообманковым гранитом. 
Пироксеновый порфирит сечется эпидот-цоизитовой жилой. Там же 
обнажается роговообманковое габбро, секущееся жилой мелкозернис
того микроклинизированного роговообманкового габбро мощностью 
0,3 м. 

Окварцованное тремолит-биотитовое габбро состоит из скоплений 
кварца с равномерным погасанием, всегда серицитизированного, идио-
морфного сдвойникованного плагиоклаза• (№ 40—45) и лучистой и 
волокнистой роговой обманки (тремолита), в которой наблюдаются 
пятна биотита; биотит встречается и в виде отдельных чешуек. 

Амфиболизированный пироксенит состоит из моноклинного пирок
сена и образованных за его счет биотита и хлорита. Из второстепен
ных минералов наблюдается только рудный минерал. 

В строении микроклинизированного габбрового массива прини
мают участие микроклинизированное пироксен-роговообманковое, мик-
роклинизированное пироксен-биотитовое и микроклинизированное рого
вообманковое габбро. 

Приведенные выше разности габбро различаются интенсивностью 
микроклинизации, количеством роговой обманки, образованной за счет 
моноклинного пироксена, и степенью биотитизации роговой обманки. 
Ни одно из описанных габбро не содержит кварца, несмотря на то, что 
привнос кремния не вызывает сомнений. Очевидно, кремний расходо
вался на преобразование более основного железомагнезиального мине
рала в менее основную разность в следующей последовательности: 
пироксен — роговая обманка — биотит. 

Из кислых глубинных пород наиболее распространенными являются 
гнейсовидный биотитовый и двуслюдяной кварцевый диориты, образо
ванные в результате инъекций лейкократового материала в слюдяные 
сланцы. Их можно назвать также сильно инъецированными слюдяными 
сланцами. 

Полосчатая (гнейсовая) текстура этих пород обусловлена наличием 
реликтовых полос биотита в слюдяных сланцах. В результате возраста^ 
ния количества инъекций и усиления интенсивности процесса метасома-
тической гранитизации, полосчатая текстура стирается и порода посте
пенно приобретает гипидиоморфную структуру. 
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На последнем этапе метасоматической гранитизации имеет 
место привнос растворов, богатых калием (калиевый метасоматоз), 
в результате чего образуются крупные идиоморфные кристаллы микро
клина и порода приобретает порфировидную или гранит-порфировую 
структуру. 

Порфировидную структуру порода приобретает и тогда, когда 
в габбро-диабазовые породы в пространство между сильно изменен
ными реликтовыми плагиоклазами проникает кварцево-плагиоклаз-
калишпатовый мелкозернистый материал. В этом случае порфировые 
вкрапленники представляют реликтовые плагиоклазы, которые иногда 
под воздействием метасоматических процессов принимают овальную 
форму. 

Среди гранитоидов распространены двуслюдяные, биотитовые, мус
ковитовые и лейкократовые разности, Они обладают гипидиоморфной 
структурой, которая иногда нарушается в породах, имеющих гнейсовид-
ную текстуру. Гранитоиды состоят из характерных для них минералов. 

Гранитоиды сопровождаются аплитами и пегматитами, образую
щими жилоподобные тела в основном в гнейсовых кварцевых диоритах 
и гранитоидах. 

В Дзирульском массиве различаются граниты двух возрастов. 
Однако четкое их выделение затруднено, так как поздние гранитоиды 
аляскитового типа сильно инъецируют древнейшие гранитоиды — квар
цевые диориты. 

В пользу наличия относительно древних кварцевых диоритов гово
рят следующие факты (Заридзе, Татришвили, 1953). У впадения 
р. Ниниси в р. Черат-хеви рядом с выходом нижнепалеозойской мета
морфической свиты обнажаются среднезернистые кварцевые диориты. 
Непосредственного контакта нижнепалеозойской толщи с кварцевыми 
диоритами не наблюдается. Указанные кварцевые диориты с включен
ными в них несколькими ксенолитами слюдисто-плагиоклазовых слан
цев пересекаются кальцитизированной, хлоритизированной оталькован-
ной и окварцованной жилой порфирита, которая в свою очередь сечется 
дайкой розового гранитоида. 

В пользу существования двух возрастных типов гранитоидов гово
рит наличие микроклинизированных и окварцованных кварцевых диори
тов, обнаруженных в Дзирульском массиве. 

Граувакково-аркозовые песчаники, входящие в состав нижнепалео
зойской метаморфической толщи и содержащие обломки песчаников и 
порфиритов, говорят в пользу того, что при образовании нижнепалео
зойских осадков наряду с другими породами размывались какие-то еще 
более древние гранитоиды. 

Схема возрастной последовательности древнейших пород на Дзи
рульском массиве следующая: 

1. Кристаллические сланцы — амфиболиты, роговообманково-биоти-
товые сланцы, биотитовые сланцы, нацело преобразованные осадочные 
породы и др. — нижнепалеозойские (возраст их исходных пород). 

2. Гнейсовые и негнейсовые кварцевые диориты — нижнепалеозой
ские—календонские (возраст их исходных пород). 

3. Аркозовые, граувакковые и серицитовые песчаники; углисто-гли
нистые, слюдисто-глинистые, хлоритово-глинистые, кварцево-хлоритово-
мусковитовые, кварцево-мусковитово-графитовые, гранатово-хлоритово-
мусковитовые и другие сланцы, а также одновозрастные со свитой 
основные магматические породы и серпентиниты; габброиды, секущие 
кристаллические сланцы, — нижнепалеозойские. 

4. Гранитоиды — граниты, гранодиориты, кварцевые диоритовые 
гнейсы и кварцевые диориты—верхнепалеозойские (герцинские). 

http://jurassic.ru/



ПАЛЕОЗОЙСКИЕ ИНТРУЗИИ 359 

5. Диабазы и порфириты, секущие гранитоиды — верхнепалеозой
ские (постгерцинские) и частично юрские. 

Нужно отметить, что абсолютный возраст биотита из гранитоидов 
ущелья р. Сарахисгеле, определенный кали-аргоновым методом, исчис
ляется в 263 млн. лет, что соответствует верхнему девону. Абсолютный 
возраст рквийского гранитоида Дзирульского массива определяется 
в 264 млн. лет. 

Артвинско-Болнисская глыба 

Болнисская зона 

Подзона Храмского поднятия 

Значительная часть кристаллических пород Храмского массива 
обнажается в ущельях р. Храми и ее притоков. Изолированный выход 
их известен также у истоков р. Асланура (левый приток р. Храми), 
в окрестностях селений Везировки и Ивановки. 

Породы Храмского массива перекрываются верхнепалеозойскими 
вулканогенно-осадочными образованиями, возраст которых определя
ется по данным флоры и фауны. Абсолютный возраст витрокластиче-
ских туфов, входящих в состав этих образований, исчисляется 
в 183 млн. лет и соответствует триасу. 

По данным Г. М. Заридзе, Н. Ф. Татришвили (1953), породы Храм
ского массива в основном представлены кварцево-диоритовыми гней
сами. Это серые или темно-серые среднезернистые и гнейсовидные 
породы. Структура неясно выраженная — гипидиоморфная, в некоторых 
случаях порфировидная. Заметны катаклазированные участки. Породы 
сильно инъецированы лейкократовым материалом (преимущественно 
кварц и калишпат) и состоят из кварца, калишпата, плагиоклаза, био
тита, мусковита, хлорита, слюдистых масс, напоминающих цемент пес
чаников, и акцессориев — рудного минерала, апатита, топаза, циркона, 
сагенита, ортита, сфена, лейкоксена и граната. 

Среди кварцево-диоритовых, гнейсов различаются две разности. 
Первая содержит слюдистые массы, представляющие реликты преобра
зованных песчаников, вторая слюдистых масс не содержит. Здесь же 
наблюдаются реликты основных магматических пород. 

Слюдистые массы образуют участки различной формы и размеров. 
Они встречаются в виде округлых форм, связанных между собой 
щупальцами. При незначительном количестве слюдистых масс порода 
содержит много биотита и мало хлорита; расположение слюдистых 
масс полосчатое, хотя они и связаны друг с другом. Часто связующим 
минералом является новообразованный биотит. 

Схема постепенного преобразования слюдистых масс представля
ется нам следующей: 

Топаз кварц биотит (циркон, сагенит, рудный минерал) 

Слюдистые сланцы -*- хлорит 
/ \ \ 

мусковит плагиоклаз калишпат 

На левом берегу р. Храми вдоль шоссе, недалеко от отметки 
«68 км», была обнаружена пачка древних конгломератов, которая про
должается и по правому берегу этой реки. Галька и обломки конгломе
ратов представлены кварцево-диоритовыми гнейсами, порфиритами, 
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микродиабазами и гранит-порфирами; размеры обломков иногда дости
гают 10 еж. 

Цементирующая масса мелкообломочная; она представляет собой 
кварцево-диоритовые гнейсы, аналогичные гнейсам Храмского массива, 
содержащим слюдистые массы. 

Указанные гнейсы, кроме того, что слагают цементирующую массу 
конгломератов, образуют дислоцированный разорванный слой, распо
ложенный между пачками конгломератов. Таким образом, не вызывает 
сомнения то, что гнейсы, содержащие слюдистые массы, являются мета-
морфизованными осадочными породами. 

Вторая разновидность кварцевых диоритов, чередующаяся с пер
вой, слюдистых масс не содержит. Входящие в состав породы биотит и 

' хлорит образованы за счет роговой обманки, о чем свидетельствуют 
остатки ее в указанных двух минералах. Из вторичных минералов встре
чаются минералы группы эпидота и кальцит. Сильная соссюритизация 
плагиоклаза указывает на его ранний основной характер. Гнейсы рав-
номернозернистые, однако в результате окварцевания они приобретают 
порфировидный облик. 

Структурные и минералогические особенности, гнейсов позволяют 
предполагать, что они возникли в результате преобразования древних 
основных магматических пород. 

Кварцево-диоритовые гнейсы обеих разновидностей секутся пиро-
ксенитами (ущелье р. Чочиани), габбро, диабазами, габбро-диабазами 
и габбро-порфиритами. Они наряду с вмещающими гнейсами испытали 
сильную гранитизацию — окварцевание, альбитизацию плагиоклаза и 
калишпатизацию. В обнажениях наблюдается пропитывание основных 
пород лейкократовыми жилками. Указанные породы встречаются в вер
ховьях р. Храми, по шоссе ниже сел. Триалети, в ущелье р. Чочиани и 
в других местах. 

В ущелье р. Чочиани среди габброидов имеется пегматоидное обра
зование, содержащее крупные кристаллы роговой обманки. Очевидно, 
роговая обманка, вначале входящая в состав габброидов, перекристал
лизовалась. 

В Храмском массиве в основном распространены гнейсовидные и 
равномернозернистые гранитоиды, являющиеся мелко- или среднезерни-
стыми розовыми и серыми породами. 

Розовые гранитоиды по сравнению с серыми содержат калишпат 
в большом количестве. 

Эти породы имеют гипидиоморфную структуру; иногда в результате 
чередования полос полевого шпата с причудливыми очертаниями, мус
ковита и биотита, а также более крупнозернистых полос свежего поле
вого шпата и биотита заметна гнейсовидность, являющаяся реликтовой 
слоистостью и первичной сланцеватостью. 

По количественно-минеральному составу среди гранитоидов выде
ляются кварцевые диориты, банатиты, гранодиориты и граниты. 

Наряду с основными породами, секущими кварцево-диоритовые 
гнейсы, встречаются и такие, которые секут гранитоиды, однако грани
тизации они не подвержены. Подобные породы найдены во многих 
местах, в частности у впадения р. Чочиани, выше поселка Храмгэс-1, 
в окрестностях сел. Триалети. Эти породы представлены темно-серыми 
диабазами, порфиритами, габбро-порфиритами и габбро-диабазами, 
состоящими из пелитизированного, серицитизированного, изредка аль-
битизированного плагиоклаза, иногда моноклинного пироксена, частично 
замещенного обыкновенной или волокнистой роговой обманкой, хло
рита, эпидота, карбоната, вторичного кварца, образующего прожилки 
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рудного минерала, ильменита и апатита. Калишпат в состав этих пород 1 

не входит. 
Среди указанных пород встречаются образования двух различных 

возрастов, что можно заключить из того, что в ряде случаев некоторые 
из них секутся дайками гранит-порфиров и кварц-порфиров, а в других 
случаях они в свою очередь пересекают кварц-порфировую верхне
палеозойскую вулканогенно-осадочную толщу. 

Дайки кварц-порфиров и гранит-порфиров различной мощности 
секут гнейсы и гранитоиды, а на некоторых участках, в частности 
в ущелье р. Храми, у отметки «68 км», в окрестностях сел. Нижняя 
Хараба и др., — описанные выше основные породы. Кроме того, они 
залегают и среди пород верхнепалеозойской вулканогенно-осадочной 
свиты. Кварц-порфиры и гранит-порфиры широким распространением 
также пользуются в окрестностях селений Нижняя Хараба, Гомарети 
и Мамула, кроме того, в ущельях притоков р. Храми — рек Асланура, 
Клдеиси и др. По нашему мнению, большая часть этих пород представ
ляет собой корни кварц-порфирового вулканизма. 

Из приведенной краткой характеристики становится ясной роль 
метасоматической гранитизации в формировании пород Храмского мас
сива; возраст последней верхнепалеозойский, однако, возможно, что 
кремниевый, натриевый и калиевый метасоматоз, установленный нами 
на Артвинско-Болнисской глыбе, в верхнем мелу коснулся и палеозой
ских пород. 

Возрастная последовательность пород, входящих в состав массива, 
следующая: 

1. Кварцево-диоритовые гнейсы со слюдистыми массами — осадоч
ные метаморфизованные породы и без них — содержащие преобразован
ные реликты основных магматических пород (каледонские). 

2. Основные магматические породы — габбро-порфириты, габбро-
диабазы, габбро, пироксениты, секущие кварцево-диоритовые гнейсы 
обоих типов, сформированные после последних, но до гранитоидов. 

3. Гранитоиды, обычно равномернозернистые, иногда гнейсовид-
ные — граниты, гранодиориты, банатиты, кварцевые диориты, образо
ванные за счет кварцево-диоритовых гнейсов обоих типов и секущих их 
основных магматических пород, в результате метасоматической грани
тизации различной интенсивности — верхнепалеозойские (герцинские). 
Абсолютный возраст микроклина из кварц-полевошпатовой жилы, при
уроченной к розовым гранитоидам Храмского массива и определенный 
кали-аргоновым методом, равняется 105 млн. лет., что соответствует 
мелу. 

4. Основные магматические породы — диабазы, порфириты, габбро-
порфириты, габбро-диабазы, секущие гнейсы и гранитоиды — верхне
палеозойские. 

5. Кварц-порфиры и гранит-порфиры, расположенные в виде даек 
в герцинских гранитоидах, изредка в гнейсах, в отдельных же случаях 
в секущих последние основных магматических породах, — верхнепалео
зойские. 

Подзона Локского поднятия 

В состав Локского массива входят кристаллические сланцы и мета
морфизованные габброиды и амфиболиты, филлиты, габбро-диабаз-
порфириты и гранитоиды (Заридзе, Татришвили, 1953, 1959; Джавахи-
швили, 1957). 

Метаморфические полосчатые габброиды и амфиболиты располо
жены под филлитами. В результате метаморфизма они переходят в кри
сталлические сланцы, изредка в кварцево-диоритовые гнейсы. 
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К нижнепалеозойской метаморфической свите Локского массива 
приурочены в той или иной степени окварцованные гранитизировакные 
основные магматические породы — габбро, диабазы и порфириты. 
Иногда встречаются сланцеватые кварцевые альбитофиры. 

Эти породы наряду с филлитами и кварцево-диоритовыми гнейсами 
инъецированы гранитоидами. 

В результате метасоматического воздействия привнесенного лейко-
кратового материала на вмещающие породы, особенно на основные 
породы, образуются гяейсовидные роговообманково-биотитовые, дву-
слюдяные, аляскитовые и мусковитовые гранитоиды и приуроченные 
к ним аплиты и пегматиты. Самыми поздними образованиями являются 
диабазы, порфириты, а также кварцевые альбитофиры, секущие гра
нитоиды. 

Метаморфизованные габброиды и амфиболиты хорошо обнажаются, 
начиная от впадения р. Пиназаури до ее первого правого притока, 
вдоль шоссе, соединяющего Грузию с Арменией. На темно-сером фоне 
породы видны светлые полосы эпидот-цоизита, образующие продольные 
тонкие прожилки. 

В микроскопе наблюдаются прерывистые авгитово-роговообманко-
вые и эпидотово-цоизитовые полосы. Порода состоит из плагиоклаза, 
роговой обманки, образованной за счет пироксена, эпидота, цоизита, 
хлорита и акцессориев — апатита и рудного минерала. Плагиоклаз 
сильно изменен — соссюритизирован и серицитизирован, в результате 
чего контуры отдельных индивидов стерты и они представлены в виде 
сплошной массы. Пироксен имеется в большом количестве, он бесцвет
ный и прозрачный. 

В ущелье правого притока р. Пиназаури под метаморфическими 
сланцами обнажаются темно-серые, почти черные, тонкозернистые био
титовые кристаллические сланцы, характеризующиеся светлыми неболь
шими кварцево-плагиоклазовыми инъекциями. Структура породы грано-
лепидобластовая. 

Полосы, состоящие из биотита и мусковита, образуют микролепи-
добластовую структуру, а полосы, состоящие из кварца, характери
зуются микрогранобластовой структурой; иногда появляется плойчато-
полосчатая текстура. 

Габбро-диабаз-порфириты, секущие метаморфические сланцы, при
урочены к нижнепалеозойской метаморфической свите; заметно их 
инъецирование гранитоидами. Окварцованные порфириты обнажаются 
по ущелью правого притока р. Пиназаури. В ущелье р. Джандари во 
многих местах габбро-диабазы инъецируются лейкократовым материа
лом, в результате чего образуются кварцевые диориты. Последние 
в свою очередь секутся жилой пироксенового порфирита. 

В ущелье р. Джандари обнажается окварцованное габбро, испещ
ренное розовыми жилками (пегматитоидами), в результате чего габбро 
преобразовывается в турмалиновый кварцевый диорит. На периферии 
одного из раздувов жилы выкристаллизован полевой шпат, а централь
ную часть занимает кварц. 

В ущелье той же реки, выше сел. Джандари, обнажается испещрен
ный зеленовато-серыми мелкозернистыми жилками кальцита окварцо-
ванный диабаз, секущий метаморфические сланцы; входящий в него 
плагиоклаз частично альбитизирован, в результате чего выделяются 
кальцит и соссюрит. 

В ущелье р. Локи, вдоль дороги, широко развиты гранитоиды, 
содержащие ксенолиты основных магматических пород. В некоторых 
участках количество ксенолитов возрастает; обычно они представлены 
окварцованным габбро, но иногда последние настолько обогащаются 
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лейкократовым материалом, что порода теряет габброидный облик и 
преобразовывается в богатый темными минералами (биотитом) грани-
тоид. Иногда гранитоид выветрелый (оглиненный), а ксенолиты 
остаются свежими и легко отделяются от глинистой массы. 

Рассматриваемые габбро-диабаз-порфиритовые породы образова
лись, очевидно, во время седиментации геосинклинальной свиты. Часть 
их представляет собой покровы, а часть — корни (жилы) соответствую
щих эффузивов. 

Структура окварцованных диабазов, габбро и порфиритов соответ
ственно офитовая, панидиоморфная и порфировая. Породы в той или 
иной степени подверглись процессу гранитизации. Слабая гранитизация 
в основном выражена в окварцевании, а сравнительно сильная — в об
разовании кварцевого диорита, богатого темными минералами. 

В состав пород входят кварц, плагиоклаз, роговая обманка, хло
рит, эпидот, цоизит, кальцит и акцессории — рудный минерал (магне
тит, пирит, лимонит), апатит и ортит. Кварц характеризуется одновре
менным погасанием; он инъецирован, часто образует прожилки и 
гнезда, иногда равномерно распределен по всей породе. В прожилках 
кварца местами встречаются кальцит и мусковит, в одном из образ
цов кварц наряду с плагиоклазом сечется игольчатыми кристаллами 
апатита. Плагиоклаз (альбит, олигоклаз и олигоклаз-андезин) пред
ставлен сдвойникованными, серицитизированными и соссюритизиро-
ванными призматическими кристаллами; частично плагиоклаз новооб
разованный. 

В большинстве случаев плагиоклаз габбро трудно отличить от прив
несенного. Наличие последнего подтверждается присутствием плагио
клаза в прожилках кварца. 

Роговая обманка темная или светло-зеленая; характеризуется сла
бым нормальным плеохроизмом; местами частично хлоритизирована, 
причем к хлориту примешивается эпидот. Хлорит представлен пластин
ками темно-зеленого цвета; имеет нормальный плеохроизм и низкие 
аномальные цвета интерференции; иногда образует скопления; в отдель
ных случаях к нему приурочен эпидот. В породах с диабазовой структу
рой хлорит располагается между кристаллами плагиоклаза. Эпидот и 
цоизит в основном образованы за счет разложения темных минералов, 
иногда за счет плагиоклаза. Кальцит присутствует в виде псевдоморфоз 
и жилок, содержит единичные зерна кварца. 

Кварцево-диоритовые гнейсы распространены в западной части 
массива, вдоль ущелья р. Джандари; от гранитоидов они отличаются 
ярко выраженной гнейсовидностью и секутся микроклиновыми грани
тами. В' ущелье р. Камышло эти породы расположены в метаморфиче
ской свите. 

Среди гранитоидов выделяются две разновидности: первая характе
ризуется содержанием темных силикатов (роговообманково-биотитовые, 
биотитовые и двуслюдяные гранитоиды), вторая разновидность лейко-
кратовая (аляскитовые и мусковитовые гранитоиды). 

Западнее сел. Джандари наблюдается небольшая пегматитовая 
жила. 

Нижним возрастным пределом гранитоидов является инъецирован
ная ими нижнепалеозойская метаморфическая свита. Верхней границей 
являются лейасовые осадки, трансгрессивно перекрывающие массив и 
содержащие гальку гранитоидов. 

Абсолютный возраст мусковита из пегматита, приуроченного к био
титовый гранитам, определенный кали-аргоновым методом, равняется 
370±25 млн. лет. 
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Приведем схематическую петрографическую характеристику наз
ванных пород. 

Кварцево-диоритовые гнейсы имеют гнейсовую текстуру и гипидио-
морфную структуру; состоят из кварца, плагиоклаза, хлорита, минера
лов группы эпидота, биотита, роговой обманки и акцессориев — апа
тита, циркона, рудного минерала. Последний приурочен к железо-маг
незиальным минералам. Иногда встречается калишпат. В порбдах 
часто наблюдаются останцы первичных гнейсовидных основных пород 
различных размеров. 

Роговообманково-биотитовые гранитоиды встречаются лишь на 
северной периферии массива, в ущельях р. Локи и ее притоков. 
Они являются средне- и мелкозернистыми розовато-серыми породами и 

• в большом количестве содержат ксенолиты меланократовых пород в е л и 
чиной до 10 см. Структура гипидиоморфная, микропегматитовая и л и 
гранит-порфировая. В участках, богатых останцами основных пород, 
различается реликтовая офитовая структура. 

Породы состоят из кварца, плагиоклаза (андезин или олигоклаз-
а н д е З и н ) , нерешетчатого микроклина, роговой обманки, биотита и 
акцессориев — апатита, циркона, рудного минерала и изредка сфена. 
Вторичные — хлорит, карбонат, эпидот-цоизит. 

Биотитовые гранитоиды встречаются чаще; это средне- или крупно
зернистые породы с гипидиоморфной структурой; состоят из кварца, 
плагиоклаза, микроклина (решетчатый и нерешетчатый), биотита и 
акцессориев — циркона, апатита и рудного минерала. Вторичные мине
р а л ы — хлорит, серицит, эпидотовые минералы, карбонат, рудный и 
иногда мусковит. 

По минеральному составу в рассматриваемых гранитоидах выде
ляются все представители от кварцевых диоритов до гранитов. 

Биотитовые гранитоиды постепенно переходят в лейкократовые 
разновидности. Двуслюдяные гранитоиды образуют небольшие уча
стки; они встречаются в местах распространения мусковитовых и б и о -
титовых гранитоидов и постепенно в них переходят. 

Большую часть массива занимают аляскитовые гранитоиды, имею
щие гипидиоморфную, а иногда катаклазовую структуру; состоят они 
из кварца, калишпата, плагиоклаза, мусковита и вторичных минера
лов — апатита, циркона, рудного минерала, изредка граната, цеолита, 
серицита, реже хлорита, карбоната и эпидота. В некоторых участках 
количество мусковита уменьшается, что приводит к образованию аляс-
кита. В количественно-минеральном отношении здесь также выде
ляются все типы гранитоидов. 

Гранитоиды Локского массива богаты аплитами, которые образуют 
дайки мощностью от нескольких сантиметров до десятков метров. По 
сравнению с гранитоидами аплиты более тонкозернистые и лейкокра
товые. Это розовые или мясо-красные породы с алломорфной, алло-
морфно-микропегматитовой, изредка гипидиоморфно-микропегматито-
вой структурой. Состоят из кварца, нерешетчатого калишпата, пла
гиоклаза (альбит, альбит-олигоклаз), мусковита (биотит) в аплитах, 
секущих биотитовые гранитоиды, и второстепенных минералов — апа
тита, циркона. 

Пегматиты встречаются в ущелье р. Джандари. В результате работ, 
проведенных летом 1957 г. вблизи сел; Джандари на площади 200 м2, 
Ш. И. Джавахишвили было обнаружено до 15 пегматитовых тел. Мощ
ность тел не превышает 30 см. В большинстве случаев жилы аплитов 

, имеют северо-западное простирание и переменное падение под крутым 
углом. Контакт с вмещающими биотитовыми гранитоидами четкий. 
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Пегматиты обладают хорошо выраженной пегматитовой структу
рой; состоят из кварца, микроклина, плагиоклаза и мусковита. Вели
чина минералов достигает нескольких сантиметров. Акцессории — цир
кон, апатит, гранат — содержатся в небольшом количестве. 

Основные магматические породы, секущие гранитоиды, известны на 
южной и восточной периферии массива. Среди этих пород наблю
даются андезиты, аналогичные таковым среднеэоценовой вулканогенно-
осадочной свиты. Наибольшим распространением пользуются диабазы 
и порфириты темно-серого или зеленоватого цвета. Состоят они из пла
гиоклаза, темных силикатов и вторичных минералов — рудного, апа
тита, хлорита, группы эпидота, карбоната и серицита. 

Различаются, авгитовые, роговообманковые, плагиоклазовые, хло
ритовые и кварцевые порфириты, а также диабазы. 

Содержание кварца, очевидно, объясняется глубинной ассимиля
цией гранитных пород основными магматическими породами. 

На основании вышеприведенной краткой характеристики пород, 
слагающих Локский массив, можно отметить, что Артвинско-Болнис-
ская глыба, начиная с кембрийского, а возможно, и с докембрийского 
времени, представляла собой геосинклиналь, в которой происходило 
осадконакопление и наблюдался интенсивный вулканизм основной 
магмы, в результате чего образовалась мощная вулканогенно-осадоч-
ная свита, состоящая из различных терригенных образований — глини
стого песчаника, песчаника и др., а также из магматических пород 
(эффузивы, туфы и дайки). В настоящее время все эти породы сильно 
метаморфизованы, их осадочная природа с трудом улавливается. Маг
матические породы представлены сильно преобразованными габбро и 
диабазами. 

Позднее метаморфические сланцы Локского массива были пере
сечены габбро-диабаз-порфиритами. 

Все указанные породы в герцинскую эпоху испытали интенсивный 
метаморфизм, в результате чего в определенной последовательности 
имел место привнес лейкократового материала (кремния, натрия и 
калия). Таким образом, происходил процесс региональной метасомати
ческой гранитизации, под воздействием которой образовались различ
ные гранитоиды. 

Следующий этап магматизма в Локском массиве выражается в об
разовании даек порфиритов, диабазов, габбро-диабазов и габбро-пор-
фиритов, наряду с другими породами, секущими герцинские грани
тоиды. 

Большую часть указанных основных магматических пород мы отно
сим к верхнему палеозою, а часть условно считаем' юрскими. 

Таким образом, в Локском массиве возрастная последовательность 
пород следующая: 

1. Сильно преобразованные габброиды, амфиболиты и роговооб-
манково-биотитовые сланцы — нижний палеозой (возраст их исходных 
пород). 

2. Дайки габбро-диабаз-порфиритов, секущие первую группу по
род, образованные до герцинских гранитоидов. 

3. Гнейсовые и массивные гранитоиды — роговообманково-биоти-
товые, биотитовые, двуслюдяные и лейкократовые — герцинские. 

Возраст пегматита, приуроченного к биотитовым гранитоидам, рав
няется 370 ± 2 5 млн. лет. 

4. Дайки габбро-диабаз-порфиритов — верхнепалеозойские, частич
но юрские. 
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МЕЗОЗОЙСКИЕ ИНТРУЗИИ 

Складчатая система Южного склона 
Большого Кавказа 

Юрские интрузии имеются в Абхазии, Сванетии и Верхней Раче. 
В Абхазии они пользуются широким распространением в ущельях 

рек Западная Гумиста (гранитоиды, габброиды) и Восточная Гумиста 
(гранитоиды, кварцевые монцониты, габбро-диабазы), на горе Чум-
кузба (кварцевые монцониты, габброиды — кварцевые и оливиновые, 
габбро-диориты), затем в ущельях рек Келаеури (гранитоиды, кварце
вые монцониты, секущие их жилы аплитов и пегматитов, диабазы). 
Амтхел (кварцевые монцониты) и Джампал (гранитоиды), на горе 
Лихта (гранитоиды, гранодиорит-порфиры), в местности Баргана 
(калишпат-кварцевое габбро), в районах гор Жургия и Ахсирва (гра
нитоиды, калишпатовые кварцевые габбро-диабазы), в ущелье р. Ко
дори (диабазы и порфириты), в окрестностях горы Гораб (гранитоиды, 
калиш-патовое кварцевое габбро, секущие их аплиты и пегматиты), 
у сел Шопатквары (габброиды), в ущелье р. Зими (кварцевые моно
циты), в местности Даут (кварцевые монцониты), в области перевалов 
Кардивач (гранитоиды), Санчар, Адзапш и Аданге (гранитоиды), 
в ущельях рек Марух (гранитоиды), Чхалта (диабазы). 

Среди габбровых пород примечателен выход на левом берегу 
р. Западная Гумиста; габбро здесь образует пластовую интрузию мощ
ностью 25 м, расположенную в свите песчанистых сланцев. Порода 
центральной части тела крупнозернистая с порфировидной структурой. 
Основная масса состоит из мелких призмочек г>оговой обманки (cNg — 
= 18°), изредка из плагиоклаза ряда Лабрадора или битовнита, 
небольшого количества биотита, магнетита и призматического цоизита. 

Порфировые вкрапленники (поперечный разрез которых до 5 мм) 
представлены амфиболизированным авгитом (a/Vg = 48°, 2V = 46°) и 
изредка плагиоклазом. 

Порода периферийной части интрузии мелкозернистая с порфиро
вой структурой; основная масса микрокристаллическая, состоит из 
роговой обманки и плагиоклаза. Порфировые вкрапленники представ
лены плагиоклазом ряда Лабрадора и идиоморфным, нацело перешед
шим в роговую обманку, пироксеном. Магнетит образован в результате 
амфиболизации моноклинного пироксена. 

Вблизи описанного выхода обнажается оливиновое габбро с содер
жанием оливина до 7%, моноклинного пироксена до 13%; роговая 
обманка не содержится. 

Кварцевые монцониты являются продуктами частичной гранитиза
ции габбро и диабазов. Они встречаются в гранитных массивах в виде 
небольших участков или же на их периферии и также представляют 
собой независимые тела. 

Большой выход гранитоидов наблюдается в ущелье р. Келаеури. 
Структура породы гипидиоморфная; составляющие минералы — кварц, 
анортоклаз, плагиоклаз, биотит, роговая обманка и акцессории — апа
тит, рудный минерал, циркон, рутил и ортит; вторичные минералы — 
кальцит, хлорит, эпидот-цоизит, магнетит, серицит, пелитовое вещество. 

Вмещающими породами интрузии являются песчаники лейаса, 
сланцы и байосская порфиритовая свита, преобразованные в роговики. 
Порода состоит из кварца, плагиоклаза, биотита, пирита и апатита. 
В некоторых шлифах встречается серицит. В отдалении от контакта 
количество новообразованных минералов уменьшается. В приконтакто-
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вой полосе роговики инъецированы гранитным материалом мощностью 
до 1 м. Здесь порода сильно обогащена пиритом, выделенным в трещи
нах и иногда образующим значительные массы. 

В гранитоидах часто встречаются различных размеров ксенолиты, 
количество которых иногда настолько возрастает, что лейкократовый 
материал выполняет роль цемента. Такая картина наблюдается в ущелье 
р. Нижний Схапач, где ксенолиты представлены кварцевыми монцони-
тами. Наименее преобразованные ксенолиты представлены габбро-пор-
фиритами, туфами, песчаниками и аргиллитами. 

Интрузии во многих местах секутся жилами аплитов и пегматитов 
мощностью 10—20 см. Изредка мощность их достигает 3—4 м, еще 
реже 20—25 м, что наблюдается на горе Большой Схапач. 

В Верхней Сванетии юрские интрузии пользуются широким распро
странением, причем известны как кислые, так и основные разности. 
Одна из наиболее крупных интрузий расположена в ущелье р. Ингури, 
у сел. Джарквали; мощность ее до 100 м. Вмещающими породами 
являются лейасовые песчаники и сланцы. Породами интрузии являются 
плагиоклазовые порфириты, габбро-диабазы и плагиоклазовые пиро-
ксениты. Под воздействием кислых инъекций габбровые породы обо
гащаются лейкократовыми компонентами и преобразовываются в квар
цевые диориты. На периферии Джарквальской интрузии встречаются 
порфириты, альбитизированные кварцевые порфириты и др. Последние 
образуются в результате окварцевания и альбитизации плагиоклазо-
вых порфиритов. 

Часть габбро-диабазов кварцево-калишпатовая, что подтверждает 
их образование в результате привноса кремния и калия. Процессы 
альбитизации также указывают на привнос натрия. 

Эцерская гранитоидная интрузия, выход которой наблюдается 
у сел. Эцери, в ущелье р. Долрачала, Приурочена к габбро-диабазовым 
породам, очевидно, среднеюрского возраста. Интрузия расположена 
как в сланцах лейаса, так и в габбро-диабазах. В результате интенсив
ных лейкократовых инъекций происходит преобразование габбро-диа
базов, а также и сланцев (Заридзе, Чичинадзе, 1940). 

Диабазы обычно среднезернистые темно-серые с офитовой структу
рой; состоят из плагиоклаза, моноклинного пироксена, волокнистой и 
компактной роговой обманки, образованной за счет пироксена, неболь
шого количества цоизита и акцессориев — апатита и рудного минерала. 

Габбро являются темно-серыми тонкозернистыми, изредка грубо
зернистыми породами; иногда наблюдаются порфировые вкрапленники 
плагиоклаза. Часто они инъецированы лейкократовым материалом. 
Структура панидиоморфная, участками офитовая. Порода состоит из 
соссюритизированного, пренитизированного, серицитизированного пла
гиоклаза, моноклинного пироксена — титан-авгита, роговой обманки, 
хлорита, пренита, цоизита, ильменита и небольшого количества инъеци
рованного кварца. 

Под воздействием лейкократовых инъекций габбро-диабазы преоб
разовались в кварцевые диориты. В отдельных случаях количество 
калишпата в породе возрастает и образуются кварцевые монцониты, 
кварцевые сиенит-диориты, кварцевые сиениты и гранитоиды. 

Гранитоиды среднезернистые, светло-серые или почти белые; 
структура гипидиоморфная и микрогранофировая. Состоят они из 
кварца, калишпата, плагиоклаза, биотита, иногда роговой обманки, хло
рита и акцессориев — рудного минерала, апатита и сфена. Привнесен
ный характер кварца и калишпата наблюдается в шлифе. 

В Нижней Сванетии основные и кислые породы встречаются в лейа
совых осадках в виде дайковых тел. Первые представлены авгитовыми,. 
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роговообманковыми и плагиоклазовыми порфиритами и диабазами, 
вторые — кварцевыми порфиритами и кварцевыми альбитофирами (За
ридзе, 1941, 1947; Заридзе, Татришвили, 1947, 1949, 1950). 

Простирание даек обычно'совпадает со слоистостью вмещающих 
v пород. Мощность их колеблется от 5—10 до 40—50 м. 

Мощность дайки, обнажающейся у сел. Бабили, около 200 м, длина 
примерно 3,5 км. Кислые породы представлены лейкократовыми инъек
циями, местами содержащими мелкие кристаллы галенита, халько-

. пирита и пирита. Дайка диабаза сел. Бабили сечется многочисленными 
кварцево-полевошпатовыми, а также кварцевыми жилами. Под воздей
ствием инъекций, диабаз сильно преобразован, изменены также вме
щающие лейасовые глинистые сланцы — образованы серицитовые 
сланцы. В некоторых метасоматизированных полосах диабазового тела 
образованы кварцевые альбитофиры (Заридзе, 1941). 

В Верхней Раче известны как мезозойские, так и, возможно, кайно
зойские интрузии, петрографическая характеристика которых дана 
в трудах Н. Ф. Татришвили (1940, 1941, 1948). Все они расположены 
в свите лейасовых глинистых сланцев, а частично в породах домезозой-
ского кристаллического субстрата. Представлены они диабазами и, 
кроме тогб, верхнемеловыми — третичными (?) альбитофирами и даци-
тами. 

Среди диабазов Верхней Рачи наблюдаются альбитовые, хлорито
вые и порфировидные разности. Альбитовые и альбитизированные диа
базы встречаются на горе Домба и в верховьях рек Кваишура и Хвар-
гула. Диабазы р. Кваишура изменены в различной степени. Наряду 
с более свежими диабазами встречаются и такие, в которых пироксен 
нацело замещен кальцитом. В ряде пород процесс изменения касается 
только плагиоклаза. 

В Казбекском районе и в Осетии большим распространением поль
зуются жильные породы: авгитовые, роговообманковые и плагиоклазо-
вые порфириты, диабазы, альбит-калишпатовые диабазы, габбро и др. 
В подчиненном количестве встречаются кварцевые диориты и дациты 
(Дзоценидзе, 1948). 

Основные породы, очевидно, являются нижне-среднеюрскими. Раз
личие пород объясняется условиями их возникновения и дальнейшим 
преобразованием. 

В ущельях рек Пшавской и Хевсурской Арагви встречаются 
в основном диабазы. Сюда относятся диабазы правого и левого 
склонов Хевсурской Арагви и сел. Матура, подвергшиеся пренити-
зации, соссюритизации и пелитизации. Из кислых пород встречаются 
дациты. 

Грузинская глыба 

На Грузинской глыбе юрские интрузии приурочены к ее централь
ной — Дзирульской зоне, где так называемая Хевская интрузия обна
жается в окрестностях селений Хеви, Ципа и Пона (Заридзе, 1938, 1944, 
1947). Площадь ее примерно 60 км2, форма залегания куполообразная; 
наблюдается погружение поверхности купола на восток и запад, 
а также на север и юг. 

Вмещающие породы — байосская вулканогенно-осадочная свита, 
представленная неслоистыми порфиритами континентального характера, 
кварц-порфиритами (сел. Голатубани) и брекчиями, а также палеозой
ские гранитоиды Дзирульского массива претерпели изменения. Вблизи 
контакта молодые гранитоиды в большом количестве содержат ксено-
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литы с угловатыми формами, размеры которых порядка нескольких 
сантиметров, но иногда достигают нескольких метров. 

Типичной породой Хевской интрузии является светлый гранитоид 
с гипидиоморфной структурой, на периферии интрузивного тела 
в полосе контакта с байосской свитой переходящий в основную разно
видность темного цвета. Последняя характеризуется порфировидной и 
монцонитовой структурами. 

Образование основных разновидностей, среди которых можно выде
лить кварцевые диориты, раньше объяснялось явлениями ассимиляции 
и контаминации вмещающих пород (Заридзе, 1938). В настоящее 
время мы их считаем продуктами определенной ступени метасоматиче
ской гранитизации вмещающих их основных пород. 

Изучение химического состава нормальных и гранитизированных 
порфиритов показывает, что по мере привноса в породу S1O2, N a 2 0 , К 2 О 
соответственно уменьшается процентное содержание А1 20з, РегОз, MgO, 
CaQ. Нужно думать, что большая часть S i 0 2 расходовалась на образо
вание кварца, а меньшая, вместе с ЫагО, — на превращение основного 
плагиоклаза в олигоклаз, наряду с кварцем, входящим в основную 
массу породы. Привнесенный К2О вместе с частью N a 2 0 расходовался 
на образование биотита и анортоклаза. 

Хевская интрузия сечется жилами аляскита и кварца мощностью 
10—20 см, а также меланократовыми породами — базальтами, диаба-. 
зами и порфиритами. Образование интрузии происходило в промежутке 
между постбайосским и донижнемеловым временем, так как она рас
положена в породах байосской вулканогенно-осадочной свиты и тран
сгрессивно перекрывается нижним мелом, иногда начинающимся 
базальным конгломератом. Формирование Хевской интрузии мы связы
ваем с батской тектонической фазой. 

Аналогичная интрузия, обнаруженная Н. Ф. Татришвили, обна
жается вблизи сел. Чалвани в древних гранитоидах Дзирульского мас
сива (Смирнов, Казахашвили, Татришвили, 1937). 

Большая часть перечисленных юрских интрузий расположена среди 
лейасовых и байосских осадков, представленных как основными, так и 
кислыми породами. Среди основных пород встречаются нормальные 
габбро, а также сравнительно более основные габбро, в частности их 
оливиновые разности. Кроме того, имеются и такие, которые содержат 
до 75% пироксена и за его счет образованную роговую обманку, на 
основании чего их можно назвать плагиоклазовыми пироксенитами 
(р. Западная Гумиста и сел. Джарквали) . Среди основных пород 
наблюдаются дайки различной мощности диабазов, порфиритов и пере
ходных между ними пород. Большая часть этих пород образована 
во время среднеюрской основной магматической активности. 

Основные интрузии и вмещающие их породы в ряде мест в той или 
иной мере подвержены инъекционному метаморфизму, под влиянием 
которого образуются различные контактовые породы. В результате 
сильного преобразования возникают кварцевые монцониты, гранитоиды 
и другие породы. 

Контактноизмененные вмещающие породы встречаются также 
в виде включений (ксенолитов) среди гранитоидов. 

В контактолитах на основании реликтовой структуры удается уста
новить исходные породы: габбро, диабазы, порфириты, туфы и, кроме 
того, песчаники и аргиллиты. 

В состав преобразованных основных магматических пород входят 
кварц, анортоклаз, кислый плагиоклаз, мелкоагрегатный биотит, хло
рит и рудный минерал. Все они образованы в результате инъекций 
кремниевых, натриевых и калиевых растворов. При более сильном 
24 Грузинская ССР 

http://jurassic.ru/



370 ИНТРУЗИВНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

инъекционном метаморфизме образовываются кварцевые монцониты, 
в которых иногда различается реликтовая структура; следующими про
дуктами преобразования являются гранитоиды. 

Отмеченный процесс постепенного преобразования хорошо наблю
дается в Келасурском массиве, а также в других интрузиях Абхазии. 
Определенная стадия гранитизации видна в Верхней Сванетии, в инт
рузии сел. Джарквали, а также в Эцерской, Хевской и других интру
зиях. 

Раньше на Кавказе выделялись только лишь палеозойские и тре
тичные кислые интрузии, названные Д. С. Белянкиным неогранитами 
или неоинтрузиями. В дальнейшем Д. С. Белянкиным, В. П. Петровым и 
В. П. Еремеевым (1940) в Абхазии был обнаружен ряд гранитоидных 
интрузий, секущих байосскую свиту и трансгрессивно перекрытых мело
выми отложениями, на основании чего их возраст определялся как 
верхнеюрский (андийский). 

На юго-восточной периферии Дзирульского массива была обнару
жена молодая интрузия (Смирнов, Заридзе, 1936), впоследствии изучен
ная Г. М. Заридзе (1938). Эта интрузия расположена в континенталь
ной части байосской вулканогенно-осадочной свиты и трансгрессивно 
перекрывается нижним мелом. С северо-востока интрузия граничит 
с палеозойскими гранитоидами. 

Г. М. Заридзе отметил, что образование интрузии можно увязать 
с докелловейской (батской) фазой складчатости, под воздействием 
которой смялась в складки байосская геосинклиналь и в то же время 
образовалась батская регрессивная угленосная свита. Об этом свиде
тельствуют сравнительно абиссальный характер интрузии и ее сильная 
домеловая эрозия. Это предположение впоследствии было подтвер
ждено наблюдениями Г. Р. Чхотуа на примере аналогичных интрузий 
Абхазии. По его данным, абхазские интрузии секут байос и трансгрес
сивно перекрываются не только нижним мелом, но также верхней юрой. 
В кимериджской пестроцветной свите им была обнаружена галька 
интрузивных пород. 

Таким образом, имеется основание вышеописанные кварцевые мон
цониты, кварцевые сиенит-диориты, гранитоиды и другие породы 
отнести к батскому'возрасту. 

Абсолютный возраст Келасурской батской интрузии, определенный 
кали-аргоновым методом с помощью биотита, равняется 157 млн. лет. 

Артвинско-Болнисская глыба 

Впервые в 1935 г. П. Д . Гамкрелидзе и В. Я. Эдилашвили в пре
делах Локского массива были обнаружены молодые гранитоидные 
интрузии. Породы этих интрузий, встречающиеся в ущельях рек Локи, 
Джандари и Поладаури. были описаны как аплитовидные и мусковито
вые граниты. Позднее В. Я- Эдилашвили (1938) на основании прове
денных съемочных работ писал, что молодые гранитоиды сменяют более 
древние гранитоиды и макроскопически трудно от них отличимы. На 
геологической карте, составленной автором, нанесены молодые грани
тоиды, развитые по обоим склонам ущелья р. Джандари, начиная от 
сел. Джандари до ее притока — р. Пиназаури. П. Д. Гамкрелидзе и 
В. Я- Эдилашвили в 1940 г. отмечают, что по составу гранитоидные 
неоинтрузии сходны с древними гранитоидами, из-за чего и .не были 
замечены прежними исследователями. Относительно возраста неоинтру
зий они указывают, что последние секут лейасовые слюдистые сланцы 
и песчаники, а также вулканогенно-осадочную свиту байоса. 
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В 1941 г. Т. Г. Казахашвили относительно возраста гранитоидов 
ущелья р. Дамблуд отмечала, что последние в северной части пере
крываются нижнелейасовыми конгломератами и песчаниками, под кото
рыми кое-где обнажаются гранитоиды. Вопрос о взаимоотношении 
гранитоидов и лейасовых отложений ею окончательно не решается, 
однако отмечается, что небольшие жилы, секущие лейасовые породы 
представляют собой не гранитоиды, как считают некоторые исследова
тели, а являются кварц-порфирами и гранит-порфирами. 

В 1942 г. П. Д. Гамкрелидзе пишет, что молодые гранитоиды 
в ущельях рек Локи и Дамблуд секут юрские отложения и вызывают 
гидротермальный метаморфизм лейасовых и байосских осадков. Обра
зование локских молодых гранитов автор связывает с предкелловей-
ской, орофазой. * 

Поданным Г. М. Заридзе и Н. Ф. Татришвили (1945), гранитоиды 
ущелья р. Дамблуд по аналогии с другими гранитоидами Локского 
массива секутся жилами диабаз-порфиритов, что характерно для древ
них гранитоидов. В ущелье р. Дамблуд; в- районе распространения 
среднеюрской вулканогенно-осадочной свиты, был обнаружен неболь
шой выход серой средне- и тонкозернистой интрузивной породы квар-
цево-диоритового состава. Структура породы гипидиоморфная; со
стоит из кварца, плагиоклаза, роговой обманки (иногда волокни
стой), изредка биотита и акцессориев—апатита, рудного минерала 
и вторичных минералов — серицита, хлорита, пелитового вещества 
и эпидота. 

Наиболее крупные выходы молодых гранитоидных интрузий наблю
даются в районах р. Поладаури и сел. Бардадзори. Поладаурская гра-
нитоидная интрузия обнажается в ущелье р. Поладаури, у моста Та
мары, в ядре антиклинальной складки, сложенной лейасовыми, байос-
скими и сеноманскими осадками (Джавахишвили, 1958). Здесь наблю
дается интенсивная гранитизация лейасовых осадков. Микроскопиче
ское исследование пород выявило различную степень преобразования 
кварцевых песчаников и постепенный их переход в гранитоиды.-

В ущельях рек Баритис-хеви и Гюльмагомет наблюдается инъеци
рование гранитоидами верхнего горизонта лейаса. В ущелье р. Ахсу 
заметно инъецирование байосской вулканогенно-осадочной свиты, 
а в верховьях той же реки инъецированы древние гранитоиды, в при-
контактовой полосе обогащенные серицитом; кроме того, они оквар-
цованы и в небольшой степени калишпатизированы. В ущелье р. Ба
ритис-хеви жилы барита приурочены именно к контактноизмененным 
породам (роговикам). В баритовых и кварцевых жилах наблюдается 
сульфидная минерализация. Байосские породы также сильно изменены 
в контакте с молодой интрузией; в частности, они обогащаются квар
цем. Наблюдается также образование эпидота и цоизита. 

Относительно возраста Поладаурской интрузии имеются различ
ные мнения. Одни считают ее батской, а другие — меловой или эоце-
новой. 

Поладаурская интрузия инъецирует лейасовые байосские осадки, 
следовательно, она должна быть моложе байосских пород. 

Верхнеюрских и нижнемеловых отложений в районе не наблю
дается. На северной периферии встречаются сеноманские осадки, рас
положенные вблизи от интрузии и иногда соприкасающиеся с ней, 
однако никаких признаков пересечения их гранитоидами или же- кон
тактного воздействия на них последних не наблюдается. Кроме того, 
на разных уровнях верхнемеловой вулканогенно-осадочной свиты 
встречается галька пород, аналогичных поладаурским гранитоидам. 

24* 
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Таким образом, время образования интрузии байос—сеноман. 
Ш. И . Джавахишвили (1958) поладаурскую интрузию также считает 
батской. 

Среди поладаурских гранитоидов выделяются крупно- и среднезер-
нистые гранитоиды, развитые в основном в восточной части интрузии, 
в ущелье р. Баритис-хеви, а также тонкозернистые микропегматитовые 
аплитовидные гранитоиды, встречающиеся в западной части интрузии, 
в ущелье р. Ахсу. В состав поладаурских гранитоидов входят кварц, 
ортоклаз, плагиоклаз (альбит, альбит-олигоклаз), мусковит, биотит, 
акцессории — циркон, апатит, рудный минерал, изредка сфен и вторич
ные минералы — хлорит, серицит, карбонат, группа эпидота и пелито-
вое вещество. 

Бардадзорская интрузия, известная также под названием Бануш-
чайской, расположена на границе между Грузией и Арменией. Она 
внедрена в наиболее древние породы района — байосскую вулканоген-
но-осадочную свиту, состоящую из альбитовых и андезин-лабрадоровых 
порфиритов, их туфов и туфобрекчий, а также туфопесчаников. Указан
ная свита трансгрессивно перекрывается сеноманскими отложениями. 
В южной части района, в окрестностях вершины Ляльвар, байос сме
няется среднеэоценовой вулканогенно-осадочной свитой, начинающейся 
базальным конгломератом, который сменяется линзами зеленовато-
серых нуммулитовых известняков, тонкослоистыми туфогенными песча
никами и грубослоистыми туфобрекчиями. 

Интрузия состоит из кварцевых диоритов, банатитов и гранитов. 
Это преимущественно тонкокристаллические, изредка среднекристалли-
ческие, мясо-краснвю, иногда серовато-мясо-красные породы. Струк
тура гипидиоморфная или порфировидная. Различаются биотитовые и 
бесслюдяные гранитоиды, в состав которых входят кварц, плагиоклаз, 
калишпат, а в биотитовые разности — биотит. Из акцессориев наблю
даются циркон, апатит, магнетит и сфен (редко). Вторичные минералы 
представлены хлоритом, кальцитом, серицитом, эпидот-цоизитом, лимо
нитом и пелитовым веществом. В некоторых шлифах заметно образова
ние калишпата за счет плагиоклаза под воздействием калиметасома-
тоза. В кварцевых диоритах калишпат встречается в небольшом коли
честве, образуя тонкую каемку вокруг плагиоклаза. 

В ущельях рек Бануш и Бардадзор замечается окварцевание вме
щающих интрузию байосских вулканогенно-осадочных пород, причем 
интенсивность процесса возрастает в направлении к центру. Наблю
дается следующая последовательность пород: окварцованные диорит-
порфириты, кварцевые диориты, б а н а т т ы и граниты. 

По наблюдениям Р. Макашвили, m роды Бардадзорской интрузии 
образовались путем метасоматического преобразования (окварцевание, 
натриевый и калиевый метасоматоз) вмещающей их вулканогенно-оса
дочной свиты байоса. Вблизи сел. Опрети, вдоль шоссе, в базальных 
конгломератах сеномана, а также недалеко от сел. Садахло в извест
няках автором была обнаружена галька бардадзорских гранитоидов, 
на основании чего возраст Бардадзорской интрузии определяется как 
байос — сеноман. По данным Г. М. Заридзе, формирование интрузий, 
приуроченных к байосским породам, в указанном возрастном проме
жутке приходится на батское время. 

В геологическом строении части Артвинско-Болнисской глыбы зна
чительное место занимает верхнемеловая вулканогенно-осадочная 
свита. Секущие эту свиту тела, являющиеся преимущественно подводя
щими каналами верхнемелового вулканизма, представлены диабаз-пор-
фиритами, кварцевыми порфиритами и кварцевыми альбитофирами. 
Среди секущих тел встречаются также дациты. Выходы диабаз-порфи-
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ритов, порфиритов и кварцевых порфиритов (дайки и штоки) встре
чаются в окрестностях селений Диди-Дарбази, Укангори, Поладаури, 
Самцвериси и на периферии Храмского массива. 

Макроскопически это темные или зеленовато-серые породы с пор
фировой структурой. Фенокристаллы представлены плагиоклазом (анде
зин, Лабрадор), моноклинным пироксеном (авгит) и изредка кварцем. 
Основная масса макрокристаллическая или диабазовая; состоит из 
лейст плагиоклаза, пространство между которыми заполнено пироксе
ном, хлоритом, кварцем и рудным минералом. Из акцессориев представ
лены магнетит и апатит. 

Рассматриваемые породы значительно изменены под воздействием 
более поздних процессов, в результате чего образуются хлорит, биотит, 
кальцит, минералы группы эпидота, кварц, рудный минерал и др. 
В связи с окварцеванием (кремниевый метасоматоз) в основной массе 
порфиритов возникают микропегматитовые участки и зерна кварца, 
а в результате альбитизации (натриевый метасоматоз) за счет более 
основного плагиоклаза образовывается альбит. 

На некоторых участках довольно крупной лок-дамблудской порфи
ритовой дайки (1,5 км) отмечаются процессы окварцевания и альбити
зации, приводящие к преобразованию порфиритов в кварцевые порфи
риты и кварцевые альбитофиры. 

Указанная дайка на водоразделе рек Локи и Дамблуд сечется 
жилой кварцевого альбитофира. Кварцево-альбитофировая дайка, обна
женная у сел. Сарачло, сечется диабаз-порфиритом. Надо полагать, что 
основные магматические породы, секущие некоторые кварцевые альби
тофиры, являются более молодыми образованиями. Возможно, что они 
приурочены к эоценовой магматической активности. 

В верхнемеловой вулканогенно-осадочной свите кварцевые альби
тофиры пользуются широким распространением. Среди них разли
чаются две разности. В первой невооруженным глазом можно наблю
дать довольно крупные вкрапленники кварца, во второй кварц виден 
только в шлифах. Породы характеризуются - столбчатой отдельностью. 
Дайки кварцевых альбитофиров первой разности характеризуются 
крутым падением. Замечено, что простирание их колеблется в северо
восточных румбах (между 30 и 60°), а простирание вторых большей 
частью широтное. Тела кварцевых альбитофиров обычно друг друга не 
пересекают, за исключением района сел. Поладаури, у крепости Бер-
дики и севернее сел. Пахрало (вершина Хачокая), где дайки кварце
вых альбитофиров первой разности секут тела второй разности. Сход
ство составов дает возможность предполагать, что кварцевые альбито
фиры являются продуктами верхнемелового вулканизма, с той разни : 

цей, что породы второй разности несколько древнее. 
Кварцевые альбитофиры — серые, иногда желтоватые и розоватые 

породы с порфировой структурой; порфировые вкрапленники представ
лены кварцем, кислым плагиоклазом и реже хлоритизированным тем
ным силикатом. Основная масса в основном кварцево-плагиоклазовая, 
микрокристаллическая и сферолитовая, иногда присутствует кислое 
стекло. Из акцессориев встречаются апатит, циркон и рудный минерал. 

В окрестностях селений Пахрало и Мошевани в верхней части 
верхнемеловой вулканогенно-осадочной свиты встречаются кварцево-
биотитовые альбитофиры, с довольно крупными выделениями биотита. 
Очевидно, последние представляют собой наиболее поздние продукты 
верхнемелового вулканизма. 

Дайки и куполообразные тела дацитов обнажаются в окрестностях 
селений Даба-Болниси, Тетри-Цкаро, Самцвериси, Болниси, Баличи и 
Самшвилде. 
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Дациты — светло-серые породы. Структура их порфировая с микро-
гранулитовой основной массой, состоящей из кварца и плагиоклаза. 
Порфировые вкрапленники представлены плагиоклазом (андезин), 
роговой обманкой, биотитом и малым количеством кварца. Из акцес
сориев встречаются апатит, циркон и рудный минерал. В зависимости 
от преобладания того или иного минерала среди дацитов выделяются 
роговообманковые и роговообманково-биотитовые разности. 

Прямых геологических данных для установления возраста дацитов 
пока нет, известно лишь, что они, аналогично другим телам, секут верх
немеловые образования, благодаря чему мы считаем их верхнемело
выми. 

Ш. А. Адамия и О. 3. Дудаури синхронизируют указанные дациты 
с палеоцен-нижнеэоценовыми дацитовыми лавами рек Храмй, Алгети, 
основываясь на сходстве этих пород. 

КАЙНОЗОЙСКИЕ ИНТРУЗИИ 

Грузинская глыба 

Кутаисская подзона 1 

Сведения о жильных породах Кутаисского района впервые встре
чаются в 1873 г. в работах Симоновича и Бацевича. В опубликованной 
спустя два года работе этих авторов, при участии Сорокина, упомянуты 
тешениты и отмечается, что они расположены в сланцах лейаса. 

Из исследований XIX в. полевые наблюдения над тешенитами и 
их коллекционирование производил Э. Фавр. Микроскопическое описа
ние собранных им образцов провели Чермак и частично Рорбах. 

Из работ XIX в. нужно отметить геологический очерк Г. М. Смир
нова, в котором автор описывает тешенит сел. Никорцминда и назы
вает его диабазом. А. И. Джанелидзе в связи с геологическим описа
нием окрестностей сел. Никорцминда дает характеристику описанных 
Г. М. Смирновым пород, секущих верхний мел, в центральной части 
названных диабазами, а на периферии определенных как базальт. 

Б. Ф. Мефферт относил тешениты Западной Грузии к предтитон-
скому времени, но не отрицал возможности и более позднего их обра
зования. 

Жильная порода вблизи сел. Баноджа, известная как базальт, 
была описана Н. И. Вачнадзе и В. Табагари как авгитовый тешенит. 
В статье Д. С. Белянкина, В. П. Петрова (1940) и Н. И. Схиртладзе 
(1942, 1943) приведена подробная петрографическая характеристика 
тешенитов. По данным последнего автора, пластовая интрузия теше-
нитов обнажается в окрестностях селений Курсеби и Набослеви, 
в северном крыле синклинальной складки, образованной батскими 
сланцами. Видимая мощность интрузии примерно 100 м, состав ее 
меняется от севера к периферии. 

Авгитовый тешенит из центральной части интрузии является светло
серой, иногда темно-серой плотной крупнозернистой породой, окраска 
которой обусловлена более поздними процессами — цеолитизацией и 
хлоритизацией. 

Структура породы диабазовая. Состоит из сильно пелитизирован-
ного плагиоклаза (№ 53—60), анортоклаза (—2V=59°), образующего 
узкую каемку вокруг плагиоклаза, анальцима (занимающего вместе 
с пренитом пространство между полевым шпатом), роговой обманки 
(баркевикит), моноклинного пироксена (титан-авгита), оливина (мало), 
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биотита (мало), хлорита, томсонита, натролита, апатита и рудного 
минерала. 

На периферии интрузии породы как в подошве, так и в кровле 
имеют тонкозернистый мёланократовый облик. С появлением баркеви-
кита возрастает количество биотита и анортоклаза. От периферии 
к центру содержание баркевикита растет, в центре же он уступает 
место титан-авгиту. Здесь возрастает количество хлорита и цеолитов. 

В окрестностях г. Кутаиси распространены дайковые породы: рав-
номернозернистые диориты, богатые шлирами и крупными кристаллами 
роговой обманки, диорит-порфириты и диорит-порфириты с игольча
тыми кристаллами роговой обманки. Детально описание их дано 
Г. С. Дзоценидзе (1948). А. И. Джанелидзе (1941) отметил, что эти 
породы расположены между осадками батской угленосной и верхне
юрской пестроцветной свит, секут мелафиры пестроцветной свиты, 
а в окрестностях сел. Годогани секут нижненеокомские известняки. 

Г. С. Дзоценидзе дополнительно отмечает пластовую жилу диорита 
между пестроцветной свитой и нижненеокомскими кварцевыми песча
никами, на основании чего считает возраст интрузии моложе нижнего 
мела. С целью дальнейшего уточнения возраста диоритов автор при
водит предположение Н, И. Схиртладзе, приурочивающего образование 
тешенитов и мончикит-камптонитов к предмэотийской (аттической) фазе 
складчатости. Так как диориты содержат ксенолит камптонита и 
секутся жилой мончикита, возраст их автор считает промежуточным 
между возрастом указанных пород. 

Складчатая система Южного склона Большого Кавказа 

Ущелье р. Иори. Интрузия тешенита находится в ущелье р. Иори, 
примерно в 1 км от сел. Мажалоани и расположена среди пород ана-
нурского горизонта, выше переходящих в туронские известняки. 
С ананурским горизонтом связаны вулканические проявления. 

По данным А. П. Герасимова, в нижней контактовой части порода 
интрузии плотная, базальтовидная, в отдалении от контакта величина 
минералов постепенно возрастает, в результате чего породу нельзя 
отнести к базальту. Здесь возникают иголочки роговой обманки чер
ного цвета, заполняющие центральную часть интрузии. Около верхнего 
контакта величина зерен уменьшается, но верхний контакт непосред
ственно не наблюдается. Видимая мощность' интрузии 53 м. Порода 
в некоторых случаях проявляет сферическую отдельность. 

В направлении сужения синклинали пластовая интрузия протяги
вается без изменения мощности (с правого берега р. Иори на! ее левый 
берег). В восточном нарравлении интрузия не прослеживается. 
В южном крыле синклинали она приурочена к кремнистым породам. 
Верхний контакт хорошо наблюдается на склоне, вдоль дороги. 

Среди тешенитов р. Иори различается несколько разновидностей. 
Количество темных силикатов (баркевикита, обыкновенной роговой 
обманки, титан-авгита, биотита) в центральной части пород интрузии 
составляет 24%, в крайней нижней части — 32%. По мнению А.П.Ге
расимова, это указывает на гравитационную дифференциацию магмы. 

Если к сумме темных силикатов центральной части (24%) приба
вим хлорит (14%), образованный за счет последних, получим цифру 
38%. Для нижней части пород соответственно имеем 3 2 % + 8 % = 4 0 % . 
Таким образом, для обеих зон количество темных силикатов почти 
равное. 

Закономерного изменения кислотности плагиоклаза в породах раз
личных зон не наблюдается. Кроме того, при гравитационной диффе-
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ренциации количество плагиоклаза в верхней части интрузии должно 
превышать количество нижней, а по данным А. П. Герасимова, они оди
наковы. 

В удельном весе также не наблюдается различия. В самой верхней 
части интрузии удельный вес 2,610, затем несколько уменьшается до 
2,604, потом возрастает до 2,760 и затем опять падает до 2,758, под 
конец он резко возрастает до 2,820. 

Химический анализ пород указывает на большую кислотность 
пород центральной части интрузии в сравнении с нижней. 

Изменения в химическом составе и удельном весе описанных по
род — результат последующих процессов. 

А. П. Герасимов отмечает, что анальцим тешенитов р. Иори, так 
же как и анальцим других соответствующих пород, может образо
вываться как в поверхностных зонах земной коры без участия пост
магматических процессов, так и в условиях высокой температуры и дав
ления. 

Г. М. Заридзе и Н. Ф. Татришвили (1959) полагают, что хлорит, 
анальцим, натролит и роговая обманка представляют собой вторичные 
минералы, образованные в определенной последовательности под воз
действием высокотемпературных растворов и газов соответствующего 

. состава; отмеченное растворы устремляются к уже сформированной 
верхней части интрузии; здесь их воздействие интенсивнее, чем в ниж
ней части, в результате чего плагиоклаз в верхней части частично 
альбитизирован. 

Спорным является вопрос возраста тешенитов Кутаисского района 
и ущелья р. Иори. И. Г. Кузнецов и Н. И. Схиртладзе (1943) эти теше
ниты считают третичными. 

Исходя из того, что основные жильные породы обычно являются 
подводящими корнями соответствующих эффузивов, а тешениты 
Кутаисского района по своему составу напоминают туронские анальци-
мовые базальты и трахибазальты (вулканогенно-осадочная свита 
мтавари), Г. С. Дзоценидзе и Г. М. Заридзе отмечали, что тешениты 
являются корнями туронского вулканизма. К этому же времени относи
лись тешениты р. Иори (Заридзе, 1947; Заридзе, Татришвили, 1947). 
В настоящее время мы полагаем, что эти тешениты являются корнями 
неогеновых анальцимовых базальтов, распространенных в Кутаисском 
районе. 

Что касается тешенитов, встречающихся у сел. Патара-Они (секут 
олигоцен) и у селений Чквиши и Кведа-Шавра (секут караган), мы 
их считаем корнями анальцимового базальтового покрова сел. Нама-
неви, перекрывающего чокрак, караган и сармат. 

Абсолютный возраст тешенита, определенный кали-аргоновым мето
дом, равняется 41 млн. лет. 

Сванетия. Одной из наиболее интересных интрузий Южного 
склона Большого Кавказа является дацитовая интрузия горы Цурун-
гал, обнажающаяся у вершины Цурунгал (Нижняя Сванетия). 

Интрузия горы Цурунгал интересна тем, что она является наибо
лее молодой среди интрузий Большого Кавказа. Подобно интрузии 
горы Кароби (Верхняя Рача) , она образована после надвига кристал
лического субстрата на сланцы лейаса. 

В интрузиве горы Цурунгал различаются две стадии. К ранней 
принадлежат темные дациты, инъецированные светлыми дацитами 
поздней стадии. В последних наблюдаются ксенолиты темных дацитов. 

Под воздействием гранитизирующих инъекций глинистые сланцы 
лейаса с прослоями песчаников и дайками основных магматических 
пород испытывают интенсивное ороговикование. 
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Дацитовый массив, его контактные породы и лейасовые сланцы 
секутся кварцевыми, кварцево-турмалиновыми и рудными жилами 
различной мощности и направления. 

Дациты горы Цурунгал — светло-серые и розовато-серые породы 
с порфировой структурой. Основная масса полнокристаллическая, 
в состав ее входят в большом количестве призматический, сдвойнико-
ванный, слегка серицитизированный плагиоклаз альбит-олигоклазо-
вого ряда, меньшее количество кварца, незначительное количество 
калишпата и мусковита, частично хлоритизированный темно-коричне
вый биотит, довольно крупные чешуйки которого образуют скопления, 
апатит и рудный минерал. Вкрапленники представлены почти совсем 
свежим, лишь слегка серицитизированный и полисинтетически сдвойни-
кованным плагиоклазом ряда альбит-олигоклаза, иногда кварцем 
с округлыми очертаниями и призматическими чешуйками коричневого 
биотита с нормальным плеохроизмом. Встречаются разновидности 
с гранит-порфировой структурой. Вкрапленники представлены совер
шенно свежими темно-коричневыми, слегка хлоритизированными чешуй
ками биотита с нормальным плеохроизмом, содержащими включения 
сагенита, небольшим количеством кварца и свежим прозрачным кали-, 
шпатом. 

Вмещающие породы дацитовой интрузии преобразованы в рого
вики и пятнистые сланцы. 

Верхняя Рача. Здесь наряду с юрскими диабаз-порфиритами 
встречаются дайки дацитов и кварцевых альбитофиров (Татришвили, 
1941). Азимут простирания дайки каробского дацита СВ 45°, падение 
южное под углом 85°. По простиранию порода тянется на 120 м, сред
няя мощность ее 10 м. 

Основная масса дацитов состоит из изометрических зерен кварца, 
плагиоклаза, хлорита и акцессориев — апатита (короткие столбчатые 
кристаллы), циркона, пирита. Порфировые вкрапленники количест
венно преобладают над основной массой и представлены кварцем, пла
гиоклазом (№ 2—14) и псевдоморфозами хлорита по роговой обманке; 
встречаются останцы биотита. 

Кварцевые альбитофиры горы Рехеба представляют собой линзо
образную пластовую интрузию, залегающую в сланцах лейаса. Кварце
вые альбитофиры горы Хврелието образуют также линзовидную пла
стовую интрузию^ Дациты горы Кароби являются светло-серыми, 
изредка белыми, среднезернистыми породами, на светлом фоне кото
рых резко выделяются гексагональные кристаллы темно-бурого био
тита и блестящие зерна молибденита. Несмотря на сравнительно 
небольшую мощность даек, состав и структура их однородны во всех 
частях, однако несколько меняются размеры зерен основной массы. 

Структура дацитов порфировая. Основная масса состоит преиму
щественно из изометрических зерен кварца, плагиоклаза (№ 25—40), 
калишпата и биотита. Размеры минералов непостоянны; порфировые 
вкрапленники — кварц (образует скопления различной формы — жил-
кообразные, червеобразные и др.) , плагиоклаз и биотит. Из акцессо
риев встречаются апатит, циркон и рудный минерал. 

Дациты местами окварцованы, причем с окварцеванием связаны 
чешуйки молибденита. 

У ледника Киртышо (северный склон горы Кароби) среди древних 
гранитоидов обнажается интрузия неправильной формы, вытянутая 
в широтном направлении. Дациты горы Киртышо непостоянны как по 
составу, так и по структуре. Центральная часть интрузии сложена 
крупнозернистым беловато-розовым дацитом. При удалении от центра 
порода становится более уплотненной и темной, что обусловлено боль-
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шим содержанием железо-магнезиальных минералов. В периферической 
части массива порфировая структура выражена резко. Кварц не при
сутствует ни в основной массе, ни в порфировых вкрапленниках. Калие
вый полевой шпат в большом количестве содержится в основной массе 
центральной части тела. Плагиоклаз сравнительно основной (№ 42—50). 

На водоразделе рек Сакауры и Лухуми среди пород песчаниково-
глинистой свиты лейаса обнажается дацитовое тело. Массив тянется 
на 2,5 км севернее горы Купрй. Обнажение прерывистое, местами задер
новано, в результате чего элементы залегания, форма и величина не 
устанавливаются. Порода мелкозернистая, светло-серая. В большом 
количестве содержатся чешуйки биотита. Структура порфировая; 
основная полнокристаллическая масса состоит из калишпата, кварца и 
мелких зерен биотита. Порфировые вкрапленники представлены зональ
ным плагиоклазом (от № 30—35 до ряда альбита), биотитом, единич
ными зернами бесцветного граната и акцессориями — апатитом и цир
коном. В результате распада биотита образуются магнетит и гидро
окислы железа. 

При определении геологического возраста этих интрузий исходят 
из пересечения породами Каробской интрузии зоны надвига древнего 
субстрата Большого Кавказа на юрские сланцы, возраст которого счи
тают третичным. 

По данным абсолютного возраста (48 млн. лет) интрузия горы 
Цурунгал относится к верхнему эоцену. 

Аджаро-Триалетская складчатая система 

Триалетский хребет. Интрузии Триалетского хребта образуют 
дайки и небольшие массивы основного состава в верхнемеловых и 
палеогеновых осадках. Изучением их занимались В. П. Еремеев, 
В. П. Петров (1940), Б. П. Беликов, С. С. Кузнецов (1934) и др. 

Близ сел. Гостибе на водоразделе рек Тедзами и Кавтуры обнажа
ется габбровая пластовая интрузия, протяженность которой по про
стиранию достигает нескольких километров; мощность 100—200 м. 
Интрузия сечет верхнемеловые и нижне- и среднеэоценовые осадки. 
Петрографический состав ее неоднородный — центральная полнокри
сталлическая часть представлена габбровой породой, в краевых частях 
наблюдаются порфириты и диабазы. 

В ущелье р. Банованис-хеви (правый приток р. Таны) обнажается 
несколько интрузивных тел. Песчаники в контакте с интрузией окварцо-
ваны. Непосредственно у контакта порода интрузии имеет порфировый 
облик, исчезающий при удалении от него на 1 ж В 3 л от контакта 
порода приобретает крупнозернистое строение. Здесь же имеется 
несколько тектонически разъединенных выходов одной и той же пла
стовой интрузии, краевая часть которой является порфировой. Вкрап
ленники представлены плагиоклазом, изредка моноклинным пироксе
ном. Основная масса плотная, состоит из плагиоклаза, ортоклаза, моно
клинного пироксена и биотита, кое-где наблюдаются участки бесцвет
ного стекла. Второстепенные минералы — апатит, гематит, хлорит. 

В 1 ж от контакта указанная порода полнокристаллически-порфи-
ровая. Она состоит из плагиоклаза, ортоклаза, биотита, моноклинного 

:пироксена и акцессориев — апатита, гематита, хлорита, образованного 
за счет биотита и пренита, в виде сферолитов заполняющего пустоты. 
Основная масса состоит из альбитизированного плагиоклаза, орто
клаза, моноклинного пироксена и изредка биотита. В удалении от кон
такта на несколько метров порода представляет собой калишпатовое 
габбро, состоящее из плагиоклаза, калишпата, моноклинного пирок-
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сена, биотита и акцессориев — апатита, магнетита, анальцима, запол
няющего пространство между полевым шпатом. 

Диабазы северной окраины сел. Атени образуют пластовую жилу 
мощностью 40 м. Интрузия залегает в верхнеэоценовых нуммулитовых 
песчаниках и глинистых сланцах, слегка ороговикованных и пиритизи-
рованных. 

Бесцветная масса диабаза характеризуется слабой поляризацией 
(п= 1,533); очевидно, она является альбитом. Здесь наблюдаются 
отдельные кристаллы альбита, а иногда и апатита, роговая обманка 
и гидроокислы железа. 

Габбро горы Квиран обнажается в верховьях р. Сатердзе, пра
вого притока р. Дзамы (Еремеев, Петров, 1940). 

Интрузия, расположенная на восточном склоне горы Квиран и на 
горе Шуано, вместе с приуроченным к ней месторождением магне
тита была обнаружена в 1932 г. А. Сарминым. Интрузия образует 
неправильное штокообразное тело, состоящее в основном из габбро. 
Кроме того, внутри интрузии наблюдаются дайки диоритовых порфи
ритов, встречающихся и во вмещающей осадочной свите. В контакте 
с верхнемеловыми известняками они образуют скарны, в контакте 
с флишевыми породами — роговики. Кроме диоритовых порфиритов, 
в интрузивном массиве и вмещающих породах распространены также 
авгит-роговообманковые порфириты. 

. Характерной породой Квиранской интрузии является кварцево-
роговообманковое габбро, обнажающееся у вершины горы Квиран. 
Структура его переходная от офитовой к порфировой; состоит из инъ
ецированного кварца, плагиоклаза, роговой обманки, эпидота и хлорита. 
В небольшом количестве в породе содержатся апатит, сфен и новооб
разованный магнетит. 

В различных частях горы Квиран обнажаются габбро-порфириты 
(западный склон), диоритовые порфириты (на гребне) и кварцево-дио
ритовые порфириты (северный склон). На юге от горы Квиран, у пово
рота дороги к сел. Ткемловани, севернее сел. Гвердзинети, по обоим 
берегам р. Дзамы обнажается жила цеолитового габбро. По прости
ранию длина обнажения около 200—300 м, мощность 35—40 м. 

Типичная порода интрузии значительно преобразована; лейкокра-
товая инъецированная составляющая часть представлена содержащи-

> мися в большом количестве плагиоклазом и цеолитом. Кроме того, 
в состав породы входят биотит, авгит, баркевикит и хлорит с включе
ниями магнетита. 

Краткая характеристика интрузий северной части Триалетского 
хребта дает возможность большую их часть отнести к одному и тому 
же магматическому циклу. Различие в составе объясняется условиями 
образования. Как было отмечено, центральная часть интрузии сел. Гос-
тибе представлена полнокристаллической породой — габбро, а перифе
рия— порфиритами и диабазами. То же самое наблюдается и в габбро-
вой интрузии р. Банованис-хеви, у контакта с вмещающими породами 
имеющей порфиритовую структуру, а при удалении на 3 м переходя
щей в равномернозернистую разность. 

Распространение альбитизации незначительное; она наблюдается 
в диабазе северной окраины сел. Атени, плагиоклаз которого всегда 
альбитизирован. Процесс частичной альбитизации можно отметить 
также в авгит-роговообманковых порфиритах горы Квиран, где наряду 
с плагиоклазом № 66 встречается и плагиоклаз № 38; частичная или 
полная альбитизация заметна в цеолитовом габбро сел. Гвердзинети— 
здесь плагиоклаз в большинстве случаев относится к № 7—8, изредка 
к № 45—55. 
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Плагиоклаз жил, секущих гвердзинетское габбро, также альбити-
зирован (№ 8—10); встречаются также частично альбитизированные 
плагиоклазы (№ 35—40). 

Габброидные породы северной части Триалетского хребта, за 
исключением гвердзинетской жилы, цеолитов в заметном количестве 
не содержат, однако следует отметить, что тенденция к цеолитизации 
большей частью имеется. Ее обнаруживают габбро сел. Гостибе и 
р. Банованис-хеви. В последнем случае анальцим" замещает плагиоклаз 
вдоль трещин, а также заполняет пространство между полевыми шпа
тами. 

Кроме того,, для рассматриваемых габбро-диабазов характерно 
содержание в небольшом количестве ортоклаза и кварца, представляю
щих собой продукты метасоматоза, обусловленного привносом кремния 
и калия. В этих породах роговая обманка образована за счет моно
клинного пироксена, на что указывает присутствие ее в габбро сел. 
Квиран в ассоциации с вторичными минералами и наличие моноклин
ного пироксена, который амфиболизирован, причем последняя рого
вая обманка имеет такой же облик, как и отдельные ее зерна. 

Следует отметить, что баркевикит цеолитового габбро сел. Гверд-
зинети, очевидно, также вторичный и образовался за счет того же 
моноклинного пироксена, что подтверждается следующими наблюде
ниями: баркевикит образует оболочку вокруг моноклинного пироксена 
и распределение его в породе неравномерно — образует скопления. 

Река Ханис-цкали. Один относительно мощный выход габбро-
диоритовой интрузии и несколько небольших, сложенных диорит-пор-
фиритами и авгит-роговообманковыми"порфиритами, известны в исто
ках р. Ханис-цкали. Они были обнаружены в 1943 г. П. Д. Гамкрелидзе 
(1949). 

С интрузией связаны небольшие полиметаллические жилки. 
Г'аббро-диоритовая интрузия залегает в среднеэоценовой вулкано-

генно-осадочной свите и вытянута в широтном направлении. Перифе
рия интрузии мелкозернистая, центральная часть — крупнозернистая. 
Интрузия сечется лейкократовыми жилами, северная периферия инт
рузии пересекается мощной дайкой кварцево-диоритового аплита, ази
мут падения которой юго-восточный, угол падения крутой. Подобные 
жилы, но менее мощные (0,1—1 м) обнаружены в большом количестве 
В. Р. Надирадзе. На периферии интрузии наблюдается множество ксе
нолитов вмещающих пород, ввиду чего порода приобретает облик инт
рузивной брекчии. 

Контактовое воздействие интрузии на вмещающие породы выража
ется в пиритизации, серицитизации и в меньшей степени в окварцева-
нии. Сравнительно мощная зона пиритизации (100—150 м) наблюда
ется вдоль северного контакта интрузии. 

Ахалцихская депрессия. Геологическое изучение Ахалцихской 
депрессии качалось давно. Наряду с Г. Абихом и Э. Фурнье, изучав
шими Малый Кавказ в целом, Ахалцихский район подробно исследо
вали А. И. Сорокин и С .Е. Симонович. 

Б. Ф. Мефферт (1933), давший в результате систематического изу
чения района краткое описание жильных пород, отмечает, что в рай
оне селений Сакунети и Копадзе дайки секут верхний эоцен, а север
нее г. Ахалциха — олигоцен. Образование этих жил автор связывает 
с миоценовой складчатостью. 

В дальнейшем изучением района занимаются Лукашевич и Стра
хов, выделившие на геологической карте жильные породы. Они упо
минают описанные Г. М. Смирновым тешениты селений Варента и 
Копадзе и калишпатовое габбро сел. Сакунети. 
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В состав пород, описанных Г. М. Смирновым, входят авгит, оли
вин, баркевикит, плагиоклаз, анальцим (сел. Копадзе) и биотит (селе
ния Варента и Рустави), а также лучистый цеолит (сел. Рустави). 

В 1937 г. была опубликована статья А. П. Герасимова, в которой 
дается петрографическое описание интрузии сел. Сакунети. На осно
вании химических анализов породу этой интрузии автор называет 
эссекситом. 

Жилы Ахалцихского района и в дальнейшем были детально опи
саны Д. С. Белянкиным и В. П. Петровым (1940), переименовавшими 
эссексит на тешенит. 

В северной части района обнажаются камптониты и тешениты. 
Лейкократовая составная часть камптонитов значительно изме

нена —• выделяются в большом количестве вторичные цеолиты. Наи
менее изменена порода, обнажающаяся в районе сел. Копадзе. В ней 
в большом количестве содержатся авгит, олигоклаз и биотит; кроме 
того, встречаются плагиоклаз (№ 65—67) и фельдшпатид. 

Типичным является мончикит из апофизы массива сел. Копадзе 
мощностью 10—15 см. Порода базальтоидная, обладает порфировой 
структурой. Основная масса состоит из иголочек баркевикита и бурых 
листочков биотита, находящихся вместе с октаэдрическим сагенитом 
в мелкозернистой, не поддающейся определению массе. Порфировыми 
вкрапленниками являются оливин и авгит, по краям замещенные 
микролитами баркевикита. 

Тешениты занимают большую часть (центральную) интрузии сел. 
•Цниси. Переход от тешенитов к камптонитам постепенный. 

У сел. Сакунети среди камптонитов наблюдается маломощное 
вытянутое тешенитовое тело, в верхней части которого между развет
влениями аплитовых жил встречается мелкозернистый тешенит. Теше
нит состоит из плагиоклаза (№ 77—80), калишпата, биотита, баркеви
кита, титан-авгита, изредка оливина, анальцима, натролита, томсонита 
(или бревстерита), ильменита, апатита, сфена, магнетита и титано-
магнетита. Тешенит-аплиты характеризуются преобладающим содер
жанием анортоклаза, плагиоклаз которого образует ядро зерен кали
шпата и большей частью замещен цеолитом, представленным аналь-
цимом, изредка томсонитом и натролитом. 

Кроме перечисленных минералов, в породе присутствуют роговая 
обманка, моноклинный пироксен, магнетит, сфен и апатит. 

Описанные жилы окружены контактным ореолом мощностью 
3—3,5 м. 

Макроскопически породы контактовой полосы обладают сферои
дальным строением, причем размеры отдельных шариков колеблются 
от 1—2 до 20—30 мм. Последние легко выпадают из породы при ее 
выветривании. 

Породы сохранили первичную клаегическую структуру. Из ново
образованных минералов следует отметить крупные столбчатые кри
сталлы моноклинного пироксена и порфиробласты томсонита. 

Таким образом, суммируя вышесказанное, можно отметить, что 
в Ахалцихском районе встречаются преимущественно цеолитсодержа-
щие породы. 

Д С. Белянкин и В. П. Петров считают, что цеолиты встречаются 
как первичные, так и вторичные. Последние, по их мнению, образо
ваны за счет плагиоклаза. А. П. Герасимов также считает, что цео
литы замещают плагиоклаз и образуют псевдоморфозы. По нашему 
мнению, цеолит везде вторичный, образованный за счет привноса 
натрия в диабазы и в габбро. Кроме того, привнос натрия вызывает 
образования анальцима и т. д. 
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Близ сел. Пересцихе наблюдается жила диабаза, аналогичная дру
гим жилам Ахалцихского района. Различие здесь в том, что в плагио
клазе сел. Пересцихе цеолитизации не наблюдается. Зато здесь име
ется хлорит, вместе с кальцитом заполняющий пространство между пла
гиоклазом. Натриевый метасоматоз здесь выражается в альбитизации 
плагиоклаза. 

Аджария. Изучение оруденений Аджарии проводил в 1908— 
1910 гг. А. Марголиус. В 1929 г. был опубликован труд И. Григорьева, 
в котором дано описание сиенит-диоритовой породы и контактовых из
менений. 

В следующем этапе геолого-петрографического исследования Аджа
рии крупные работы проведены в 1932 г. СОПСом АН СССР. Пер
вые результаты были опубликова ны в 1935 г. Статьи Д. С. Белянкина, 
Б. П. Беликова, В. П. Петрова и В. П. Еремеева были посвящены маг
матическим породам. 

В окрестностях сел. Горджоми, вдоль дороги, обнажается неболь
шая интрузия. Макроскопически порода имеет габбровый облик. Цвет 
зеленовато-сероватый. В основном порода сильно выветрена; в глинис
той массе кое-где встречаются сфероидальные невыветрившиеся 
останцы диаметром от 10—12 см до 5—10 м. Ядра шаров также изме
нены. Порода состоит из анортоклаза, альбитизированного плагио
клаза и частично хлоритизированного авгита и биотита. Кроме того, 
встречаются апатит и мусковит. 

Жильные базальты сел. Хуло, горы Тавкудиани и ст. Махинджаури 
представлены плотными черными породами, поры которых иногда 
выполнены светлыми минералами. Количество фенокристаллов в породе 
колеблется. Имеются типичные базальты, в которых порфировые вкра
пленники представлены оливином и авгитом. 

В окрестностях сел. Чайчхало обнажаются жилы цеолитизирован-
-ного андезита мощностью 25 м. Макроскопически порода светлого 
цвета, слегка зеленоватая, однородная. Иногда заметны жеоды цеоли
тов. Фенокристаллов не наблюдается. В цеолитовой и хлоритовой 
массе заметны агрегаты микролитов плагиоклаза и пироксена (ав
гита). Плагиоклаз нацело альбитизирован, одновременно наблюдается 
серицитизация. Цеолиты представлены сколецитом, изредка томсо-
нитом. 

Сиенит-диориты селений Дгваниси и Бари обнажаются вдоль 
дороги на расстоянии 40—50 м. Макроскопически порода мелкозернис
тая, светло-серого цвета. Состоит из плагиоклаза (много), анортоклаза 
(выполняет пространство между, другими минералами), биотита, пирок
сена (авгит) и акцессориев — эпидота, апатита и пирита. 

Из кварцево-сиенито-диоритовых интрузий сел. Мериси мощность 
наиболее крупной 1,5 км, длина 7 км. 

Петрографически все выходы аналогичны. Структура гранитовая. 
Порода состоит из кварца, анортоклаза (—2V = 84—48°), плагиоклаза 
(№ 40—50) и железисто-магнезиальных минералов (авгит, роговая 
обманка, биотит); акцессорйи — апатит, сфен, циркон, магнетит и тур
малин. На некоторых участках больших выходов встречаются останцы 
преобразованных вмещающих пород. Имеются также аплиты (массив 
сел. Кеди-Мериси) они образуют то жилы, секущие массив, то обшир
ные участки в массиве — в последнем случае наблюдается постепен
ный переход между аплитами и породами массива. 

В верховьях р. Барцхана, близ сел. Дологани, наблюдаются жилы 
долерита, мощность которых достигает 15 м. Макроскопически доле-
риты — породы черного цвета, полнокристаллические. Поры выполнены 
светлыми минералами. Порода состоит из плагиоклаза (№ 62), хлори-
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тизированного оливина, авгита и акцессориев —магнетита, апатита, 
хлорита (пеннина) и пренита. Поры выполнены анальцимом и каль
цитом. 

На левом берегу р. Чорохи обнажается жилоподобное тело (кали-
базальт или калишпатовый базальт); структура порфировая,! основная 
масса полнокристаллическая; состоит из авгита, раздробленного кали
шпата, альбитизированного плагиоклаза, изредка биотита и хлорита. 
Поры выполнены альбитом и роговой обманкой, иногда хлоритом, пре-
нитом и цеолитом (анальцим, сколецит). 

Выше сел. Джочо, в ущелье р. Бостана, имеется несколько выхо
дов интрузивных тел, В ущелье р. Эрве имеется жила мощностью 10 м. 

Порода отвечает кварцевому габбро-монцониту; состоит она из-, 
плагиоклаза (№ 4—8), диопсид-авгита, роговой обманки, псевдомор
фоз хлорита по биотиту, анортоклаза, кварца, вместе с анортоклазом 
выполняющего пространство между минералами, эпидота, сфена, апа
тита и пирита. 

Альбитизированные андезиты побережья Черного моря обладают 
порфировой структурой, но иногда встречаются разности, не содержа
щие порфировых вкрапленников. Различаются две структурные разно
сти — интерсертальная и флюидально-микролитовая. В андезитах 
последней разности содержание железисто-магнезиальных минералов 
незначительное. . ' 

В андезитах сел. Чанчхало наблюдаются темные, апофизы мощно
стью 1—3 см. Их мелкозернистая основная масса состоит из игольча
того пироксена, плагиоклаза и стекла. Изредка встречаются жеоды, 
состоящие из кальцита, делессита и цеолитов. Многочисленные фено-
кристаллы представлены роговой обманкой, незначительным количест
вом моноклинного пироксена и плагиоклаза. 

Близ сел. Чаквистави, в ущелье р. Чаквис-цкали, обнажается што-
кообразное тело небольшой мощности, представленное кварцево-
калишпатовым габбро. Порода состоит из кварца, алломорфного кали
шпата, плагиоклаза (в ядре № 65—67, в средней зоне № 35—45, 
в краевой № 20—27), роговой обманки и акцессориев — пирита, сфена,. 
апатита. 

В ущелье р. Хала-цкали, правого притока р. Чаквис-цкали, зале
гает небольшая интрузия кварцево-калишпатового габбро. Обнажения 
наблюдаются вдоль течения реки примерно на 100 м. Порода серая, 
мелкозернистая, содержит вкрапленники пирита; состоит из кварца, 
плагиоклаза (в ядре № 65—75, в краевой зоне № 10—12), калишпата, 
образующего каемку вокруг плагиоклаза или же выполняющего 
пустоты между выделениями последнего, роговой обманки, магнетита, 
сфена, пирита, иногда апатита и эпидота. 

Недалеко от железнодорожной платформы Цихисдзири среди 
среднеэоценовых авгитовых порфиритов залегает штокообразное тело,, 
сложенное из кварцевого и бескварцевого монцонит-диорита, в свою 
очередь секущееся более молодым авгитовым порфиритом. Последний 
по сравнению с вмещающей интрузией выветрен в большей степени. 
Восточнее указанной интрузии обнажается аналогичная, но по составу 
более основная, интрузия. 

Порода интрузии сел. Цихисдзири обладает гипидиоморфной струк
турой; состоит она из кварца и калишпата, расположенных между дру
гими минералами, изредка серицитизированного и цеолитизированного 
плагиоклаза (№ 37—42), биотита в виде останцов в хлорите, часто хло-
ритизированного моноклинного пироксена и магнетита. 

Все рассматриваемые интрузии внедрены в среднеэоценовую вул-
каногенно-осадочную свиту. 
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В интрузии, расположенной восточнее сел. Мериси, контактное 
изменение вмещающих пород выражается в их перекристаллизации и 
образовании новых минералов — кварца, биотита, иногда роговой об
манки и клиноцоизита. 

За контактовой линией наблюдается широкая (0,5—1 км) зона 
окварцованных пород, в которой образуются леверрьерит, каолинит и 
серицит. 

Таким образом, интрузии Аджарии относятся к монцонит-диори-
там, кварцевым и бескварцевым калишпатовым габбро, кварцевым и 
бескварцевым сиенит-диоритам, базальтам и андезитам. Разнообразие 
пород вызвано метасоматическими процессами, которым подверглись 
срелнеэоценовые магматические породы. 

Абсолютный возраст интрузии сел. Мериси, определенный кали-
аргоновым методом, равняется 44 млн. лет, что соответствует эоцену. 

Гурия, Близ селений Вакиджвари и Гоми, в ущельях рек Ната
неби и Бжуджа, обнажается сравнительно крупная интрузия площадью 
в несколько квадратных километров. Остальные интрузии невелики. 
Вмещающей породой является среднеэоценовая вулканогенно-оса-
дочная свита. На периферии интрузивных тел имеется зона мелкозер
нистых эндоконтактовых пород, мощность которой достигает 100 м. 
Породы мелких жил аналогичны породам эндоконтактной зоны. 

Порода центральной части Вакиджварской интрузии, представлен
ная кварцевыми габбро-сиенитами и сиенит-диоритами, характеризу
ется гипидиоморфной структурой. Порода состоит из анортоклаза 
(—2Vcp =71°) , плагиоклаза (№ 27—33, иногда № 10—18), биотита; ак-
цессории—эпидот, магнетит, сфен, апатит, анальцим (очень редко). 

В интрузии сел. Гоми различаются две разности — лейкократовая 
и меланократовая. Порода состоит из кварца в лейкократовой разно
сти, анортоклаза (—2Vcp =77°) , анортоклаз-пертита, плагиоклаза 
(№ 27—32), моноклинного пироксена, роговой обманки, биотита, эпи

дота, сфена, апатита и рудного минерала. 
Среди эндоконтактовых пород различаются серицитизирован-

ный и соссюритизированный анортоклаз, альбитизированный плагио
клаз и новообразованный альбит. Кроме того, в состав этих пород 
входят биотит, эпидот, магнетит и хлорит, образованный за счет 
биотита. 

Породы мелких жил близки к эндоконтактовым породам. 
Мелкие жилы, встречающиеся у сел. Корисбуде, характеризуются 

порфировыми вкрапленниками анортоклаза. Их основная масса пред
ставлена плагиоклазом, кварцем, хлоритизированным биотитом, маг
нетитом и апатитом. 

Вакиджварская интрузия окружена широким ореолом экзоконтак-
товых пород, представленных роговиками. Породы окварцованы, сери-
цитизированы и пиритизированы. Различаются сравнительно слабо 
измененные вмещающие породы, с заметной реликтовой порфировой 
структурой, а также сильно измененные породы, в которых не сохра
нилось даже следа последней. В обоих случаях вещество исходной 
породы замещено агрегатом анортоклаза, альбитом и биотитом. Сюда 
же входят магнетит и хлорит. 

С Вакиджварской интрузией связаны жилки пегматита, обнажаю
щиеся в ущелье р. Натанеби. Они здесь залегают среди пород средне-
эоценовой вулканогенно-осадочной свиты, а иногда в контакте с мел
козернистым сиенитом, постепенно переходящим в крупнозернистый 
сиенит. 

Указанные пегматиты изучены Н. Ф. Татришвили и Е. К. Везири-
швили (1959), причем они отмечают, что ярко выраженной зонально-
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сти, описанной А. Гамкрелидзе (1958), здесь не наблюдается. Пестрота 
в составе пород пегматитовых жилок объясняется различной степенью 
изменения основных вмещающих пород в результате преимущественно 
щелочного метасоматоза. В первую очередь происходят амфиболизация 
и эпидотизация пироксена, вслед за чем образуется кальцит. Нараста
ние этих процессов вызывает образование эпидот-кальцитовых, акти-
нолит-кальцитовых и пироксен-магнетитовых пород. В том или ином 
количестве образуются биотит и акцессории — апатит, рудный минерал, 
сфен. 

Наряду с постепенным выносом продуктов распада пироксенов — 
эпидота, актинолита, кальцита и рудного минерала, образуется анорто-
клаз-пертит. Одновременно возрастает количество биотита, образую
щего крупные шлирообразные скопления. 

Распад первичных пироксенов происходит в определенной последо
вательности путем образования псевдоморфоз эпидота, актинолита, 
кальцита и биотита, переходящих затем в растворы и выносимых в дру
гие части пегматитового тела. Так образуются, очевидно, отдельные 
зерна и скопления биотита, магнетита, апатита и сфена. 

Выделение акцессориев в связи с распадом пироксена не вызывает 
сомнений, так как они преимущественно приурочены к участкам рас
пада пироксена и вторичным минералам, образующим иногда про
жилки. 

Рудный минерал возникает путем распада железисто-магнезиаль
ного силиката, апатит — в результате соединения высвобожденного 
кальция с привнесенным фосфором. 

Образование акцессориев происходит на протяжении всего процесса 
преобразования, количество их возрастает с интенсивностью щелочного 
метасоматоза. 

Возможно, часть кальция в раннюю стадию метасоматоза, до выде
ления апатита, расходовалась на выделение плагиоклаза в результате 
реакций с привнесенным натрием и кремнием. Впоследствии плагиоклаз' 
претерпел анортоклазизацию, пройдя предварительно пертитовую 
стадию. 

В верхнем течении р. Супсы среди среднеэоценовых осадков: анде-
зитовых туфов и терригенного флиша залегает сиенитовая интрузия. 

Нижняя часть флиша, по Т. Г. Казахашвили и П. А. Топурия 
(1938), представлена слоистыми песчаниками и сланцами; андезитовые 
туфы играют подчиненную роль. В разрезе у селений Шуасуреби и 
Вани флиш представлен мощными слоями андезитового туфа, которые 
характеризуются преобладанием кластического материала над цеоли-
тизированным цементом; кластический материал представлен главным 
образом моноклинным пироксеном. Выше флишевых слоев залегают 
андезитовые брекчии и туфы, в нижних горизонтах которых еще встре
чаются породы в флишевой и туфовой фациях, в то время как в верх
них частях преобладают крупнозернистые андезитовые брекчии. 

Породы интрузии неоднородны; различаются породы нижней, цент
ральной, и верхней (вблизи кровли) частей. 

Породы нижней части светло-серые, средне- и равномернозернис-
тые. Структура их гипидиоморфная. Состоят из большого количества 
плагиоклаза (№ 35—43), частично из роговой обманки, ортоклаза 
(—2К=56°), биотита, частично перешедшего в хлорит, и акцессориев — 
магнетита и апатита. 

Породы центральной части интрузии отличаются от пород нижней 
как по внешнему виду, так и по количественно-минеральному составу. 
Они характеризуются крупнозернистым и в некоторой степени порфи-
ровидным строением. 
25 Грузинская ССР 
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Породы верхней части близки к базальтам. Повышенное количе
ство натрия и калия свидетельствует о привнесенном характере этих 
элементов. Экзоконтактно сильно измененные породы близки к поро
дам интрузии. 

В том же ущелье р. Супсы, ниже описанного выхода, обнажается 
интрузия анальцимового сиенита; мощность ее составляет от 500 до 
600 м. Породы интрузии секут образования среднеэоценовой туфобрек-
чиевой и флишевой свит. 

Во вмещающих породах наблюдаются многочисленные жилы (апо
физы) анальцимового сиенита мощностью от 25—30 м вблизи интру
зии и до 5—10 м в удалении от интрузии. 

Порода центральной части интрузии мелкозернистая, но величина 
ее зерен больше, чем в породах краевой части. 

Структура центральной части интрузии гипидиоморфная. Состоит 
из анортоклаза (—2У=55°), плагиоклаза (№ 44—47), часто замещен
ного анальцимом и натролитом, биотита, моноклинного пироксена, 
роговой обманки, анальцима, натролита и вторичных минералов — апа
тита, магнетита, изредка кварца. 

В ущелье р. Супсы известна жила анальцимового трахита. Порода 
довольно плотная, серая; структура порфировая, основная масса тра
хитовая и занимает больше половины объема всей породы; состоит из 
микролитов анортоклаза, точечных зерен магнетита и мутно-бурого 
базиса. Порфировые вкрапленники — анортоклаз (—2У=56°), альбит 
и биотит. 

У сел. Диди Вани, в ущелье р. Супсьг, анальцимовый сиенит 
сечется темной среднезернистой породой. Аналогичные породы, обра
зующие дайки, встречаются также среди среднеэоценовых осадков; 
мощность их 20 м. Порода в основном состоит из плагиоклаза и моно
клинного пироксена. В меньшем количестве встречаются анортоклаз, 
анальцим, натролит и биотит. Вторичные минералы — апатит, магнетит, 
хлорит. 

Южнее сел. Акети обнажается дайка щелочного габбро мощностью 
50 м. По К. С. Маслову, в эндоконтакте порода имеет базальтовый 
облик. Вмещающие олигоценовые битуминозные глины метаморфизо-
ваны. Мелкие выходы.сел. Дзимити близки породам сел. Акети. 

Щелочное габбро сел. Акети обнаруживает сходство с тешенитами, 
однако отличается от последних содержанием оливина и меньшим 
количеством цеолитов, анальцима и томсонита. Порода порфировая 
вследствие наличия довольно крупных кристаллов оливина и авгита. 
Плагиоклаз зональный: ядро его битовнитовое, а краевая зона — оли-
гоклазовая. 

Интрузии Аджарии и Гурии, подобно батским интрузиям, залегают 
в геосинклинальной вулканогенно-осадочной свите. 

На примере Вакиджварской, Томской и других интрузий видно 
постепенное преобразование вмещающих основных магматических 
пород в кварцевые габбро, кварцево-ортоклазовые габбро, кварцевые 
диорит-сиениты и др. В образовании этих пород значительная роль 
принадлежит процессу метасоматической гранитизации. 

Относительно возраста рассматриваемых пород можно отметить 
следующее. Габбро, диабазовые и порфиритовые интрузии являются 
синхронными магматизму вмещающей свиты; что касается кварцевых 
габбро, кварцево-калишпатовых габбро, кварцевых сиенит-диоритов, 
сиенитов и других пород, их образование мы связываем с фазой склад
чатости среднеэоценовой геосинклинали (Заридзе, 1944). 

Абсолютный возраст биотита из Вакиджварской пегматитовой 
жилы 29 млн. лет отвечает концу палеогена. 
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Глава V 

ЭФФУЗИВНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Д О Н Е О Г Е Н О В Ы Й В У Л К А Н И З М 
Вулканические явления на территории Грузии были широко рас

пространены в течение почти всех геологических периодов. Однако 
особенно интенсивный вулканизм проявился до неогена, что подтверж
дается степенью распространения донеогеновых вулканогенных свит, 
занимающих 19% территории Грузии, тогда как на долю послепалео-
геновых вулканических образований приходится лишь 5,5%. Для срав
нения интересно отметить, что площадь, занимаемая интрузивами, не 
превышает 2,7%. 

Необходимо отметить, что под эффузивными вулканическими обра
зованиями здесь понимаются не только лавы, туфы и другие продукты 
экструзивной или эксплозивной деятельности, но также небольшие 
штоки, дайки и другие субвулканические тела, которые по своему 
составу не отличаются от эффузивных образований. 

НИЖНЕПАЛЕОЗОЙСКИЙ ВУЛКАНИЗМ 
Палеозойские осадки на территории Грузии распространены незна

чительно и роль эффузивного материала в их сложении весьма невелика. 
Можно назвать лишь две палеозойские свиты, в которых наблюдаются 
признаки вулканизма; это, с Ьдной стороны, свита кристаллических 
сланцев и филлитов Дзирульского массива, а с другой — дизская серия 
Верхней Сванетии. 

Грузинская глыба 
Из свиты филлитов Дзирульского массива С. С. Чихелидзе (1948) 

описал хлоритовые, хлоритоидные, актинолитовые сланцы, а также 
амфиболиты. Он справедливо видит в них преобразованные регио
нальным метаморфизмом порфириты и диабазы, которые в виде покро
вов или силлов залегали в свите палеозойских сланцев. Следует пола
гать, что происхождение актинолитовых, хлоритовых и других сланцев, 
распространенных в формации метаморфических сланцев антиклинория 
Главного Кавказского хребта, является аналогичным. Они, как и мета
морфизованные эффузивы, залегающие в свите филлитов и кристалли
ческих сланцев Дзирульского массива, представляют собой остатки той 
спилито-порфирито-диабазовой формации, которая в геосинклиналь
ной области Кавказа появлялась при седиментации сланцево-флишевых 
осадков, характеризуя доорогенную фазу геосинклинального эффузив
ного вулканизма, представленную силловой фацией. 

Геосинклиналь Южного склона Большого Кавказа 
В пределах Южного склона Большого Кавказа палеозойские 

осадки известны под названием дизской серии, хорошо выраженной 
в Верхней Сванетии. По последним данным, в этой серии представлен 
непрерывный разрез карбон—триас. В дизской серии довольно часто 
отмечается наличие зеленых порфиритов, как залегающих согласно 
с вмещающими их осадками (силлы или покровы?), так и секущих. 

25* 
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В несогласно залегающем на дизской серии базальном конгломерате 
лейасовых сланцев в изобилии встречаются окатанные гальки зеленых 
порфиритов и диабазов. 

Микроскопическое изучение секущих и силловых тел показывает, 
что это интенсивно серицитизированные и эпидотизированные порфи
риты и диабазы, основная масса которых состоит из хлоритового 
базиса и микролитов альбита, а фенокристаллы представлены заметно 
пелитизированным альбитом. Эпидот замещает основную массу и обра
зует местами зернистые скопления совместно с хлоритом и кальцитом. 
Некоторые породы настолько метаморфизованы, что полностью пере
шли в хлорит-эпидотовые или кальцит-хлоритовые сланцы. Материал, 
взятый из конгломератов, аналогичен вышеописанному. 

С. В. Левченко (1940) отмечает в нижнем горизонте дизской серии 
прослои и пачки туфов и туфобрекчий, залегающих в филлитовых слан
цах. Среди них он различает зеленые плотные тонкозернистые породы 
и буровато-серые туффиты. Первые характеризуются сланцеватой тек
стурой и состоят из зерен альбита и агрегатов хлорита, сцементиро
ванных серой аморфной массой, в которой кое-где встречаются мелкие 
зерна кварца. 

Буровато-серые туффиты сильно окварцованы. Крупные зерна поле
вого шпата замещены кальцитом и бурой соссюритовой массой, много 
хлоритовых и слюдяных агрегатов, встречаются обломки хлоритизиро-
ванного стекла. 

В наблюдающихся в этой свите рассланцованных микроконгломе
ратах С. В. Левченко отмечает интенсивно хлоритизированные эпидот -
цоизитовые породы; среди крупных галек конгломератов, по его мне
нию, имеются хлоритизированные эффузивы и вулканическое стекло. 
Эти породы столь изменены, что установление их первичной природы 
нередко затруднительно. Поэтому более подходящим будет называть 
их порфиритоидами и туфоидами, как это было принято Ф. Ю. Левин-
сон-Леесингом для сильно метаморфизованных эффузивов. 

Согласно Б. А. Гоишвили, эффузивные и туфовые породы в дизской 
серии пользуются небольшим распространением, встречаясь лишь в ее 
верхних горизонтах. Туфы сильно изменены, но иногда все же.удается 
установить их альбитофировую природу. Под микроскопом наблю
даются крупные кристаллы плагиоклаза, часто серицитизированные и 
карбонатизированные; туфы нередко хлоритизированы; иногда встре
чаются и обломки эффузивов; кварц часто с оплавленными контурами. 
Помимо туфов, наблюдаются и туфогенные песчаники. Диабазы встре
чаются как на северном, так и на южном крыльях антиклинали в виде 
пластовых жил мощностью от 0,5 до 8 м. В нижней части серии уста
новлены лишь две пластовые жилы диабазов и те превращены в акти-
нолитовые сланцы; остальные жилы приурочены к ее верхним горизон
там. Их характеризует офитовая структура, принимающая благодаря 
широкому распространению волокнистой уралитовой'роговой, обманки 
нематобластовый характер. Слагаются они плагиоклазом, роговой 
обманкой и биотитом. Все диабазы сильно изменены — хлоритизиро
ваны, серицитизированы, соссюритизированы, замещены эпидот-цоизи-
том и карбонатом. 

ВЕРХНЕПАЛЕОЗОЙСКИЙ ВУЛКАНИЗМ 

Грузинская и Артвинско-Болнисская глыбы 
В пределах Дзирульского и Храмского массивов непосредственно 

у периферии выходов кристаллических пород развиты толщи, сложен
ные кварцевыми порфирами и туфами и относившиеся ранее рядом 
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исследователей к нижнему лейасу. Однако в последнее .время благо
даря фауне кораллов, найденных в толще Храмского массива , устанав
ливается ее палеозойский возраст (карбон). Поскольку к в а р ц - п о р ф и р о 
вые толщи Храмского и Дзирульского массивов находятся в сходных 
геологических условиях, при общности их состава вполне естественным 
явилось заключение о палеозойском возрасте кварц-порфировой толщи 
Дзирульского массива. 

В пределах Дзирульского массива в окрестностях г. Чиатура 
в ущельях р. Квирила и ее притока, р. Садзеле-геле, непосредственно 
на гранитном массиве располагается свита, которую А. Г. Бетехтин 
(1936) считал палеозойской. По его же данным, в свите преимуще
ственно развиты типичные кварц-порфиры, их туфобрекчии и туфы. 
Породы свиты часто содержат обломки гранита и метаморфических 
пород и секутся жилами кварц-порфиров. 

Под микроскопом в кварцевых порфирах наблюдаются все разно
видности основной массы — от витрофировой до микрогранитовой, при
чем фенокристаллы представлены кварцем, пелитизированным и сери-
цитизированным альбитом и олигоклаз-альбитом, бурым ортоклазом, 
чаще являющимся составной частью основной массы в виде мелких 
зерен, биотитом, обычно замещенным лейкоксеном, и изредка роговой 
обманкой. В лавовых и туфовых брекчиях обломки обладают тем же 
составом. Туфы имеют разнообразную структуру, но состав их обычно 
кварц-порфировый. 

На Храмском массиве свита также непосредственно залегает на 
гранитах, но сверху она перекрывается лейасовыми конгломератами и 
слюдистыми песчаниками. С л а г а е т с я эта свита грубослоистыми туфо
брекчиями, тонкослоистыми и тонкозернистыми роговикообразными 
туфами., среди которых встречаются и кварц-порфиры. 

Согласно Н. И. Схиртладзе (1960), свиту удается подразделить на 
три горизонта: нижний — кварц-порфировый, средний — вторичных 
кварцитов и верхний — слоистых туфов и туфобрекчии, в котором встре
чаются прослои углистых кремней и аргиллитов, а также линзы изве
стняка. 

Первый горизонт является массивным, мощность его 250—450 м. 
Непосредственно налегая на граниты, благодаря развитию вторичных 
процессов, он столь близок к ним по своему характеру, что проведение 
точной границы между ними оказывается невозможным. В связи с этим 
создается впечатление, что кварцевые порфиры постепенно продолжают 
кверху серые и розовые гранитоиды Храмского массива. Местами 
в самих кварц-порфирах наблюдаются гранитизированные участки. 
Изредка встречаются и участки развития туфов, а также сильно изме
ненные диабазы и порфириты, как в виде жил, так и ксенолитов. 
Имеются секущие жилы серых кварцевых альбитофиров. Горизонт 
слагается в основном кварц-порфирами и альбитофирами, в различной 
степени метаморфизованными. Их основная масса сферолитовая, гра-
нофировая или реже фельзитовая. Фенокристаллы представлены квар
цем, альбитом и редко калишпатом. Кварц часто оплавлен и содержит 
включения основной массы, изредка встречается хлоритизированный 
амфибол. 

Второй горизонт наблюдается не во всех разрезах и это понятно, 
так как он по существу является продуктом изменения кварц-порфиров 
в результате фумарольно-сольфаторного воздействия. Изменение выра-
жается в окварцевании и серицитизации. Сохраняющаяся иногда релик-; 
товая структура кварц-порфиров не оставляет сомнений в природе 
материнской породы. Мощность 25—100 м. 
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Третий горизонт является наиболее мощным; ' он непосредственно 
продолжает нижние горизонты и в различных разрезах его мощность 
составляет от 200 до 700 м. Горизонт слагается чередованием отчетливо 
слоистых туфов и грубослоистых туфобрекчий, материал которых также 
является кислым, не отличающимся от кварц-порфиров и альбитофиров 
нижнего горизонта. Здесь часты прослои углисто-кремнистых сланцев, 
фтанитов и аргиллитов, а также часто встречаются заметно измененные 
пластовые жилы диабазов и порфиритов. В верхней части горизонта 
появляются линзы мраморовидных известняков. Именно в этих извест
няках была найдена фауна кораллов и брахиопод, позволившая дати
ровать горизонт карбоном. В нижней части горизонта собрана карбо-
новая флора, а в туфах его средней части — остатки кораллов. 

ЮРСКИЙ ВУЛКАНИЗМ 

Юрские вулканогенные образования в отличие от палеозойских 
пользуются широким распространением. Это преимущественно свита 
среднеюрского возраста, слагающая весьма широкую полосу северо
западного простирания вдоль южной периферии области развития слан
цевой серии Южного склона Большого Кавказа. Что касается нижне-
и верхнеюрских эффузивных образований, то они обладают значительно 
меньшим распространением и встречаются лишь на небольшой площади 
в определенном районе. 

Лейасовый вулканизм 
Грузинская глыба 

Вблизи ст. Шорапани, в ущелье р. Нарула, правого притока, р. Кви
рила, обнажаются два вскрытых эрозией выхода свиты, залегающей 
(согласно?) под осадками верхнего лейаса. Она характеризуется четкой 
слоистостью и по степени метаморфизма определенно отличается от 
вышеописанных кварц-порфировых толщ. Эта свита, по нашему мнению, 
нижнелейасовая. Мощность свиты 600—700 м, залегает она, по-види
мому, на гранитном массиве. Горизонт, залегающий на гранитах, в изо
билии содержит обломки последних; слоистость выражена слабо, 
а иногда вообще незаметна. Свита слагается мелким пирокластическим 
материалом; крупные обломки встречаются лишь местами в виде угло
ватых или окатанных частиц до 1 см в диаметре. Органические остатки 
редки. Лишь в нижнем горизонте наблюдаются окремненные стволы 
деревьев, а также отпечатки папоротникообразных. 

Свита отчетливо подразделяется (сверху вниз) на 4 горизонта. 
1. Горизонт зеленых туфов залегает непосредственно под нижне-

лейасовыми кварцевыми песчаниками, слагается зелеными плотными 
туфами, иногда включает обломки кварц-порфиров и нижележащих 
красных туфов размером 2—3 см, мощность горизонта до 200 м.. Микро
скопически все образцы представлены пепловыми туфами, в которых 
обломки стекла замещены хлоритом, придающим зеленый цвет породе. 
Встречаются единичные корродированные зерна кварца, реже альбита, 
а также пелитизированного и серицитизированного калишпата. Обломки 
пород представлены в этом горизонте кварцевыми порфирами, кварце
выми альбитофирами, гранит-порфирами, в одном случае — обломком 
амфиболитового сланца; встречаются обломки агломератовых туфов. 

2. Горизонт красновато-бурых туфов мощностью 80 м характери
зуется плохо выраженной слоистостью и не включает крупных облом-
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ков. Микроскопически породы обладают витрокластической структурой 
и интенсивно окрашены в темный цвет окислами железа. Кроме облом
ков стекла, встречаются зерна альбита и кварца, а также обломки 
кварцевых альбитофиров. Горизонт несет явные черты субаэрального 
выветривания, имевшего место до осаждения зеленых туфов. 

3. Горизонт зеленовато-фиолетовых туфов мощностью 200—250 м\ 
в нем часто встречаются мелкие обломки кварц-порфиров, а также 
белых туфов. В туфах находится эрозионное окно гранитов, вблизи 
которого туфы обогащены обломками кварц-порфиров, альбитофиров, 
порфиритов и туфов. Породы горизонта представлены типичными пепло-
выми туфами, бесцветными или окрашенными в светло-зеленый цвет. 
Помимо обломков стекла, они включают единичные зерна кварца, 
альбита и калишпата, изредка — обломки кристаллических сланцев. 
Залегающий на граните самый нижний слой окрашен углистым веще
ством в черный цвет. 

4. Горизонт представлен беловато-серыми плотными туфами мощ
ностью 300—400 м; слоистости не видно, крупные обломки отсутствуют. 
Под микроскопом видно развитие типичных пепловых туфов с единич
ными зернами кварца, альбита и калишпата; немногочисленные поры 
заполнены кальцитом или хлоритом. 

Таким образом, устанавливается единый состав всех горизонтов 
туфовой свиты р, Нарула, слагающейся туфами кварцевых порфиритов, 
кварц-порфиров (?) и альбитофиров. Разрез этой свиты вдоль линии 
ж. д. Шорапани—Мартотубани интересен в том отношении, что здесь 
появляются и основные породы в виде диабазов, описанных Г. С. Дзо
ценидзе и Н. И. Схиртладзе (1950). В пользу нижнелейасового возраста 
нарульской свиты свидетельствует и тот факт, что при бурении на шро-
шинские огнеупорные глины в свите нижнелейасовых континентальных 
песчаников был пересечен слой туфа кварц-порфирового состава, пол
ностью аналогичного нарульским туфам. По наблюдениям Г. С. Дзоце
нидзе и Н. И. Схиртладзе, эта континентальная нижнелейасовая свита 
в западном направлении постепенно обогащается кислыми туфами и, 
по-видимому, затем целиком замещается туфовой свитой р. Нарулы. 

Б А Й О С С К И Й В У Л К А Н И З М 

Геосинклиналь Южного склона 
Большого Кавказа и Грузинская глыба 

Интенсивный вулканизм, проявившийся в средней юре, привел 
к образованию вулканогенной свиты мощностью до 3000 м. Эта свита 
развита в основном к югу от сланцевой полосы Южного склона Боль
шого Кавказа, протягиваясь почти непрерывно от Юго-Осетии до 
ущелья р. Бзыби включительно. Сравнительно небольшие ее выходы 
имеются в Кахетии под цителцкаройскими известняками. Встречается 
свита и вокруг Дзирульского и Локского массивов в Южной Грузии. 
А. И. Джанелидзе из-за преобладания в ней порфиритового материала 
назвал ее порфиритовой, определив возраст как байосский. 

Среднеюрская вулканогенная свита является неоднородной в отно
шении характера слагающих ее пород не только в различных районах, 
но и на различных уровнях одного и того же разреза. В сложении ее 
принимают участие порфириты, туфовые и лавовые брекчии, разнооб
разные туфы, дайки; встречаются и типичные некки. Распределение 
этих пород по разрезу неодинаково: в одних местах порфириты играют 
заметную роль, в других преобладают туфобрекчии и туфы, иногда гос
подствуют туфогенные и граувакковые образования или (вблизи Дзи
рульского и Локского массивов) аркозовые песчаники. Обычно мы 
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имеем дело с чередованием всех этих типов пород (Кахадзе, 1947; Дзо
ценидзе, 1948 и др.) . 

В породах, слагающих среднеюрскую вулканогенную свиту, разли
чаются в основном два вида материала: спилитовый и нормальный пор-
фиритовый. При этом основную роль в сложении свиты играют нор
мальные порфириты, а спилиты — подчиненную. Разновидности, опре
деляющиеся характером темного силиката, в обеих группах одина
к о в ы е 

С п и л и т ы . Под этим названием подразумеваются основные или 
средние порфириты, которые в соответствии со своей химической при
родой должны содержать основной или средний плагиоклаз, но в них 
фактически встречается лишь кислый плагиоклаз: альбит или олиго-
клаз-альбит, изредка олигоклаз. К тому же в этих породах отсутствуют 
вторичные минералы (эпидот, цоизит, кальцит и др.) , которые свиде
тельствовали бы о наличии местного процесса альбитизации. 

Примечательно, что в среднеюрской вулканогенной свите спилиты 
образуют определенный горизонт, всегда приуроченный к ее низам. 
Мощность их значительная и порой не уступает мощности нормальных 
порфиритов, в частности в ущелье р. Ингури половина мощности всей 
вулканической свиты, приходится на долю спилитов. Спилиты хорошо 
представлены и в ущелье р. Риони и ее притоков — рек Джеджоры и 
Сакауры, в верховьях р. Квирилы, в окрестностях оз. Эрцо, в Абхазии 
в ущельях рек Кодори и Бзыби (Чхотуа, 1938). Лучше всего спилиты 
выражены в ущелье р. Джеджоры. Здесь у сел. Гунда обнажается пес-
чано-сланцевая свита верхнего лейаса, за которой следует, частично 
перемежаясь с нею, пачка спилитовых туфов; на последней залегает 
мощный покров со сферической отдельностью и четкой манделынтей-
новой коркой, в которую включены многочисленные мелкие миндалины 
черного хлорита. Этот покров, хорошо обнажающийся по дороге вдоль 
р. Джеджоры, сменяется мощной пачкой чередующихся спилитовых 
туфов и порфиритов, особенно хороший разрез которых наблюдается по 
р. Кведруле (правый приток р. Джеджоры). Такое же чередование спи
литовых туфов и порфиритов имеется и в нижней части течения 
р. Сакауры. 

Спилитовый горизонт весьма часто сечется спилитовыми дайками, 
не выходящими за пределы этого горизонта. Встречаются также дайки 
нормальных порфиритов и даже некки, являющиеся выводными кана
лами вышележащих основных плагиоклазовых порфиритов и туфов. 

Макроскопически спилитовые порфириты представляют собой тем
но-зеленые, черновато-зеленые или серовато-зеленые породы, в которых 
невооруженным глазом фенокристаллы обычно неразличимы. Под мик
роскопом они характеризуются гиалопилитовой, а дайковые породы — 
интерсертальной основной массой, базис которой всегда более или 
менее хлоритизирован. Изредка основная масса слагается микроли
тами альбита и авгита с незначительным количеством хлоритового 
мезостазиса. Фенокристаллы немногочисленны и представлены преиму
щественно альбитом и авгитом. Встречаются роговообманковые спич 
литы, а также такие разности, в которых в виде фенокристаллов при
сутствует лишь альбит, а темный силикат вообще не наблюдается. 

В проходящем свете альбит бесцветен или 1 слегка серый, легко 
отличается от альбита альбитофиров, серовато-бурых из-за пелитиза-
ции. По составу он колеблется от № 0 до № 15, показатель преломле
ния варьирует в пределах 1,532—1,541; обычно образуются простые 
двойники по карлсбадскому закону. Угол оптических осей меняется от 
—72 до +84°. Пироксен спилитов всегда моноклинный и представлен 
обычно идиоморфными свежими зернами бесцветного авгита. Однако 

http://jurassic.ru/



Ю Р С К И Й В У Л К А Н И З М 393 

в некоторых покровах разреза по р. Ингури пироксен полностью заме
щен хлоритом. Оптические константы авгита: cNg = 38—42°, чаще —40°; 
однако по разрезу р. Ингури и cNg 45—47° не являются редкостью; 
2У=50—54°; Ng—Np меняется в пределах 0,028—0,032. В. П. Беликов 
отмечает наличие в разрезе р. Ингури розовато-фиолетового авгита 
с 2 V = + 6 0 ° . 

Роговообманковые спилиты сравнительно редки и встречаются 
в верховьях р. Дзирула и окрестностях оз. Эрцо. Обычно роговая 
обманка присутствует совместно с авгитом. Роговообманковые спилиты 
были встречены и в диабазовом массиве Чутхаро. 

Спилиты часто мандельштейновые; миндалины представлены хло
ритом, кальцитом и пренитом. Хлорит часто присутствует совместно 
с двумя последними минералами, при этом почти всегда слагая края 
миндалины, в центре которой развит кальцит или пренит. 

П и р о к с е н о в ы е п о р ф и р и т ы с о с н о в н ы м п л а г и о к л а 
з о м . Среди этих порфиритов важнейшими являются авгитовые раз
ности и их туфы, играющие основную роль в сложении свиты. Авгито
вые порфириты различных районов существенно не отличаются друг от 
друга. Их основная масса — от гиалопилитовой до интерсертальной, 
иногда витрофировая; базис всегда более или менее хлоритизирован, 
а микролиты представлены Л а б р а д о р о м , иногда и авгитом. Фенокри
сталлы также представлены плагиоклазом и авгитом, причем первый 
обычно преобладает, тогда как авгит присутствует иногда лишь в основ
ной массе. Плагиоклаз образует пластинчатые или призматические 
зерна от № 55 до № 80, нередко свеж, но обычно серицитизирован и 
хлоритизирован; хлорит, по-видимому, образован за счет стекловатых 
включений основной массы. Замечаемая иногда кальцитизация пла
гиоклаза связана с общим гидрогенным изменением породы и носит 
локальный характер. Полисинтетические двойники плагиоклаза образо
ваны почти исключительно по альбитовому закону. У плагиоклаза 
№ 55 2У= +79°, а у № 78 2V— +86°. Д. С. Белянкин отметил в одном из 
авгитовых порфиритов ДжавСкого района Л а б р а д о р № 57, содержащий 
химически связанное железо. Спилиты р. Джеджоры секутся и перекры
ваются порфиритом, содержащим анортит № 90—96. 

Фенокристаллы авгита представлены бесцветными идиоморфными 
зернами, не отличающимися от авгита спилитов; обычно они свежие, 
но иногда наряду с ними наблюдаются полные псевдоморфозы хлорита 
или серпентина по пироксену (по-видимому, ромбическому). cNg авгита 
меняется в пределах 36—43%, а 2У=50—56°. 

Помимо авгитовых порфиритов, в незначительном количестве, и 
притом главным образом в ущелье р. Цхенис-цкали, встречаются, как 
в виде даек, так и в виде пирокластического материала гиперстеновые 
порфириты. Авгитовые порфириты иногда являются мандельштейно-
выми, но реже, чем спилиты. Миндалины представлены хлоритом или 
кальцитом; последний обычно окружен каемкой хлорита. Миндалины 
кальцита по сравнению со спилитами являются более редкими;' в авгит-
анортитовых порфиритах миндалины слагаются гейландитом. 

Роговообманковые порфириты, играющие вообще подчиненную роль 
в юрском вулканизме, встречаются в небольшом количестве на некото
рых участках. Почти всегда излияния роговообманковых порфиритов 
опережают излияния находящихся с ними в ассоциации авгитовых 
порфиритов. Некоторые роговообманковые порфириты содержат авгит 
в незначительном количестве, так же как в некоторых авгитовых пор
фиритах присутствует небольшая примесь роговой обманки. Роговооб
манковые порфириты обладают гиалопилитовой или иногда микрозер
нистой основной массой; фенокристаллы плагиоклаза меняют состав от 
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Л а б р а д о р а № 60 до андезина № 30, в среднем соответствуя андезину 
и отличаясь этим от авгитовых порфиритов, в которых встречаются 
всегда Л а б р а д о р и более основной плагиоклаз. Небольшое количество 
роговообманковых порфиритов было встречено и среди спилитов. Рого-
вообманковые порфириты отличаются более кислым андезитовым 
составом. Содержание в них S i 0 2 обычно превышает 55%, например, 
в сел. Чонто в ущелье р. Дзирулы эти породы содержат 59,8% S i 0 2 . 

Роговая обманка характеризуется плеохроизмом от темно-зеленого 
до светло-зеленого; cNg меняется от 12 до 20°, чаще 15—17°; 2V= 
— 79—84°. Роговообманковые порфириты бассейнов рек Мокви и Чхе-

римела характеризуются интенсивной опацитизацией роговой обманки, 
свидетельствующей об их поверхностном извержении (Дзоценидзе, 
1948). ; 

П л а г и о к л а з о в ы е п о р ф и р и т ы . Аналогично роговообманко-
вым порфиритам, плагиоклазовые порфириты также играют подчинен
ную роль в сложении вулканогенной свиты, будучи развиты в пределах 
возвышенности Сырх-Леберта, в окрестностях селений Цона, Сохта и 
Абано в Юго-Осетии, в бассейне р. Мокви в Абхазии. Обычно это 
покровы мощностью 2—3 м, часто туфобрекчий, изредка встречаются 
дайки. Характерно, что породы не содержат темного силиката ни 
в основной массе, ни в виде фенокристаллов. В зависимости от харак
тера плагиоклаза среди них различаются альбитовые, олигоклаз-анде-
зиновые и андезин-лабрадоровые разности; альбит интенсивно пелити-
зирован и безусловно представляет собой вторичный минерал. Эти 
разновидности часто встречаются на одном и том же стратиграфиче
ском уровне, и, без сомнения, альбитовые порфириты являются резуль
татом изменения андезиновых. 

Плагиоклазовые порфириты представлены зелеными или буровато-
зелеными породами. Под микроскопом наблюдается пилотакситовая 
основная масса, войлок которой, сложенный микролитами плагиоклаза, 
пропитан хлоритизированным зеленым базисом. Фенокристаллы пла
гиоклаза в большей или меньшей степени замещены хлоритом и каль
цитом. Изредка встречаются и мелкие миндалины хлорита. В туфобрек-
чиях и туфоконгломератах обычно развиты зональные, сравнительно 
свежие фенокристаллы андезин-лабрадора. По своей химической при
роде плагиоклазовые порфириты приближаются к андезит-дацитам, 
а образец из дайки горы Дагверула, содержащий 64,5% S i 0 2 и 2,05% 
КэО, отвечает дациту. 

Д и а б а з ы . Диабазовые породы играют существенную роль 
в юрском вулканизме Грузии. В зависимости от геологических условий 
их можно подразделить на две группы: 1) диабазы, непосредственно 
связанные с юрскими вулканогенными свитами, и 2) диабазы, залегаю
щие в юрской сланцевой формации. 

В вулканогенной формации диабазы не играют существенной роли 
и встречаются почти исключительно в зонах развития этой формации, 
граничащих с полосой флиша. Например, в ущелье р. Паца в Джав-
ском районе вдоль разреза крупнообломочные туфобрекчий не встре
чаются и пелитовые и псаммитовые туфы чередуются с покровами диа
базов. Мощность отдельных покровов составляет от нескольких метров 
до 20 м. Как правило, мандельштейновые диабазы почти не встреча
ются. Весь характер разреза свидетельствует о наличии здесь более 
глубоководной фации вулканогенной свиты байоса, нежели в других 
разрезах, более удаленных от флишевой зоны. 

В разрезе р. Паца диабазы представлены авгит-лабрадоровой раз
ностью. У подошвы и кровли всех покровов породы представлены пор
фиритом и лишь к центральной части покрова появляется офитовая 
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или офитово-порфировая структура, к тому же весьма крупнозернистая. 
Под микроскопом видно, что бесцветный или слегка буроватый 

авгит заполняет промежутки между удлиненно-призматическими зер
нами плагиоклаза. Иногда авгит содержит пойкилитовые включения 
плагиоклаза. В проходящем свете плагиоклаз часто бурый из-за альби
тизации; свежий плагиоклаз представлен андезином или Лабрадором, 
иногда битовнитом (№ 72—88). cNg авгита в диабазах колеблется 
между 36 и 42°; 2У=+50—57° , чаще 54°. Содержание хлорита дости
гает 19%; он заполняет промежутки между другими минералами. 
Наряду с хлоритом встречается значительное количество пластинча
того или радиально-лучистого цеолита, замещающего плагиоклаз. Опти
чески цеолит определяется как томсонит, хотя имеются также ломон-
тит и мезолит. РуДный минерал представлен характерными для ильме
нита скелетообразными зернами, содержание которых составляет от 
2,5 до 6,5%. Часты тонкие иголочки апатита, включенные в плагиоклаз. 
Подсчет под микроскопом показывает, что в этих диабазах на долю 
основной массы приходится от 7 до 20%, что же касается фенокристал-
лов, то они представлены в следующем количестве: плагиоклаз 43— 
73%, пироксен 7—12%, "хлорит 6—20%. Малое количество пироксена 
определяет сравнительно лейкократовую природу пород. 

По химическому составу диабазы р. Паца более основные, нежели 
средний диабаз по Дели, поскольку количество S i 0 2 не превышает 
в них 48%. 

В разрезе р. Паца, помимо описанных авгитовых диабазов, встре
чаются и разности, в которых в незначительном количестве примешаны 
другие минералы. Таковы кварцевые диабазы с безусловно первичным 
кварцем; содержание в них кварца колеблется от 1 до 6%. Был встре
чен также анальцимовый диабаз, который в отличие от нормального 
авгитового диабаза содержит первичный анальцим в количестве 5,4% 
в промежутках между зернами плагиоклаза. 

Значительно шире распространены диабазы в юрских сланцевых 
свитах Большого Кавказа, при этом они почти всегда залегают в слан
цах лейаса и не встречаются в более молодых свитах. Диабазы внед
рены в сланцы и вызывают ороговикование и спилозитизацию послед
них как в подошве, так и в кровле. Весьма часты такие диабазы 
в ущельях рек Арагви и Ксани, в ущелье р. Терека, в Раче, Сванетии 
и Абхазии. Помимо сланцев, в упомянутых районах диабазы в виде 
даек нередко секут и граниты кристаллического ядра Большого Кав
каза. > 

Среди сланцевых свит Большого Кавказа лишь в двух местах 
наблюдается особенно значительная концентрация диабазовых тел; при 
этом диабазы располагаются столь близко друг от друга, что почти 
полностью исчезают разделяющие их небольшие сланцевые пачки. 
Таковы Чаухский диабазовый массив в бассейне р. Арагви и Чутхарой-
ский массив в бассейне р. Лухуни, правого притока р. Риони. Многочис
ленные дайки диабазов встречаются в циклаурской свите. Сравнительно 
небольшое количество даек диабазов (единичные выходы) отмечено 
в пределах Кахетии в разрезе юрских сланцев. 

Диабазам Кавказа посвящено не одно исследование. Это прежде 
всего труды Ф. Ю. Левинсон-Лессинга (1904), Д. С. Белянкина (1912), 
Л . А. Варданянца (1935), В. П. Ренгартена (1932), Г. Р. Чхотуа (1938). 

Д. С. Белянкин, детально изучив диабазовые породы района Архот-
ского перевала, пришел к выводу, что здесь следует различать колотан-
ские, или чимга-чаухские, альбитовые диабазы и ассинские диабазы, 
плагиоклаз которых всегда основной, представленный Лабрадором. Та 
же мысль повторяется Д. С. Белянкиным и В. П. Петровым в «Петро-
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графии Грузии» (1945). Однако здесь авторы впервые указывают, что 
колотанская формация является типичной спилитовой формацией со 
всеми характерными для нее свойствами — альбитовым характером 
плагиоклаза и др. 

Однако изучение нами материала показало, что среди юрских диа
базов, залегающих в сланцевых свитах Большого Кавказа, так же как 
и среди порфиритов среднеюрской вулканогенной свиты, следует раз
личать два типа диабазов: спилитовые диабазы и диабазы с основным 
плагиоклазом. Как правило, все эти диабазы являются авгитовыми 
породами с различным количеством авгита. При этюм наблюдается 
интенсивная уралитизация пироксена и в породах заметен постепен
ный переход от типов, содержащих совершенно свежий пироксен, 
к полностью уралитизированным типам. При этом нельзя не заметить, 
что, как правило, спилитовые диабазы в основном слабо уралитизиро-
ваны или содержат совершенно свежий пироксен. Полностью или интен
сивно уралитизированные типы здесь не встречаются. Зато среди лабра
доровых диабазов интенсивно или полностью уралитизированный 
пироксен является обычным. Как и всегда, диабазы Большого Кавказа 
содержат определенное количество хлорита, играющего роль мезоста-
зиса. Однако иногда хлорит появляется и за счет пироксена. В некото
рых диабазах, а особенно в спилитах, этот процесс заходит столь 
далеко, что пироксен полностью исчезает, в связи с чем было бы 
оправдано выделение альбит-хлоритовых диабазов, пользующихся 
в некоторых местах преимущественным распространением. 

В спилитовых диабазах гор Чаухи и Чутхаро замечено интересное 
явление: некоторые диабазы испещрены многочисленными эпидот-цои-
зитовыми, иногда пренитовыми мелкими жилками, создающими порой 
впечатление диабазовой брекчии. Имеются случаи, когда мощный диа г 

баз сечется породой также диабазового облика мощностью в несколько 
сантиметров (до 20 см). В этом секущем диабазе присутствует пелити-
зированный альбит, а промежутки между его зернами заполнены эпи-
дотом, цоизитом и пренитом. Создается впечатление, что несколько 
позже внедрения диабазов, в пост- или гистеромагматическую стадию 
произошло образование этих тонких жилок и эпидот-цоизит-кварц-пре-
нитовых образований. Поэтому естественным является заключение, что 
известь, освободившаяся в результате образования альбита спилитовых 
диабазов, осталась в магматическом очаге, дав впоследствии богатую 
известью и водой ассоциацию минералов — эпидот, цоизит, пренит. 

Юрский возраст диабазов Большого Кавказа подтверждается тем, 
что они внедрены в отложения лейаса и не встречаются в более моло
дых осадках. Диабазы горы Чутхаро внедрены в верхнюю часть верх-
нелейасовой свиты. В то же время в самой вулканогенной свите байоса, 
в полосе соприкосновения ее со сланцами, как уже отмечалось выше, 
встречаются так же два типа спилитовых и лабрадоровых диабазов, как 
и в диабазах сланцев Большого Кавказа. Помимо этого, было бы совер
шенно непонятным, каким образом мощный байосский вулканизм 
Южной полосы геосинклинали Южного склона Большого Кавказа мог 
совершенно не проявиться в более глубокой части этой геосинклинали. 
Наоборот, вполне естественно, что интенсивный эффузивный вулканизм 
байоса оставляет соответствующий след и в глубокой полосе геосин
клинали, приводя здесь к образованию диабазовой фации. Таким обра
зом, спилитовые диабазы представляют собой силловую фацию эффу
зивных спилитовых порфиритов, а авгит-лабрадоровые диабазы — 
авгит-лабрадоровых порфиритов. 

К и с л ы е п о р о д ы . В отличие от Армении и Азербайджана, где 
в средней юре в некоторых районах отчетливо выделяется достаточно 
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мощный горизонт, слагающийся почти исключительно кислыми порфи
ритами, в среднеюрской вулканогенной свите Грузии кислые породы 
появляются лишь спорадически. До настоящего времени кислые породы 
были описаны из, районов Кударо-Цона, Сырх-Леберта, бассейна р. Ло
панис-цкали и бассейна р. Гализги. 

В нижней части среднеюрской вулканогенной свиты Абхазии 
Г. Р. Чхотуа (1937) отмечает наличие кислых пород, однако не дает их 
описания, в связи с чем остается не ясным, с какими породами имеем 
здесь дело. 

Породы всех трех районов включают только кислых представите
лей плагиоклазов: альбит, альбит-олигоклаз и олигоклаз. Кварц встре
чается повсюду, если не в виде фенокристаллов, то, во всяком случае, 
в основной массе. Таким образом, различать эти породы удается лишь 
в' зависимости от наличия или отсутствия калишпата, в связи с чем при
ходится подразделять их на две группы: 1) кварцевые порфиры, либо 
содержащие видимый под микроскопом, калишпат, либо такие, в кото
рых его наличие устанавливается данными химических анализов по 
значительному содержанию КгО, и 2) кварцевые альбитофиры, которые 
не содержат заметного количества калишпата. Встречаются и переход
ные типы между этими двумя группами. 

К в а р ц е в ы е п о р ф и р ы . Дайки кислых пород в бассейне р. Ло
панис-цкали описаны С. А. Флоренским и Г. П. Барсановым (1936) под 
названием кварцевых порфиров и кварцевых ортофиров. Одна дайка 
обнажается у сел. Кода. Это розовая порода, обладающая под микро
скопом фельзитовой основной массой с немногочисленными скелетооб
разными фенокристаллами кварца; редкие вкрапленники полевого 
шпата полностью замещены смесью альбита и каолина. Химический 
состав породы ( S i 0 2 75,65% и КгО 3,9%) указывает на ее кварц-пор
фировую природу. Вторая дайка выходит близ сел. Гвиргвина. Цвет 
породы фиолетовый, под микроскопом наблюдается микрогранитовая 
основная масса, слагающаяся мелкими зернами калишпата, которым 
иногда сопутствуют альбит и ксеноморфные зерна кварца. Фенокри
сталлы представлены полностью каолинизированным полевым шпатом. 
Химический анализ подтверждает правильность отнесения породы 
к кварц-порфирам ( S i 0 2 81,6%; К2О 6,08%). Кварц-порфир встречается 
также в ущелье р. Махме, притока р. Гализга, в районе Ткварчельского 
каменноугольного месторождения, в виде пластовой жилы в вулкано
генной свите байоса. Порода зеленовато-белая, с видимыми невоору
женным глазом фенокристаллами кварца. Под микроскопом наблю
дается бесцветная или слегка зеленоватая основная масса флюидаль-
ной текстуры, сложенная мельчайшими зернышками калишпата. Фено
кристаллы представлены корродированным основной массой прозрач
ным идиоморфным кварцем, содержащим включения основной массы, 
и полевыми шпатами, в том числе идиоморфными зернами мутного 
альбита и слабо пелитизированным, часто пертитовым калишпатом. 
Из темных минералов присутствует биотит в виде крупных и мелких, 
часто сильно плойчатых, листочков. Порода содержит три-четыре 
обломка основного порфирита. На ней хорошо заметно влияние давле
ния в период кристаллизации, выражающееся в дроблении фенокри
сталлов кварца и заполнении трещин основной массой, а также в дефор
мированное™ чешуи биотита. Аналогичные явления в этой породе были 
замечены и Г. П. Агалиным (1928). Д. С. Белянкин и В. П. Петров 
считают эту породу родственной неоинтрузиям и постъюрской по воз
расту. По нашему мнению, увязка ее с неоинтрузиями является пра
вильной— порода, возможно, представляет собой жильную фацию нео
интрузии, но внедрение ее произошло во время батского складкообра-
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зования, когда сформировалась основная масса среднеюрских грано-
диоритовых интрузий. 

Переходной к кварц-порфирам является обнажающаяся на горе 
Вал-хох в Юго-Осетии светло-серая порода, оставляющая по форме 
своего залегания впечатление покрова. Об этом свидетельствует чрез
вычайно мелкая пористость, наблюдающаяся в ее верхней части. Поры 
выполнены кварцем. В породе видны белые фенокристаллы альбита. 
Под микроскопом наблюдается красновато-бурая основная масса, сла
гающаяся лейстами альбита и мелкими зернами кварца. Мелкие поры 
заполнены агрегатным кварцем. Образцы, взятые из различных частей 
покрова, выявляют структуру основной массы — от фельзитовой до 
микрогранитовой. Бипирамидальные фенокристаллы кварца являются 
редкими, а вкрапленники альбита заметно серицитизированы. По хими
ческому составу ( S i 0 2 72%; К.2О 2,98%) породу следует отнести 
к липарит-дацитам. 

К в а р ц е в ы е а л ь б и т о ф и р ы . К этой группе относятся описан
ные С. Флоренским и F. Барсановым несколько даек бассейна р. Лопа-
нис-цкали выше сел. Гвиргвина. Породы обладают зеленовато-бурым 
цветом и содержат фенокристаллы кварца. Под микроскопом структура 
основной массы фельзитовая, а фенокристаллы представлены частично 
резорбированным кварцем и полностью кальцитизированным полевым 
шпатом. Встречаются листочки биотита и немного хлорита. 

Альбитофировые дайки небольшой мощности наблюдались в Джав-
ском районе: две дайки по р. Хардисар-дон, две дайки по р. Натепура 
в 2 и к юго-западу от месторождения Квайса и одна в сел. Цона, где 
она сечет роговообманковые порфириты. Порода этих даек плотная, 
серая, иногда с фиолетовым или розовым оттенками, с белыми или 
розовыми фенокристаллами полевого шпата. Под микроскопом наблю
дается андезитовая или микродиоритовая основная масса; в первом 
случае базис фельзитовый, в основной массе располагаются зерна 
кварца с зубчатыми контурами. Фенокристаллы представлены несколько 
серицитизированными и пелитизированными альбитом и олигоклаз-
альбитом. Химический анализ двух образцов показал наличие SiOz 
61,1—65,6% и К2О 1,88—2,51%, что соответствует дациту. 

Мощная дайка альбитофира (60—70 м) выходит среди вулканоген
ной свиты байоса на хребте Сырх-Леберта, ее простирание (СЗ 320°) 
почти не отличается от простирания вмещающих пород. Порода светло
серая или розовато-серая, порфировая. В центральной части дайки 
порода полнокристаллическая порфировидная, а у почвы и кровли 
основная масса стекловатая с небольшим количеством микролитов. 

В полнокристаллической части основная масса состоит из коротко-
призматического, слегка пелитизированного альбита, в промежутках 
которого располагаются хлорит и кварц. Хлорит, по-видимому, обра
зован за счет биотита, что подтверждается наличием частично хло-
ритизированного биотита. Фенокристаллы альбита бурые от пелитиза-
ции и по составу варьируют от № 1 до № 9. 

Химическим анализом в двух образцах установлено содержание 
S i 0 2 63,11—66,88% и К 2 0 2,51—2,61%, что соответствует дацитам, анде
зин которых претерпел альбитизацию. Кварцевый альбитофир обна
жается в районе Ткварчельского каменноугольного месторождения, 
в ущелье р. Хели-квара. Он приурочен к полосе разрыва, проходящей 
между вулканогенной и угленосной свитами; сама порода несет следы 
сильного дробления. Под микроскопом в оглиненной основнбй массе 
наблюдаются фенокристаллы кварца, альбита и биотита. 

Кислые породы из вулканогенной свиты окрестностей г. Ткварчели 
были детально описаны В. С. Койава (1960). 
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О б л о м о ч н ы е п о р о д ы . В сложении вулканогенной свиты суще
ственную роль играют обломочные породы. В некоторых разрезах они 
являются преобладающими и на их долю приходится 70—80% и более, 
тогда как в других разрезах определенно господствуют лавовые 
покровы, хотя таких разрезов гораздо меньше. Обломочные породы 
широко распространены, например, в ущелье р. Риони между селе-, 
ниями Твиши и Жонети, на северной периферии Дзирульского мас
сива, в ущелье рек Дзирула и Картнаула, в верховьях р. Гализги, 
в бассейнах рек Мокви и Бзыби и в других местах. В обломочном мате
риале основными являются пирокластические породы, представленные 
всеми разностями, начиная с глыбовых туфобрекчии и кончая пелито-
выми туфами. По составу здесь встречаются все типы, отвечающие 
соответствующим порфиритам, т. е. спилитовые, авгит-лабрадоровые, 
роговообманково-плагиоклазовые, плагиоклазовые и др. 

Наряду с пирокластолитами на некоторых участках развития свиты 
в значительном количестве встречаются и терригенные кластолиты. 
Источник этого материала может быть двояким: с одной стороны, это, 
Грузинская глыба, которая слагалась в основном кристаллическими 
породами и кислыми эффузивами, а с другой стороны, — многочислен
ные вулканические острова, располагавшиеся в байосском море и сла
гавшиеся характерными для вулканогенной свиты байоса основными и-
средними эффузивами и пирокластолитами. Можно допустить и нали
чие третьего источника — К о р д и л ь е р в геосинклинали Большого Кав
каза. Однако наличие материала этого источника не чувствуется в бай
осской формации. 

Продукты размыва Грузинской глыбы распространены главным, 
образом в осадках, пограничных с глыбой, т. е. на южной периферии 
геосинклинальной зоны, достигая к северу хребта Сырх-Леберта и 
сел. Окуреши. Наиболее полно они представлены в Ткибульском 
районе, где верхняя часть вулканогенной свиты сложена в основном 
аркозовыми песчаниками. К северу роль аркозового материала посте
пенно уменьшается, и если сначала имеем в почти равном количестве 
смесь аркозового и туфового, или грауваккового, материала, то далыне 
от глыбы аркозовый материал образует лишь небольшую примесь, 
а затем полностью исчезает. 

Значительно шире распространены обломочные породы, образо
вавшиеся за счет размыва вулканических островов. Эти породы сла
гаются более или менее измененными и обработанными обломками пор
фиритов и туфов или зернами их минералов (альбит, основной или 
средний плагиоклаз, авгит, в меньшей мере роговая обманка). Такие 
песчаники представляются нам типичными граувакками. Они широко 
распространены на всех участках выходов среднеюрской вулканогенной 
свиты, а в некоторых местах пользуются преимущественным развитием. 

Из-за полного сходства в составе с пирокластическими породами 
отличить от последних граувакковые песчаники оказывается весьма 
затруднительно как макроскопически, так и под микроскопом, в связи 
с чем их часто описывали как «измененные туфы», «переотложенные 
туфы» и т. д. Отличительной их чертой является более или менее обра
ботанный характер материала и большая его измененность в граувак-
ках по сравнению с первичными пирокластолитами. Естественно, что 
при отложении как аркозового, так и грауваккового материала имело 
место его смешение с первичным пирокластическим материалом, и 
таким образом возникли туфогенные песчаники. Понятно, что в зави
симости от характера терригенного материала следует различать два 
вида туфогенных песчаников: аркозово-туфогенные и граувакково-туфо-. 
генные. 
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Если первый из них легко установить, то второй значительно 
труднее, поскольку первичный пирокластический материал и продукты 
его переотложения обладают одинаковым составом; в таком случае, как 
отмечалось выше, помогает свежесть первого и более измененный и 
обработанный характер второго. Граувакково-туфогенные песчаники 
широко развиты в среднеюрской вулканогенной свите. 

Артвинско-Болнисская глыба 

Небольшие выходы вулканогенной свиты байоса имеются и 
в Южной Грузии на юго-восточной периферии Локского кристалличе
ского массива и отдельные выходы также на северной и западной его 
перифериях. В южном направлении эта свита переходит непосредст
венно на территорию Армении, увязываясь с алавердской среднеюрской 
вулканогенной Свитой. 

Хорошие разрезы свиты описаны в ущелье рек Гюльмагомет и 
Ахкерпи, где, согласно Г. А. Чихрадзе, в нижней части наблюдается 
чередование спилитовых туфобрекчий, туфов и порфиритовых покровов, 
наряду с которыми встречаются спилитовые диабазы и туфогенные 
песчаники. Выше следует чередование массивных туфобрекчий, туфов 
и авгитовых порфиритов; плагиоклаз в этих породах представлен анде
зином или Л а б р а д о р о м . Таким же характером обладают отдельные пла
стовые жилы диабазов, встречающиеся в свите; изредка встречаются и 
роговообманково-авгитовые породы. В верхней части свиты слоистость 
более четкая, поскольку здесь играют существенную роль туфогенные 
и граувакковые песчаники; в первых из них наряду с пирокластическим 
материалом встречается и гранитный кварц, а граувакковые песчаники 
состоят из продуктов размыва пород самой вулканогенной свиты. 

В юго-восточном направлении свита, по-видимому, переходит в пес
чаники и алевролиты сланцеватого сложения, в верхней части которых 
(еще южнее) существенную роль играют порфиритовые туфобрекчий, 
кварцевые порфириты и альбитофиры с соответствующими пирокласто
литами, окрашенными в красновато-коричневый, зеленоватый, фиолето
вый и серый цвета. Возможно, что эта верхняя часть относится уже 
к бату. Общая мощность свиты достигает 3000—3500 м. 

БАТСКИЙ ВУЛКАНИЗМ 

Грузинская глыба 

Мощный вулканизм байоса, который связан с развитием геосинкли
нали Южного склона Большого Кавказа, в основном прекратился 
к концу его, в связи с орогенической фазой. Эта фаза проявилась в бат-
ское время и хорошо выражена регрессивными осадками вдоль север
ной периферии Грузинской глыбы — в Окрибе, Магане, Ткварчели, 
Бзыби и других районах, причем местами осадки являются угленос
ными. В этих отложениях до недавнего времени вообще не были изве
стны продукты вулканизма, в связи с чем считалось, что среднеюрский 
вулканизм полностью прекратился к концу байоса. * 

В последнее время в результате литологического изучения батских 
осадков было установлено, что в них в Гелатско-Кутаисском районе 
достаточно часто встречаются продукты вулканизма в виде зеленых 
порфиритов, диабаз-порфиритов и их туфов. В окрестностях сел. Гумати 
в свите листоватых сланцев встречаются слои туфа, слагающиеся све
жим Лабрадором и обломками оглиненной основной массы. В некото-
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рых образцах наблюдается частичная альбитизация и замещение хло
ритом или кальцитом; цемент представлен пропитанной лимонитом гли-
нисто-хлоритовой массой. Такие же породы, но более туфогенного 
характера, встречены в листоватых сланцах окрестностей селений 
Цуцхвати и Орпири. Среди листоватых сланцев выходы порфиритов 
встречаются часто, в некоторых разрезах число их достигает 15; эти 
тела мощностью от 0,5 до 1,5 м представлены лабрадоровыми порфири
тами и диабаз-порфиритами и дислоцированы вместе с вмещающей их 
свитой. У подошвы и кровли порфириты мандельштейновые. Темный 
силикат представлен авгитом; часто замещенным кальцитом и хлори
том; плагиоклаз большей частью также изменен. Миндалины слагаются 
кальцитом и хлоритом. Диабаз-порфириты существенно не отличаются 
от порфиритов — состав у них одинаковый; почва и кровля мандель
штейновые, хотя и в меньшей степени. Однако в отличие от порфиритов 
здесь в контактах наблюдается уплотнение сланцев. 

В полосе Ткибули—Дзмуиси встречаются "только два покрова пор
фиритов: по р. Сацирис-цкали и р. Цхалцитела (сел. Сочхети). Это 
светло-серые плотные породы, в верхней части мандельштейновые, мел
кие удлиненные поры выполнены кальцитом. Под микроскопом видна 
гиалопилитовая основная масса из микролитов андезина и базиса, 
замещенного кальцитом. Мелкие лейсты плагиоклаза придают породе 
микропорфировый облик. 

Ткибульские и гелати-кутаисские батские породы обладают, 
в общем, одинаковым характером, отвечая среднему порфириту. Итак, 
в бате имеет место, хотя и локальная, вулканическая деятельность, 
продолжающая байосские извержения. 

Химизм пород среднеюрского вулканизма 

Для среднеюрских эффузивных пород Грузии имеется около 
60 химических анализов, позволяющих сделать некоторые заключения 
(Дзоценидзе, 1948). 

Диабазы являются наиболее основным членом среднеюрских эффу
зивных пород, отвечая в среднем базальту. Авгитовые порфириты 
несколько более кислые, нежели диабазы, но все-таки не выходят за 
пределы базальтов, подтверждая, что диабазы являются лишь структур
ной разновидностью порфиритов. Альбитофиры выявляют дацитовый 
Состав, отклоняясь то к липаритам, то к андезитам. Батские эффузивы 
по своей химической природе полностью соответствуют байосским пор-
фиритам. Средний состав среднеюрских пород отвечает среднему анде-
зито-базальту, свидетельствуя о том, что магма главного очага средне
юрского вулканизма была андезито-базальтового состава. По своей 
природе среднеюрские эффузивные породы являются типичными пред
ставителями очень-бедной щелочами известково-щелонной серии, соот
ветствуя крайнему известково-щелочному типу Пеле-Лассенпик обла
стей современного вулканизма Тихоокеанского кольца. 

ВЕРХНЕЮРСКИИ ВУЛКАНИЗМ 

Геосинклиналь Южного склона 
Большого Кавказа и Грузинская глыба 

Верхнеюрский вулканизм весьма слабо проявляется в Грузии. 
Отчетливо выраженные вулканические явления наблюдаются здесь 
только в пестроцветной свите Кутаисского района. В последнее время 
наличие следов вулканизма было установлено также в верхней юре 
Бзыбского ущелья. А. И. Джанелидзе (1941) отмечает наличие вулка-
26 Грузинская ССР ' ' 
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нических пород и в пестроцветной свите района Асхис-мта, однако этот 
материал пока еще никем не изучался. Нельзя исключить, что в пестро
цветной свите, широко распространенной в Западной Грузии, будут 
найдены и в других местах Грузии признаки вулканизма, но при всех 
обстоятельствах это будут только «признаки», а не интенсивное прояв
ление, так как изучение геологами этой свиты в Абхазии, Мегрелии и 
Раче показало отсутствие в ней не только обильного, но и вообще вул
канического материала. 

Пестроцветная свита Кутаисского района, так же как и других 
районов, несогласно залегает на батских регрессивных осадках и воз
раст ее, согласно А. И. Джанелидзе (1940), определяется в пределах 
кимеридж-титона. Слагается свита чередованием красных, иногда зеле
новатых глин, песчаников и брекчиево-конгломератовых пород; в неко
торых районах в ней встречаются линзы, пласты и порой весьма мощ
ные пачки гипса. Свита представлена в основном континентальными 
лагунно-речными фациями, преимущественно фацией потоков. 

В у л к а н и ч е с к и е п о р о д ы п е с т р о ц в е т н о й с в и т ы К у 
т а и с с к о г о р а й о н а . На участке долины р. Риони, до горы Хвамли, 
а также сел. Гелати, вулканогенные породы лучше всего видны в раз
резе Гочоура—Сатаплиа; хорошие выходы имеются затем в селениях 
Гелати, Дгнориса и Дерчи, а также у подножия горы Хвамли.. 
В результате изучения этих пород выделено шесть их разновидностей. 
Ниже приводится краткая характеристика пород в последовательности, 
соответствующей порядку их извержения. 

1. Сильно выветрелые базальты, в виде покровов небольшого раз
мера, были встречены в самой нижней части пестроцветной свиты, почти 
непосредственно над угленосной свитой в обоих крыльях Сатаплийской 
антиклинали. Порода столь выветрелая, что установление ее точной 
петрографической природы оказывается затруднительным, однако нали
чие в ней густо окрашенных лимонитом серпентинизированных зерен, 
по своей форме напоминающих оливин, и присутствие сравнительно 
хорошо сохранившегося авгита дают основание считать ее оливино-
вым базальтом. Порода сильно пористая. 

2. Плотные оливиновые базальты имеются в ущелье р. Огаскура, 
также в виде глыб довольно больших размеров в разрезе Сатаплиа, 
стратиграфически значительно выше, нежели выветрелые базальты. 
Такая же порода наблюдается у подножия горы Хвамли и на Самгу-
ральском хребте, вблизи месторождения каробского туфа. От горы 
Сатаплиа такая же порода продолжается на север до сел. Гумати. Все 
эти породы обладают одинаковым составом, не являются мандельштей-
новыми, имеют черный цвет и весьма свежий облик. Лейсты основной 
массы представлены совершенно свежим Лабрадором, зерна авгита 
также свежие и лишь стекло мезостазиса замещено хлоритом; крупные 
фенокристаллы оливина большей частью полностью замещены серпен
тином и окружены оболочкой лимонита, хотя впрочем имеются и срав
нительно свежие зерна оливина. Эти породы отличаются своим свежим 
обликом от остальных верхнеюрских пород. 

3. Оливиновые трахибазальты обнаружены на северном крыле 
Сатаплийской антиклинали и в окрестностях сел. Дгнориса; в обоих 
случаях это весьма пористые красновато-серые породы. Для их состава 
характерно наличие наряду с андезин-лабрадором № 50 тонких пла
стинок и неправильных зерен прозрачного калишпата, санидина или 
анортоклаза, образующего иногда тонкую кайму вокруг плагиоклаза 
или встречающегося в последнем в виде вростков. Пироксен не встре
чается, однако имеются псевдоморфозы бовлингита по оливину, а в по
роде из сел. Дгнориса одно зерно оливина было замещено гематитом.. 
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По минералогической природе эти породы соответствуют трахи-
базальтам, причем порода сел. Дгнориса близка к трахитам, так как 
она содержит меньше плагиоклаза и более кислого, нежели в породе 
горы Сатаплиа. Поры в породах пустые. 

4. Оливиновые породы с авгитом. Это мандельштейновые породы 
серовато-бурового цвета; встречаются они в разрезе горы Сатаплиа 
стратиграфически выше трахибазальтов, на возвышенности, распола
гающейся восточнее горы Сатаплиа, в ущелье р. Цхалцитела между 
пестроцветной и угленосной свитами и в основании карниза Хвамли. 
Под микроскопом эти породы обладают основной массой от интерсер-
тальной до микрогаббровой; плагиоклаз всегда представлен Л а б р а д о 
ром, калишпат не встречается. Не имеется даже остатков свежего оли
вина, он представлен лишь полными псевдоморфозами бовлингита, 

5. Оливиновые андезиты встречаются в селениях Дгнориса, Дерчи, 
Джимастаро и Гелати. Это красновато-серые мандельштейновые по
роды с миндалинами кальцита. Под микроскопом они отличаются of 
предыдущей группы тем, что не содержат авгита и калишпата, а пла
гиоклаз представлен андезином; оливин и здесь замещен бовлингитом. 
Таким образом, будет правильным отнести эти породы по минералоги
ческому составу к оливиновым андезитам. 

6. Оливиновые анортоклазовые трахиты наблюдаются в виде 
небольших покровов в сел. Дерчи и в основании карниза Хвамли. Они 
и макроскопически резко отличаются от других пород светло-серой или 
беловато-серой окраской, рассланцованностью и отсутствием мандель-
штейнов. Под микроскопом они имеют трахитовую структуру; из поле
вых шпатов присутствует лишь анортоклаз, а плагиоклаз либо совер
шенно отсутствует, либо представлен незначительным количеством оли-
гоклаза. Черного силиката нет, но в породе горы Хвамли встречается 
красновато-бурый, полностью замещенный окисью железа минерал, 
который, судя по форме, мог быть оливином. Таким образом,, почти в о 
всех верхнеюрских породах встречается в большем или меньшем коли
честве оливин. 

Помимо этих лавовых пород, в пестроцветной свите встречаются 
и туфы. Из них в первую очередь следует назвать кариобский туф на 
Самгуральском хребте, который в структурном отношении прибли
жается больше к туфолаве и очень похож на известный артикский туф 
Армении, хотя в строительном отношении их сравнивать, конечно, не 
приходится. В химическом отношении и эти туфолавы выявляют тра
хитовую природу и вместе с трахитами селений Дерчи и Хвамли отно
сятся к одной из последних фаз верхнеюрского вулканизма, распола
гаясь в самой верхней части пестроцветной свиты. 

Три слоя трахитового агломератового туфа встречаются также 
в Гуматском разрезе, в самых верхах пестроцветной свиты; и здесь 
обломки типичного трахита сцементированы трахитовым же туфом, 
испытывающим интенсивное окварцевание. 

Столь малое количество туфов по сравнению с лавами, малая мощ
ность покровов и их незначительное распространение свидетельствуют 
о том, что верхнеюрский вулканизм не характеризовался мощными 
извержениями и взрывами центрального типа, а имели место сравни
тельно спокойные извержения. Туфы, естественно, сопровождали тра
хитовые извержения, тогда как с основными базальтовыми лавами они 
почти не встречаются. Состав описанных пород показывает, что 
в верхнеюрских вулканических очагах существовали спокойные усло
вия дифференциации, в результате чего образовались все дифферен-
циаты базальтовой магмы — от оливиновых базальтов, через оливино- • 
вые трахибазальты, до трахитов. В современных вулканических обла-
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стях подобная ассоциация пород не встречается в геосинклиналях, 
а типична для океанических островов. 

При подобных трещинных извержениях должны были образоваться 
жильные породы, состав которых аналогичен составу эффузивов, 
а структура напоминает интрузивные образования — иными словами, 
должна появиться субвулканическая фация верхнеюрских эффузивов. 
И действительно, в окрестностях сел. Гумати в свите листоватых слан
цев бата располагается пластовая жила мощностью 60—70 м, описы
вавшаяся сначала как сиенит, а согласно Н. И. Схиртладзе (1942), 
являющаяся эссекситом. Эта порода обладает полнокристаллической 
структурой и слагается призматически-пластинчатым Лабрадором, 
а также калишпатом, который-обычно окаймляет узкой полоской пла
гиоклаз, изредка образуя самостоятельные зерна; плагиоклаз частично 
альбитизирован. Темный силикат представлен фиолетовым титан-авги
том; имеется и зеленоватый авгит, а также небольшое количество 
коричневых листочков биотита. Часты псевдоморфозы серпентина по 
оливину; немало апатита и сфена; в количестве до 0,5% встречается 
анальцим. 

По химической природе и минералогическому составу порода тра-
хибазальтовая и полностью аналогична описанным в пестроцветной 
свите трахибазальтам, жильной фацией которых она, по-видимому, и 
является. Такой же эссексит описан Н. И. Схиртладзе и из окрестно
стей сел. Опурчхети. 

В у л к а н и ч е с к и е п о р о д ы у щ е л ь я р. Б з ы б и . В ущелье 
р. Бзыби И. Д. Чечелашвили отметила наличие следов эффузивного 
вулканизма в келловей-оксфордских отложениях, залегающих над 
угленосной свитой. В нижней части этой толщи установлено присутст
вие пачки туфов кварцевого альбитофира, а в карбонатных песчаниках 
верхней части — тела ортофира мощностью 5—6 м. Туф кварцевого 
альбитофира представлен, серой отчетливо слоистой породой, состоящей 
из карбонатизированной, хлоритизированной, иногда окварцованной 
стекловатой основной массы, в которой рассеяны обломочные зерна 
эффузивного кварца и альбита, обломки кислых эффузивов и порфири
тов, а также пемзы. В пачке туфов имеется слой витрокластического 
туфа, стекло которого испытывает замещение анальцимом. Покров 
ортофира сильно, пористый. Под микроскопом основная масса сла
гается короткопризматическим альбитом и калишпатом, при резком 
преобладании второго. Химический анализ породы подтверждает ее 
трахитовый состав. 

Таким образом, в верхней юре вместо среднеюрских типичных 
пород известково-щелочной серии возникает четко дифференцированная 
базальтово-трахитовая серия, обладающая локальным распростране
нием, увязывающаяся со складчатыми зонами среднеюрской вулкано
генной свиты и всегда следующая после седиментации батских регрес
сивных свит в различные моменты верхнеюрской эпохи. 

О ЮРСКОМ ВУЛКАНИЧЕСКОМ ЦИКЛЕ 

В Грузии в юрское время мы имеем один четко выраженный маг
матический цикл, связанный с различными стадиями развития геосин
клинали Южного склона Большого Кавказа. 

На определенном этапе развития геосинклинали, когда она испы
тывала интенсивное погружение, начинаются вулканические изверже
ния, приведшие к образованию мощной вулканогенной свиты, предше
ствующей складкообразованию. В этом периоде выделяются две фазы: 
первая — спилитовая и вторая — фаза лабрадоровых порфиритов. 
Начало вулканической деятельности совпадает с началом байосского 
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Юрский вулканический цикл 

Характер магматической активности 

Стадия развития 
геосинклинали 

Место вулканической 
деятельности 

эффузивная интрузивная 
Стадия развития 
геосинклинали Время 

Место вулканической 
деятельности Характер магмы 

эффузивная 
фация 

силловая или 
лайковая фация 

интрузивная 
фация 

эффузиЕная 
фация 

Доорогенная Лейас Граница с Грузин
ской глыбой 

Контаминиро-
ванная, кислая 

Кварцевые 
порфириты 

— — — 

Байос Почти во всей 
геосинклинали 

Нормальная 
андезито-

базальтовая 

Спилитовые пор
фириты, нормаль

ные порфириты 
и пирокласто-

литы 

Спилитовые 
и нормальные 

диабазы 

Синорогенная Бат Локально Андезито-
базальтовая 

Нормальные 
порфириты 

Диабаз-
порфириты 

— — 

В зонах поднятий Гранодиоритовая — Гранодиоритовые 
интрузивы 

Покровы и дайки 
кварцевых порфи

ритов и кварц-
порфиров 

Посторогенная Верхняя 
юра 

Локально, в участ
ках проявления 

синорогенного 
эффузивного 
вулканизма 

Трахибазальтовая, 
дифференциро

ванная 

Оливиновые 
базальты, трахи-

базальты, трахиты 

Эссекситы 
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века. Однако в той части геосинклинали, которая граничила с Грузин
ской глыбой, как в тектонически более слабой зоне, вулканические 
явления проявились еще до того, как на всей площади геосинклинали 
начались интенсивные извержения. По-видимому, поэтому первая фаза 
юрского вулканического цикла имела место еще в нижнем лейасе 
в виде извержения кварцевых порфиритов и туфов — продуктов рас
плава, образовавшегося в результате контаминации андезито-базальто-
вой магмы в пограничных частях с глыбой. 

Что же касается кислых пород, встречающихся в собственно байос-
ских образованиях, то в условиях Грузии они являются достаточно 
редкими и встречаются в заметном количестве лишь в окрестностях 
селений Квайса, Цона и г. Сырх-Леберта. По-видимому, здесь эти по
роды увязываются с зонами, которые с конца байоса характеризуются 
тенденцией преимущественного воздымания. Поэтому будет естествен
ным допустить, что мы имеем дело со связанным с интрузивным процес
сом эффузивным проявлением. Таким образом, эти эффузии представ
ляют собой эффузивную фацию интрузивного процесса. 

К концу байоса началась интенсивная орогеническая фаза, обу
словившая складкообразование вулканогенной свиты. Эти движения 
продолжаются и достигают максимума в бате, но к началу верхней 
юры в основном прекращаются. Во время складкообразования, по-види
мому, в основном закрылись пути, по которым поднималась магма, и 
поэтому вулканические явления в бате существенно затухают. Однако 
на некоторых участках все же сохранился ряд трещин, оставивших для 
магмы возможность выхода на поверхность. Одним из таких участков 
является Гелатский район, где в бате имело место излияние порфири
тов и диабаз-порфиритов. Появление этих пород совпадает с орофа-
зой, и поэтому они являются синорогенными. Их характеризуют 
локальное распространение, малая мощность, незначительное количе 1 

ство туфового материала и трещинная природа извержений. 
'Помимо сел. Гелати, но значительно слабее, синорогенный вулка

низм проявился в г. Ткибули, где отмечено Два выхода туфов и покро
вов, а также в г. Ткварчели в виде излияния кварцевых порфиритов. 
Последние скорее относятся к концу байоса, нежели к началу бата. 

Вслед за складкообразованием, когда зона вулканогенной свиты 
геосинклинали причленилась к Грузинской глыбе, но по сравнению 
с ней все же сохранила большую лабильность, вулканизм в основном 
прекратился. Но в местах синорогенных извержений все же остались 
действующие вулканические очаги. Однако эти очаги в изменившихся 
геотектонических условиях не дают продуктов однородной недифферен
цированной магмы андезито-базальтового состава и в сравнительно 
спокойной обстановке испытывают дифференциацию. Результатом этого 
является образование в верхней юре .серии оливиновый базальт — 
трахибазальт — трахит, которая, в отличие от доорогенных и синоро
генных четко выраженных известково-щелочных пород, несколько обо
гащена калием, соответствуя некоторым вулканическим породам океа
нических островов. 

Вулканический цикл юрского периода представляется следующим 
(табл. 29). 

МЕЛОВОЙ ВУЛКАНИЗМ 
Вулканические явления мелового периода Грузии были сравни

тельно менее интенсивными, чем юрского, но все же меловые вулкано
генные образования распространены достаточно широко и известны 
во всех четырех геотектонических зонах: Южного склона Большого 
Кавказа, Аджаро-Триалетского хребта, Грузинской и Артвинско-Бол
нисской глыб. 

http://jurassic.ru/



М Е Л О В О Й В У Л К А Н И З М 407 

Геосинклиналь Южного склона Большого Кавказа 

В пределах Южного склона Большого Кавказского хребта мело
вые вулканогенные образования имеют сравнительно -незначительное 
распространение. Они фактически обнаружены лишь за последние 
годы и поэтому пока изучены слабо. 

Во многих местах Абхазии и Мегрелии в альбских и частично 
в сеноманских отложениях встречаются туфы и мелкообломочные 
туфобрекчии, имеющие состав роговообманковых и авгитовых порфи
ритов. Восточнее аналогичные образования вскрыты буровыми сква
жинами, но в окрестностях г. Кутаиси имеется хорошее обнажение 
альбских туфобрекчии авгит-роговообманкового порфирита. Выше 
в разрезе в сеноманских глауконитовых известняках и песчаниках 
в значительном количестве присутствует пирокластический материал 
в виде зерен свежих зональных андезинов и зеленых роговых обманок. 
Еще более ярко туфовый материал представлен в сеноманских отло
жениях в разрезе сел. Гумбри Цхалтубского района, в которых зале
гает известное месторождение бентонитовых глин «гумбрина». По-види
мому, пепловый материал для образования гумбрина тоже приносился 
из вулканов, расположенных на периферии меловой геосинклинали 
Южного склона Большого Кавказа, а не с Аджаро-Триалетской гео
синклинали, как мы думали ранее. 

Субвулканическая фация альбского вулканизма хорошо представ
лена диоритовыми породами окрестностей г. Кутаиси, которые обра
зуют лакколиты, межформационные залежи и дайки; последние секут 
лишь барремские известняки. Определение абсолютного возраста пока
зало 110 млн. лет, что хорошо соответствует геологическим данным. 

Альбско-сеноманский вулканизм в пределах Южного склона Боль
шого Кавказа представляет собой одно звено в цепи не очень интен
сивных вулканических явлений мелового периода, хорошо проявив
шихся вдоль всего Южного склона в меловых геосинклиналях и осо
бенно восточнее в зоне Шемаха — Нуха в Азербайджане. Западнее 
аналогичные образования установлены в районе Туапсе, а за преде
лами Кавказа — в Горном Крыму. 

Аджаро-Триалетская геосинклиналь 

В пределах Аджаро-Триалетского' хребта обнажения меловых вул
каногенных образований были обнаружены в нескольких местах под 
палеогеновыми осадками. Наиболее мощные их выходы имеются в уще
льях рек Чхеримела, Хведрула и Тедзами; обнажения сравнительно 
малой мощности — у сел. Дапнара в Самтредском районе. 

В ущелье р. Хведрула, у сел. Земо-Хведурети (Карельский район), 
обнажается антиклиналь, в ядре которой выходят серые и буроватые 
туфы. По составу это альбитовые порфириты — спилиты; среди них 
авгитовые разности были обнаружены лишь в трех образцах, взятых 
из туфобрекчии. В остальных образцах пироксена либо вообще нет, 
либо он замещен хлорито-серпентиновыми псевдоморфозами. 

Спилитовые туфы сменяются кверху пачкой брекчий, обломки 
которой представлены туфами альбитофира и мергелями; в последних 
часты конкреции халцедоновых кремней с кремневой микрофауной; 
в одном из образцов были встречены в значительном количестве спи
кулы губок. В этом слое брекчии располагается линза бурой плотной 
породы, верхний участок которой представлен типичным литокристал-
локластическим туфом, среди обломков которого встречается и перли
товое стекло. Некоторые участки линзы представлены типичной спон-
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голитовой породой, состоящей из халцедона с небольшой примесью 
кальцита. Сам спонголит также содержит туфовые участки. Эта брек-
чиевая зона свидетельствует о том, что здесь мы имеем дело с при
брежными осадками мелкого моря, в которых проявляются одновре
менно признаки платформеноидных и геосинклинальных фаций. 

Над брекчией располагаются типичные андезин-лабрадоровые 
туфы, в которых альбит, как правило, уже не встречается. Изучение 
многочисленных обломков из слоя туфобрекчий показало, что здесь 
определенно господствуют авгит-лабрадоровые порфириты, тогда как 
безавгитовая разность играет резко подчиненную роль (на 10 облом
ков встречен только один). Некоторые обломки мандельштейновые 
с миндалинами кальцита и халцедона. Один обломок в отличие от 
остальных выявляет состав свежего долерита. 

Таким образом, в разрезе р. Хведрула определенно замечается под
разделение пирокластолитов на две части: внизу, в ядре антикли
нали— спилитовые порфириты и туфы, цемент которых иногда цеоли-
товый, а вверху — лабрадоровые порфириты. Как в ( первых, так и во 
вторых встречаются прослои мергелей, а кверху свита постепенно 
сменяется известняками, часто содержащими большое количество гло-
бигерин и почти всегда — туфовый материал в виде зерен свежего 
андезина. 

Вулканогенные породы начинаются в разрезе р. Хведрула в верх
нем апте и, по-видимому, продолжаются до нижнего турона. 

В ущелье р. Тедзами под вулканогенной свитой эоцена обнажа
ются верхнемеловые осадки, в нижней части представленные вул
каногенными породами. Низы вулканогенного мела здесь не обна
жены, а мощность его обнаженной части (сеноман — нижний турон) 
достигает 500 м. 

Ведущая роль в разрезе принадлежит туфобрекчиям. Встречено 
всего три покрова мощностью 20, 3 и 1 м. В двух случаях лава пред
ставлена авгит-лабрадоровым порфиритом, в одном (1 ж в верхней 
части разреза) она содержит олигоклаз. К тому же Лабрадор всегда 
в той или иной степени альбитизирован. Туфобрекчий обладают таким 
же составом. В них как обломки, так и цемент представлены авгит-
лабрадоровыми породами и лишь в некоторых заметна альбитизация. 
В то же время альбитизация протекает здесь несколько своеобразно; 
центральная часть зерна представлена альбитом, тогда как вокруг 
располагается кайма свежего Лабрадора. 

Один слой оказался лавовой брекчией, цемент которой также 
лавовый. Заслуживает внимания то обстоятельство, что в некоторых 
покровах плагиоклаз из обломков брекчии испытывает интенсивное 
замещение хлоритом, анальцимом или другим цеолитом. Те же мине
ралы образуют миндалины в манделыптейновых разновидностях. Пи
роксен встречается в незначительном количестве во всех породах; он 
обычно свежий, слегка зеленоватый, cNg в пределах 38—44°. 

Изредка встречаются прослои псаммитового туфа, представлен
ного литокластической разновидностью, отвечающей по составу авгит-
лабрадоровому порфириту, с частичной альбитизацией плагиоклаза. 
Одна пачка представлена желтоватыми мергелями с прослоями туфов, 
в том числе витрокристаллокластических; Обломки кристаллов — это 
главным образом свежий зональный андезин, стекло иногда замещено 
цеолитом; крупнозернистый кальцит образует отдельные зерна. 
В самом верхнем слое брекчий обломки вновь представлены авгит-
лабрадоровым порфиритом, но следов альбитизации здесь не видно. 

Таким образом, в разрезе р. Тедзами лавы играют резко подчинен
ную роль: из 500 м разреза на их долю приходится всего 24 м; осталь-
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ные — это туфобрекчии, в малом количестве встречаются и псаммито
вые туфы. Плагиоклаз—андезин-лабрадорового ряда и большей частью 
заметно альбитизирован, отсутствие следов альбитизации наблюда
ется лишь в самом верхнем слое. Пироксена мало и иногда он заме
щен хлорит-серпентином. Таким образом, в этом разрезе спилиты 
отсутствуют; следует полагать, что спилиты, как и в разрезе р. Хве
друла, по-видимому, слагают и в этом случае низы свиты, которые 
здесь не обнажаются. 

В ущелье р. Чхеримела, в окрестностях ст. Молити, П. Д. Гам
крелидзе выделил впервые вулканогенную толщу, начинающуюся аптом 
и включающую альб и сеноман. Район является переходным между 
Аджаро-Триалетской геосинклиналью и Грузинской глыбой, в резуль
тате чего мы встречаем здесь признаки смешения обеих фаций. В верх
ней части альба наблюдается ослабление.вулканизма, выражающееся 
в том, что за нижнеальбскими туфобрекчиями следует пачка глаукони
товых песчаников, сменяющаяся мощной вулканогенной свитой. Именно 
поэтому П. Д. Гамкрелидзе подразделил альб-сеноманские вулкано
генные образования на нижнюю и верхнюю вулканогенные свиты. 

В окрестностях сел. Лаше нижняя свита слагается в основном гру-
бообломочными туфобрекчиями, в которых встречаются прослои пес
чаников, конгломератов и мелкообломочных брекчий. Изучение облом
ков брекчий показало, что их на 68—70% составляют обломки авгито-
роговообманково-лабрадоровых и авгито-лабрадоровых порфиритов, 7% 
приходится на плагиоклазовые порфириты, 8 % — н а литокластические 
туфы, 15%—на глауконитовые песчаники и 2%—на кварцево-хлори-
товые роговики. 

Отличие между авгито-роговообманковыми и авгитовыми порфири
тами заключается в основном лишь в наличии или отсутствии роговой 
обманки, так как обе включают андезин-лабрадор от № 42 до № 52 
и бесцветный авгит; один обломок представлен совершенно свежей 
породой с микротиновым Лабрадором. В авгито-роговообманковых пор-
фиритах встречается роговая обманка (в большем количестве, нежели 
авгит) зеленая или бурая с четким плеохроизмом, cNg=lO—11°; она 
почти всегда в большей или меньшей степени опацитизирована, иногда 
полностью замещена рудным минералом. Плагиоклазовые порфириты 
отличаются от этих пород лишь отсутствием темного силиката, 
поскольку характер плагиоклаза остается тем же. Туфы также анало
гичного состава. Глауконитовые песчаники содержат обломки тех же 
порфиритов, большей частью окатанные, часто и зерна глауконита 
несут следы переноса. Цемент песчаников представлен крупнозернис
тым кальцитом, порой в большем количестве, чем обломки, в связи 
с чем порода является скорее песчанистым известняком, нежели пес
чаником. 

Цемент брекчий сильно выветрелый, рыхлый. Изучение его в двух 
местах показало, что он состоит из того же глауконитового песчаника, 
что и обломки, или из кварцево-слюдистого песчаника, слагающегося 
угловатым или окатанным кварцем различного размера, тогда как про
межутки между ними заполнены тонкочешуйчатой серицитово-мускови-
товой массой. 

Таким образом, цемент не туфовый, а чисто осадочный полимикто-
вый песчаник, иногда глауконитсодержащий. Поэтому эти брекчии мы 
не можем считать туфобрекчиями. Петрографическая природа облом
ков дает основание заключить, что они представляют собой продукты 
размыва порфиритовой свиты байоса, а не изверженные первичные 
пирокластолиты. В этой связи подлежит пересмотру вопрос, имеется 
ли в ущелье р. Чхеримела «нижняя вулканогенная свита». Это тем 
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более вероятно, что в других местах Аджаро-Триалетского хребта 
нигде не наблюдается такого подразделения меловых вулканогенов на 
две части; что же касается обломков глауконитовых песчаников, то 
они должны являться продуктом размыва апта. Вместе с тем в окре
стностях сел. Гореша П. Д. Гамкрелидзе отмечает наличие настоящих 
туфов и туфобрекчий в отложениях альба. Этот вопрос требует даль
нейшего изучения. 

Однако в верхней части этой «нижней вулканогенной свиты» 
встречаются настоящие' туфогенные песчаники с обломками зеленой 
роговой обманки и зонального плагиоклаза и кальцитовым цементом. 
В самых верхах свиты встречен покров авгит-лабрадорового порфирита 
мощностью 0,4 м, плагиоклаз которого в центре или зонально замещен 
альбитом и цеолитом. «Верхняя свита» хорошо представлена в окрест
ностях ст. Молити и в ущелье р. Зварулы, притока р.Чхеримелы. В ниж
ней части свиты имеется пачка туфов мощностью 80 см, материал 
которой полностью или частично представлен альбитизированным 
андезином и авгитом; пелитовый цемент замещен пластинчатым или 
радиально-лучистым цеолитом. В верхах этой пачки появляются об
ломки роговой обманки и глауконита, а цемент представлен известня
ком, богатым остатками организмов. 

Вверх по разрезу роль роговой обманки постепенно растет, и 
в цементе главную роль уже играет ломонтит. Появляются и туфобрек
чий, обломки которых слагаются роговообманково-андезиновым пор
фиритом, а цемент аналогичен описанному выше туфу. 

В ущелье р. Зварула обнажается верхняя часть «верхней свиты», 
сложенная преимущественно туфобрекчиями или лавовыми брекчиями. 
Обломки последних представлены авгит-лабрадоровым порфиритом, 
а цемент — роговообманково-лабрадоровым порфиритом. Один покров 
образован роговообманково-лабрадоровым порфиритом, а кверху появ
ляется и покров авгит-лабрадорового порфирита. 

Мощность свиты достигает 400 м; за нею следуют песчанистые 
известняки, в которых обломки представлены эффузивами, альбитизи
рованным плагиоклазом, кварцем, изредка роговой обманкой и глау
конитом. 

Таким образом, меловая вулканическая свита окрестностей ст. 
Молити состоит главным образом из роговообманковых порфиритов 
андезитового состава; авгитовые порфириты играют резко подчинен
ную роль; мандельштейны вообще не встречаются. Альбитизация и цео-
литизация плагиоклаза выражены четко. 

В разрезе р. Дапнарис-геле, у сел. Дапнара в Самтредском рай
оне, под осадками палеогена обнажается карбонатная свита, сложен
ная чередованием известняков и мергелей. Почти все слои содержат 
туфовый материал, тогда как некоторые слои являются настоящими 
туфами с небольшим количеством карбонатного цемента. Туфовый 
материал представлен свежим зональным андезином или андезин-
лабрадором № 45—54, зеленой роговой обманкой (cNg=l8°) и облом
ками роговообманково-лабрадоровых порфиритов. Помимо этого, 
изредка встречаются обломки диорита, сланца и других пород. Был 
встречен также один слой витрокластического туфа, в котором отмеча
ются отдельные зерна андезина и роговой обманки. 

Таким образом, в верхней части мела окрестностей сел. Дапнара 
встречаются роговообманково-лабрадоровые туфы и туфогенные изве
стняки. Примечательно, что первый же слой вышележащей вулкано
генной свиты оказался туфом авгит-лабрадорового порфирита. 

На южных склонах Аджаро-Триалетского хребта, в Цалкском рай
оне (верховья р. Тетроби) и на горе Чобарети, а также на южном 
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склоне Арджеванского хребта у сел. Гумбати обнажается вулканоген
ная толща мела, поднимающаяся почти до Маастрихта. Это массивные 
или грубослоистые туфобрекчии, туфоконгломераты, туфопесчаники 
и лавовые покровы. В толще часты линзы известняка. Слагаются они 
такими же типами пород, как и на северном крыле, т. е. авгитовыми 
и роговообманковыми порфиритами и их туфами. 

На основании сказанного можно дать следующую характеристику 
мелового вулканизма Аджаро-Триалетской геосинклинали. 

Вулканизм начался в конце апта или начале альба и в различных 
участках геосинклиналей характеризовался неодинаковой продолжи
тельностью: в одних местах он прекратился в конце сеномана, а в дру
гих продолжался до Маастрихта. 

По составу различаются два типа пород: авгит-лабрадоровые глав
ным образом в ущельях рек Тедзами и Хведрула и роговообманково-
лабрадоровые (или андезиновые) в ущельях рек Чхеримела и Дап-
нара; даже в авгитовых разностях количество авгита незначительное. 
Общий характер магмы андезитовый. Лавы играют резко подчиненную 
роль, преобладают туфобрекчии и туфы. Замечается альбитизация — 
цеолитизация, причем альбитизация в более низких горизонтах. При
сутствие спилитов устанавливается надежно лишь в самой нижней 
части разреза р. Хведрула, в остальных разрезах настоящие спилиты 
отсутствуют. 

В химическом отношении мы имеем здесь дело с породами харак
терной для орогенов типичной известково-щелочной серии, в которых 
содержание щелочей чрезвычайно низкое. 

Грузинская глыба 

Самые ранние вулканические продукты Грузинской глыбы связаны 
с альбом и представлены небольшими линзами туфобрекчии в сел. Го
догани вблизи г. Кутаиси. Обломки туфобрекчии — это такие же рого
вообманковые порфириты, которые были описаны выше в вулканоген
ной свите мела Аджаро-Триалетии. Аналогичные породы спорадически 
отмечались при бурении и в альбе Цхакаевского района. Нет сомне
ний, что мы имеем здесь дело не с проявлением глыбового вулканизма 
в альбе, а с материалом, выброшенным во время мощных извержений 
вулканами Аджаро-Триалетской геосинклинали и достигшим сравни
тельно удаленной области эпиконтинентального моря. 

На Грузинской глыбе заметное количество вулканических продук
тов и притом специфического состава встречается только в туроне—• 
нижнем сеноне Кутаисского, Цхалтубского, Цулукидзевского и Цхака
евского районов, где среди известняков появляется вулканогенная 
фация, слагающая иногда всю свиту районов городов Кутаиси, Цхал
тубо, а чаще чередующаяся с известняками. Эта фация является вели
колепным примером перехода известняков в туфы по простиранию. 

В Кутаисском районе в свите преобладают грубозернистые псам
митовые туфы, сравнительно меньше здесь мелкообломочных туфобрек
чии и весьма мало покровов. В свите часто встречаются слои, образо
ванные за счет размыва пород, слагающих свиту; цвет их обычно крас
новатый. Секущие эту свиту дайки были встречены лишь в двух местах. 

Развитые в Цхалтубском районе туфобрекчии иногда насыщены 
анальцимом и натролитом, образующими тонкие жилки, гнезда и 
цемент брекчий. В г. Цхалтубо известны также вулканические горло
вины, представляющие собой некки туронского вулканизма и заполнен
ные своеобразной брекчией, среди обломков которой встречаются как 
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характерные для этой свиты базальты, так и обломки пород более древ
них осадочных свит, захваченные на глубине (пестроцветная или угле
носная свиты). 

В Цулукидзевском районе имеется наибольшее число покровов; 
в окрестностях сел. Ахалибедисеули обнаружено шесть базальтовых 
покровов, чередующихся с туфами и туфобрекчиями. Вблизи сел. Деда-
лаури в этой свите встречен фонолит. Лучше всего выражено в этом 
районе взаимное замещение по простиранию туфов и известняков, при 
котором на расстоянии всего нескольких метров чистый известняк пере
ходит в чистый туф. Часть покровов сильно выветрелая, а другая — 
полностью свежая, что указывает на синхронный свите возраст этого 
выветривания, когда в условиях теплого и влажного климата вулкани
ческих островов лава за короткий срок превращалась в обогащенную 
железом красную глину. Этот процесс подтверждается обнаружением 
в свите Кутаисского района слоев, состоящих из оглинившихся облом
ков базальтов. 

Свита обладает совершенно своеобразным петрографическим соста
вом, отличающим ее от всех вулканогенных свит, известных на терри
тории Грузии. Ведущую роль в ее составе играют оливиновые базальты, 
пикрит-базальты и трахибазальты. Оливиновые базальты большей 
частью мандельштейновые, миндалины слагаются анальцимом, цеоли
тами или кальцитом. Основная масса их всегда черная, обычно с мик
ролитами Л а б р а д о р а и темного с фиолетовым оттенком авгита. 

Фенокристаллы иногда вообще отсутствуют, а при наличии они 
представлены Лабрадором и оливином; последний большей частью пол
ностью серпентинизирован, иногда бовлингитизирован; авгит коричне
вато-фиолетового цвета и иногда обладает четко выраженной структу
рой песочных часов; анальцим порой создает подобие базиса основной 
массы. 

По обе стороны шоссе Кутаиси—Тбилиси, в окрестностях сел. Годо-
гани, у перевала, обнажаются базальтовые породы (карниз 10—12 м). 
Породы отличаются тем, что, помимо фенокристаллов Л а б р а д о р а , 
авгита и оливина, содержат коричневато-бурую роговую обманку; 
cNg = 8^-ll°, часто заметно опацитизированную. По правую же сторону 
шоссе имеется своеобразная порода, которая является более плотной и 
включает довольно крупные кристаллы оливина. Под микроскопом 
видна серовато-черная основная масса, в которой рассеяны микролиты 
Лабрадора и авгита, а также зерна магнетита. Фенокристаллы пред
ставлены только оливином и авгитом, а Лабрадор полностью отсут
ствует; размер фенокристаллов оливина достигает 3—4 мм. По составу 
эта порода пикрит-базальтовой природы, что выявляется химическим 
анализом: в ней S i 0 2 44—45% и MgO 12%, тогда как в остальных 
базальтах свиты количество MgO лишь изредка превышает 6%. 

Обломки встреченных в этой свите брекчий также представлены 
оливиновыми базальтами; они иногда изменены, оглинены и даже ока
таны, хотя встречаются и совершенно свежие обломки. Цемент брекчий 
обычно представлен кальцитом. Заслуживает внимания то, что в неко
торых слоях было обнаружено повышенное содержание Р 2 О 5 , дости
гающее 5—8%. Часто этот фосфор выносится растворами и отлагается 
там же в тонких трещинах в виде жилок и линз; в этих случаях фос
фор концентрируется в виде белого минерала—коллофанита. 

Из нескольких покровов Цулукидзевского района некоторые ман
дельштейновые, а другие — плотные. Интересно, что мандельштейновые 
оливиновые базальты обычно более выветрелые и содержат псевдомор
фозы бовлингита по оливину, тогда как в плотных свежих базальтах 
оливин только серпентинизирован. 
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В вулканогенной свите окрестностей сел. Годогани встречается 
лишь несколько даек, также имеющих состав анальцимового оливино-
вого базальта. Однако в одной из них были обнаружены и микрофено-
кристаллы санидина, что свидетельствует о трахибазальтовой природе 
породы. 

В районе г. Цхалтубо, в сел. Гвиштиби, обнажаются туронские 
брекчии, в которых анальцим и натролит составляют до 20% в виде 
миндалин, жеод и тонких жилок; обломки брекчии представлены пик-
рит-базальтом. В окрестностях г. Цхалтубо встречено несколько вулка
нических горловин, считавшихся ранее третичными. Вблизи их в бар-
ремских известняках имеется дайка оливинового базальта. Диаметр 
одной из этих вулканических горловин составляет 10—15 м. Обломки 
отсюда были изучены И. Сагинадзе (1941), который показал, что их 
главная часть — это оливиновые анальцимовые базальты, такие же, 
как и другие породы туронской вулканогенной свиты и расположенная 
вблизи жила базальта. Таким образом, не должно быть сомнения 
в том, что вулканические горловины должны быть образованием турон-
ского возраста. Характерно, что в базальтах пироксен большей частью 
представлен пижонитом. 

Фонолит, который встречен в вулканогенной свите на территории, 
прилежащей к совхозу сел. Дедалаури, является темной серовато-зеле
ной породой со сланцеватой отдельностью и стекловатым габитусом; 
только на некоторых участках в породе наблюдаются фенокристаллы 
небольшого размера. 

Под микроскопом видна почти бесцветная основная масса, сложен
ная мельчайшими зернами калишпата и нефелина, сравнительно круп
ными и многочисленными зернами магнетита, неправильными зернами 
эгирин-авгита, лейстами альбита и аморфным или слегка анизотроп
ным базисом. На некоторых участках преобладают лейсты альбита и 
в основной массе замечается трахитоидная структура. Фенокристаллы 
представлены анортоклазом и эгирин-авгитом. Анортоклаз пластинча
тый, иногда- ромбоидальной формы, чаще неправильной, всегда с про
стыми двойниками и прерывистыми трещинами спайности. Эгирин-
авгит короткопризматический, чаще в виде .неправильных зеленых 
зерен со слабым плеохроизмом; в нем часто сидят мелкие шестиуголь
ные зерна нефелина. Химический анализ породы подтверждает ее 
щелочную природу — сумма щелочей достигает в ней 13%, при этом 
NasO несколько преобладает над.КгО. По химическому составу порода 
весьма близка к известным фонолитам, в частности к фонолиту Кении 
(Восточная Африка). 

Естественно, что верхнемеловая вулканогенная свита должна иметь 
и свою жильную фацию. Действительно, в Кутаисском и Цхалтубском 
районах в изобилии встречаются тешенит-камптонит-мончикитовые по
роды, которые образуют пластовые жилы (силлы) во всех осадках, 
начиная от бата и до турона. Выше они уже не встречаются. Эти породы 
детально изучены Н. И. Схиртладзе (1958). Сравнение туронских эффу-
зивов с породами семейства тешенитов дает возможность установить 
для каждого эффузива по химическому составу его полный аналог 
в силловой или жильной фации. Н. И. Схиртладзе считал, что теше-
нитовые породы Кутаисского района являются третичными. Сейчас 
можно сказать, что в пользу верхнемелового возраста этих пород сви
детельствует столь существенный фактический материал, что вопрос 
этот вряд ли может являться дискуссионным (Дзоценидзе, 1948). 

Характерная для верхнего мела Грузии натриевая серия (аналь-
цимовый—оливиновый базальт—трахибазальт—фонолит) не устанавли
вается в вулканизме древних или современных орогенных зон и в основ-
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ном типична для островов Тихого океана. Впервые эти породы были 
описаны на островах Атлантического океана, в связи с чем их стали 
именовать «атлантической» серией. Помимо океанических островов, эти 
породы встречаются в прилежащих к орогенам областях (в форландах). 
Для Аджаро-Триалетской орогенной зоны в туроне роль форланда 
играла, по-видимому, Грузинская глыба, что и обусловило появление 
в ее пределах таких пород. Заслуживает внимания, что такие же оливи
новые базальты были описаны недавно Э. Котетишвили из турона 
сел. Шкмери Онского района. 

Артвинско-Болнисская глыба 

Между Локским и Храмским кристаллическими массивами в Мар-
неульском, Болнисском и Тетри-Цхаройском районах широко развита 
меловая вулканогенная толща, подразделенная К. Е. Габуния и 
П. Д. Гамкрелидзе (1942) на две части: нижнюю, сложенную вулкани
ческими породами, мергелями и известняками, и верхнюю, в которой 
существенную роль играют кислые вулканогенные образования. В ниж
ней свите, помимо туфобрекчий и туфопесчаников, встречаются мрамо-
ровидные известняки, а иногда и покровы порфиритов. Мощность 
толщи в различных разрезах меняется от нескольких сотен до 2500 м, 
при этом убывание мощности происходит в восточном направлении. 
Меловые осадки залегают трансгрессивно на юрских и более древних 
образованиях, располагаясь в возрастном отношении в интервале сено
ман— датский ярус. В последнее время петрографию меловых вулкано-
генов этого района детально изучали Г. М. Заридзе, Н. Ф. Татришвили 
и И. И. Хмаладзе (1962). 

В районе сел. Садахло меловая вулканогенная толща была изучена 
в 1945 г. Г. С. Дзоценидзе. При этом выяснилось, что ведущую роль 
в ее сложении играют пирокластолиты, тогда как лавы весьма редки. 
По составу здесь развиты туфы кварцевых и бескварцевых альбитофи
ров; породы со значительным содержанием калишпата, которые пока
зывали бы отклонение в сторону кварц-порфиров, весьма редки. Альбит, 
как правило, является вторичным. Основной тип по составу это дацит, 
который дает отклонения главным образом в сторону андезитов, реже 
липаритов. Основной базальтовый покров был встречен лишь в одном 
месте, под известняками сел. Садахло.-

Из меловых вулканогенных свит этих районов И. А. Маркозия 
собрал богатый материал, петрографически изученный Г. С. Дзоценидзе. 
В результате полевых и камеральных исследований удалось выделить 
следующие горизонты (восходящий разрез): 1) грубозернистые дацито-
вые туфы; 2) слоистые туфы, дациты и кварцевые порфириты; 
3) грубозернистые массивные туфы и туфовые брекчии с покровами 
кварцево-авгитовых и кварцевых порфиритов; 4) слоистые пелитовые 
туфы, мелкообломочные туфобрекчий и грубообломочные туфы и 
5) зеленые альбитофировые туфы и туфобрекчий с покровами альбито
фиров. Замечено, что секущие альбитофировые тела встречаются во 
всех горизонтах, тогда как покровы распространены лишь в самом 
верхнем, пятом горизонте. 

Г. М. Заридзе, Н. Ф. Татришвили и И. И. Хмаладзе отмечают, что 
по перифериям Локского и Храмского массивов меловые вулканогены 
обладают различным составом: в районе Локского массива извергалась 
в основном магма среднего состава (порфиритовая), что подтверж
дается обилием в туфах обломков бескварцевых плагиоклазовых пор
фиритов. Помимо этого, авторы допускают, что часть секущих тел и 
покровов была представлена бескварцевыми породами и лишь путем 

http://jurassic.ru/



ПАЛЕОГЕНОВЫЙ ВУЛКАНИЗМ 415 

последующего окварцевания произошло якобы их превращение в квар
цевые порфириты; собственно же кварцевые порфириты играют срав
нительно подчиненную роль. Продукты более основной магмы встреча
ются здесь редко в виде обломков пироксеновых диабаз-порфиритов и 
основных порфиритов в туфах. На периферии Храмского массива пре
обладают пироксеновые и роговообманковые диабаз-порфириты и пор
фириты; в меньшем количестве представлены плагиоклазовые порфи
риты и их туфы, а кварцсодержащие порфириты весьма редки. 

Интересным телом, залегающим в меловой вулканогенной свите 
Тетри-Цхаройского района, является кварцевый порфирит сел. Сам-
швилде, образующий сложный силл в туфовых слоях и характеризую
щийся многочисленными крупными кристаллами кварца бипирамидаль-
ной формы, минералогически детально изученными Г. Г. Лемлейном 
(1930). Среди слоев туфов, вмещающих кварцевый порфирит, были 
встречены маломощные покровы и туф гиперстенового порфирита. 

Таким образом, меловой вулканизм Артвинско-Болнисской глыбы 
в возрастном отношении охватывает нижний сеноман—нижний кампан 
и представлен главным образом кварцевыми порфиритами дацитового 
состава и соответствующими пирокластолитами. Средние и основные 
породы играют подчиненную роль. Частая измененность пород, наблю
дающаяся в этой свите, заключается в окварцевании, хлоритизации и 
каолинизации, с которыми связаны гематитизация, баритизация и пири
тизация. Образование кварцевых порфиритов путем окварцевания сред
них пород, допускаемое некоторыми авторами, не выглядит убедитель
ным; при всех обстоятельствах доводы, приводимые в пользу этого-
взгляда, совершенно недостаточны. Альбитофиры являются изменен
ными в результате вторичной альбитизации породами дацитового 
состава, встречающимися в свите как в виде покровов, так и даек. 

Дациты, которые характеризуются более свежим обликом по срав
нению с альбитофирами и светлой беловато-серой окраской, являются 
субвулканическими телами последней стадии мелового вулканизма и по 
составу не отличаются от вмещающих кварцево-порфиритовых туфов. 

По химической природе меловые вулканогенные породы Сомхит
ской глыбы являются представителями типичной известково-щелочной 
серии, в которых КгО присутствует в незначительном количестве, а со
держание N a 2 0 увеличено из-за альбитизации. 

ПАЛЕОГЕНОВЫЙ ВУЛКАНИЗМ 

Палеогеновый вулканизм в Грузии широко проявился в пределах 
Аджаро-Триалетской геосинклинали, где почти весь палеоген пред
ставлен вулканогенными свитами. Значительно менее развит палеоге
новый вулканизм на Сомхитской глыбе. В складчатой системе Южного 
склона и на Грузинской глыбе продукты палеогенового вулканизма 
неизвестны. Ниже приводится характеристика палеогенового вулка
низма для палеоцена, среднего эоцена и верхнего эоцена в отдельности, 
ибо это отличные друг от друга по составу, распространению и проис
хождению свиты. 

Палеоценовый вулканизм 
Аджаро-Триалетская геосинклиналь 

Третичная система начинается на Аджаро-Триалетском хребте фли-
шевой серией, лучше всего представленной в Боржомском районе, 
впервые выделенной С. В. Обручевым (1923) под названием боржом-
ской свиты. Впоследствии Б. Ф. Мефферт (1933) отметил ее значитель-
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ное распространение в Боржомском районе и дал общую характери
стику. Слагается серия мергелями, песчаниками, сланцами, слоистыми 
туфогенами и туфами; при этом туфы появляются в верхней части и 
преобладают над терригенными породами. П. Д. Гамкрелидзе (1949) 
указывает на широкое распространение серии в Аджаро-Триалетской 
системе, отмечает ее трансгрессивное залегание на меле, датируя ее как 
палеоцен—нижний эоцен. По его мнению, свита подразделяется на 
две части: нижнюю, состоящую из чередующихся глин, глинистых мер
гелей, мергелистых известняков и известняков, часто с прослоями кар
бонатных песчаников, и верхнюю — из чередования нуммулитовых 
карбонатных песчаников и мергелистых глин, с частыми прослоями 
туфопесчаников, туфов и туфобрекчий. Роль последних в верхней части 
свиты постепенно возрастает и они вытесняют терригенные осадки. 

Если принять во внимание, что верхняя часть мела является кар
бонатной и не содержит туфового материала в заметном количестве, 
а также что нижняя часть палеоцена терригенная и в известных раз
резах не содержит пирокластических пород, можно было бы заклю
чить, что в Аджаро-Триалетской геосинклинали от верхнего мела до 
нижнего эоцена по существу имело место прекращение вулканической 
деятельности и лишь в нижнем эоцене начинается мощный вулканизм, 
продолжающийся до олигоцена, который не связан с меловым вулка
низмом. Это, конечно, не означает, что в каком-либо из разрезов 
Аджаро-Триалетского хребта не может быть обнаружен и нижнепалео
ценовый вулканический материал, как это отмечает П. Д. Гамкрелидзе, 
но это будет локальное явление, которое не может изменить высказан
ное выше положение. 

Изучение палеоцен-нижнеэоценового флиша г. Боржоми показало, 
что в его сложении участвуют главным образом продукты размыва 
меловых отложений в виде обломков известняков, мергелей, кварцевых 
порфиритов и альбитофиров. В сравнительно подчиненном количестве 
имеются продукты размыва кристаллических пород, по-видимому, прине
сенные с Грузинской глыбы. В связи с тем, что в последнее время на 
Артвинско-Болнисской глыбе установлено значительное распростране
ние палеоценовой вулканогенной свиты, дацитовой по составу, естест
венно допустить, что часть кислого материала, входящего в состав по
род Аджаро-Триалетского флиша, могла быть принесена оттуда в виде 
пепла из центров извержения палеоценовых вулканов. 

Что касается собственно туфовых пород в верхней части палеоцен-
нижнеэоценового флиша, то они представлены роговообманково-андези-
товыми туфами, но вверх по разрезу роль роговой обманки постепенно 
уменьшается, а авгита—увеличивается, и мы переходим в типичные 
авгитовые порфириты среднего эоцена. Наблюдается также небольшое 
количество эффузивного кварца, отчетливо угловатого, без следов пере
носа. Как следует из материалов Г. А. Микадзе и М. А. Беридзе 
(1958), палеоцен р. Алгети и Храмского массива состоит именно из 
роговообманковых дацитов, и в этом отношении продукты палеоцено
вого вулканизма Боржомского и других районов проявляют полное 
сходство с вулканогенными породами Артвинско-Болнисской глыбы. 

Артвинско-Болнисская глыба 

В палеоцене ущелья р. Алгети В. Е. Эдилашвили (1939) впервые 
выделил самостоятельную вулканогенную толщу, отнесенную им к анде
зитам. Однако дальнейшее изучение этого материала показало его даци-
товую природу, что нашло и соответствующее отражение в схеме палео
генового вулканизма Г. С. Дзоценидзе (1948). 
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В последнее время образования, которые оказались весьма распро
страненными в ущельях рек Алгети и Храми, в Тетри-Цхаройском 
районе были изучены Г. А. Микадзе и М. А. Беридзе. Г. А. Микадзе 
изучал палеоценовые вулканогенные образования, залегающие в ущелье 
р. Храми непосредственно на датских известняках, а в ущелье Алгети 
граничащие сверху и снизу с флишевыми осадками. По-видимому, от 
р. Алгети к р. Храми флиш постепенно фациально замещается вулкано
генными породами. Мощность вулканогенного горизонта составляет 
200—300 м. Это вулканогенные брекчии, в которых лишь изредка заме
чается слоистость; в нижней части горизонта встречаются участки пес
чаников или мергелей. Обломки брекчий отчетливо угловатые разме
ром 10X20 см, иногда 2—3 м и более. Цемента мало и обычно он 
представлен лавой. Обломки по составу оказались роговообманковыми 
дацитами, основная масса которых микролитовая или сферолитовая, 
состоит из микролитов андезина и зерен кварца. Фенокристаллы пред
ставлены андезином и почти полностью опацитизированной, замещен
ной кальцитом роговой обманкой. 

Цемент брекчий также представлен роговообманковым дацитом, 
по составу и структуре совершенно идентичным обломкам. Между 
храмскими и алгетскими дацитами также устанавливается полное сход
ство. Химический состав этих пород отвечает дацитам, указывая на их 
известково-щелочную природу; КгО они содержат в пределах 1—2%. 

В верхней части палеоцен-нижнеэоценовой серии ущелья р. Алгети 
обнаружена 80-метровая пачка белых кварцевых туфов и туфобрекчии, 
развитая в окрестностях селений Мацевани и Голтети. Согласно 
М. А. Беридзе, туфы состоят из андезина, роговой обманки, биотита и 
зерен кварца, а также обломков основной массы дацитов; роль цемента 
играет вулканическое стекло, встречающееся и в виде обломков, с пока
зателем преломления 1,504—1,506. 

Цемент туфобрекчии такого же состава, как и описанные туфы, но 
обломки представлены роговообманково-биотитовыми дацитами. Как 
видим, кислые породы верхней части палеоцен-нижнеэоценовой свиты 
обладают такой же природой, как и собственно палеоценовые породы 
по рекам Алгети и Храми. По химическому составу они друг от друга 
не отличаются. Что же касается мнения М. В. Беридзе о палеоценовом 
возрасте кварцевого порфирита сел. Самшвилдо, то его нельзя считать 
убедительным. 

Таким образом, в палеоцене Артвинско-Болнисской глыбы вулкани
ческие явления значительно более слабые, нежели в мелу; они приводят 
к образованию продуктов в основном такого же состава, как и в верх
нем мелу. Надо полагать, что и в этом случае образование своеобраз
ных кислых пород связано с начальными фазами геосинклинального 
вулканизма, будучи обусловлено появлением вулканических очагов кон-
таминированной магмы на границе геосинклинали и глыбы. 

Н И Ж Н Е - С Р Е Д Н Е Э О Ц Е Н О В Ы Й В У Л К А Н И З М 

Аджаро-Триалетская геосинклиналь 

Аджаро-Триалетский хребет слагается главным образом мощной 
вулканогенной свитой, возраст которой в основном среднеэоценовый,' 
но в некоторых районах включает и верхнюю часть нижнего эоцена, 
а иногда и верхний эоцен. 

В изучении геологии и петрографии Аджаро-Триалетской складча
той системы существенная роль принадлежит С. С. Кузнецову (1935), 
Д. С. БеЛянкину и В. П. Петрову (1945), Б. П. Беликову (1935), 
27 Грузинская ССР 
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С. В. Левченко (1935, 1936). Наиболее крупной работой, посвященной 
геологии этой интересной области, является труд П. Д. Гамкрелидзе 
(1949), в котором большое внимание уделено и вопросам вулканизма. 

Взаимоотношения пород, слагающих вулканогенную свиту эоцена, 
лучше всего наблюдается в окрестностях г. Боржоми, поэтому ниже 
приводится характеристика . эоценовых вулканогенов Боржомского 
района, на основании которой рассматриваются затем особенности этих 
свит во всей складчатой системе. 

Почти все исследователи отмечают, что литокластический флиш 
палеоцена кверху постепенно переходит в пирокластический флиш и 
дальше в вулканогенную свиту. Мощность пирокластического флиша 
в Боржомском районе 400 м. Свита сложена слоистыми псаммитовыми, 
в меньшей мере пелитовыми туфами. . Псефитовые пирокластолиты, 
играющие выше ведущую роль, здесь полностью отсутствуют. В струк
турном отношении в свите различаются литокластические, кристалло-
кластические и литокристаллокластические туфы, причем последние 
пользуются преимущественным распространением. 

Туфы в основном авгит-лабрадорового состава; беспироксеновые 
разности весьма редки. Роговая обманка встречается лишь в нижней 
части свиты, а кверху постепенно исчезает. Помимо Лабрадора , иногда 
цеолитизированного, встречаются альбит и олигоклаз в проходящем 
свете бурого цвета из-за пелитизации. Если принять во внимание, что 
в этих туфах встречаются весьма часто обломки основной массы альби
тофиров и зерна эффузивного кварца, следует полагать, что и этот 
кислый плагиоклаз является главным образом продуктом размыва 
меловой вулканогенной свиты. Это подтверждается наличием в составе 
туфов окатанных обломков пелитоморфных известняков и мергелей,, 
содержащих микрофауну. 

Аналогичная свита в Маяковском районе представлена слоистыми 
псаммитовыми туфами авгит-лабрадорового состава, в которых по срав
нению с туфами Боржомского флиша много цеолитов (анальцим, ломон-
тит), образующих цемент. Анализ одного образца анальцимового 
туфа показал наличие в нем N a 2 0 6% и К 2 0 3,6%. 

Свита Маяковского района отличается от свиты Боржомского нали
чием пяти покровов порфиритов, состав которых аналогичен составу 
вмещающих их туфов. Некоторые исследователи полагают, что свиту 
Маяковского района следует относить не к верхней части нижнего 
эоцена, а к среднему эоцену. Однако одного этого аргумента недоста
точно для установления возраста свиты, поскольку если в г. Боржоми 
свита пирокластическая, то очевидно, что в это время происходили 
интенсивные вулканические извержения, и естественно полагать, что 
в некоторых местах наряду с извержением пирокластического мате
риала имело место и излияние лавы. 

Так называемый туфогенный флиш нижнего эоцена согласно и 
с постепенным переходом продолжается вулканогенной свитой среднего 
эоцена, мощность которой иногда превышает 2000 м. Эта свита явля
ется наиболее распространенной из всех палеогеновых осадков, прини
мающих участие в строении Аджаро-Триалетского хребта. Установлено, 
что в западной части хребта, т. е. в пределах собственно Аджаро-Име
ретинского хребта, средний эоцен включает больше лав и туфобрекчий, 
тогда как в восточной части, на Триалетском хребте, роль их постепенно 
.уменьшается, и в окрестностях г. Тбилиси не только лавовые покровы 
являются редкими, но и туфобрекчий играют подчиненную роль. В этом 
нет ничего удивительного, поскольку характер извержений отнюдь не 
являлся одинаковым во всех частях геосинклинальной полосы; по-види
мому, в ее западной части преобладало излияние лав и извержение 
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крупных вулканокластолитов, тогда как к востоку постепенно возра
стает роль псаммитовых пирокластолитов. 

Среднеэоценовая свита лучше всего изучена в Боржомском рай
оне. Здесь развито чередование пелитовых и псаммитовых туфов, туфо
вых и лавовых брекчий, среди которых встречаются и лавовые покровы. 
Количество последних неодинаковое; по-видимому, они изливались из 
разных центров и, возможно, не являются полностью синхронными, 
поэтому нельзя считать обоснованной увязку их друг с другом, произ
веденную Б. Ф. Меффертом, и показывать их на карте в качестве мар
кирующего стратиграфического горизонта: так, в разрезе Боржоми— 
Чобихеви, например, отмечается три покрова, а в разрезе Боржоми— 
Ахалдаба—десять. Мощность их колеблется от 2 до 100 м; цвет обычно 
светло- или темно-серый, часто присутствуют белые фенокристаллы 
полевых шпатов. 

Покровы, как правило, представлены авгит-лабрадоровыми порфи
ритами с плагиоклазом от № 45 до № 55, т. е. более андезинового 
характера; авгит светло-зеленый или бесцветный, cNg = 35—42°. 

Заслуживает внимания, что почти все покровы испытывают у почвы 
и кровли альбитизацию, причем в альбитизированной части более 
интенсивна и цеолитизация; покровы малой мощности, при этом 
иногда полностью альбитизированы. Взятый вблизи кровли одного из 
мощных покровов туф оказался также альбитизированным. Для покро
вов характерно наличие вокруг плагиоклазов тонкой каймы кали
шпата, но это явление наблюдается не во всех покровах. 

Туфы, туфобрекчии и лавовые брекчии также авгит-лабрадорового 
состава; лишь в одном слое в туфобрекчии были встречены обломки как 
лабрадорового, так и альбитового порфирита. Как в лавах, так и 
в пирокластолитах замечается сравнительно небольшое количество 
авгита. Однако картина существенно меняется с приближением к верх
ним горизонтам среднеэоценовой вулканогенной серии. Здесь роль 
авгита отчетливо возрастает, и он становится ведущим компонентом 
породы, в связи с чем и порфириты приобретают темную окраску. 
Именно эта верхняя часть серии известна на Аджаро-Триалетском 
хребте своими многочисленными, хорошо развитыми фенокристаллами 
авгита, которые можно собрать в изобилии в зоне выветривания пород. 
Авгиты этого горизонта из района перевала Цхрацхаро описаны 
П. П. Смирновым (1916, 1924). Верхняя часть свиты обогащена также 
цеолитами. 

В средней и нижней частях свиты часто встречаются дайки раз
личной мощности, представленные цеолитовым микрогаббро. Полно
кристаллический базис последнего слагается цеолитом, а фенокристаллы 
представлены Лабрадором, иногда альбитизированным, авгитом и 
небольшим количеством биотита. Состав этих даек полностью аналоги
чен таковому верхних порфиритов, богатых авгитом, и они, по-види
мому, являются их выводными каналами. 

По существу микрогаббро та же порода, что и описанные В. П. Пет
ровым сколецититы Аджарии (1935). Такие же дайки описаны из рай
она Маяковского и других мест. 

В палеогеновых образованиях Аджаро-Триалетского хребта 
довольно часты, диабазы, связанные главным образом с флишем. Форма 
их залегания силловая, мощность варьирует в пределах 0,5—40 м; 
цвет — серовато-зеленый до темно-зеленого, замечается зернистое 
строение, но к периферии порода становится мелкозернистой, порфиро
вой, а иногда совершенно плотной, роговикообразной. Под микроско
пом хорошо различается офитовая структура, иногда приближающаяся 
к таббровой или монцонитовой, в последнем случае в породе отмеча-
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ются каемки калишпата вокруг плагиоклаза. В составе породы глав
ную роль играет плагиоклаз андезин-лабрадорового ряда, зачастую 
интенсивно альбитизированный. Калишпат сильно пелитизирован, и, 
помимо каймы вокруг плагиоклаза, встречается иногда в интерстициях 
в виде микропегматита. Его количество меняется часто в одной и той 
же породе от следов до 9—10%; изредка встречаются породы, в кото
рых оно достигает 18—20%. Слегка зеленоватый авгит играет резко 
подчиненную роль. Почти всегда встречается небольшое количество 
биотита, а в некоторых образцах наблюдается и кварц. Таким обра
зом, как по составу,, так и в структурном отношении здесь имеются все 
переходные разновидности от диабазов к монцонитам, относимые кмон-
цодиабазам. 

По составу диабазы и монцодиабазы аналогичны содержащим 
мало авгита светлым порфиритам нижней части среднего эоцена, 
в связи с чем вполне естественно считать их силловой фацией послед
них. Это подтверждается и тем, что они секутся дайкой характерной 
породы верхних темных порфиритов. 

Помимо диабазов, в среднем эоцене встречаются другие жильные 
породы, описываемые обычно как диориты или диорит-порфириты. 
Таковы жилы Цихис-дзири, Чакви, Дгвани, Горджоми и др., описанные 
В. П. Петровым (1935); это, по-видимому, жильная фация эоценовых 
диоритовых и сиенит-диоритовых интрузий. 

Артвинско-Болнисская глыба 
В Юго-Восточной Грузии среднеэоценовые образования развиты 

на южной и западной перифериях Локского массива (бассейны рек 
Пиназаури, Кара-су и Машавера). Средний эоцен подразделяется на 
две части: нижнюю — терригенную и верхнюю — вулканогенную. Тер-
ригенные осадки мощностью 50 м обладают прерывистым распро
странением, слагаясь базальными конгломератами и кварцевыми пес
чаниками, нуммулитовыми известковистыми песчаниками й нуммулито-
выми песчанистыми известняками, сменяющими друг друга по прости
ранию. Таким образом, эти осадки не похожи на средний эоцен Аджаро-
Триалетской геосинклинали. 

Кверху они постепенно сменяются мощной вулканогенной толщей 
(до 1200 м), нижняя часть которой, более основная — андезитовая, сло
жена слоистыми туфами и туфобрекчиями, за которыми следуют мас
сивные темно-зеленые лавовые брекчии, туфобрекчий, туфы, туфокон-
гломераты и покровы порфиритов. 

В нижней части (до 400 м) развиты бедные авгитом андезитовые 
породы, а кверху количество авгита увеличивается, в результате чего 
возникают обогащенные авгитом андезиты и андезито-базальты. 
Верхняя часть вулканогенной свиты в отличие от нижней слагается 
чередованием светлых слоистых туфов, туфобрекчий и л порфиритов. 
Основная масса их обычно витрофировая; плагиоклаз альбит-олигокла-
зового ряда, иногда встречается андезин, изредка — авгит. Итак, 
верхняя часть свиты представлена более кислыми породами альбитофи-
ровой природы. 

Химические анализы показывают, что здесь имеет. место обогаще
ние КгО, количество которого часто превышает 4%, т. е. наблюдается 
отчетливо выраженная трахитовая тенденция. Таким образом, на Арт
винско-Болнисской глыбе, в отличие от геосинклиналей, вулканические 
породы выявляют повышенную щелочность. 

Изучение химизма среднеэоценовых пород свидетельствует о том, 
что они относятся к известково-щелочной серии, но в отличие оттипич-
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ных ее представителей, здесь чувствуется большое содержание КгО 
в результате чего возникают переходные группы к щелочной серии, 
приблизительно отвечающие типу Этны или вулканов Йеллоустонского 
парка. 

ВЕРХНЕЭОЦЕНОВЫИ ВУЛКАНИЗМ 

Аджаро-Триалетская геосинклиналь 

В Аджаро-Триалетской геосинклинали после среднего эоцена вул
канические извержения заметно ослабевают, но все же не прекра
щаются. Поэтому в пределах геосинклинали верхнеэоценовая вулкано
генная' свита обладает локальным распространением. Эта свита была 
выделена П. Д. Гамкрелидзе и Н. А. Канделаки в западной части Ахал-
цихской депрессии" под названием адигенской свиты, переходящей 
к западу в Аджарию до района сел. Горджоми, а к востоку фациально 
замещающейся чередованием глин и песчаников. Свита залегает 
несогласно на среднем эоцене, перекрываясь в свою очередь без види
мого несогласия олигоценом. Слагается она туфами, туфобрекчиями и 
туфогенными песчаниками, среди которых встречаются лавовые 
покровы. По составу породы свиты не отличаются от среднего эоцена. 
Здесь также имеются авгит-ан'дезиновые и авгит-лабрадоровые порфи
риты, т. е. породы андезитового и андезит-базальтового состава. 

Что же касается других мест Аджаро-Триалетского хребта, где раз
вит верхний эоцен, то здесь представлены преимущественно осадочные 
свиты, сложенные продуктами размыва среднего эоцена, иными словами, 
в основном граувакковыми песчаниками, которые, как известно, легко 
могут быть приняты за туфогенные породы. К этому следует добавить, 
что совершенно нельзя считать исключенной возможность обнаружения 
здесь пирокластического материала, что будет являться показателем 
того, что, помимо Ахалцихско-Аджарской области, слабые вулканиче
ские явления имели место и в других районах Аджаро-Триалетской гео
синклинали. ' 

Гурийская подзона 

Это широкая синклинальная депрессия, в сложении которой боль
шую роль играют породы верхнеэоценовой щелочной серии. На север
ном борту депрессии (Нигоитский хребет;) в основном развита верхне
эоценовая вулканогенная свита, хотя встречаются также средний эоцен 
и палеоцен. То же самое наблюдается и на южном крыле депрессии, где 
располагается известное Асканское месторождение бентонитовых глин. 
Здесь широко распространены щелочные вулканогены верхнего эоцена, 
а южнее следует область развития среднеэоценовой вулканогенной 
свиты, описанной выше. 

Гурийская зона, граничащая с севера с Аджаро-Триалетской гео
синклиналью, по мнению П. Д. Гамкрелидзе (1949), сформировалась 
в конце среднего эоцена, когда в пределах Аджаро-Триалетской гео
синклинали палеоцен-среднеэоценовые свиты подверглись складкообра
зованию. Эта орогеническая фаза проявилась особенно четко на пери
ферии геосинклинали, приобретшей большую жесткость. В результате 
этого в верхнем эоцене здесь проявился эффузивный вулканизм, суще
ственно отличающийся своим щелочным характером от верхнеэоцено-
вого вулканизма геосинклинали. 

Выходы верхнеэоценовой щелочной серии встречаются в МахарД-
зевском, Ланчхутском, Чохатаурском и Ванском районах; однако на 
основании некоторых предварительных данных можно с уверенностью 
считать, что серия обладает значительно большим распространением и 
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должна присутствовать как в Маяковском, так и в Батумском и Кобу-
летском районах. Об этом свидетельствуют факты обнаружения некото
рых щелочных пород, например, в Аджарии, вблизи сел. Капандиби, 
в Маяковском районе и других местах. Дальнейшие исследования 
должны помочь уточнению этого интересного вопроса. 

В щелочной серии верхнего эоцена Н. А. Канделаки различал два 
горизонта: 1) биотитовые трахиты и их туфы и 2) авгит-биотитовые 
андезито-базальты и туфы. При этом, по его мнению, первый горизонт 
всегда располагается ниже второго. В последнее время в результате 
исследований, проведенных в Гурии М. Б. Лорткипанидзе и Г. Ш. Нада-
рейшвили, была установлена обратная картина—биотитовые трахиты, 
по-видимому, приурочены к верхней свите. И этот вопрос требует даль
нейшего изучения. 

Естественно, что биотитовые трахиты и туфы обладают светлой 
окраской, образуя большей частью отчетливо слоистый горизонт. 
Авгит-биотитовые андезито-базальты — темные породы, иногда брек-
чиевого сложения, слоистость плохо выражена. Выходы производят 
впечатление массивов, поэтому три наиболее эффектных участка их раз
вития известны в литературе под названием Насакиральского, Самеба-
Накубарского и Байлетского массивов. В действительности же это лишь 
нечеткое чередование грубообломочных туфобрекчий, покровов и туфов, 
причем в брекчиях часто встречаются и глыбы известняка. 

Краткая характеристика пород обоих горизонтов сводится к сле
дующему. В горизонте биотитовых трахитов преобладают туфы, однако 
часты также покровы и жилы. По составу они почти всегда однородны, 
будучи представлены авгит-биотитовым санидиновым анальцимовым 
трахитом. Структура этих трахитов порфировая. Основная масса 
обычно интерсертальная, слагается лейстами альбита и санидина; 
изредка встречается небольшое количество более или менее хлорити-
зированного стекла, но в большинстве случаев базис представлен 
анальцимом. Фенокристаллы — это обычно санидин, альбит или олиго-
клаз и биотит, сравнительно реже зеленоватый авгит. Характерно, что 
часто санидин образует свежую кайму вокруг плагиоклаза. В некото
рых случаях вместо санидина присутствует анортоклаз. 

Туфы этого горизонта обычно кристаллолитокластические, доста
точно часто витрокластические, по составу не отличаются от описан
ных трахитов. Цементом туфов почти всегда служит анальцим. 
В сел. Аскана известны витрокластические пемзовидные трахитовые 
туфы, являющиеся материнскими породами аскангеля. Трахитовый по
кров, обладающий широким распространением, известен в окрестностях 
селений Шемокмеди и Макванети. Покров сильно изменен — пиритизи-
рован и каолинизирован; в пустотах установлено наличие хороших кри
сталлов клиноцоизита. Во втором горизонте, сложенном более основ
ными темными породами, следует различать в основном два типа 
базальтов: лейцитовые и щелочные. 

Лейцитовые базальты, или тефрит-базальты, обладают, как пра
вило, стекловатой основной массой, в которой наблюдаются иногда мик
ролиты и зерна плагиоклаза и авгита, а также оливина, замещенного 
кальцит-хлорофеитовой массой. В основной массе присутствуют в изо
билии также округлые или шестиугольные зерна лейцита, иногда 
с характерным зональным строением. Фенокристаллы представлены 
Лабрадором, зеленоватым авгитом и полностью измененным оливином. 
Часты мелкие поры, обычно выполненные анальцимом. 

Щелочные базальты, названные Д. С. Белянкиным и В. П. Петро
вым (1945) калибазальтами, из-за высокого содержания в них КгО, 
характеризуются не стекловатой, а полнокристаллической основной мае-
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сой, слагающейся мельчайшими чешуйками биотита, пластинками кали
шпата и микролитами плагиоклаза. Иногда наблюдаются также зерна 
авгита. Калишпат часто образует тонкую каемку вокруг микролитов 
плагиоклаза. Некоторые авторы отмечают наличие в основной массе 
зеленовато-бурого базиса, являющегося, по их мнению, результатом 
хлоритизации стекла. Однако в действительности это не хлоритизиро-
ванное стекло, а обогащенный биотитом базис, испытывающий хлори-
тизацию. Зачастую роль базиса в основной массе играет анальцим, 
ошибочно принимаемый за стекло. Фенокристаллы представлены моно
клинным пироксеном—свежим зеленоватым авгитом, плагиоклазом 
лабрадор-битовнитового ряда, заметно кальцитизированным, и оливи
ном, обычно в виде кальцит-хлоритовых псевдоморфоз. 

Лейцитовые базальты и калибазальты выявляют полностью однород
ный химический состав, и бесспорно, что мы здесь имеем дело с чет
ким гетероморфизмом; в базальтах со стекловатой основной массой 
имеются оливин и лейцит, а в базальтах, обладающих полнокристалли
ческой основной массой, — замещающие их гетероморфно биотит и кали
шпат. Дальнейшее детальное изучение пород, безусловно, даст интерес
ный материал для более глубокого понимания этого явления. 

Таким образом, в верхнем эоцене на периферии Аджаро-Триалет
ской геосинклинали отчетливо выявился щелочный вулканизм, давший 
своеобразную богатую калием трахито-тефритовую свиту. В этой свите 
имеются и породы известково-щелочной серии в виде обычных андези-
то-базальтов или оливиновых базальтов, содержащих лишь такое коли
чество КгО, которое характерно для среднеэоценовой известково-щелоч
ной серии. Это обстоятельство указывает на то, что породы трахито-
тефритовой серии не возникли за счет какой-то своеобразной щелочной 
магмы, а представляют собой результат дифференциации обычной анде-
зито-базальтовой магмы в особых.геотектонических условиях. Тот факт, 
что калибазальты найдены в Аджарии у селений Капандиби, Нацхва-
теви и Ачи, свидетельствует о том, что щелочные породы верхнеэоцено
вой щелочной серии обладают более широким распространением на 
периферии Аджаро-Триалетской геосинклинали, нежели это считалось 
на основании известных ранее выходов. 

По химической природе верхнеэоценовая щелочная серия прибли
жается к типу Марос-Гайвуд из вулканических областей Тихого океана, 
а из вулканов Средиземноморья — к породам района Рима. Известно, 
что вулкан Сомма показывает точно такую же последовательность из
вержений, как и верхний эоцен Гурии, — трахит—тефрит, и это повто
рялось неоднократно. 

ИНТРУЗИВНАЯ ФАЗА МЕЛОВОГО И ПАЛЕОГЕНОВОГО ВУЛКАНИЗМА 

Интрузивную фазу мелового эффузивного вулканизма Аджаро-
Триалетии нельзя считать установленной. Имеется мнение, что гранито-
идный интрузив сел. Бардадзор Марнеульского района (вблизи ст. Са-
дахло), возможно, представляет собой интрузивную фазу мелового 
вулканизма,, так как его считали внедренным в меловую вулканогенную 
свиту. В последнее время Ш. А. Адамия высказывается сомнение 
о меловом возрасте этого интрузива. Предполагается, что интрузив 
юрский (батский). 

В связи со складкообразованием, имевшем место в конце среднего 
эоцена, произошло внедрение в вулканогенную свиту диоритовых и сие
нит-диоритовых интрузий. Таковы, в первую очередь, аджарские интру
зивы (Мериси, Учампа, Схалта и др.) , а также многие другие, до сих 
пор достаточно хорошо не изученные. 
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В конце верхнего эоцена складкообразование в Аджаро-Триалет
ской геосинклинали также сопровождалось интрузивной деятельностью. 
К этому времени следует отнести Дзамский диоритовый интрузив, кото
рый В. П. Еремеев и В. П. Петров считают верхнеэоценовым (1940). 
Такого же возраста, по-видимому, молодые диоритовые породы Кутаис
ского района, полностью аналогичные дзамским (Дзоценидзе, 1948), так 
называемый Нагебский интрузив, обнаруженный П. Д. Гамкрелидзе и 
описанный В. Р. Надирадзе (1941), а также другие небольшие выходы, 
детально не изученные. 

Верхнеэоценовый щелочной эффузивный вулканизм периферии гео
синклинали также имеет свою интрузивную фазу, представленную 
анальцимовыми сиенитами ущелий рек Супсы, Натанеби и Бжужи. 
К этой же фазе относятся описанные Г. С. Дзоценидзе и Н. И. Схирт
ладзе (1949) в ущелье р. Кумури два интрузива, залегающие в виде 
пластовых жил в вулканогенной свите. Отделены они друг от друга 
лишь пачкой аргиллитов мощностью 20—30 м; при этом верхняя жила 
слагается светлым авгитсодержащим баркевикитовым анальцимовым 
сиенитом с акцессорным нефелином, а нижняя — богатой авгитом и оли
вином темной породой, которая также обогащена анальцимом и опре
деляется как камптонит. 

Тесная территориальная близость этих интрузивов и близкое их 
родство в минералогическом отношении (анальцим, авгит, оливин) сви
детельствуют о том, что это породы одного и того же очага, внедрив
шиеся одновременно. Следует полагать, что в магматическом очаге 
определенно имела место гравитационная дифференциация: внизу — 
магма, богатая фемическими компонентами (авгит, оливин), а вверху, 
наоборот, отчетливо проявляется господство салических составляющих. 
Это предположение тем более заслуживает внимания, что в верхне-
эоценовом вулканизме отчетливо проявляется подразделение на аналь-
цимовые трахиты и анальцимовые лейцитовые базальты. 

Можно заметить, что описанные выше калибазальты представляют 
собой аналогичный пример в миниатюре: фенокристаллы — оливин, 
авгит и Лабрадор — компоненты оливиновых базальтов, а кристалличе
ская основная масса — биотит, калишпат и кислый плагиоклаз — порода 
настоящего трахитового состава. Поэтому вполне естественным является 
допущение, что при активизации магматического очага происходило 
внедрение из его как верхней, так и нижней частей; первая дала аналь-
цимовый сиенит, а вторая — анальцимовый камптонит. 

О МЕЛОВО-ПАЛЕОГЕНОВОМ ВУЛКАНИЧЕСКОМ ЦИКЛЕ 

С развитием Аджаро-Триалетской геосинклинали связан один боль
шой четко выраженный магматический цикл, который начался на опре
деленной стадии погружения геосинклинали и закончился вместе с за
вершением складкообразования. Этот цикл в связи с более или менее 
значительными орогеническими фазами подразделяется на несколько 
малых циклов (табл. 30). 

Первый малый цикл длится от альба до сеномана; р течение этого 
времени геосинклиналь погружается и имеет место извержение вулка
нических продуктов андезитового состава. В конце мела в результате 
складкообразования вулканизм прекратился и последние ярусы мела 
на большей части площади геосинклинали представлены не вулканоген
ными, а карбонатными осадками. Сопровождалась ли эта орофаза 
внедрением интрузивов, сказать пока что трудно; возраст Бардадзор-
ского интрузива, как мы уже отмечали, определенно не установлен, 
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Т а б л и ц а 30 
Мелово-палеогеновый вулканический цикл 

Малые 
магматиче
ские циклы 

Стадии 
развития 

геосинклинали 
Геологическое 

время 
Место вулканической 

деятельности Характер магмы 

Характер магматической активности 

Малые 
магматиче
ские циклы 

Стадии 
развития 

геосинклинали 
Геологическое 

время 
Место вулканической 

деятельности Характер магмы 
эффузивный интрузивный Малые 

магматиче
ские циклы 

Стадии 
развития 

геосинклинали 
Геологическое 

время 
Место вулканической 

деятельности Характер магмы 

эффузивная фация силловая или 
лайковая фация 

интрузивная 
фация 

эффузив
ная 

фация 

Меловой Доороген-
ная 

То же 

Альб—турон 

Сеноман — 
сенон 

Турон 

Почти повсе
местно в гео

синклинали 

Сомхитская 
глыба 

Грузинская 
глыба 

Слабо контаминиро-
ванная под геосин
клиналью, андезито-

базальтовая 
Сильно контаминиро-

ванная, дацитовая 

Первичные оливино
вые базальты, конта-

минированные 
известняками 

Роговообманковые 
и авгитовые порфи

риты и их туфы 

Дациты, альбитофиры 
и их туфы 

Оливиновые, анальци-
мовые базальты, 
пикрит-базальты, 

трахибазальты, 
фонолиты 

Диориты 

Дациты, 
альбитофиры 

Породы 
тешенитовой 

формации 

? 

Бардадзорский 
гранодиорито-
вый интрузив? 

? 

? 

Палеоце-
ново-

средне-
эоценовый 

Дооро-
генная 

Синоро-
генная 

Палеоцен — 
средний эоцен 

Предверхне-
эоценовое 

время 

Почти повсе
местно 

в геосинклинали 

Слабо контаминиро-
ванная под геосин
клиналью андезито-

базальтовая 

Авгитовые порфири
ты, слабо обогащен
ные калием, андезито-
базальтового состава 

и туфы 
? 

Диабазы 

? Диориты, 
сиенит-

диориты 

? 

Верхне-
эоценовый 

Дооро-
генная 

Синоро-
генная 

Посторо-
генная 

Верхний 
эоцен 

То же 

В определенной 
полосе геосин

клинали 
То же 

Периферия гео
синклинали 

Слабо контаминиро-
ванная под геосин

клиналью 
То же 

Сильно дифференци
рованная, трахи-

базальтовая 

Авгитовые порфири
ты (как в среднем 

эоцене) и туфы 

Анальцимовые тра
хиты, тефриты, оли

виновые базальты 
и их туфы 

? 

Анальцимовые 
сиениты 

Роговообман
ковые диориты 

(Дзама) 

? 
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а другие интрузивы, которые хотя бы предположительно относились 
к мелу, на территории Грузии отсутствуют. 

Второй малый цикл имеется в палеоцене—среднем эоцене. Начиная 
с палеоцена геосинклиналь вновь интенсивно погружается, с чем свя
зано и оживление вулканизма. В конце среднего эоцена имеет место 
складкообразование, так называемая триалетская фаза, сопровождаю
щаяся внедрением в вулканическую свиту мощных интрузий. Этим 
завершается второй малый цикл. Третий цикл уже верхнеэоценовый. 
К этому времени в геосинклинали уже произошли существенные изме
нения, обусловленные триалетской орофазой. Эти изменения вырази
лись в том, что на северной периферии геосинклинали у границы с глы
бой образовалась сравнительно жесткая область, которая не только по 
своему местоположению, но и по своей природе является переходной 
между геосинклиналью и глыбой. 

Если в геосинклинали и в верхнем эоцене продолжается эффузив
ный вулканизм, подобный среднеэоценовому, то здесь, в переходной 
зоне, имеет место образование щелочной калиевой серии. 

В результате предолигоценовой складчатости, так называемой 
пиренейской фазы, в обеих зонах формируются интрузии, которые по 
своей химико-минералогической природе отвечают соответствующей 
вмещающей вулканогенной свите: в геосинклинали появляются диорито
вые интрузивы, а в переходной зоне — анальцимовые сиениты. 

Этим в основном заканчивается существование Аджаро-Триалет
ской геосинклинали и прекращается вулканизм; именно поэтому в оли-
гоцене Грузии отсутствуют четко выраженные признаки вулканической 
деятельности. 

Иной природой обладает меловая вулканогенная свита Артвинско-
Болнисской глыбы; в отличие от мелового вулканизма геосинклинали 
здесь представлена кислая дацито-альбитофировая серия, происхожде
ние которой должно быть объяснено так же, как и нижнелейасовой кис
лой серии, располагающейся на Грузинской глыбе. 

Та часть Артвинско-Болнисской глыбы, где развита эта серия, 
непосредственно граничит с геосинклиналью, и естественно допустить,, 
что магма геосинклинального бассейна на границе с глыбой станови
лась более кислой благодаря контаминации; результатом извержения 
этого кислого материала и является названная серия. Что же касается 
природы данной части Артвинско-Болнисской глыбы, то это, видимо, 
не древний палеозойский субстрат типа Локского и Храмского. масси
вов, а сравнительно более молодая часть глыбы, приросшая к ней 
в результате батской складчатости; поэтому она и более лабильна, 
нежели упомянутые массивы. Этим должно объясняться также и более 
глубокое ее погружение в мелу. 

Одним из существенных аргументов в пользу этого соображения 
может служить тот факт, что в этой части глыбы меловые отложения 
обладают такой же значительной мощностью, как и в Раче и Абхазии, 
где л х основанием также служит складчатый байос. Действительно, 
в Рача—Лечхуми и Южной Грузии мы должны были иметь в основном 
почти одинаковый разрез мела, если бы на меловый бассейн Южной 
Грузии не оказала влияние своим вулканизмом Аджаро-Триалетская 
геосинклиналь. 

В особом положении находится туронская щелочная натриевая 
серия, которая развита в средней части Грузинской глыбы, а в послед
нее время обнаружена значительно севернее, в Раче. По своему составу 
она не похожа ни на юрские, ни на мелово-палеогеновые геосинкли
нальные эффузивные образования. Увязка ее с Аджаро-Триалетской 
геосинклиналью невозможна и потому, что она вблизи этой геосинкли-
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нали нигде не появляется. Возможно, что эта туронская щелочная 
серия появилась в результате активности отдельных очагов, возникших 
еще при складкообразовании байосской геосинклинали, которые 
в силу какой-то причины не действовали от верхней юры до турона. 
Поэтому они испытали продолжительную, далеко зашедшую дифферен
циацию и дали такие породы. Однако существует и другое объяснение, 
заключающееся в том, что мы здесь имеем дело с характерными 
вообще для платформ излияниями магмы оливиновых базальтов, при
водящими в большом масштабе к образованию трапповых формаций. 
Эта магма оливиновых базальтов при миграции сквозь толщу меловых 
карбонатных осадков испытала известные изменения и дала недосыщен-
ные кремнекислотой щелочные породы. Такое объяснение, надо пола
гать, более соответствует геотектонической природе Грузинской глыбы. 

П О С Л Е П А Л Е О Г Е Н О В Ы И В У Л К А Н И З М 

На территории Грузии послепадеогеновые вулканические образова
ния распространены в складчатой системе Южного склона Большого 
Кавказа, в пределах Грузинской глыбы, в области Аджаро-Триалетской 
складчатой системы и в особенности на территории Южной Грузии 
в центральной части Артвинско-Болнисской глыбы (Арсианский и Джа-
вахетский хребты, Эрушетское нагорье и Нижняя Карталиния). 

В прошлом большая работа по изучению эффузивов Центрального 
Кавказа была проведена Ф. Ю. Левинсон-Лессингом (1904 Г2, 1913, 
1914). Отдельные вулканические районы изучены В. В. Дубянским 
(1904), Д. С. Белянкиным (19140, Г. М. Смирновым (1914), Е. К-Устие-
вым (1934), Н. И. Симоновым (1934), С. П. Соловьевым, В. И. Влодав-
цем и Н. Н. Шавровой (1953), Н. П. Кадильниковым (1955). 

Вопросы геологии вулканических образований Центрального Кав
каза освещены в трудах В. П. Ренгартена (1932, 1955), К. Н. Паффен-
гольца (1956, 1959) й Е. Е. Милановского (1956, 1960). 

Молодые эффузивы Юго-Осетии детально были изучены Б. В. За-
лесским, В. П. Петровым, Б. П. Беликовым (1934, 1936), Г. С. Дзоце
нидзе и Н. А. Канделаки (1939). Базальты Рачи изучены М. Л. Роква 
(1939), Д. С. Белянкиным и В. П. Петровым (1945j), окрибские 
базальты — Н. И. Схиртладзе (1948), а гурийские — Д. С. Белянкиным, 
К- С. Масловым и В. П. Петровым (1939). Вопросы петрографии и 
практического применения базальтов и андезитов Грузии освещены 
в работе А. А. Твалчрелидзе (1933). 

Петрография и геология эффузивов Аджаро-Триалетской складча
той системы даны в работах К< К- Фохта (1916, 1917), Б. Ф. Меффер-
та (1933), К. Н. Паффенгольца, П. Д. Гамкрелидзе и В. Я. Эдилашвили 
(1940), Д. С. Белянкина и В. П. Петрова (1945), С. С. Чихелидзе 
(1950), Г. Р. Чхотуа (1932) и Б. А. Клопотовского (1955). 

Интересные данные приводятся по петрографии молодых эффузи
вов Южной Грузии в трудах Г. В. Абиха (1872), Е. Н. Дьяконовой-
Савельевой (1932, 1937), О. Т. Карапетяна (1929), С. А. Кузьмина 
(1936), Д. С. Белянкина и В. П. Петрова (1945), К. Н. Паффенгольца 
(1951), Г. М. Заридзе и Н. Ф. Татришвили (1948, 1951). Вопросы эффу
зивного вулканизма этой области рассматриваются также в трудах 
Б. Ф. Мефферта (1933), С. С. Кузнецова, П. И. Желтова (1937), 
П. Д. Гамкрелидзе (1949, 1954), Л. И. Маруашвили (1951, 1955, 1956), 
Н. Е. Астахова (1952) и Е. Е. Милановского (1956). Результаты изуче
ния послепалеогеновых вулканических образований даны в монографии 
Н. И. Схиртладзе (1958). 
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Складчатая система Южного склона Большого Кавказа 

Послепалеогеновые вулканические образования широко развиты 
в верховьях рек Арагви, Ксани, Большой Лиахви и Терека. Изолиро
ванные выходы отмечаются по рекам Джеджори и Чанчахи (левый 
приток р. Риони): В верховьях рек Арагви, Ксани, Большой Лиахви 
эффузивами слагается обширное Кельское нагорье, группа вулканов, 
связанных с главным водораздельным хребтом в районе. Военно-Гру
зинской дороги, и громадный Казбекский вулканический массив в бас
сейне р. Терека. 

Раньше вулканы и лавы Центрального Кавказа почти всеми иссле
дователями датировались в основном как четвертичные. Однако новыми 
исследованиями в районе сел. Казбеги- и Кельского нагорья, несом
ненно, устанавливаются лавы, более древние, чем четвертичные. 
В первую очередь мы имеем в виду район Кельского вулканического 
нагорья, где, по наблюдениям Н. И. Схиртладзе (1958), лавы раннего 
излияния заполняют древний пониженный довольно зрелый рельеф. 
Древность этого рельефа и заполняющих его лав устанавливается в пер
вую очередь тем, что современная гидрографическая сеть, образован
ная после излияния этих лав и заложенная в последних, врезана в них 
на глубину 400—500 м. С другой стороны, эффузивы в свою очередь 
в ряде мест перекрыты ледниковыми валунами и несут отчетливые 
следы ледниковой экзарации. 

Эти доледниковые эффузивы более древние, чем четвертичные, 
скорее всего акчагыльские. Доказательством является, во-первых, нали
чие на высоких террасах (300—350 м) р. Арагви (селения Чирики, 
Араниси) галечников указанных эффузивов, и, во-вторых, нахождение 
на Северном Кавказе по р% Гизель-дон (Ренгартен, 1932) в основании 
свиты рухс-дзуар, возраст которой определяется как акчагыл, валунов 
андезитов, дацитов и туфогенного материала. Наличие этого М а т е р и а л а 
указывает на существование уже в акчагыле каких-то вулканических 
центров. Но в отличие от этих лав, несомненно, имеются явно четвер
тичные постледниковые лавы; последние распространяются по ущельям 
и лежат н а 1—200 м выше современных русел рек, т. е. максимальная 
глубина эрозии после излияния этих лав достигает 200 м. В таких слу
чаях в подошвах лавовых потоков мы часто находим ледниковые или 
же речные отложения. Иногда лавовые потоки еще не прорезаны 
реками; потоки этих лав в рельефе выражены резко и сохраняют све
жесть и хаотичность поверхности. 

Таким образом, по всем этим признакам мы можем различить древ
ние доледниковые — верхнеплиоценово-нижнеплейстоценовые и пост
ледниковые— позднечетвертичные эффузивы. 

ВЕРХНЕПЛИОЦЕНОВО-НИЖНЕПЛЕЙСТОЦЕНОВЫЕ ЭФФУЗИВЫ 

Эффузивы этого возраста распространены в вулканических соору
жениях Кельского нагорья, Главного водораздельного хребта, а также 
в Казбекском массиве. 

В пределах Кельского нагорья верхнеплиоценово-нижнеплейстоце-
новыми эффузивами слагаются вулканы Малое и Большое Непискало,. 
купол Кели и безымянная вершина в 3286 м, плато Кели и Эрмани, 
а также цепь вулканических конусов—Фидар-хох, Сырх-хох, Шадил-
хох и др. 

Вулканический массив Малое Непискало (Семь братьев). Массив 
Малое Непискало занимает восточную часть Кельского нагорья. Он воз
вышается на правой стороне ущелья р. Белой Арагви и притом столь 
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близко к последней, что некоторые его отроги спускаются непосред
ственно к руслу реки. Это сильно расчлененный мощный хребет с зуб
чатым гребнем длиной до 5 км, на котором возвышаются семь более 
или менее обособленных друг от друга вершин. Хребет в плане имеет 
форму полукруга, открытого к востоку. Под карнизами и крутыми 
склонами хребта имеется довольно обширный слабо наклонный на вос
ток участок рельефа, который на общем фоне массива рисуется в виде 
чашеобразного углубления (рис. 35). На восточной окраине хребта 
четко выделяются две ступени. Верхняя из них, имеющая волнистую 

Рис. 35. Кальдера вулкана Малое Непискало, вид с. Крестового перевала. 
Фото Н. И. Схиртладзе 

поверхность, составляет так называемое Верхнее Малое плато. В вос
точном направлении, в сторону ущелья р. Арагви, оно быстро обры
вается и ниже переходит в так называемое Нижнее плато. 

Непосредственное продолжение Малого плато наблюдается на 
левой стороне р. Арагви. Здесь оно в виде двух «заливов» проникает, 
с одной стороны, на участок Крестового перевала, а с другой — в вер
ховья р. Джварта-хеви (Чертова долина). 

Продолжение Нижнего плато в виде лавового потока находится на 
правой стороне вдоль р. Арагви, начиная от меридиана сел. Хатис-
сопели до сел. Нижняя Ганиса. Оторванной частью этого потока явля
ется лавовый островок в русле р. Арагви, на котором расположено 
сел. Хатис-сопели. 

Изучение разрезов склонов р. Арагви показывает, что Малое Не
пискало— полигенный сложный вулкан, давший начало трем изверже
ниям, если не считать более позднего бокового извержения на так назы
ваемой «Плоской вершине». При самом древнем извержении был Обра
зован главный массив — полукольцевой хребет и нижний поток, сла
гающий разрез древних русел по р. Арагви. При извержении лав вто
рого потока воздвигается боковая куполовидная вершина. Затем насту
пает более или менее длительный период покоя, в течение которого 
размываются уже существующие вулканические сооружения и накапли
ваются речные отложения в виде галечников, а также слой пепла. 
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В о з о б н о в и в ш а я с я в у л к а н и ч е с к а я а к т и в н о с т ь в н а ч а л е и м е е т в з р ы в н о й 
х а р а к т е р , ч т о п р и в о д и т к р а з р у ш е н и ю д р е в н е г о в у л к а н и ч е с к о г о а п п а 
р а т а , и о н п р и о б р е т а е т в и д п о л у к о л ь ц е в о г о х р е б т а ( к а л ь д е р а ) . 

С а м ы й н и ж н и й п о т о к и г л а в н ы й п о л у к о л ь ц е в о й х р е б е т с л а г а ю т с я 
и з о л и г о ф и р о в ы х , п р е и м у щ е с т в е н н о м и к р о л и т о в ы х д а ц и т о в . В т о р о й 
п о т о к и б о к о в а я к у п о л о о б р а з н а я в е р ш и н а о б р а з о в а н ы я с н о п о р ф и р о 
в ы м а н д е з и т о - д а ц и т о м . Л а в ы т р е т ь е г о п о т о к а , п е р е к р ы в ш и е г а л е ч н и к и 
и в у л к а н и ч е с к и й п е п е л , п р е д с т а в л е н ы р о з о в а т ы м д а ц и т о м . 

Вулканический конус Большое Непискало р а с п о л о ж е н в в е р х о в ь я х 
р . А р а г в и , к с е в е р у о т п л а т о М а л о е Н е п и с к а л о . С а м а я н и ж н я я ч а с т ь 

Рис. 36. Вулкан Большое Непискало, вид с запада 
Фото Н. И. Схиртладзе 

е г о ю ж н о г о с к л о н а п о ч т и с о п р и к а с а ю т с я с с е в е р н ы м с к л о н о м к а л ь д е р ы 
М а л о г о Н е п и с к а л о . В у л к а н и м е е т п р а в и л ь н у ю к о н у с о в и д н у ю ф о р м у 
( р и с . 3 6 ) . В е р ш и н а к о н у с а с р е з а н а с л а б о н а к л о н н о й к с е в е р о - в о с т о к у 

п л о с к о с т ь ю . 

Б о л ь ш о е Н е п и с к а л о н а д о р а с с м а т р и в а т ь к а к с л о ж н ы й э к с т р у з и в 
н ы й к о н у с , с л о ж е н н ы й м а с с и в н о й б р е к ч и е в о й л а в о й . Н и ж н я я ч а с т ь 
к о н у с а с л а г а е т с я и з с е р о г о и к р а с н о г о л и п а р и т - д а ц и т а . В с р е д н е й ч а с т и 
к о н у с а г о с п о д с т в у ю т с в е т л о - и т е м н о - к о р и ч н е в ы е и р о з о в ы е л и п а р и т -
д а ц и т ы . З д е с ь ж е в с т р е ч а ю т с я с о в е р ш е н н о б е л ы е о г л и н и в ш и е с я л а в ы и 
с л е г к а р о з о в ы е л а в ы с м н о г о ч и с л е н н ы м и к с е н о л и т а м и и з в е с т н я к о в и, 
м е р г е л е й . П о - в и д и м о м у , и з с р е д н е й ч а с т и к о н у с а п р о и с х о д я т в с т р е ч а ю 
щ и е с я в о с ы п и н а с е в е р н о м с к л о н е с е р ы е с т е к л о в а т ы е л а в ы , п е х ш т е й н о -
в ы е п о р ф и р ы , н а с т о я щ и е в у л к а н и ч е с к и е т у ф ы и б р е к ч и и . В е р х н я я ч а с т ь 
к о н у с а с л а г а е т с я г л а в н ы м о б р а з о м т е м н о - к р а с н ы м и и к и р п и ч н о - к р а с -
н ы м и м а с с и в н ы м и б р е к ч и я м и л и п а р и т - д а ц и т а м и . 

А н а л о г и ч н ы м и л и п а р и т - д а ц и т а м и с л а г а е т с я б е з ы м я н н ы й л а в о в ы й 
х р е б е т , р а с п о л о ж е н н ы й к с е в е р у о т в у л к а н а Б о л ь ш о е Н е п и с к а л о . 

Купол Кели з а н и м а е т ц е н т р а л ь н у ю в о з в ы ш е н н у ю ч а с т ь н а г о р ь я . О н 
р а с п о л о ж е н н а ' г р е б н е , с л о ж е н н о м в е р х н е ю р с к и м и к а р б о н а т н ы м и с л а н 
ц а м и , о б р а з у ю щ е м в о д о р а з д е л м е ж д у б а с с е й н а м и р е к Б о л ь ш о й 
Л и а х в и и К с а н и — А р а г в и . 
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Купол по форме несколько асимметричен — основание его имеет 
явно эллипсоидальную форму, при этом длина большой оси эллипса, 
вытянутой в меридиональном направлении, 2 км, а малой—1 , 5 км. 
Склоны купола сложены в основном однородными дацитовыми лавами 
(преобладают розовато-красные массивные и брекчиевые дациты). -

Кельское плато расположено к юго-западу от вулканического мас
сива Малое Непискало на месте древней эрозионной Депрессии. Запад
ная часть плато морфологически значительно отличается от восточной;, 
она более широкая и более высокая. На северной окраине плато воз-

Рис. 37. Вулкан Нарвани (Нарван-хох). Фото Н. И. Схиртладзе 

вышаются эффектный конус Нарвани (Нарван-хох) и безымянный 
вулканический купол высотой 3286,6 м. От подножия конусов, прибли
зительно с высоты 300 м, поверхность лавового потока вначале резко, 
а затем постепенно опускается вниз, на западе, юге и востоке — 
к ущелью р. Арагви. Поверхность плато в его западной и центральной 
частях менее ровная, нежели в восточной части (рис. 37). 

Нарвани образован слиянием двух конусов. Южный из них—-шла
ковый конус — Нарвани. Конус этот обладает правильной формой и 
имеет кратер. Второй конус расположен к северу от Нарвани и отде
ляется от него сначала небольшой седловиной, а затем лавовой грядой. 
На северном краю этой гряды располагается вершина более или менее 
правильной конусовидной формы. Отсюда лава радиально расходится 
по всем направлениям, но главная ее масса спускается в южном и 
юго-западном направлениях к оз. Кели. 

Вулканический купол «3286 м» отделен от конуса Нарвани широ
кой депрессией. Купол асимметричен, гребень его плоский и притом 
несколько вытянутый в меридиональном направлении. 

Лавы, слагающие плато Кели и конус Нарвани, представлены пиро-
ксеновыми андезитами, а лавы купола «3286 м» — дацитами. 

Плато-Эрмани. В западной части Кельского нагорья верхнеплиоце-
ново-нижнеплиоценовые эффузивы распространены в истоках рек Боль
шой Лиахви и Эрмани, слагая плато Эрмани. Центр извержения этих 
эффузивов находится на лавовой гряде Кай-дона. Последняя состоит 
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из вершин, среди которых более эффектными являются Сырх-хох, Шар-
хох, Шадил-хох и Фидар-хох (рис. 38). 

Разрез южного края плато Эрмани показывает, что продукты более 
раннего извержения представлены андезито-базальтами. Последующие 
извержения становятся более кислыми и дают андезиты, затем анде-
зито-дациты и, наконец, дациты. Дацитовыми лавами слагаются вул
кан Фидар-хох и вся гряда Кай-дона. 

Из вулканов, связанных с главным водораздельным, хребтом, более 
древними являются вулканический центр Сакохе-Садзеле, разрушенный 
вулкан Милиона, Цители-дзири и главный конус Кабарджина. 

Рис. 38. Вулкан Фидар-хох. Фото Н. И. Схиртладзе 

Конус Сакохе и лавовая ёряда Садзеле возвышаются на самом 
водораздельном хребте, Садзеле не имеет кратера, поэтому он скорее 
оставляет впечатление экструзивного тела, располагающегося/ Н а месте 
древнего кратера. От Садзеле в северо-западном направлении к исто
кам р. Садзелис-хеви спускается довольно мощная лавовая гряда. 
Последняя в основном сложена красной, а местами серой лавой даци-
тового состава. Более мощные потоки выступают из (Сакохе в южном 
направлении. Один такой поток, длина которого превышает 12 км, 
а площадь составляет 25 км2, через окрестности сел. Гудаури спускается 
к долине р. Арагви и, минуя окрестности сел. Млети, оканчивается 
в сел. Квешети. Второй поток сравнительно меньшей величины от 
центра Сакохе спускается к юго-востоку, в русло р. Хатис-хеви. Ниж
ний конец этого потока у сел. Каишаури сливается с Гудаури-Млетским 
потоком. 

В. П. Ренгартен извержение лав ст. Гудаури связывает с рисс-
вюрмской межледниковой эпохой. Нашими наблюдениями устанавли
вается более древний возраст этого потока. Правда, концевая часть 
последнего у сел. Квешети расположена лишь на несколько десятков 
метров выше современного уровня р. Арагви. Однако этот же поток 
около ст. Гудаури лежит на 350—400 м выше современного уровня 
р. Арагви, так что общая глубина эрозии после извержения этого 
потока составляет около 500 м. На древность этого же потока указы-
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вает наличие на его поверхности следов ледниковой деятельности. 
Низкое положение концевой части потока у сел. Квешети, по-видимому, 
объясняется тектоническим погружением этой области. 

Лава горы Сакохе по составу аналогична подстилающим ее лавам 
ст. Гудаури. Лавы селений Гудаури и Хатис-хеви по составу отвечают 
андезито-базальтам. 

Вулкан Цителидзири расположен на северном склоне Главного 
водораздельного хребта в бассейне р. Хорхи. Из центра извержения 
лавовые потоки распространяются на небольшое расстояние в восточ
ном и северном направлениях. Эрозией вулкан разделен на два участка. 
Больший из них — это собственно вершина Цителидзири, имеющая при
близительно конусообразную форму. Лава этого центра сложена серым 
дацитом. 

Вулкан Милиона расположен на склоне долины р. Милиона. Вул
кан имеет округло-куполообразную форму диаметром около 1 км. По 
В. И. Влодавцу и Н. Н. Шавровой, в строении Милиона принимают уча
стие красные андезито-дациты и их вулканические брекчии. 

Вулкан Кабарджина возвышается на северном склоне Главного 
водораздельного хребта на правом берегу р. Терека, между селениями 
Коби и Сиони. Согласно В. И. Влодавцу и Н. Н. Шавровой, гора Ка
барджина представляет собой сильно разрушенное вулканическое соору
жение, в формировании которого участвовали экструзивные процессы, 
излияние лав и эксплозивная деятельность. Так, например, восточная 
часть горы представляет собой экструзию, приближающуюся по способу 
внедрения и форме к батолиту; западная часть — вулкан смешанного 
типа с небольшим лакколитоподобным внедрением. Центральная 
часть — канал. Лавы и пирокластолиты Кабарджина соответствуют 
андезито-дацитам и дацитам. 

i В Казбекском массиве древние эффузивы в настоящее время боль
шей частью уничтожены эрозией или же погребены под более молодыми 
лавами. На наличие таких древних эффузивов указывают погребенные 
под Чхерским, Мнадонским и другими потоками древние континенталь
ные отложения, в сложении которых принимают участие глыбы лав и 
линзы вулканического пепла. 

П О З Д Н Е Ч Е Т В Е Р Т И Ч Н Ы Е Э Ф Ф У З И В Ы 

Позднечетвертичные эффузивы констатированы на Кельском 
нагорье, в вулканических сооружениях Главного водораздельного 
хребта, в Казбекском массиве и в других местах. 

На Кельском нагорье эти эффузивы устанавливаются в массиве 
Малое Непискало, на плато Кели, перед куполом Кели, в истоках 
р. Большой Лиахви и у подножия вулкана Шадил-хох. 

В массиве Малое Непискало вулканический центр установлен 
в юго-восточной части хребта. Выводящий канал лавы плохо сохра
нился и представлен в виде двух невысоких холмиков (10—15 м). Лавы 
из этого центра спускаются в основном в южном направлении, в глу
бокое ущелье р. Арагви, и в виде эрозионных останцов достигают окре
стностей сел. Эрето. Здесь основание выходов лавы расположено на 
15—20 м над уровнем реки. Лава по составу соответствует гиперсте-
ново-авгитовым андезитам. 

Позднечетвертичным.следует считать шлаковый конус вулкана Нар
вани, возвышающийся на поверхности Кельского плато. Шлак и лавы 
Нарвани по составу соответствуют андезитам. 

Лавовый поток, расположенный перед куполом Кели, имеет само
стоятельный центр извержения. Последний располагается у юго-восточ-
28 Грузинская ССР 
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ного подножия купола, лишен кратера и представлен асимметричной 
конусообразной вершиной, от которой лавовый поток по наклонному 
рельефу распространяется в северном направлении на 2,5 км, достигая 
южного склона Большое Непискало. Поверхность потока неровная, 
хаотично усеянная невысокими холмиками. Как центр извержения, 
так и поток слагаются в сущности однородным дацитом. 

Очень молодыми лавами слагается так называемое Ахубатское 
плато. Оно составляет крайнюю западную часть Кольского нагорья и 
клинообразно врезается между реками Большой Лиахви и Эрман-дон. 
Плато кончается близ сел. Ахубат у слияния рек Эрман-дон и Большой. 

Рис. 39. Вулкан Хорисар, вид с юга. Фото Н. И. Схиртладзе 

Лиахви. Центр извержения лавы, слагающей плато, находится 
у сел. Ходжа. 

Молодым является и Ходжский поток, центром извержения кото
рого является трещина, находящаяся на восточном краю Ходжинского 
хребта. Отсюда лавовый поток спускается в верховья одного из левых 
притоков р. Большой Лиахви и заканчивается у сел. Ходжа невысоким 
обрывом. 

Лавы Ахубатского плато и Ходжского потока представлены анде-
зито-дацитами. 

Из вулканов Главного водораздельного хребта позднечетвертич-
ным датируется вулкан Хорисар. Это — двухконусное вулканическое со
оружение. Западная, более высокая вершина не дает лавовых потоков, 
и представляет собой экструзивный конус (рис. 39). Восточная вершина 
более низкая и имеет ясно выраженный кратер, при этом северная 
стенка кратера прорвана, и отсюда в долину р. Терека спускается лаво
вый поток, распространяющийся вверх и вниз по течению реки. Лава 
расположена в современном русле реки. 

Петрографически лавы Хорисара относятся к андезито-дацитам. 
В Казбекском массиве позднечетвертичными эффузивами сложена 

главная вершина и лавовые потоки, прослеживающиеся от этой вер
шины в ущелье р. Терека (Чачский, Гвелетский, Циклаурский, Чхерский: 
и Аршинский). Еще более молодыми являются боковые извержения 
Казбека — Ткаршети, Кичут-цвери и Шевардени. 

Изучение разрезов лавовых потоков Казбекского массива показы
вает, что Казбек является полигенным вулканическим аппаратом с не-
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менее четырехкратным извержением, причем продукты первого извер
жения большей частью уничтожены эрозией. Продукты последующих 
извержений выражены в потоках лав, радиально расходящихся от глав
ного конуса и наложенных друг на друга в виде ступеней. В разрезах* 
некоторых из этих потоков (Чхер-Сакецети, Циклаурский) ясно разли
чаются два последующих этапа извержений, отделенных друг от друга 
ледниковыми отложениями. Однако в каждом из этих лавовых комплек
сов в свою очередь различается ряд тонких потоков, разделенных брек-
чиевыми пиперновидными лавами (корка застывания лав на поверх
ности потоков) и поступавших из центра извержения не сразу, а через 

Рис. 40. Гора Казбек. Фото И. С. Абхазава 

короткие промежутки времени вследствие пульсационного характера 
действия вулкана, так что весь такой комплекс тонких потоков по 
существу образовался в течение одного акта вулканической активности. 

Наконец, в результате последнего этапа действия вулкана, не счи
тая боковых извержений, образован собственно конус Казбека, не имею
щий кратера (рис. 40). 

Состав лавы на протяжении всего извержения, кончая последними 
импульсами, изменялся в очень малых пределах — от гиперстенового 
андезита до гиперстеново-роговообманкового трахидацита. 

В позднечетвертичном периоде действовали изолированные 
центры — Цителихати, Кного, Насти-цуб, небольшие вулканические 
центры северной части Юго-Осетии, а также вулкан Цителимта. 

Вулкан Цителихати расположен в древней эрозионной (троговид-
ной) долине и представляет собой асимметричную бескратерную кону
совидную вершину. Связанный с этим центром лавовый поток, спу
скаясь на правый берег р. Ксани, на значительном расстоянии следует 
по нему и кончается у сел. Чогоиани. Длина потока на этом промежутке 
12—13 км. По данным Г. М. Смирнова, порода определяется как дацит. 

Вулканический центр Кного расположен в верховьях р. Малой 
Лиахви и представлен двумя небольшими конусами и связанными 
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с ними лавовыми потоками. По минералогическому составу лавы этих 
конусов относятся к дацитам и андезито-дацитам. 

Вулкан Насти-цуб. В верхней части долины р. Джеджори, между 
селениями Кисти и Кобиети непосредственно в русле реки в полосе 
развития свиты геске, находится лавовая возвышенность Насти-цуба. 
Она имеет, в общем, форму конуса, но основание ее несколько вытянуто 
вдоль реки. На юго-западной стороне конуса, по данным И. Р. Кахадзе, 
лава перекрывает галечники второй террасы (15 м над уровнем реки). 

Лава Насти-цуба представлена дацитом. 
В флишевых отложениях находятся корни вулканов северной 

части Юго-Осетии. Территориально они приурочены к южным текто
ническим границам флишевой зоны Большого Кавказа. Выходы лавы 
отмечаются в окрестностях селений Чвриа, Крези, Боргниси, Садзалети, 
Джигаант-кау, Кимаси и Чевчин. Лавы представлены стекловатыми 
андезитами. ' 

Изолированный вулканический центр имеется в районе Мамиссон-
ского перевала. Выходы лав здесь занимают правый берег р. Чанчахи, 
против сел. Гуршеви; нижняя часть выхода спускается непосредст
венно к Военно-Осетинской дороге и вдоль нее распространяется почти 
на 1 км по направлению к перевалу. Отсюда выходы лав прослежива
ются на север на расстояние 1,5 км и слагают довольно высокую вер
шину (2505 м) Цителимта (Красная гора). Площадь, покрытая лавой, 
составляет 1,5—2 км2. По очертаниям выходов лавы мы имеем здесь 
неправильной формы центр извержения экструзивного типа, сейчас 
значительно размытый. Лавы Цителимта близки к группе дацитов. 

Грузинская глыба 

В пределах Грузинской глыбы и прилежащих областей, переход
ных между глыбой и смежных с ней геосинклиналей, проявления после-
палеогенового эффузивного вулканизма установлены в мио-пдноцене. 
Эффузивы этого возраста констатированы в пределах самой глыбы — 
в центральной части Юго-Осетии, в Дзирульском массиве, а также 
в переходных зонах — в Раче, Окрибе и Гурии. 

Эффузивы центральной части Юго-Осетии. В центральной части 
Юго-Осетии в полосе развития конгломератов мэотис-понта отмеча
ются до 30 отдельных выходов лав, которые группируются следующим 
образом. 

Западная Квасатали-Торманеульская подгруппа насчитывает 
десять отдельных выходов лав. Два из них находятся непосредственно 
в окрестностях сел. Квасатали, один крупный поток — вблизи сел. Тор-
манеули, один у сел. Додоти, два выхода в сел. Амбрети, один выход 
около сел. Самцкаро, один ме'жду селениями Квасатали и Додоти, один 
в сел. Царати и, наконец, один между селениями Квасатали и Тбети. 

Цхинвальская подгруппа. Здесь имеется несколько отдельных 
выходов лав и одно широкое туфовое поле. Четыре выхода располо-, 
жены выше сел. Хеоти, а пятый — под церковью в этом же селении. 
Один выход встречен вдоль шоссе Цхинвали — Кехви. 

Кроме указанных выходов, к северу и северо-востоку от этой под
группы имеются три крупных лавовых участка. Один из них располо
жен в окрестностях сел. Тликани, другой в сел. Сарабуки и, наконец, 
последний под крепостью сел. Ванати. 

Третье значительное скопление выходов лав расположено к вос
току от Цхинвали, вдоль левого берега р. Малой Лиахви. Здесь в окре
стностях сел. Сатихари на площади приблизительно в 2 км2 отмечается 
восемь отдельных лавовых тел. 
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На всех трех перечисленных участках величина выходов лав весьма 
изменчива. Есть такие выходы, величина которых измеряется только 
десятками кубометров. По мнению Б. В. Залесского и В: П. Петрова, 
большинство этих небольших выходов являются самостоятельными 
центрами извержений, а не эрозионными глыбами. Другого мнения 
придерживаются Н. А. Ка нделаки и И. Р. Кахадзе. По их наблюде
ниям, здесь имеются главным образом эрозионные останцы и оторван
ные глыбы, сопровождаемые рыхлым вулканическим материалом. Эти 
оторванные глыбы вместе с контактово-измененными осадками явля
ются составной частью конгломератов мэотис-понта. 

Андезито-базальтами представлены почти полностью Квасаталь-
ская группа, тликанская лава и несколько выходов в сел. Сатихари. 
Базальтами представлены цхинвальские, при-эредвские, ванатские и 
частично сатихарские лавы. 

Базальты Дзирульского массива. В пределах Дзирульского мас
сива выходы базальтов отмечаются в окрестностях сел. Перевиси 
(Чиатурский район) и в сел. Горадзири (Сачхерский район). 

Перевисские базальты. Несколько южнее г. Чиатура, по левой сто
роне р. Квирила, на плато Перевиса выделяются два штокообразных 
базальтовых тела. Одно из них, расположенное к югу, занимает отно
сительно высокий гипсометрический уровень и имеет довольно плос
кую поверхность и подковообразную форму, несколько удлиненную 
в меридиональном направлении. Второе — северный выход базальта, 
сечет марганценосный олигоцен, а затем отложения миоцена. Морфо
логически оно несколько сложнее первого и в плане представляется 
в виде неправильного тела пластообразной формы. Общая длина 
выхода 1300—1700 м, мощность 40—50 м. 

Породы обоих этих выходов, по А. Г. Бетехтину (1936), петрогра
фически очень однородны и представлены' темно-серыми или серыми 
обладающими призматической и слоистой отдельностью оливиновыми 
базальтами плотного строения. В центральной части выходов струк
тура чаще порфировая и гломеро-порфировая, а в некоторых местах и 
офитовая. Вблизи контакта текстура породы заметно меняется и ста
новится пористой. 

Горадзирские базальты. На плоской поверхности северной пери
ферии Дзирульского массива выделяются две расположенные близко 
друг от друга конические возвышенности. Большая из них располо
жена севернее; ее абсолютная высота 1112 м, относительная высота 
60—70 м. Второй, меньший и более пологий конус удален от первого 
на 260—300 м. Его относительная высота не превышает 30—40 м. 
В строении конусов, кроме лавы, принимают участие и отложения ниж
него сармата, в основном и слагающие эти конусы. По наблюдениям 
И. Р. Кахадзе, конусы являются центрами извержений моногенного 
типа. 

Лава соприкасается с нижнесарматскими отложениями и заметно 
их изменяет. В различных участках лавы часто встречаются ксенолиты 
этих отложений. 

В обоих выходах представлены темно-серые плотные свежие оли
виновые базальты, обладающие призматической отдельностью. В цент
ральной части выходов (более высокий конус) структура породы не
сколько изменчива, чаще она порфировая, но на некоторых участках 
встречается и офитовая. 

Базальты Рачинско-Лечхумской синклинали. В районе сел. Амбро-
лаури, между селениями Наманеви, Кедисубани, Зеда-Шавра и Аба-
ноети обнажается довольно мощный базальтовый покров и дайки. 
Выходы базальта образуют плоскую платообразную поверхность, пло-
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щадь которой равна приблизительно 5 км1. Покров базальта в основ
ном перекрывает нижнесарматские отложения. Б; Ф. Мефферт (1930) 
и А. И. Джанелидзе (1940) датировали наманевский базальт как после-
сарматский. Петрографически и здесь мы имеем оливиновый базальт 
с натриевыми цеолитами. 

Базальты Окрибы. В Окрибе молодые базальтовые породы отме
чаются в селениях Чолеби, Сормони, Тавкавеис-геле и Джимастаро. 

Базальтовые породы Чолеби (Оцеси) расположены на левой сто
роне ущелья р. Чолебис-цкали правого притока р. Цкалцитела, Выход 
имеет форму несколько удлиненной пластовой жилы, вытянутой с се
веро-востока на юго-запад и обнажающейся на протяжении 3,5 км при 
ширине 0,7—0,9 км. 

Следует отметить, что северная часть пластовой жилы располо
жена на 340 м выше южной. Южная часть выхода спускается к речке 
Цкалцитела у устья р. Чолебис-цкали. Базальты здесь перекрывают 
батские отложения. 

Базальтовые породы Сормони имеют форму слабо наклоненной 
к югу пластовой жилы длиной 7 км и шириной 0,7 км. Южная часть 
жилы спускается к р. Риони, а северная к востоку от сел. Сормони 
занимает гору Самеба (на 340 м выше уровня р. Риони). 

Базальтовое тело перекрывает батские рассланцованные песчаники 
и глины, защищая их от эрозии, благодаря чему гора Самеба сохра
няет форму, приближающуюся к правильному конусу. Контактовое 
воздействие базальтов на подстилающие породы проявляется слабо, 
но все же видно, что вблизи контакта сланцы становятся компактными 
и приобретают спилозитовый характер, и здесь мы имеем оливиново-
анальцимовый базальт. 

Оливиново-анальцимовые долериты р. Тавкветилас-геле. В истоках 
и у устья р. Тавкавеис-геле батские отложения размыты, остальная же 
часть ущелья сложена долеритовым пластовым телом (видимая мощ
ность 10—15 м). Выход тянется более чем на 1 км. В контакте батские 
сланцы носят слабо выраженный спилозитовый характер. 

Базальтовая порода Джимастаро. Выходы базальтовой породы 
в окрестностях сел. Джимастаро тянутся по правому берегу р. Риони 
вдоль Военно-Осетинской дороги. Базальтовое тело имеет удлиненную 
форму при длине 2—2,5 км и ширине 0,4—0,5 км. Начинается оно у сел. 
Джимастаро и доходит до сел. Гумати. 

Базальты сел, Джимастаро по внешнему виду похожи на описан
ные выше оливиново-анальцимовые долериты, но все же отличаются 
от них большей степенью измененное™. 

Аджаро- Триале тс кая складчатая система 
В Аджаро-Триалетской складчатой системе послепалеогеновые 

эффузивы имеют довольно ограниченное распространение. Они раз
виты лишь в Гурийской депрессии и Боржомско-Бакурианском районе. 
При этом большинство вулканических центров приурочено к Боржом-
ско-Бакурианскому району и расположено по прямой линии почти 
широтного направления вдоль крупного Бакуриани-Торского надвига, 
с которым генетически связаны эти центры. 

В пределах этой системы устанавливается наличие эффузивов двух 
возрастов: более древние — верхнемиоценово-нижнеплиоценовые и более 
молодые — верхнеплейстоценово-голоценовые. 

Эффузивы Гурийской депрессии. В отношении развития после-
палеогеновых магматических явлений очень интересной областью, но, 
к сожалению, в недостаточной мере изученной, является Гурия. Правда, 
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по этому вопросу имеется весьма ценная работа Д. С. Белянкина, 
К. С. Маслова и В. П. Петрова (1939), но она касается только северо-
западной части района. 

В статье К. С. Маслова (1939) приводятся интересные данные 
о том, что в верхнем миоцене, а именно в сарматское и особенно 
в верхнесарматское время, в Гурии весьма резко проявляется интен
сивное переотложение пород и фауны из более низких горизонтов тре
тичной системы, а также пород верхнего мела. С этим же отрезком вре
мени совпадают первые магматические проявления миоцена, в частно
сти осадки верхнего сармата включают внутриформационные потоки 
базальтовых лав окрестностей селений Ваке, Джумати и Мамати и 
дайку щелочного габбро окрестностей селений Акети и Дзимити. 

Второе проявление вулканизма отмечается между концом кимме
рийского века и временем отложения гурийских слоев. Киммерийские 
аналогичные отложения по р. Лесис-цкали в окрестностях селений 
Чинати и Беглеви прорваны анортоклазовыми трахитами. По данным 
Г. Ф. Челидзе, среди миоценовых и плиоценовых отложений окрестнос
тей селений Хварбети, Кончкати, Тхинвали, Богила и-Докати отмеча
ется наличие магматических пород (анальцимовые базальты, анорто-
клазовые трахиты). 

Эффузивы Боржомско-Бакурианского района. В Боржомско-Баку-
рианском районе верхнемиоценово(?)-нижнеплиоценовыми эффузивами 
слагается Дабадзвельское плато и вулканический центр Цители-Да-
бадзвели. 

Лавовое плато Дабадзвели и вулканический центр Цители-Дабадз-
вели. Дабадзвельское лавовое плато расположено . к западу от сел. 
Бакуриани и лежит в истоках рек Боржомула, Лареби и Чобис-хеви, 
приблизительно на 800—1000 м выше уровня р. Куры. 

В целом плато имеет приблизительно эллиптическую форму, нечет
кие границы и неровную — холмистую поверхность, в пониженных час
тях которой находятся небольшие озера Кахис-тба, Церос-тба и др. 

Центр извержения эффузивов, сохранившийся в виде холма высо
той около 75 м, возвышается на южной окраине плато, под самым се
верным склоном Кодианского хребта. Холм сложен красноцветной анде-
зитовой лавой. 

О строении плато можно судить по единственному обнажению, 
наблюдаемому к северу, недалеко от северного основания холма, или 
вулкана Цители-Дабадзвели. Здесь в 15-метровом обнажении карниза 
ясно,видно переслаивание тонких (0,8—2 м) андезитовых потоков 
с рыхлыми слоями лапиллей примерно той же толщины. Лапилли ярко-
красные, губчато-ноздреватые. 

Дабадзвельское лавовое плато сложено андезитами различного 
цвета. Из них более часты розовато-красная и светло-серая разновид
ности с плитчатой отдельностью. Реже встречается темно-серая порис
тая разновидность с полиэдрической отдельностью. 

ВЕРХНЕПЛИОЦЕНОВО-ГОЛОЦЕНОВЫЕ ЭФФУЗИВЫ 

Вулканический центр Мухера и Бакурианско-Боржомский лавовый 
поток. Вулканический центр Мухера находится в самом сел. Бакуриани, 
Эта коническая горка, имеющая незначительную величину, расположена 
в зоне тектонического контакта между олигоцейом и средним эоценом 
(Бакурианский надвиг). В центральной части она имеет небольшое 
кратероподобное углубление, открывающееся к северо-западу. На юж
ном и северо-восточном склонах конуса обнажается косослоистый пиро-
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кластический материал. В составе последнего принимают участие 
пепел, обломки пемзы, шлак и даже вулканические бомбы. Лавы из 
этого центра растекались по двум направлениям. Один, более короткий 
поток распространялся к югу и юго-западу, занимая обширную терри
торию верховьев р. Боржомула, где он слагает так называемое Баку-
рианское плато. Второй — главный поток — направлялся к северу и 
через древнее русло р. Гуджаретис-цкали спускался непосредственно 
в ущелье р. Куры. Здесь он резко повернул на восток и прослеживается 
вдоль течения реки, на расстоянии приблизительно 1,5 км. На отдель
ных участках долины р. Куры хорошо выражены четыре террасы 
с мощными галечниками. Основание лавового потока расположено 
всего на 20—21 м выше современного русла р. Куры. Петрографически 
лавы (а также пирокластолиты) вулканического центра Мухери опре
деляются как пироксеновые андезиты. 

Цихисджварский вулканический центр (абс. выс. 860 м). С запад
ной стороны к Бакурианскому плато примыкает лавовый поток, центр 
извержения которого расположен на «высоте 860 м» — эллиптической 
формы, возвышающейся на востоке хребта Саирмоскеди. Он связан 
с Блордзо-Кодианским взбросо-надвигом. Частью изверженного из 
этого центра потока является эксплуатируемое в настоящее время Ци-
хисджварское месторождение кислотоупорного андезита. 

Вулкан Саргвави и Гуджаретский лавовый поток. Вулкан Сарг-
вави — центр извержения Гуджаретского потока — расположен не
сколько выше сел. Диди-Тонети в долине левого притока р. Гуджарети 
и связан с Тонетско-Бакурианской линией надвига. Центр извержения, 
сложенный шлаком, сильно пористой, массивной бурой и красной лавой, 
представляет собой небольшую 'бескратерную конусовидную возвышен
ность высотой 80—90 м. От этого центра лавовый поток распространя
ется к северу вдоль р. Тонетис-цкали, а далее, ниже сел. Гинтура, пово
рачивает на запад и следует вдоль долины р. Гуджаретис-цкали до 
сел. Цагвери. Общая длина потока около 20 км. 

Лава Гуджаретского потока и конуса Саргвави определяется как 
гиперстеновый андезит. 

Такова в основном морфология вулканических аппаратов и петро
графический характер послепалеогеновых эффузивов,-распространен
ных в районе сел. Бакуриани и г. Боржоми. 

Лавы, развитые в районе Боржоми — Бакуриани, представлены 
типичными андезитами, среди которых по бисиликатным составным 
частям и строению основной массы различаются авгитовые, гиперсте
новые и гиперстеново-авгитовые микролитовые андезиты. 

ЭФФУЗИВЫ НЕОПРЕДЕЛЕННОГО ВОЗРАСТА 

Гора Г ома и плато Ь1инавела (Аджария) детально описаны 
Д. С. Белянкиным и В. П. Петровым (1945). Описание лавы Гома дает 
также Г. С. Дзоценидзе (1932—1933). Согласно этим авторам, гора 
Гома и расстилающийся перед нею идеально плоский гребень хребта 
Цинавела занимают водораздел между бассейнами рек Тбети и Мериси. 
Морфологически это место резко отличается от сильно пересеченного, 
типично горного рельефа соседнего Шавшетского хребта. 

Гора Гома, по данным Д. С. Белянкина и В. П. Петрова (1945), 
сложена распространенными в этом районе порфиритообразными поро
дами эоцена. Аналогичные породы слагают и собственно плато Цина
вела. Лава, слагающая гору Гома, относится к типу щелочных тра
хитов. 
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Артванско-Болнасская глыба 

В пределах Артвинско-Болнисской глыбы и смежных с нею райо
нов после палеогена намечаются следующие проявления эффузивного 
вулканизма: 1)верхнемиоценово-нижнеплиоценовое, 2) верхнеплиоце-
ново-нижнеплейстоценовое, 3) верхнеплейстоценово-голоценовое. 

БЕРХНЕМИОЦЕНОВО-НИЖНЕПЛИОЦЕНОВЫЕ ВУЛКАНОГЕННО-ОСАДОЧНЫЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ 

Годердзская свита и ее аналоги. Вулканические образования этого 
возраста широко распространены в северной части Арсианского хребта, 
в центральной части Ахалцихской депрессии, на Эрушетском нагорье 
и в Джавахетии (Гектапинскйй, Самсарский и Кечутский хребты). 

Вулканогенно-осадочная свита, развитая в районе Арсианского-
хребта около. Годердзского перевала и содержащая хорошо сохранив
шуюся ископаемую флору, впервые была охарактеризована И. В. Па-
либиным (1914) и датирована нижним плиоценом. 

Несколько позже Б. Ф. Мефферт (1933) эффузивные образования 
района Годердзского перевала разделил на две части, причем ниж
нюю из них — туфообломочные накопления — отнес к плиоцену, а верх
нюю, состоящую из лавовых покровов, — к четвертичному времени.-
Тогда же Б. Ф. Мефферт указывал, что «к востоку от сел. Годердзи, 
в бассейне р. Уравели, в районе селений Кисатиби, Цхордза и Гиор-
гицминда констатирована эта же серия, стратиграфически и по возра
сту явно эквивалентная описанной в районе Годердзского перевала». 
Это мнение Б. Ф. Мефферта было полностью подтверждено последую
щими работами К. Н. Паффенгольца, К. Е. Габуния, И. В. Качарава, 
П. Д. Гамкрелидзе и В. Я. Эдилашвили, Г. А. Кометиани, Д. С. Белян
кина и В. П. Петрова, Г. М. Заридзе, Н. А. Канделаки, Л. И. Маруаш
вили и Н. И. Схиртладзе. 

Туфообломочные образования, развитые в районе Годердзского 
перевала, в бассейне р. Кваблиани, и в центральной части Ахалцихской 
депрессии, описанные под названием «годердзской свиты», и аналогич
ные образования, широко развитые в районе селений Кисатиби, Чоба-
рети, Хертвиси, Вардзия и Самсари и описанные как «кисатибская 
свита», нами рассматриваются в виде одной фациально изменчивой 
свиты. 

Приведем характерный разрез этой свиты, составленный в районе 
Годердзского перевала по р. Дзиндза. Здесь ,на туфобрекчиях среднего 
эоцена с большим угловым несогласием налегает свита светлых вулка
нических туфов, туфобрекчии и конгломератов запутанного напластова
ния, в восходящем разрезе которой можно различить следующие пачки: 

1. Пачка смешанных псаммитовых туфов с линзами конгломератов, окра
шенных в красный цвет . . 12 ле 

2. Покровы андезито-базальта и базальта 10—12 „ 
3. Крупногалечные конгломераты, смешанные туфы андезито-дацитового 

состава с флорой 600 „ 
4. Мощные пачки туфобрекчии, туфоконгломератов и пепловых туфов . 250 „ 
5. Мощные покровы андезитов и андезито-дацитов 300 „ 

Покровы занимают водораздельный хребет между р. Аджарис — 
цкали и Р- Кваблиани и слагают вершины Наомари, Цвинта, Годердзи 
и др. Мощность годердзской свиты 900—1100 м. 

Однако другие изученные разрезы годердзской с^виты указывают 
на то, что фациальный характер в горизонтальном направлении, так 
же как и вертикальном, несколько меняется. Мы видим, что в запад-

http://jurassic.ru/



442 ЭФФУЗИВНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ных районах — на участке Годердзского перевала — лишь в нижних 
частях свиты наряду со средними и кислыми пирокластолитами наблю
даются очень маломощные покровы базальтов и андезито-базальтов. 
Верхняя часть свиты обычно слагается однообразными андезитовыми 
и андезито-дацитовыми пирокластолитами и лавами. Несколько вос
точнее, в районе Орчосани — Вале, в свите эти основные эффузивы 
исчезают и их место занимают средние и кислые пирокластолиты. 
Основные эффузивы отсутствуют также в центральной части Ахалцих-

Рис. 41. Монастырь Вардзия — пещера, высеченная в пепловых туфах 
годердзской свиты (ущелье р. Куры). Фото И. Н. Гильгендорф 

ской депрессии. Здесь, так же как и в предыдущих районах, свита по 
всей мощности слагается средними и кислыми пирокластолитами и 
лавами, а основные эффузивы отсутствуют. 

Несколько иная картина наблюдается в бассейне р. Уравели, 
в районе селений Кисатиби — Чобарети. Здесь большая часть низов 
свиты сложена из основных — долеритовых лав и андезитовых пирокла-
«столитов. Выше идут андезитовые и андезито-дацитовые лавы и преи
мущественно их пирокластолиты, хотя здесь долеритовые покровы по
являются и в средней части свиты. К юго-востоку от сел. Чобарети, 
на левой стороне р. Куры, в районе сел. Вардзия годердзская свита 
имеет однообразный характер и полностью сложена из андезитов и 
андезито-дацитовых пирокластолитов и лав; основные же лавы отсут
ствуют (рис. 41). 

Ставится вопрос, продолжается ли эта Свита в восточном направ
лении под долеритовыми покровами Ахалкалакского плато, в Самсар-
ском и Кечутском хребтах, а также в Цалкинской депрессии. 

По западному краю^Ахалкалакского плато, на правом склоне глу
бокого ущелья р. Куры, начиная от сел. Хертвиси почти до государст
венной границы с Турцией, видно, как слоистые туфы и грубообломоч^ 
ные брекчии и лавы годердзской свиты уходят под основные долерито-
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вые лавы Ахалкалакского плато. При этом долериты, слагающие плато, 
с резким несогласием перекрывают андезитовые и андезито-дацитовые 
пирокластолиты и лавы годердзской свиты. 

Характерный разрез и взаимоотношение долеритов Ахалкалакского 
плато с подстилающей их свитой можно наблюдать в ущелье р. Пара-
вани, глубоко прорезывающей эти образования. Установлено, что 
породы годердзской свиты слагают большую часть ущелья р. Пара-
вани. В строении свиты принимают участие пористые и массивные, 
часто мандельштейновые долериты типа кисатиби и чередующиеся 
с ними светлые пирокластолиты и андезито-дацитовые лавы. Вместе 
с тем как долериты, так и андезито-дациты по простиранию часто пере
ходят в пирокластолиты. 

Если из сел. Хертвиси смотреть против течения реки, можно 
наблюдать ясно выраженную складку, сложенную из светлых пирокла-
столитов и покровов долеритов. Эти дислоцированные образования 
сверху несогласно перекрываются почти горизонтальными покровами 
долеритов. Таким образом, по р. Паравани, т. е. под долеритами Ахал
калакского плато, несомненно продолжается годердзская свита. 
Последняя представлена фациями типа кисатиби. 

Еще восточнее годердзская свита выступает в Самсарском хребте. 
Здесь подошва, или нижняя часть, свиты не вскрыта, а обнаженная 
часть свиты представлена кислыми лавами — дацитами и их пирокла
столитами. Пирокластолиты типа Вардзия обнажаются у сел. Мал. Сам-
сари. Здесь в них высечены многочисленные пещеры и даже подзем
ный храм. Эти туфы и брекчии мощностью около нескольких десятков 
метров по простиранию фациально переходят в яснопорфировые 
дациты, а сверху перекрываются более молодыми лавами — темно-
серыми андезитами, а затем светло-серыми андезито-дацитами. Совер
шенно аналогичная картина наблюдается у сел. Абули, где дацито-
вые слоистые туфы фациально сменяются светлыми дацитами. Эти 
последние в Самсарском хребте слагают малые и большие конусы и 
древний основной фундамент вулканических сооружений Самсарского 
хребта: Такими являются разрушенные конусы Большой и Малый 
Абули, кальдера вулкана Самсара, западный и восточный Кёр-оглы, 
Карадаг, древний разрушенный конус Тавкветили и ряд малых и боль
ших конусов — Тавшантапа, Каурма, Арагва, Баралети и многие дру
гие. Характерные серые порфировидные дацитовые лавы, слагающие 
эти конусы, бесспорные аналоги которых наблюдаются в вышеприве
денных разрезах годердзской свиты, и здесь погружаются под долери-
товые лавы Ахалкалакского плато. 

В Кечутском (Джавахетском) хребте мощные выходы пироклас-
толитов пока не обнаружены, но мощность эффузивного комплекса так 
велика, что, по всей вероятности, аналоги годердзской свиты должны 
присутствовать и здесь, в частности аналоги тех дацитовых и андезито-
дацитовых лав, которые непосредственно следуют за пирокластоли
тами годердзской свиты и слагают высокие части Арсийнских и Эру-
шетских гор. Можно смело сказать, что в основном именно этими 
лавами (дацитами, риолитами, реже обсидианами и перлитами) слага
ется северная часть хребта — массив Далидаг, горы Коюндаг, Инякдаг, 
главный конус Емликли и др. 

В Цалкской котловине аналоги годердзской свиты, уцелевшие от 
размыва, наблюдаются только в двух местах. Выходы кислых пепло-
вых туфов констатированы около селений Ташбаши и Мал. Клдеиеи. 
В сел. Ташбаши кислые дацитовые туфы залегают на древних гра-
нитоидах и несогласно перекрываются долеритовыми покровами. 
Общая мощность туфов в этом выходе 15—20 м. 
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Второй менее мощный выход кислых пепловых туфов отмечается 
у сел. Мал. Клдеиси, примерно на границе древней кварц-порфировой 
толщи и долеритовых покровов. Мощность туфов не более 2—3 м. 

Аналогичные кислые пеплы констатированы под долеритовыми 
покровами Гомаретского плато. Здесь пепловые белые туфы пересечены 
буровыми скважинами на глубине 75—120 м, на границе туфообломоч
ной толщи мела и самого нижнего покрова долеритов. Мощность nenL  

лов в среднем 30—32 м. Однако остается не решенным вопрос, не явля
ются ли самые нижние долериты в этих разрезах аналогами годердзской 
свиты. 

Существующие палеонтологические данные еще в недостаточной 
мере освещают вопрос о в о з р а с т е годердзской свиты. Найденная 
в кисатибских диатомитах ископаемая фауна — скелет лягушки — 
А. Н. Рябининым определялась как нижнемиоценовая, а В. В. Богаче-
вым — как плиоценовая. Плиоценовыми являются, по В. В. Богачеву, 
также и отпечатки рыб. Описанные из этих же слоев кости млекопи
тающих, согласно Л. К. Габуния, должны принадлежать нижнеплиоце
новым или же верхнемиоценовым гиппарионам. 

Решающими о возрасте флоры перевала Годердзи не могут 
явиться и палеоботанические данные. По определению И. В..Палибина, 
флора здесь является плиоценовой. К такому же заключению приходит 
П. А. Мчедлишвили (1949), который, сравнивая флору Годердзи с ким
мерийской флорой Аджарии, доказывал их синхронность. По мнению 
А. Н. Криштофовича (1939), флору перевала Годердзи можно рассмат
ривать как доплиоценовую, даже олигоценовую. Другое мнение выска
зывает М. Д. Узнадзе (1951), приписывающая этой флоре среднемио-
ценовый возраст. 

Флору сел. Кисатиби В. В. Богачев относит к плиоцену, хотя и 
указывает, что она «приближается к современной». И. В. Палибин 
кисатибскую флору датировал сначала как миоцен, а затем как плио
цен. К такому же выводу приходят М. Д. Узнадзе и изучивший диато
мовую флору сел. Кисатиби В. С. Порецкий. 

Н. И. Схиртладзе (1958), уточняя возраст годердзской свиты, 
предполагает, что эксплозионные продукты, извергаемые из какого-
либо центра извержения, могут отлагаться не только на суше, но 
также и в водных, в том числе и морских, бассейнах, если они нахо
дятся в пределах досягаемости тонких продуктов извержения. Так 
могло случиться и во время извержений, давших годердзскую свиту, 
которая, как мы уже знаем, слагается из пирокластолитов, начиная от 
грубообломочных брекчий и кончая пелитовыми пепловыми туфами. 
Годердзская свита почти везде несогласно налегает на палеогеновые 
отложения, в том числе на олигоцен в Ахалцихском районе. Но по
скольку значительных проявлений первичного эффузивного материала 
в олигоцене в пределах Грузии не наблюдается, то аналоги годердзс
кой свиты приходится искать среди более молодых, а именно миоцено
вых отложений. Известно, что миоценовое море занимало довольно 
обширную территорию Закавказья. Нижний и средний миоцен Грузии 
представлен нормальными терригенными отложениями, и первичный 
пирокластический материал в них пока не найден. Поэтому с большой 
уверенностью можно сказать, что среди нормальных терригенных 
отложений впервые в верхнем миоцене появляется первичный вулкани
ческий материал в виде вулканического пепла. 

Около селений Кесамани и Какабети среди фаунистически охарак
теризованных морских отложений среднего сармата имеется пепловый 
прослой. Более мощные вулканические пеплы найдены в верхнесар
матских отложениях (селения Гареджис-хеви, Натлис-мцемели и в Кар-
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талинии около сел. Зегарди). Вулканические пеплы имеются также 
в отложениях мэотиса (гора Олестави, Кедский район и сел. Гареджис-
хеви). Помимо того, что эти пеплы обнаруживают всестороннее сход
ство с вулканогенными континентальными образованиями Южной Гру
зии, число выходов и мощность увеличиваются в юго-западном и 
западном направлениях, т. е. в сторону развития годердзской свиты. На 
основании этого возраст годердзской свиты не может быть древнее 
сармата, и, поскольку аналоги ее пород имеются в среднем и верхнем 
сармате и в мэотис-понте Кахетии и Карталинии, нужно думать, что 
свита образована не сразу, а в результате многократных вулканичес
ких извержений. На это указывает также наличие пачек конгломера
тов внутри годердзской свиты; гальки этих конгломератов слабо ока
таны и состоят из эффузивов самой годердзской свиты, что указывает 
на кратковременные размывы и прекращение эффузивной деятельности. 

Именно таким временным затишьем (перерывом) вулканической 
активности должны быть вызваны несогласия и размывы, намечаю
щиеся на границе между туфообломочной частью годердзской свиты и 
вышележащими мощными андезито-дацитовыми и дацитовыми лавами. 
Дацитовые лавы, всегда сопровождаемые туфообломочными накопле
ниями, рассматриваются как конечные продукты эффузивного вулка
низма, начавшегося в верхнем миоцене и закончившегося в нижнем 
плиоцене. 

Верхний возрастной предел годердзско-кисатибской свиты по этим 
же пеплам определяется концом мэотиса и началом понта. Такое допу
щение подтверждается тем, что в стратиграфическом разрезе выше 
мэотис-понта до акчагыла пеплы и другие подобные пирокластолиты 
не встречаются. С другой стороны, на заметно дислоцированную и раз
мытую поверхность годердзской свиты с большим несогласием нале
гают основные лавы Ахалкалакского плато, возраст которых по ана
логии с цалкскими долеритами определяется акчагылом. 

Таким образом, годердзская свита по всем этим данным дати
руется как сармат — мэотис, возможно, часть понта, причем понтический 
возраст нужно приписывать андезито-дацитовым и дацитовым лавам, 
венчающим туфообломочные пачки этой свиты. 

ВЕРХНЕПЛИОЦЕНОВЫЕ (АКЧАГЫЛ—АПШЕРОН)—НИЖНЕПЛЕИСТОЦЕНОВЫЕ 
ВУЛКАНИЧЕСКИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Ахалкалакские, Цалка-Гомаретские долеритовые лавы и молодые 
эффузивы Самсарского и Кечутского хребтов. Ахалкалакские долериты 
являются явно более молодыми,, чем годердзская свита. Однако вопрос 
о взаимоотношении этих долеритов с молодыми эффузивами Самсар
ского и Кечутского хребтов до Сих пор не ясен. 

Г. В. Абих (1902) и О. Т. Карапетян (1929), а после К .Е .Габуния 
(1930) ахалкалакские долериты рассматривали как более поздние обра
зования, нежели светлые трахитовые эффузивы Самсарского и Кечут
ского хребтов. К- К. Фохт (1916), Б. Ф. Мефферт (1933i- 2), Е. Н. Дьяко
нова-Савельева (1933), Д. С. Белянкин и В. П. Петров (1945) допус
кали обратную последовательность. 

Несколько иную картину рисует К. Н. Паффенгольц (1951). Так, 
на Ахалкалакском нагорье различаются долериты двух возрастов: 
более древние дислоцированные долериты (селения Гореловка, Троиц
кое, Сагамо, Пога, Родионовка и Куликам-Котелиа) — аналоги годердз
ской свиты, которые кверху фациально постепенно переходят в более 
кислые разности — андезиты—андезито-дациты и, наконец, липариты, и 
более молодые — четвертичные, центром извержения которых является 
оз. Ханчали. Эти долериты, по данным К. Н. Паффенгольца, перекры-
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вают древние аллювиальные отложения и на правобережье р. Пара-
вани не переходят. 

В последнее время П. Д. Гамкрелидзе (1954) на Ахалкалакском 
нагорье различает ахалкалакскую и абулсамсарскую свиты, причем 
первая более древняя, так как покрывается второй свитой. 

По новейшим данным установлено, что долериты в периферических 
частях Самсарского и Кечутского хребтов перекрывают некоторые 
кислые эффузивы этих хребтов, всегда, заполняют неровности древнего 
рельефа и образуют совершенно плоскую поверхность Ахалкалакского 
плато. Контакт долеритов особенно хорошо виден по р. Паравани, 
выше г. Ахалкалаки. 

В неглубоком каньоне этой реки, в особенности на правом ее 
берегу, во многих местах можно наблюдать под долеритами кислые 
эффузивы Самсарского хребта, а в ряде пунктов долериты переходят 
на правый берег р. Паравани и там в виде заплаток расположены на 
поверхности дацитовых лав. Помимо этого, устанавливается, что нигде 
в полосе соприкосновения долеритов и кислых лав не видно ни пере
плавления, ни каких-нибудь других изменений, а наоборот, в контакте 
долериты обнаруживают ноздреватость и иногда трещиноватость,'однако 
ни в порах, ни в трещинах нет следов внедрения дацитовых лав. 

Итак, фактические данные позволяют рассматривать ахалкалак-
ские долериты как более молодые образования, нежели некоторые кис
лые эффузивы Самсарского хребта. С другой стороны, в ряде мест 
в периферических частях Самсарского и Кечутского хребтов ахалкалак-
ские долериты в свою очередь перекрываются более молодыми анде
зитами и андезито-дацитами Самсарского и Кечутского хребтов. Таким 
образом, вышеприведенные фактические данные позволяют наметить 
следующую стратификацию эффузивов Ахалкалакского плато, Самсар
ского и Кечутского хребтов: 

1. Светлые роговообманковые дациты и рассланцованные лавы 
Самсарского и Кечутского хребтов (древние вулканические аппараты 
Большого и Малого Абула, кальдера Самсара, Шавнабада, Бебериклде„ 
дислоцированные рассланцованные лавы Чарели-Саквелосмта, Мшра-
лимта, Шуанамта, дациты Дали-Дага, липариты и липарито-дациты 
Коюн-Дага, андезито-дациты горы Емликли (?) — аналоги годердзской 
свиты. 

2. Долеритовые лавы Ахалкалакского плато. 
3. Серые и черные андезиты и андезито-дациты Самсарского и 

Кечутского хребтов. 
Характерный полный разрез цалкских эффузивов можно составить 

в Ташбашском ущелье против сел. ТашбашГЭС. Здесь снизу вверх 
выделяются: 

1. Гранитоиды и кварцевые порфиры Храмского массива. 
2. Кислые пепловые туфы, в верхней части сильно обожженные . . 4,5—5 м> 
3. Долериты, состоящие из трех тонких потоков 100—ПО „ 
4. Озерные отложения с примесью черного основного пепла . . . . 3 „ 
5. Долериты, состоящие из тонких потоков, отделенных пористыми по

верхностями. Самый верхний поток быстро утоняется и далее выкли
нивается в озерных отложениях. Лежащие под долеритами озерные 
отложения сильно обожжены 25—30 ,, 

6. Озерные отложения 2,5—3 „ 
7. Сильно ошлакованные андезито-базальты 1—1,5 „ 
8. Андезито-базальты 25 ,,. 
9. Красные базальтовые шлаки и обожженные озерные отложения . , 0,5 ., 

10. Андезито-базальты, на которых расположено сел. Ташбаши. 

Как видим из приведенного описания, в нижних частях разреза мы 
имеем долеритовые лавы, сменяющиеся кверху андезито-базальтами. 
Очень интересными являются озерные отложения, переслаивающиеся. 
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с лавовыми покровами. Оказалось, что нижняя пачка, залегающая под 
самым нижним долеритом и над гранитоидами, представляет собой-
кислый — липарито-дацитовый — вулканический пепел. Аналогичные 
разрезы наблюдаются и в других местах этого района. 

Долеритовые лавы, распространившиеся по хр. Бедени к востоку, 
в сторону селений Тетрицкаро-Арахло-Марнеули и далее, выполняют 
древний пониженный рельеф, выработанный в породах мела и палео
гена. Общая мощность долеритов около 250 м. При этом в вертикаль
ном разрезе насчитывается около 50 отдельных потоков, разделенных 
пористыми и ошлакованными поверхностями, но редко наблюдаются 
также и озерные и речные отложения. 

По данным бурения выясняется, что эффузивы Гомаретского плато 
выполняют древний пониженный рельеф, выработанный в древних гра-
нитоидах и, по-видимому, в меловых отложениях и в кислых лавах, 
слагающих отроги Кечутского хребта. Собственно плато в основном 
слагается из основных — базальтовых (долеритовых) лав и континен
тальных отложений. Последние почти всегда подстилают базальтовые-
покровы и имеют мощность в несколько десятков метров, а иногда 
более 100 м. Во всех разрезах непосредственно под долеритами и над 
древними континентальными отложениями выделяется мощный — до-
25 м слой белого (кислого) вулканического пепла. Эти пеплы по своему 
положению и составу, по-видимому, являются аналогами пеплов, на
блюдающихся в Ташбашском ущелье под долеритами, принятых 
Н. И. Схиртладзе (1960) за аналоги годердзской свиты. 

В более южных районах, начиная от сел. Карабулахи и далее 
в районе сел. Дманиси (сел. Башкичети), картина несколько меняется. 
В этих местах в разрезе над описанными долеритами и андезито-ба-
зальтами появляется явно более молодой долеритовый покров, берущий 
начало с гребневой части Кечутского хребта и распространяющийся 
далее по современной эрозионной долине р , Машавера. 

Общая последовательность разреза эффузивного комплекса Дма-
нисского района снизу вверх представляется следующей: 

1) дислоцированные древние дациты Кечутского хребта; 
. 2) древние дислоцированные долериты и озерные отложения; 
3) древние дислоцированные андезито-базальты и местами озер

ные отложения; 
4) молодые недислоцированные долериты Машаверского потока. 
Раньше основные долеритовые лавы Цалкской котловины, хребта 

Бедени и Гомаретского плато рассматривали как фацию годердз
ской свиты, т. е. считали их синхронными с последней. На такой точке-
зрения стоит и теперь К. Н. Паффенгольц и относит эти эффузивы 
к олигоценовым образованиям. 

В последнее время П. Д. Гамкрелидзе отрицает одновозрастность. 
цалкских и годердзских эффузивов. При этом он допускает одновоз
растность цалкских основных эффузивов и долеритов Ахалкалакского 
плато, несмотря на то, что непосредственная связь между этими эффу
зивами нигде не наблюдается. П. Д. Гамкрелидзе, по-видимому, исхо
дит из того, что цалкская свита явно более молодая, нежели годердз
ская. Такой же более молодой является и ахалкалакская свита, лито-
логически не отличающаяся от цалкской и с большим несогласием 
перекрывающая годердзскую свиту. Такое допущение, по данным 
Н. И. Схиртладзе, подтверждается и тем, что территориально разоб
щенные ахалкалакские и цалкские основные лавы занимают одинако
вое стратиграфическое положение. То же можно сказать об основных 
лавах Гомаретского плато и Дманисского (Башкичетского района). 
Устанавливается, что в этих местах основные лавы заполняют древние; 
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эрозионные депрессии, выработанные в эффузивах годердзской свиты, 
отложениях палеогена, мела и отчасти в породах древнего кристалли
ческого субстрата. 

В приведенном выше разрезе видно, что основные лавы и переме
жающиеся с ними озерные отложения несогласно перекрывают кислые 
туфы и лавы годердзской свиты, а в некоторых разрезах (селения 
Клдеиси, Кизиладжило) под долеритами, помимо кислых дацитовых 
пепловых туфов, наблюдаются продукты размыва годердзской свиты, 
представленные гальками обсидианов, андезито-дацитов, иногда доле
ритов и древних пород Храмского массива. Всем этим доказывается 
более высокое стратиграфическое положение основных эффузивов сел. 
Цалки и смежных районов. 

Основные эффузивы сел. Цалки и смежных районов датировались 
по-разному. К. Н. Паффенгольц этим, эффузивам приписывал олиго-
ценовый возраст, С. С. Кузнецов, И. И. Желтов, С. А. Кузьмин и др.— 
плиоценовый и даже четвертичный. Но этот вопрос оставался нерешен
ным до того, пока он не был обоснован палеонтологически. В 1946 г. 
у западного окончания хребта Бедени в 3—4 км от сел. Цалки в меж-
долеритовых озерных отложениях Г. М. Заридзе и Н. Ф. Татришвили 
был найден зуб Elephas ptanifrons F а 1 с. et С a u t. (определение 
Н. О. Бурчак-Абрамовича). В следующем году там же был обнаружен 
зуб Equus cf. stenonis C o c h i . (определение H. О. Бурчак-Абрамо
вича). По этим находкам цалкские долеритовые лавы датируются как 
акчагыльские. 

Другая находка, но спорная по стратиграфическому положению 
принадлежит Л. И. Маруашвили. Однако, если эта фауна Bison pris
ms В о s., Equus caballus L., Ovis cf. opinon В 1 у 1 1 , Cervus elaphus L. 
и др. найдена в первичном залегании, тогда андезито-базальтовые лавы, 
лежащие выше культурного слоя, по этой фауне датируются как конец 
палеолита или же постпалеолит (Маруашвили, 1951). 

Возможно, не менее важное значение будут иметь остатки костей, 
найденные Ш. А. Адамия в озерных отложениях над андезито-базаль-
тами Машаверского потока в сед. Орузмани. Эта фауна, по Л. К. Га-
буниа и А. К. Векуа, датируется как средний или верхний плейстоцен. 
Следовательно, возраст андезито-базальтов не может быть моложе 
верхнего плейстоцена. 

С другой стороны, возраст этих андезито-базальтов можно опреде
лить при помощи вулканических пеплов или песков. 

Дело в том, что черный андезито-базальтовый и андезитовый песок, 
аналогичный тем пескам, которые констатированы среди андезито-ба-
зальтовых покровов, встречены в корбикуловых глинах ущелий рек 
Храми и Алгети. j Эти пеплосодержащие глины датируются не древнее 
апшеронского яруса и не моложе бакинского. Соответственно такой же 
возраст нужно приписать и андезито-базальтам. Таким образом, воз
раст цалкских, беденско-нижнекарталинских, гомаретско-дманисских 
основных эффузивов (цалкская свита) определяется как верхний плио
цен— нижний плейстоцен (акчагыл — бакинский ярус). Такого же 
возраста следует считать и долериты Ахалкалакского плато и вышеле
жащие андезито-базальты и серые андезиты, слагающие основание 
Самсарского хребта. 

ВЕРХНЕПЛЕЙСТОЦЕНОВО-ГОЛОЦЕНОВЫЕ ЭФФУЗИВЫ 

Эффузивы этого возраста по сравнению с более древними имеют 
значительно меньшее распространение. Они наблюдаются в Самсарс-
ком и Кечутском хребтах, а также в виде длинных потоков, распрост
раненных вдоль рек Куры, Машавера и Дебедачай: В Самсарском 
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хребте эти эффузивы представлены черными гиалоандезито-дацитами, 
образующими длинные языки, спускающиеся вниз в эрозионные депрес
сии и иногда доходящие непосредственно до современных русел боль
ших рек. Потоки лав, берущие начало от вулканических аппаратов 
центрального типа, — Годореби, Шавнабада, Тавкветили и др. — харак
теризуются весьма свежими хаотическими поверхностями, на которых 
сохранены даже следы первичного течения лавовых масс. Это' потоки 
Хоспия, Пога, Годореби, Каракузы, Шавнабада, Тавкветили и ряд мел
ких шлаковых конусов, встречающихся на перифериях Самсарского и 
Кечутского хребтов. 

В Кечутском хребте эффузивы этого возраста представлены почти 
только долеритами (иногда трахидолеритами). Центр извержения этих 
лав установлен на гребне южной части хребта. Именно отсюда берут 
начало те потоки долеритов, которые распространены по ущельям рек 
Машавера и Дебедачай. Лавы этих потоков в концевых частях ввиду 
погружения области, часто лежат непосредственно в самом русле и не 
прорезаны до конца рекой. Ниже сел. Хертвиси, в районе селений 
Capo — Хизабавра от Ахалкалакского плато отделяется так называе
мый Куринский долеритовый поток, который прослеживается вдоль 
р. Куры. В настоящее время он сильно размыт эрозией и отдельные 
его останцы расположены на невысоких террасах (50—250 м). Их 
можно видеть на правом берегу р. Куры начиная от селений Capo — 
Хизабавра и кончая сел. Габиети. Мощность останцов от 1 до 50 м. 

Центр извержения куринских долеритов не обнаружен. 
Итак, Машаверский, Дебедачайский и Куринский потоки оказы

ваются синхронными — верхнеплейстоценовыми, тем более, что палеон
тологические находки в сел. Орузмани не противоречат этому. 

О НЕКОТОРЫХ ЗАКОНОМЕРНОСТЯХ 
ПОСЛЕПАЛЕОГЕНОВОГО ВУЛКАНИЗМА ГРУЗИИ 

Изучение послепалеогенового. эффузивного вулканизма Грузии 
позволяет установить, что особенности состава вулканических горных 
пород определяются в основном геотектонической обстановкой при их 
проявлении. Это было показано и Г. С. Дзоценидзе (1948) для древ
него, домиоценового, вулканизма Грузии. 

В частности, в типичной орогенной области Большого Кавказа, 
вулканические центры молодого — послепалеогенового — вулканизма 
пространственно приурочены к значительно приподнятым и интенсивно 
дислоцированным осадкам флишевой зоны этого орогена. Вместе с тем 
эффузивный вулканизм имеет специфический характер, выражающийся 
в том, что здесь происходили извержения преимущественно централь
ного типа, приводящие к образованию кратерных вулканов и экстру
зивных конусов. Эти центры дают главным образом лавы при весьма 
ограниченном количестве эксплозионных продуктов. В петрографичес
ком отношении продукты обоих этапов этого вулканизма представлены 
определенной ассоциацией пород, составляющей ряд андезито-базальт— 
андезит — дацит — триолит. При этом самый основной член данного 
ряда — андезито-базальт по своему химизму очень близок к андезитам, 
но количественно сильно уступает андезитам и андезито-дацитам. Уста
навливается также, что в разрезах (по рекам Арагви, Эрман-дон и др.) 
эти лавы всегда занимают самое низкое стратиграфическое положение, 
сменяясь кверху андезитами, а затем более кислыми лавами. Таким 
образом, в типичных разрезах при смене пород снизу вверх происхо
дит возрастание кислотности. Однако имеются и некоторые отклонения. 
29 Грузинская ССР 
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По химическому составу эффузивы Южного склона Большого Кав
каза относятся к типичной известково-щелочной серии пород, весьма 
характерной для орогенных поясов. Если с точки зрения химизма срав
ним послепалеогеновые эффузивы Большого Кавказа с новейшими 
эффузивами земного шара, то увидим следующее. Рассмотренные выше 
эффузивы соответствуют средним и кислым членам известково-щелоч
ной серии пород новейших вулканических проявлений Тихоокеанской 
области типа Мартиника, Лассен-Пика, Электрик-Пика и Иеллоустон-
ского парка. Ближе всего эти породы стоят к типу Электрик-Пика. 

Таким образом, эффузивы Южного склона Большого Кавказа 
выявляют всю специфику, характерную для вулканических пород оро
генных поясов земного шар'а. 

В Аджаро-Триалетской складчатой системе, несмотря на немного
численность вулканических центров и вообще продуктов эффузивного 
вулканизма послепалеогенового времени, весьма четко вырисовываются 
те же черты, которые характерны для молодого вулканизма складча
той зоны Южного склона Большого Кавказа. Здесь мы имеем цент
ральный тип извержений, давший главным образом лавы, при незначи
тельном количестве эксплозионного материала. Продукты вулканизма 
представлены пироксеновыми андезитами и андезито-дацитами, хими
чески отвечающими известково-щелочной серии пород. И здесь мы 
имеем продукты довольно глубоко дифференцированной магмы андези-
тового ряда, весьма характерной для орогенных поясов вообще. 

Своеобразный характер обнаруживает послепалеогеновый эффузив
ный вулканизм на Грузинской глыбе и в смежных с ней областях. Это 
своеобразие выражается в следующем. По структуре это более или 
менее крупнозернистые полнокристаллические, часто с офитовой струк
турой, породы, которым присуща форма залегания покровов или штр-
кообразная и дайковая, напоминающая этим основные породы трап-
повой формации. 

По минералогическому составу почти всюду на Грузинской глыбе 
имеются недосыщенные базальтовые (долеритовые) породы с оливи
ном, основным Лабрадором, моноклинным пироксеном — часто титанис
тым авгитом, иногда натриевыми цеолитами (анальцимом, натролитом). 
Это — малодифференцированные оливинсодержащие базальты, прибли
жающиеся скорее всего к базальтам океанских островов и к тем базаль
там, которые распространены в окраинных областях орогенных поясов. 

Так что Грузинская глыба, представляющая собой межгорное 
жесткое тело, несмотря на сравнительно небольшие размеры, в харак
тере эффузивного вулканизма играет такую же контролирующую 
роль, какую играют более крупные геотектонические единицы аналогич
ной природы (платформы и др.) . 

Несколько своеобразны по своему химизму молодые эффузивы, 
развитые в пределах Гурии. Эта область, тектонически занимающая 
промежуточное положение между Аджаро-Триалетской складчатой 
системой и Грузинской глыбой, характеризуется наличием щелочных 
пород как натриевого, так и калиевого рядов, причем заметно преобла
дает последний. Такой характер эффузивного вулканизма, обусловлен
ный, тектонической природой этой области, намечается уже с эоцена 
(Белянкин, Петров, Маслов, 1939; Дзоценидзе, 1948). 

Более сложная картина рисуется в пределах Артвинско-Болнис
ской глыбы и в смежных с нею областях. Здесь после палеогена эффу
зивный вулканизм на первом этапе своего проявления в интервале от 
верхнего миоцена до среднего плиоцена образует мощную вулкано-
генно-осадочную толщу (годердзская свита), сложенную из средних и 
кислых лав и их пирокластолитов, реже из основных эффузивов. При 
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этом устанавливается, что центры извержения средних и кислых лав 
и их пирокластолитов и центры извержения основных эффузивов 
никогда не совпадают друг с другом. Основные эффузивы, выступаю
щие на северной окраине Эрушетского нагорья и пространственно 
замещающие средние и кислые пирокластолиты, приурочены к фрон
тальным частям (районы селений Енгикев — Чобарети) Аджаро-Триа
летской складчатой системы. Хорошо видно, что мощность этих основ
ных эффузивов быстро возрастает в северо-восточном и восточном 
направлениях в сторону Храмского, массива, где приходится искать 
центры их извержений. Представлены они оливиновыми базальтами 
с титанистым авгитом, а иногда с цеолитами и, таким образом, примы
кают к настоящим платформенным типам пород. 

Что же касается средних и кислых лав и их пирокластолитов, сме
няющих в горизонтальном направлении упомянутые выше основные 
лавы, то они весьма широко развиты в Арсианском хребте, Эрушетском 
нагорье и Самсарском хребте. Небольшие выходы этих эффузивов 
наблюдаются в северной части Кечутского хребта. Всюду здесь наме
чается центральный тип извержения, давший известково-щелочную 
серию пород в виде пироксеновых андезитов, пироксеново-амфиболо-
вых андезито-дацитов, амфиболовых дацитов и реже риолитов. Сравне
ние этих эффузивов с эффузивами геосинклинали Южного склона 
Большого Кавказа показывает, что никакой разницы между ними нет. 

Продукты последующих вулканических проявлений — верхнеплио-
ценово-нижнеплейстоценового и верхнеплейстоценово-голоценового — 
в Арсианском хребте и на Эрушетском нагорье не отмечаются, но 
зато они широко развиты в Самсарском и Кечутском хребтах и на 
самой глыбе (Храмский массив). 

На Самсарском хребте по-прежнему действуют вулканы централь
ного типа, которые извергают исключительно пироксеновые андезиты 
и андезито-дацитовые лавы, химически отвечающие типичной извест-
ково-щелочной серии пород, т. е. мы здесь имеем опять-таки орогенные 
типы пород. 

Другая картина наблюдается на Кечутском хребте. Здесь в строе
нии хребта большую роль играют основные лавы — долериты и 
базальты и отчасти андезито-базальты. Центры извержения этих лав 
намечаются в средней и южной частях хребта в районе горы Емликли 
и перевала Гаво_ра-гядук, откуда они растекаются в западном и северо
западном направлениях, слагая обширное Ахалкалакское плато. До
вольно длинный поток этих же лав распространяется в сторону Храм
ского кристаллического массива и в Цалкскую котловину, в сторону 
сел. Гомарети и сел. Дманиси (сел. Башкичети). Основные долерито
вые лавы распространены также вблизи границы между Храмским кри
сталлическим массивом и Аджаро-Триалетской складчатой системой — 
это лавы хребта Бедени, где намечается центр извержения долеритов. 

Как видим, центры извержения основных лав концентрируются 
в периферических частях выходов древнего кристаллического субст
рата. Лавы эти представлены оливиновыми долеритами (базальтами), 
в которых наряду с основным плагиоклазом (лабрадор-битовнитом) 
присутствуют авгит (часто титанистый), а иногда и натриевые цеолиты 
(сел. Гомарети). 

По химическому составу эти лавы являются более щелочными, чем 
синхронные эффузивы Самсарского хребта. Словом, это типы пород, 
характерные для платформенных областей. 

Таким образом, лавы и пирокластолиты. Арсианского хребта, Эру
шетского нагорья и Самсарского хребта ничем не отличаются от эффу
зивов геосинклинали Южного склона Большого Кавказа, Аджаро-Три-
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алетской складчатой. системы и вообще от вулканических пород оро
генных поясов земного шара. С другой стороны, полное сходство наме
чается между эффузивами Грузинской глыбы и эффузивами Храмского 
массива и Кечутского хребта: всюду здесь развиты настоящие крато
генные или платформенные типы пород. 

Итак, среди послепалеогеновых эффузивных образований Грузии 
мы можем выделить два довольно резко отличных типа вулканических 
пород: орогенные и кратогенные. При этом орогенные типы пород 
формируются там, где мы имеем сильно погруженные складки с глубо
кими корнями. В таких областях исходная магма, по-видимому, на 
своем пути до поверхности земли вследствие ассимиляции и вместе 
с тем дифференциации изменяет свою первоначальную природу и 
дает достаточно дифференцированный характерный ряд пород: анде-
зито-базальт — андезит — андезито-дацит — риолит. 

На глыбовых участках находящаяся на сравнительно малой глу
бине жидкая магма, перемещаясь по тектоническим разломам, относи
тельно быстро достигает поверхности земли и не успевает дифферен
цироваться. Так образуются, по-видимому, кратогенные типы пород. 

Влияние тектонической природы той или иной области на формиро
вание типа вулканических пород столь велико, что, по-видимому, по 
типу этих пород можно судить о природе скрытых — погребенных струк
тур соответствующей области. Такой областью является Южная Грузия, 
на большой, площади перекрытая послепалеогеновыми эффузивными 
образованиями. Анализ характера пространственного размещения вул
канических извержений приводит к выводу, что под молодыми эффузив
ными образованиями Арсианского хребта, Эрушетского нагорья и Сам
сарского хребта мы имеем не глыбовое тело, как это подразумевают 
до сих пор, а глубоко погруженную орогенную зону, ныне уже консоли
дированную, которая, по-видимому, является юго-западным продолже
нием Аджаро-Триалетской складчатой системы. 

Иную картину наблюдаем мы в Кечутском хребте. Наличие здесь 
кратогенных типов'пород указывает ^на то, что в средней и южной 
частях хребта под лавами должно располагаться продолжение древнего 
жесткого субстрата, притом сильно приподнятого и на западе доходя
щего до Параванской депрессии. Возможно, что меридиональный раз
лом, проходящий вдоль западных подножий Кечутского хребта, очерчи
вает границу погребенного жесткого субстрата. 

Теперь, если сравнить продукты древнего домиоценового эффузив
ного вулканизма с точки зрения химизма магмы с продуктами после-
палеогенового вулканизма в пределах одной определенной геотектони
ческой единицы, например в пределах складчатой системы Южного 
склона Большого Кавказа, то легко видеть, что послепалеогеновые 
эффузивы, в основном унаследовавшие характерные черты древнего 
вулканизма, несколько отличаются от последнего тем, что становятся 
более кислыми и в некоторой степени более щелочными. Но эта раз
ница весьма незначительная и часто вообще не заметна. 
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Глава VI 
ТЕКТОНИКА 

Территория Грузии благодаря сложному геологическому строению 
издавна привлекает внимание ученых всех стран. Этот интерес усугуб
ляется также общим положением Кавказского перешейка в альпий
ском орогене, как связующего звена между Европой.и Азией. 

Естественно, что вопроса тектонического районирования Грузии 
касались многие исследователи с разной степенью детальности и с раз
ных точек зрения. В этом отношении отмечаются большие разногласия. 
Так, большинство исследователей классификационным признаком счи
тают фации отложений, другие — мощности, а некоторые берут за 
основу совокупность признаков. Как отмечал А. И. Джанелидзе (1942), 
любая классификация (в нашем случае геотектоническое районирова
ние) должна опираться на один главный признак. Если произвести 
классификацию по одному ведущему признаку, все другие признаки 
тоже найдут свое естественное место. Для геотектонического райониро
вания таким признаком А. И. Джанелидзе считает лабильность и ста
бильность, которые определяют тектоническое развитие и непосредст
венно проявляются в характере тектонических структур. 

Именно по этому признаку нами проведено расчленение террито
рии Грузии на крупные и более мелкие единицы. 

Прежде чем перейти к схеме, мы считаем, однако, необходимым 
вкратце коснуться и схем других исследователей. Их можно разделить 
на две группы. Одна группа исследователей рассматривает альпийский 
ороген в целом, касаясь Грузии и Кавказа лишь как. составной части 
последнего. Наиболее же интересны для нас схемы второй группы 
исследователей, рассматривающих подробно Кавказ или собственно 
Грузию. 

Как известно, первая схема строения альпийского орогена была 
дана Э. Зюссом (1883—1909). В пределах Кавказа он выделял складча
тые зоны Кавказа и Антикавказа, а между ними Закавказскую депрес
сию, включая впадины Черного и Каспийского морей. 

Сходные схемы предложены Л. Кобером (1921, 1933), Э. Арганом 
(1922) и Р. Штаубом (1928). Согласно им, также по обе стороны 
депрессионной части Закавказья расположены складчатые зоны, сильно 
сближающиеся на меридиане г. Тбилиси. Во всех случаях между двумя 
складчатыми .зонами подразумевается наличие жёсткого тела (Валахо-
Понтийская масса Р. Штауба). 

Аналогичная концепция развивается в трудах Р. Штилле (1922) 
и И. Вильзера (1928). 

Из исследователей второй группы в первую очередь следует на
звать Э. Фурнье (1896, 1897). Он разработал простую, но очень при
ближенную схему районирования части территории Грузии, выделив 
складчатые зоны Большого Кавказа и Триалетского хребта и располо
женные между ними Дзируль.ский массив и Мухрано-Тирифонскую рав
нину, не подвергшиеся интенсивной складчатости. Он же правильно 
отметил опрокидывание Триалетских складок на север, а складок Боль-
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шого Кавказа на юг в сторону упомянутого массива и равнин. Дзируль-
ский кристаллический массив он трактовал как купол. 

В работах последующих геологов в отношении тектонического рай
онирования выявляются большие, иногда диаметральные различия 
взглядов. Наиболее ранняя и наиболее приближенная к истине схема 
принадлежит В. П. Ренгартену, который неоднократно рассматривал 
этот вопрос (1926, 1930, 1937 и др.) . В схеме 1941 г. на территории Гру
зии В. П. Ренгартен выделяет складчатые зоны Большого Кавказа и 
Аджаро-Триалетскую и между ними Закавказскую пологоскладчатую 
геоантиклинальную зону, которую делит на более мелкие единицы. Сле
дует отметить, что в ранней его схеме Аджаро-Триалетская складчатая 
система (в целом) не^фигурировала, а название плиты, по нашему мне
нию, лучше отражало геотектоническую природу Закавказской депрессии. 

В последней схеме В. П. Ренгартена границы геотектонических еди
ниц большей частью проведены не совсем правильно. Это относится осо
бенно к северной границе Закавказской пологоскладчатой зоны, кото
рая показана значительно севернее естественной границы, и поэтому 
почти вся западная часть складчатой системы Южного склона Боль
шого Кавказа включается в состав первой. 

В. В. Белоусов (1948, 1954)'на территории Грузии выделяет Глав
ную Кавказскую и Аджаро-Триалетскую интрагеосинклинали, запад
ную часть Грузии (Колхиду) рассматривает как парагеосинклиналь, 
а между названными единицами, а также к северу от Главной Кавказ
ской геосинклинали и южнее Аджаро-Триалетской показывает интра-
геоантиклинали. 

Своеобразно подходит к этому вопросу Л. А. Варданянц (1934), 
выделяющий на Кавказе зоны близмеридионального направления. 
В частности, депрессионную часть Грузии и складчатую зону к югу от 
нее он объединяет в одну зону, увязывая ее с Крымом. 

Согласно М. И. Баренцеву (1950), изучившему среднее течение 
р. Куры и смежные области Большого Кавказа и Триалетского хребта, 
вся эта территория представляет собой единую геосинклиналь. 

В работах А. Д. Архангельского и Н. С. Шатского (1937) подра
зумевается наличие между двумя складчатыми зонами межгорного 
герцинского массива в центральной депрессионной области Грузии 
(включая и Дзирульский массив) с наложенным молассовым прогибом. 

К вопросу геотектонического районирования Грузии А. И. Джане
лидзе (1941 — 1942), И. Р. Кахадзе, П. Д. Гамкрелидзе, М. М. Рубинш
тейн и др. подошли со строго определенной точки зрения. Особо сле
дует подчеркнуть работу А. И. Джанелидзе. 

А. И. Джанелидзе на территории Грузии выделяет лабильные 
складчатые зоны Большого Кавказа и Антикавказа и заключенную 
межДу ними стабильную зону — Грузинскую глыбу. По его определе
нию, Грузинская глыба не является плитой, подобной Русской плите. 
Последняя противопоставляется всему альпийскому орогену, а Грузин
ская глыба помещается внутри орогена и должна рассматриваться 
как его составная часть (1942). Грузинская глыба вместе с тем явля
ется частью более крупного тела, занимающего на западе большую 
южную часть Черного моря и на востоке всю Куринскую депрессию 
и центральную часть Каспия. 

Вопрос районирования Грузии довольно детально рассматривает 
И. Р. Кахадзе (1947). По его мнению, в нижне- и среднеюрское время 
существовали две крупные геосинклинали — Южного склона Большого 
Кавказа на севере и Антикавказская на юге, а между ними Грузинская 
глыба. С особенной детальностью он рассматривает историю развития 
геосинклинали Южного склона и Грузинской глыбы, в которой важней-
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Рис. 42. С&ема тектонического строения Грузинской ССР (П. Д. Гамкрелидзе, 1961) 
1ч Антиклинории Главного Кавказского хребта: I,— Центральная зона воздымания кристаллического ядра; 12—Восточная зона погружения аспидных сланцев лейаса. II, Складчатая система Южного склона 
Большого Кавказа: Hi—Казбегско-Лагодехская зона глинистых сланцев нижней и средней юры; П 3 1 - з — Местийско-Тианетская зона карбонатного флиша верхней юры и мела ( И з 1 — Шовско-Пасанаур-
ская подзона; П аа — Жинвальско-Гомборская подзона, П 23 — Алазанская подзона погружения); П 8< — Чхалтинско-Лайлинская зона метаморфизованных глинистых сланцев верхнего палеозоя и триаса; 
I - 6 — Гагрско-Джавская зона (II 41 — Абхазская подзона известняков верхней юры и мела, П 4 2 — Северная подзона порфиритовой юры, il 43 — Южная подзона" порфиритовой юры, 1144 — Амзарско-Мухур-
ская подзона краевых дислокаций, И 45 — подзона Рачинско-Лечхумской синклинали, I1 4 6 _ Сочинская подзона). III, Грузинская глыба (межгорный прогиб): IIIi 1-6—Западная зона погружения (ПЫ—Гуда-
утская подзона, Ш , 2 — Самурзаканская подзона, 111,3 — Колхидская подзона,' III,* — Одишская подзона, 111,5 _ Подзона комплекса горы Асхи, 111,6—Кутаисская подзона); Ш 2 — Дзирульская зона под
нятия; 111,1-3 Восточная (молассовая) зона погружения (IIIjl Мухарнско-Тирифонская -подзона, Ш,2 — Внешне-Кахетинская подзона). IV, Аджаро-Триалетская:'. складчатая система: IV, 1-2 — Северная зона 
(IV,1 — Гурийская подзона, IV, 2 — Чаквинско-Саирмская подзойа); I V 2 1 - 2 — Центральная зона (IVjl — Кавтисхевская подзона, IV a

2 — А бастуманско-Бошурская подзона); IVjl-З — Южная зона (IVjl — Ахал-
цихская подзона, IV 3

2 — Аспиндзско-Манглисская подзона, IV33—Сартичальская подзона погружения)., V, Артвинско-Болнисская (Сомхитская глыба): V 4—Джгвахетская зона; V a 1 - 6 — Болнисская зона 
(Val—подзона Храмского поднятия, V32 — Тетрицкаройско-Асуретская подзона, V23 — (Маднеульско-Поладаурская подзона, V2< — Марнеульская подзона погружения, V 2

5 — Дманисско-Сакирская подзона, 
Va6 — подзона Локского поднятия). 

/ — антиклинали линейных складок; 2— антиклинали покровных складок; 3 — надвиги и взбросы (крупные); 4 — гранитоиды и кристаллические сланцы в древних ядрах и переработанных массивах; 5 — гра
нитоиды батского возраста и моложе; 6 — границы тектонических зон и подзон 
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шую роль сыграла интенсивная батская складчатость. По его мнению, 
в результате батской орофазы южная, довольно широкая полоса/гео
синклинали Южного склона в значительной мере консолидировалась 
и спаялась с предъюрской глыбой. В результате той же орофазы в Анти
кавказской геосинклинали срослись между собой Храмский и Локский 
массивы, до того существовавшие в виде отдельных герцинских раз
мытых кордильер. 

М. М. Рубинштейн (1951) выделяет четыре крупные геотектони
ческие единицы: 1 — Складчатую систему Большого Кавказа, II — Гру
зинскую глыбу, III — Аджаро-Триалетскую складчатую систему и IV — 
Азербайджанскую глыбу. Каждую из этих единиц автор делит еще на 
зоны и подзоны. 

П. Д. Гамкрелидзе в 1951 г. рассматривал вопрос геотектоничес
кого районирования Грузии в историко-геологическом аспекте. Эта 
схема была дополнена П. Д. Гамкрелидзе в 1957 г. 

В схеме районирования Кавказа К. Н. Паффенгольца 1959 г. Гру
зия рассматривается по схеме П. Д. Гамкрелидзе 1957 г. 

Кроме указанных исследователей, отдельных моментов райониро
вания Грузии касались Н. Б. Вассоевич (1937), С. С. Кузнецов и др. 

В предлагаемой работе геотектоническое районирование Грузии 
в основном совпадает со схемой П. Д. Гамкрелидзе, предложенной 
в 1957 г. 

Современный уровень изученности Грузии позволяет выделить сле
дующие крупные, резко отличные друг от друга единицы: I — Антикли-
норий Главного хребта Большого Кавказа, II — Складчатую систему 
Южного склона Большого Кавказа, III — Грузинскую глыбу, IV — 
Аджаро-Триалетскую складчатую систему и V — Артвинско-Болнисскую 
(Сомхитскую) глыбу (рис. 42). 

Границы между ними в природе не везде отчетливы и резки и 
в некоторых случаях они проведены условно. Наиболее резко очерчены 
геоантиклиналь Главного хребта и Аджаро-Триалетская система. 
Менее четкой является граница Грузинской глыбы и Складчатой 
системы Южного склона Большого Кавказа западнее р. Большой 
Лиахви. В других случаях границы между крупными и более мелкими 
геотектоническими единицами обусловлены региональными разрывами 
или другими тектоническими особенностями, а именно общим располо
жением складок и характером их окончаний или резкими тектониче
скими ступенями. Но нужно отметить, что при выделении зон и подзон 
в некоторых случаях наблюдаются и исключения, где эти признаки не 
могли быть использованы, особенно там, где границы скрыты под моло
дыми образованиями. Иногда некоторые границы являются чисто эро
зионными. 

Антиклинорий Главного хребта Большого Кавказа 

Антиклинорий занимает довольно широкую полосу на Главном • 
хребте Большого Кавказа, входя в пределы Грузии своей южной 
частью. Антиклинорий зародился еще в верхнем палеозое в виде круп
ной геоантиклинали в результате герцинских движений, разделив на 
две части обширную геосинклиналь Большого Кавказа. Перед лейа
сом центральная часть геоантиклинали уже была достаточно высоко 
приподнята и настолько размыта, что обнажалось ее кристаллическое 
ядро. В лейасе она погружается (особенно интенсивно ее восточная и 
западная части) и покрывается довольно мощными терригенными отло
жениями. 
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В строении антиклинория различаются кристаллическое ядро и 
мощные терригенные (главным образом сланцевые) отложения. В со
ставе кристаллического ядра участвуют нижнепалеозойские метамор
фические образования и каледонские и герцинские гранитоиды. Не 
исключено присутствие докембрийских образований. Но нужно отме
тить, что кристаллическое ядро было полностью переработано в резуль
тате герцинской и альпийской складчатости. 

Северная граница антиклинория находится за пределами Грузии, 
а граница со складчатой системой Южного склона выражена резко 
в виде регионального надвига. 

Антиклинории Главного хребта Большого Кавказа является круп
ной, опрокинутой на юг веерообразной складкой с кристаллическим 

Рис. 43. Центральная часть Антиклинория Главного 
хребта (П. Д. Гамкрелидзе) 

/ — Главный надвиг; 2 - г Шхара-Дарьяльская антиклиналь; 
3 — Твибери-Харесская синклиналь; 4 — Кличско-Шавкетская 
антиклиналь; 5 — Алибек-Домбайская синклиналь; 6 — Тебер-

динско-Дигорская антиклиналь 

ядром, покрытым лейасскими глинистыми сланцами в зонах погруже
ния. Строение его обусловливает выделение трех зон — центрального 
воздымания и западного и восточного погружения, из которых в пре
делах Грузии находятся только небольшие участки центральной и вос
точной зон. 

В сильно дислоцированных кристаллических и метаморфических 
образованиях центральной зоны сохранились уцелевшие от эрозии син
клинальные полосы глинистых сланцев лейаса, которые дают возмож
ность выделить несколько крупных линейных складок общекавказского 
простирания, оси которых воздымаются по поперечной линии, проходя
щей через вершины Штавлер—Эльбрус, и погружаются к западу и 
востоку от них. На тектонической карте (см. рис. 42) оси этих складок 
не показаны. 

Сейчас можно говорить лишь о главнейших складках. Из них наи
более четко выражены в южной части ядра Шхара-Дарьяльская и 
Кличско-ШавкетСкая антиклинали, и к северу от них Твибери-Харес-
ская и Алибек-Домбайская синклинали, сложенные сильно дислоциро
ванными глинистыми сланцами лейаса. Севернее этих синклиналей 
вырисовывается крупная Тебердинско-Дигорская антиклиналь. Д л я 
иллюстрации взаимоотношений этих складок и основных разрывов 
приводится схема, на которой ясно видно совпадение простираний скла
док с общим направлением Кавказского хребта (рис. 43). В частности, 
в западной части видны северо-западные простирания, в центральной— 
широтные, восточнее — снова северо-западные, а на меридиане Дарь-
яльского ущелья — опять широтные. 

Отложения лейаса в синклиналях смяты в сильно сжатые складки, 
что указывает на лабильность кристаллического субстрата и его уча
стие в складчатости. В Местийском районе гранитоиды Главного хребта 
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участвуют в строении Шхара-Дарьяльской складки, опрокинутой на юг. 
В центральной зоне Главного хребта, помимо вышеотмеченных разры
вов, следует ожидать наличие и других разрывов, но ввиду отсутствия 
маркирующих образований их трудно установить. 

Зона восточного погружения антиклинория Главного хребта вхо
дит в территорию Грузии незначительной своей частью. Она почти цели
ком сложена аспидными сланцами лейаса, перекрывающими кристал
лический субстрат в Дарцяльсиом ущелье. В структурном отношении 
эта зона также представляет опрокинутый и надвинутый на юг вееро
образный антиклинорий с широтным простиранием примерно на рас
стоянии 40 км к востоку от Дарьяльского ущелья, и с общекавказским 
еще восточнее. По существу он является продолжением крупной Шхара-
Дарьяльской антиклинальной структуры. 

Как было указано, одной из основных структур в Антиклинорий 
Главного хребта является так называемый главный надвиг кристалли
ческого ядра на складчатую систему Южного склона. Это один из 
крупнейших разрывов на всем Кавказе, который прослеживается на 
расстоянии нескольких сотен километров, будучи выражен с необычай
ной четкостью. Выяснено, что он представляет собой сопряжение по 
меньшей мере трех крупных разобщенных между собой разрывов. 
К сожалению, детально они никем не изучались и поэтому ряд важных 
вопросов остается нерешенным. В частности, неизвестны их амплитуды. 
По мнению И. Г. Кузнецова (1931), вертикальная амплитуда должна 
превышать 12 км, с чем нельзя согласиться, поскольку эта цифра осно
вана на современных отметках в наиболее приподнятой части кристал
лического субстрата (5,5 км), на общем погружении субстрата к концу 
мезозоя на глубину 6,5—7 км ниже уровня моря, и на допущении, что 
поднятие субстрата вызвано только взбросом. В действительности 
взбросу предшествовали общая складчатость и формирование антикли
нория. Следует думать, что дальнейшее сжатие антиклинория разреши
лось в образовании взбросов и надвигов. В таком случае, конечно, вер
тикальная амплитуда взбросов должна быть меньше 12 км. 

Сложнее выглядит вопрос горизонтальной амплитуды на разных 
участках t надвигов. Самой большой амплитуда казалась в Верхней 
Сванетии западнее горы Ушба, поскольку здесь наблюдается соприкос
новение по простиранию двух крупных складок юрских отложений 
с породами кристаллического ядра. Это явление можно было объяс
нить, допустив горизонтальное перемещение кристаллического ядра 
примерно на 15 км. Однако П. Д. Гамкрелидзе не исключено и другое 
объяснение этого вопроса. 

Главный надвиг по всем признакам живет и в настоящее время, 
но он не является молодым. Широкое развитие отложений дизской 
серии в складчатой системе Южного склона и их отсутствие под лейа
сом на Главном хребте заставляют думать, что здесь эти отложения не 
отлагались, и, таким образом, надвиг должен быть долейасовым. Гра
ница предполагаемого поднятия точно совпадает с линией надвига, и 
естественно, что последний образовался уже в древнекиммерийскую 
орофазу, испытав в дальнейшей неоднократное обновление. Это под
тверждается современными сильными сейсмическими явлениями (Ру
бинштейн, 1957). 

Складчатая система Южного склона БольшогоЧ Кавказа 
Складчатая система Южного склона Большого Кавказа по своему 

геологическому строению и истории развития является наиболее слож
ной геотектонической единицей. От Антиклинория Главного хребта она 
четко отделена крупным надвигом. С Грузинской глыбой подобную 
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резкую границу складчатая система имеет только восточнее р. Боль
шой Лиахви ввиде линии надвига; западнее эта граница настолько 
нерезка, что вызывает разногласия. Большинство исследователей в этой 
части границу проводят вдоль северного крыла Рачинско-Лечхумской 
синклинали, а западнее, в Абхазии, — вдоль северной границы порфи
ритовой юры (Кахадзе, 1947 и др.), или почти вдоль контакта меловой 
и юрской систем (Рубинштейн, 1951); таким образом, в обоих случаях 
эта граница является эрозионной и не может нас удовлетворить. Мы 
должны искать или какую-либо тектоническую линию, или какой-либо 
иной тектонический признак для проведения этой границы. 

К западу от Рачинско-Лечхумской синклинали обращает на себя 
внимание тектоническая ступень, которая резко выражена в меловых 
и палеогеновых отложениях так называемой Северной известняковой 
полосы Мегрелии и Абхазии. На эту ступень обратил внимание еще 
Г. Абих. А. И. Джанелидзе именно эту тектоническую ступень считает 
северной границей Грузинской глыбы (1942). Мы тоже придаем боль
шое значение ей, поскольку, по нашему представлению, ступень должна 
•являться отражением на поверхности более крупной глубинной струк
туры— глубинного разлома на границе геосинклинали Южного склона 
и Грузинской глыбы, что отмечалось и Б. Ф. Меффертом. Можно 
думать, что линия разлома ограничивала распространение к югу, 
в сторону Грузинской глыбы, геосинклинальных отложений лейаса и 
•частично байоса, т. е. Грузинская глыба не погружалась полого под 
геосинклинальные отложения, а резко обрывалась разломом. Этим же, 
вероятно,'объясняется, что меловые отложения к северу от ступени 
интенсивно дислоцированы, повторяя по существу юрские структуры, 
•а к югу от нее выполаживаются, образуя на Грузинской глыбе покров
ные (эжективные, прерывистые) складки. 

Восточнее (к северу от горы Асхи вплоть до Лечхумской синкли
нали) граница должна проходить вдоль северной границы «комплекса 
горы Асхи», где имеется резкая ступень в меловых отложениях, обра
щенная к р. Джоноула. Ущелье этой реки врезано точно по этой гра
нице, и опрокинутая к югу изоклинальная синклиналь, находящаяся 
севернее долины, принадлежит уже к складчатой системе Южного 
склона. Эта синклиналь к востоку непосредственно связана с Рачинско-
Лечхумской синклиналью и поэтому естественнее относить последнюю 
к складчатой системе, что оправдывается также ее природой, как 
складки глубокого заложения. Следует отметить, что и М. М. Рубин
штейн (1951) относит Рачинско-Лечхумскую синклиналь к Складчатой 
системе Южного склона. 

Граница Складчатой системы Южного склона и Грузинской глыбы 
должна проходить значительно южнее, но где именно, еще трудно опре
делить, поскольку на этом участке наблюдается постепенный переход 
между названными геотектоническими единицами. Здесь мы можем 
говорить лишь об условной границе, для проведения которой исполь
зуется характер складчатости отложений юры и мела и взаимоотноше
ния между последними. 

В долине р. Цхенис-цкали, к югу от Зубской антиклинали и в доли
не р. Риони, к югу от сел. Меквена, в байосской порфиритовой свите мы 
видим пологие и короткие складки, тогда как севернее интенсивность 
складчатости резко увеличивается не только в байосских, но и в мело
вых отложениях, очевидно, в связи с большей лабильностью земной 
коры. Аналогичная картина выявлена и на Наке^альском хребте, 
в Шаорской котловине и восточнее, на хребте Сацалике, где глубоким 
бурением установлена почти одинаковая степень складчатости юрских 
и меловых- отложений. Восточнее Мухурского перевала, севернее 
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сел. Сачхере, в долине р. Квирила и дальше почти до р. Большой 
Лиахви в порфиритовой свите наблюдается более интенсивная складча
тость. Здесь выделяется несколько крупных выдержанных складок, и, 
кроме того, в полосе развития неогеновых отложений последние вместе 
с байосом образуют изоклинальную синклиналь, что, бесспорно, говорит 
о лабильности этого района. В районе сел. Сачхере эта полоса непо
средственно примыкает к Дзирульскому кристаллическому массиву — 
ядру Грузинской глыбы, в силу чего граница здесь выражена доста
точно резко. 

Таким образом, продолжение границы Складчатой системы Южного 
склона с Грузинской глыбой должно быть проведено через селения 
Зуби, Меквена, Мухурский перевал и сел. Сачхере. Пологоскладчатая 
порфиритовая юра Южной Окрибы целиком относится к Грузинской 
глыбе. Анализ структур показывает, что этот район не консолидиро
вался и не припаялся к Грузинской глыбе в результате батской оро
фазы, как это допускалось раньше (Кахадзе, 1947; Гамкрелидзе, 1949), 
а с самого начала находился в пределах глыбы и испытал относитель
ное погружение лишь в байосе. Здесь, по-видимому, нельзя ожидать 
наличия мощного геосинклинального лейаса, поскольку явно ощуща
ется близость жесткого субстрата и его влияние на складчатость. 

Очертив Складчатую систему Южного склона Большого Кавказа и 
выяснив ее общее распространение в пределах территории Грузии, 
можно перейти к ее краткой характеристике (рис. 44). Складча
тая система Южного склона как геосинклиналь существует в виде 
узкого трога уже в верхнем палеозое. Максимального своего развития 
геосинклиналь достигла в мезозое, особенно в средней юре. В верхней 
юре и мелу она расчленяется на более мелкие единицы, дегенерирует 
в палеогене, к концу палеогена выходит из геосинклинальной стадии 
развития и начинает формироваться как складчатая система. 

С первого взгляда бросается в глаза пестрота и разнообразие 
строения Складчатой системы Южного склона. В центральной ее части 
выделяется узкая на западе и расширяющаяся на востоке полоса, сло
женная в основном флишевыми отложениями верхней юры и мела и 
вытянутая под некоторым углом по отношению к Антиклинорию Глав
ного хребта. К северо-западу от этой полосы не менее ясно выделяется 
широкая полоса глинистых сланцев лейаса, а к юго-западу от нее — 
третья — зона более сложного строения. Поэтому Складчатую систему 
Южного склона можно расчленить на четыре крупные зоны: Казбегско-
Лагодехскую зону лейасовых и среднеюрских сланцев, Местийско-Тиа-
нетскую зону флишевых карбонатных отложений верхней юры и мела, 
Чхалтинско-Лайлинскую зону развития метаморфической серии верх
него палеозоя г -триаса и Гагрско-Джавскую зону, сложенную в основ
ном порфиритовой свитой и нормально-осадочными карбонатными сви
тами верхней юры, мела и палеогена. 

Наиболее простым строением характеризуется Казбегско-Лагодех-
ская зона, отделенная региональным надвигом от соседней Местийско-
Тианетской зоны. Сама зона целиком сложена мощной интенсивно 
складчатой геосинклинальной сланцевой серией лейаса и доггера. 
Здесь выявлено несколько линейно вытянутых, изоклинальных опро
кинутых на юг крупных складок. В Горной Кахетии в ядрах антиклина
лей обнажаются метаморфизованные глинистые сланцы, похожие на 
сланцы дизской серии. 

Раньше их считали тектоническими клиньями (Варданянц, 1932; 
Вассоевич, 1932), что новыми детальными исследованиями не подтвер
ждается (Авалишвили, 1960). Зона на востоке продолжается в пределы 
Азербайджана. К западу, в бассейне р. Риони, она резко суживается 
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Рис. 44. Геологический разрез складчатой системы Южного склона / в Верхней Сванетии (по П. Д. Гамкрелидзе) 
/ — нижний и средний палеозой (кристаллическое ядро); 2 — верхний палеозой—т*иас (дизская серия); 3 — лейас; 4 — верхний лейас-

5 —байос; 6 — средняя юра; 7 — верхняя юра; 8 — граниты пострай осские; 9 — глубинный разлом; 10 — надвиг 

Ю' Шг Шз Sd* 
Рис. 45, Геологический разрез Местийско-Тианетской зоны по меридиану оз. Кели (по И. Р. Кахадзе и Н. А. Кан

делаки) 
/ - л е й а с ; 2- средняя юра; 3 верхняя юра; 4 - нижний мел; 5 - верхний мел1- 6 - палеоцен-эоцен; 7 - эоцен- 8 - линия надвига-

9 — андезиты и дациты 

http://jurassic.ru/



СКЛАДЧАТАЯ СИСТЕМА ЮЖНОГО СКЛОНА 461 

и в Верхней Сванетии, в долине р. Накра, перекрывается Главным 
надвигом. Внутри самой зоны установлено несколько надвигов, ампли
туды перемещения на юг которых еще не выяснены. 

Местийско-Тианётская зона характеризуется широким развитием 
верхнеюрско-мелового флиша, с одной стороны, и весьма сложной тек
тоникой— с другой (рис. 45). Зона прослеживается узкой полосой 
в Верхней Сванетии в долине р. Накра, затем переходит в Горную1 

Рачу, в бассейн верховьев р. Риони, и уже широкой непрерывной поло
сой продолжается через бассейны рек Лиахви, Ксани и Арагви. Ала-
занская долина и Цив-Гомборский хребет являются ее продолжением. 
Западнее р. Большой Лиахви Местийско-Тианетская зона соприкасается 
как с Чхалтинско-Лайлинской, так и с Гагрско-Джавской зонами. От 
последней она отделена крупным надвигом флиша, а с первой имеет 
нормальный контакт. Восточнее зона граничит с Грузинской глыбой 
посредством того же надвига. Следует отметить, что в западной части, 
в Верхней Сванетии, зона имеет широтное простирание, а в восточной 
(в большей части) — общекавказское. 

Зона в целом, как центральная часть геосинклинали Южного 
склона, максимального развития достигла в верхней юре и мелу. Как 
показали исследования И. Р. Кахадзе (1947), во время батской оро
фазы геосинклиналь Южного склона разделилась на две части. На 
западе обособился Абхазский бассейн, на востоке — Местийско-Тианет-
ский (Восточный) флишевый бассейн. По-видимому, погружение Вос
точного бассейна в большей своей части было связано с разрывами 
(Гамкрелидзе, 1959), которые обусловили простирание этой зоны под 
некоторым углом по отношению к другим, расчленяя всю геосинклиналь. 

Сложное строение зоны позволяет разделить ее на три крупные 
подзоны: Шовско-Пасанаурскую, Жинвальско-Гомборскую и Алазан-
скую. Первая подзона охватывает северную, большую по площади, 
часть зоны. Она соответствует Гудамакарской (верхнеюрского флиша) 
и Мтиулетской (мелового флиша) подзонам В. П. Ренгартена (1932) и 
отделена региональным надвигом от Жинвальско-Гомборской подзоны. 
Последняя занимает сравнительно узкую полосу на юго-востоке зоны 
и соответствует так называемой фронтальной области, объединяя Лала-
урисхевскую, Хевкрильскую и Аргунско-Жинвальскую подзоны, по 
В. П. Ренгартену, или Тианетско-Садзегурскую и Кахетинскую подзоны, 
по Н. Б. Вассоевичу (1937 и др.) . 

В строении подзоны вместе с меловым флишем участвуют и палео
геновые терригенные отложения. Алазанская подзона, согласно 
Н. Б. Вассоевичу (1937), а также нашим новым представлениям, до 
плиоцена являлась непосредственным продолжением Шовско-Пасана-
урской подзоны, впоследствии опустившимся. 

Для всей зоны характерна сложная и напряженная тектоника. Ни 
в одной из зон системы Южного склона не известно такое количество 
складок и чешуйчатых надвигов, как здесь. Складки изоклинальные, 
опрокинуты на юг и разорваны надвигами с перемещением на юг. Осо
бенно ярко чешуйчатое строение зоны проявляется в бассейнах рек 
Арагви и Йори. 

Вероятно, такое строение характерно для большинства зон 
Южного склона, и если оно недостаточно выявлено, по-видимому, это 
объясняется однообразием отложений, не имеющих маркирующих 
горизонтов. 

Жинвальско-Гомборская подзона, особенно ее южная часть (Кахе
тинская подзона, по Н. Б. Вассоевичу), относительно слабее дислоци
рована, чем Шовско-Пасанаурская. Объясняется это, по-видимому, ее 
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глубинным строением. В частности, эта полоса геосинклинали после 
батской орофазы представляла собой крупную размывавшуюся кор-
дильеру, испытывавшую относительно глубокое погружение в мелу.. 
Здесь местами на Цив-Гомборском хребте мел налегает на дислоциро
ванный порфиритовый байос. В Шовско-Пасанаурской подзоне не 
только мел, но и верхняя юра представлены мощными отложениями. 

Большие мощности отложений в этой зоне обусловлены предпола
гаемыми глубинными разломами по обе стороны прогиба. В настоящее 
время они перекрыты более молодыми надвигами. 

О северном надвиге (южная граница Казбегско-Лагодехской зоны) 
уже говорилось. Южный надвиг (южная граница Местийско-Тианет
ской зоны) прослеживается, начиная от долины р. Риони на восток до 
Цив-Гомборского хребта включительно, являясь, подобно Главному 
надвигу, одной из основных структур Кавказа. От р. Риони до р. Боль
шой Лиахви надвиг представляет собой одну плоскость. Восточнее он 
разделяется на две ветви. Северная ветвь является непосредственным 
продолжением надвига и проходит между Шовско-Пасанаурской и 
Жинвальско-Гомборской подзонами. В бассейнах рек Арагви и Иори 
от надвига отделяется еще одна крупная ветвь, разграничивающая 
Тианетско-Садзегурскую и Кахетинскую подзоны, по Н. Б. Вассоевичу,— 
Ильдоканский надвиг (1931, 1933). 

Южная ветвь известна под названием Орхевского надвига (Вас
соевич, 1933, 1937) и прослеживается до сел. Пховели на Цив-Гомбор
ском хребте. Вдоль этой линии меловой флиш надвинут с севера на 
палеогеновые и неогеновые отложения. 

Жинвальско-Гомборскую зону в целом и каждую из выделяемых 
в ней чешуи в отдельности (Тианетско-Садзегурская, Кахетинская) 
В. П. Ренгартен и Н. Б. Вассоевич считают аллохтонными. Учитывая 
некоторые перемещения к югу, в известной мере такая трактовка может 
быть оправдана. Но наряду с этим авторы отмечают также и другие 
тектонические покровы. 

По Н. Б. Вассоевичу, самый крупный Чинчвельтский покров лежит 
в западной части Цив-Гомборского хребта на складках Чиаурской и 
Кахетинской подзон и сложен верхнемеловым флишем. Второй покров, 
Пантианский, отмечен на левобережье р. Иори, где он лежит на Кахе
тинской подзоне и сложен палеогеновыми и верхнемеловыми породами 
более северных фаций. Третий, Алисисгорский, сложен такими же 
фациями и залегает на Тианетско-Садзегурской подзоне, к западу от 
сел. Тианети. Четвертый покров, Аргунский, выделен В. П. Ренгартеном 
на правобережье р. Арагви в виде небольшого останца меловых пород 
на отложениях неогена. 

Вопрос аллохтонов, в особенности же названных покровов, является 
кардинальной проблемой геологии описываемой зоны. Теперь имеются 
некоторые факты, противоречащие идее аллохтонов. Наличие Аргун
ского покрова опровергается Н. Б. Вассоевичем (1940), М. И. Баренце
вым (1950), а также Ш. А. Адамия (1958). Чинчвельтский и Алисисгор
ский покровы, по А. Л. Цагарели (1954), могут быть истолкованы как 
надвиги, направленные на север. Фации верхнего мела от Чинчвельт-
ского покрова на юг, к Кахетинской подзоне (в синклиналях Дерадави, 
Саимтерио и Череми), изменяются настолько постепенно, что предпола
гаемое грандиозное перемещение покрова теряет одно из своих обосно
ваний. Следует отметить также, что механизм, предлагаемый Н. Б. Вас
соевичем для объяснения Чинчвельтского покрова, заключает в себе 
некоторые противоречия с точки зрения последовательности явлений 
(Цагарели, 1954). В частности, гравитационное сползание покрова, по 
Н. Б. Вассоевичу, должно было предшествовать образованию складок 
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и разрывов, между тем разрезы, данные им, показывают, что покров 
лежит на складках, т. е. он моложе их. 

Наконец, на Цив-Гомборском хребте А. Л. Цагарели (1954) уста
новил трансгрессивное налегание мела на байосской порфиритовой. 
свите, что исключает аллахтонность Кахетинской подзоны. 

Не менее сложным и противоречивым является вопрос о геотекто
нической природе Алазанской долины. Некоторые исследователи (Вас
соевич, 1934, 1936, 1937; Карстенс, 1932, 1934) допускали наличие здесь 
грабена, в котором имеется продолжение складок Тианетско-Садзегур
ской и Чиаурской (Мтиулетской) подзон. 

А. И. Джанелидзе (1944, 1950) обратил внимание на некоторые 
важные факты: 1) резкое изменение общекавказских простираний скла
док вблизи вершины Алазанской долины на юго-юго-западное как будто^ 
под влиянием какого-то препятствия, 2) пологое синклинальное строе
ние конгломератов алазанской серии в пределах долины и 3) несоответ
ствие широкой долины с эрозионными возможностями р. Алазани. 
Исходя из этого, он выдвинул идею Алазанской глыбы, обрамленной 
складками Большого Кавказа и Цив-Гомборского хребта, являющегося 
западным выступом Азербайджанской глыбы. 

Концепцию глыбы • подтвердили также В. Я. Эдилашвили (1946), 
указавший на веерообразное строение Цив-Гомборского хребта, и 
А. Л. Цагарели (1954), отметивший заметное выполаживание складок 
при приближении к вершине Алазанской долины у сел. Ахмета. 
А. Л. Цагарели указывает на резкое изгибание в плане широкого пучка 
складок в долине р. Иори, приспосабливающихся к Алазанской долине 
(глыбе). Кроме того, он отмечает, что продолжение Алазанской глыбы 
ощущается также в окрестностях сел. Тианети, где наблюдаются 
надвиги северного направления отложений нижнего и верхнего мела 
(включая и Алазанскую дислокацию) на пологоскладчатый маастрихт-
ско-датский флиш. Еще западнее, в бассейне р. Арагви, находится Ана-
нурско-Икотская кордильера батского возраста В. П. Батурина (1930) 
и М. И. Варенцова (1950). Таким образом, А. Л. Цагарели увязывает 
Алазанскую глыбу со складками порфиритовой юры Юго-Осетии 
(Гагрско-Джавская зона)., считая ее батской глыбой. 

Аналогичного мнения придерживался и П. Д. Гамкрелидзе (1949, 
1957). Однако в настоящее время, учитывая данные детальных геологи
ческих и геофизических наблюдений, проведенных как в Грузии, так и 
на территории Азербайджана, мы склоняемся к тому мнению, что Ала-
занская долина является подзоной погружения складок Местийско-Тиа
нетской зоны. Действительно, если мы рассмотрим общее тектоническое 
строение меловых отложений, обрамляющих Алазанскую долину, в пер
вую очередь в районах, лежащих к западу и востоку от долины, мы 
увидим, что ни одна складка и надвиг не затухают в Алазанской 
долине. Наоборот, они здесь только покрываются алазанской серией и 
четвертичными отложениями. Это изгибание широкого пучка складок, 
по-видимому, вызвано не Алазанской глыбой, а узким выступом север
ного края Грузинской глыбы в бассейне р. Иори. Изгиб простираний 
складок резче непосредственно у этого выступа и постепенно ослабе
вает к северу. 

Другого рода данные касаются фаций и мощностей отложений, 
которые не испытывают каких-либо заметных изменений при прибли
жении к Алазанской долине. 

Третьим доводом, противоречащим идее «глыбы», хотя и более 
спорным, является геологическая интерпретация геофизических данных 
(Булейшвили, 1960), согласно которой под алазанской серией предпо
лагаются складчатые флишевые отложения. . 
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Исходя из вышеизложенного, мы полагаем, что область Алазанской 
долины является подзоной погружения складок Местийско-Тианетской 
зоны, покрытых верхнеплиоценовыми отложениями. 

Не исключено, что опускание этой подзоны произошло по тем же 
глубинным разломам, которые обусловили образование трога Местий
ско-Тианетской зоны. Продолжения этих разломов подразумеваются 
вдоль обоих краев Алазанской долины, где их существование подтвер
ждается сейсмическими данными (Рубинштейн, 1951). Северный разлом 
в дальнейшем перекрылся молодым надвигом Большого Кавказа, пре
красно выраженным в рельефе, к югу от долины поднялась крупная 
антиклиналь Цив-Гомборского хребта с флексурой в северном крыле, 
установленная в алазанской серии. Та же серия в Алазанской долине 
образует широкую пологую синклиналь. До отложения алазанской серии 
имели место длительный перерыв и пенепленизация складок флиша. 

Следует заметить, что геотектоническая природа Алазанской под
зоны погружения еще недостаточно выяснена и окончательное решение 
возможно только в результате проведения глубокого бурения, деталь
ных специальных геофизических исследований и повторных съемок 
областей, обрамляющих Алазанскую долину. Главное внимание следует 

'обратить на расположение складок и на изменение фаций и мощностей 
в сторону Алазанской долины. 

. Чхалтинско-Лайлинская зона довольно резко очерчена двумя раз
рывами регионального масштаба. Один из них отделяет ее от Анти
клинория Главного хребта, а второй — от западной части Гагрско-Джав-
ской зоны. Сравнительно нечеткая граница имеется с западной частью 
Местийско-Тианетской зоны. П. Д. Гамкрелидзе выделял (1957) эту зону 
под названием Сванетского поднятия. Однако с тех пор, как выясни
лось наличие метаморфизованных глинистых сланцев верхнего палео
зоя—триаса в Горной Абхазии (Букия, 1960; Эдилашвили, 1961), мы 
сочли целесообразным расширить зону и изменить ее название. 

Чхалтинско-Лайлинская зона испытала воздымание большего мас
штаба, чем другие зоны системы Южного склона, вследствие чего 
в ядрах крупных антиклиналей здесь обнажается дизская серия (см. 
рис. 44). Вместе с тем в течение верхнего палеозоя — триаса эта зона 
была наиболее глубоко погруженной частью геосинклинали Южного 
склона. Высоко поднявшись вследствие батской складчатости, именно 
она разделила геосинклиналь на Восточный и Западный бассейны 
(Кахадзе, 1947). 

В структурном отношении зона не отличается сложным строением. 
На территории Сванетии установлены две крупные веерообразные, 
опрокинутые на юг антиклинали и разделяющая их синклиналь, прости
рание которых здесь совпадает с общим простиранием Главного хребта. 
В обоих направлениях антиклинали быстро погружаются и, по-види
мому, исчезают. Во всяком случае, никаких признаков их продолжения 
не наблюдается ни в Местийско-Тианетской зоне, ни .в Горной Абхазии. 
На этом основании зону можно разделить на две подзоны: Лайлинскую 
и Чхалтинскую. Последняя, по новым данным, по существу является 
одной сложной моноклиналью, сложенной лейасовыми сланцами и 
частично дизской серией, оборванной с юга надвигом. По мнению 
некоторых исследователей (Эдилашвили, 1960), в дизскую серию здесь 
входит и средний палеозой. 

Зона в целом является интенсивно складчатым и высокогорным 
районом с линейным (полным) типом складок. 

Гагрско-Джавская зона по своему геологическому строению, исто
рии развития и характеру структур является наиболее сложной 
в системе Южного .склона. С юга она примыкает непосредственно 
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к Грузинской глыбе, а с востока резко отделена от Местийско-Тианет
ской зоны. В восточном направлении, начиная с верхней юры, она уже 
не имеет непосредственного продолжения. 

Зона достигла максимума геосинклинального развития в средней 
юре, когда имели место погружение северной части Грузинской глыбы 
и сильная вспышка подводных извержений с накоплением мощной вул
каногенной толщи. Втечение верхней юры юго-восточная часть зоны 
представляла собой полосу крупных Кордильер. Северо-западная часть 
зоны в это же время испытала интенсивное погружение с накоплением 
мощных карбонатных отложений. Это Западный (Абхазский), верхне
юрский бассейн (Кахадзе, 1947). Не исключено, что в байосе нисходя
щие движения захватывали широкую полосу к северу от Мухранско-
Тирифонской долины в Восточной Грузии. Эта полоса вместе с при
мыкавшей с севера кордильерной полосой Превратилась в область отло
жения рифогенных фаций верхней юры. Последующими тектоническими 
движениями северная часть полосы была вовлечена во флишевый про
гиб и превратилась в Жинвальско-Гомборскую подзону. 

Южная часть Гагрско-Джавской зоны по своей истории развития 
имеет много общего с системой Южного склона и Грузинской глыбой. 
По фациям отложений она стоит ближе к глыбе, по лабильности — 
к складчатой системе. 

Многообразие геологических структур зоны обусловливает ее под
разделение на шесть подзон: Абхазскую, Северную и Южную 
подзоны порфиритовой юры, Амзарско-Мухурскую подзону краевых 
дислокаций, подзону Рачинско-Лечхумской синклинали и Сочинскую 
подзону. 

Абхазская подзона сложена главным образом мощными карбонат
ными нормально-осадочными отложениями верхней юры 1 и мела, под 
которыми залегают не менее мощные вулканогенные и терригенные 
отложения средней и нижней юры. Характерной отличительной осо
бенностью подзоны является присутствие верхнеюрских и меловых 
отложений и отчетливое выделение двух структурных ярусов — 
доверхнеюрского и относительно слабее дислоцированного — послеверх-
неюрского. По этому признаку наряду с интенсивностью складчатости 
и фациями отложений описываемая подзона сильно отличается от Мес
тийско-Тианетской зоны. 

Подзона занимает самую западную, относительно погруженную часть 
зоны, распространяясь за пределы Грузии. С севера Ахцу-Кацирхинской 
кордильерой в меловом периоде подзона отделяется от Туапсе-Новорос
сийской флишевой зоны (Западный флишевый бассейн), которая на 
территорию Грузии входит своим восточным окончанием в верховьях 
р. Псоу. 

Несмотря на отсутствие сильно сжатых складок в Абхазской 
подзоне, мы имеем дело все же с довольно интенсивной линейной 
складчатостью. Складки асимметричны. По-видимому, на морфологию 
складок влияет массивная и грубослоистая текстура верхнеюрских 
известняков. Наряду со складками здесь часты и крупные разрывы 
с перемещением масс как на юг, так и на север. В северной части под
зоны надвиги направлены на юг, а в южной — на север. Плоскости раз
рывов падают под крутыми углами, что придает тектонике подзоны бло
ковый характер (рис. 46). 

Северная подзона порфиритовой юры имеет самую большую пло
щадь в Гагрско-Джавской зоне. С севера подзона граничит с Чхал-
тинско-Лайлинской зоной, с востока — с Местийско-Тианетской, а с за
пада— с Туапсе-Новороссийской. Южная граница проводится вдоль 
30 Грузинская ССР 
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полосы краевого надвига северного крыла Рачинско-Лечхумской син
клинали и вдоль Амзарско-Мухурской подзоны краевых дислокаций. 

Подзона сложена в основном порфиритовой свитой байоса и 
несколько в меньшей мере — песчано-сланцевыми отложениями лейаса. 

Кроме того, незначительным распростране-
шем пользуются нижнемеловые известняки, 
разобщенные эрозионные останцы, некогда 
сплошного покрова (гора Чегуала, реки 
Ларакваква, Чхалта и др.) . 

В тектоническом отношении для под
зоны вообще характерны линейные, опро
кинутые на юг складки (ем. рис. 46) и в. 
меньшей мере разрывы с перемещением в 
различных направлениях. Степень сжатия 
и опрокидывания складок убывает к югу. 

Иную картину наблюдаем в районе 
Келасурского гранитоидного интрузива. 
Здесь складчатость значительно слабее, что-
объясняется влиянием самого интрузива 
(Эристави, 1960). В восточном направле
нии складки подзоны без ослабления или 
затухания подходят к Местийско-Тианет
ской зоне и перекрываются надвигом, но не 
продолжаются во флише. 

В этой подзоне, так же как и 
в Абхазской, установлено наличие раз
рывов двух направлений. Преобладают 
надвиги южного направления, но в бассейне-
р. Ингури и в Ткварчельском районе встре
чаются и взбросы с поднятым южным кры
лом, заслуживающие большого внимания и 
объяснения, так как они вносят диссонанс 
в общее движение масс на юг. 

Южная подзона порфиритовой юры 
представляет собой широтную полосу 
между Рачинско-Лечхумской синклиналью-
и Грузинской глыбой, вытянутую от р. Цхе
нис-цкали до р. Большой Лиахви. Границы 
ее с Рачинско-Лечхумской синклиналью и 
Грузинской глыбой несколько условны. 
Подзона сложена в основном порфиритовой 
свитой байоса, в меньшей мере угленосной 
свитой бата и еще в меньшей мере пестро
цветной свитой верхней юры и меловыми 
известняками. Последние развиты в районе 
Ткибули—Шаори. 

В данной подзоне установлены доволь
но выдержанные линейные асимметриче
ские складки (см. рис. 42). В восточном на
правлении они подходят к миоценовым от
ложениям Мухранско-Тирифонской зоны 

Грузинской глыбы и в них уже не продолжаются. Допускается, что 
между сел. Джава и г. Цхинвали они продолжаются под миоценом. 
Этот район на тектонической -карте отнесен к Грузинской глыбе, но 
выглядит несколько неестественно, вклиниваясь узкой шпорой между 
двумя соседними зонами. Если же допустить продолжение складок 
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байоса в восточном направлении под неогеновыми отложениями, тогда 
этот район до неогена будет относиться к Южной подзоне порфирито
вой юры, а с неогена он превращается в часть молассовой зоны Гру
зинской глыбы. При такой трактовке геотектоническая природа этого 
клина не будет вызывать недоразумений. 

Шаорскую котловину мы относим к описываемой подзоне на осно
вании совмещения складок юры и мела; следует отметить, что складча
тость здесь сравнительно слабая, хотя не покровного (эжективного) 
типа. 

Подзона Рачинско-Лечхумской синклинали четко выражена как 
единая синклинальная структура в долинах рек Цхенис-цкали, Лад
жанури (Лечхуми) и в долине р. Риони между селениями Твиши и 
Цеси (Рача) . Восточнее синклиналь прослеживается до Местийско-
Тианетской зоны по распространению неогеновых отложений. В строении 
западной части подзоны участвуют отложения средней и частично 
верхней юры, мела, палеогена и неогена в разных фациях и разной 
мощности, а в строении восточной части — байосская порфиритовая 
свита и олигоценовые и неогеновые отложения. Отложения верхней юры, 
мела и палеоцен-эоцена здесь были размыты в результате интенсивного 
воздымания, вызванного триалетской орофазой. 

Рачинско-Лечхумская синклиналь, зародившись во время батской 
орофазы в виде единой сложной синклинали, более четкий характер 
принимает в последующие периоды. Синклиналь имеет резко асиммет
ричное строение. Ее северное крыло большей частью поставлено вер
тикально или опрокинуто на юг. Именно в этом крыле А. И. Джане
лидзе (1940) впервые были установлены весьма своеобразные формы 
складчатости и надвигов, названные им краевыми. 

Южное крыло синклинали осложнено складками, но в общем падает 
на север в среднем под углом 30—40°. Крыло сложено неогеновыми, 
палеогеновыми, меловыми и байосскими отложениями. Последние раз
делены слабыми угловыми несогласиями, что указывает на лабильность 
этой области. 

Тектоническое строение .Рачинско-Лечхумской синклинали хорошо 
изучено А. И. Джанелидзе (1940). Здесь он выделяет домеловой и 
послемеловой структурные ярусы, в которых складки, несмотря на не
совмещение их осей, имеют одинаковую ориентацию. По нашим пред
ставлениям, это вызвано влиянием нижнего яруса на верхний и повтор
ной складчатостью. Отсюда .вытекает, что при складкообразовании 
в меловых и палеогеновых отложениях юрский субстрат еще не был 
консолидирован, и складки, зародившиеся в батском веке, могли про
должать свое развитие и позже. 

В южной части синклинали А. И. Джанелидзе описал интересную 
картину виргации складок. Складки сближаются в западном направле
нии (в долине р. Риони на меридиане горы Хвамли) и расходятся 
в восточном направлении, изгибаясь к югу, и еще восточнее заканчи
ваются. Это объясняется, по нашему мнению, очертанием северного 
края Грузинской глыбы, который в долинах рек Цхенис-цкали и Риони 
выступает на север, а на меридиане г. Ткибули отступает на юг. 

Внутреннее строение Рачинско-Лечхумской синклинали, согласно 
А. И. Джанелидзе, следующее. В Лечхуми синклиналь представляет 
собой широкую мульду с дополнительными складками в неогеновых 
отложениях центральной части: Между р. Ладжанура и сел. Гендуши 
она сжата до изоклинали, восточнее, в Раче, — снова расширяется. Еще 
восточнее непосредственного продолжения синклинали не видно, и она 
кулисообразно замещается узкой изоклинальной синклиналью с неоге
ном в ядре и олигоценом и байосом в крыльях. Крылья этой синклинали 
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сильно осложнены взбросами, особенно в западной части. Наблюдаются 
взбросы как северного, так и южного направления. Из них крупнейшим 
является Хихатский взброс, по-видимому, домеловой, возрожденный 
в конце миоцена. Взброс распространяется далеко на запад, в южном 
крыле Рачинской синклинали, примерно на 50 км. Другие взбросы, 
установленные в районе сел. Шкмери, имеют такое же сложное строе
ние. 

Очень сложным является и строение северного крыла Рачинско-
Лечхумской синклинали. Помимо того, что оно стоит вертикально или 

Рис. 47. Геологический разрез краевой складки у сел. Лайлаши 
(по И. П. Гамкрелидзе) 

/ — байос; 2 — валанжин—готерив; 3—баррем; 4—апт; б—альб—сеноман- 6—верх
ний мел; 7 - палеоцен—нижний эоцен; 8 — средний эоцен; 9 -верхний эоцен-
10 —• олигоцен—нижний миоцен; Л — чокрак; 12 — караган-конк; 13 — делювий1 

'14 — краевой надвиг 

опрокидывается на юг, оно осложнено краевыми складками и надви
гами. Краевые складки развиты в меловых и палеогеновых отложениях 
и выражены обратно опрокинутыми складками. Краевые надвиги при
урочены к контакту мела и байоса и в основном к контакту верхнемело
вых известняков с пластичными породами альба и сеномана. Эти явле
ния, по-видимому, вызваны общим сжатием синклинали в результате 
интенсивного давления с севера. 

Северное крыло осложнено также второстепенными складками, 
хорошо выраженными одновременно как в меловых, так и в байосских 
отложениях. Таковыми являются синклиналь и антиклиналь в долине 
р. Ладжанури и восточнее. Они видны в меловых отложениях долины 
р. Ладжанури и в порфиритовой свите к северу от сел. Лайлаши. Обе 
складки резко воздымаются к востоку от сел. Ладжанури, с наклоном 
осей к западу под углом более 25°, отчего к северу от сел. Лайлаши, на 
горе Гормагала, значительная часть известняков размыта полностью, 
а часть в виде крупного оползня сползла к югу, образовав Лайлашское 
плато. В приподнятой части эти складки выражены в тонкослоистых 
глинистых сланцах и слюдистых песчаниках верхнего байоса (рис. 47). 

На основании детального изучения района В. Я. Эдилашвили, 
Р. Д. Леквинадзе, Е. К. Вахания и И. П. Гамкрелидзе опровергают 
наличие Лайлашского разрыва северо-восточного простирания к северу 
от сел. Лайлаши. На этом участке нижний мел совершенно нормально 
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налегает на байос. Это хорошо видно как непосредственно в контакте 
мела и байоса, так и морфологически. Здесь высокий, почти вертикаль
ный обрыв меловых известняков поднимается над гипсометрически ниже 
расположенными байосскими отложениями. 

В западном направлении Рачинско-Лечхумская синклиналь, как 
тектоническая подзона, резко ограничена. Зона седиментации меловых 
и палеогеновых отложений в этом направлении и в сторону горы Асхи 
продолжалась непрерывно, но тектоника там имеет совершенно иной 
характер. Широкая Лечхумская синклиналь к западу сменяется сильно 
сжатой, изоклинальной, опрокинутой на юг узкой синклиналью, на 
которую с севера надвинута порфиритовая свита. Сопряжение этих двух 
синклиналей пока еще требует специального изучения. Изоклинальную 
синклиналь мы относим уже к Амзарско-Мухурской подзоне. 

Амзарско-Мухурская подзона сложена меловыми и палеогеновыми 
карбонатными (в основном) и терригенными (олигоцен) отложениями, 
образующими единую сложно построенную моноклиналь, тянущуюся 
непрерывно от долины р. Техури до района г. Гагра. Тектонической осо
бенностью подзоны является развитие краевых складок и надвигов 

1 аналогично северному крылу Рачинско-Лечхумской синклинали. Эти 
явления в данной подзоне описаны во многих местах, лучше же всего 
они известны в районе Нового Афона (О. В. Окропиридзе). По рекам 
Техури, Ингури, Кодори и др., помимо основных юрских складок, непо
средственно прослеживающихся и в меловых отложениях, замечены 
второстепенные складки разных направлений, иногда даже поперечные 
с совмещенными осями в юрских и послеюрских отложениях. Лучше 
всего поперечные складки выражены в долине р. Ингури. 

Относительно выдержанные и крупные широтные складки наблю
даются в бассейнах рек Кодори и Гумисты, к югу от.Келасурского инт
рузива, где подзона расширяется. Именно здесь лучше всего видно сов
мещение осей домеловых и послемеловых складок. На этом отрезке 
имеется также несколько взбросов, направленных с севера на юг со зна
чительной амплутудой. 

Сочинская подзона на территории Грузии представлена лишь своим 
восточным окончанием, сложенным в основном палеогеновыми и 
частично меловыми отложениями. Последние выступают в ядрах широт
ных антиклиналей. Часто складки обрываются у берега Черного моря, 
срезывающего их косо. По-видимому, значительная часть подзоны по
гружена в море. 

К северу от г. Сочи описаны лежачие складки и надвиги типа 
покровов с горизонтальными плоскостями, которые совершенно неиз
вестны в восточной части подзоны. Тектоника здесь хотя-,и менее напря
женная, складчатость все же относится к линейному (полному) типу. 

Грузинская глыба 

Название Грузинской глыбы и объяснение ее геотектонической при
роды впервые было предложено А. И. Джанелидзе (1942). На конечном 
этапе каледонской орогении вырисовывается единая большая Закавказ*-
ская геоантиклиналь, охватывающая современную территорию Грузин
ской глыбы, Аджаро-Триалетской системы, Артвинско-Болнисской 
глыбы и Азербайджанской глыбы (Гамкрелидзе, 1949). После герцин-
ской орогении геоантиклиналь еще более консолидировалась. В лейасе 
ее северная и южная периферии начинают интенсивно погружаться, 
а в апте в центральной ее части зарождается Аджаро-Триалетская гео
синклиналь, расчленившая это единое плитообразное тело. В северо-
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западной части выделилась Грузинская, в восточной — Азербайджан
ская и ' в южной — Артвинско-Болнисская глыбы. В последующие 
периоды существенных изменений не происходило, если не считать, что 
каждая из глыб все резче обособлялась. 

Современная территория Грузинской глыбы охватывает в основном 
межгорное понижение между Большим Кавказом и Антикавказом. 
В наиболее возвышенной части междугорья обнажается кристалличе
ский субстрат глыбы — Дзирульский массив. 

С северной границей глыбы мы уже знакомы. Наиболее резкую 
границу как в геологическом, так и в геоморфологическом отношении 
глыба имеет на юге, с Аджаро-Триалетской складчатой системой. К югу 
от Дзирульского массива, между селениями Вани и Сурами, границей 
является надвиг. 

На западе границей Грузинской глыбы считается меридиональный 
разрыв в восточной части Черного моря (Архангельский и Страхов, 
1938), по-видимому морфологически хорошо выраженный уступом. 
В этой части глыба сильно расширяется. 

К востоку от Дзирульского массива Грузинская глыба охватывает 
всю Мухранско-Тирифонскую долину, а восточнее сел. Натахтари она, 
сильно суживаясь, переходит в Гаре-Кахетию и дальше соединяется 
с Азербайджанской глыбой. Характер этого перехода не выяснен. 
Интенсивное и неравномерное погружение глыбы в этой части, воз
можно, объясняется глубинными разломами. Не выяснен также харак
тер связи между Грузинской и Артвинско-Болнисской глыбами в Курин-
ской низменности южнее г. Рустави. 

Грузинская глыба имеет довольно сложное геологическое строение. 
Разломами различных направлений, которые, по-видимому, имеются в ее 
кристаллическом субстрате, она расчленена на более мелкие глыбы, что 
придает ее структуре мозаичность. 

Современное строение Грузинской глыбы дает возможность разде
лить ее на зоны Западного и Восточного погружения и Центральную 
зону поднятия (Дзирульский массив). Из них наиболее пестрым 
кажется строение зоны Западного погружения, в которой различаются 
шесть структурных единиц — подзон. Наиболее погруженную часть мы 
выделяем под названием Колхидской подзоны. К северу от нее с запада 
на восток следуют Гудаутская, Самурзаканская, Одишская, «комплекса 
горы Асхи» и Кутаисская подзоны. 

Подразделить Дзирульскую зону пока не удается, а зона Восточ
ного погружения четко делится на Мухранско-Тирифонскую и Гаре-
Кахетинскую подзоны. 

Зона Западного погружения, за исключением ее северной перифе
рии, сложена четвертичными и неогеновыми отложениями, под кото
рыми залегают в основном пологоскладчатые меловые отложения. Здесь 
местами развиты типичные покровные (эжективные) складки. Граница 
между нею и Дзирульской зоной проводится на меридиане г. Зеста-
фони, где начинается относительно глубокое погружение кристалличе
ского субстрата (Дзирульский массив). 

Колхидская подзона, как было отмечено, охватывает наиболее по
груженную часть зоны, поверхность которой сложена только четвер
тичными отложениями. О глубинных структурах дают представление 
глубокие скважины, геофизические данные и экстраполяция геологиче
ского строения соседних подзон. 

Четвертичные отложения, по данным скважин, представлены как 
молодыми континентами, так и древними морскими отложениями мощ
ностью несколько сотен метров. Некоторыми скважинами пересечен 
полный разрез плиоцена, мощность которого достигает 2000 м. Плио-
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цен большей частью налегает на верхний мел. Разрез мела, по-види
мому, полный, а мощность около 2500 м, причем на долю верхнего 
мела приходится всего 250 м. Необычайно мощными оказались нижне
меловые (исключая альб) известняки—1700 м, однако, вероятно, что 
сюда может входить и верхняя юра. Под известняками, по гравиметри
ческим данным, должен залегать порфиритовый байос (Лалиев, 1957). 

Тектоническое строение подзоны недостаточно выяснено. Неогено
вые и меловые отложения слабо дислоцированы. По данным Чаладид-
ской и Квалонской скважин и гравиметрической съемки, здесь установ
лены покровные (эжективные) антиклинали с преобладающими северо
западными простираниями: Кулевская, Чаладидская, Квалонская и др. 
В северо-восточном крыле Квалонской антиклинали установлен взброс 
с поднятым северным крылом. Кроме того, предполагается, что Экско-
Абедатский разрыв продолжается под четвертичными отложениями 
Колхидской низменности, что подтверждается сейсмическими данными 
(Рубинштейн, 1957, 1960). Не исключено здесь наличие и- других раз
рывов, например Менджского, который, по-видимому, продолжается 
к северо-западу (Чихелидзе, 1946). Вообще вся Колхидская . подзона, 
как и другие подзоны Грузинской глыбы, должна быть разбита глу
бинными разломами. ^ 

Гудаутская подзона занимает северо-западный край Грузинской 
глыбы. Здесь развиты мощные миоценовые и плиоценовые отложения 
молассового типа, слагающие одну большую синклиналь, раскрытую и 
обрывающуюся в сторону моря. 

Самурзаканская подзона находится между Сатанджийской анти
клиналью и сел. Приморская с одной стороны и между северной гра
ницей четвертичных отложений и полосой развития палеогеновых отло
жений— с другой. Эта подзона тоже сложена мощными молассами 
миоцена и плиоцена, в которых отмечено несколько пологих антикли
налей покровного типа. Из них яснее других выражена узкая изви
листая антиклиналь в бассейне р. Гализга. К юго-востоку от нее, вдоль 
всей подзоны, по существу имеется единая моноклиналь, падающая 
на юго-запад и выполаживающаяся в сторону моря. 

Одишская подзона является наиболее четко выраженной гео
структурной единицей зоны Западного погружения. Она охватывает 
центральную Мегрельскую синклиналь, "которая на севере граничит 
с Амзарско-Мухурской подзоной краевых дислокаций, а с трех других 
сторон ограничена Сатанджийской, Уртинской, Экской, Накалакевской 
и Абедатской брахиантиклиналями, расположенными кулисообразно. 
Вся центральная часть подзоны сложена миоценовыми и плиоценовыми 
терригенными отложениями, а в строении перечисленных антиклиналей 
участвуют палеогеновые и меловые терригенно-карбонатные отложе
ния. Древнейшими обнаженными отложениями в антиклиналях явля
ются альбские глинисто-мергелистые туфогенные породы, под кото
рыми скважинами вскрыты отложения до баррема включительно. 
Исходя из этого естественно допустить наличие полного разреза мела 
и в центральной части подзоны. 

В целом Одишская подзона характеризуется чашеобразным строе
нием (рис. 48). 

Дно синклинали слегка волнистое. - Антиклинали южного ограни
чения типично покровные, в некоторых случаях сорваны с субстрата 
и опрокинуты в сторону от синклинали, сильно сжатые и узкие. Картина 
срыва видна как непосредственно, так и в скважине Экской антикли
нали, южное крыло которой разорвано, что приводит к надвигу мела 
на миоцен. Это, по-видимому, вызвано интенсивным сжатием антикли
налей (Мефферт, 1931; Е. Г. Гуджабидзе). Что же касается расположен 
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ния и образования самих антиклиналей, то они, вероятно, связаны с глу
бинными разломами субстрата. Это подтверждается как частыми сейсми
ческими явлениями (Рубинштейн, 1957), так и общими геологическими 

данными. В частности, высокое гипсо
метрическое положение меловых отло
жений в комплексе горы Асхи и их быст-

я я л у т / — N ^ 4 ^ I Р о е погружение к западу до большой 
^ --i-*"^?" — = глубины в Одишской синклинали опре

деленно указывает на наличие глубин
ного разлома северо-восточного на
правления. С этим разломом, по-види
мому, связаны Экская, Накалакевская 
и . Абедатская антиклинали. Это вы
текает из геологической интерпрета
ции сейсмических явлений. Как уже 

, - - ^ - | отмечалось, разрыв этот должен продол-
\ Ш и «- жаться в сторону Черного моря в Кол

хидской подзоне. 
Подзона «комплекса горы Асхи» 

своим высоким гипсометрическим поло
жением довольно резко обособлена от 
остальных подзон зоны Западного погру
жения. Но ввиду того, что своей глыбо
вой тектоникой она сильно отличается от 
смежных подзон системы Южного скло
на, мы сочли естественным отнести ее к 
Грузинской глыбе. Ее можно было бы 
считать и подзоной Южной зоны порфи-. 

• 1—1 § § | ритовой юры, как полагал П. Д. Гам-
" ; | крелидзе (1957). У этих областей име-
Ц ются общие'черты в геологическом строе-
« нии и в истории развития. 
| Комплекс горы Асхи (рис. 49) впер-
g вые был выделен А. И. Джанелидзе 
I (1941) как своеобразная структурная 

единица глыбовой природы. Он сложен 
| высоко поднятыми мощными меловыми 
| отложениями, составляющими западное 

в продолжение седиментационной зоны 
Рачинско-Лечхумской синклинали. Мел 
образует верхний структурный ярус, не-

„ | согласно перекрывал порфиритовый 
«* байос. В целом для комплекса харак-
"?£ терна глыбовая тектоника. По данным 

я А. И. Джанелидзе, он состоит из двух 
глыб меньшего размера: на севере нахо-

« дится глыба собственно горы Асхи и 
в Квибия-Майдани, а на юге более низкая 
| глыба Турчу-Кинчха. Они разделены 
| флексурой (по А. И. Джанелидзе) или 

<s — щ I взбросом (по Г. Е. Гуджабидзе) в мело-
^ ^ - вых отложениях. С севера как меловые, 

так и юрские отложения образуют 
резкую ступень, отделяющую- описываемую подзону от системы 
Южного склона. С юга комплекс ограничен сильно сжатой 
Гелаверской синклиналью. Весь комплекс поднят на 2000 м относи-

I 

http://jurassic.ru/



ГРУЗИНСКАЯ ГЛЫБА 473: 

тельно Лечхумской синклинали и на 3000 м относительно Одиш-
ской синклинали. Возможно, что эти поднятия и флексуры связаны 
с разрывами в нижнем структурном этаже. Надо заметить, что 
как весь комплекс в целом, так и взаимоотношения тектоники юрских 
и меловых отложений требуют детального изучения. Вопрос этот имеет 
существенное значение для отнесения комплекса горы Асхи к той или. 
иной геотектонической зоне. 

Кутаисская подзона состоит из двух частей. Северная часть-
(Южная Окриба) почти целиком сложена байосской порфиритовой. 
свитой, а южная— : неогеновыми, палеогеновыми и частично меловыми 
отложениями. В Южной Окрибе в среднеюрских отложениях установ-

Рис. 49. Геологический разрез подзоны «комплекса горы Асхи» 
(по Г. Е. Гуджабидзе) 

/ — верхний лейас; 2 — байос; 3 — кимеридж—титон; 4 — нижний мел; 5—верх
ний мел; 6 — палеоцен—эоцен; 7 — линия взброса 

лено несколько брахискладок в основном широтного простирания. 
Такая тектоника дает основание полагать, что жесткий субстрат здесь 
залегает близко под байосом, что исключает наличие мощного лейаса, 
как уже было сказано. 

Южная часть подзоны представлена по существу единой крупной 
моноклиналью с южным падением. В северной полосе, в районе г. Цулу
кидзе, в меловых отложениях наблюдается несколько покровных 
складок, а к востоку от г. Кутаиси опять-таки в меловых 
отложениях развит так называемый краевой надвиг (Джанелидзе, 
1940). В этой части подзоны отложения от верхнего эоцена до сармата 
включительно занимают большую площадь по обе стороны р. Квирила, 
На правобережье они залегают субгоризонтально, а на левобережье, 
где подзона непосредственно примыкает к Аджаро-Триалетской системе 
и в первую очередь к ее фронтальному надвигу, в этих отложениях 
замечается несколько типичных покровных складок триалетского 
простирания, по-видимому, образованных давлением надвинутых 
на север масс. Подтверждением этого является наклон складок на 
север (Гамкрелидзе, 1949). 

К западу Кутаисская подзона постепенно переходит в Кол
хидскую подзону. На их границе, у сел. Квахчири, непосредственно 
под мелом скважина вошла в кристаллический 'субстрат Грузин
ской глыбы. Это место находится в 30 км западнее самого западного 
обнажения кристаллических пород Дзирульского массива, что очень 
важно для выяснения вопроса погружения субстрата глыбы в запад
ном направлении. Отсутствие байоса, хорошо развитого севернее, 
можно объяснить и послебатским размывом в связи с поднятиями, либо-
он не отлагался совсем. 
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Дзирульская зона, как замечает А. И. Джанелидзе (1942), не 
разъединяет, а соединяет зоны Западного и Восточного погружения, 
и вместе с тем раскрывает картину строения кристаллического суб
страта Грузинской глыбы. Дзирульский массив сложен допалеозой-
скими и нижнепалеозойскими кристаллическими сланцами, гнейсами и 
филлитами, каледонскими и герцинскими (а также среднеюрскими) гра
нитоидами, кварц-порфирами верхнего палеозоя и долейасовыми туффи
тами. На всех этих образованиях несогласно залегают конгломераты, 
песчаники и красные известняки лейаса. Выше снова несогласно сле
дует мощная порфиритовая свита байоса. Мел начинается барремским 

Рис. 50. Геологический разрез Дзирульской зоны (по И. Р. Кахадзе) 
/ — кристаллический субстрат Дзирульского массива; 2 — лейас; 3 — байос; 4 — нижний мел; 

5 — верхний мел; 6 — олигоцен, нижний и средний миоцен; 7 — линия сброса 

ярусом. Наконец, еще выше несогласно залегают олигоцен и неоген 
(рис. 50). 

Тектоника Дзирульской зоны поднятий довольно сложна. Здесь 
различаются как доюрские, так и домеловые и послемеловые струк
туры. Более молодые структуры по существу развиваются за счет 
•осложнения разрывами доюрских структур, С юга на север можно раз
личить Молитскую антиклиналь, Горешско-Харагаульскую синкли
наль, Кандарские антиклиналь и синклиналь и крупную Квирильскую 
антиклиналь. Все они имеют северо-восточное простирание. 

Перечисленные складки хорошо устанавливаются по юрским и 
меловым отложениям, а по нижнепалеозойским филлитам из них можно 
установить только Молитскую и Квирильскую антиклинали и помещен
ную между ними Горешско-Харагоульскую синклиналь или, вернее, 
Бжиневскую синклиналь. Эти последние интенсивно сжаты в резуль
тате каледонской и герцинской орогении в геосинклинальных условиях. 
Более молодые наложенные структуры в юрских и меловых отложе
ниях имеют совершенно другой характер. Наилучшим примером явля
ется Горешско-Харагаульская синклиналь, зародившаяся в нижне- и 
среднеюрских отложениях в батскую орофазу и окончательно сформи
ровавшаяся в ларамийскую и триалетскую орофазы, поскольку олиго
цен и неоген уже не принимают участия в складчатости. Оси батской 
и послемеловой синклиналей слегка расходятся в северо-восточной 
части складки. 

Складчатость юры и мела не имеет характера чисто пластичес
кой деформации. В этом процессе большую роль играют разрывы, 
широко развитые в разных частях складки, особенно в крыльях. Этим 
объясняется почти плоское дно Горешско-Харагаульской синклинали и 
крутые крылья, иногда вертикальные и даже опрокинутые, что всегда, 
без исключений, связано с крупными надвигами. Так, например, юго-
восточное крыло синклинали разорвано послемеловым надвигом Молит-
ской антиклинали. Юрские отложения северо-западного крыла в ряде 
случаев тоже опрокинуты в результате домелового надвига. В этой 
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части синклинали вообще наблюдается несколько домеловых и после-
меловых надвигов. 

Описанное соотношение складок и разрывов придает синклиналям 
грабенообразный, а антиклиналям — горстообразный характер. 

Все складки Дзирульского массива (юрские и послемеловые) 
к югу, не доходя до Аджаро-Триалетской системы, быстро погружаются 
и затухают, за исключением Горешско-Харагоульской синклинали. По
следняя в этом направлении вместе с погружением выполаживается, 
и на левобережье р. Чхеримела переходит в синклиналь широтного 
простирания, хорошо выраженную в юрских, меловых и неогеновых 
отложениях. Эта широтная синклиналь прослеживается как к югу от 
Молитской антиклинали, так и значительно западнее. По мощностям и 
фациям верхнего мела она занимает промежуточное положение между 
Грузинской глыбой и Аджаро-Триалетской системой. Южное ее крыло 
разорвано фронтальным надвигом Аджаро-Триалетской системы. 

В северном направлении складки Дзирульской зоны воздымаются 
и на границе с системой Южного склона прерываются. Меловые отло
жения здесь образуют подымающиеся к северу флексуры (Кахадзе, 
140). Эти явления, по-видимому, обусловлены глубинными разломами. 

Зона Восточного погружения (молассовая) почти целиком сло
жена мощными мио-плиоценовыми молассовыми отложениями. Неко
торые исследователи (Варенцов, 1950) считают ее геосинклиналью и 
под неогеновыми отложениями предполагают наличие мощного палео
гена, мела и юры. П. Д. Гамкрелидзе (1953) детально разобрал этот 
вопрос и доказал принадлежность района к Грузинской глыбе, что 
подтвердилось скважиной, заданной на Тирифонской равнине, и гео
физическими наблюдениями (Булейшвили, 1960). 

Следует отметить, что строение субстрата моласс не одинаково во 
всей зоне. Северная половина зоны в течение нижней и средней юры 
составляла единый бассейн с Жинвальско-Гомборской подзоной сис
темы Южного склона. Это видно из того, что складки порфиритовой 
свиты в районе г. Цхинвали погружаются под молассы и должны про
должаться под ними на восток. Порфиритовая свита и сланцы лейаса 
обнажены, кроме того, в ряде мест вдоль южной границы Жинвальско-
Гомборской подзоны. Под лейасом, вероятно, залегает глубоко погру
женный кристаллический субстрат. После батской орофазы эта область 
превращается в часть зоны К о р д и л ь е р , в которой отлагаются карбонат
ные маломощные отложения верхней юры (Аранисский массив и др.) 
и мела (Ксанские выходы), частично же была, вовлечена в погружение 

<рлишевой геосинклинали (Цив-Гомборский хребет). В южной половине 
зоны лейас отсутствует, на кристаллическом основании залегает пор
фиритовая свита, а выше с большим перерывом — маломощный мел. 

Как и следовало ожидать, в палеоцене и эоцене море занимало 
северную и южную периферии зоны, прилегающие к складчатым систе
мам, а центральная, большая часть испытала поднятие и размыв, питая 
терригенный (включая граниты) материалом геосинклинали. В олиго-
цене на этих перифериях образовались два предгорных прогиба, кото
рые в миоцене и плиоцене в результате погружения центральной части-
объединялись в виде единого межгорного прогиба колоссальной мощ
ности (не менее 3 км) молассами, сносившимися с интенсивно раз
мывавшихся складчатых систем — в основном с Большого Кавказа и 
частично с Аджаро-Триалетии. 

Мухранско-Тирифонская подзона сложена целиком неогеновыми 
ii четвертичными отложениями. Под ними на Тирифонской равнине на 
тлубине 2391 м скважиной вскрыт полный разрез мела (от сенона до 
валанжина) общей мощностью 355 м и по существу в тех же фациях, 
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что и на восточной периферии Дзирульского массива. В альбе и сено-
мане присутствует вулканогенный материал, возможно, первичного про
исхождения. Мел налегает на порфиритовую свиту байоса, вскрытую 
лишь частично (300 м). 

Подзона представляет собой одну большую и пологую синкли
нальную межгорную впадину, крылья которой имеют различные струк
туры. Южное крыло является довольно простой моноклиналью, а север
ное сложено в складки и осложнено разрывами благодаря надвигу 
флиша с севера. Здесь в мио-плиоценовых конгломератах различается 
несколько узких изоклинальных антиклиналей общекавказского про
стирания, опрокинутых к югу, и широких синклиналей (Булейшвили, 

Ш / Щ* Шз Ш< СЖ> Шв Ш? Ша С З Е3# 
Рис. 51. Геологический разрез Мухранско-Тирифолской подзоны по меридиану 

сел. Мцхета (по Д. А. Булейшвили) 
/ — нижний эоцен; 2 — средний эоцен; 3 — верхний эоцен; 4 — олигоцен—нижний миоцен; 5—сред
ний миоцен; 6 — нижний и средний сармат; 7 — верхний сармат; 8 — плиоцен; 9 — нижнечетвертич

ные отложения; 10 — линии надвигов и взбросов 

1960). Кроме того, установлено два надвига значительной амплитуды,, 
направленных к югу (рис. 51). 

Мухранско-Тирифонская подзона к востоку от р. Арагви быстро 
суживается. На этом отрезке складчатые системы Южного склона и 
Аджаро-Триалетская максимально сближены, и благодаря встречному 
движению их масс при преобладающем давлении со стороны системы. 
Южного склона мощные мио-плиоценовые отложения подзоны смяты 
в изоклинальные, опрокинутые на юг и надвинутые складки. В полосе 
селений Мцхета — Норио по этой же причине наблюдаются вертикаль
ные падения мио-плиоценовых конгломератов, надвигание и в некото
рых случаях опрокидывание. 

Все эти явления происходят в молассовой покрышке скл«дки, и 
надвиги, по-видимому, не продолжаются в глубине. 

Гаре-Кахетинская подзона является непосредственным продол
жением к востоку Мухранско-Тирифонской подзоны и условная гра
ница между ними проходит в долине р. Иори. Молассовая зона к вос
току от этой линии (от сел. Сагареджо) вновь расширяется и занимает 
всю платообразную возвышенность междуречьея Алазани и Куры, т. е.. 
всю Внешнюю Кахетию, включая Ширакскую и Эльдарскую степи. 
Еще восточнее, в Азербайджане, сильно суживаясь, эта подзона тянется 
до р. Гордыманчая. 

Описываемая подзона тоже в основном сложена мио-плиоценовыми 
молассами и четвертичными отложениями, но в ядрах некоторых анти
клиналей выступают олигоценовые глины Майкопа. Этот факт указы
вает на широкое развитие олигоцена, под которым, однако, трудно 
предполагать наличие мощного мезозоя геосинклинального типа. 

Для подзоны характерны узкие, опрокинутые на юг и часто над
винутые антиклинали, кулисообразно расположенные несколькими, 
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рядами общекавказского простирания, и замкнутые чащеобразные 
синклинали. Общий тип складчатости покровный. 

Молассовая зона детально изучена Д. А. Булейшвили (1960). По 
«го данным, в скважинах устанавливается укрупнение и затухание или 
заметное выполаживание некоторых складок на глубине в майкопских 
глинах. Это же подтверждается и геофизическими данными. Поэтому 
возможно, что количество складок заметно уменьшается под олигоце-
ном. Все это говорит о покровной складчатости. Явно видно смятие 
осадочного покрова на пластичных глинах олигоцена и выжимание 
последних из антиклиналей. Такая природа складчатости хорошо уста
навливается и в Азербайджанской части подзоны. 

Аджаро-Триалетская складчатая система 

Аджаро-Триалетская складчатая система является наиболее резко 
очерченной геотектонической единицей в Грузии. Она вытянута в ши
ротном направлении в виде сложной цепи хребтов между юго-восточ
ным побережьем Черного моря и долиной р. Иори и разделена Боржом-
ским ущельем р. Куры на два почти равных отрезка (Триалетский и 
Аджаро-Имеретинский хребты). 

Северная граница системы, ясно выраженная в природе, уже была 
описана нами. Южная граница с Артвинско-Болнисской глыбой не 
имеет такого четкого выражения. К западу от Арсианского хребта эта 
граница выходит за пределы Грузии и о ней мы ничего не можем ска
зать. В районе Арсианского и Эрушетского хребтов южная граница 
системы скрыта под молодыми лавами, но еще восточнее, в долине 
р. Куры, у сел. Хертвиси, она уже видна в виде интенсивно сжатой и 
опрокинутой на юг антиклинали, сложенной верхним эоценом и отло
жениями кисатибской свит!ы. Южнее сел. Хертвиси складчатость 
заметно ослабевает и почти затухает (рис. 52). 

Проведение границы облегчается и тем, что к югу от сел. Херт
виси в окрестностях сел. Накалакеви на поверхности и в скважинах 
устанавливается непосредственное налегание кисатибской свиты на 
верхнемеловые известняки, между тем как севернее сел. Хертвиси этот 
интервал заполнен мощными отложениями палеоцена и эоцена в ад-
жаро-триалетских фациях. Это явление наблюдается и значительно 
восточнее, что дает нам право провести границу в южном крыле ука
занной антиклинали. 

Восточнее граница проходит под лавами цалкско-ахалкалакской 
свиты по направлению к горе Гобарети и прощупывается лишь в рай
оне сел. Тетрицкаро на. Веденском хребте и в долине р. Алгети. На 
южном склоне Веденского хребта в верховьях р. Клдеиси под долери
тами обнажается гипсометрически наиболее высокая часть Храмского 
массива, а примерно в 1 и на восток, в ущельях правых притоков 
р. Алгети под теми же долеритами вскрыты верхнемеловые и палео
геновые отложения аджаро-триалетских фаций, надвинутые на север. 
Без сомнения, граница здесь проходит под долеритовыми потоками 
Веденского хребта. 

В долине р. Алгети эта граница уже хорошо устанавливается 
в южном опрокинутом крыле" Телетской антиклинали. К югу от нее 
замечается быстрое сокращение мощности палеогена и уменьшение 
интенсивности складчатости. К полосе границы в долине р. Алгети при
урочены дацитовые туфобрекчий палеоцена. Упомянутое высокое гипсо
метрическое положение Храмского массива, относительно палеогеновых 
отложений определенно указывает, что границей складчатой системы 
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является разрыв, приподнявший Храмский массив. По нашим пред
ставлениям, этот разрыв является омоложенным глубинным разломом. 

Еще восточнее_южная гра 
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ница Аджаро-Триалетской 
складчатой системы должна 
проходить вдоль северного 
края Кумисской депрессии и к 
северу от возвышенности 
Яглуджа. 

Западнее продолжение Ад
жаро-Триалетской складчатой 
системы частично погружено в 
южной части Черного моря, а 
частично проходит в Понтий-
ских горах. На востоке систе
ма заканчивается в долине 
р. Иори. Здесь хорошо видно 
облекание неогеновыми склад
ками Гаре-Кахетинской под
зоны относительно консолиди
рованных складок описывае
мой системы. 

Аджаро-Триалетский гео
синклинальный трог, по-види
мому, зародился в апте—альбе 
и максимального развития до
стиг в среднем эоцене. Он на 
наш взгляд является наложен
ной на Закавказскую плиту 
геосинклиналью, и строение ее 
субстрата, по-видимому, по
хоже на строение Дзируль
ского и Храмского массивов. 
Зарождение геосинклинали 
связано с глубинными разло
мами, а не с простым проги
банием субстрата. Наличие 
глубинных разломов подтвер
ждается резким возрастанием 
мощностей палеогеновых отло
жений в геосинклинали по 
сравнению с мощностями на 
глыбах. Кроме того, наличие 
этих разломов вытекает из 
самого расположения складок 
внутри системы — косого по 
отношению к ее осевой линии, 
что можно объяснить продоль
ным относительным перемеще
нием смежных жестких глыб1  

^ S t P " ^ при общем сжатии геосинкли
нали. 

Система в целом веерообразным строением напоминает небольшой 
ороген с двухсторонним опрокидыванием складок (рис. 53). Опроки
дывание к северу сильнее, по-видимому, в результате 
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положения Грузинской глыбы относительно Артвинско-Болнисской.. 
Установлен ряд складок близширотного (восточно-северо-восточного) 
простирания, в большинстве своем сильно сжатых. Складки, как было 
отмечено, обычно расположены косо по отношению к системе и к ее 
границам (см. рис. 42). Подобное косое расположение складок и неко
торых крупных надвигов позволяет подразделить систему на северную, 
центральную и южную зоны. 

Северная зона охватывает северо-западную часть системы. От 
центральной зоны с востока она отделена надвигом, проходящим 
в северном крыле Сацхенисской антиклинали, а с запада — условной 
линией, проводимой в этом же крыле на продолжении надвига до 
г. Батуми. Северная граница (с Грузинской глыбой) уже известна, 
а западной границей является Черное море. Таким образом, зона имеет 

r^jfczzx-
U i * * d Cr | Qp.Cr 2 t % Рд2, р9,+ р9'г Сг,ар»Сг21, Nl'! 

3 llllllll g 10 
Рис. 53. Геологический разрез Аджаро-Триалетской складчатой системы по меридиану 

сел. Дзегви (по П. Д. Гамкрелидзе) 
/ — нижний сенон, турон, сеноман, альб и апт; 2— верхний мел; 3— палеоцен и нижний эоцен; 
4 — средний эоцен; 5 — верхний эоцен; 6 — нижний миоцен; 7 — средний миоцен; 8 — средний и: 

нижний сармат; 9 — верхний сармат; 10 — линия надвига 

треугольное очертание с вершиной у г. Гори и основанием у Черного 
моря. 

Зона сложена верхнемеловыми известняками, палеоценово-нижне-
эоценовым терригенный флишем, среднеэоценовой вулканогенной тол
щей, верхнеэоценовыми биотитовыми туфобрекчиями и фораминиферо
выми мергелями, олигоценово-нижнемиоценовой майкопской серией и 
терригенными толщами миоцена и плиоцена. 

По особенностям тектонического строения и истории развития зона 
подразделяется на Чаквско-Саирмскую (на юге) и Гурийскую (на 
севере) подзоны. 

Чаквско-Саирмская подзона в западной, большей части сложена 
среднеэоценовой вулканогенной толщей, а в строении восточной части 
наряду с последней участвуют также верхнемеловые вулканогенные и 
карбонатные отложения (между сел. Карели и горой Горисджвари) и 
верхнеэоценовые и олигоценовые песчано-глинистые отложения. 
Именно здесь обнажаются древнейшие (аптские) отложения Аджаро-
Триалетской системы. 

В подзоне имеется несколько крупных опрокинутых на север скла
док линейного распространения. Наибольшего внимания заслуживает 
Саирмская антиклиналь, которая вместе с Какисхидской синклиналью, 
расположенной к северу от нее, зарождается близ края Грузинской 
глыбы и переходит к западу во внутренние части подзоны, достигая 
Черного моря. 

Гурийская подзона в западной части охватывает всю Гурийскую 
депрессию, а в восточной узкой полосой тянется от сел. Чохатаури до 
сел, Квалити. В пределах Гурийской депрессии подзона сложена в ос
новном терригенными отложениями олигоцена, миоцена и плиоцена, 

. а в восточной части — терригенно-вулканогенными толщами среднего-
и верхнего эоцена. В районе сел. Сулори подзона разделяется надви-
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гом на собственно Гурийскую депрессию и полосу Сулори— Маяков
ский. 

Судя по тектоническому строению и истории развития описываемая 
•подзона занимает промежуточное положение между Аджаро-Триалет
ской системой и Грузинской глыбой. С олигоцена подзона тесно связыва
ется с глыбой, но сохраняет вместе с тем и некоторые отличные черты. 
До олигоцена она являлась непосредственной частью Аджаро-Триалет
ской геосинклинали, но в палеоцене и эоцене она уже не. подверглась 
такому интенсивному погружению, как центральная часть геосинкли
нали. Поэтому здесь почти отсутствуют флишевые отложения палео
цена— нижнего эоцена, вулканогенная толща среднего эоцена имеет 
сравнительно небольшую мощность, а фации верхнего эоцена являются 
переходными к фациям глыбы. Малая мощность палеогена обусловли
вает своеобразие тектоники. Подзона довольно интенсивно дислоциро
вана, но здесь нет выдержанных по простиранию складок, хотя некото
рые из них опрокинуты и надвинуты на север (Самеба-Накубарская и 
Ланчхутская антиклинали). Подзона в целом является крупным и слож
ным синклинорием, погружающимся к западу. 

Основной структурой Гурийской подзоны и, вообще, всей Аджаро-
Триалетской системы является крупный надвиг, проходящий по север
ной границе последней между селениями Сурами и Дапнара (Сурамско-
Гокишурский фронтальный надвиг; Гамкрелидзе, 1949). От сел. Сурами 
до сел. Хидари хорошо виден надвиг верхнего мела Аджаро-Триалетской 
•системы на средний миоцен, а западнее — надвиг среднего эоцена (и 
спорадически верхнего мела) на верхний эоцен, олигоцен и миоцен 
Грузинской глыбы. Надвиг прекрасно выражен и геоморфологически. 
Падение плоскости надвига колеблется от 60° до 10—5°, а горизон
тальная амплитуда достигает '3 км. Под надвигом должен скрываться 
глубинный разлом, разделяющий геосинклиналь и глыбу. Без этого 
разлома трудно объяснить резкие изменения фаций и мощностей отло
жений, наблюдаемые по обе стороны линии соприкосновения складча
той системы и глыбы, и выпадение целых свит и разрезов на Грузин
ской глыбе. 

К западу от сел. Дапнара линия надвига скрыта под мощным аллю
вием, но морфологические признаки и сопоставление геологических раз
резов Колхидской подзоны и Аджаро- Имеретинского хребта подска
зывают, что надвиг должен продолжаться до Черного моря, разграни
чивая Колхидскую и Гурийскую подзоны. 

К югу от сел. Чохатаури установлен еще один надвиг, начинаю
щийся в районе сел. Вани в северном крыле Сулорской синклинали. 
Затем к западу линия надвига раздваивается. Северная ветвь направ
ляется на северо-запад, пересекает всю подзону и, по всей видимости, 
соединяется с линией фронтального надвига. Именно эта ветвь отде
ляет Гурийскую депрессию от полосы Сулори — Маяковский. Движе
ние масс направлено на север, отчего средний эоцен надвинут на 
верхний. 

Центральная зона является главной частью Аджаро-Триалетской 
•системы. Раньше она испытала максимальное погружение, а в настоя
щее время поднята и дислоцирована интенсивнее других зон. 

Северная граница зоны, описанная выше, как мы уже видели, 
четко выражена, чего нельзя сказать о южной границе в целом. В вос
точной части южная граница проходит по так называемому Дзегви-
Кавтисхевскому, или Сасхорскому надвигу, <с перемещением масс на • 

север. Западнее она проводится в южном крыле синклинали, находя
щейся к северу от Арджеванского хребта в долине р. Тедзами, где 
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также проходит надвиг, а еще западнее — вдоль северного крыла Ахал-
цихского синклинория, протягивается в Аджарию чуть к северу от сел. 
Горджоми, пересекает р. Аджарис-цкали у сел. Кеда и выходит в пре
делы Турции. 

Для описываемой зоны характерна максимальная мощность палео-
ценово-нижнеэоценового флиша и верхнемеловых известняков. В вос
точной части зоны они выступают на поверхности, а в западной части 
(в Аджарии) погружаются под вулканогенную толщу среднего эоцена. 

По геологическому строению зона делится на две неравные под
зоны: Кавтисхевскую и Абастуманско-Бошурскую. 

Кавтисхевская подзона занимает северо-восточную часть зоны на 
правобережье р. Куры между г. Гори и сел. Дзегви и сложена в основ
ном песчано-глинистыми отложениями верхнего эоцена и олигоцена — 
нижнего миоцена. Подзона граничит непосредственно с Грузинской 
глыбой, на которой отмеченные отложения продолжаются в резко 
сокращенных мощностях. С другой стороны, молассы этой части Гру
зинской глыбы, мощность которых исчисляется километрами, совсем 
неизвестны в описываемой подзоне. Складки, развитые в подзоне, в вос
точном направлении приходят в притык с Грузинской глыбой или же 
прилегают к ее южному краю и тянутся на восток на несколько кило
метров. , 

В подзоне имеются две крупные антиклинали, опрокинутые на 
север,—Сацхенисская и Атенская и две синклинали—Ведиско-Хидистав-
ская и Ховлейская. Эти складки продолжаются на запад в Абастуман-
ско-Бошурской подзоне, где их оси быстро воздымаются и поэтому в их 
строении верхний эоцен и олигоцен уже не участвуют. По этому приз
наку Кавтисхевскую подзону, естественно, следует считать погружен
ной восточной частью Центральной зоны. 

Абастуманско-Бошурская подзона занимает наибольшую пло
щадь в Аджаро-Триалетской системе. К западу она продолжается 
далеко за пределы Грузии. Имея широтное простирание в восточной 
части, западнее сел. Горджоми она отклоняется на юго-запад и пере
ходит в Понтийские горы. 

В основных чертах ее тектоническое строение уже было охаракте
ризовано. Следует лишь добавить, что складки этой подзоны являются 
наиболее выдержанными по простиранию и Относятся к линейному 
типу. Это такие крупные структуры, как Сацхенисская, Боржомско-Аба-
стуманская, Либанско-Ацкурская и Атенская антиклинали и Гвиргвина-
Баратхевские и Цеми-Двирская синклинали. Сацхенисская антикли
наль, например, может быть прослежена от ст. Каспи до Кобулетского 
хребта, откуда она в юго-западном направлении продолжается на тер
риторию Турции. 

Следует подчеркнуть кручение складок в Аджаро-Триалетской 
складчатой системе (Гамкрелидзе, 1949). В восточной части системы 
складки.этой зоны и частично также южной зоны расположены кули-
сообразно у края Грузинской глыбы и опрокинуты на север. В средней 
части системы они становятся веерообразными или сундучными, в за
падной же части опрокинуты на юг. 

Для описываемой подзоны, так же как и, вообще, для всей системы 
важной структурой является Дзегви-Кавтисхевский надвиг, установ
ленный в полосе селений Дзегви, Сасхори, Кавтисхеви и Борцвана. 
Везде хорошо видно надвигание с юга различных свит верхнего мела 
на средний эоцен и более молодые отложения. К сожалению, горизон
тальная амплитуда надвита не выяснена; предполагается, что она рав
няется нескольким километрам. 
31 Грузинская ССР 
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Кроме этого надвига, здесь установлено наличие взбросов мень
шей амплитуды и менее выдержанных, в которых, как правило, дви
жение происходит на север. 

Южная зона по существу уже очерчена, поскольку мы коснулись 
южной границы всей системы и южной границы Центральной 
зоны. Южная зона тоже сложена в основном вулканогенными и фли-
шевыми отложениями мела и палеогена громадной мощности. В отли
чие от других зон здесь следует отметить быстрое уменьшение мощно
сти среднеэоценовой вулканогенной толщи в восточном направлении и 
такое же быстрое возрастание мощности верхнего эоцена и олигоцена. 
Например, в окрестностях г. Тбилиси и в южном крыле Телетской анти
клинали мощность среднего эоцена едва достигает 500—600 м (вместо 
4000—5000 м в Аджарии), но мощность верхнего эоцена составляет 
2300 м, а мощность олигоцена восточнее г. Тбилиси превосходит 2500 м. 

По особенностям тектонического строения южную зону можно раз
делить на три подзоны. В восточной части (восточнее г. Тбилиси) 
выделяется слабо складчатая Сартичельская подзона. Четко выделя
ется также подзона Ахалцихской депрессии. Остальную, несравненно 
более обширную часть мы выделяем как Аспиндза-Манглисскую под
зону. 

Ахалцихская подзона представляет собой и морфологическую и 
тектоническую депрессию. Она целиком сложена вулканогенными и 
песчано-глинистыми отложениями среднего и верхнего эоцена и олиго
цена. Обращают на себя внимание две фации верхнего эоцена: вулка
ногенная (адигенская свита) и терригенная, а также богатство иско
паемой фауной этих последних и олигоценовых отложений. 

В структурном отношении Ахалцихская депрессия является синкли-
норием. Последний к западу выходит за пределы Ахалцихской депрес
сии и в виде суженной полосы продолжается в Аджарии. Синклинорий 
в течение миоцена и плиоцена был занят большим озером, заполнив
шимся продуктами вулканических извержений и разрушения окружаю
щих возвышенностей (годердзская свита). Несмотря на то что в тече
ние четвертичного периода депрессия поднималась, о чем свидетельст
вуют речные террасы, она все-таки остается депрессией. Это обуслов
лено как общим тектоническим строением, так и интенсивной эрозион
ной деятельностью р. Куры и ее притоков рек Поцхови и Кваблиани. 

Ахалцихский синклинорий имеет миндалевидное очертание. В рас
ширенной центральной его части имеется несколько интенсивно сжа
тых складок. Таковы дугообразно выгнутая к югу Ахалцихе-Адиген-
ская антиклиналь, Цнисская и другие менее крупные антиклинали, син
клинали Свири-Плате, Марда и др. В ядрах Ахалцихе-Адигенской и 
Цнисской антиклиналей обнажается среднеэоценовая вулканогенная 
толща, что указывает на широкое развитие последней во всей депрес
сии. Установленные здесь складки не выходят за пределы депрессии, 
кроме Тори-Тадзрисской синклинали, они прослеживаются на восток до 
сел. Тори. 

Следует отметить, что вообще все складки расширяются в цент
ральной части депрессии и, за немногим исключением, как и складки 
расположенной севернее Центральной зоны, опрокинуты на юг и в неко
торых случаях разорваны взбросами того же направления (Валейские 
взбросы). Интенсивнее опрокинуто северное крыло синклинория в по
лосе селений Каратубани — Свири. 

Некоторые исследователи допускают наличие стабильного суб
страта под Ахалцихской депрессией, и упомянутые складки считают 
покровными (эжективными, гребневидными) (Кахадзе, 1947). Однако 
большие мощности отложений их фации и интенсивное сжатие всей. 
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депрессии говорят скорее в пользу лабильности подзоны. Здесь нет ни 
одной складки, хотя бы отдаленно напоминающей гребневидную складча
тость. Синклинали и антиклинали сжаты в одинаковой степени или же 
в ряде случаев синклинали уже антиклиналей. 

Складки, установленные в Ахалцихской подзоне, кроме одной или 
двух, мельче других складок системы, и если мы и задерживаем вни
мание на них, то это объясняется лучшей изученностью подзоны по 
сравнению с другими подзонами системы. Аналогичные складки раз
виты в довольно большом количестве во всех зонах и подзонах, но на 
тектонических картах отмечается лишь их незначительная часть. 

Аспиндза-Манглисская подзона равна по площади Абастуманско-
Бошурской подзоне. К востоку она достигает долины р. Иори, а к за
паду через Шавшетский хребет выходит за пределы Грузии. В этой 
подзоне установлено несколько крупных складок, длина которых изме
ряется десятками километров. В северной части подзоны это Норио-
Мцхетская антиклиналь, прослеживающаяся от долины р. Иори до 
долины р. Тана. Западнее она замещается Сабадурской антикли
налью, примыкающей с юга к Ахалцихской депрессии. Отсюда 
она прослеживается в долину р. Куры у сел. Рустави и западнее, через 
гору Агута, переходит в долину р. Поцхови и дальше в Турцию. Вос
точная часть антиклинали (район Норио — Мцхета) опрокинута на 
север, особенно в районе Мцхета, где она также разорвана и надви
нута в том же направлении. Здесь складка прилегает непосредственно 
к Грузинской глыбе. Западнее антиклиналь перемещается во внутрен
нюю часть системы и в долине р. Тана принимает веерообразный вид. 
Замещающая ее Сабадурская антиклиналь сначала, до долины р. Куры, 
опрокинута на север, а западнее р. Куры — на юг. С этой антиклина
лью сопряжена Хевдзмарская синклиналь, прослеживающаяся к западу 
почти вдоль всего южного склона Триалетского хребта. 

Структурой такого же порядка являются Лисская антиклиналь и 
замещающая ее к западу антиклиналь Санадиро. Последняя прослежи
вается от верховьев р. Алгети до сел. Реха, а западнее скрывается под 
лавовыми потоками вулкана Тавкветила. С этой антиклиналью на всем 
ее протяжении сопряжена Сабурталинская синклиналь. По направле
нию к сел. Реха обе складки воздымаются и опрокидываются на юг, 
а в восточном направлении постепенно выполаживаются и затухают 
в окрестностях г. Тбилиси. 

К такой же категории относится Телетская антиклиналь, проходя
щая вдоль южной границы подзоны. К востоку она быстро погружается 
и понижается, но не затухает до восточного окончания системы. 
К западу ось складки воздымается, но антиклиналь заканчивается 
в долине р. Алгети. Однако тут же близко, почти на ее продолжении, 
зарождается новая — Веденская антиклиналь, которая в западном 
направлении проходит по одноименному хребту и вплотную подходит 
к северной периферии Храмского массива. Характер контакта с мас
сивом не ясен, так как скрыт под Веденским долеритовым потоком. 
Телетская антиклиналь к западу от сел. Кумиси опрокинута на юг, 
Веденская же опрокинута и даже взброшена на север, что, по-види
мому, обусловлено высоким гипсометрическим положением Храмского 
массива. 

Западнее, в долине р. Куры, у сел. Хертвиси, положение, аналогич
ное Телетской антиклинали, занимает уже Веденская антиклиналь, по 
которой проводится южная граница складчатой системы. К сожалению, 
антиклиналь в обоих направлениях быстро скрывается под молодыми 
лавами. Не исключено, что на западе она скоро приходит в притык 
с Артвинско-Болнисской глыбой. 

31* 
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В этой подзоне установлен один крупный разрыв, известный под 
названием Арджеванского надвига. Он проходит на северном склоне 
горы Арджевани и к востоку прослеживается до сел. Гостибе. Запад
нее же горы Арджевани надвиг является северной границей подзоны. 
Он выводит на поверхность вулканогенные и карбонатные отложения 
верхнего мела, соприкасающиеся с вулканогенной толщей среднего 
эоцена и флишем палеоцена — нижнего эоцена. Надвиг направлен на 
север, как, вообще, это закономерно наблюдается в Аджаро-Триалет
ской системе. 

Сартичальская подзона является восточным окончанием Аджаро-
Триалетской подзоны, сложенным терригенными отложениями верхнего 
эоцена и олигоцена, мощностью до 5000 м. Отложения среднего эоцена, 
нижнего эоцена — палеоцена и верхнего мела здесь должны иметь зна
чительно сокращенные мощности, так как уменьшение мощностей этих 
отложений в восточном направлении отмечалось уже в предыдущей 
подзоне. 

Вторым характерным признаком этой подзоны, обусловившим ее 
выделение, является ее спокойная тектоника. Подзона находится 
между Хевдзмарской синклиналью и Телетской антиклиналью с одной 
стороны и полосой затухания Лисской антиклинали и Сабурталинской 
синклинали и долиной р. Иори с другой стороны. Вся эта площадь 
представляет собой одну крупную моноклиналь северного падения. 
Угол падения с запада на восток уменьшается от 50 до 15—10°. Такое 
строение говорит о жесткости .подзоны, что вызвано, по-видимому, бли
зостью стабильного, субстрата. Именно поэтому доверхнеэоценовые 
отложения здесь не могут иметь большую мощность. 

Артвинско-Болнисская глыба 
Артвинско-Болнисская глыба охватывает часть территории Малого 

Кавказа — на западе Артвинский массив в долине р. Чорохи, значитель
ную часть Арсианского хребта, Ардаганский район (все в пределах 
Турции), все Ахалкалакское нагорье, Абул-Самсарский и Джавахет-
ский (Кечутский) хребты, Храмский и Локский массивы и Марнеуль-
скую равнину. 

На территории Грузии граница между описываемой глыбой и Аджа
ро-Триалетской системой нам уже знакома, со стороны же Севанской 
складчатой системы, она скрыта молодыми лавами. 

Часть Артвинско-Болнисской глыбы, находящаяся на территории 
Грузии, можно разделить на две, резко различные по геологическому 
строению зоны. На западе, в Джавахетии, где развиты молодые неоге
новые и четвертичные вулканогенные образования, выделяется Джава-
хетская зона, а на востоке, где развиты меловые и более древние обра
зования,— Болнисская. ^ 

Джавахетская зона охватывает площадь развития неогеновых и 
четвертичных континентальных пирокластических образований и лаво
вых покровов андезито-дацитового, базальтового и долеритового сос
тава. Между ними и кристаллическим субстратом без сомнения 
должны находиться верхнемеловые и частично палеогеновые образо
вания в фациях, известных в Болнисской зоне и Аджаро-Триалетской 
системе, так как синхронные образования этих областей продолжаются 
указанными породами. В последнее время в долине р. Куры были обна
ружены небольшие выходы верхнемеловых известняков под кисатиб-
ской свитой (район сел. Накалакеви). 

Тектоническое строение этой зоны совершенно не изучено, по
скольку глубинные структуры здесь перекрыты молодыми вулканоген-
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ными образованиями. Можно предполагать, что субстрат здесь имеет 
строение, аналогичное соседней Болнисской зоне с той разницей, что 
в Джавахетской зоне он, по-видимому, больше разбит глубинными 
разломами, обусловившими интенсивную вулканическую активность 
в неогене и четвертичном периоде. 

Местами кисатибская свита образует очень пологие складки. Как 
пример можно назвать две складки северо-восточного простирания, 
установленные в долине р. Куры севернее сел. Хертвиси, с падениями 
крыльев 10—20°—Мгелсундская синклиналь и Тмогвская антиклиналь. 
Эти же складки очень слабо выражены в долеритах цалка-ахалкалак-
ской свиты. В этой свите складки сравнительно лучше выражены к се
веру от Ахалкалакского плато под перевалом Цхра-цкаро и восточнее, 
на северной периферии Храмского массива в сел. Цалке — в обоих слу
чаях на южном склоне Аджаро-Триалетской системы, где насчитыва
ется несколько десятков небольших асимметричных складок, среди ко
торых четко выделяются узкие антиклинальные гряды. 

За немногими исключениями, эти складки в вертикальном разрезе 
не являются непосредственным продолжением складок Аджаро-Триа
летской системы. Складчатость определенно имеет покровный характер. 
Она образовалась в результате дальнейшего сжатия аджаро-триалет-
ских складок, на размытой поверхности которых залегают и лавы. 

Как уже было отмечено, Джавахетская зона, по-видимому, разбита 
глубинными разломами различных направлений, которые устанавлива
ются по расположению активных эпицентров и центров излияний. 
Общепризнанным считается наличие меридионального разлома под 
Абул-Самсарским хребтом, на котором образовалась меридиональная 
цепь вулканов. Второй разлом такого же направления должен прохо
дить под Джавахетским (Кечутским) хребтом, с которым увязываются 
излияния неогеновых андезито-дацитов, образование в последних вало-
образной меридиональной антиклинали и появление на них цепи чет
вертичных вулканов. Сейсмическая активность этой полосы указывает 
на то, что разлом все еще живет (Рубинштейн, 1957). 

Кроме этих разломов, здесь должны иметься и другие глубинные 
разломы, изучение которых является задачей ближайшего будущего. 
Отражением одного из них на поверхности является сброс, установ
ленный К. Н. Паффенгольцем (1949, 1959) в районе оз. Сагамо. Сле
дует сказать еще, что, согласно Н. И. Схиртладзе (1958), ряд лавовых 
покровов бесспорно принадлежат к трещинному типу излияний. Вообще 
создается впечатление, что вся .Джавахетская зона должна быть рас
членена глубинными разломами на более мелкие блоки. 

Описываемая зона к югу и юго-западу выходит за пределы Гру
зии и, по-видимому, занимает большую площадь в Турции, в районе 
городов Карса и Ардаган. 

Болнисская зона охватывает Храмский и Локский массивы и всю 
площадь между ними и к востоку от них вплоть до Куринской депрес
сии (рис. 54). 

Субстратом зоны являются, в основном нижнепалеозойские мета
морфические и интрузивные породы, на которые несогласно налегают 
верхнепалеозойские, нижне- и среднеюрские, верхнемеловые и средне
эоценовые разнообразные, большей частью вулканогенные образования. 
Среди них наибольшим развитием -пользуется вулканогенная кварцево-
порфиритовая свита верхнего мела. 

По геологическому строению зона подразделяется на следующие t  

подзоны: 1) Храмского поднятия, 2) Локского поднятия, 3) Тетриц-
каро-Асуретскую, 4) Маднеульско-Поладаурскую, 5) Дманисско-Са-
кирскую и 6) Марнеульскую. 
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Подзона Храмского поднятия охваты
вает собственно Храмский кристаллический 
массив и прилегающие к нему с востока 

gg и юга полосы, ограниченные сбросами. 
II Доверхнепалеозойские структуры в 
1 « Храмском массиве не выражены. По верх-
7.и непалеозойским кварц-порфирам и туффи-
J g „ там в восточной части массива намечается 
%1% одна антиклиналь северо-восточного про-
|7.|' стирания, не отражающаяся в мезозойских 
. . | = и палеогеновых отложениях. По верхне-
1 ° g меловым отложениям, падающим от кри-

_,1я| сталлического массива к его перифериям, 
| § | g массив напоминает скорее купол. В вос-
s * 8" | точной части массива, где верхний мел еще 
о, li,3- не размыт полностью, видны мелкие 
у S7. я складки северо-западного простирания, не-
•м которые довольно интенсивно сжатые. Мас-

. . 8 3 сив сильно разбит и разломы устанавли-
. § * щ ваются в нем везде, где только имеются 

с ?' ^ я какие-либо маркирующие образования. 
Куполообразное поднятие Храмского 

массива быстро погружается на север, в 
о Sg^ сторону Аджаро-Триалетской системы, и на 
,а gj7. запад, в сторону Джавахетской зоны. Так 
g х I | же быстро погружается массив, вернее, 
о S c t > ! обрывается сбросом и с юга, и в этом на-
Щ § ! ; e правлении вплоть до Локского массива 
и gTg нигде кристаллические породы уже не об-
п ч g | нажаются. Не исключено, что быстрое по-

гружение массива к северу, к западу и 
2. § й востоку тоже обусловлено разломами; по 
* g | g крайней мере наличие разлома с севера 
g *S.g, наиболее вероятно. 
g § 7 i Интенсивная тектоническая напряжен-
о Э» | ность Храмского массива, по-видимому, об-
g ° я § условлена близостью Аджаро-Триалетской 
^ * § с системы. Эта последняя должна иметь 
S |*1 кристаллический субстрат аналогичного же 
g |=| | строения. 
а, х | Т Как было сказано, Храмский массив 

g Ш g сильно раздроблен. Здесь установлены до-
111 верхнемеловые (в районе горы Гелидаг) 

и послеверхнемеловые разрывы. Среди по-
следних крупнейшими являются сбросы на 
южной и врсточной (Ивановский сброс) 
перифериях. Южным сбросом массив при-

J.s поднят довольно высоко. Сбрасыватель 
g | широтный и к востоку тянется далеко, угол 
*° падения близок к вертикальному. 

Ивановский взброс имеет северо-запад
ное простирание. Здесь приподнят северо
восточный блок, выводящий на поверхность 
кристаллические породы массива. Ампли
туда взброса не менее 1,5 км. 
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На основании вышеизложенного устанавливается в основном гор-
стообразная природа Храмского поднятия. 

Тетрицкаро-Асуретская подзона выделяется к. востоку от Храм
ского массива и к югу от Телетского хребта в бассейне р. Алгети. 
В восточном направлении она постепенно погружается к обширной 
пойме р. Куры. Южная ее граница с Маднеульско-Поладаурской под
зоной условна и проводится на продолжении южного сброса Храмского 
массива. Линия эта ограничивает с юга распространение палеоцено
вых отложений. 

Как по своему положению и истории развития, так и по тектони
ческому строению подзона имеет переходный характер от Артвинско-
Болнисской глыбы к Аджаро-Триалетской системе. В ее строении уча
ствуют верхнемеловые известняки, г^лиш и свита дацитовых туфобрек
чий палеоцена — нижнего эоцена, тонкослоистая глинисто-мергелистая 
толща среднего эоцена и глинисто-песчанистые отложения верхнего 
эоцена и олигоцена. Дацитовые туфобрекчий палеоцена, не встречаю
щиеся нигде, кроме этой подзоны, особенно характерны для нее. В ее 
восточной части, на возвышенности Яглуджа, хорошо представлены 
глинисто-песчанистые отложения среднего миоцена и конгломераты 
мио-плиоцена. Кроме того, здесь значительную площадь занимает доле-
ритовый поток, спускающийся с Веденского хребта вдоль древней 
долины р. Храми. К востоку поток уходит под четвертичные отложения. 
Лавы потока слабо дислоцированы (Адамия, 1960). 

Тектоника подзоны несложная. Основными структурами являются 
крупные синклиналь и антиклиналь, зарождающиеся в южном крыле 
Телетской антиклинали к юго-западу от сел. Джорджиашвили. К вос
току они тянутся довольно далеко, а затем сравнительно быстро погру
жаются под четвертичные отложения. Синклиналь хорошо выражена 
также на возвышенности Яглуджа. Обе складки, несмотря на линей
ное распространение и близость к Аджаро-Триалетской 1 системе, до
вольно пологие, падения их крыльев не превышают 30°. 

Кроме этих главных складок, здесь установлено несколько менее 
крупных складок в основном широтного простирания. 

Тетрицкаро-Асуретская подзона является восточным продолже
нием Храмской подзоны, которое в верхнем эоцене было вовлечено 
в нисходящее движение Аджаро-Триалетской геосинклинали, а с мио
цена превратилось в предгорную впадину. В этом отношении описы
ваемая подзона напоминает Мухранско-Тирифонскую (молассовую) 
подзону Грузинской глыбы. 

Маднеульско-Поладаурская подзона занимает центральную часть 
Болнисской зоны, являясь ее главной структурной единицей. По суще
ству она представляет собой крупную и широко раскрытую синклиналь, 
помещенную между подзонами Храмского и Локского поднятий. Она 
почти целиком сложена мощной кислой вулканогенной толщей верх
него мела. В эту эпоху данная часть глыбы быстро и глубоко погрузи
лась. По-видимому, мощные подводные извержения и интенсивное по
гружение взаимосвязаны. 

Подзона' осложнен* второстепенной складчатостью различного 
простирания и небольшой протяженности. В основном все же преобла
дают складки северо-западного, северо-восточного и широтного про
стираний. В восточной части подзоны как будто господствуют широт
ные складки, в других же частях невозможно установить какую-либо 
закономерность в простираниях. В ряде случаев здесь встречаются и 
складки почти меридионального простирания. 

Необходимо отметить, что многие складки прорваны палеогеновыми 
дацитовыми интрузиями, которые не участвуют в складчатости и не 
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влияют на нее. Складчатость имела место в основном до среднего эо
цена, который налегает на верхний мел с резким угловым и азимуталь-, 
ным несогласием. 

Складки, имея небольшую длину, напоминают скорее брахискладки 
и в ряде случаев даже купола. Кроме того, часто они разбиты дизъ
юнктивными дислокациями небольшого масштаба, не показывающими 
никакой закономерности в распространении и простираниях. Многие 
разрывы, вероятно, остаются просто незамеченными в однообразной 
толще верхнего мела. 

. Подзона отделена от подзоны Локского поднятия надвигом отно
сительно крупного масштаба, проходящим в подошве сеноманских 
отложений в северном крыле Локского поднятия. Движение направлено 
на юг, вызывая часто опрокидывание слоев. 

К востоку Маднеульско-Поладаурская подзона постепенно погру
жается и покрывается мощным четвертичным покровом в Куринской 
депрессии. 

Марнеульская подзона погружения на западе начинается у сел. 
Арухло в долине р. Храми и охватывает низовья этой реки и значитель
ную часть Куринской депрессии ниже г. Рустави. Непосредственно 

,в Марнеульском районе на поверхности развиты мощные четвертич
ные отложения, под которыми скважиной вскрыт долеритовый поток. 
Еще глубже без сомнения должна присутствовать вулканогенная свита 
верхнего мела, а восточнее, уже в Куринской депрессии, по-видимому, 
между четвертичными отложениями и верхним мелом залегают нео
геновые и, возможно также олигоценовые отложения, аналогичные 
таковым Гаре-Кахетинской подзоны. По существу Марнеульская под
зона является западным окончанием Куринской депрессии и повто
ряет историю развития последней. О тектонике подзоны ничего нельзя 
сказать из-за мощного четвертичного покрова. 

Подзона Локского поднятия выражена в виде крупного антикли
нального поднятия, сложенного гранитоидами и сильно метаморфизо-
ванными филлитами нижнего палеозоя, терригенными отложениями 
лейаса и порфиритовой свитой байоса. Локская антиклиналь хорошо 
выражена геологически. Изо всех складок широтного простирания она 
является наиболее выдержанной в Болнисской зоне. Антиклинальная 
асимметричная структура ее устанавливается не только в юрских 
отложениях,' но и в нижнепалеозойских филлитах. Юрские и частично 
меловые отложения северного крыла падают почти вертикально, тогда 
как в южном крыле угол падения юрских отложений не превышает 
40°. К западу в долине р. Мошевани и к востоку в долине р. Гюль-
Магомет-чай складка погружается быстро. В восточной части в нее 
внедрена интрузия батских гранитоидов. 

В южном крыле антиклинали широким развитием пользуется мощ
ная порфиритовая свита байоса, в которой отмечается четыре пары 
широтных складок, воздымающихся в западном направлении. К вос
току они довольно быстро погружаются и скрываются под меловыми' 
отложениями. Эти складки. не имеют покровного характера и сильно 
отличаются от брахискладок, развитых в меловых отложениях. Это 
обстоятельство позволяет ставить вопрос об отделении данной подзоны 
от Артвинско-Болнисской глыбы и об отнесении ее к Кировабадско-
Карабахской зоне. В таком случае южная граница глыбы здесь прой
дет в северном крыле Локской антиклинали, вдоль надвига сеномана. 

Из названных складок наиболее выдержанной является антикли
наль, проходящая к югу от сел. Ах-керпи через сел. Чанахчи. По суще
ству она находится уже за пределами собственно Локской антиклинали. 
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Между этими двумя антиклиналями, в верховьях р. Гюль-Магомет-чай, 
устанавливается довольно интенсивно сжатая синклиналь. На все эти 
складки с резким угловым несогласием налегает средний эоцен. По-ви
димому, Кировабадско-Карабахская зона, которая в течение нижней и 
средней юры являлась северной частью глубоко погруженной Антикав
казской геосинклинали, до среднего эоцена испытала в определенной 
степени консолидацию. 

Дманисско-Сакирская подзона довольно резко отличается-от ос
тальных подзон своим геологическим строением. Она является крупной 
моноклиналью среднеэоценовых вулканогенных отложений, падающей 
на юго-запад. Под этой моноклиналью скрываются подзона Локского 
поднятия целиком и значительная юго-западная часть Маднеульско-
Поладаурской подзоны. Средний эоцен данной подзоны непосред
ственно увязывается со средним эоценом Севанской геосинклинали, где 
подобно Аджаро-Триалетской геосинклинали подводные извержения 
происходили с еще большей интенсивностью. По-видимому, эта часть 
Артвинско-Болнисской глыбы в среднем эоцене была вовлечена в дви
жения Севанской геосинклинали, чем и обусловлено развитие одинако- • 

. вых мощных вулканогенных фаций в обоих этих регионах. 
Значительная юго-восточная часть Дманисско-Сакирской подзоны 

переходит на территорию Армении, а в северо-западном направлении 
она скрывается под долеритовыми лавами верхнеплиоценово-среднечет-
вертичного возраста в восточной части Джавахетской зоны. 

НЕКОТОРЫЕ «АНОМАЛИИ» ТЕКТОНИЧЕСКИХ 
НАРУШЕНИИ 

При рассмотрении Гагрско-Джавской зоны мы отмечали, что 
несмотря на преобладающее движение масс (опрокидывание складок 
и перемещение надвигов и взбросов) к югу в ряде мест наблюдаются и 
движения противоположного направления, в частности взбросы значи
тельной амплитуды. На этот вопрос впервые внимание обратил 
И. Г. Кузнецов (1933) в Верхней Раче и А. И. Джанелидзе (1940) 
в Окрибе и Раче. Прежде чем объяснить это явление, следует ознако
миться с фактическим материалом, в частности выяснить вопрос место
положения этих взбросов, их распространения и связи с другими струк- : 

турами. 
Начнем с Абхазии. Здесь взбросы, направленные на север, установ

лены в районе Келасурской интрузии — один в долине р. Келаеури, 
а второй несколько севернее, в долинах притоков р. Кодори рек Чхалта 
и Амтхели. Оба взброса приурочены к южным крыльям синклиналей и 
явно моложе эоцена. Заметим попутно, что Келасурский интрузив вне
дрен большей своей частью в синклиналь. 

Вторым районом развития аналогичных взбросов является район 
Ткварчельского каменноугольного месторождения и Лараквакский 
взброс в долине р. Ингури в Верхней Сванетии. Здесь взбросы приуро
чены опять-таки к южным крыльям синклиналей и рвут нижний мел. 

Такие же взбросы установлены и в Раче. Это Амбролаурский, 
Поцхвревский, Хихатский, Чордский и ТелНарский взбросы, рвущие 
южные крылья синклиналей. Здесь их возраст явно постсарматский, 
поскольку в ряде случаев сармат тоже участвует в структурах. 

Кроме перечисленных районов, аналогичные взбросы и надвиги 
встречаются и в других районах, но меньшего масштаба, и поэтому на 
них можно не задерживаться. К этой же категории относится и Южно-
Окрибский краевой надвиг (и некоторые взбросы, установленные 
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А. И. Джанелидзе, 1940), возраст которого четвертичный или, по край
ней мере, верхнеплиоценовый. На самой Грузинской глыбе взбросы 
этой категории развиты на южной периферии Дзирульского массива 
(на левобережье р. Чхеримела), и их образование целиком обуслов

лено надвигом Аджаро-Триалетской системы. 
Таким образом, во всех случаях взбросы северного направления 

приурочены к южным крыльям синклиналей. Выясняется также, что 
возраст'взбросов по отложениям колеблется от мела до плиоцена. 
Действительное же колебание их возрастных пределов должно быть, 
по-видимому, не древнее нижнего миоцена и увязывается с сильней
шими послеолигоценовыми орофазами. Это соображение подтвержда
ется также данными, согласно которым складки образовались раньше 
этих взбросов. Устанавливается также увеличение амплитуды взбро
сов к западу в пределах Рачи и Юго-Осетии (долина р. Джеджори). 
Здесь же, в районе селений Корта и Парахети, наблюдается опроки
дывание к северу постсарматских складок (Джанелидзе, 1940), что 
еще раз подтверждает постсарматский возраст взбросов. 

* Из приведенных примеров становится ясно, что дислокации с се
верным направлением движения не могут быть увязаны с движениями 
складчатой системы Большого Кавказа, для которой характерно дви
жение масс к югу. С другой стороны, движения, ориентированные на 
север, сильно выражены в Аджаро-Триалетской системе. Совершенно 
естественно увязывать все разрывы с перемещением масс на север 
с напряжениями Аджаро-Триалетской системы. Но теперь возникает 
вопрос, почему эти антикавказские движения проникают так далеко 
внутрь складчатой системы Южного склона после сармата и почему это 
не происходило раньше в таком большом масштабе. 

Раньше, по-видимому, влияние этих напряжений в области Боль
шого Кавказа не проявлялось потому, что, во-первых, они были слабее 
и, во-вторых, потому, что еще не существовало геологических условий 
для передачи напряжений на такие большие расстояния. До сармата 
система Южного склона была еще недостаточно консолидирована. 
После сармата ее консолидация завершилась, и одновременно в обла
сти Антикавказа возникли сильные напряжения. Эти два обстоятельства 
и обусловили появление разрывов в системе Южного склона. 

Разрывы локализованы против выступов северного края Грузин
ской глыбы. Имеются они и в районе Сачхере к северу от Дзирульского 
массива, в Мегрелии в районе сел. Джавари, и в районе Келасурского 
массива в Абхазии, т. е. взбросы в Раче и Юго-Осетии (по р. Джед
жори), Ткварчельский и Сванетский (Ларакваквский) и Келасурские. 

Локализация разрывов в южных крыльях синклиналей естественно 
объясняется тем, что последние, по-видимому, все еще играли роль 
своеобразных буферов (Джанелидзе, 1940). 

Целый ряд исследователей наиболее приподнятый участок Боль
шого Кавказа и Дзирульский, Храмский и Локский массивы вместе 
с Ахалкалакским плато объединяют в единую поперечную зону возды-
мания, протягивающуюся до горы Арагаза. С первого взгляда, осо
бенно при пользовании мелкомасштабными картами, вывод этот ка
жется правильным. Но в действительности это не так. Полоса состоит 
из нескольких кулисообразных поперечных поднятий. В частности, 
полоса воздымания Кавказского хребта непосредственно не продолжа
ется в Дзирульском массиве. Влияние воздымания сказывается только 
в Верхней Сванетии на хребте Лайла, где обнажается дизская серия. 
Южнее ее продолжение не наблюдается, если не считать выходов диз
ской серии в бассейне р. Цхенис-цкали, приуроченных к широтной анти
клинали. 
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Между Сванетским и Дзирульским поднятиями находится Рачин-

ско-Лечхумская синклиналь, которую никак нельзя считать за зону 
воздымания. Наоборот, она разобщает эти поднятия. 

Таким же образом Дзирульское поднятие разобщено от Ахалка
лакского поднятия Аджаро-Триалетской складчатой системой, в кото
рой нет никаких существенных признаков поперечного воздымания, если 
не считать, что в этой части складчатой системы наблюдаются макси
мальное сжатие и максимальные амплитуды надвигов. 

Ахалкалакское поднятие в свою очередь отделено от Арагацского 
Севанской складчатой системой. Храмский и Локский массивы оста
ются в стороне от поднятия, и сами массивы тоже разобщены широкой 
синклиналью. 

Таким образом, можно утверждать, что в Закавказье вместо одной 
непрерывной поперечной зоны воздымания мы имеем несколько кули-
сообразно разобщенных поднятий. Такая же картина наблюдается и 
внутри отдельных геотектонических единиц. Лучше всего это выражено 
в складчатой системе Южного склона. С главным поперечным возды-
манием здесь связано внедрение батского гранитоидного интрузива. 
Второе поднятие, уже не меридионального, а диагонального направле
ния, совпадает со Сванетским хребтом (Лайла) . Это — поднятие, раз
делившее геосинклиналь Южного склона на два бассейна. По-видимому, 
оно возрождается и в последующее время. По своему направлению 
(СЗ-ЮВ) оно значительно приближается к продольному. 

Восточнее поднятие меридионального направления хорошо выра
жено в Юго-Осетии и Имеретии, в бассейнах рек Квирила и Паца. 
Поднятие непосредственно иродолжается в Дзирульском массиве и, 
таким образом, имеет северо-восточное направление. Этим объясняется 
размыв мела и палеогена во всей полосе и налегание на порфиритовую 
свиту миоцена. Последний занимает значительно более высокое гипсо
метрическое положение по сравнению с миоценом Рачинской синкли
нали в районе сел. Джава, что указывает на молодые воздымания. 

Других значительных поперечных поднятий на южном склоне Боль
шого Кавказа не наблюдается ни в Местийско-Тианетской зоне, ни 
в Казбегско-Лагодехской, если не считать обособленного выступа Дарь-
яльского массива. 

Еще одно обстоятельство заслуживает внимания. Наблюдая строе
ние Центральной зоны поднятия Большого Кавказа, мы видим, что 
она сложена двумя кулисообразно расположенными крупными антикли
налями— Тебердинско-Эльбрусской в западной части и Шхара-Дарья
льской в восточной. В первой структуре выход кристаллического ядра 
очень широкий, тогда как во второй он сильно сужен. Это обстоятель
ство как будто указывает на погружение хребта, вместо возды
мания, что фактически неверно. Еще восточнее хребет снова быстро 
расширяется и целиком сложен юрской сланцевой серией, что само по 
себе указывает на погружение. Но чем же вызвано в наиболее высоко-
поднятой части хребта такое сильное сужение выходов гранитов и юрс
ких сланцев? При обычном воздымании вместо сужения выходы грани
тов должны были расшириться, как в Тебердинско-Эльбрусской анти
клинали. Поэтому ставится вопрос, не обусловлено ли это явление 
какими-либо другими тектоническими причинами. . 
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Глава VII 

СЕЙСМОТЕКТОНИКА 

Территория Кавказа и в частности Грузии всегда привлекала 
исследователей своей значительной сейсмической активностью. Еще до 
организации специальной сейсмической службы почти все виднейшие 
кавказские геологи XIX и начала XX столетия уделяли особое внима
ние изучению отдельных крупных землетрясений и их последствий. Как 
известно, Г. В. Абих начал свои многолетние труды, посвященные гео
логии Кавказа, описанием Араратского землетрясения 1840 г. Наиболее 
крупными сейсмическими событиями этого времени являлись Шемахин-
ские землетрясения 1828, 1848, 1856, 1859, 1869, 1872, 1875, 1886 и 
1902 гг. (Абих, 1862; Вебер, 1903), Ахалкалакское землетрясение 
1899 г. (Мушкетов, 1900), Горийское землетрясение 1920 г. (Конюшев-
ский, 1929), Ленинаканское землетрясение 1926 г. и др. 

Первые разрозненные сведения о землетрясениях Кавказа были 
почерпнуты из древних летописей и исторических трудов. Создание 
в Тифлисе в 1842 г. физической обсерватории и в 1852 г. Кавказского 
отдела Русского географического общества сыграло существенную роль 
в обеспечении систематического сброса макросейсмических данных по 
землетрясениям Давказа. В конце 1899 г. при Тифлисской обсервато
рии была организована сейсмическая станция, а вслед за этим после
довало открытие ряда «второклассных станций». Однако эта первая 
сеть кавказских станций была вынуждена прекратить свою работу во 
время первой мировой войны, и новая сеть региональных сейсмических 
станций Кавказа стала создаваться в 1932 г. Эта сеть постепенно рас
ширялась и переоборудовалась новейшей высокочувствительной сейсми
ческой аппаратурой, особенно начиная с 1950 г. 

Таким образом, если примерно до середины тридцатых годов при
ходится пользоваться в основном лишь макросейсмическими материа
лами, то для последующего времени существенную роль начинают 
играть инструментальные данные. Результаты обработки этих инстру
ментальных наблюдений приведены в, многочисленных работах 
Е. И. Бюса, А. Д. Цхакая, Т. М. Лебедевой, Е. А. Розовой, А. Я. Левиц
кой и др. 

С конца XIX в. появились исследования, обобщающие материалы 
по сейсмичности Кавказа. К их числу относятся: карта распростране
ния некоторых землетрясений на Кавказе, составленная И. В. Мушке : 

товым и А. П. Орловым (1893), карта, опубликованная Монтессю де 
Балором в 1906 г. в его известной монографии «Землетрясения земного 
шара», и карта землетрясений Кавказа с 1898 по 1908 г., составлен
ная Э. Розенталем (1909). Из последующих сводок следует отметить 
работу А. И. Михалевского (1926) и главным образом многочисленные 
труды Е. И. Бюса (1930, 1931 и др.) , в ' том числе его трехтомную 
монографию «Сейсмические условия Закавказья», представляющую 
наиболее полную сводку макросейсмических и инструментальных дан
ных (Бюс, 1948, 1952, 1955). 

Первая обобщающая работа по сейсмогеологии Кавказа принадле
жит Л. А. Варданянцу (1935). Естественно, что в то время им исполь-
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зовались только макросейсмические данные, на основании которых 
была составлена карта вероятных сейсмических очагов Кавказа, под
разделенных автором в зависимости от тектонических условий на шесть 
типов: 1) очаги, совпадающие с пунктами пересечения молодых подня
тий и погружений (наиболее-распространенный тип), 2) очаги, приуро
ченные к местам поперечных и продольных дислокаций (разломы и их 
флексуры), осложняющих основную структуру района, 3) очаги, при
уроченные к местам затухания или оживления разломов, 4) очаги, 
расположенные в районах кулисообразного перекрывания двух струк* 
турных зон, 5) очаги, находящиеся в местах пересечения более древ
них и более молодых дислокационных зон (очаги Ахалкалакского и Ле-
нинаканского районов) и 6) очаги, совпадающие с грязевыми вулка
нами (отношение которых к тектонике остается не вполне ясным). 

Возвращаясь впоследствии к вопросу сейсмичности Кавказа в связи 
с его глубинным строением, Л. А. Варданянц (1946) вновь подчерки
вает ,сейсмотектонические особенности сейсмически активного Ахалка-
лакско-Ленинаканского района, заключающиеся в том, что здесь, по 
его мнению, имеет место перекрещивание. Понто-Таврской зоны дисло
каций с более древней Крымско-Иранской, обладающей северо-запад
ным простиранием; при этом поперечное взламывание глубинных частей 
последней, по его мнению, еще не закончилось. 

Сейсмотектонике Малого Кавказа посвящена работа К. Н. Паф-
фенгольца (1946). Сейсмические очаги подразделяются им на два типа: 
1) очаги, совпадающие с крупными разрывами — границами геотекто
нических комплексов, и 2) очаги, приуроченные к более или менее 
сложным структурам, располагающимся внутри геотектонических комп
лексов. При этом, по его мнению, все наиболее сильные землетрясе
ния связаны с первым типом сейсмических очагов. 

Анализ сейсмичности территории Грузии в связи с ее геотектони
ческим строением был дан М. М. Рубинштейном (1946, 1949), отметив
шим приуроченность большей части очагов землетрясений к меридио
нальной полосе, располагающейся между 43 и 45° в. д. (от Гринвича) 
и соответствующей максимальному сближению Русской платформы 
и Сирийского выступа Гондваны. Автор подчеркивает также повышен
ную активность Сомхитской глыбы и сейсмоактивный характер рассе
кающих ее меридиональных разломов, в частности Абул-Самсарского. 

В. В. Белоусов, И.. В. Кириллова и А. А. Сорский (1952), сопостав
ляя некоторые черты тектоники и сейсмичности Кавказа в целом, под
тверждают наличие поперечного пояса сгущения эпицентров, проходя
щего через Ахалкалакское нагорье и Приказбекский район, отмечая, 
что этот пояс распадается на более мелкие участки, вытянутые в обще
кавказском направлении. Вновь подтверждается совпадение с этим 
поясом простирания цепи вулканов Абул-Самсарского хребта. По мне
нию авторов, разрушительные землетрясения Закавказья приурочены 
в основном к зонам, разграничивающим области поднятия и опуска
ния— к зонам с резкой дифференциацией вертикальных движений. 
В пределах этих зон наблюдается большее тяготение очагов к попереч
ным поднятиям. 

В последующих работах Е. И. Бюса и М. М. Рубинштейна (1952, 
1953, 1956), М. М. Рубинштейна (1956, 1957, 1960), М. М. Рубинштейна 
и А. Д. Цхакая (1958) дается геологическая интерпретация сейсмичес
ких данных по территории Грузии и прилежащим к ней частям Азер
байджана и Армении. При этом устанавливается связь большинства 
сильных землетрясений и их афтершоков с тектоническими разломами 
глубокого заложения (Абул-Самсарский и Кечутский разломы Ахал
калакского нагорья, Мегрельский разлом, зона разломов Южного 
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склона Большого Кавказа) . Одновременно констатируется наличие 
поверхностных тектонических нарушений, оживление которых вызы
вает землетрясения, как правило обладающие незначительной глуби
ной очага. В сводке И. В. Кирилловой, Б. Н. Люстиха, В. А. Раство-
ровой, А. А. Сорского и В. Е. Хаина (1960) проводится та же мысль 
о приуроченности разрушительных землетрясений к зонам живущих 
в настоящее время глубинных разломов и о второстепенной сейсми
ческой роли геологических структур неглубокого заложения. 

Прежде чем перейти к краткому описанию основных тектонических 
структур Грузии, выявляемых с помощью сейсмотектонического ана
лиза, необходимо остановиться вкратце на характере сейсмического 
материала, имеющегося в нашем распоряжении. Выше уже отмечалось, 
что этот материал является весьма неоднородным, в связи с чем уста
навливать местоположение плейстосейстовых зон удается, как правило 
лишь для разрушительных землетрясений, имевших место в течение 
последних 100—120 лет. В этой связи кажется очевидным, что нам 
известны далеко еще не все сейсмоопасные зоны, о чем свидетельствуют 
сейсмического события недавнего прошлого (Краснополянское землетря
сение 1955 г., Гегечкорские землетрясения 1957 г., Аджаро-Гурийское 
землетрясение 1959 г. и др.) . Однако при всех обстоятельствах сейсми
ческие материалы являются столь обильными, что позволяют в целом 
ряде случаев устанавливать достаточно надежно характер сейсмически 
активных структур и экстраполировать соответствующие выводы на 
значительное расстояние. 

Глубинные разломы Южного склона Большого Кавказа. В преде
лах территории Грузии очаги многочисленных землетрясений, объеди
няемые обычно в Приказбекскую, Кахетинскую и Закатальско-Лаго-
дехскую группы, приурочены к Южному склону Большого Кавказа. 
К Приказбекской группе относится очаг довольно сильного землетря
сения в 7 баллов, имевшего место в Дарьяльском ущелье 14 января 
1915 г. Примерно такова же интенсивность так называемого Гудамакар-
ского землетрясения 15 августа 1947 г. (Цхакая, 1953). Что же каса
ется сравнительно слабых землетрясений, регистрируемых в основном 
лишь с помощью сейсмической аппаратуры, то число их значительное, 
причем особую активность они стали проявлять начиная с 1946 г. 
Несколько юго-восточнее Приказбекской группы очагов, непосредст
венно увязывая ее с Кахетинской группой, располагаются очаги Верхне-
Алазанских землетрясений конца октября и начала ноября 1951 года 
(главный 7-балльный толчок имел место 2 ноября 1951 г.). Для этих 
землетрясений было определено около 40 эпицентров, образующих сгу
щение, вытянутое в юго-восточном — северо-западном направлениях. 
В тех же направлениях вытянута и плейстосейстовая область землетря
сения 2 ноября 1951 г., а также и Гудамакарского 15 августа 1947 г. 

Кахетинская группа очагов приурочена главным образом к Ала
занской депрессии. Разрушительные землетрясения происходили здесь 
в 1530, 1742, 1756 и 1811 гг. Из землетрясений силой в 6—7 баллов, 
имевших место в текущем столетии, следует отметить землетрясение 
23 октября 1902 г. и землетрясение 20 апреля 1928 г., но в целом сей
смическая деятельность здесь заметно ослабла. Следует заметить, что 
приуроченность очагов ряда Кахетинских землетрясений далекого про
шлого к центральной части Алазанской депрессии, а не к ее бортам, 
северному или южному, может быть кажущейся, поскольку вывод о ме
стоположении соответствующих эпицентров основывается на отрывоч
ных исторических данных (в частности, разрушение храма Алаверди). 

Сейсмически весьма активна Закатальско-Лагодехская группа 
очагов, примыкающая с востока к Кахетинской; землетрясения здесь 
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в 1890, 1907, 1924 и 1942 гг. достигали 6 баллов, а 2 сентября 1936 г.— 
7 баллов. К этой же группе очагов относят обычно и Дагестанское 
землетрясение 29 июня 1948 г. в 7 баллов (Лебедева, 1950),' плейсто-
сейстовая область которого также вытянута в направлении, близком; 
к общекавказскому. 

Приведенные данные свидетельствуют о бесспорном наличии еди
ной сейсмоактивной зоны Южного склона Большого Кавказа, протя
гивающейся от Приказбекского района на юго-восток. Прежде чем 
остановиться несколько детальнее на природе этой зоны, рассмотрим 
вопрос об ее юго-восточном продолжении в пределах Азербайджана. 
К юго-востоку от Закатальско-Лагодехской группы очагов располага
ются очаги Варташенских землетрясений 1953 г. (6—7 балльные толчки. 
имели место 4 августа 2,5 и 11 сентября 1953 г.), изосейсты которых 
вытянуты в северо-западно — юго-восточном направлении, а еще юго-
восточнее находятся очаги многочисленной группы Шемахинских земле
трясений. Для этой группы имеются данные о 13 землетрясениях силой; 
в 8 баллов и более, последнее из которых имело место 13 февраля 
1902 г. 

Еще В. Н. Вебер (1903) показал, что Шемахинские землетрясения, 
связаны с тектоническими подвижками вдоль линии северо-западно — 
юго-восточного простирания, причем имеет место смещение эпицентров, 
по этой линии примерно от г. Шемахи до сел. Иомаилли, т. е. на 
расстояние в 50—60 км. Анализ последующих данных позволяет счи
тать, что сейсмически активная зона Южного склона Большого Кав
каза тянется от Приказбекского района до Шемахинского, причем сей
смическая активность проявляется в различных частях зоны неодно
временно (Бюс и Рубинштейн, 1956). 

Несмотря на малую надежность существующих способов определе
ния глубин сейсмических очагов, нельзя не заметить различия в глу
бинах некоторых групп очагов, входящих в сейсмическую зону Юж
ного склона. Так, в частности, северная часть очагов Приказбекской. 
группы характеризуется значительно большими глубинами (порядка 
60 км), нежели южная (около 30 км) (Левицкая, 1949); глубина очага 
Дагестанского землетрясения 1948 г. того же порядка, что и землетря
сений северной части Приказбекской группы. Глубина очагов Шемахин
ских землетрясений составила 15—25 км, а Варташенских — всего 5— 
8 км. Это обстоятельство, наряду с общеизвестным фактом общего, 
движения масс на юг в пределах складчатой системы Южного склона 
Большого Кавказа дает основание допустить, что и сейсмически актив
ные структуры обладают здесь преимущественно северо-восточным 
падением. При сопоставлении местоположения эпицентров землетря
сений зоны Казбек — Шемаха с тектонической картиной становится 
очевидной приуроченность эпицентров восточной части этой зоны к се
верному борту Алазанско-Агричайской депрессии, т. е. к границе ее со 
складчатой системой Южного склона Большого Кавказа. Эта граница 
разделяет области различных геотектонических режимов по крайней; 
мере со средней юры и совершенно естественным является вывод о том, 
что мы имеем здесь дело с глубинным разломом (Рубинштейн, 1956; 
Бюс и Рубинштейн, 1956), продолжающимся на северо-запад в район 
Казбека ,и Кельского нагорья. Этому глубинному разлому соответст
вует в верхних структурных этажах сложное сочетание целой системы 
тектонических разрывов, а вдоль южного борта Алазанской депрессии 
проходит, по-видимому, второй разлом, смыкающийся с северным в рай
оне Кельского нагорья. .Имеются некоторые основания предполагать, 
что и севернее разлома, отделяющего складчатую систему Южного 
склона от Алазанско-Агричайской депрессии, проходит также отдель-
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ная его ветвь, к которой, возможно, приурочен очаг Дагестанского 
землетрясения 29 июня 1948 г. 

В этой связи встает вопрос о взаимоотношениях глубинных разло
мов восточной части Южного склона Большого Кавказа с такой же 
структурой западной части последнего — с Главным надвигом, вдоль 
которого древний кристаллический комплекс Большого Кавказа на
двинут на геосинклинальные отложения Южного склона. Хотя непосред
ственная связь этих структур не должна вызывать сомнений, в то же 
время нельзя не отметить, что в отличие от высокой сейсмической ак
тивности глубинных разломов восточной части Южного склона в зоне 
Главного надвига почти полностью отсутствуют эпицентры землетря
сений. Объяснение этого различия может быть двояким. Во-первых, 
контрастность движений по обе стороны основной ветви глубинного 
разлома восточной части Южного склона в неогене и антропогене выра
жена значительно более интенсивно, нежели в зоне «Главного надвига», 
и возможно, что это соотношение в интенсивности тектонических напря
жений сохраняется и в современную эпоху, выявляясь в различной сте
пени сейсмичности. Во-вторых, следует иметь в виду неполноту макро
сейсмических сведений, которыми мы располагаем, и сравнительно 
малый период времени, для которого имеется более или менее однород
ный инструментальный материал, в связи с чем вполне вероятно, что 
в дальнейшем интенсивная сейсмическая деятельность проявится и 
северо-западнее Приказбекской группы очагов. Некоторым подтверж
дением такого вывода может служить недавняя активизация в сей
смическом отношении крайней северо-западной части зоны глубинных 
разломов Южного склона Большого Кавказа (7-балльное Краснопо-
лянское землетрясение 27 декабря 1955 г.). 

Глубинные разломы западной части Грузинской глыбы. Долгое 
время считалось, что эта часть территории Западной Грузии не явля
ется в сейсмическом отношении особенно активной — до конца 1956 г. 
данные о проявлявшихся здесь разрушительных землетрясениях в сущ
ности отсутствовали, не считая указания, что в 1616 г. землетрясением 
был разрушен Цаишский храм (Бюс, 1948), а также землетрясения 17 
июля 1887 г., причинившего повреждения вокзалу ст. Супса. Однако 
за последние 20—25 лет сейсмическая деятельность заметно усилилась, 
причем с конца 1956 г. имели место 7—8-балльные Гегечкорские земле
трясения (наиболее сильные толчки—11, 24, 26 и 29 января 1957 г.) и 
7-балльное Ачигварское землетрясение 15 июля 1958 г. (Цхакая и Май-
сурадже, 1959). К числу зарегистрированных более или менее значи
тельных землетрясений рассматриваемого района относятся также Ме-
грело-Сванетское землетрясение 7 ноября 1930 г., охватившее площадь, 
превышающую 45 тыс. км2, эпицентральная область которого была •• 
приурочена к ненаселенным южным отрогам Мегрельского хребта 
вблизи ущелья р. Ингури, а также рой землетрясений, имевший место 
в Мегрелии в июне и июле 1941 г. и некоторые другие. Анализ данных 
мегрельского роя землетрясений 1941 г., общее число толчков которого, 
по-видимому, превышало 500, позволил установить миграцию эпицент
ров землетрясений с северо-востока на юго-запад вдоль линии, прохо
дящей по западной границе глыбового комплекса горы Асхи в том 
месте, где нижнемеловые известняки испытывают резкий моноклиналь
ный перегиб, по-видимому сопровождаемый разрывом, и погружаются 
под неогеновые осадки; Далее эта линия проходит через кулисообразно 
замещающие друг друга покровные брахиантиклинали южной извест
няковой полосы Мегрели (Абедати, Накалакеви, Тамакони, Экис-мта) 
и скрывается под четвертичным покровом Колхидской низменности 
(Бюс и Рубинштейн, 1952). 
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Сейсмогенетический характер этой линии подтверждается приуро
ченностью к ней эпицентров Гегечкорских землетрясений 1957 г., выз
вавших повреждения зданий в районном центре Гегечкори, селениях 
Салхино, Диди-Чкони, Балда, Гачедили и некоторых других (Цхакая, 
1957). 

Многочисленные определения динамических параметров очагов 
Гегечкорских землетрясений, произведенные О. М. Майсурадзе, пока
зывают в большинстве случаев тоже северо-восточно-юго-западное про
стирание поверхностей разрывов, которое устанавливается и по другим 
данным, свидетельствуя в то же время об обязательности статистичес
кой обработки подобного материала и необходимости большой осторо
жности при попытках геологической интерпретации единичных опреде
лений динамических параметров очагов, имеющихся для других сей
смических областей Кавказа (Гоцадзе, 1957; Кириллова, Люстих и др., 
1960). 

Тектоническая природа Мегрельской сейсмогенетической глубин
ной структуры весьма своеобразна. В северо-восточной части она ха
рактеризуется морфологически отчетливо выраженным поднятием вос
точного крыла в виде известнякового массива Асхи; полосе кулисооб-
разно замещающих друг друга покровных складок безусловно соот
ветствует зона смятия или разрывов в нижних структурных этажах 
(что подтверждается наличием высокотемпературной минеральной Ца-
ишской воды). Наконец, в пределах Колхидской низменности к северу 
и югу от этой линии наблюдается принципиальная разница в геологи
ческом разрезе, вскрытом буровыми скважинами — севернее под плио
ценом непосредственно залегает верхний мел, тогда как южнее (уже 
в пределах Гурийской предгорной депрессии) плиоцен подстилается 
верхним миоценом большой мощности. Следовательно, если в северо
восточной части Мегрельского глубинного разлома имеет место подня
тие восточного крыла, то соответствующее последнему южное крыло 
юго-западной части разлома приходится считать опущенным. Таким 
образом, Мегрельский глубинный разлом является, по-видимому, слож
ной структурой — результатом сопряжения по меньшей мере двух раз
личных разломов. В этой Связи необходимо отметить, что землетрясе
ние, имевшее место в Верхней Мегрелии 25 декабря 1955 г. и сопрово
ждавшееся большим количеством последующих толчков, также следует 
связывать с какой-то глубинной структурой, примыкающей с севера 
к основной ветви Мегрельского разлома. Аналогичным образом прихо
дится интерпретировать и природу очага Западно-Грузинского земле
трясения 13 сентября 1948 г., плейстосейстовая область которого распо
лагалась в районе г. Цулукидзе. Имеются достаточные основания пред
полагать, что брахискладки западного ограничения Центральной 
Мегрельской синклинальной депрессии (Сатанджио, Урта) также соот
ветствуют глубинному разрыву, с которым связаны выходы высокотем
пературных подземных вод. Именно к этой намечающейся глубинной 
структуре тяготеет очаг Ачигварского землетрясения 15 декабря 1958 г. 
Таким образом, представляется достаточно вероятной концепция моза
ично-блокового строения субстрата западной части Грузинской глыбы 
(Джанелидзе, 1941; Мефферт, 1941; Гамкрелидзе, 1949), находящего 
либо прямое морфологическое выражение в верхних структурных эта
жах (комплекс горы Асхи), либо обусловливающего образование раз
лично ориентированных систем кулисообразно замещающих друг друга 
покровных складок, часть которых погребена под молодыми осадками 
Колхидской низменности. 

Глубинные разломы северной границы Аджаро-Триалетской 
складчатой системы. Северная граница Аджаро-Триалетской склад-
32 Грузинская ССР 
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чатой системы, отделяющая ее от Грузинской глыбы, выражена в- сей
смическом отношении весьма нечетко. К ней приурочено в первую оче
редь 8-балльное Горийское землетрясение 20 февраля 1920 г. плейсто-
сейстовая область которого вытянута в близширотном направлении, 
а также ряд тяготеющих к этой же полосе эпицентров более слабых 
землетрясений. Пока что сейсмических данных, позволяющих провести 
эту границу на всем ее протяжении, не имеется, и допущение развития 
вдоль нее системы глубинных разломов основывается главным образом 
на резком различии в истории геологического развития и общем текто
ническом характере смежных участков Грузинской глыбы и Аджаро-
Триалетской складчатой системы (Гамкрелидзе, 1957). В этом отно
шении особое место занимает Гурийская депрессия, в связи с чем 
можно предполагать, что 7-балльное Аджаро-Гурийское землетрясение 
20 мая 1959 г., изученное О. М. Майсурадзе, было связано с активиза
цией глубинной структуры северо-восточного простирания, ограничи
вающей эту депрессию с юга и сливающейся восточнее с основной зоной 
глубинных разломов. 

Глубинные разломы Артвинско-Болнисской (Сомхитской) глыбы. 
Эта часть территории Грузии является наиболее сейсмичной, причем 
подавляющее большинство землетрясений приурочено здесь к Ахалка-
лакскому нагорью. Первые исторические сведения о сейсмических собы
тиях относятся к 1088 г., когда была разрушена крепость Тмогви, рас
полагавшаяся неподалеку от пещерного города Вардзия, высеченного-
в пепловых туфах кисатибской свиты (Бюс, 1948). Дальнейшие истори
ческие сведения касаются 1283 г.; землетрясения длились не менее 
трех месяцев и были приурочены в основном к северной половине на
горья и южной части Аджаро-Триалетской складчатой системы. Затем 
имеются данные о 7-балльных землетрясениях 18 февраля 1868 г. и 
13 августа 1898 г., а 31 декабря 1899 г. произошло 8-балльное Ахалка-
лакское землетрясение, причинившее значительные разрушения в Ахал
калакском и Боржомском районах. Эпицентр этого землетрясения рас
полагался на западном склоне Абул-Самсарского хребта, а плейсто-
сейстовая область представляла собой эллипс, вытянутый в меридио
нальном направлении (Вебер, 1900; Мушкетов, 1900; Тарасов, 1902). 
Последующие землетрясения^-12 октября 1912 г., 13 мая 1925 г. и др.— 
были более слабыми, но в ночь на 8 мая 1940 г. произошло 8-балльное-
Табацкурское землетрясение, сопровождавшееся в течение более двух 
месяцев афтершоками, наиболее значительные из которых не превышали 
6 баллов; плейстосейстовая область этого землетрясения ориентирована 
аналогично таковой Ахалкалакского землетрясения 1899 г. Интенсив
ность землетрясений, имевших здесь место после Табацкурского, не 
превышала в плейстосейстовой области 6—7 баллов. 

.Что касается инструментальных данных по землетрясениям Ахал
калакского нагорья, то число их весьма значительно; достаточно ука
зать, например, что из более чем 600 эпицентров кавказских землетря
сений, определенных в 1955—1956 гг., около половины приходится на 
территорию Ахалкалакского нагорья, причем подавляющая часть со
средоточена на сравнительно небольшой площади в южной половине: 
нагорья. 

Анализ макро- и микросейсмических материалов позволяет выявить 
основные сейсмотектонические особенности Ахалкалакского нагорья. 
Эпицентры афтершоков Табацкурского землетрясения 1940 г. распола
гаются вдоль линии близмеридионального простирания, проходящей 
в средней своей части в непосредственной близости от меридиональ
ной гряды вулканов Абул-Самсарского хребта. Примерно на этой же 
линии располагаются эпицентры землетрясений 18. II 1868 г., 13 авгу-
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ста 1898 г., 31 декабря 1899 г. и 25 января 1935 г. Эти Данные, а также 
одинаковая ориентировка плейетосейстовых областей землетрясений и 
примерно одинаковый порядок глубин их очагов (15—25 км) однозначно 
свидетельствуют о наличии меридионального глубинного разлома, про
ходящего через молодые вулканические аппараты Абул-Самсарского 
хребта и продолжающегося как на юг, уже за пределы республики, так 
и на север, не доходя до северной границы Аджаро-Триалетской склад
чатой системы (Рубинштейн и Цхакая, 1958). Восточнее Абул-Самсар
ского разлома кулисообразно располагается второй разлом — Кечут-
ский, служивший лавоподводящим каналом для вулканов Кечутского 
хребта, действовавших в верхнемиоценовое и нижнечетвертичное время. 
Севернее оз. Паравани этот разлом сопрягается с Абул-Самсарским и 
аналогично ему является сейсмогенетичным; по-видимому, к участку 
смыкания обоих разломов был приурочен очаг Табацкурского земле
трясения 1940 г. В южной части нагорья, там, где оба эти разлома хотя 
и разобщены, но проходят достаточно близко друг от друга, подлаво-
вый субстрат раздроблен на столь малые блоки, что тектонические 
напряжения не успевают достигать значительной концентрации и нахо
дят свое разрешение в слабых, но частых подвижках. 

Имеются основания предполагать наличие глубинных сейсмогене-
тичных структур и к востоку от Ахалкалакского нагорья, однако харак
тер их остается пока что неясным, в связи с чем на сейсмотектоничес
кой схеме они не показаны (рис. 55). 

Сейсмически активные .нарушения верхних структурных этажей. 
Наряду с упоминавшимися выше землетрясениями, очаги которых опре
деленно увязываются с глубинными структурами, на территории Гру
зии устанавливается наличие ряда сейсмически активных поверхност
ных тектонических нарушений, связь которых с глубинными структу
рами в некоторых случаях очевидна, а в других остается неясной. 
В этом отношении заслуживают внимания данные о землетрясениях, 
происходивших в Рачинско-Лечхумской синклинали и несколько восточ
нее ее: 6-балльное землетрясение 8 августа 1877 г., довольно значи
тельные сотрясения в марте и апреле 1902 г., 5-балльное землетрясе
ние 19 июня 1931 г. и 7-балльное Амбролаурское землетрясение , 26 
сентября 1940 г. Сведения о землетрясении 1877 г. имеются всего 
лишь из двух пунктов — г. Они и сел. Уцера. В обоих местах они про
явились довольно сильно, но на большую площадь, видимо, не распро
странялось. Анализ сообщений о многочисленных толчках, ощущав
шихся в сел. Сомицо в марте — апреле 1902 г., приводит к выводу, что 
в действительности землетрясение имело здесь место лишь 20 марта 
1902 г., которое способствовало оживлению большого оползня, разви
того в районе этого селения, в дальнейшем продолжавшего свое дви
жение уже без дополнительного воздействия эндогенных сейсмических 
факторов. Кстати сказать, оживлением оползней объясняется, по-види
мому, и весьма неправильная картина затухания сейсмических сотря
сений в пределах Рачинско-Лечхумской синклинали во время Амбро-
лаурского землетрясения 1940 г. (Рубинштейн, 1957). 

Однако не все землетрясения этого района оползневого характера. 
Так, 19 июня 1931 г. произошло землетрясение, достигшее в г. Они 
5 баллов и ощущавшееся также в селениях Геби, Чорди, Цедиси, Сори 
и др. Таким образом, мы имеем здесь настоящее землетрясение, но 
с неглубоким залеганием очага, ибо активность его по площади быстро 
слабела. Следует полагать, что очаги этого и ряда других местных 
землетрясений должны быть связаны с возобновлением подвижек вдоль 
развитых здесь многочисленных тектонических разрывов, которые, со
гласно П. Д. Гамкрелидзе, проявляют отчетливые следы омоложения. 

32* 
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Рис. 55. Сейсмотектоническая схема Грузии (Рубинштейн, 1960) 
I - геоантиклиналь Большого Кавказа (1 а - кристаллическое ядро, I 6 —восточное погружение); II —складчатая система Южного склона Большого Кавказа I I I - Г р у 

зинская глыба; IV — Аджаро-Триалетская складчатая система; V — Арвинско-Болннссская (Сомхитская) глыба 
/ — границы геотектонических зон; 2 — глубинные разломы; 3 — молодые тектонические нарушения в верхних структурных этажах, сопряженные с глубинными раз
ломами; 4 - м о л о д ы е тектонические нарушения в верхних структурных этажах, связь которых с глубинными структурами неясная; 5 - плейстмеистовые °°ласти 
землетрясений (1 - Краснополянское 1955 г. (VII6.), 2 - Ачигварское 1958 г. (VII6.), 3 - Аджаро-Гурийское 1959 г. (VII6) , 4 - Гегечкорское 1957 г. (VnlO.), 5 - Амбро-
лаурское 1940 г. (VII6.), 6 - Ахалкалакское 1899 г. (VIII6.), 7 - Табацкурское 1940 г. (VIII6.), 8 - Горийское 1920 г. (VIII6.), 9 - Гудамакарское J**J 

10 — Верхнеалазанское 1951 г (VII6.), 11 — Дагестанское 1948 г. (VII6.); 6 —области наибольших сгущений инструментально определенных эпицентров 
(VII6.), http://jurassic.ru/
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Что же касается Амбролаурского землетрясения. 26 сентября 1940 г. 
изученного Т. М. Лебедевой (1941), то его плейстосейстовая область и 
изосейсты высоких балльностей вытянуты в меридиональном направ
лении. При этом обращает на себя внимание быстрое убывание интен
сивности сотрясений — оно ощущалось только в пределах Рачинско-
Лечхумской синклинали и, в частности, не было замечено в г. Они. 
Расчеты показывают, что очаг этого землетрясения должен был распо-

» лагаться на очень малой глубине, в пределах 1—2,5 км. Эти особенно
сти Амбролаурского землетрясения позволяют достаточно уверенно 
увязывать его с комплексом краевых надвигов, установленным в Рачин
ско-Лечхумской синклинали (Джанелидзе, 1940). При этом меридио
нальное направление разрыва, обусловившего само землетрясение, не 
является неожиданным, принимая во внимание наличие на северном 
крыле синклинали ряда сдвигов, ориентированных в этом направлении. 

Что касается аналогичного по природе Южно-Окрибского краевого 
надвига, то, по-видимому, и он является сейсмоактивным; в частности, 
с ним возможно связан очаг 6—7-балльного землетрясения 10 декабря 
1908 г., сильнее всего проявившегося в Кутаиси, Ткибули и Чиатуре. 
Из числа поверхностных сейсмических активных нарушений, связь 
которых с глубинными разломами является очевидной, необходимо 
упомянуть связанный с Абул-Самсарским разломом сброс, проходящий 
по юго-западному берегу оз. Сагамо и, по-видимому, обусловивший 
подпруживание в этом месте р. Ахалкалакис-цкали. С активностью 
этого сброса следует связывать частые землетрясения, наблюдающиеся 
в сел. Сатхе (Рубинштейн и Цхакая, 1958). Наличие аналогичных на
рушений намечается и в районе северного затухания Абул-Самсарского 
разлома. Такие же поверхностные сейсмически активные структуры, 
сопряженные с глубинными, констатируются и в пределах развития 
других глубинных разломов. 

О ВОЗРАСТЕ СЕЙСМИЧЕСКИ АКТИВНЫХ СТРУКТУР 

Сейсмичность территории Грузии определяется в основном нали
чием ряда сейсмически активных глубинных разломов, наряду с кото
рыми имеются также сейсмоактивные тектонические нарушения верх
них структурных этажей, по крайней мере часть которых находится 
в тесной связи с глубинными разломами (см. рис. 55). Хотя вопрос 
о возрасте этих структур во многих отношениях не ясен, тем не менее 
некоторые предварительные соображения могут быть высказаны. 

Как уже отмечалось, глубинный разлом Южного склона Большого 
Кавказа разделяет области различных геотектонических режимов по 
крайней мере со средней юры. Об относительной его древности свиде
тельствуют и другие факты, в частности дайка дацита, по-видимому 
секущая в районе горы Кароби зону «Главного надвига», по данным 
аргонового метода, не может быть моложе эоцена (Рубинштейн, 1958). 
В то же время в пределах северного борта Алазанско-Агричайской де
прессии отчетливо проявляются геоморфологические черты молодых — 
неогеново-антропогеновых — движений. То же самое отмечает А. Л. Ца
гарели и >в отношении времени окончательного формирования «Глав
ного надвига». Таким образом, мы имеем здесь дело с древней, но омо
ложенной, структурой. Сходная картина наблюдается и на примере 
Мегрельского глубинного разлома. Возраст покровных складок южной 
известняковой дуги Мегрелии очень молодой — послекиммерийский 
(Джанелидзе, 1941), тогда как анализ данных бурения и сейсмораз
ведки в Колхидской низменности показывает, что вертикальная ампли-

http://jurassic.ru/



502 С Е Й С М О Т Е К Т О Н И К А 

туда смещения в южной ветви Мегрельского глубинного разлома дол
жна составлять по кровле верхнего мела не менее 3 км, а по подошве 
плиоцена значительно меньше—0,5 км (Лалиев, 1957). Это свидетель
ствует об относительной древности заложения Мегрельского глубин
ного разлома по сравнению с возрастом покровных складок Мегрелии 
и о возобновлении подвижек значительно меньшего размаха в конце 
плиоцена и начале четвертичного периода. Что же касается Абул-Сам
сарского и Кечутского разломов, то они, по-видимому, должны были 
существовать по крайней мере с конца нижнего миоцена. 

Таким образом, следует считать, что сейсмически активные в на
стоящее время глубинные структуры Кавказа являются относительно 
более древними по времени-заложения, нежели генетически связанные 
с ними структуры верхних структурных этажей. 
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Глава VIII 

ИСТОРИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Геологическое строение Грузии при его современной изученности 
позволяет с большей или меньшей точностью установить возраст ороге-
нических движений и историю геологического развития. 

В наших руках находится богатый материал по альпийскому оро-
геническому циклу, но к сожалению, того же нельзя сказать о герцин-
ском или тем более о каледонском цикле. 

Древнейшие этапы геологического развития территории Грузии — 
докембрийский и нижнепалеозойский — изучены пока очень слабо. 
Прежде всего мы с достоверностью еще не знаем, имеется ли докемб
рий в Грузии и каковы взаимоотношения предполагаемого докембрия 
с нижним палеозоем. По имеющимся материалам, как-будто между 
ними перерыва не отмечается или же его наличие сомнительно. Предпо
лагается, что кристаллические и метаморфические сланцы являются 
единой формацией, охватывающей нижний палеозой и верхний докем
брий. Разрозненные выходы этой формации (антиклинорий Большого 
Кавказа, Дзирульский, Храмский и Локский массивы) указывают на 
геосинклинальные условия осадконакопления. Ввиду отсутствия иных 
данных-мы пока считаем, что в это время территория всего Кавказа 
представляла единую геосйнклинальную область, внутри которой от
дельные геотектонические единицы не выделялись. 

Об интенсивности к а л е д о н с к о й о р о г е н и и свидетельствуют 
•сильная складчатость нижнепалеозойских филлитов в Дзирульском и 
Локском массивах и широкое распространение глубокометаморфизо-
ванных гнейсов на Главном Кавказском хребте и в Дзирульском мас
сиве. Конечно, более поздние орогении сыграли значительную роль, 
переработав каледонские структуры, но приведенные факты, а также 
внедрение крупнейших гранитоидных батолитов нижнепалеозойского 
возраста объясняются в основном каледонской орогенией. Главным обра
зом с ней связано формирование кристаллических массивов. Выделить 
же отдельные орофазы в Грузии мы еще не можем. 

В результате каледонских движений сформировалась обширная 
Закавказская геоантиклиналь, геоантиклиналь Главного Кавказского 
хребта и обособилась геосинклиналь Южного склона Большого 
Кавказа. 

Почти так же мало знаем мы о г е р ц и н с к о й о р о г е н и и . Изуче
ние этого вопроса тесно связано с детальными исследованиями мета-
морфизованных толщ верхнего палеозоя — триаса в складчатой системе 
Южного склона, поскольку именно здесь можно выявить отдельные 
орофазы этого цикла. Существующие данные пока йе дают такой воз
можности, но нельзя считать, что герцинские орофазы здесь не прояв
лялись, так как плохо согласуется с данными по Северному Кавказу, 
где крупные орофазы установлены между нижним и средним кар
боном, верхним карбоном и нижней П е р м ь ю , Пермью и триасом. 

В геосинклинали Южного склона Большого Кавказа происходит 
прогибание и накопление мощной (3000—3500 м) серии терригенных 
отложений с подчиненными карбонатными породами. Осадконакопле-
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ние и прогибание длятся непрерывно от девона до триаса включи
тельно. Герцинские орофазы, вероятно, в геосинклинали Южного склона 
были довольно слабыми, на их проявление указывают лишь внутри-
формационные конгломераты, наблюдающиеся в дизской серии на раз
ных уровнях. Но поскольку серия еще недостаточно хорошо расчле
нена, невозможно выделять конкретные орофазы. По-видимому, с этими 
движениями увязывается внедрение некоторых верхнепалеозойских гра-
нитоидных интрузивов, установленных за последнее время на Главном 
хребте по данным абсолютного возраста. 

До среднего карбона нам совершенно неизвестна палеогеографи
ческая обстановка в геоантиклинальных областях, особенно в Закавказ
ской. Со среднего же карбона здесь устанавливаются континентальные 
условия и отлагается мощная континентально-прибрежная вулканоген-
но-осадочная толща, в настоящее время сохранившаяся на Дзируль
ском и Храмском массивах. Первоначальное распространение и полный 
стратиграфический объем этой толщи не выяснены. *' 

Выявление кварц-порфировой континентально-прибрежной толщи 
среднего и верхнего карбона на Храмском и Дзирульском массивах 
вносит определенную ясность в геологическую историю того времени, 
но все же не дает полной возможности установления отдельных оро-
фаз. Более или менее определенно можно говорить о судетской орофазе, 
с которой связано несогласие кварц-порфировой толщи. Выявлению 
последующих орофаз мешает неясность верхнего возрастного предела 
названной толщи. Однако, поскольку присутствия перми в ней еще не 
установлено, условно можно говорить о заальской фазе. 

Одно все-таки можно утверждать, а именно, что позднегерцинские 
фазы были интенсивными в Грузии и сыграли значительную роль 
в окончательном формировании доюрских структурных ярусов. В част
ности, в это время полностью оформилась единая крупная Закавказ
ская плита и геоантиклиналь Главного хребта Большого Кавказа 
в виде достаточно консолидированных массивов и расположенная между 
ними геосинклиналь Южного склона Большого Кавказа. Геоантикли
наль уже была отделена глубинным разломом от геосинклинали 
Южного склона. 

Геосинклиналь Южного склона Большого Кавказа в предъюрскую 
эпоху, по-видимому, непосредственно соединялась с геосинклиналью 
Горного Крыма, на что указывает большое сходство отложений сланце
вого лейаса и дизской серии с таврической формацией. В последней, 
кроме фаунистически охарактеризованного триаса и перми, отмечаются 
известняки (по рекам Салгир и Бодрак), с фауной нижнего карбона 
lianophyllum irregulare F o m . , Lithostrotion cf. baschkirikum P e r n a. 
и др. (Либрович, 1958). Таким образом, можно говорить о существо
вании в данной эпохе единой Крымско-Кавказской геосинклинали. 

Орофазы а л ь п и й с к о г о орогеническего цикла в Грузии выра
жены необычайно ярко. Они специально рассматривались В. П. Рен-
гартеном (1937, 1941), Н. Б. Вассоевичем (1934) и другими исследова
телями и за последнее время П. Д. Гамкрелидзе (1960). 

Древнейшая фаза альпийского цикла—д р е в н е к и м м е р и й с к а я 
устанавливается в складчатой системе Южного склона в Чхалтско-Лай-
линской зоне, где в некоторых участках антиклинальных сводов наблю
дается несогласное налегание нижнего лейаса с базальным конгломе
ратом на дизскую серию верхнего палеозоя — триаса. Приуроченность 
несогласия к наиболее высоко поднятым сводовым участкам и наличие 
регрессивных грубообломочных песчанистых осадков на границе диз
ской и юрской сланцевой серий в местах согласного перехода, опять-
таки по соседству с кордильерными участками, доказывают связь этих 
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явлений с орогеническими движениями. Движения происходили в конце 
триаса, так как нижний лейас залегает уже трансгрессивно. 

С древнекиммерийской фазой связана трансгрессия лейаса на Дзи
рульском, Храмском и Локском массивах. 

В лейасовое время море покрыло большую часть территории Гру
зии, за исключением частично осевой зоны Главного хребта и Дзиру
льского, Локского и Храмского массивов. В нижнем лейасе море по
крывает большую часть Кавказского хребта и Артвинско-Болнисскую 
глыбу (периферия Локского массива), а в среднем лейасе и Грузинскую 
глыбу (периферия Дзирульского массива). Что касается Храмского 
массива, море сюда пришло еще позже—в верхнем лейасе. Море насту
пало "с севера — с Кавказской геосинклинали и с юга — с Армянско-
Иранской геосинклинали. 

В геосинклинали Южного склона в течение нижнего и среднего 
лейаса отлагалась мощная (1000—1500 м) глинисто-сланцевая форма
ция, в которой подчиненную роль играли песчаники. В Заалазанской 
Кахетии мощность этих осадков еще более увеличивается, достигая 
2000—2500 м. По мощностям отложения Южного склона противостоят 
отложениям Дзирульского, Локского и Храмского массивов. На Дзи
рульском массиве мощность лейаса равна 60—200 м, а на Локском — 
порядка 400—500 м. Сравнительно слабая складчатость и малые мощ
ности указывают на отложение их на стабильном срединном 
массиве. 

В течение нижнего (?) и среднего лейаса на периферии Дзируль
ского массива отлагались песчаники и известняки. Появление послед
них указывает на изменение режима моря, способствовавшего обра
зованию зоогенных известняков. На северной и северо-восточной пери
фериях массива развиты песчанистая и глинисто-мергелистая фации, 
близкие к фациям Южного склона. По-видимому, эти фации были свя
заны с фациями геосинклинали. 

На Локском массиве в течение нижнего и среднего лейаса отлага
ется фация глинистых сланцев и слюдистых песчаников. 

Нижний и средний лейас как в геосинклинали, так и на перифе
рии массивов носит мелководный характер, на что указывает присут
ствие в отложениях песчаников. Материал последних поступал, по-види
мому, за счет размыва островов в области геоантиклинали Главного 
хребта, к которому прибавлялся материал с юга, с размывающейся 
Грузинской глыбы (рис. 56). 

В верхнем лейасе трансгрессия продолжается и море покрывает 
Храмский массив, однако фациальная обстановка на массивах сохра
няется такой же, как и в среднем лейасе. На Дзирульском массиве 
продолжают отлагаться зоогенные известняки, а на Храмском и Лок
ском массивах — слюдистые песчаники и глинистые сланцы. В конце 
лейаса море постепенно мелеет и на северной периферии Дзирульского 
массива появляются крупнозернистые песчаники, а затем конгломераты. 
Аналогичное явление наблюдается на Локском массиве, где в верхах 
свиты слюдистых песчаников появляются конгломераты и линзы изве
стняков. Все это указывает на регрессию лейасового моря. Нигде на 
территории массивов верхний аален не устанавливается. 

В геосинклинали^ Южного склона верхнелейасовое море мелеет и 
в осевой части Главного Кавказа узкой полосой от Абхазии до Мами-
сонского перевала выступает суша. Ясно выражен также Дарьяльский 
остров. Фациально здесь уже развиваются песчаники и глинистые 
сланцы, причем первые преобладают. Местами (Западная Абхазия) 
в верхних горизонтах отложений появляется крупнозернистый мате
риал, а местами (Восточная Абхазия и Сванетия) линзы известняков 
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Рис. 56. Фации и палеогеография нижнего и среднего лейаса 
/ — суша нижнего лейаса; 2 — глинистые сланцы; 3 — песчаники нижнего лейаса, известняки среднего лейаса; 4— чередование слюдистых 
песчаников и глинистых сланцев, кварцевые песчаники геттанга; 5 — конгломераты, кварциты, графитизированные сланцы, альбитофиры и 

их туфы кистинской свиты; б—тектонический контакт (предполагаемый; 7—линии равных мощностей 
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и конгломераты. Известняки отлагались в сводах антиклиналей, куда 
терригенный материал не достигал. Последний проникал в геосинкли
наль двумя путями: с севера в результате размыва вновь образовав
шейся суши и с Грузинской глыбы. На это указывает характер отло
жений— как на севере, так и на юге геосинклинали замечается укруп
нение материала, тогда как в средней части фация более глинистая и 
песчаники встречаются реже, кроме того, и отложения здесь более 
мощные, что объясняется, по-видимому, большим погружением этой 
области. 

Что касается Дзирульского, Храмского и Локского массивов, то 
в верхнем лейасе терригенный материал образовался за счет размыва 
указанных массивов. Регрессивность отложений подтверждается несо
гласием, которое отмечается под байосом. Оно вызвано донецкой оро-
фазой (рис. 57). 

Д о н е ц к а я о р о ф а з а хорошо установлена в Дзирульском и 
Локском массивах, где, кроме регрессивных отложений в верхах лей
аса, наблюдается и угловое несогласие байоса, перекрывающего как 
лейасовые, так и более древние образования. Донецкая фаза слабее 
выражена в системе Южного'склона Большого Кавказа, но все-таки и 
здесь наблюдается появление пачек микроконгломератов в песчано-гли-
нистых отложениях верхнего лейаса. Микроконгломераты содержат 
галечки аспидных сланцев. Кроме того, в песчаниках заметно увеличи
вается содержание чешуек мусковита и растительных остатков. Зо
нальное распространение этих регрессивных отложений, приуроченных 
к крупным антиклиналям, говорит об их связи с орогеническими движе
ниями. Наконец, важно и то, что согласно С. Г. Букия в Абхазии и Сва
нетии часто наблюдается несогласное залегание байоса близ сводов 
антиклиналей. Однако донецкая фаза была относительно слабой и не 
вызвала каких-либо важных геотектонических изменений. 

В начале байосского века происходит интенсивное погружение 
геосинклинали Южного склона; в опускания вовлекаются Грузинская 
глыба и Кордильеры, образовавшиеся к концу нижней юры. Грузинская 
глыба хотя в основном и покрывается морем, но некоторые ее участки 
на Дзирульском массиве и, по-видимому, в Колхиде, как предполагал 
И. Р. Кахадзе (1947), представляли собой денудируемую сушу. Кри
сталлический субстрат в виде отдельных островов был обнажен и в осе
вой полосе Кавказского хребта, откуда поступал аркозовый материал. 
Возможно, Храмский^массив также не был покрыт морем. Вся осталь
ная территория Грузии в течение нижнего и среднего байоса была 
занята морем. На севере здесь отлагалась глинисто-песчанистая фация, 
на юге — вулканогенная. Между ними, начиная с верховьев р. Ингури, 
узкой полосой тянется к востоку смешанная фация, представленная 
чередованием нормально-морских и вулканогенных отложений. Преиму
щественным развитием пользуется вулканогенная фация, являющаяся 
результатом интенсивной подводной вулканической активности. Вулка
нические центры приурочены к геосинклинальным областям, но продук
тами вулканической деятельности покрываются и жесткие участки 
(Грузинская глыба, Локский массив). 

Вдоль северной периферии Грузинской глыбы, на Локском массиве 
и в местах Кордильер верхнего лейаса байосская трансгрессия хорошо 
выражена, а в остальной части территории Грузии, в особенности 
в северной зоне геосинклинали Южного склона, среднеюрские свиты 
глинистых сланцев и песчаников, а также порфиритовая согласно пере
крывают верхнелейасовые отложения (рис. 58). 

Анализ мощностей байосских отложений дает ясную картину рас
положения и очертания как геосинклинали Южного склона, так и дру-
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Рис. 57. Фации и палеогеография верхнего лейаса 
/ — суша аалена; 2 — чередование глинистых сланцев и песчаников; 3 — глинистые сланцы; 4 — известняки; 5 — тектонический контакт; 

6 — границы фаций; 7 — линии равных мощностей 
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Рис. 58. Фации и палеогеография байоса 
-суша- 2 -глинистые сланцы и песчаники; 3 - порфиритовая свита; 4 - чередование терригенных и вулканогенных пород; 5 — линии 

равных мощностей 
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гих геотектонических единиц Грузии. В частности, видно, что наиболь
шее погружение геосинклинали Южного склона наблюдается в ее юж
ной части, в полосе, примыкающей к Грузинской глыбе, где и предпола
гается (Кахадзе, 1947; Дзоценидзе, 1948) наличие глубинных разломов, 
по которым происходили вулканические извержения. 

В северной зоне геосинклинали Южного склона, где в мелком море 
происходит накопление терригенного материала, в байосском веке 
вулканическая активность нашла отражение в образовании диабазовой 
формации в виде пластовых и секущих жил. 

В Юго-Восточной Грузии углубление моря наблюдается по направ
лению с северо-запада на юго-восток, к центральной части Антикавказ
ской геосинклинали. 

В верхнем байосе погружение и вулканическая деятельность посте
пенно ослабевают; в верхней части порфиритовой свиты появляется 
терригенный материал, часто аркозового характера, количество кото
рого увеличивается кверху. В результате положительных движений 
значительные участки становятся областями денудации. 

Местами создались благоприятные условия для угленакопления 
(селения Мухура — Хреити — Чала) ; здесь в песчаниках, богатых квар-
цево-аркозовым материалом, отмечено обилие растительного детритуса 
и линз угля. 

Начавшаяся в верхнебайосское время регрессия продолжалась и 
в батском веке. В результате регрессии отдельные острова, намечав
шиеся в гребневой части Большого Кавказа, стали расширяться и 
обильнее снабжать геосинклинальный бассейн терригенный аркозовым 
материалом (Северо-Западная Абхазия, Верхняя Рача и Верхняя Сва-
нетия). Море покидает значительную часть Грузинской глыбы и при
мыкающую полосу геосинклинали. На отдельных участках вдоль север
ной периферии глыбы образовались опресненные лагунного характера 
бассейны, в которых создались условия, весьма благоприятные для 
угленакопления (города Ткибули, Шаори, Гелати, Магана, Ткварчели 
и Бзыби). Эти каменноугольные месторождения образовались прибли-

; зительно в одинаковых физико-географических условиях, но однако 
в деталях имеется некоторая разница в условиях их формирования. 
Так, например, Окрибскую угленосную свиту (Ткибули, Гелати, Шаори) 
подстилают листоватые сланцы, которые, очевидно, отлагались в более 
просторном лагунном бассейне, куда терригенный граувакковый мате
риал сносился с молодых антиклиналей порфиритовой свиты (Бзиаур-
ское, Сацалике-Шкмерское и Робинасцверское поднятия), а аркозо-
вый — с Грузинской глыбы. Регрессия, по-видимому, все больше и 
больше обнажала сушу, Окрибский батский бассейн, уменьшался, 
обмелел и на юге создались условия для угленакопления, в то время 
как на севере, в Дзмуисском районе, все еще накоплялись листоватые 
сланцы. 

Что касается Ткварчельского и Маганского месторождений, то 
угленосные отложения непосредственно залегают на порфиритовой 
свите и здесь листоватых сланцев нет. Эти месторождения формиро
вались с начала же батского века в изолированных друг от друга 
лагунах. 

Относительно Бзыбского месторождения можно отметить, что нали
чие в его отложениях морской фауны указывает на его связь с откры
тым морем. 

В последних трех месторождениях к северу чувствуется наличие 
молодых поднятий, служивших источником сноса грауваккового мате
риала. 
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Исследования Г. С. Дзоценидзе (1948) показали, что вулканическая 
деятельность, постепенно затухая, в некоторой мере продолжалась и. 
в батском веке. 

В северной полосе среднеюрские терригенные нормально-морские 
отложения являются результатом непрерывной седиментации; здесь-
осадконакопление происходило как в нижне-, так и в верхнебатское 
время. Такие же условия должны были существовать и в восточной, 
части геосинклинали Южного склона (рис. 59). 

Грандиозная батская регрессия, начавшаяся еще в верхнем бай-
осе, была связана с п р е д к е л л о в е й с к о й — б а т с к о й о р о г е н и -
ч е с к о й ф а з о й — одной из самых крупных в геологической истории-
Грузии. Она впервые была установлена А. И. Джанелидзе (1940) 
в Окрибе и Раче, а позже И. Р. Кахадзе (1947) доказал большое ее 
значение для всей Грузии и Кавказа. С этой орофазой связано, помимо-
образования регрессивных отложений батского возраста в Окрибе, 
Мегрелии и Абхазии, общая регрессия и складкообразование — разви
тие древних структур и образование новых на Грузинской и Артвинско-
Болнисской глыбах и в геосинклинали Южного склона и, что самое 
важное, разделение геосинклинали Южного склона на два бассейна. 
В это же время образовалась крупная полоса Кордильер вдоль южного 
края геосинклинали, начинающаяся в Западной Абхазии (хребет Ка-
цирха) и тянущаяся на восток до Цив-Гомборского хребта включи
тельно. С этими же движениями, по-видимому, связано формирование 
крупных глубинных разломов по краям Местийско-Тианетской зоны 
(Гамкрелидзе, 1959). 

Батская фаза вызвала крупные перемены палеогеографического' 
характера на всем Кавказе. Она сыграла значительную роль в консо
лидации подзоны порфиритовой юры Гагрско-Джавской зоны (Кахадзе, 
1947; Гамкрелидзе, 1951, 1957). Однако следует отметить, что все 
исследователи, касавшиеся до настоящего времени этого вопроса, счи
тали консолидацию порфиритовой юры полной. Анализ фактического' 
материала показывает, что полоса порфиритовой юры вовсе не испы
тала такой сильной консолидации. В южной части полосы в бассейнах 
рек Риони и Цхени-цкали (к югу от Рачинско-Лечхумской синклинали) 
наблюдается довольно слабая складчатость порфиритовой свиты, о чем-
уже было сказано выше, и там же это явление было объяснено бли
зостью кристаллического субстрата Грузинской глыбы. В северной же 
части полосы меловые отложения дислоцированы не менее интенсивно, 
чем.юрские. 

С батской фазой в Грузии связаны' крупные гранитоидные интрузии 
как в складчатой системе Южного склона (Келасурская), так и на Гру
зинской глыбе (Ципская, Хевисджварская) и на Артвинско-Болнисской 
глыбе (Поладаурская). 

В Грузии в результате этих движений формируется нижне- и сред
неюрский структурные ярусы. 

В течение верхней юры в пределах геосинклинали Южного склона 
Большого Кавказа шло накопление терригенно-карбонатного флиша, 
продолжавшее в большей части бассейна без перерыва среднеюрскую 
седиментацию (Кахадзе, 1947). Здесь существовали отделенные друг 
от друга батской складчатостью два флишевых бассейна; Западный, 
охватывавший Северо-Западную Абхазию и располагавшийся большей 
частью за пределами Грузии, и Восточный, простиравшийся от Верх
ней Сванетии на восток непрерывной полосой до восточной границы 
республики и также уходивший за ее пределы. К югу от этих бассейнов 
располагались заливы моря: на западе —Абхазский и на востоке — 
Рачинский. Геосинклиналь от этих заливов была отделена полосой кор-
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Рис. 59. Фации и палеогеография нижнего бата 
/ — суша; 2 — чередование глинистых сланцев и песчаников; 3 — песчаники; 4—аргиллиты и глины; 5 —линии равных мощностей 
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дильёр или, возможно, уступом глубинного разлома, зародившегося 
в батскую фазу складчатости у южного края флишевого бассейна. 
Сами заливы разделялись сушей, отражавшей тенденцию поперечного 
поднятия Кавказа. Последовавшее за батской регрессией погружение 
с начала же келловея привело как к затоплению значительной части 
Кордильер в самой геосинклинали, так и к вторжению моря в эти 
заливы. Трансгрессия достигла максимума уже в О к с ф о р д е , но и тогда 
между заливами оставалась область суши (рис. 60). 

Восходящие движения, предваряющие андийскую фазу складча
тости, привели к образованию барьерного, главным образом коралло-
генного, рифа в зоне Кордильер (рис. 61). 

Рифообразование, начавшееся в нижнем лузитане, продолжалось 
в течение кимериджа и местами также и титона. Андийская фаза склад
чатости привела в кимеридже к ингрессии лагун, и формированию тек-
тогенных депрессий, где начала отлагаться лагунно-континентальная, 
терригенная, гипсоносная пестроцветная свита, накопление которой 
местами длилось, возможно, и в титоне^В геосинклинали с андийской 
фазой было связано лишь возрождение Кордильер, приведшее к обра
зованию конгломератов и брекчий в флишевых отложениях. В Гагрско-
Джавской зоне в титоне также наблюдаются признаки омеления (брек
чиевидные известняки), связанные с андийской орофазой (рис. 62). 

А н д и й с к а я ф а з а слабее батской, но сильнее последующей, 
австрийской, хотя и не везде, как это вообще характерно для всех оро-
фаз. Например, в большей части Местийско-Тианетской зоны и в За
падной Абхазии она выражена очень слабо, и здесь выделение связан
ного с ней структурного яруса (точнее подъяруса) наталкивается на 
трудности. В Местийско-Тианетской зоне, например, эта орофаза выра
жена только внутриформационными конгломератами свиты ципори, 
появление которых еще В. П. Ренгартен (1931) объяснил размывом 
Кордильер, появившихся в северной части полосы. 

В Рачинской зоне складчатой системы Южного склона сравни
тельно четко выделяется структурный подъярус верхней юры, тогда как 
на Грузинской глыбе и в значительной части Гагрско-Джавской зоны 
этому подъярусу соответствует только кимериджская лагунно-континен
тальная пестроцветная свита. Ввиду отсутствия верхнеюрских отложе
ний на Артвинско-Болнисской глыбе говорить об андийской фазе здесь 
не приходится, но зато на Малом Кавказе в Армении и Азербайджане 
эти движения довольно интенсивные и вызывают значительные палео
географические перемены. 

С началом валанжина совпадает начало трансгрессии. Море насту
пает из Западно-Абхазского и Местийско-Тианетского бассейнов на 
юго-восток и юг и покрывает Гагрско-Джавскую зону, северную и 
северо-западную части Грузинской глыбы. Но центральная и восточная 
части Грузинской глыбы (Дзирульский массив, Мухрано-Тирифонская 
подзона) продолжают оставаться сушей. 

В валанжине в Местийско-Тианетской зоне отлагается мощный кар
бонатный флиш. В Гагрско-Джавской зоне и на Грузинской глыбе, 
в районах трансгрессивного залегания валанжина, отлагались базаль-
ные терригенные образования, сменяющиеся выше карбонатными осад
ками. Мощность базальной пачки изменчивая, местами всего около 
0,5 м, но близ источника терригенного материала — Дзирульского мас
сива, на его северной и северо-западной перифериях мощность базаль
ной свиты кварцево-аркозовых песчаников достигает 80—100 м. 

Сменяющие базальную терригенную пачку карбонатные осадки — 
известняки и доломиты — отлагались в мелководном теплом бассейне, 
на что указывает как их литологический состав, так и фауна, состоя-
33 Грузинская ССР 
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Рис. 62. Фации и палеогеография кимериджа 
7 — суша; 2 —пестроцветные брекчии, конгломераты, песчаники и глины; 3 — лагунно-континентальная пестроцветная свита; 4 — коралло-
генные рифовые известняки; 5 — известняки; 6 —флиш карбонатный; 7—глубинный разлом; 8 — границы фаций; 9 — линии равных 

мощностей 
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щая из толстостенных гастропод и двустворчатых и реже из брахиопод 
(рис. 63). 

Очертания моря в готериве были приблизительно такими же, что и 
в предыдущем веке. Возможно, некоторое перемещение береговой линии 
Имело место на периферии Дзирульского массива. Местами (в Запад
ной Абхазии) наблюдается незначительное углубление моря, выразив
шееся в смене известняков с экзогировыми известняками с редкими голо
воногими, а в Чиатурском районе терригенное осадконакопление смени
лось карбонатным. 

Изменение осадконакопления устанавливается и в Местийско-Тиа
нетской зоне, где карбонатный флиш сменяется терригенным; образова
ние последнего нужно увязать с подъемом и более сильным размывом 
суши (островов) в области центрального ядра Большого Кавказа. Эти 
осадки отлагались в данном районе до конца альба. Гагрско-Джавская 
зона и Грузинская глыба остаются покрытыми мелким теплым морем. 
Широкое распространение доломитов и доломитизированных известня
ков в валанжине и готериве этих районов скорее всего объясняется диа
генезом карбонатного ила на дне теплого мелкого моря. Трудно допус
тить осаждение первичных доломитов в лагунных условиях в этих рай
онах; этому предположению противоречат палеогеографические данные, 
указывающие на наличие моря, а не лагун во время образования доло
митов. 

В барреме пределы моря расширились; море проникло на южную 
и восточную периферии Дзирульского массива. В некоторых районах 
Гагрско-Джавской зоны замечается углубление моря, выразившееся 
в появлении пелагической фации пелитоморфных известняков с голово
ногими (Западная Абхазия, северное крыло Рачинско-Лечхумской син
клинали). Местами эта фация появляется уже в. готериве (Гагра, Хиди-
кари). 

В Центральной Абхазии и на Грузинской глыбе в барреме отлага
лась мелководная фация органогенных известняков ургона. Между 
пелагической и ургонской фациями' распространена смешанная фация, 
в которой часть баррема представлена ургонскими известняками, 
а верхний горизонт — пелитоморфньши известняками с фауной экзогир 
и часто с кремневыми стяжениями; местами в этом горизонте встреча
ются редкие головоногие. На Грузинской глыбе к верхам баррема 
также приурочены маломощные слои с экзогирами, налегающие на 
ургон. 

Подобное распространение фаций баррема показывает, что в За
падной Абхазии и на северном крыле Рачинско-Лечхумской синклинали 
выделялись сравнительно глубоководные участки, остальная же часть 
Гагрско-Джавской зоны и Грузинская глыба были покрыты мелким 
морем. 

С распределением глубины моря увязывается и интенсивность про
гибания, устанавливающаяся на основании анализа мощностей. В ва
ланжине и готериве максимальное прогибание приурочено к Западной 
Абхазии и северному крылу Рачинско-Лечхумской синклинали, где 
мощность этих ярусов наибольшая. К этим же районам приурочено наи
большее (не компенсированное) прогибание в барреме, наибольшие же 
мощности баррема приурочены к зоне смешанных фаций, где прогиба
ние было компенсированным. На Грузинской глыбе мощность баррема 
меньше, а фации мелководные. Незначительная мощность мелководных 
отложений баррема Центральной Абхазии указывает на тенденцию под
нятия в этом^районе (рис. 64). 

В апте' наблюдается углубление моря на Грузинской глыбе и 
в большей части Гагрско-Джавской зоны, приведшее к приблизительно 
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Рис. 63. Фации и палеогеография валанжина 
/ - с у ш а ; 2 -мергели и мергелистые известняки; 3 — известняки; 4— доломиты и доломитизированные известняки- 5 - доломиты и лплп-
митизированные известняки с песчаниками в основании; б -карбонатный флиш; 7 - границы фацийГ 8- линии неформального кон-
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одинаковым условиям в этих районах и вырисовывавшихся ранее 
(в барреме) участках распространения пелагических фаций. Везде 
здесь отлагались мергели и известняки мощностью до 15—40 м с разно
образной фауной. Лишь местами отмечаются фациальные изменения; 
в Центральной Абхазии нижний апт представлен маломощными 
(1,5—2 м) брекчиевидными, глауконитовыми известняками, образова
ние которых связывается с деятельностью морских течений. Хотя фации 
и мощности апта более или менее одинаковые, все же можно отметить, 
что в Гагрско-Джавской зоне мощность апта местами достигает 40 м; 
это значительно больше, чем на Грузинской глыбе, где она обычно не 
превышает 15—20 м. На Грузинской глыбе в апте преобладают изве
стковистые мергели, замещающиеся в верхних горизонтах глинистыми 
мергелями; в Гагрско-Джавской зоне наряду с мергелями широко рас
пространены глинистые известняки и иногда (на северном крыле 
Рачинско-Лечхумской синклинали) апт целиком слагается глинистыми 
известняками. Следует отметить, что в ряде разрезов апта Грузинской 
глыбы—в бассейне р. Цхенис-цкали, в Цхалтубо и Кутаиси, в верхнем 
апте встречаются линзы и прослои (0,05—0,1 м) песчанистых мергелей 
и известково-глауконитовых песчаников, появление которых Также 
нужно увязать с деятельностью течений. 

В наиболее южных разрезах Грузинской глыбы (сел. Молити) апт 
представлен смешанной карбонатно-туфогенной фацией, образование 
которой связано с привносом туфогенного материала из Аджаро-Триа-, 
летской геосинклинали, в которой апт целиком слагается туфогенными 
осадками; сильная вулканическая деятельность в аптекой веке в Аджа
ро-Триалетской геосинклинали несомненна. 

В альбе очертания моря были, по-видимому, теми же, что и в апте, 
но осадкообразование становится карбонатно-терригенным. 

В Гагрско-Джавской зоне в альбе отлагались мергели с ауцелли-
нами; часто с мергелями чередуются прослои туфогенных песчаников 
и туфов; у сел. Никорцминда в верхнем альбе .туфогенно-терригенный 
материал широко распространен. Та же мергелистая фация распростра

н е н а в Цхалтубском районе у сел. Али. Но на Грузинской глыбе — 
в Окрибе и в бассейне р. Чхеримела—лишь клансейский горизонт сла
гается мергелями, в остальной же части альба широко распространен 
туфогенно-терригенный материал, что связано с усилением вулканичес
кой деятельности в Аджаро-Триалетской геосинклинали, в которой пре
обладают вулканогенные осадки. В среднем и верхнем альбе в бассейне 
р. Чхеримела вулканическая деятельность проявляется слабее (рис. 65). 

В конце альба на Дзирульском массиве проявляется регрессия, 
вызвавшая перерыв между верхним альбом и сеноманом в Харагоуль
екой синклинали и предсеноманский размыв альба и отчасти апта на 
северной и западной перифериях массива (г. Чиатура, сел. Чхари). 

В Грузии совершенно не проявляются орогенические движения 
нижнемелового возраста, известные на Балканах и Карпатах. 

Трансгрессивное залегание сеномана на юго-западной и северной 
перифериях Дзирульского массива, в Южной Окрибе, в долине р. Ксани 
и на Цив-Гомборском хребте, а также литологический состав альбекой 
свиты навтис-хеви указывают, что перед сенОманом в пределах Грузин
ской глыбы и частично Цив-Гомборского хребта образовалась длинная 
полоса суши (Кахетинско-Дзирульская суша). Северный край суши 
четко обрисовывается, что же касается южного, можно лишь сказать, 
что он располагался в некотором удалении от Аджаро-Триалетской гео
синклинали, так как в альбских отложениях последней присутствие 
терригенного материала еще не установлено. Пока нельзя быть уверен-
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Рис. 65. Фации и палеогеография альба 
/ — суша; 2 — мергели; 3 — мергели с прослоями песчаников и алевролитов (в Южной Окрибе преобладают алевролиты); 4 — чередова
ние мергелей, песчаников, алевролитов и туфогенных пород; б — терригенный флиш; 6 — туфогенные осадки; 7 — границы фаций; 8 — ли

нии ненормального контакта 
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ным, достигала ли эта суша на западе района Кутаиси — Цхалтубо — 
Асхи, где тоже имеются некоторые признаки размыва в кровле альба. 

Второй крупный участок суши располагался на Артвинско-Болнис
ской глыбе, где нижний мел отсутствует. Третий крупный участок суши 
в течение всего нижнего мела располагался в области кристаллического 
ядра Большого Кавказа. Между этими участками сеноман согласно 
продолжает альб. 

В начале сеномана Артвинско-Болнисская суша покрывается морем. 
Храмский массив покрывается несколько позже, в верхнем сеномане и, 
возможно, частично в нижнем туроне. Во всем регионе отлагаются 
мелководные вулканогенно-карбонатные отложения с устричными и 
рудистовыми банками. 

В верхнем сеномане в южной части региона усиливаются изверже
ния и образуются вулканогенные отложения среднего и кислого состава. 

В Аджаро-Триалетской геосинклинали продолжается накопление 
вулканогенной (порфиритовой) серии, однако в отличие от альба 
заметна и карбонатная седиментация в виде цемента пирокластолитов 
и прослоев известняков и мергелей. Кроме того, в восточной части Триа
летского хребта отмечаются прослои кварцевых песчаников, на осно
вании чего мы думаем, что берег Кахетинско-Дзирульской суши здесь 
находился ближе, чем на западе. С другой стороны, берег этой суши 
хорошо виден на южной периферии Дзирульского массива, где сеноман 
богат кварцем. На Грузинской глыбе фации более изменчивы. У г. Цха
кая и в районе г. Поти развита аджаро-триалетская вулканогенная 
фация. С ней же связана фация адсорбционных глин Цхалтубского рай
она. Но основной фацией для глыбы являются глауконитовые песча
ники распространенные в Южной Окрибе, Южной Раче, в комплексе 
горы Асхи и частично в Северной Мегрелии (р. Хобис-цкали). Запад
нее, до р. Окуми включительно, с этими песчаниками переслаиваются 
мергели. Обе последние фации являются мелководными, на что указы
вают иноцерамы и глауконит. Последний, по-видимому, образовался ,за 
счет туфового материала (наличие которого часто отмечается в песча
никах) в условиях сильно подвижной водной среды. 

На перифериях Дзирульского массива песчаники замещаются при
брежными кварцево-глауконитовыми известняками и известковистымн 
песчаниками. 

В Гагрско-Джавской зоне преобладает более глубоководная мерге
листо-глинистая фация, которая в" Западной Абхазии замещается мер-
гелисто-туфогенной. В более северных частях этой зоны снова появ
ляются глауконитовые песчаники. 

В Восточном флишевом бассейне (Местийско-Тианетском) для 
нижнего сеномана характерна фация полимиктовых песчаников, в кото
рой размеры зерен увеличиваются в сторону Кахетинско-Дзирульской 
суши, а к северу вместе с углублением моря сильно уменьшаются (гра
ниты, байосские порфириты и др.) . Местами около суши отлагаются 
зоогенные известняки (р. Ксани). i 

В верхнем сеномане полимиктовые песчаники сменяются псевдо
батиальной фацией силицитов. В Кахетинской подзоне, где эта фация 
развита наиболее типично, она содержит прослои грубообломочных 
пород, исключающие глубоководное происхождение силицитов. 

По-видимому, отложение силицитовой фации связано с ослабле
нием сноса с Кахетинско-Дзирульской суши. 

Фации Кахетинской подзоны прослежены на запад до бассейна 
р. Лиахви. Западнее, по-видимому, они замещаются фациями Грузин
ской глыбы, что хорошо видно в долине р. Джеджори. 

Грузинская глыба и Гагрско-Джавская зона выделяются как обла
сти малых и нулевых мощностей. На этом фоне более значительными 
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мощностями выделяются южное крыло Рачинско-Лечхумской синкли
нали и Западно-Абхазская впадина. 

Большими мощностями отличаются флишевые бассейны (100 м) и 
Аджаро-Триалетская геосинклиналь (300 м). Максимальные мощности 
наблюдаются в южной части Артвинско-Болнисской глыбы (рис. 66). 

Изучение фаций сеномана дает ряд фактов, свидетельствующих 
о проявлении а в с т р и й с к о й о р о ф а з ы и характере движений 
.земной коры. 

Регрессия, начавшаяся в альбе, привела к образованию Кахетин-
ско-Дзирульской суши. В сеномане эта суша частично опять погру
жается (периферии Дзирульского массива). Зато тенденция к подня
тию проявляется в южном крыле Рачинской синклинали и в Централь
ной Абхазии (регрессивные глауконитовые песчаники). В конце сено
мана регрессия коснулась и северной периферии Дзирульского массива 
(предтуронский перерыв). Эти движения имеют синорогенный харак
тер, так как перед сеноманом и в течение сеномана в двух районах 
имело место складкообразование. 

Одной складкой, зародившейся в это время, является Сацаликская 
антиклиналь между Рачинско-Лечхумской синклиналью и Дзирульским 
массивом. Сеноман бассейна р. Квирила богат кварцем и выклинивается 
под трансгрессивным туроном как к югу, так и к северу. К северу от 
Сацаликской антиклинали, в южном крыле Рачинско-Лечхумской син
клинали (Никорцминда — Шкмери), кварц отсутствует, зато в шлифе 
глауконитовые песчаники в изобилии содержат зерна мергелей. Объяс
нить это можно, если допустить, что Сацаликская антиклиналь выдви
нулась в виде низкого острова, экранировавшего поступление кварца 
с Дзирульского массива и дававшего материал размыва альбских мер
гелей. Этим же объясняется разница в течении синорогенных движений 
по обе стороны антиклинали. В частности, трансгрессия сеноманского 
моря в бассейн р. Квирила проникает не со стороны Рачинской син
клинали, а с запада, из Южной Окрибы; в этой полосе признаки транс
грессии усиливаются в восточном направлении (ингрессия). 

Второй случай складкообразования наблюдается на южной пери
ферии Дзирульского массива. Здесь Харагоульская и Молитская синкли
нали разделены крупной антиклиналью с кристаллическими породами 
в ядре. Эти складки древнее мела, так как нижний мел залегает с угло
вым несогласием. Но нижний мел в названных синклиналях представ
лен примерно одинаково. Это дает право считать, что названные син
клинали в это время не были выражены. Начиная с сеномана их фации 
и история уже резко различны. В Харагоульской синклинали мы имеем 
трансгрессивные кварцево-глауконитовые известняки, мощность кото
рых (100 м) заметно уменьшается по направлению к северо-восточному 
и юго-восточному краям синклинали. Трансгрессия (ингрессия) раз
вивалась в северо-восточном направлении, вдоль оси синклинали. 

В Молитской синклинали сеноман залегает согласно и •представлен 
совершенно иной, вулканогенной, фацией. Ее мощность в западном 
направлении сильно уменьшается (от 400 до 100,-ж), что указывает на 
приближение к возвышенности. Следует обратить внимание, что в сено
мане Харагоульской синклинали нет даже следов вулканогенного мате
риала. Это свидетельствует, что в сеномане синклинали уже разделены, 
иначе трансгрессия в Харагоульской синклинали развилась бы в севе
ро-западном направлении и фации не различались бы так резко. 

До складчатости обе синклинали находились в одинаковых палео
географических и геотектонических условиях. Близость Аджаро-Триа
летской геосинклинали чувствуется лишь в альбе по отложению вул
каногенной фации. Начиная же с сеномана Молитская синклиналь ока-
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Рис. 66. Фации и палеогеография сеномана 
/ — суша; 2 — тектонический контакт; 3 — аргиллиты и силициты; 4 — полимиктовые песчаники и силициты; 5 — мергели и туфогенные по
роды; 6 —I глауконитовые песчаники; 7 — глауконитовые песчаники и мергели; 8 — глауконитовые песчаники и отбеливающие глины; 
9 кварцево-глауконитовые известняки; 10 — мергели и глины; / / — глины и алевролиты; 12 — порфиритовая вулканогенная фация; 13 — 

зоогенные известняки и кислая вулканогенная фация; 14 — направление сноса 
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зывается в геосинклинальных условиях и в ней в течение всего верх
него мела отлагаются триалетские фации. 

Признаки австрийской фазы замечаются и в Восточном флишевом 
бассейне. Грубообломочный и аркозово-граувакковый состав нижнесено-
манскйх песчаников уже давно увязываются с этими движениями (Рен
гартен, 1932). Можно отметить, что на Цив-Гомборском хребте транс
грессивная свита укугмарти в тектоническом отношении тесно связана 
С остальными верхнемеловыми свитами и образует разобщенные син
клинали, характерные для строения этого хребта. Она имеет более поло
гие углы падения, чем нижнемеловой флиш. 

В Аджаро-Триалетской геосинклинали явления складчатости отме
чаются налеганием верхнего турона на сеноман в своде Кодманс-кой 
антиклинали (западная часть Триалет). В основном же здесь происхо
дило погружение геосинклинали. 

На Артвинско-Болнисской глыбе показателями австрийских сино-
рогенных движений являются региональная трансгрессия сеномана и, 
возможно, локальное несогласие турона (сел. Ивановка). 

Таким образом, можно сказать, что перед сеноманом и в течение 
его имели место складкообразовательные и синорогенные движения. 
Конец движений отмечается трансгрессией турона. 

Сравнивая разрезы различных геотектонических единиц, мы видим 
следующее. На Грузинской глыбе и во флишевых бассейнах сеноман 
является наиболее мелководным членом мелового разреза и большей 
частью залегает согласно. Поэтому его нужно считать регрессивным. 
Отмеченные случаи несогласия сеномана следует рассматривать как 
локальные ингрессии на фоне общей регрессии, вызванные сложными 
разнозначными движениями. 

Южнее происходят погружение (Аджаро-Триалетская геосинкли
наль) и трансгрессия (Артвинско-Болнисская глыба), т. е. явления про
тивоположного знака, сопровождаемые интенсивным вулканизмом. 

Нижний турон на Артвинско-Болнисской глыбе- в ее южной части, 
представлен вулканогенной (кварц-порфиритовой и альбитофировой) 
фацией. В северной части в ней появляются частые прослои известняков 
и мергелей. 

В южной части Триалетского хребта развита вулканогенная фация 
основного состава. Такую же фацию следует ожидать и в пределах 
Аджаро-Имеретинского хребта, если судить по разрезу у сел. Дапнара. 
В восточной части Аджаро-Имеретинского хребта и на Триалетском 
хребте преобладает фация плитчатых известняков с подчиненными вул
каногенными породами, с частыми иноцерамами и редкими аммонитами. 
Хорошая сохранность скульптуры иноцерамов указывает на отложение 
в зоне слабого действия волн. 

На Грузинской глыбе и в Гагрско-Джавской зоне нижний турон 
является веком трансгрессии. Трансгрессия хорошо выражена в Цент
ральной Абхазии, в южном крыле Рачинско-Лечхумской синклинали, на 
южном склоне горы Асхи, в Южной Окрибе и на северной периферии 
Дзирульского массива, т. е. везде, где сеноман закончился регрессией. 
В других районах показателем трансгрессии является смена мелковод
ных изменчивых фаций сравнительно более пелагическими известня
ками и установлением однообразных седиментационных условий. 

Исчезновение терригенного материала в нижнем туроне Восточного 
флишевого бассейна свидетельствует, что средняя часть Кахетинско-Дзи-
рульской суши покрылась морем. Остался маленький остров на Дзируль
ском массиве, куда трансгрессия дошла после турона, и более крупная 
полоса суши в Гаре-Кахетии. 
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Западно-Кавказская суша осталась без изменений, так как на 
Северном Кавказе и на Кубанском поднятии (к северу от Западного 
флишевого бассейна) нижний турон отсутствует. 

Как на глыбе, так и в Гагрско-Джавской зоне отлагались главным 
образом мелководные слоистые криптозернистые известняки с красными 
кремнями. Исключением являются долина р. Гализги и Рачинско-Леч-
хумская синклиналь (мергели и мергелистые известняки), район Цхал
тубо— Гумбри (отбеливающие глины) и полоса Цхакая — Удзлоури 
(вулканогенная фация щелочно-основного состава, появляющаяся впер
вые). В Восточном флишевом бассейне отлагаются кремнистые извест
няки, замещающиеся в Мтиулетской подзоне по рекам Арагви и Ксани 
несколько более глубоководными розовыми пелитоморфными извест
няками. 

В отношении мощностей картина аналогична сёноманской. Грузин
ская глыба и Гагрско-Джавская зона отличаются малыми мощностями 
(10^-30 м). Несколько больше мощности в Восточном флишевом бас
сейне (до 40 м). В Аджаро-Триалетской геосинклинали и на Артвин
ско-Болнисской глыбе по-прежнему наблюдаются большие мощности 
(до 300 и 500 м), связанные с погружением (рис. 67). 

Верхний турон и коньяк везде согласно залегают между нижним 
туроном и сантоном. На Артвинско-Болнисской глыбе развита все та 
же вулканогенная фация. В области Аджаро-Имеретинского хребта и 
южного склона Триалетского отлагаются порфиритовые вулканогенные 
породы с прослоями красных известняков, но в восточной части первого 
развита фация плитчатых стально-серых известняков. В большей части 
Триалетского хребта, на Грузинской глыбе и в Гагрско-Джавской зоне 
распространена мелководная фация слоистых, розовых, красных и 
белых известняков с красными кремнями и иноцерамами. Только в рай
оне Цхакая — Кутаиси — Асхи она замещается щелочно-основной вул
каногенной фацией. На Дзирульском острове продолжается трансгре-
сия, и его площадь сокращается. 

В южных подзонах Восточного флишевого бассейна отлагались по 
существу такие же красные известняки (верхний турон) и литографские 
известняки (коньяк), а в северной (Мтиулетской) подзоне преобладает 
последняя, — более глубоководная фация. 

В Гаре-Кахетии остается участок суши (аркозовый материал 
в верхнем туроне Цив-Гомборского хребта). 

В это время происходит выравнивание мощностей; максимальными 
мощностями характеризуются вулканогенные фации Грузинской и Арт
винско-Болнисской глыб (400 и 1000 м соответственно). 

Следует отметить, что в западной части Триалетского хребта Сац-
хенисская антиклиналь начинает подниматься уже с верхнего турона 
(шлейф внутриформационных конгломератов), что знаменует начало 
с у б г е р ц и н е к о й ф а з ы . 

В начале сантона на большей части территории Грузии устанавли
ваются однообразные условия осадконакопления и отлагаются лито
графские известняки (более глубоководные), за исключением Артвин
ско-Болнисской глыбы, где продолжается отложение вулканогенной 
фации. Площадь вулканогенной свиты в районе Кутаиси — Цхалтубо — 
Асхи сокращается. 

Сокращается также Дзирульский остров, но Кахетинская суша 
осталась (наличие аркозовых прослоев в Тианетском и Ахметском рай
онах). 

Интересно, что в Кахетинской подзоне Восточного флишевого бас
сейна нижний сантон размывается перед верхним сантоном. Такое ж е 
положение отмечается и в области Триалетского хребта, на Горисдж-
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Рис. 67. Фации и палеогеография нижнего турона 
/ — суша; 2 — тектонический контакт; 3 — криптокристаллические известняки; 4 — окремненные известняки; 5—мергелистые известняки и мер
гели; 6 — щелочно-основная вулканогенная фация; 7 — известняки и отбеливающие глины; 8 — плитчатые серые и зеленые известняки и 
вулканогенные породы; 9 —< порфиритовая вулканогенная фация; 10 — кислая вулканогенная фация; 11 — граница трансгрессии 
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варско-Хведуретской антиклинали и в долине р. Тедзами, но на мень
шей площади. 

Отмеченный размыв увязывается с су б г е р ци н с<ки м и движени
ями. Последние на Цив-Гомборском хребте (сел. Череми) приводят 
к образованию углового несогласия под орбитоидной свитой, а в дру
гих местах Кахетинской подзоны обусловливают трансгрессию этой 
свиты. Таким образом, здесь отмечаются как орогенные, так и синоро-
генные движения. Подобные движения описываются и на Кубанском 
поднятии к северу от Западного флишевого бассейна. 

На Триалетском хребте размыв приурочен к сводам антиклиналей. 
На Горисджварско-Хведуретской антиклинали установлено несогласие 
кампана и местами Маастрихта. В бассейне р. Тедзами верхам коньяка 
и низам сантона соответствует перерыв. Помимо этого, наличие конгло
мератов в нижнем сеноне сезерного крыла Сацхенисской антиклинали 
свидетельствует о поднятии и глубоком размыве этой складки до обра
зования вулканогенной свиты. 

Вслед за субгерцинской орофазой во флишевых бассейнах начи
нается накопление карбонатного флиша, а на краю Восточного бас
сейна (Кахетинская подзона) развивается грубообломочная фация 
орбитоидной свиты — дикий и грубый флиш. Состав и характер обло
мочного материала указывают, что Кахетинская суша сильно расшири
лась и поднялась. 

Во всех остальных областях отлагалась примерно одинаковая пела
гическая фация литографских известняков с иноцерамами, ежами и 
головоногими. Следует только добавить, что на Южно-Грузинской глыбе 
а нижнем кампане продолжались извержения на этот раз основного 
характера. Дзирульский остров еще более сокращается. 

В распределении мощностей сантонско-маастрихтских отложений 
замечается определенная закономерность. На Грузинской глыбе мощ
ности небольшие —до 180 м; в Гагрско-Джавской зоне они увеличи
ваются до 300 м; еще больше мощности во флишевых прогибах — до 
500 м. В западной части Аджаро-Триалетской геосинклинали мощности 
достигают 1000 м. Большие мощности (до 1000 м) в основном за счет 
вулканогенной фации имеются и на Артвинско-Болнисской глыбе. 

В верхнем сеноне Триалетского хребта, особенно в Маастрихте, 
часты внутриформационные конгломераты, сложенные гальками пород 
меловых свит (вплоть до вулканогенной). Они являются шейфами под
нимающихся антиклиналей. 

Признаки д р е в н е л а р а м и й с к о г о поднятия и размыва име
ются в области Алазанской долины. В частности, у сел. Ахмета мааст
рихтский флиш содержит крупные гальки пелитоморфных известняков, 
исчезающие к югу. В связи с этим интересно отметить, что к северу от 
Западного флишевого бассейна, на Кубанском поднятии, описывается 
трансгрессия датского яруса (рис. 68). 

Датский ярус везде согласно следует за маастрихтским, и представ
лен более мелководными регрессивными фациями. Часто он также 
согласно переходит в палеоген, но во многих местах размыт в резуль
тате новоларамийских или более молодых движений. Так, например, 
в большей части Артвинско-Болнисской глыбы и на южном и северном 
склонах Триалетского хребта средний эоцен налегает местами на более 
древние члены мела. 

На Грузинской глыбе размыв датских отложений палеогеновыми 
трансгрессиями происходил в долине р. Гализга (Восточная Абхазия), 
на южном крыле Экской антиклинали (Южная Мегрелия), на южном 
склоне горы Асхи, в северном крыле Рачинско-Лечхумской синклинали, 
а также у сел. Шкмери и на Карталинской равнине. 

http://jurassic.ru/



о о •о 

r'.'.v: 
. - .v .n 1 1 r'.'.v: 
. - .v .n 1 
r'.'.v: 
. - .v .n 

/ 1 

Рис. 68. Фации и палеогеография сантона— Маастрихта 
/ - с у ш а ; 2 - тектонический контакт; 3 -известняки литографского типа; 4 - щелочно-основная вулканогенная фация (S^); 5 - к а р б о 
натный флиш; 6 - брекчии и конгломераты с прослоями песчаников, глин, мергелей; 7 - вулканогенная фация (St 2 +cp,) и литограф

ские известняки (cp 2 +mst); 8 — преддатский размыв 
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В Кахетинской подзоне Восточного флишевого бассейна датские 
отложения сохранились от размыва только в долине р. Иори. 

В северной части Артвинско-Болнисской глыбы сохранились слои
стые известняки с ежами, которые, вероятно, покрывали всю глыбу. 
В бассейне р. Алгети эта фация переходит в триалетскую. Во всей Аджа
ро-Триалетской геосинклинали отмечаются пестроцветные глины, мер
гели и песчаники — результат размыва древнеларамийских Кордильер. 
К сожалению, отсутствие в отложениях грубообломочного материала 
затрудняет оконтуривание К о р д и л ь е р . 

Интересно, что пестроцветная фация появляется и в . Западной 
Абхазии. 

В Гагрско-Джавской зоне развита фация слоистых кристаллических 
и мягких известняков с редкими ежами и грифеями. Такая же фация 
самостоятельной полосой выделяется на южной периферии Дзируль
ского массива. В промежутке между ними отлагались более мелковод
ные массивные кристаллические известняки с устрицами. 

Во флишевых прогибах развит терригенно-карбонатный флиш, 
а если судить по разрезу Тианетского района, в Кахетинской подзоне 
была развита фация брекчий и конгломератов. Следовательно, можно 
допустить, что Кахетинская и Дзирульская суши в это время вновь сое
динились. 

Особняком стоит вопрос палеогеографической обстановки во фрон
тальной полосе Орхевского надвига. Как мы уже знаем, в ущелье 
р. Турдо найдена глыба датского известняка, переполненная ежами. Эта 
фация чужда флишу и могла отлагаться только южнее. С другой сто
роны, Кахетинская суша дает себя чувствовать в течение всего верхнего 
сенона. Остается допустить, что в датском веке восточная часть назван
ной суши покрылась морем. Но поскольку ее очертания неизвестны, она 
не нашла выражения на карте (рис. 69). 

Распределение мощностей датских отложений в основном подчи
няется тому же плану, что и нижележащих отложений. Именно мини-, 
малыше мощности приурочены к Грузинской глыбе. Кроме геосинкли
нальных областей, большие мощности наблюдаются также в Лечхуми 
(Гагрско-Джавская зона). 

Л а р а м и й с к а я о р о ф а з а необычайно четко выражена в Гру
зии, как и во всем альпийском орогене. С ней увязываются регрессив
ные отложения датского яруса в Аджаро-Триалетской системе и в смеж
ных геотектонических единицах, приуроченные к крыльям крупных 
антиклиналей и поэтому характеризующиеся зональным распростране
нием. Этим же объясняются трансгрессивное залегание палеоценово-
нижнеэоценового флиша на верхнемеловых известняках в сводах анти
клиналей и согласный переход в датские отложения в синклиналях. Эта 
фаза также сильно выражена и в системе Южного склона Большого 
Кавказа, вызывая наряду со складчатостью большие палеогеографиче
ские измейения. Северная часть системы окончательно вышла из ста
дии погружения, и началась инверсия ее рельефа в широком масштабе. 

В ламарийскую фазу оформился меловой структурный подъярус. 
Органогенные породы мела Аджаро-Триалетской системы вверх по 

разрезу почти полностью сменяются терригенными отложениями палео
цена—нижнего эоцена, к которым местами примешивается вулканоген
ный материал. Однако Артвинско-Болнисская глыба, Кордильеры Аджа
ро-Триалетской геосинклинали, Дзирульский массив и главным образом 
его восточное продолжение подвергались интенсивному размыву. 
В Западной Грузии в течение этого времени происходило накопление 
известняков и мергелей. 
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Рис. 69. Фации и палеогеография датского века 
/ — с у ш а ; 2 — тектонический контакт; 3 — пестроцветные мергели и глины; 4 — массивные кристаллические известняки; 5 — чередование 
мягких и кристаллических известняков; 6 — литографские и мелоподобные известняки; 7 — брекчии и конгломераты; 8 — терригенно-карбо-

натный флиш; 9 — палеогеновый размыв 
* 
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В это время можно допустить существование суши в Абхазии 
к северу от выходов палеоцена, на юго-востоке Мегрелии, к северу от 
Дзирульского массива, в среднем течении р. Джеджори, в депрессии 
Карталинии и в пределах Артвинско-Болнисской глыбы. 

Погружение, начавшееся после ларамийской фазы, продолжалось 
в течение всего палеоцена. Но наличие большого количества кварцевого 
материала в нижнеэоценовых отложениях Алгетского ущелья является 
показателем близости Храмского массива. Присутствие .мощных слоев 
песчаника в флишевых образованиях северного крыла Боржомской 
антиклинали указывает на интенсивный размыв Дзирульского массива 
в нижнем эоцене. Несогласное залегание вулканогенной свиты на мело
вые образования левого берега р. Тедзами у сел. Ахалкалаки 
(сел. Цителкалаки) следует рассматривать как результат нарастания 
трансгрессии палеоцена (Гамкрелидзе, 1949). 

Та же картина наблюдается на Южном склоне Кавказского хребта 
между ущельями рек Ксани и Меджуда. Необходимо отметить, что слу
чаи несогласного залегания нижнего эоцена на палеоцен нигде не отме
чены (рис. 70). 

Трансгрессия, начатая в палеоцене, достигает своего максимума 
в нижней половине среднего эоцена. В это время большая часть Грузии 
была покрыта морем. К концу среднего эоцена замечается уменьшение 
площади, занятой морем, и размыв пород. Это наблюдается в районе 
г. Тбилиси (конгломераты «запутанного напластования» вокруг Кор
дильер), на обоих склонах Ахалцихского бассейна (конгломераты на 
границе среднего и верхнего эоцена) и в других местах (рис. 71). 

Крупные складкообразовательные движения имели место перед 
верхним эоценом и перед олигоценом. Предверхнеэоценовые (триалет-
ские, или древнепиренейские) движения резче всего выражены в Аджа
ро-Триалетской системе, где в конце среднего эоцена определенно 
наблюдается регрессия, с образованием регрессивных отложений, за 
которой следует трансгрессия верхнего эоцена, сопровождаемая угло
вым несогласием не только с более древними отложениями, но и со 
средним эоценом. Регрессия, как и трансгрессия, приурочена к крупным 
антиклиналям. 

Триалетская фаза очень резко выражена и в системе Южного 
склона Большого Кавказа, где она вызывает новые, более интенсивные 
поднятия в ее южной, занятой палеогеновым морем полосе. Позже здесь 
происходит трансгрессия приабонского моря и образование глыбовых 
брекчий. 

Вскоре после этой регрессии последовала трансгрессия верхнего 
эоцена, распространившаяся вдоль северного склона Триалетского 
хребта (окрестности сел. Горис-джвари, от ущелья р. Дзама до ущелья 
р. Крис-хеви), в Ахалцихоком третичном бассейне, в Гурии, в окрестно
стях Сурами, в бассейне р. Бзыби, в северной периферийной части Дзи
рульского массива и вдоль Южного склона Кавказского хребта. 
В некоторых местах верхнеэоценовая трансгрессия закончилась регрес
сией. Верхнеэоценовые, регрессивные, грубозернистые образования изве
стны в ущельях рек Псоу и Бзыби (свита мехадири), в окрестностях 
сел. Вака, в Ахалцихе (зона Bolivina) и в ущелье р. Алгети (асуретские 
конгломераты) (рис. 72). 

Н о в о п и р е н е й с к а я (предолигоценовая) орофаза в Грузии 
также хорошо выражена в геосинклиналях того времени. Лучше всего 
она все-таки установлена в Аджаро-Триалетской геосинклинали по 
образованию регрессивных отложений в конце верхнего эоцена, приуро
ченных к крыльям крупных антиклиналей. В северной части геосинкли-
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Рис. 70. Фации и палеогеография палеоцена—нижнего эоцена 
/ — суша; 2— пестроцветная свита; 3— известняки; 4 — мергели; 5 — терригенный флиш; в — вулканогенные отложения; 7— конгломераты; 

8 — линии равных мощностей 
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Рис. 72. Фации и палеогеография верхнего эоцена 
/ — суша; 2 — песчаники и брекчии; 3 -» мергели; 4 — вулканогенные отложения; 5 — конгломераты и брекчии; 6 — конгломераты; 7 —пес

чано-глинистые отложения; 8 — линии равных мощностей 
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кали в это время отлагаются мощные пачки кварцевых песчаников и 
конгломератов с гранитными гальками. 

Обе последние палеогеновые фазы известны на всем Кавказе и 
за его пределами в альпийском орогене, имея широкое региональное 
значение. 

После широко выраженной верхнеэоценовой регрессии наступление 
олигоценовой эпохи совпадает с началом новой трансгрессии. 

Прибрежные осадки хадумского моря в настоящее время почти 
повсеместно размыты и поэтому трудно судить об их составе, фауне и 
условиях взаимоотношения с подстилающими осадками. 

Переходные (от прибрежных) фации хадумского горизонта, разви
тые в периферических частях отдельных седиментационных бассейнов, 
в ряде районов (Южная Мегрелия, Лечхуми, Верхняя Рача и северо
западные районы Юго-Осетии, Чиатурский район и др.) залегают со 
следами перерыва и несогласия. 

В центральных же частях седиментационных депрессий переход 
верхнеэоценовых отложений к нижнеолигоценовым постепенный. Сверх 
того, в наиболее погруженных частях депрессии, в частности в Ахал
цихской депрессии, в переходных слоях от верхнего эоцена к олигоцену 
содержится смешанный комплекс микрофауны. В то же время в пери
ферических осадках этой депрессии, а также в Абхазии, Лечхуми и Кар
талинии, граница между подразделениями проводится по смене фации 
й комплекса как макро-, так и микрофауны. 

Рассматриваемые соотношения между эоценовыми и олигоцено-
зыми отложениями в погруженных и периферических частях седимен
тационных депрессий свидетельствуют о том, что проявление орогени-
ческой фазы, имевшее место на рубеже эоцена и олигоцена, привело 
лишь к частичной перестройке геотектонической и палеогеографической 
обстановки. 

В Закавказье нижнеолигоценовое море имело форму пролива, про
тягивающегося с юго-востока на северо-запад, занимая примерно 
область современной депрессионной части Закавказья и смежные пери
ферические части горных систем Большого и Малого Кавказа. 

В пределах Грузии Закавказский пролив майкопского моря систе
мой отдельных внутренних возвышенностей (суш) и цепью Кордильер 
разделялся на отдельные более или менее обособленные бассейны. 

С региональной геотектонической точки зрения область Закавказ
ского пролива представляла собой межгорную депрессию, а северная и 
южная ее ветви — краевые предгорные прогибы (рис. 73). 

Палеогеографическая обстановка в среднем и верхнем олигоцене 
мало чем отличается от обстановки нижнего олигоцена (рис. 74). 

Начавшаяся в верхнем олигоцене регрессия привела к некоторому 
сокращению седиментационных бассейнов. В связи с более интенсив
ными движениями регрессия в нижнем миоцене ускорилась. Еще 
больше расширились как внутренние, так и внешние суши, что привело 
к существенной деградации Закавказского пролива майкопского 
моря. 

Некоторое отставание в погружении окружающих суш по сравне
нию с центральными частями седиментационных депрессий, а иногда 
их воздымание (в частности Аджаро-Триалетская суша), способствовали 
накоплению мощных и плохо отсортированных осадков в южной ветви 
моря. В это же время северная ветвь пролива наряду со значительным 
сокращением в западной части перестала сообщаться с южной ветвью 
вследствие замыкания Чхари-Аджаметского связывающего узкого про
лива. Значительно сократились поперечные проливы к западу и востоку 
от Натахтарской суши. В результате сращивания Дзирульско-Тирифон-
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Рис. 73: Фации и палеогеография нижнего олигоцена 
/—суша; 2 — глины; 3 — песчаники; 4 — конгломераты; 5 —линии равных мощностей 
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ской суши с Аджаро-Триалетской сушей южная ветвь Закавказского 
пролива разобщилась. На западе обособились небольшие и узкие 
Южно-Имеретинский и Гурийский заливы, а на востоке—Карталин-
ский залив. Ахалцихо-Тбилисский залив тоже распался (рис. 75). 

П р е д с р е д н е м и о ц е н о в а я ( ш т и р и й с к а я ) о р о ф а з а после 
батской фазы является наиболее сильной в Грузии. Предшествующая ей 
савская фаза в Грузии неизвестна или очень слаба. Штирийская фаза 
установлена по регрессивным отложениям нижнего миоцена и по обшир
ной трансгрессии чокрака, залегающего во многих районах с угловым 
несогласием. Эта орофаза вызывает очень важные изменения в палео
географической и геотектонической обстановке. Аджаро-Триалетская 
геосинклиналь и геосинклиналь Южного склона Большого Кавказа 
уже целиком выходят из стадии погружения и превращаются в горные 
системы. Грузинская же глыба испытывает относительное погружение, 
превращаясь в межгорную молассовую депрессию. Внутри самой глыбы 
штирийская фаза была довольно интенсивной, поскольку в ряде слу
чаев средний миоцен налегает с большим угловым несогласием на 
более древние отложения. На Дзирульском массиве установлены дизъ-
юнктивы предчокракского возраста. 

Таким образом, олигоцен и нижний миоцен слагают самостоятель
ный структурный подъярус как в Грузии, так и на Кавказе вообще. 

Существенной особенностью развития миоценового бассейна Грузии 
является миграция седиментационных депрессий от горных систем Боль
шого и Малого Кавказа к Закавказской депрессии. 

Литофации во время этой миграции смещаются вслед за береговой 
линией от воздымающихся горных систем в сторону межгорья. Такое 
«скольжение» фации становится заметным в течение чокрака — конки, 
образующих следующие комплексы литофации (или свиты): 1) базаль-
ная свита песчаников и конгломератов; 2) свита пестроцветных извест
ковистых глин и песчаников; 3) свита песчанистых и оолитовых извест
няков, расположившихся на некотором удалении от берега и 4) свита 
синевато-серых известковистых глин и алевролитовых глин местами 
с прослоями мергелей, наиболее удаленная от берега. Последняя свита 
связана преимущественно с внутренними участками конкского бассейна 
и на них переходит и в сармат. Указанные свиты на определенных уча
стках бассейна расположены в восходящем порядке. 

Их литология обусловлена характером субстрата, питавшего бас
сейн обломочным материалом, в котором легко различаются: 1) грани
тоиды и кислые эффузивы, 2) порфиритовые вулканогены, 3) меловые 
карбонатные породы. Все эти группы представлены в Дзирульском мас
сиве. По бортам межгорной депрессии породы первой группы сравни
тельно близко от берега миоценового бассейна располагались лишь 
в Абхазии. У южного борта межгорного бассейна отлагался, по-види
мому, также материал размыва меловых вулканогенных пород. Труд
нее установить участие эоценовых известняков и мергелей, майкопских 
глин и сакараульско-коцахурских песчаников и флишевых толщ мезо
зоя, развитых на Южном склоне Большого Кавказа. 

К чокракскому времени в главных чертах уже зародилась современ
ная гидрографическая сеть. У устьев древних рек палео-Бзыби, палео-
Кодори, палео-Ингури, палео-Риони, палео-Чорохи и, по-видимому, 
палео-Куры отлагался материал, принесенный из внутренних, порой же 
из центральных областей складчатых систем. Фиксируется привнос мате
риала центральных гранитоидов Большого Кавказа реками палео-Кодори 
и палео-Ингури, келасурских гранитоидов той же р. палео-Кодори и гра
нитоидов Артвинского массива — р. палео-Чорохи. Учет роли древней 
речной сети делает излишним маловероятное допущение о существова-
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Рис. 75. Фации и палеогеография нижнего миоцена 
/ — суша; 2 — песчаники; 3 — песчаники и глины; 4 — глины; 5 — пестроцветные лигнитоносные глины и песчаники; 6 — линии равных мощ

ностей 
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нии суши, сложенной гранитоидами в Черном море для объяснения 
наличия аркозового материала в миоцене Причерноморья Грузии 
(рис. 76). 

На литологию среднемиоценовых осадков существенно влияли слу
чаи массового поселения на дне бассейна и захоронения организмов 
с известковой раковиной, выраженные наличием среди верхних трех 
(кроме базальной) свит ракушняковых известняков и образований 
типа биостратов. 

Среди последних характерно наличие строматолитовых известняков 
в карагане Абхазии, Имеретии и Кахетии и биостраты в конке Джав-
ского района. 

В связи с воздыманием бортов, сложенных складчатыми отложе
ниями, происходил размыв все более молодых отложений. В чокраке 
размывались верхнемайкопские и тарханские отложения, в карагане, 
кроме них, еще и чокракские, в конке все предыдущие. Подтверждением 
служит наличие переотложенных фаун в миоцене Гурии, в основании 
чокрака у сел. Каспи и т. д. (рис. 77). 

В нижнесарматское время межгорная впадина Грузии в основном 
сохранила унаследованную от конкской эпохи тенденцию к прогибанию. 
Наблюдается лишь некоторое увеличение площади морского бассейна 
и колебание береговой линии моря в периферических ее частях, что под
тверждается трансгрессивным налеганием нижнесарматских отложений 
на более древние горизонты на некоторых участках северного берега 
(Абхазия и др.) и перифериях Дзирульского массива. 

• В нижнесарматское время Дзирульский массив продолжает сущест
вовать как суша, лишь с тем отличием, что значительная часть его пери
ферий покрывается морем. Также сушей остается и Окрибское подня
тие,- которое, по-видимому, непосредственно соединялось с Дзирульским 
массивом или отделялось от него мелководным морем. Наличие этой 
крупной суши обусловило формирование двух частично изолированных 
заливов в нижнем сармате: западного — Рионского и восточного — Ку-
ринского (рис. 78). 

Куринский залив, примерно совпадающий с очертанием восточного 
погружения Грузинской глыбы, на севере распространялся до мелового 
флиша Южного склона Кавказа. На юге его контур проходил вдоль 
предгорий Триалетского хребта и, огибая его восточное погружение, 
несколько заходил на его юЖный склон, образуя небольшой Яглуджский 
залив. Далее на юго-восток он протягивался вдоль правобережья 
р. Куры. На западе он распространялся до восточной периферии Дзи
рульского массива и, огибая его с севера, через узкий Джава-Теделет-
ский пролив соединялся с Рионским заливом. 

Рионский залив имел более сложное очертание. На севере его кон
тур имел сильно изрезанный характер и примерно совпадал с конфигу
рацией крупных структурных элементов и эрозионных выступов, разви
тых вдоль предгорий Южного склона Кавказа, от р. Псоу до Окриб-
ского поднятия. Огибая юго-западную и южную периферии Окрибского 
поднятия в верховьях рек Квирила и Дзирула он образовал узкий Дзи
рульский залив. 

Южная граница Рионского залива протягивалась вдоль предгорий 
северного склона Аджаро-Имеретинского хребта. 

В пределах Куринского и Рионского заливов в нижнесарматское 
время продолжали существовать унаследованные от среднего миоцена 
мелкие внутренние тектонические элементы в виде поднятий и погруже
ний. Наблюдается лишь некоторое увеличение масштабов погружения 
предгорных прогибов и погружений. В этом отношении в первую оче
редь отличаются Гурийская и Мегрельская депрессии и предгорный 
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Рис. 77. Фации и палеогеография карагана и конка 
/ — суша; 2 — конгломераты и песчано-глинистые отложения с галь кой; 3 — песчано-глинистые и песчано-известковистые отложения; 4— 
глины и известкова-глинистые отложения; 5 — континентально-вулкь ногенные и озерные отложения (низы годердзской свиты); 6 — песча

ные отложения; 7 —линии равных мощностей -
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миоценовый прогиб вдоль северного борта Карталинско-Кахетинской 
депрессии. В этих внутренних геотектонических элементах, игравших 
важную роль в распределении фаций, в нижнесарматское время отла
гались мощные — от 400—700 м (северный борт Карталинско-Кахетин
ской депрессии, Верхняя Имеретия и Западная Мегрелия) до 1000— 
1500 м (Гурийская депрессия)—глинисто-песчанистые отложения. 

Остальная территория межгорной впадины (большая часть Абха
зии и Колхидской депрессии, периферия Окрибского поднятия, Верхняя 
Имеретия, южный борт Карталинской депрессии, Прикуринская полоса 
Западного Азербайджана) была покрыта мелководно-прибрежными 
песчано-глинистыми осадками незначительной мощности (50—200 м). 
Переход осадков зон максимальных погружений в мелководные от
ложения постепенный. Такая же закономерность наблюдается и в 
уменьшении мощностей осадков от зон погружений к перифериям 
впадины. 

В начале среднего сармата каких-либо существенных изменений 
в палеогеографической и геотектонической обстановке не произошло, за 
исключением некоторого перемещения береговой линии и прибрежно-
мелководных осадков внутри бассейна на некоторых его участках 
(Абхазия, Нацвалцкали — Удабнойская полоса, Западный Азербайджан 
и др.). 

Как в нижнем сармате, так и в начале среднего сармата в зонах 
погружений продолжают отлагаться однообразные глинистые отложе
ния в виде криптомактровых слоев, а на остальной территории — мел
ководные песчано-глинистые и известковистые осадки мощностью от 
десятков до нескольких сотен метров. Со второй половины среднего 
сармата наблюдается общее оживление тектонических-движений, обус
ловливающих некоторую перестройку палеогеографической обстановки, 
усиление размыва, дифференциацию и пестроту фаций. Этот процесс 
нашел свое отражение и в зонах погружений, где с этого времени наблю
даются омеление моря и быстрая смена глинистой фации криптомак
тровых слоев мелководными осадками, богатыми грубообломочным 
материалом. Особенно широкое развитие приобретает грубообломочный 
материал, в частности конгломераты, в мелководных областях сред-
несарматского бассейна (Цители-цкаро, Цив-Гомборский хребет, пери
ферия северного борта Карталинской депрессии, Джава-Теделетский 
пролив, Абхазия и др.). Наряду с грубообломочным' материалом во 
многих областях Куринского и Рионского заливов (Западный Азербайд
жан, Удабно-Нацвалцкали, Джава-Теделети, Верхняя Имеретия, Запад
ная Абхазия и др.) в верхней части среднего сармата появляются свет
ло-серые или пестроцветные глины с наземной и пресноводной фауной. 
Все эти факты свидетельствуют о том, что со второй половины сред
него сармата происходит отступание и омеление моря, в результате 
чего в конце этого века во многих периферических частях бассейна 
наступает континентальный режим. Это в первую очередь касается 
Джава-Теделетского пролива, где море отступает так быстро, что уже 
со второй половины среднего сармата прекращается связь между Рион-
ским и Куринским заливами, которые с этого времени превращаются 
в изолированные друг от друга бассейны. 

В конце среднего сармата в Куринском заливе море отступило 
настолько далеко на юго-восток, что уже в начале верхнего сармата вся 
Карталинская депрессия, южный склон Цив-Гомборского хребта и зна
чительная часть Гаре-Кахетии стали областью накопления пресно-
водно-континентальных осадков. Морской режим сохранился лишь 
в Прииорской полосе Гаре-Кахетии, однако со второй половины 
верхнего сармата морские осадки и здесь сменяются пресноводно-кон-
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тинентальными отложениями эльдарской .свиты. Южный склон Цив-
Гомборского хребта в это время претерпевает погружение, и как в Кар
талинской депрессии, так и здесь накапливаются глинисто-песчанистые 
осадки нацхорской свиты. Материал поступает в основном с Южного 
склона Кавказа (рис. 79). 

Роль материала Южного склона Большого Кавказа от северного 
борта впадины к южному постепенно уменьшается и почти полностью 
уступает место туфогенному материалу Аджаро-Триалетской системы. 

Аналогичная картина наблюдается и в Рионском заливе, где 
в конце среднего сармата море отступает на запад настолько быстро, 
что уже в начале верхнего сармата морской режим сохранился лишь на 
прилегающих к Черному морю небольших депрессионных участках. Во 
многих районах Гурийской, Мегрельской и Абхазской депрессий верхне
сарматские отложения отсутствуют, что, по-видимому, связано с раз
мывом этих осадков последующими трансгрессиями и что хорошо под
тверждается трансгрессивным залеганием мэотиса и более молодых 
горизонтов на размытой поверхности среднего сармата. Это обстоя
тельство не позволяет восстановить полную палеогеографическую кар
тину Рионского залива, однако ясно одно — поскольку в это время в ос
новном сохранилась прежняя геотектоническая обстановка, надо пола
гать, что значительная часть причерноморских депрессий Рионского 
залива в начале верхнего сармата была покрыта мелководным морем. 
Вся остальная же территория до Дзирульского массива представляла 
сушу, поставляющую продукты размыва в прилегающее верхнесармат
ское море. 

В конце сарматского века море совершенно покидает территорию 
межгорной впадины Грузии и этим завершается длительная регрессия 
миоценового моря и, следовательно, верхнемиоценовый цикл осадкона-
копления. Все еще усиливающееся общее поднятие Грузинской глыбы 
в конце верхнего сармата сопровождалось складкообразованием 
( а т т и ч е с к а я о р о ф а з а ) , что вызвало значительную перестройку 
общего тектонического плана впадины. В это время зародились все 
крупные структурно-тектонические элементы миоценовых отложений 
межгорной впадины Грузии. Однако следует отметить, что эти процессы 
проявились не везде с одинаковой интенсивностью. Если в Западной 
Грузии они завершились образованием миоценового структурного яруса 
(в Гурии, Мегрелии, Абхазии, в полосах крупных антиклинальных под
нятий хорйшо фиксируется угловое несогласие между плиоценом и 
средним сарматом), то в Восточной Грузии движения становятся труд
ноуловимыми. Однако уменьшение напряженности тектоники с глуби
ной (вместо двух-трех сложно построенных на поверхности плиоценовых 
складок на глубине в отложениях сармата имеется одно крупное анти
клинальное поднятие) и расхождение в простирании осей складок ука
зывают на проявление верхнесарматской складчатости и в этой области. 
С этими движениями должно быть связано обновление некоторых 
надвигов и взбросов и зарождение ряда новых крупных разрывов. 

В Аджаро-Триалетской геосинклинальной области эти тектониче
ские движения сопровождались мощным проявлением эффузивного 
вулканизма, давшего материал годердзской свиты в Южной Грузии и 
первичный вулканический материал в виде вулканического пепла в 
средне- и верхнесарматских отложениях Гаре-Кахетии (Схиртладзе, 
1958). 

После аттической орофазы как в Западной, так и в Восточной Гру
зии происходит накопление молассовых отложений большой мощности. 

Прибрежная линия трансгрессивного мэотического бассейна здесь 
проходила в основном параллельно современной прибрежной полосе 
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Черного моря. Анализ мощностей показывает, что на участке р. Бзыби 
и в Колхиде наметились зоны погружения (до 1000 м). 

В течение понтического времени палеогеографическая обстановка 
в основном остается той же, что и в мэотическое время, с той только 
разницей, что предпонтическая (кобыстанская) орогеническая, фаза 
в пределах южной известняковой полосы Мегрелии вызвала образова
ние островов, подвергавшихся в течение понта интенсивному разруше
нию (рис. 80). 

В киммерийское время площадь, занятая морем, продолжает сокра
щаться. На фоне общей регрессии морского бассейна плиоценовой эпохи 
в киммерийское время на перифериях залива происходит колебание 
прибрежной полосы. Результатом этого является трансгрессивное зале
гание киммерийских отложений на более древних образованиях в Абха
зии, Гурии и Аджарии. Вдоль южной известняковой полосы Мегрелии 
острова, особенно хорошо наблюдающиеся в зоне Уртинской складки, 
в киммерийское время продолжают существовать в сильно размытом 
виде. 

Восточная граница киммерийского бассейна с достоверностью не 
установлена, но надо думать, что она проходила по меридиану г. Цхакая. 

Мощность киммерийских отложений в периферийных частях Кол
хидского залива незначительна (50—220 ж), а в центральной части 
(Колхидская низменность) она достигает 500 м. 

Из колхидского и бзыбского участков погружения, которые хорошо 
прослеживались в мэотическое и понтическое время, в течение кимме-
рия остается только колхидский, причем интенсивность погружения 
к этому времени уменьшается. 

С начала куяльницкого века в связи с общей регрессией, вызванной 
эпирогеническими движениями, намечается дальнейшее сокращение 
морского бассейна. От водного покрова окончательно освобождается 
большая часть территории Абхазии. 1 

К концу куяльника происходит еще большее опреснение и уменьше
ние бассейна, и море остается только в пределах Колхидской низмен
ности, в Гурии и частично в Кобулетском районе. К этому времени 
Колхидский залив плиоценового бассейна окончательно теряет тенден
цию к погружению, что хорошо устанавливалось для 'мэотического и 
понтического времени (рис. 81). 

В течение гурийского века Колхидский залив плиоценового бас
сейна еще больше сокращается. Морской бассейн в это время сохра
нился собственно в Колхидской низменности и Гурии. Северная граница 
бассейна' проходила южнее известняковой полосы Мегрелии, затем 
к западу опускалась южнее и проходила внутри современной линии 
Черного моря. Южная граница бассейна приблизительно совпадала 
с современным ущельем р. Натанеби. 

В пределах Восточной Грузии по сравнению с верхним сарматом 
в плиоцене палеогеографическая обстановка межгорной впадины не
сколько изменилась. Дальнейшее воздымание смежных с впадиной 
складчатых сооружений сопровождалось, с одной стороны, усилением 
размыва этих систем, а с другой — погружением самой впадины. 

В нижнем плиоцене вся территория впадины представляла область 
аккумуляции континентальных образований, в которых преобладал 
материал Южного склона Кавказа с примесью продуктов размыва 
выступов юрских массивов Цив-Гомборского хребта. 

В связи с интенсивным погружением впадины мелкие геотектониче
ские элементы, которые в верхнем сармате контролировали распределе
ние фаций, в плиоцене утратили свое значение. Погружение впадины 

35* 
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Рис. 79. Фации и палеогеография верхнего сармата 
— суша; 2 — конгломераты с прослоями песчаников; 3 — песчаники; 4 — песчаники с прослоями глин; 5—чередование песчаников и глин; 

6 — глины; 7 — пирокластолиты годердзской свиты; 8 — линии равных мощностей 
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достигло максимума в верхнем плиоцене, когда вся Прииорская полоса 
Гаре-Кахетии (нижнее течение р. Иори) покрывалась акчагыльским 
морем. В это общее отрицательное движение вовлекались и Цив-Гом-
борский хребет, и смежные с ним районы, которые в это время покры
вались мощными континентальными образованиями (рис. 82). 

В конце плиоцена К.арталинская депрессия, Прииорская полоса и 
Алазанская депрессия продолжают погружаться, а Цив-Гомборский 
хребет, наоборот, воздымается и подвергается интенсивному размыву 
(рис. 83). 

В плиоцене орофазы установлены перед понтом, акчагылом и гурий
скими слоями. Первая, по-видимому, является подфазой аттической 
орофазы, вторая и третья соответствуют р о д а н с к о й ( в о с т о ч н о -
к а в к а з с к о й ) , 

Позднеаттические и роданские движения широко проявлялись в об
ласти накопления молассовых отложений, будучи выражены как регрес
сивными отложениями, так и трансгрессиями и угловыми несогласиями. 
Помимо складкообразования, с этими движениями связано и общее 
воздымание складчатых систем. 

К концу плиоцена в основном уже сформировались складчатые 
структуры Большого Кавказа и Аджаро-Триалетской системы. Но их 
рельеф был значительно ниже современного, слабее расчленен и час
тично пенепленизирован. Это хорошо установлено на Северном Кавказе 
в бассейнах рек Малки и Кубани, где развита обширная наклонная 
выровненная поверхность на абсолютных высотах 2500—1000 м, к се
веру от высокогорного Передового хребта. Глубина вреза современных 
ущелий в пределах выровненной поверхности достигает 1 км (река 
Малка). Передовой хребет отделен от этой поверхности молодым 
(регенерированным) взбросом и на его гребнях останцы выровненной 
поверхности подняты на абсолютную, высоту до 3000 м. 

Каковы бы ни были возраст и происхождение выровненной поверх
ности (Варданянц, 1948; Цагарели, 1956), размах плейстоценовых под
нятий был настолько большим, что высота Большого Кавказа в конце 
плиоцена, вероятно, как думал Л. А. Варданянц, не превышала 1,5 км. 

Аналогичные факты наблюдаются и в Грузии. Миндельские морены 
в Сванетии и Горной Раче лежат на слабо расчлененных водоразделах. 
На слабое расчленение рельефа Большого Кавказа указывают доча-
удинские высокие скульптурные террасы Абхазии, почти ровная подо
шва лав Кельского плато, высокое положение (по отношению к водо
разделам) миндельских днищ по рекам Арагви и Тереку, высокие плато 
Тушетии и др. 

Вероятно, еще ниже был рельеф Аджаро-Триалетской системы и 
Южно-Грузинского нагорья. На Эрушетском и Шавшетском хребтах 
миндельские морены лежат на слабо расчлененных водоразделах, на 
гребне Триалетского хребта сохранились реликты старческого рельефа 
древнее V террасы Куры, соответствующие им скульптурные террасы 
известны в Ахалцихской депрессии и на горе Яглуджа. 

К югу от Триалетского хребта, в области Джавахетского нагорья, 
происходили извержения долеритов, создававших плато на месте эро
зионного рельефа, что тоже способствовало выравниванию ландшафта. 

Кашветская и Самгорская террасы и Алазанская серия Кахетин
ского хребта указывают, что между Большим и Малым Кавказом была 
обширная аллювиальная равнина, граничащая во Внешней Кахетии 
с заливами апшеронского и акчагыльского морей. 

К западу от этой равнины находился Дзирульский массив со своей 
отпрепарированной предчокракской абразионной поверхностью. 
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Рис. 80. Фации и палеогеография мэотиса и понта 
/ — суша; 2 — глины; 3 — конгломераты и глины; 4 — линии равных мощностей; 5 — чередование песчаников и глин; 6 — глины с про

слоями песчаников; 7 — пирокластолиты годердзской свиты 
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Рис. 81. Фации и палеогеография киммерийской и куяльницкой эпох 
/ — суша; 2 — глины; •. 3 — конгломераты и глины; 4 — линии равных мощностей; 5 — пирокластолиты годердзской свиты 
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Рис. 83. Фации и палеогеография апшеронского и гурийского ярусов 
/ — суща; 2 — конгломераты с прослоями песчаников; 3 — чередование песчаников и глин; 4 — глины с прослоями песчаников; 5 — анде

зиты, андезито-дациты,' их пирокластолиты и долериты; б — линии равных мощностей 
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По-видимому, современный высокий рельеф Рачинского хребта и 
горы Асхи тогда был ниже. На это указывают необычайная геоморфо
логическая свежесть некоторых структур (флексуры горы Асхи, Поцх-
вревский взброс) и останцы старческого рельефа Шаорской и Шкмер* 
ской котловин, в настоящее время высоко поднятых. На последнее 
обстоятельство обратил должное внимание также Л. А. Варданянц 
(1948). 

Продолжением этого рельефа являются вершины, срезанные при
мерно на одном уровне (1600—1800 м) к югу от высокого хребта Шода-
Доломисцвери на правобережье р. Риони и в бассейне р. Джеджори. 
По-видимому, хребет Чутхаро-Самерцхле тоже относится к этому 
рельефу, но только как эрозионный хребет синклинального строения, 
свидетельствующий об инверсии рельефа того времени. 

Все приведенные факты говорят в пользу существования старче
ского, частично даже пенепленизированного рельефа в конце плиоцена. 

Признаки существования главных рек Грузии, не говоря о Куре и 
Риони, известны уже со среднего или верхнего миоцена. В конце плио
цена четко намечается современный рисунок основной гидрографиче
ской сети с той разницей, что реки впадали в ингрессивные Колхидский 
и Гаре-Кахетинский заливы. 

Граница плиоцена и плейстоцена отмечена значительными тектони
ческими движениями на всем Кавказе, признаки которых хорошо видны 
и в Грузии ( в а л а х е к а я о р о ф а з а ) . Исключение составляет соглас
ный переход гурийских слоев в чаудинские в разрезе Колхидской низ
менности. Нижняя чауда в Абхазии несогласно налегает на неоген. 
Континентальный аналог верхней чауды в центральной Мегрельской 
депрессии с угловым несогласием перекрывает все отложения от ким-
мерия до верхнего мела (на горе Сатанджио сохранился останец этих 
конгломератов), из чего можно заключить, и об оживлении антикли
нали Южной Мегрелии. 

К этому же времени относится складчатость в Цалкских и Веден
ских лавах, складчатость акчагыла и аишерона Внешней Кахетии, обра
зование крупной антиклинали Цив-Гомборского хребта и синклинали 
Алазанско-Агричайской долины, оживление надвига Кавказского хребта 
к северу от названной долины. Весьма вероятно также, что отложения 
мио-плиоцена Внутренней Карталинии после роданской фазы тоже 
испытали повторное складкообразование. 

Дзирульский массив тоже поднимается и начинает расчленяться 
эпигенетически. Современная глубина вреза (200—300 м) дает пред
ставление о суммарной амплитуде четвертичного поднятия. 

Большие изменения произошли в южном крыле Рачинской синкли
нали и в комплексе горы Асхи. Уже А. И. Джанелидзе (1940) указы
вал, что Шаорская котловина и Шкмерское плато начали подниматься 
сравнительно недавно. Между поднятием этих поверхностей и верхне
плиоценовой аккумулятивной террасой р. Риони разница высот состав
ляет около 400 м и в промежутке между ними проходит ярко выражен
ный в рельефе Поцхвревский взброс, сменяющийся к западу пликатив-
ным поднятием. Аккумуляция галечников, не известная по р. Риони, 
ниже теснины Хидикари, естественно увязывается с оживлением назван
ного взброса и образованием краевого надвига в северном крыле син
клинали. 

С валахскими движениями очень естественно увязывается также 
образование Черноморского грабена, признаки которого в плиоцене 
неизвестны, но зато ясно наблюдаются после чауды. Вероятно, громад
ная разница, высот между дном Черного моря и дочаудинскими скульп
турными ступенями Абхазии указывает на опускание грабена в конце 
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и после плиоцена. В дальнейшем грабен неоднократно оживляется и 
живет по настоящее время (сейсмичность Крымского побережья). 

Кроме перечисленных дислокаций, валахские движения вызываю** 
интенсивное сводовое воздымание Большого Кавказа, длившееся с пере
рывами в течение всего плейстоцена и голоцена, как можно судить по 
поведению речных террас на обоих его склонах. Максимум воздыма
ния падает на отрезок между верховьями рек Бзыби и Арагви. В связи 
с этим оживляется надвиг Главного хребта, который отделяет домин-
дельский слабо расчлененный рельеф от крутого скалистого рельефа 
кристаллического ядра хребта. Надвиг живет и теперь. Амплитуда его 
послебюльского перемещения измерена в ущелье р. Терека по мощности 
галечников Г аккумулятивной террасы (свыше 240 м), а общая плейсто
ценовая амплитуда по разнице высот доминдельской поверхности и глав
ного водораздела доходит до 1 км. 

"Геоморфологические признаки указывают также на омоложение 
Ореховского (фронтального) надвига 1 Местийско-Тианетской зоны, 
а именно рельеф флиша явно моложе (в геоморфологическом и геоло
гическом отношениях) вышеотмеченных останцов верхнеплиоценового 
рельефа Рачи и Юго-Осетии. 

Аналогичное воздымание, но более слабое, испытал Аджаро-Триа-
летский хребет, в результате чего антецедентное Боржомское ущелье 
р. Куры непрерывно углубляется, и оживает система надвигов на север
ном склоне Триалет (Горийский эпицентр). 

Оживают меридиональные разломы Джавахетского нагорья, что 
доказывается извержениями линейных систем вулканов и сейсмично
стью. 

Наряду с зонами воздымания формируются зоны погружения и 
аккумуляции в Колхидской и Куринской низменностях и в Алазанской 
долине. 

В нижнечаудинское время Колхидский залив из-за отсутствия связи 
со Средиземным морем был опресненным. 

На большей части территории Грузии в нижнем плейстоцене раз
вивается эрозионный рельеф., 

В области Большого Кавказа рельеф был еще невысоким, но уже 
достаточно расчлененным. Триалетский хребет после древневалахских 
поднятий тоже начинает расчленяться. Цив-Гомборский хребет пред
ставлял собой в это время низкую гряду и был короче, чем теперь. 

Аллювиальные отложения этого времени (нижнебакинские) сохра
нились только в Юго-Восточной Кахетии. 

На Апшеронском полуострове перед верхним баку и хазаром имеет 
место довольно интенсивное складкообразование ( к а л и н е к а я , или 
п а с а д е н с к а я , орофаза). Эти движения отмечаются и в Грузии. 
Первая подфаза вызывает дислокацию древнейших галечников Юго-Вос
точной Кахетии наряду с резким воздыманием Цив-Гомборского хребта, 
дислокацию нижней чауды и кратковременную регрессию в Колхидском 
заливе. С этой, или второй, подфазой связано дальнейшее поднятие 
антиклиналей Южной Мегрелии и аккумуляция галечников в прогибаю
щейся Одишской впадине, а также образование Южно-Окрибского и 
оживление Рачинского краевых надвигов. Благодаря последнему вверх-
нем течении р. Риони происходит аккумуляция. 

Кавказ и Аджаро-Триалетская система испытывают дальнейшее 
воздымание и углубление долин. 

Наряду с этим особенно резко происходит погружение Колхидской 
и Караязско-Марнеульской низменностей. Предполагается, что погру
жение связано со сбросами. На склоне горы Яглуджа махатская тер-
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раса отмечается на высоте 180—200 м, а под Марнеульской низмен
ностью беденские долериты залегают на глубине 136 м. На таком 
коротком расстоянии «ножницы» с амплитудой в 300 м невозможны 
без разрыва. 

Аналогичная картина имеется и на северной периферии Колхидской 
низменности. Согласно М. М. Рубинштейну (1960), здесь сейсмически 
активная зона приурочена к глубинному разлому, по обе стороны кото
рого положение подошвы мела показывает амплитуду в 3000 м, а подо
шва плиоцена—5000 м. Амплитуда в 500 м характеризует и подошву 
чауды и ее континентального аналога. Подошва чауды в низменности 
пересечена на глубине 400 м, а подошва конгломератов в Мегрельской 
депрессии находится примерно на 100 м выше уровня моря, а их оста
нец на горе Сатанджио — еще выше. Совпадение амплитуд плиоцена 
и плейстоцена показывает, что регенерация разлома произошла в конце 
нижнего плейстоцена. 

Колхидская низменность является частью Черноморского грабена. 
Последний тоже оживает, поскольку высокое гипсометрическое поло
жение верхней чауды на прибрежных террасах и большая глубина Чер
ного моря естественнее, всего объясняются этим. 

В связи с поднятием Большого Кавказа и Южно-Грузинского нагорья 
развивается оледенение (миндель) в виде небольших покровов льда на 
слабо расчлененном рельефе. Троги наблюдаются только по рекам Ара
гви и Тереку. 

Во второй половине нижнего плейстоцена на территории Грузии 
развивается один цикл эрозии. В Черноморском бассейне к этому циклу 
относится терраса, соответствующая верхней чауде, а в Каспийском — 
тоже одна терраса, соответствующая верхнему баку. Этот цикл, доста
точно длительный, приводит к незавершенной пенепленизации, следы 
которой (на уровне V террасы Куры) имеются на Триалетском хребте 
в районе Тбилиси, на Морском плоскогорье, в предгорьях Большого 
Кавказа во Внутренней Карталинии (на уровне базалетской террасы)' 
и в предгорьях Большого Кавказа в Мегрелии и Абхазии (уже сильно 
переработанные). К концу нижнего плейстоцена антиклинали Южной 
Мегрелии настолько нивелируются, что на них накладывается второсте
пенная речная сеть (реки Хобис-цкали, Мунчия и др.). 

Орогенические движения местами все еще продолжаются. К погру
жениям в области Караязско-Марнеульской и Алазанской равнин, про
должающимся в течение всего плейстоцена, добавляется глубокое син
клинальное прогибание с одновременной аккумуляцией по р. Арагви 
на базалетской террасе. Базалетские галечники сложены главным обра
зом материалом верхнемелового флиша. В более молодых террасах пре
обладает материал нижнемелового флиша, что заставляет думать, что 
в это время завершается инверсия рельефа в Местийско-Тианетской 
зоне. Здесь в настоящее время второстепенные хребты имеют синкли
нальное строение. 

В конце нижнего плейстоцена движения несколько усиливаются: 
происходит антецедентное врезание долин в антиклиналях Южной Мег
релии и поднятие антиклиналей на Порском плоскогорье. 

В среднем плейстоцене (древнеэвксинское, узунлярское и карангат-
ское время; хазарский век) море вновь надолго занимает Колхидский 
залив. В узунляре Черное море соединяется со Средиземным, а в кара-
гате сюда проникают теплолюбивые формы. Рельеф Кавказа и Малого 
Кавказа уже довольно высокий. В Черноморском бассейне образуются 
четыре террасы, а в Каспийском — три. С поднятиями Большого Кав
каза и Южно-Грузинского нагорья в первой половине среднего плей
стоцена связано оледенение долинного типа (рисе). 
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В конце среднего плейстоцена областями речной аккумуляции ста
новятся Тирифонская и Мухранская равнины и Тианетская, Эрцойскач 
и Сионская котловины. Явления аккумуляции находятся в прямой связи 
с воздыманием структур Цив-Гомборского хребта и поднятием хребта 
Сагурамо-Ялно, на гребне которого сохранился останец нижнеплейсто
ценового пенеплена. 

На рубеже верхнего плейстоцена происходит воздымание складча
тых систем и углубление долин с одновременным развитием карового и 
долинного оледенения (вюрм). 

В верхнем плейстоцене (новоэвксинское время; хвалынский век) 
Колхидский залив в связи с регрессией в Черном море испытывает 
опреснение. В Черноморском и Каспийском бассейнах к этому времени 
относится I терраса. К областям речной аккумуляции добавляется Циц-
матианская равнина. 

В связи с дальнейшим воздыманием складчатых систем на Боль
шом Кавказе развивается оледенение долинного типа (бюль). Оживший 
надвиг Дарьяльского массива вызывает подпор и аккумуляцию в вер
ховьях р. Терека. 

В голоцене (древне- и новочерноморское время: новокаспийский 
век) в древнечерноморское время Босфор снова открывается. В Чер
ном море начинается трансгрессия, достигающая максимума в новочер-
номорское время (5—6 м выше современного уровня). В связи с этим 
в низовьях рек, впадающих в Черное море, происходит аккумуляция. 

Цосле новочерноморского времени Колхидский залив осушается, 
море отступает, уровень моря понижается на 4 м ниже современного. 
К этому времени относятся античные городища на дне Черного моря 
(у побережья-). 

Регрессия сменяется кратковременным наступанием моря (1 — 
1,5 м выше современного уровня), после чего уровень моря падает до 
современного. 

, Суммируя тектоническую историю плейстоцена, следует отметить, 
что две упомянутые орофазы, по нашему представлению, являются под-
фазами одной валахской фазы. С ними связано общее воздымание тер
ритории Грузии и образование речных террас. Однако это воздымание 
не было однообразным. В пределах Большого Кавказа и Аджаро-Триа
летской системы оно имело сводовый характер, а в межгорных впади
нах— характер прогибания (абсолютного и относительного) с накопле
нием мощного покрова четвертичных отложений. Наблюдается частная 
связь (унаследованность) четвертичных прогибов с неогеновыми. На 
стыке областей с разным знаком движения регенерируются некоторые 
крупные надвиги. 

Плиоценовые и плейстоценовые орофазы оформляют еще два струк
турных слоя — плиоценовый подъярус и четвертичный ярус. 

Данные по доальпийским движениям позволяют выделить лишь два 
структурных яруса; каледонско-раннегерцинский и позднегерцинский. 
Первый из них в значительной мере переработан в результате альпий
ских движений, особенно в геоантиклинали Главного хребта. Следует 
отметить, что древние массивы не так уж пассивно участвуют в пласти
ческих деформациях, как это обычно полагали. В ряде случаев они сла
гают интенсивно сжатые антиклинали. (Например, в местах где кри
сталлические массивы глубоко погружались и покрывались мощными 
осадочными толщами.) 
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Таким образом, на основании вышеизложенного на территории 
Грузии можно выделить следующие крупные структурные ярусы: 1) ка-
ледонско-раннегерцинекий, 2) позднегерцинский, 3) нижне- и средне-
юрский, 4) верхнеюрско-меловой с верхнеюрским и меловым подъяру
сами, 5) палеогеново-нижнемиоценовый с палеоценово-среднеэоценовым 
и олигоценово-нижнемиоценовым подъярусами, 6) среднемиоценово-
плиоценовый со средне- и верхнемиоценовым и мэотическо-плиоценовым 
подъярусами и 7,) четвертичный. 

Следует отметить, что перечисленные структурные ярусы не всегда 
к не везде разделены несогласиями и в ряде случаев залегают согла
сно. 

Вышеизложенные данные позволяют сделать некоторые выводы 
о характере орофаз (Гамкрелидзе, I960). 

1. В первой стадии процесса развития геосинклиналей орофазы 
проявляются редко и более длительно. Длительность их исчисляется 
несколькими миллионами лет. Во второй стадии они более часты и крат-
ковременны — длятся сотнями тысяч лет. 

2. Различаются сложные и простые орофазы. Первые подразде
ляются на подфазы. 

3. Интенсивность каждой орофазы различна как в альпийском оро-
гене в целом, так и в его отдельных частях. То же самое можно сказать. 
и об их распространении: есть фазы почти повсеместные и есть фазы 
локальные. 
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ГЕОМОРФОЛОГИЯ (КРАТКИЙ О Ч Е Р К ) * 

Становление современного рельефа Кавказа и в частности Грузии-
является итогом его геологического развития. Начальным этапом воз
никновения современного рельефа следует считать олигоценовый период, 
когда геосинклинали начали превращаться в складчатые сооружения 
Большого Кавказа и Аджаро-Триалетии, а Грузинская глыба — 
в межгорный молассовый прогиб. Можно считать, что в крупных 
своих чертах рельеф Грузии является прямым, поскольку Большой Кав
каз и Аджаро-Триалетская система являются антиклинориями. Однако 
процесс этот был сложным. Поднятие горных сооружений несколько раз 
прерывалось и сменялось пенепленизацией. С другой стороны, в обла 
сти молассового погружения тоже происходило временами складкооб
разование и аккумуляция сменялась денудацией, приводившей к пене-
пленизации. Следует добавить, что в этой области сами погружения-
и аккумуляция имели дифференцированный характер, а в районе Дзи
рульского массива преобладали восходящие движения. 

История Артвинско-Болнисской глыбы несколько отличается благо
даря интенсивному проявлению неогенового и плейстоценового конти
нентального вулканизма. Погружение и аккумуляция имели здесь место-
только в восточной части глыбы. 

Однако, несмотря на длительную историю развития, доверхнеплио-
ценовые элементы рельефа сохранились в Грузии крайне редко — они 
уничтожались в эпохи пенепленизации. Наиболее распространенным 
древним элементом рельефа являются останцы верхнеплиоценового пене
плена. Современный рельеф Грузии во всем своем многообразии моложе 
этого пенеплена. Он возник в результате унаследованных движений, 
благодаря > которым возобновились сводообразные поднятия Большого 
Кавказа и Аджаро-Триалетской системы и дифференцированные погру
жения в области Грузинской глыбы. В соответствии с этим можно выде
лить три основные геоморфологические области: Большой Кавказ,, 
Закавказскую межгорную впадину и Южно-Грузинское нагорье. 

БОЛЬШОЙ КАВКАЗ 

На Большом Кавказе отчетливо выделяется ряд геоморфологичес
ких ландшафтов, развитие которых обусловлено его литологией, текто
ническим строением и геологической историей. 

На кристаллическом ядре Большого Кавказа, которое высоко под
нято по целой системе надвигов и взбросов, зародившихся, по-видимому, 
еще в палеогене и даже раньше и представлявшем область денудации, 
развит высокогорный (3000—5000 м) рельеф Главного хребта с массив-

* Предлагаемый очерк составлен по материалам сотрудников Института геогра
фии им. Вахушти АН Грузинской ССР А. Н. Джавахишвили, Л. И. Маруашвили, 
Н. Е. Астахова, Д. В. Церетели и др. Использованы также материалы по плейсто
ценовым отложениям, сведенные в данном томе, и наблюдения, произведенные при 
геологосъемочных работах. 
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ными скалистыми гребнями и крутыми (40° — до отвесных обрывов) 
склонами. Склоны расчленены неглубокими, но частыми ущельями вер
ховьев поперечных рек. Помимо речной эрозии, в формировании рель
ефа большое участие принимали вюрмские и современные ледники, 
снег и морозное выветривание. Поэтому здесь часто встречаются моло
дые ледниковые цирки, кары и троги, а также крупноглыбовые осыпи 
внутри каров и у подножий склонов. Современное оледенение представ
лено каровыми, висячими и реже долинными ледниками. 

Аналогичный рельеф развит также на породах дизской серии в греб
невой части Сванетского хребта и на Дарьяльском массиве. 

С погружением кристаллического ядра восточнее долины р. Терека 
рельеф гребневой зоны меняет свой характер. На Тушетском и Водо
раздельном хребтах (в Горной Кахетии), субстратом его являются 
интенсивно складчатые аспидные сланцы лейаса, которые образуют 
узкие, островерхие, скалистые, высокогорные хребты (3000—4500 м) 
с крутыми склонами (свыше 40°), расчлененными частыми и неглубо
кими ущельями верховьев поперечных рек. Ледниковые явления здесь 
выражены слабее — встречаются лишь свежие (вюрмские) цирки и 
кары, а на Тушетском хребте — современные висячие ледники. Интен
сивное физическое (в том числе и морозное) выветривание сланцев обра
зует щебнистые и глыбовые осыпи. 

Ландшафты гребневой зоны по своему геоморфологическому облику 
очень молодые, несмотря на длительную и, несомненно, сложную исто
рию развития суши в этой области. Элементы довюрмского рельефа 
здесь почти неизвестны, если не считать того, что наивысшие вершины 
поднимаются до определенного уровня. 

К югу от гребневой зоны Большого Кавказа, в западной части 
(начиная от верховьев р. Риони), в области распространения интенсивно 
складчатых сланцевых толщ лейаса и средней юры развиты узкие 
хребты с остроконечными гребнями, переходящие в пологие водораз
делы. Отроги их сильно расчленены широкими продольными отрезками 
долин главных рек (верховья рек Бзыби, Кодори, Ингури, Риони) и 
узкими глубокими ущельями поперечных притоков. По долинам рек 
развиты низкие террасы. Крутизна склонов увеличивается к водоразде
лам. Это типичный эрозионный горно-долинный ландшафт в современ
ном своем облике, с интервалами высот 1500—3500 м, молодой, хотя 
история суши здесь начинается по крайней мере с олигоцена. Подчи
ненную роль в его формировании играли оледенения: вюрмское (морены 
и троги в верхних отрезках поперечных долин, кары и цирки на водо
разделах) и рисское (боковые морены на склонах долин в верховьях 
рек Риони и Ингури). Поперечные долины, за исключением долины 
р. Бзыби, имеют асимметричный профиль: их южные склоны подни
маются без заметных переломов до гребней хребтов • (Рубодзальского, 
;тли Шода-Кедела, Сванетского и др.), а на северных на относительных 
высотах 400—500 м над поперечными ущельями наблюдаются плато-
образно-уплощенные пространства, останцы верхнеплиоценового рель
ефа, отделенные от гребневой зоны Большого Кавказа крутыми скло
нами, приуроченными к надвигам кристаллического ядра. Как эти 
останцы, так и сохранившиеся на них местами (в верховьях рек Риони 
и Ингури) миндельские морены, древнее современных долин. Следы 
более древнего рельефа целиком уничтожены, а современный рельеф 
сформирован в условиях сложных восходящих движений плейстоцено
вого периода. 

Южнее — от Абхазии до Юго-Осетии тянется полоса выходов пор
фиритовой свиты байоса и песчано-сланцевой (сорской) свиты верхнего 
лейаса, оставленная морем в миоцене и частично в олигоцене. Однако 
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общий облик рельефа и здесь молодой, на длительность истории его 
развитии указывает лишь преобладание обращенного рельефа (синкли
нальные хребты, сложенные порфиритовой свитой) и наличие в восточ
ной части, в бассейне р. Джеджори, вершин, срезанных примерно на 
одном уровне. Следы этой, по-видимому, верхнеплиоценовой поверхно
сти западнее уничтожены в результате более интенсивных поднятий 
плейстоценового возраста и денудации. Ландшафт здесь тоже эрозион
ный, горно-долинный, однако он часто и глубоко расчленен в основном 
поперечными долинами. В связи с устойчивостью пород порфиритовой , 
свиты здесь обособляются хребты с массивными скалистыми гребнями, 
отдельные массивы и цепные нагорья, переходящие в крутые отроги 
с пологими очертаниями водоразделов. Крутизна склонов увеличи
вается книзу. Гипсометрический интервал высот 1500—3500 м . В греб
невых зонах встречаются следы вюрмского оледенения (морены и троги 
в верховьях поперечных ущелий, кары). Местами сохранились и неболь
шие современные каровые ледники. Интенсивное физическое выветри
вание создает глыбовые осыпи у подножий склонов. 

К востоку, в пределах Карталинско-Осетинской части Южного 
склона Большого Кавказа, развит ландшафт средневысотных эрозион
ных меридиональных хребтов и поперечных долин с четвертичными тер
расами, выработанных главным образом во флишевых отложениях 
верхней юры—мела—палеогена. Водоразделы широкие и пологие, часто 
с обращенным рельефом (синклинальные возвышенности сложены верх
немеловым карбонатным флишем, долины второстепенных продольных 
рек выработаны в нижнемеловом терригенном флише). Обращение рель
ефа завершилось в нижнеплейстоценовое время. К северу отсюда, в вер
ховьях рек Арагви, Ксани, Лиахви и Терека, плейстоценовые 
лавовые протоки и покровы образуют насаженный рельеф высоко
горных плато (Кельское плато, Крестовый перевал, абс. выс. 2700— 
3200 м) с озерными котловинами, слабо расчлененный, с уклоном поверх
ности не свыше 15—20° (рис. 84 и 85). Этот рельеф испытал воздейст
вие вюрмского оледенения (бараньи лбы, морены, полигональные 
почвы и т. п.). ч 

Еще севернее, в осевой зоне Большого Кавказа, развит насаженный 
рельеф вулканических конусов (горы Казбек, Кабарджина и другие), 
возвышающихся до 3000—5000 м. Конусы радиально расчленены, 
склоны их превышают 40°. У подножий конусов и даже в доли
нах рек (по р. Тереку) имеются крупноглыбовые осыпи и пролювиаль-
ные конусы, образованные талыми водами конца вюрма и физическим 
выветриванием лав. Наблюдаются следы интенсивного воздействия 
вюрмского оледенения в виде цирков и трогов. Современные ледники 
на Казбеке висячие и каровые. 

В Заалазанской Кахетии Южный склон Большого Кавказа в силу 
тектонических причин (молодого надвига) крутой и узкий. Он расчле
нен молодыми глубокими поперечными ущельями, спускающимися 
в Алазанскую долину. Благодаря тому, что их водосборные бассейны 
находятся выше лесной зоны в области развития юрских сланцев, легко 
поддающихся физическому выветриванию и оползанию мощного делю
вия, а также крутым уклонам русел, здесь часты мощные сели, обра
зующие конусы выноса вдоль борта Алазанской долины. 

Полоса развития верхнеюрских и меловых известняков в западной 
части Южного склона к югу от ландшафта порфиритовой свиты резко 
отличается по своему геоморфологическому характеру от других ланд
шафтов Большого Кавказа. Суша здесь образовалась в миоцене. Здесь 
можно выделить два ландшафта. В Западной Абхазии на верхнеюрских 
известняках и доломитах развит ландшафт высоко- и среднегорных 
36 Грузинская ССР 

http://jurassic.ru/



562 ГЕОМОРФОЛОГИЯ (КРАТКИЙ ОЧЕРК) 

хребтов и нагорий в интервале высот 1500—2800 м, со спорадическими 
небольшими ледниками в высокогорной зоне. Гребни скалистые, обры
вистые, с зубчатыми вершинами. Долины часто имеют характер узких 
теснин, щелей и ступенчатых каньонов. Сильно развит карст — воронки, 

Рис. 84. Поверхность восточной части Кельского плато. На заднем плане 
сланцевый хребет. Фото Н. И. Схиртладзе 

Рис. 85. Озеро Кели. На переднем плане поток Нарвани. Фото Н. И. Схиртладзе 

полья, пещеры, а также класто-карст в крупноглыбовых шлейфах под
ножий. Преобладающими морфогенетическими факторами являются эро
зия и карст, следы вюрмского оледенения ничтожны. На второсте
пенных отрогах хребтов имеются останцы явно доплейстоценового вну-
тридолинного/ выровненного рельефа, покрытого известняковой брек
чией. 

Второй ландшафт, развитый на меловых и палеогеновых известня
ках, распространен от Абхазии до Рачи полосой разной ширины в пре
делах абсолютных высот 700—2000 м. В основном он представлен 
средне- и низкогорными хребтами и грядами моноклинального строения, 
реже массивами и грядами отпрепарированных антиклиналей, расчле-
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ненными поперечными каньонообразными глубокими ущельями, с хоро
шо развитыми террасами. Возвышенности сильно закарстованы, наблю
даются воронки, бессточные ложбины, слепые долины, щелеобразные 
сухие ущелья и каньоны, пещеры. В бассейнах рек Цхенис-цкали, Риони 
и Квирила полоса этого ландшафта расширяется и, несколько видоиз
меняясь в связи с тектоническим строением, усложняется. Здесь появ
ляются обширные пологонаклонные или волнистые, слабо расчлененные 
•плато, сильно закарстованные, образование которых обусловлено моло
дыми флексурными поднятиями (гора Асхи) или глыбовыми подняти
ями плиоценовых выровненных поверхностей (Никорцминдское и 

' Шкмерское плато). 
В Рачинской синклинали на миоценовых и олигоценовых терриген-

ных отложениях развит ландшафт относительно невысоких холмов и 
гряд с пологими водораздельными пространствами и оползневыми фор
мами рельефа на склонах. Подобный же ландшафт имеется и восточ
нее в полосе развития верхнеюрских отложений Рачи, среди которых 
преобладают глины. Рельеф осложняется морфологически хорошо выра
женными террасами р. Риони. Гипсометрический интервал высот 600— 
1200 м. 

В размытом своде Окрибского антиклинального поднятия обнажа
ются породы порфиритовой свиты байоса, листоватые сланцы и угленос
ная свита бата и пестроцветная свита кимериджа. Здесь развит низко
горный (500—1000 м ) эрозионный ландшафт сглаженных хребтов, 
холмов и гряд, расчлененных V-образными узкими долинами со ска
листыми (в порфиритах) или пологими (в глинистопесчанистых отло
жениях) склонами, на которых развиты оползни. Южное обрамление 
является наиболее молодым. Это—Южно-Окрибский краевой надвиг 
плейстоценового возраста, вызвавший подпруживание р. Ткибула, обра
зование аккумулятивной озерной котловины и провал реки в известняках. 

ЗАКАВКАЗСКАЯ МЕЖГОРНАЯ ВПАДИНА 

В Закавказской впадине наиболее приподнятой областью является 
Верхне-Имеретинская возвышенность (800—1500 м ) , сформировавшаяся 
на Дзирульском кристаллическом массиве. Она расчленена эпигенети
ческими долинами рек Квирила, Дзирула, Чхеримела. В северо-запад
ной части возвышенности, в Чиатурском районе, выделяется ландшафт 
широких, плоских и холмистых водоразделов, сложенных субгоризон
тальными олигоценовыми и среднемиоценовыми терригенными отложе
ниями, разобщенных узкими меандрирующими долинами, врезанными 
в кристаллический массив. К северо-западу в том же районе под олиго-
ценом обнажаются верхнемеловые известняки, залегающие также суб
горизонтально и слагающие сильно закарстованные плато. Долина 
р. Квирила на участке, врезанном в известняки, имеет характер кань
она; зато к югу и востоку от описанных плато миоценовые отложения 
удалены денудацией, и поверхность массива, а также прилегающей 
полосы порфиритовой свиты представляет собой отпрепарированную 
абразионную поверхность, расчлененную эпигенетическими меандриру
ющими долинами рек Дзирула и Чхеримела, имеющими и выпуклые 
склоны. Водораздельные пространства здесь имеют пологоволнистый 
характер, над которыми в восточной части возвышается уцелевший- от 
абразии Сурамский хребет. 

В целом рельеф Верхне-Имеретинской возвышенности представ
ляет собой аккумулятивно-абразионную равнину среднемиоценового 
времени, воздымающуюся d конца плиоцена. 

36 ; 
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К западу от Верхне-Имеретинской возвышенности расположена 
Колхидская низина, рельеф которой постепенно понижается в сторону 
Черного моря и так же постепенно небольшими уступами повышается 
к северу и югу, в сторону горных сооружений Большого Кавказа 
и Аджаро-Имеретинского хребта. Низина эта в геоморфологическом 
отношении неоднородна. Вдоль Южного склона Большого Кавказа и 
Аджаро-Имеретинского хребта тянутся холмисто-грядовые предгорья 
с частым расчленением V-образными поперечными долинами в интер
вале высот 100—600 м, сложенные верхнеэоценовыми мергелями, май
копскими глинами, миоценовыми и частично (в западных частях) плио
ценовыми глинисто-песчанисто-известковистыми отложениями. Суша 
здесь образовалась в основном в плиоцене. В этих предгорьях наблю
даются невысокие гряды и холмы с террасированными склонами, час
тыми оползнями в районах выходов глин и округлыми водоразделами. 
Долины узкие. В приморских районах развита латеритовая кора вывет
ривания. В предгорьях Аджаро-Имеретинского хребта, а именно в Ад
жарии и Гурии, включая и невысокий Гурийский хребет, описанный 
ландшафт развит на складчатой вулканогенной толще эоцена, на 
которой латеритовая кора развита интенсивнее. 

К югу от холмисто-грядовых предгорий, в Восточной Абхазии и 
Центральной Мегрелии (Одишская впадина), на пологоскладчатых 
породах олигоцена и неогена развит ландшафт плоской, слегка наклон
ной равнины, расчлененный неглубокими поперечными долинами на 
плосковершинные террасированные гряды с плейстоценовым аллювием 
на водоразделах и склонах. Профили рек приближаются к равновесию, 
в связи с чем в расширенных участках долин происходит аккумуляция. 
Одишская впадина с востока, юга и запада ограничена грядой антикли
налей (Сатанджийская, Уртинская, Экская и др.) с меловыми отло
жениями в ядрах, кулисообразно расположенными на дуге, выгнутой 
к югу. Антиклинали пропилены молодыми плейстоценовыми антецедент
ными долинами рек. Интервал гипсометрических высот 50—400 м. 

Описанный ландшафт отделен плейстоценовыми сбросовыми усту
пами от аккумулятивных приморской и межгорной равнин. Обширная 
межгорная равнина (абс. выс. 40—140 м) тянется от г. Зестафони до 
сел. Абаша. Поверхность ее представляет I надпойменную террасу 
р. Риони и ее притоков. Мощность аллювия увеличивается к западу от 
4—5 до 30 м . Он соответствует трем нижним террасам р. Риони. 

Аналогичная аккумулятивная равнина, но меньших размеров, выде
ляется в Гурии в среднем течении р. Супса. 

Приморская равнина, или Колхидская низменность (абс. выс. 5— 
40 м), характеризуется сильным заболачиванием. Вдоль рек развиты 
прирусловые валы. Аллювий очень молодой, так как вплоть до древне-
черноморского времени здесь располагался морской залив. Вдоль мор
ского побережья выделяется полоса дюн, закрепленных вдали от берега 
и подвижных у пляжа. Мощность аллювия около 50 м , а всех плейсто
ценовых отложений свыше 300—350 м. 

К востоку от Верхне-Имеретинской возвышенности располагается 
Карталинская низина. В южной ее части, на границе с предгорьями 
Триалетского хребта, проходит широтная продольная долина р. Куры 
с хорошо разработанными террасами, из которых высокие расположены 
обычно за пределами самой долины. В целбм низина являлась областью 
аккумуляции неогеновых моласс, континентальных в верхней части. 
Краевые зоны низины уже с середины плиоцена превратились в область 
денудации, в центральных же частях выделяются две плейстоценовые 
межгорные аккумулятивные равнины. Соответственно с этим вдоль 
северо-западного и северного краев низины в интервале высот 400— 
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800 м на неогеновых молассах развит ландшафт предгорных гряд 
и холмов. В рельефе, в основном эрозионном и аструктурном, выде
ляются две молодые синклинальные • котловины с аккумулятивным 
аллювием (Базалетская и Эрцойская). Расчленяющие их второстепен
ные долины извилистые, крутосклонные, со скалистыми обнажениями, 
но местами расширяющиеся. Водоразделы широкие и пологие; по глав
ным долинам их склоны террасированные. Поверхности водоразделов 
соответствуют нижнеплейстоценовой поверхности выравнивания, сопо
ставляемой с базалетской террасой. Между Мухранской и Тирифонской 
аккумулятивными равнинами располагается невысокая перемычка — 
Игоэтская возвышенность (на гребне ее находится останец III террасы 
р. Куры), соединяющая описанный ландшафт с цепью моноклинальных 
гряд левобережья р. Куры. Эти гряды прорваны долинами рек Лиахви, 
Лехура, Ксани и Арагви и в соответствии с падением моласс на север 
имеют пологие северные склоны и крутые южные, расчлененные частой 
овражной сетью (дурные земли). Гряды ограничивают с юга названные 
равнины. 

К востоку своим более высоким рельефом, особенно если сравнить 
его с грядами левобережья р. Куры, выделяется хребет Сагурамо-Ялно. 
Это широтный хребет синклинального строения, сложенный молассами 
и надвинутый к югу. Главной же особенностью является наличие 
верхнеплиоценовой (или нижнечетвертичной) выровненной поверхности, 
сохранившейся на гребне. 

Перейдем теперь к Мухранской и Тирифонской аккумулятивным 
равнинам. В западной части низины выделяется слабо наклоненная 
к югу Тирифонская равнина, сложенная аллювием рек Лиахви, Меджуда 
и Проне, перекрытым делювиально-пролювиальным плащом. Равнина 
расчленена редкими оврагами с обрывистыми склонами и неглубокими 
балками и ложбинами, большей частью сухими. Поверхность равнины 
является I надпойменной террасой, но аллювий в целом соответствует 
аллювию, по-видимому, двух первых террас названных рек. Мощность 
его около 150 м. 

Игоэтским поднятием Тирифонская равнина отделена от Мухран
ской равнины или долины, точнее межгорной впадины, строение которой 
аналогично. Это слабовогнутая равнина, сложенная мощным (100 м) 
аллювием рек Ксани и Арагви, соответствующим I и II террасам этих 
рек. В пределах самой впадины поверхность аллювия является первой 
надпойменной террасой. Аллювий перекрыт делювиально-пролювиаль
ным шлейфом, снесенным с ограничивающих возвышенностей и усили
вающим вогнутость поверхности впадины. 

Обе равнины образовались в условиях молодого синклинального 
прогибания. 

Особняком стоит Куринская аккумулятивная аллювиальная рав
нина, отделенная от Карталинской низины восточным окончанием Триа
летского хребта. Она расположена южнее г. Тбилиси в долине р. Куры 
и в низовьях ее притока р. Алгети и является вершиной обширной Кура-
Араксинской низменности. Рекой Курой она делится на две части: на 
левобережье расположены Руставская равнина и Караязская степь, а на 
правобережье — Марнеульская (Борчалинская) равнина. Она образова
лась в результате погружения палеоген-неогеновых отложений в плей
стоцене и слияния всех террас' рек системы Куры. В середине равнины, 
на правобережье Куры сохранилась изолированная«. возвышенность 
Яглуджа, с останцами высоких террас на склонах. Этот факт и осо

бенно большая мощность аллювия в Марнеульской равнине (136 м), 
в непосредственной близости с названной возвышенностью указывают 
на тектонический характер опускания Марнеульской равнины. 
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В настоящее время поверхность Куринской равнины является I над
пойменной террасой. 

К северу от Куринской равнины возвышается обширное Иорское 
плоскогорье с интервалом высот 400—1000 м, сложенное неогеновыми 
песчано-глинистыми отложениями, смятыми в широкие и пологие син
клинали и узкие антиклинали. Местами в строении складок принимают 
участие и бакинские аллювиальные галечники. Плоскогорье пересе
кается долиной р. Иори. Поверхность плоскогорья и возраст пенепле-
низации соответствуют в основном V террасам рек Иори и Куры, однако 
в западной его части имеются останцы верхнеплиоценовой VI (Каш-
ветско-Самгорской) террасы. Вместе с тем на плоскогорье хорошо выра
жены гряды и холмы антиклинального строения, с пологими водораз
делами, часто асимметричные, с более крутыми южными склонами, 
и расчлененные системой оврагов и балок (дурные земли). Кроме того, 
некоторые обширные синклинальные впадины заполнены аллювиаль
ными и озерными отложениями, довольно мощными, и соответствую
щими IV террасе системы р. Куры. По-видимому, эти особенности рель
ефа объясняются возобновлением складкообразования после пенепле-
низации. 

На возвышенностях отмечаются эоловые формы микро- и мезорель
ефа (ячеистое выветривание, столы и т. п.). 

В северной части плоскогорья, в долине р. Иори, в районах Сага-
реджо и Качрети, выделяется обширная широтная впадина — Цицмати-
анская аллювиальная равнина, являющаяся, по-видимому, весьма моло
дым образованием. Поверхность ее является I надпойменной террасой 
р. Иори и, несмотря на исключительную мощность (400 м) аллювия, 
последний по возрасту целиком соответствует I террасе, поскольку 
более высокие террасы не погружаются под нее. Края равнины пере : 

крыты делювиально-пролювиальным шлейфом. 
Севернее Цицматианской равнины и Иорского плоскогорья возвы

шается средневысотный Цив-Гомборский (1500—2000 м) хребет обще
кавказского направления, орографически являющийся ответвлением 
Большого Кавказа. Хребет является одной крупной молодой антикли
налью мощной верхнеплиоценовой серии (алазанской) континентальных 
конгломератов, налегающих несогласно на сложноскладчатые флише
вые отложения мела — палеогена. Последние обнажены в размытом 
своде антиклинали в западной части хребта и гребневой полосе восточ
ной его части. Антиклиналь алазанской серии периклинально погру
жается в сторону г. Сигнахи, сливаясь с Иорским плоскогорьем. Южное 
крыло антиклинали круче северного. 

Строение хребта накладывает своеобразный отпечаток на его гео
морфологию. В гребневой части местами сохранились плосковолнистые 
водоразделы — отпрепарированный предверхнеплиоценовый пенеплен, 
над которым с юга и севера в крыльях антиклинали возвышаются высо
кие обрывы конгломератов. Склоны хребта расчленены в основном 
поперечными долинами с широкими, заполненными аллювием (резуль
тат разрушения конгломератов) тальвегами, по которым блуждают 
потоки, и с отвесными или очень крутыми склонами. Между долинами 
на широких водоразделах сохранились останцы первичного склона — 
структурная поверхность антиклинали. Такая морфология типично раз
вита на северном пологом склоне хребта, в полосе распространения ала
занской серии. Долины, врезанные во флиш, имеют V-образные сечения. 
Они сильно разветвлены и создают обращенный горно-долинный ланд
шафт. Это синклинальные возвышенности, сложенные верхнемеловыми 
отложениями со слабым развитием карста. Склоны долин во флишевых 
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отложениях характеризуются интенсивным развитием оползней, часто 
очень крупных. 

Между Цив-Гомборским хребтом и Большим Кавказом лежит 
слабовогнутая межгорная равнина—Алазанская долина. Она отделена 
молодым надвигом от Большого Кавказа и представляет собой синкли
нальную депрессию в гипсометрических пределах 350—700 м. Равнина 
заполнена мощным плейстоценовым аллювием р. Алазани, для которой 
поверхность равнины является I надпойменной террасой. По краям рав
нины, особенно на левобережье, развиты молодые делювиально-пролю-
виальные конусы, большей частью сливающиеся в сплошные шлейфы. 

ЮЖНО-ГРУЗИНСКОЕ НАГОРЬЕ 

В северной части нагорья выделяется широтная система хребтов 
Аджаро-Имеретинского и Триалетского, сложенных верхнемеловыми 
вулканогенными и карбонатными и палеоцен-эоценовыми флишевыми, 
вулканогенными и терригенными гипсоносными отложениями. В пред
горьях Триалетского хребта, особенно на северных, в геологическом 
строении принимают участие также глинистые отложения олигоцена — 
нижнего миоцена и песчано-глинистые отложения миоцена. Все эти 
отложения смяты в веерообразную систему складок, осложненных над
вигами северного направления. 

Северные предгорья Триалетского хребта, его восточное окончание 
(район г. Тбилиси) и частично также южные предгорья (бассейн 
р. Алгети), в интервале примерно 600—1000 м, могут быть выделены 
в ландшафт низкогорных эрозионных хребтов и гряд с поперечным и 
продольным (только в районе г. Тбилиси) расчленением террасирован
ными долинами. Складчатость предгорий в основном плиоценовая. 
Преобладает прямой • тектонический рельеф с антиклинальными хреб
тами. Однако антиклинали отпрепарированы (с более устойчивыми 
породами в ядрах) в плейстоцене, поскольку в районе г. Тбилиси сохра
нились останцы хорошо Выраженного выровненного старческого рель
ефа, полого погружающегося в настоящее время в сторону Куринской 
аллювиальной равнины и сопоставляемого с V террасой р. Куры. 
Долины в зависимости от литологии и тектоники пород разнообразные: 
каньоны со структурными террасами (в вулканогенных отложениях 
среднего эоцена), широкие в синклиналях олигоценовых глинистых 
пород), V-образные (поперечные долины), асимметричные изоклиналь
ные или с комбинированными склонами. 

На высоте 1500—2000 м, в гребневой зоне Аджаро-Имеретинского, 
Шавшетского, Эрушетского и Триалетского хребтов, выделяется обшир
ный ландшафт среднегорных хребтов с частым и глубоким поперечным 
расчленением и с антецедентной долиной р. Куры (Боржомский район). 
Часто наблюдается обращенный рельеф. Денудируемая суша здесь 
существует с олигоцена, возраст складчатости в основном эоценовый. 
Для описываемого ландшафта характерным является ярусное деление 
рельефа. В гребневых зонах хребтов сохранились останцы верхнеплио
ценового старческого или пенепленизированного рельефа, образующего 
пологоволнистые водоразделы. В восточной части Триалетского хребта 
имеются также останцы нижнеплейстоценовой поверхности, отмеченной 
выше. В наиболее возвышенных участках (выше 2500 м) наблюдаются 
следы вюрмского оледенения (кары и т. п.). Долины глубокие, V-образ
ные и молодые. Склоны их ровные (в терригенных породах) или скали
стые, ступенчатообрывистые (в вулканогенных породах). 

Ландшафт осложняется насаженным вулканическим рельефом 
разнообразной морфологии, развитым спорадически. Это плато внутри-
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долинных молодых лавовых потоков Боржомско-Бакурианского района 
или останцы более древних лавовых покровов (Зрушетское нагорье, 
Персатское плато и др.) . Покровы образуют куполовидные возвышенно
сти или плато с обрывистыми склонами, радиально расчлененные 
Y-образными долинами и каньонами, верховья которых, однако, имеют 
характер пологосклонных задернованных логов. 

Между Аджаро-Имеретинским, Шавшетским и Эрушетским хреб
тами и Джавахетским нагорьем помещается межгорная Ахалцихская 
котловина, представляющая крупную синклинальную впадину, сложен
ную по бортам вулканогенными породами среднего эоцена и в средней 
части гипсоносной песчано-сланцевой свитой верхнего эоцена, глини
стыми и песчано-глинистыми отложениями олигоцена и туфогенной 
(годердзской) свитой мио-плиоцена. Складчатость плиоценового воз
раста. На этом субстрате развит холмисто-грядовый эрозионный ланд
шафт в гипсометрическом интервале 800—1200 м с частым овражным 
расчленением. Очертания холмов в основном округлые и пологие, но на 
вулканогенной свите развиты скалистые формы мезорельефа. Рельеф 
местами прямой, местами же не зависит от структур. В центре котло
вины выделяется широкая аллювиальная равнина II террасы р. Куры. 
По бортам котловины имеются и более высокие (III—VII) террасы, из 
которых VI и VII верхнеплиоценовые. 

К юго-востоку от Ахалцихской котловины находится Джавахетское 
вулканическое нагорье, сложенное мио-плиоценовыми, верхнеплиоцено-
во-нижнеплейстоценовыми и более молодыми вулканогенными комплек
сами. В северной части нагорья полосой вдоль южного подножия Три
алетского хребта, в районах оз. Табацкури, верховьев р. Храми (Кция) 
и Цалкского (Триалетского) плато верхнеплиоценово-нижнеплейстоце-
новые лавовые потоки характеризуются пологой складчатостью. 

Здесь наблюдается ландшафт грядово-котловинных плато с узкими 
антиклинальными грядами и широкими синклинальными котловинами, 
часто вмещающими озера или озерные отложения. Рельеф плато в гип
сометрическом интервале 1500—2000 м, в общем, мягкий, но долины 
имеют характер узких каньонов с глыбовыми осыпями у подножий 
склонов. К востоку от этого ландшафта находится слабо расчлененное 
плато Веденского хребта, плавно погружающееся в сторону Марнеуль
ской равнины. Веденский долеритовый поток заполняет среднеплиоцено-
вую долину и в свою очередь пропилен глубоким каньоном р. Храми. 

Общим геоморфологическим фоном Джавахетского нагорья явля
ются ровные и слабоволнистые плато с редким расчленением, в интер
вале абсолютных высот 1700— 2000 м с озерами, подпруженными моло
дыми лавовыми потоками. Долины в верховьях имеют пологие, часто 
задернованные склоны, но в нижнем течении превращаются в каньоны. 
Подобные ландшафты развиты на Ахалкалакском плато, в ' районе 
оз. Тапаравани, а также на восточной окраине нагорья на Гомаретском 
и Дманисском плато, расположенных гипсометрически несколько ниже. 

На Джавахетском нагорье возвышаются два меридиональных вулка
нических хребта. Между Ахалкалакским плато и Тапараванской котло
виной находится Абул-Самсарский хребет (2500—3000 м), представ
ляющий цепь вулканических конусов и куполов с кратерами и кальде
рами, с лавовыми потоками и глыбовыми осыпями. На северных скло
нах наиболее высоких конусов здесь сохранились вюрмские кары. 
Расчленение конусов зачаточное (баранкосы). К востоку от Тапара
ванской котловины в интервале 2400—3000 м расположен Джавахет-
ский, или Кечутский, хребет (Мокрые горы). Это цепь пологих щито
видных вулканических конусов и куполов, в большинстве случаев 
бескратерных, с задернованными склонами, радиально расчлененных 
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неглубокими балками с крутыми или отвесными скалистыми склонами и 
широкими днищами. Восточный склон хребта, сложенный мио-плиоце-
новыми лавами, довольно круто спускается к Дманисскому и Гомарет-
скому плато. Он расчленен параллельными молодыми каньонами, 
углубляющимися вниз по течению рек. Кроме того, местами наблюда
ются и следы плиоценового расчлененного рельефа, углубления кото
рого заполнены плейстоценовыми долеритами упомянутых плато. В ос
новном этот склон молодой, связанный с плейстоценовым поднятием 
Джавахетского нагорья. 

Еще восточнее, окаймляя с запада и юга Марнеульскую равнину, 
развит средне- и низкогорный эрозионный ландшафт (абс. выс. 1000— 
2000 м). Геологически это кристаллические массивы, вулканогенная и 
карбонатная толщи мела с многочисленными мелкими интрузиями и 
вулканогенная свита среднего эоцена, образующие сложную синкли
наль. Рельеф этой синклинали эрозионный. В южной части, на границе 
с Армянской ССР, возвышается широтный Сомхитский хребет. В греб
невой части он сложен среднеэоценовой вулканогенной свитой. Склоны 
хребта, направленные на север (в соответствии с южным падением 
пород) крутые и обрывистые, водораздел зазубренный и скалистый. 
Северные отроги хребта, выработанные главным образом в Локском 
массиве, характеризуются более мягкими очертаниями с выпуклыми 
склонами. На их гребнях сохранились останцы наиболее древнего 
рельефа — волнистой абразионной поверхности предсреднеэоценового 
возраста. Значительно более молодой является поверхность выравни
вания, наблюдаемая в районе Храмского массива, которая должна быть 
древнее плиоценовой долины р. Храми, заполненной Веденским долери-
товым потоком. По-видимому, ее возраст нижне- или среднеплиоцено-
зый. Основным же геоморфологическим фоном описываемого ланд
шафта являются низкогорные массивы и широтные хребты, расчленен
ные глубокими молодыми долинами и оврагами, впадающими в долины 
главных рек. Склоны здесь сложные, скалистые и обрывистые на обна
жениях внутриформационных покровов и силлов, более пологие на 
туфогенных'породах. Вершины и гребни то ровные или пологоволни-
стые, то зазубренные и скалистые, с останцовыми формами рельефа, 
приуроченными к отдельным мелким интрузивам и дайкам. По долине 
р. Машавера, от сел. Болниси вверх по течению, выделяется среднеплей-
стоценовый долеритовый поток, а по долинам притоков р. Машавера — 
связанные с ним аккумулятивные террасы. Поверхность самого потока 
ровная, довольно широкая, но в нее врезан современный меандрирую-
щий каньон р. Машавера. 
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Глава X 

ЗАДАЧИ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИЗУЧЕНИЯ ГЕОЛОГИИ 
ГРУЗИИ 

Приведенный материал по геологии Грузии свидетельствует о суще
ственной изученности геологического строения территории республики и 
вместе с тем определяет задачи дальнейших исследований. Задач очень 
много, а потому коснемся здесь только главнейших. 

Из основных стратиграфических подразделений, принимающих уча
стие в сложении территории Грузии, слабее всего изучены палеозойские 
образования. Ближайшей задачей является изучение стратиграфии и 
истории геологического развития кристаллического субстрата как в об
ласти Главного Кавказского хребта, так и в пределах Дзирульского и 
Локского массивов. По-видимому, этот пробел частично будет заполнен 
в связи с начатыми детальными исследованиями в области Главного 
хребта и проведением в широком масштабе определений абсолютного 
возраста кристаллических пород всех древних массивов в Грузии. 

Необходимо произвести уточнение и дополнение схем зонального 
расчленения юры Грузии на основании детального изучения богатых 
фауной опорных разрезов нижней юры Дзирульского и Локского мас
сивов и частично Южного склона Большого Кавказа, байоса Дзируль
ского массива, Окрибы, Лечхуми и Южной Грузии, морского бата верх
него течения р. Бзыби и морской верхней юры Абхазии и Рачи. 

Очередной задачей является также дальнейшая детализация схемы 
зонального расчленения нижнемеловых отложений Абхазии и Рачи, 
представленных аммонитовыми фациями. Для уточнения, корреляции 
с западноевропейской схемой зонального деления необходимо специаль
ное изучение колхидитового горизонта нижнего апта и смежных гори
зонтов. Для дальнейшей детализации стратиграфии и точного разграни
чения ярусов и более мелких подразделений, а также для увязки со 
схемами соседних регионов в пределах СССР и Западной Европы необ
ходим и систематический сбор ископаемой фауны в верхнемеловых 
отложениях, в первую очередь в Мегрелии, Раче и Лечхуми, в бассейне 
р. Квирила и в Аджаро-Триалетской системе. 

Следует продолжить систематический сбор ископаемых в слабо оха
рактеризованных мезозойских отложениях складчатой системы Южного 
склона Большого Кавказа и начать систематическое микропалеонтоло
гическое изучение разрезов мезозоя во всей Грузии с увязкой с макро-
палеонтологическими подразделениями. Необходимо ускорить также 
изучение меловых рудистов для уточнения некоторых стратиграфических 
вопросов. 

Степень изученности палеогеновых отложений отдельных районов 
Грузии далеко не одинакова; в частности, слабо исследованы вулкано
генная серия эоцена Аджарии и мощная флишевая формация палеогена 
Жинвальско-Гомборской подзоны, недостаточно охарактеризованные 
макрофаунистически. Важной задачей является более детальная разра
ботка стратиграфии дабаханских слоев, лиролеписового горизонта, 
а также всего Майкопа. Следует уделить серьезное внимание описанию 
фауны рыб указанных отложений, исследованию растительной пыльцы 
и продолжению изучения микрофауны. 
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Первоочередной задачей является разграничение олигоцена и ниж
него миоцена, в особенности в районах, где развиты фации М а й к о п а . 

Несмотря на сравнительно хорошую изученность неогеновых отло
жений, многие вопросы палеонтологии и стратиграфии неогена требуют 
дополнительного исследования й монографического обобщения, так как 
описание сарматской и мэотической макро- и микрофауны должно 
способствовать установлению точного стратиграфического положения 
отдельных толщ, выделяемых ныне в качестве самостоятельных гори
зонтов на основе только литологических или других косвенных призна
ков. Необходимо более детально разработать вопрос подразделения 
мэотиса, а также выделения в Восточной Грузии его континентальных 
аналогов. Подлежит уточнению верхняя граница миоцена и характер 
взаимоотношений между миоценом и нижним плиоценом. 

Следует развивать работы, посвященные плиоценовой конхилио-
фауне, а также микрофауне и флоре. 

Должно быть изучено распространение гурийского горизонта и 
уточнено его стратиграфическое положение. Детальное исследование 
фауны гурийских слоев может предоставить возможность их расчлене
ния; необходимо выяснить стратиграфическую принадлежность так 
называемых «переходных слоев» от гурийских к чаудинским. 

Важными проблемами являются выявление стратиграфических 
эквивалентов плиоценовых отложений Черноморского бассейна и уста
новление границы плиоцена и плейстоцена для этого бассейна. 

. Наиболее слабо изучены в Грузии четвертичные отложения, в связи 
с чем возникает необходимость решения целого ряда сложных задач. 
В частности, должно быть продолжено систематическое изучение всех 
типов четвертичных отложений с использованием литологического 
метода, данных спорово-пыльцевого анализа и геоморфологического 
метода, для прослеживания и увязки речных террас с морскими и лед
никовыми отложениями. Особое внимание следует обратить при этом 
на речную систему Западной Грузии и в первую очередь решить вопрос 
так называемой цебельдинской морены рисса. 

Необходимо систематизировать существующие материалы по кар
стовым пещерам, часто датированным палеонтологически и археологи
чески, и коррелировать их с речными террасами, продолжив одновре
менно изучение карста. 

При изучении четвертичных отложений также • следует системати
зировать данные по известным археологическим стоянкам, коррелируя 
последние с четвертичными отложениями. 

Необходимо применять углеродный метод абсолютной геохроноло
гии для датировки верхнечетвертичных отложений и метод палеомаг-
нитных измерений для точного разграничения четвертичных и верхне
плиоценовых образований. 

В настоящее время выдвигается ряд проблем общего характера, 
в частности уточнение возраста комплексов магматических пород, уста
новление различных парагенетических ассоциаций горных пород в свете 
учения о геологических (магматических и метаморфических) форма
циях, роль метасоматической гранитизации в становлении гранитоидов 
и их лейкократовых жильных дериватов-пегматитов и др., связь эндо
генной минерализации с магматическими и метаморфическими про
цессами. 

Хотя длительное изучение вулканогенных образований Грузии, 
обладающих широким распространением и большим возрастным диапа
зоном (от нижнего .палеозоя до антропогена включительно), дало суще
ственные результаты, ряд важных вопросов еще ждет своего решения. 
В ближайшем будущем детальным исследованиям должны быть под-
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вергнуты вулканогенные образования метаморфизированной серии диз
ской свиты и нижней юры складчатой системы Южного склона Боль
шого Кавказа. 

Очередной задачей является более детальное изучение вулканоген
ных образований Грузинской глыбы и Аджаро-Триалетской складчатой 
системы, где на основании начатых уже работ установлено их большое 
разнообразие, связанное с геотектоническими особенностями этих регио
нов. Необходимо продолжить исследование взаимоотношений эффузив
ного магматизма со складчатостью и интрузивными процессами. 

Осадочные комплексы Грузии в литолого-петрографическом отно
шении изучены слабо. Проведенные работы охватывают только часть 
этих формаций и то лишь для некоторых районов. Систематическое 
литолого-петрографическое исследование осадочных формаций позво
лит составить детальные литолого-фациальные, палеогеографические 
и палеотектонические карты для отдельных периодов. В первую очередь 
эта работа должна быть закончена для нефтеносных и угленосных рай
онов. 

В тектоническом отношении в Грузии наиболее слабо исследован 
антиклинории Главного Кавказского хребта. Начатые здесь детальные 
работы уже дали много нового, в особенности в вопросе установления 
наличия поперечных и продольных глубинных разломов. 

Представляет большой интерес изучение так называемой краевой 
складчатости в Западной Грузии, в частности в Амзарско-Мухурской 
подзоне, переходной от складчатой системы Южного склона к Грузин
ской глыбе, где эти дислокации выражены особенно четко. 

Необходимо решить вопрос о существовании крупных тектониче
ских покровов в Грузии, в частности в пределах Южного склона Боль
шого Кавказа и Кахетинского хребта. 

Большое внимание должно быть уделено увязке поверхностной тек
тоники с глубинным строением литосферы. 

С целью дальнейшего уточнения сейсмотектонических особенностей 
территории Грузии необходимо проведение ряда специальных работ, 
в том числе: проследить сейсмическую активность глубинных и поверх
ностных структур с помощью разветвленной сети передвижных сейсми
ческих станций; провести» в этих местах детальные геоморфологические 
наблюдения и поверхностные нивелировки; провести комплексные гео
лого-геофизические исследования в пределах распространения глубин
ных разломов, а также на сейсмически активных и даже неактивных 
участках. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ГЕОЛОГИИ 
ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 

Степень геологической изученности территории Грузии и значитель
ный объем проведенных поисковых и разведочных работ предоставляют 
возможность дать краткий обзор перспектив дальнейшего изучения 
известных здесь полезных ископаемых. Естественно, что в этой неболь
шой главе нельзя описать отдельные месторождения или их группы, 
поэтому лишь в общих чертах рассматриваются возможные генетические 
связи определенных полезных ископаемых с соответствующими геологи
ческими формациями, осадочными или магматическими процессами и 
тектоническим развитием территории. Цель этого описания, с одной сто
роны, показать, насколько изложенный в данной монографии геологиче
ский материал составляет надежную основу для дальнейших поисково-
разведочных работ и, с другой стороны, подчеркнуть те моментытеологи-
ческого, петрографического, минералогического и геохимического харак
тера, которые еще недостаточно освещены и требуют дальнейшего изу
чения, чтобы способствовать выяснению некоторых, еще не ясных вопро
сов рудогенеза. 

Обзор проводится по отдельным формациям для различных геотек
тонических зон. При этом наряду с кристаллическим ядром Большого 
Кавказа, охарактеризованы Дзирульский кристаллический массив и 
другие аналогичные ему образования. Ввиду того что развитая в преде
лах Грузинской глыбы и прилегающей к ней Гагрско-Джавской зоны 
байосская вулканогенная толща вмещает многочисленные эндогенные 
месторождения, последние описываются совместно с осадочными обра
зованиями, так как эта толща характеризуется своеобразной металло
генией, тесно связанной с байосским вулканизмом. Остальные геотек
тонические зоны представляют интерес главным образом в отношении 
эндогенных месторождений и рассматриваются раздельно. Специаль
ный раздел главы посвящен нефтеносности Грузии. 

Выходы древнейшей формации на территории Грузии приурочены 
к Дзирульскому кристаллическому массиву и, по-видимому, к одновоз-
растным с ним, кристаллическому ядру Главного Кавказского хребта, 
Храмскому и Локскому массивам. Эти массивы внедрялись в кристал
лические сланцы и филлиты, преимущественно представленные слюди
стыми и хлоритовыми разновидностями. Среди них не удалось обнару
жить андалузитовых или силлиманитовых сланцев, которые могут слу
жить глиноземным сырьем, и в этом отношении данная формация не 
представляет практического интереса. Однако нельзя считать оконча
тельно доказанным отсутствие андалузито-силлиманитовых сланцев 
в зонах проявления контактно-термального метаморфизма, тем более, 
что в кристаллическом ядре Большого Кавказа, в истоках р. Малого 
Зеленчука, недавними работами доказано значительное распространение 
этих сланцев. 

К данной формации приурбчены серпентинитовые тела Дзируль
ского массива, с которыми связаны месторождения талька. Детальными 
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геологическими исследованиями, а также разведочными работами уста
новлено, что залежи талька всегда приурочены к зоне контакта серпен
тинитов и более молодых розовых гранитов и образовались они под 
действием гидротерм, генетически связанных с этими гранитами. В на
стоящее время эксплуатируется лишь одно месторождение талька. 
С целью удовлетворения непрерывно растущего спроса на молотый 
тальк необходимо провести изучение как эксплуатируемого месторо
ждения на глубину, так и других ближайших месторождений анало
гичного генезиса. 

К таким же измененным серпентинитам в Грузии приурочены про
явления никеля. Лучше всех они изучены в Дзирульском массиве, где 
гидротермальные процессы превратили серпентиниты в листвениты. 
Установлено, что никель содержится в виде первичных сульфидов, 

• а также гарниерита, являющегося вторичным образованием. Проявле
ния никеля в связи с серпентинитами установлены также в бассейне 
р. Кодори в Абхазии, в пределах кристаллического ядра Большого Кав
каза. 

Явно недостаточная изученность лиственитов Грузии дает основа
ние ставить вопрос о необходимости их детального минералого-геохи-
мического исследования в первую очередь в районе Дзирульского мас
сива. Серпентиниты заслуживают внимания также как декоративный 
камень и могут быть использованы в качестве сырья для производства 
огнеупорных изделий, тем более, что проведенные предварительные 
технологические работы дали в этом отношении положительные резуль
таты. 

К формации метаморфических сланцев Дзирульского массива при
урочены также отдельные линзы мраморов, не играющие существенной 
роли в общем балансе мраморов Грузии. 

Большой интерес представляют гранитоиды, приуроченные к форма
ции кристаллических сланцев и филлитов. В Дзирульском массиве 
с ними связаны многочисленные пегматитовые жилы. Одним из наибо
лее крупных является Шрошинское пегматитовое поле, насчитывающее 
около 500 жил, причем мощность отдельных жил достигает 25—30 м. 
Большая чистота полевого шпата и кварца пегматитовых жил Шрошин-
ского поля позволяет широко использовать их в керамической промыш
ленности Грузии. Из остальных компонентов этих жил попутно следует 
добывать в первую очередь мусковит и гранат, образующие на некото
рых участках значительные скопления. Несмотря на интересные работы, 
проведенные за последнее время по изучению шрошинских пегматитов, 
их дальнейшее минералого-геохимическое исследование является 
неотложной задачей. Это тем более касается пегматитов Большого 
Кавказа, которые изучены гораздо слабее. 

На Грузинской глыбе, вокруг Дзирульского массива, значительное-
развитие имеют лейасовые отложения, сложенные в основном аркозо-
выми песчаниками и известняками. В некоторых разрезах низы лейаса 
представлены континентальными отложениями, среди которых встре
чаются значительной мощности залежи огнеупорных глин, состоящие из 
каолинита. Наиболее крупная из них, известная под названием Шро-
шинского месторождения, является единственным эксплуатируемым 
месторождением Грузии. Стратиграфически выше в этих же лейасовых 
отложениях встречаются огнеупорные глины другого типа — гидрослю
дистые, где каолинит играет уже подчиненную роль. Образование этих 
огнеупорных глин происходило за счет размыва и переотложения в мел
ких озерах доюрской коры выветривания, развитой как на гранитоидах 
Дзирульского массива, так и на палеозойской кварц-порфировой толще. 
Есть основание допустить, что аналогичные залежи могут быть обна-
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ружены среди лейасовых отложений Дзирульского массива и в других 
разрезах. 

Крупнозернистые аркозовые песчаники лейаса кверху постепенно 
переходят в мелкозернистые слюдистые песчаники, в которых роль це
мента местами играет гематит часто ясно выраженного оолитового 
строения. Характерно, что гематитовые песчаники присутствуют не во 
всех разрезах. Их нет, например, на северной периферии Дзирульского : 

массива. Образование этих гематитовых залежей следует объяснить 
тфивносом гидроокислов железа с коры выветривания, развитой, по-ви
димому, на основных породах Дзирульского массива. И там, где в Дзи
рульском массиве значительную роль играли основные породы, море 
получало определенное количество гидроокислов железа, которое, выпа
дая в прибрежной полосе, образовывало цемент песчаников, а иногда 
отдельные линзы лимонита; смешиваясь же с известковистым илом,, 
давало начало известным красным железистым известнякам. Эти извест
няки успешно используются как декоративный материал (красный 
мрамор). 

Перекристаллизация лимонита в процессе диагенеза привела к обра
зованию гематита. Естественно, что при незначительном распростране
нии лейасовых отложений Грузинской глыбы и сравнительно бедном 
содержании в них гематита нет оснований рассчитывать на обнаруже
ние мощных залежей железных руд, которые могут представлять прак
тический интерес. Что же касается красных мраморовидных известня
ков, слагающих самые верхние горизонты лейаса, то они успешно экс
плуатируются в нескольких местах (Шроша, Салиети и др.) . 

Вулканогенная толща байоса пользуется наиболее широким рас
пространением в Гагрско-Джавской зоне. К ней приурочены многочис
ленные месторождения барита, а также полиметаллов и пирита. Неко
торые авторы до сих пор считают, что месторождения барита генетиче
ски связаны с третичными интрузиями. Но большинство геологов спра
ведливо относит образование баритовых месторождений к юрскому 
периоду, причем некоторые связывают их с батскими интрузиями; по-
мнению же других, они являются верхнеюрскими. 

Около 90% известных баритовых жил залегает в байосской вулка
ногенной толще и лишь отдельные жилы приурочены к верхнеюрским 
известнякам (Адзаго-Апшринское месторождение в Абхазии), а также 
к лейасовым песчанико-сланцевым толщам (Генцвишское месторожде
ние в Абхазии). Такая почти исключительная приуроченность барито
вых жил к байосской вулканогенной толще безусловно указывает на 
генетическую связь баритового оруденения со среднеюрский вулканиз
мом, что находит также и геохимические обоснования. Дело в том, что 
среднеюрские эффузивные образования Грузии характеризуются 
исключительно низким содержанием калия и относятся к крайнему 
щелочно-известковому типу. Вместе с тем известно, что элементы-при
меси в магмах часто не образуют самостоятельных минералов, а входят 
в виде изоморфных примесей в те минералы, которые содержат катион 
с близким к данному элементу ионным радиусом. Барий 'содержится 
в основных магмах в заметных количествах и, как правило, входит 
в состав калишпатов, изоморфно замещая их калий. Поэтому, если 
породы бедны калием и соответственно калишпатом, то барий из магмы 
не выделяется, а переходит в остаточный расплав и проявляется в гид
ротермальной фазе в виде самостоятельных жил. Изучение магматиче
ских образований Закавказья показывает, что породы, богатые калием, 
всегда содержат повышенное количество бария и наоборот. Среднеюр
ский вулканизм, давший мощную вулканогенную толщу бедных барием 
пород, оставил в магматических очагах обогащенный барием остаточ-
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ный расплав. В батское время байосская вулканогенная толща под
верглась складчатости, что сопровождалось образованием трещин и 
внедрением гранодиоритовых интрузий, гидротермы которых и вызвали 
образование баритовых жил. Таким образом, баритовые жилы Грузии 
являются синорогенными образованиями. Часто баритовые жилы содер
жат заметное количество сульфидов свинца и цинка, иногда месторо
ждение превращается в полиметаллическое ввиду преобладания суль
фидов, а порой барит играет совершенно подчиненную .роль. Предста
вителем такого типа залежей является полиметаллическое месторожде
ние Квайса в Юго-Осетии, рудное тело которого из вулканогенной 
толщи байоса прослеживается в верхнеюрских известняках. Таким 
образом, приписывая большинству баритовых месторождений батский 
возраст, следует допустить, что в отдельных районах обширной юрской 
вулканической области эти процессы могли продолжаться и несколько 
позже, приводя к образованию баритово-полиметаллического орудене-
ния в верхнеюрских отложениях. 

Если учесть, что многие районы развития юрской вулканогенной 
толщи и верхнеюрских отложений Грузии исследованы совершенно недо
статочно, надо сделать вывод, что возможности обнаружения новых 
месторождений высококачественного барита, а также полиметаллов 
далеко не исчерпаны и заслуживают серьезного внимания. 

Что касается доскладчатых образований колчеданного типа, широко 
распространенных в юрской вулканогенной толще Армении и Азербай
джана, то отсутствие их в юре Грузии следует объяснять особенностями 
вулканизма юго-восточной части юрской вулканогенной геосинклинали 

•Закавказья. Как установлено в последние годы, колчеданные месторо
ждения доскладчатого этапа всегда связаны не с основными, а с кис
лыми эффузивными породами. Последние же широко распространены 
в верхнем байосе — бате Армении и Азербайджана, в то время как 
з юре Грузии встречаются весьма редко; по существу они пока встре
чены лишь в вулканогенной юре района Дзирульского массива, где, 
кстати сказать, встречается бедное оруден'ение колчеданного типа. 

Батская складчатость привела к образованию в пределах развития 
байосской вулканогенной толщи зоны лагун, приуроченных к границе 
вулканогенной геосинклинали -и Грузинской глыбы. Эти лагуны, забо
лачиваясь, служили местом накопления торфа, послужившего материа
лом для образования юрских угольных месторождений Грузии, распо
ложенных вдоль северной периферии Грузинской глыбы с запада на 
восток в следующем порядке: Бзыбское, Ткварчельское, Маганское, 
Гелатское, Ткибульское и Чальское. Из них наиболее крупными место
рождениями являются Ткварчельское и Ткибульское, остальные же 
представляют лишь второстепенный интерес. 

Литолого-палеогеографическое и тектоническое исследование 
полосы угленосных отложений Западной Грузии показали, что Ткибуль-
ская и Ткварчельская депрессии отличаются от остальных своим текто
ническим положением. Обе депрессии были окружены молодыми подня
тиями вулканогенной толщи и в период складчатости представляли 
собой довольно лабильную зону проявления колебательных движений 
с резко преобладающей тенденцией интенсивного погружения. Гелат-
ская же и другие депрессии располагались на кристаллическом фунда
менте Грузинской глыбы и лишь с одной стороны были ограничены от 
моря молодыми поднятиями. Таким образом, они находились в менее 
лабильных условиях, что и сказалось на образовавшихся в них уголь
ных месторождениях. Ткибульское и Ткварчельское месторождения 
содержат более мощные пласты высококачественного каменного угля, 
в то время как Гелатское и другие месторождения характеризуются 
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маломощностью угольных пластов и низким качеством угля. 
Все эти месторождения являются лимническими, за исключением Бзыб- ' 
ского, в котором ясно устанавливается переслаивание лагунных угле
носных и морских отложений с фауной, представляя собой единственный < 
пример паралического бассейна в юрской угленосной полосе Грузии. 

На периферии угольных бассейнов батские угленосные отложения 
погружаются под верхнеюрские и меловые отложения. Не исключена 
возможность, что под этими осадками находятся закрытые месторожде
ния угля. Основанием для такого вывода служит обнаружение под 
меловыми и верхнеюрскими осадками восточнее г. Ткибули мощной 
угольной залежи — Шаорского- месторождения. 

Гелатское месторождение содержит незначительные запасы угля, \ 
но оно оказалось чрезвычайно интересным в другом отношении. В верх- j 
них частях угленосных отложений обнаружен горизонт анальцимовых | 
пород мощностью 60—100 м, в котором отдельные слои состоят из j 
чистого анальцима в виде сферических w полигональных образований 1 

с цементом из углисто-глинистого вещества. Это уникальное в геологи
ческом отношении месторождение осадочного анальцима в настоящее 
время изучается, как возможное глиноземное сырье, и следует отметить, 
что предварительные технологические испытания и экономические рас
четы да*ли положительные результаты. 

В минералогическом отношении интерес представляет парагенезис 
анальцима и галлуазита. В других угольных месторождениях (Ткибули, 
Ткварчели) анальцим отсутствует, но там встречаются залежи огне
упорных глин каолинито-галлуазито-гидрослюдистого состава с огне
упорностью до 1700°. Их дальнейшее изучение, по-видимому, представ
ляет практический интерес. 

В нижних горизонтах свиты листоватых сланцев бата Гелатского 
района встречаются слои каолиновых глин. Опытные работы показала 
полную возможность их использования в производстве рядового фар
фора для хозяйственных нужд. Эти залежи, по-видимому, образовались 
за .счет размыва гидротермально измененных пород вулканогенного 
байоса, развитого севернее в окрестностях сел. Дзмуиси. Поэтому ана
логичные залежи, кроме известных, могут быть обнаружены значи
тельно северо-восточнее г. Кутаиси. 

Верхнеюрская пестроцветная свита, имеющая широкое распростра- ' 
нение во всей Западной Грузии, представлена в континентально-лагун-
ной фации и часто содержит залежи гипса. Основные запасы Грузии 
приурочены именно к этой свите. 

Пестроцветная свита в основном слагается продуктами размыва 
коры выветривания байоса, что давало основание предположить воз
можность нахождения в них залежей бокситов. Предварительные поис- ; 
ковые работы, проведенные в этом направлении в Кутаисском районе, . 
показали наличие лишь своеобразных оолитовых глин, бокситы же 
отсутствовали. Однако в более северной зоне распространения этой 
свиты — в пределах Юго-Осетии, Рачи, Абхазии, где глинистые конти
нентальные фации постепенно замещаются карбонатными морскими 
отложениями' и куда, по-видимому, в большом количестве сносился 
с коры выветривания химически растворенный и коллоидный материал, 
можно скорее допустить наличие бокситовых залежей. Во всяком случае 
теоретические предпосылки указывают на необходимость проведения 
предварительных работ в этом направлении. 

Меловые отложения Грузинской глыбы, представленные преимуще
ственно карбонатными фациями, являются основными источниками 
известняков как флюсовых, так и для производства извести, цемента и 
как облицовочного бутового камня. Запасы их в большинстве районов 
37 Грузинская ССР 
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Грузии неограничены. Особо следует отметить нижнемеловой горизонт 
доломитов, который хотя и имеет широкое распространение по всей 
Западной и частично Восточной Грузии, но по качеству далеко не везде 
является подходящим для металлургической промышленности. Однако 
следует отметить, что доломитовый горизонт нижнего мела до сих пор 
изучен совершенно недостаточно. Аналогичные доломиты встречаются 
местами и в верхней юре. Среди меловых отложений района ж.-д. ст. Са-
дахло (Южная Грузия) залегают темные, почти черные, известняки, 
используемые как декоративный камень. Аналогичные слои в других 
разрезах мела не встречены. Заслуживает изучения базальная форма
ция мела, представленная кварцево-аркозовыми песчаниками, как воз
можный источник сырья для стекольной промышленности. 

Меловые отложения Грузии привлекают внимание также своими 
залежами бентонитовых глин, из которых необходимо указать на место
рождение гумбрина около г. Цхалтубо, залегающее среди сеноманских 
отложений и являющееся первенцем промышленности отбеливающих 
глин СССР. Аналогичные залежи могут быть обнаружены в сеноман
ских отложениях вдоль всей северной периферии Грузинской глыбы, 
куда в сеноманское, а также в последующее время поступал вулкани
ческий пепел из меловых вулканов Большого Кавказа, расположенных 
в меловых геосинклиналях Южного склона. Мощные залежи высоко
качественных бентонитов обнаружены также в туринских отложениях 
района г. Цхалтубо. В данном случае пепловый материал, подвергшийся 
гальмиролизу, поступал из очагов, давших туронскую пикрит-базальт-
фонолитовую формацию, к которой приурочены слои бентонитовых глин. 

Особо следует остановиться на возможной фосфоритоносности 
меловых отложений Грузии. Многие горизонты мела Грузинской глыбы 
характеризуются повышенным содержанием фосфорного ангидрида: 
Например, среди аптских отложений некоторые, преимущественно бога
тые глауконитом слои содержат Р2О5 от 2 до 6%. Такое же содержание 
наблюдается в сеноманских и туронских отложениях. Но до сих пор не 
удалось обнаружить залежей фосфоритов, представляющих практиче
ский интерес. Лишь в туронской вулканогенной свите, в которой вулка
ногенные и карбонатные фации сменяются как в вертикальном, так и 
з горизонтальном' направлении, были найдены отдельные небольшие 
линзы коллофанита. Проведенные поисково-разведочные работы позво
лили обнаружить отдельные туфовые слои с содержанием Р2О5 до 5— 
8%. Небольшие же гнезда коллофонита, встречающиеся во всей свите 
спорадически, не могут представлять практического интереса. К сожа
лению, в результате работ не выяснены ни характер фосфоритоносности, 
ни приуроченность повышенного содержания Р2О5 к определенным гори
зонтам, не говоря уже о генезисе коллофанита. Поэтому нам кажется, 
что фосфоритоносность меловых отложений Грузии как эпиконтинен-
тальных, так и геосинклинальных фаций, требует дальнейшего изучения. 

Палеогеновые отложения Грузинской глыбы в районах Рачи, Леч
хуми и Мегрелии содержат фосфоритовый горизонт, приуроченный 
к низам олигоцена. Обычно этот горизонт представлен слоем песчаника 
мощностью до 1 м, столь богатого глауконитом, что местами глауконит 
образует более 50% породы. В верхней части этого глауконитового 
песчаника залегает слой желвакового фосфорита с довольно выдер
жанной мощностью — около 0,25 м. Длительные поисково-разведочные 
работы доказали отсутствие других фосфоритовых горизонтов в палео
гене Грузии, так что в этом отношении перспективы довольно ограни
ченны. К верхам олигоцена или низам миоцена приурочены небольшие 
залежи гипса, которые частично эксплуатируются (Маяковский и Ахал-
цихский районы). Конечно, третичные залежи гипса по своей мощности 
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не могут конкурировать с известными верхнеюрскими месторождениями, 
но расположение первых ближе к промышленным центрам и в более 
выгодных транспортных условиях делает их заслуживающими внима
ния, тем более, что есть основание рассчитывать на обнаружение новых 
залежей в полосе регрессивных отложений олигоцена — миоцена вдоль 
северных предгорий Аджаро-Имеретинского хребта. 

Самым интересным в олигоценовых отложениях является известное 
Чиатурское месторождение марганца, которое по качеству руды и 
запасам, сконцентрированным на сравнительно небольшой площади, 
является одним из лучших в мире. Марганцевые слои залегают в ниж
ней части спонголитовых песчаников, образующих прослои между руд
ными слоями. Проведенные геологоразведочные работы оконтурили 
месторождение со всех сторон, и дальнейшие перспективы увеличения 
площади месторождения слишком ограничены. К западу от г. Чиатура 
после значительного перерыва снова выходят олигоценовые отложения 
в фации спонголитовых песчаников, в нижней части которых залегает 
пласт марганца мощностью около 1 м. Это месторождение, известное 
под названием Чхари-Аджаметского, изучено сравнительно слабо, в осо
бенности в сторону Квирильской синклинальной депрессии, куда погру
жаются марганецсодержащие слои. Хотя спонголитовая фация олиго
цена продолжается и западнее, в сторону Мегрелии, в ней марганцевые 
образования представляют лишь минералогическую редкость, и, по-ви
димому, рассчитывать на какие-либо перспективы не приходится. 
Однако к северу от г. Чиатура, в районе сел. Амбролаури, в тех ж е 
олигоценовых отложениях обнаружены залежи марганца. Это дает 
основание считать, что не исключена возможность обнаружения новых 
залежей марганца в олигоценовых отложениях Рачинско-Лечхумской и 
Мегрельской синклинальных депрессий. Условия образования марганца 
в Чиатурском месторождении еще не вполне ясны. Однако, если принять 
теорию привноса материала с коры выветривания Дзирульского кри
сталлического массива, то есть все основания допустить возможность 
наличия марганцевых залежей и к востоку от Дзирульского массива, 
где, по мнению П. Д. Гамкрелидзе, существовали аналогичные палеогео
графические условия. Поэтому проверка бурением подошвы олигоцено- . 
вых отложений северного борта Карталинской равнины является без
условно целесообразной. 

Большие перспективы открываются в использовании самих спонго^ 
литов олигоцена. Приуроченные к верхним частям спонголитового гори
зонта залежи халцедона успешно используются в производстве ферро
силиция; экспериментальными работами последних лет доказана также 
их пригодность для производства металлургического динаса. Есть все' 
основания полагать, что халцедоновые залежи в спонголитовом гори
зонте "не являются специфической особенностью только Бролискедского-
месторождения, а могут быть обнаружены и в других разрезах олиго
ценовых спонголитовых отложений, так как халцедон образовался 
в результате перекристаллизации опала спонголитов, а не как первич
ный осадок. 

Олигоценовые и миоценовые отложения района Дзирульского мас
сива заслуживают внимания своими месторождениями кварцевых пес
ков. Среди группы месторождений Сачхерского района есть месторо
ждения с довольно высоким содержанием кремнезема (90% и более), 
но почти все содержат значительную примесь полевых шпатов, что 
вызывает необходимость их обогащения с целью использования в про
изводстве оконного стекла и в металлургической промышленности.. 
Исследователи отмечают лучшее качество миоценовых песков по срав^ 
нению с олигоценовыми, вызванное, по-видимому, их образованием за* 
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счет размыва также и олигоценовых песков. Дальнейшие поиски в рай-^ 
оне Дзирульского массива могут выявить новые залежи более качест
венных песков. 

Плиоценовые отложения, в общем, бедны полезными ископаемыми. 
В пределах северных предгорий Аджаро-Имеретинского хребта встре
чаются залежи низкосортных огнеупорных глин киммерийского воз
раста. Но в Ахалцихской депрессии к вулканогенным отложениям плио
цена приурочены залежи высококачественных диатомитов, которые 
используются во многих отраслях промышленности СССР. Имеются 
большие перспективы открытия новых залежей в тех же отложениях 
Ахалцихской депрессии. 

Эндогенные месторождения Грузии, кроме уже охарактеризованных 
барито-полиметаллических месторождений Гагрско-Джавской зоны," 
приурочены в основном к трем металлогеническим провинциям: 
1) Южного склона Главного Кавказского хребта, 2) Аджаро-Триалет-
ского хребта и 3) Артвинско-Болнисской глыбы. 

Первая провинция составляет лишь часть более обширной провин
ции Главного Кавказского хребта. Но некоторые месторождения Гру
зии, например расположенные в Казбекском районе, находятся на 
северном склоне. В этом районе, кроме древних гранитоидов (Дарьяль-
ский массив), известны мезозойские диабазы и молодые (конец плио
цена—голоцен) вулканические образования андезит-липаритового ряда. 
Мезозойские или третичные интрузии там не установлены, но об их 
наличии можно судить хотя бы по тому, что в соседнем Душет-
ском районе в той же зоне сланцев лейаса залегает небольшой массив 
биотитовых дацитов сел. Бло, которые имеют явно молодой, кайнозой
ский облик. 

Казбекский район известен месторождениями и проявлениями меди 
пирит-халькопиритовой ассоциации, к которой часто присоединяются 
полиметаллы — галенит и сфалерит. Кроме того, встречается связанное 
с юрскими диабазами медно-пирротиновое оруденение, аналогичное 
широко распространенному оруденению всего Южного склона Главного 
Кавказского хребта. Из образований первого типа самым крупным 
является Девдоракское медное месторождение, которое до сих пор 
изучено недостаточно. Эта группа меднр-полиметаллических месторо
ждений справедливо считается юрской по аналогии с другими однотип
ными месторождениями Главного Кавказского хребта. 

Более молодое оруденение, связанное с третичным магматизмом, 
представлено в виде отдельных небольших проявлений арсенопирита, 
шеелита и сурьмы. Следует отметить, что все рудопроявления и место
рождения Казбекского района изучены явно недостаточно из-за трудной 
доступности этого высокогорного района. Вместе с тем эти месторожде
ния, безусловно, представляют как теоретический, так и практический 
интерес. Есть все основания рассчитывать на обнаружение аналогичных 
новых рудопроявлений. Что же касается самого молодого постплиоце
нового вулканизма, то с ним связаны лишь залежи кислотоупорного 
андезита, которые одно время успешно разрабатывались, но после 
открытия Бакурианского месторождения аналогичного типа, в более 
выгодных экономических условиях, казбекский андезит потерял свое 
значение. 

Металлогеническую провинцию Южного склона Главного Кавказ
ского хребта в пределах Грузии обычно делят на рудные области: 
Абхазскую; Рача-Сванетскую, Юго-Осетинскую' и Гагрско-Джавскую. 
Хотя разница между этими областями не очень большая, но они все-
таки характеризуются рядом специфических металлогенических черт. 
Гагрско^Джавская зона, сложенная юрской вулканогенной толщей и 
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характеризующаяся своими баритовыми и полиметаллическими место
рождениями, была рассмотрена вместе с Грузинской глыбой. 

В остальных перечисленных рудных областях большей частью 
довольно ясно выделяются две металлогенические эпохи — мезозойская 
(преимущественно юрская) и третичная, которые характеризуются спе
цифической, отличной друг от друга металлогенией. 

В Абхазской рудной области мезозойское оруденение преимуще
ственно концентрируется вокруг известного гранитоидного Келасур-
ского массива, который считают батским. Вокруг этого массива в вул
каногенной толще байоса, в сланцах лейаса, а также в самом массиве 
обнаружены полиметаллические месторождения (Амтхельское и др.)-
К зоне контакта Келасурского интрузива с вулканогенной и сланцевой 
толщами приурочены проявления и отдельные месторождения ред
ких металлов — касситерита, шеелита, молибденита, иногда с пиритом, 
халькопиритом, арсенопиритом. Их тесная пространственная связь 
с келасурскими гранитоидами дает основание говорить и о генетической 
связи с последними и относить к юрской металлогенической эпохе. 

Уже это краткое перечисление показывает, насколько интересным 
является район Келасурского массива, который из-за трудной доступ
ности и плохой обнаженности изучен пока что недостаточно. 

В Абхазии особняком стоит группа полиметаллических месторо
ждений, приуроченных к карбонатным отложениям верхней юры и ниж
него мела (так называемая Дзышринская группа). Чем дальше разве
дываются эти месторождения на глубину, тем больше возрастает инте
рес к ним. Генетически они, видимо, связаны с верхнеюрским магмати
ческим процессом, гидротермальная фаза которого, вероятно, продолжа
лась и в нижнем меле. Карбонатная зона горной Абхазии, к которой 
приурочены эти месторождения, труднодоступна и плохо обнажена, но 
нет сомнения, что в ней будут обнаружены новые оруденелые 
участки. 

К самой высокогорной зоне Абхазии, где развиты глинистые сланцы 
лейаса, приурочены мышьяковые, полиметаллические и ртутные место
рождения, связанные с третичным магматизмом. Наибольший интерес 
из них представляет ртуть, которой заражена вся сланцевая зона 
Южного склона. Поэтому вся эта зона и особенно Абхазия заслужи
вают самого серьезного внимания. 

Рача-Сванетская рудная область отличается от Абхазской в основ
ном отсутствием в ней полиметаллического оруденения, приуроченного 
к верхнеюрско-нижнемеловым карбонатным толщам. В остальном отно
шении здесь, как и в Абхазии, наблюдается аналогичная картина про
явления двух эпох оруденения: юрской и третичной. 

Юрские основные и кислые интрузии часто встречаются среди слан
цевых толщ юры. Сюда же, по-видимому, относятся интрузии, приуро
ченные к палеозойско-триасовой дизской свите, поскольку их металло
гения совершенно аналогична металлогении, несомненно, юрских интру
зий. 

К юрской эпохе относятся в первую очередь полиметаллические 
месторождения (Умрони, Оджи и др.), приуроченные к сланцевым тол
щам, иногда к зоне контакта сланцев и вулканогенной толщи байоса, 
а также к самой вулканогенной толще. Встречаются они как в Верх
ней, так и в Нижней Сванетии, а также в Раче. Если учесть, что 
в соседней Юго-Осетинской области имеется крупное эксплуатируемое 
полиметаллическое месторождение этого возраста, то надо думать, что 
перспективы обнаружения в Сванетско-Рачинской области аналогичных 
месторождений являются достаточно обнадеживающими. В пределах 
юрской вулканогенной толщи полиметаллические и баритовые жилы 
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обнаруживают тесную генетическую связь и взаимные переходы, о чем 
уже говорилось выше. 

К юрской же эпохе относятся установленные в Верхней Сванетии 
золото-шеелитовые оруденения, которые также заслуживают внимания. 

Третичные кислые интрузии Рача-Сванетской области приурочены 
Или к зоне Главного надвига, или к разломам второго порядка. С ними 
пространственно и генетически ассоциируют проявления мышьяка, 
молибдена, вольфрама, олова. В этом отношении в пределах области 
интересны два узла — Цанский в Сванетии и Каробский в Раче, в кото
рых ярко видна связь оруденения с молодыми интрузиями и сконцент
рированы наиболее интересные месторождения. Разница между этими 
рудными узлами заключается в том, что в сел. Цана ведущим является 
крупное арсенопиритовое месторождение, а в Кароби — молибденовое 
месторождение, которое уже выработано. Касситерит и вольфрамит-
ферберит играют подчиненную роль, хотя последний в Раче встреча
ется гораздо чаще, а первый более характерен для Цаны. Кроме этой 
высокотемпературной группы месторождений, в Рача-Сванетской 
области известны мышьяк, в виде реальгара и аурипигмента, антимонит 
и киноварь. Особенно характерна большая зараженность всей области 
антимонитом, который встречается в виде жил разного размера как 
в древних гранитоидах, так и в юрских сланцевых толщах. Необходимо 
отметить, что если в отношении изучения сурьмяных месторождений 
Рачи проведена значительная работа, то сванетские месторождения и 
проявления исследованы совершенно недостаточно. К примеру можно 
назвать верховья р. Халде и окрестности ледника Халде, где обнару
жено несколько месторождений сурьмы, жила арсенопирита, медно-
серноколчеданное рудопроявление, пока совершенно не изученные. 
Рача интересна тем, что здесь обнаружены вольфрамово-сурьмяные 
месторождения — прекрасный пример наложения низкотемпературной 
гидротермальной сурьмяной фазы на высокотемпературную вольфра-
мит-ферберитовую. 

Из реальгар-аурипигментовых месторождений относительно круп
ным является Лухумское месторождение. Часто вместе с реальгаром 
встречается киноварь, которая образует и самостоятельные месторо
ждения. Все они залегают среди глинистых сланцев лейаса. Нельзя ска
зать, что в Раче проведено мало работ; наоборот, в течейие долгих лет 
она служила главным объектом внимания геологических организаций 
Грузии. Несмотря на это, многие вопросы металлогении и практической 
ценности упомянутых выше месторождений еще требуют дальнейшего 
изучения. 

Юго-Осетинская рудоносная область уже была охарактеризована 
выше при описании полезных ископаемых, связанных с вулканогенной 
толщей байоса. Для этой области характерно резкое преобладание 
юрской металлогении, представленной барит-полиметаллическими 
месторождениями. Интересно, что известное здесь полиметаллическое 
месторождение Квайса, залегающее в вулканогенной толще, продолжа
ется в вышележащие верхнеюрские известняки в виде непрерывного 
тела. Это явление сближает Юго-Осетинскую область с Абхазской, где 
давно известны полиметаллические месторождения, располагающиеся 
среди верхнеюрских известняков. Естественно, возникает предположе
ние, не продолжаются ли рудные тела, залегающие в верхнеюрских 
известняках, в подстилающую их вулканогенную толщу байоса, как это 
наблюдается в Квайсе? Такая возможность не исключена и требует 
проверки бурением на глубокие горизонты. Если эта гипотеза оправ
дается, то Дзышринская группа' месторождений окажется крупнейшей 
в Грузии. 
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В Юго-Осетинской области особняком стоит медно-пиритовое 
месторождение Раро, приуроченное к вулканогенной толще; ввиду его 
нахождения в зоне надвига оно сильно раздроблено и до сих пор по-
настоящему не выяснены ни форма рудного тела, ни его мощность. 
Кроме того, в Юго-Осетии обнаружены месторождения мышьяка 
(реальгар-аурипигмент) и ртути. Как видим, Юго-Осетинская рудная 
область заслуживает серьезного внимания. 

Абхазская, Рача-Сванетская и Юго-Осетинская рудные области, 
кроме уже охарактеризованных рудных комплексов, содержат медно-
пирротиновое оруденение, как правило, приуроченное к диабазовым 
дайкам, залегающим в зоне лейасовых сланцев. Наиболее ярко этот 
тип оруденения выступает в Кахетии, для которой он является ведущим. 
Характерно, что почти все медно-пирротиновые жилы содержат 
кобальт, иногда в количестве, представляющем практический интерес. 
Этот тип оруденения Южного склона распространяется и дальше на 
восток, в пределы Азербайджана, где за последние годы среди лейасо
вых сланцев была открыта мощная оруденелая медно-полиметалличе-
ская зона большой практической ценности. Таким образом, представле
ние об исключительной приуроченности медно-пирротинового орудене
ния к диабазовым дайкам поколеблено. Это дает основание рассчиты
вать на обнаружение аналогичного оруденения в некоторых из много
численных измененных зон и участков, столь часто встречающихся 
в сланцевых свитах лейаса Южного склона Большого Кавказа. 

Металлогеническая провинция Аджаро-Триалетской складчатой 
системы слагается мощными вулканогенными толщами среднего и верх
него эоцена, среди которых кое-где выступают верхнемеловые извест
няки. Во многих местах внедряются интрузии как средне-, так и верх-
неэоценового возраста. Эти условия и определяют характер металлоге
нии района. 

В контакте с известняками Дзамская интрузия образует мощную 
контактовую зону с магнетитовым оруденением. Если исходить из при
мера Дашкесанского месторождения (Азербайджан), где скарново-
железорудное месторождение образовалось без контакта с известня
ками, а непосредственно в туфогенных породах, можно считать, что 
изучение контактов эоценовых интрузий Аджаро-Триалетского хребта 
не лишено основания. 

Наиболее распространенными являются жильные халькопиритовые 
и свинцово-цинковые месторождения, которые лучше всего представ
лены в Аджарии (месторождение Мериси), но встречаются и в Гурии, 
а также в Маяковском районе, на Зекарском перевале. Во всех случаях 
ясно видна связь оруденения с интрузивами, вокруг которых располо
жены все жилы. Перспективы нахождения таких жил не исчерпаны, 
но они не обещают крупных запасов. Гораздо более интересными явля
ются многочисленные пиритизированные зоны в эоценовой вулканоген
ной толще, местами занимающие большие площади и содержащие 
заметные скопления серного колчедана. Оруденение это, несомненно, 
связано с эффузивным вулканизмом и поэтому может быть обнаружено 
вне всякой связи с интрузиями. Наиболее крупным является Цаблан-
ское месторождение серного колчедана (район Хуло), которое изуча
лось в последнее время. Следует обследовать и другие зоны пиритиза
ции на содержание не только серы, но главным образом на медь и дру
гие компоненты, обычные для таких пиритизированных зон. 

С некоторыми, верхнеэоценовыми сиенитовыми массивами связаны 
пегматитовые жилы, богатые апатитом. В зальбандах этих пегматитов 
встречаются скопления магнетита, не представляющие практического 
интереса. Эти богатые магнетитом пегматиты и контакты сиенитов и 
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являются источниками образования известных магнетитовых песков 
Черноморского побережья. Поэтому мнение о возможности повсемест
ного обнаружения вдоль побережья Черного моря богатых магнетито
вых песков лишено оснований. 

В Аджаро-Триалетской системе обнаружены залежи бурого угля, 
а также бентонитовых глин. Угли приурочены к лагунным отложениям, 
образовавшимся в результате предолигоценовой регрессии. Бентониты 
являются результатом перемыва коры выветривания, развитой на эоце-
новых вулканогенных породах, и отложения ее в лагунах. Кроме того, 
бентониты обнаружены в миоценовой вулканогенной свите (годердзская 
свита). Больших перспектив обнаружения новых залежей угля нет 
ввиду ограниченности распространения здесь миоценовых отложений, 
под которыми могли бы быть погребены угленосные отложения. Что 
касается бентонитовых глин, то, как уже указывалось выше, недавно 
обнаружены их крупные залежи в меловых отложениях Западной 
Грузии в столь выгодных условиях, что глины Ахалцихского района не 
выдерживают с ними конкуренции. 

Для Артвинско-Болнисской глыбы наибольший интерес представ
ляет металлогения мелового времени. Кроме месторождений гематита, 
а также марганца, которые детально разведаны в Болнисском районе, 
в меловой вулканогенной толще дацито-альбитофирового состава обна
ружены барито-полиметаллические залежи в измененных окварцован-
ных пирокластических отложениях мела. 

Все месторождения, приуроченные к меловым вулканогенным обра
зованиям данной области, являются близповерхностными и их связь 
с эффузивным вулканизмом признается всеми геологами. Учитывая 
широкое распространение меловой вулканогенной толщи и наличие 
в ней многочисленных измененных, окварцованных, каолинитизирован-
ных и пиритизированных зон, имеются все основания рассчитывать на 
обнаружение новых месторождений типа маднеульских. 

Что касается Юрской металлогении данной области (Дамблудское 
полиметаллическое месторождение), то хотя ее перспективы не явля
ются столь обнадеживающими, как меловой, все же она заслуживает 
дальнейшего изучения. 

Несколько слов о богатых ресурсах подземных вод Грузии. Широко 
известны лечебные свойства цхалтубских термальных минеральных 
источников,, тбилисских серных термальных вод, минеральных вод 
Саирме, а слава боржомской минеральной воды уже давно вышла за 
пределы СССР. Нет необходимости приводить детальную характери
стику минеральных вод Грузии, так как недавно вышла капитальная 
монография С. С. Чихелидзе (1961), подытоживающая весь имею
щийся богатый материал. В этой работе также дана оценка перспек
тивности отдельных зон и районов Грузии. Отметим лишь, что пер
спективы роста ресурсов минеральных вод Грузии большие как в пре
делах Южного склона Большого Кавказа, так и особенно в Аджаро-
Триалетской системе. Приведем несколько примеров. Потребность 
в боржомской воде уже не удовлетворяется и внутри страны, а в то 
же время спрос на нее растет и за рубежом. Как показали работы по
следних лет, имеются реальные возможности увеличить запасы этой 
воды, хотя и уже имеющийся дебит используется пока неполностью. 

Лечебные свойства цхалтубских вод привлекают огромное количе
ство больных со всех концов СССР. Имеющиеся ванные здания не 
в состоянии удовлетворить непрерывно растущую потребность, а вместе 
с тем есть все основания получить воду из новых скважин как в окре
стностях г. Цхалтубо, так и к западу от него. 
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Термальные воды г. Тбилиси обладают высокими лечебными свой
ствами, и есть все основания рассчитывать на получение новых ресур
сов из эоценовой вулканогенной толщи. Не говоря уже о ее бальнеоло
гическом значении, эта вода успешно может быть использована для 
гигиенических бань, что сэкономит значительное количество топлива. 

Многочисленные термальные воды, выявленные бурением за послед
ние годы в меловых отложениях Грузии, дают основание поставить 
вопрос о широком их использовании и для энергетических целей. Обна
руженная в Ахалцихской районе минеральная вода типа ессентуки 
с большим дебитом пополняет список бальнеологических вод Грузии. 

За последние годы были проведаны большие работы с целью 
выявления артезианских бассейнов в безводных районах Восточной Гру
зии. Первые результаты дают основание надеяться, что здесь будут 
найдены новые артезианские бассейны, что окажет серьезную помощь 
сельскому хозяйству. В этом отношении первоочередное внимание 
должно быть уделено районам Карталинской равнины и Кахетии. 

При оценке нефтеносности территории Грузии необходимо остано
виться на фациально-структурных условиях отложений мезо-кайнозоя 
межгорной впадины Грузии. Нефтегазопроявления встречаются здесь 
почти во всех горизонтах, начиная от верхнего лейаса и до верхнего 
плиоцена включительно. Однако основные запасы нефти и газа приуро-

„ чены лишь к определенным стратиграфическим горизонтам мезо-кай
нозоя. 

На территории Грузии, как и в других геосинклинальных областях, 
зоны нефтегазонакопления связаны с межгорной впадиной — в основ
ном с предгорными прогибами и участками погружения Грузинской 
глыбы. В них нефтегазоносность приурочена к различным складчатым 
формам, зонам стратиграфического и литологического выклинивания* 
песчанистым и карбонатным коллекторам, закрытым сверху водонепро
ницаемыми глинистыми породами, региональным глубинным разломам 
и зонам нарушения, зонам развития трещинных пород, областям раз
вития грязевых вулканов и др. 

Крупные тектонические элементы в прошлые геологические эпохи 
представляли собой более или менее изолированные друг от друга 
седиментационные области, где существовали различные условия осад-
конакопления. Кроме того, в их пределах выделялся ряд внутренних 
структурных элементов в виде поднятий, погружений и т. д., контролиро
вавших закономерное распределение фаций и мощностей осадков. 

Естественно, что при такой пестроте фациально-структурных усло
вий внутри этих тектонических элементов существовали различные 
условия для формирования зон нефтегазонакопления и локализации 
залежей нефти и газа. 

В нижнеюрскую эпох.у в пределах Грузинской глыбы имело место, 
с одной стороны, погружение обширных площадей глыбы, обусловив
шее накопление песчано-глинистых отложений значительной мощности, 
а с другой — поднятие, приведшее к появлению областей размыва. Наи
более благоприятной для нефтегазонакопления являлась область север
ной периферии Грузинской глыбы, в структурном отношении представ
ляющая собой переходную зону между глыбой и геосинклиналью 
Южного склона Большого Кавказа. 

В разрезе нижнеюрских отложений признаки нефтегазоносности 
встречаются в осадках верхнего лейаса. Верхнелейасовые отложения 
наряду с глинисто-сланцевыми породами, богатыми органическими веще
ствами, содержат мощные пачки песчаников, образующих значительные 
резервуары, ограниченные плохо проницаемыми породами. К этим пес
чанистым коллекторам в двух районах Верхней Рачи и Юго-Осетии 
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(сел. Шардомети и курорт Лессе), где они выходят на поверхности, 
приурочены значительные по количеству и размерам нефтегазопроявле
ния. Нефтепроявления встречаются в виде пленок нефти, выносимых 
минеральными источниками, в виде высачивания чистой жидкой нефти 
или вместе с водой, в виде пропитанных песчаников и жил кальцита. 
Кроме нефтегазопроявлений, отложения лейаса обладают также кос
венными признаками нефтегазоносности, в частности повышенной биту-
минозностью. 

Отложения верхнего лейаса при благоприятных структурно-фаци-
альных условиях в пределах северной периферии Окрибского поднятия 
к смежных с нею районов Верхней Рачи, Верхней Имеретии и Юго-Осе
тии следует рассматривать как наиболее перспективные объекты для 
разведки нефти и газа в отложениях юры. 

Значительные скопления нефти и газа можно ожидать в верхнем 
лейасе и в зонах выклинивания этих осадков. Что же касается области 
складчатой системы Южного склона, где отложения юры имеют наибо
лее широкое развитие, то ввиду сильной дислоцированное™ и мета
морфизма, пород они лишены практического интереса для разведки. 

Еще более разнообразны нефтегазопроявления в вышележащих 
вулканогенных породах порфиритовой свиты байоса, особенно в Юго-
Осетии, где в ряде пунктов (селений Ватра, Цона, Битежикау, Верхняя 
Теделети и др.) к ним приурочены эффективные проявления жидкой 
нефти. Признаки нефтеносности в порфиритовой свите байоса наблю
даются у селений Ончеиши, Дзмуиси, Гумуриши. 

Таким образом, нефтегазопроявления в вулканогенных породах 
порфиритовой свиты имеют значительное развитие, однако ввиду отсут
ствия в разрезе порфиритовой свиты, особенно в ее нижней и средней 
•частях, нормальнотерригенных гранулярных коллекторов, а также зна
чительных трещиноватых зон с надежными покрышками литологиче-
ски благоприятных ловушек для формирования газонефтяных залежей 
промышленного значения практического интереса они не представляют. 
Если учесть, что эти поверхностные нефтепроявления в основном при
урочены к зонам разрывных нарушений, то генетически они могут быть 
связаны лишь с песчано-глинистыми отложениями верхнего лейаса. 

Значительные нефтепроявления приурочены также к верхнеюрским 
отложениям Западной Грузии, однако в их распределении наблюдается 
более четко выраженная закономерность. Нефтегазопроявления обычно 
приурочены к песчано-известковистым породам Оксфорда, и лузитана 
в виде выделений жидкой нефти, закированных песчаников, затвердев
шего битума, насыщенных нефтью пористых образований и примазок 
в трещинах карбонатных пород. 

Наиболее широкое развитие имеют нефтепроявления в Верхней 
Раче (селения Корта, Схиери, Джисубани, Чибреви и др.) и Абхазии 
(бассейн р. Бзыби). На площадях же развития пестроцветной свиты 
верхней юры (Восточная Абхазия, Мегрелия, Лечхуми, Сванетия, южнее 
сел. Окрибы и др.) признаков нефтеносности не наблюдается. 

Лишены также признаков нефтеносности верхнеюрские карбонат
ные отложения других районов Западной и Восточной Грузии, что зна
чительно ограничивает перспективы нефтегазоносности этих осадков 
з Грузии в целом. В смысле перспективности верхнеюрских отложений 
отличаются районы Западной Абхазии и Верхней Рачи, где наряду с пес-
чано-карбонатными породами, которые могут служить коллекторами для 
скопления нефти, в разрезе верхней юры имеются и сингенетично биту
минозные глинисто-песчанистые комплексы значительной мощности. 

Поперечные и продольные поднятия, формировавшиеся в течение 
мела и нижнего палеогена в полосе разломов между подвижной геосин-
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клинальной зоной Южного склона и стабильной зоной Грузинской 
глыбы и протягивавшиеся от Абхазии до Западного Азербайджана, 
создавали в различных областях Грузинской глыбы весьма разнообраз
ные условия осадконакопления и, следовательно, битумонакопления, 
образования и локализации залежей нефти и газа. В этом отношении 
отличаются зоны интенсивных погружений, где наряду с сингенетично 
битуминозными глинистыми толщами в разрезе мела и нижнего палео
гена имеются два комплекса карбонатных трещинных пород (неоком и 
верхний мел — нижний палеоцен), которые могут служить прекрасными 
коллекторами для скопления нефти промышленного значения. 

О перспективах нефтегазоносности этих погруженных областей 
Грузинской глыбы свидетельствуют количественное и качественное раз
мещения нефтегазопроявлений и залежей нефти как в вертикальном раз
резе этих осадков, так и в пространстве. 

Самые обильные и эффективные нефтепроявления, связанные с ме
ловыми и палеогеновыми отложениями в пределах Грузии, имеются 
в области Кахетинского хребта, где зафиксировано несколько сотен 
поверхностных выходов нефти и газа. Ввиду чрезвычайного разнообра
зия типов проявления и незакономерного количественного и качествен
ного распределения сгруппировать их по генетическим признакам на 
современной стадии изученности оказывается весьма затруднительным. 
По географическим признакам в пределах Горной Кахетии выделяется 
более 40 крупных групп поверхностных нефтегазопроявлений. В каж
дой из этих групп нефтепроявлений поверхностные выходы нефти и газа 
в основном приурочены к зонам тектонических нарушений, трещинам 
пород, прожилкам кальцита и грязевым сопкам. Нефтегазопроявления 
з этих зонах встречаются в виде высачивания жидкой нефти или выде-
ленийтаза, в виде пленок нефти вместе с водой, примазок по трещинам 
пород, пропитанного нефтью кальцита; изредка встречаются пропитан
ные нефтью пористые образования. Стратиграфический диапазон этих 
проявлений очень велик; они встречаются почти во всех горизонтах мела 
н палеогена, начиная от апта и до ильдоканской свиты палеогена вклю
чительно. Такое широкое вертикальное распределение и незакономер
ное пространственное размещение нефтегазопроявлений, а также приуро
ченность в основном к зонам тектонических нарушений не позволяют 
установить их стратиграфическую приуроченность и выявить в разрезе 
мела и нижнего палеогена сингенетичные и эпигенетичные нефтеносные 
горизонты. Однако по количественному распределению наиболее много
численные и крупные группы нефтегазопроявлений в разрезе мела и 
палеогена приурочены к вскрытой части нижнего мела ( а п т — а л ь б ) . 
К ним относятся Ильдоканская, Алисхевская, Баканская, Шавкабин-
ская, Хеобская, Техианская, Паприсхевская, Навтисхевская и другие 
группы нефтегазопроявлений. 

Богаты также эффектными нефтегазопроявлениями отложения кам-
пан-маастрихта, верхнего мела и свиты кинта (верхний палеоген—ниж
ний миоцен). Хотя на данном этапе изучения нефтегазоносности мезо
зойских отложений Кахетинского хребта нельзя выявить сингенетичные 
нефтегазоносные комплексы в разрезе этих осадков, но характер и рас
пределение нефтегазопроявлений позволяют прийти к выводу, что гене
тически они связаны с нижезалегающими осадками неокома и верх
ней юры и, возможно, верхнего лейаса. 

Имеющиеся данные позволяют рассматривать Кахетинский хребет 
вплоть до восточного его погружения как единую зону нефтегазонакоп
ления, где в благоприятных структурно-фациальных условиях в мело
вых отложениях следует ожидать наличие скоплений нефти и газа про
мышленного значения. 
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Еще более неясен вопрос нефтегазоносности меловых отложений 
Б зоне Прииорского поднятия (водораздел' рек Иори и Куры), в струк
турном отношении относящегося к Гаре-Кахетинской подзоне. По 
палеогеографическим данным, в меловое время эта область представ
ляла наиболее погруженную часть Грузинской глыбы. 

Анализ фаций и мощностей осадков мела соседних областей Запад
ного Азербайджана и Восточной Грузии показывает, что отложения 
мела здесь должны быть представлены карбонатно-терригенной (воз
можно, отчасти вулканогенной) фацией, характерной для погруженных 
областей Грузинской глыбы. Естественно, что в разрезе мела здесь сле
дует ожидать наличие как сингенетичных нефтегазоносных комплексов, 
так и гранулярных и трещинных коллекторов, которые могут служить 
для аккумуляции нефти и локализации залежей в соответствующих 
структурных условиях. Если учесть также, что в структурном отноше
нии эта подзона имеет более спокойное строение, нежели Кахетинский 
хребет, о чем свидетельствуют и последние данные геофизических иссле
дований (выполаживание складок с глубиной), то ее можно рассматри
вать как наиболее перспективную область для разведки на нефть и газ 
в Восточной Грузии. Подтверждением этого могут служить данные 
о нефтеносности меловых отложений Западного Азербайджана и регио
нальная нефтегазонасыщенность олигоценовых и миоценовых отложе
ний вдоль крупных разрывов этой подзоны, промышленная нефтегазо
носность которых может быть освещена попутно при бурении сверхглу
боких скважин на мел. Нефтегазоносность меловых отложений в Запад
ной Грузии, кроме поверхностных нефтегазопроявлений, установлена 
также бурением глубоких разведочных скважин в Колхидской и Самур-
заканСкой подзонах Грузинской глыбы. 

Карбонатные отложения неокома в Абхазии и Сочинском районе, 
содержат пачки битуминозных мергелистых известняков. Проявление 
капельно-жидкой нефти и асфальта отмечается также в известняках 
неокома в ущелье р. Бзыби у Голубого озера. 

Признаки нефтеносности в отложениях неокома в виде твердого 
асфальта наблюдаются вдоль северного борта Рачинской депрессии 
(у селений Квемо-Бари, Мухли) и на правом берегу р. Риони (между 
селениями Квацхути и Цеси). Кроме того, в процессе бурения в Кол
хидской долине на Квалонской погребенной структуре слабые нефте
газопроявления в виде пленок жидкой нефти, пузырьков газа и пропи
танных нефтью песков наблюдались в четырех глубоких разведочных 
скважинах. 

В последнее время значительные нефтегазопроявления были отме
чены в барремских отложениях при бурении скважины на погребенной 
структуре Восточной Чаладиди. 

В отложениях апта — альба и сеномана поверхностные нефтепро
явления неизвестны. Лишь слабые газопроявления из этих осадков были 
отмечены при бурении на Квалонской площади. Поверхностные при
знаки нефтеносности в виде асфальта наблюдаются в разрезе верхнеме
ловых известняков (турон — сенон) на северном крыле Баджской анти
клинали в Раче. Кроме того, многочисленные газопроявления отмеча
лись из верхнего мела в ряде скважин, пробуренных в районе городов 
Сочи и Сухуми, а в Колхидской низменности на западе Чаладидской 
площади из верхнемеловых трещинных известняков был получен 
небольшой (1,5 т]сутки), но устойчивый приток чистой нефти. Нефте
газопроявления наблюдались в верхнемеловых известняках при бурении 
и в других скважинах на Чаладидской площади. 

Таким образом, меловые отложения Грузии в зонах погружения 
Грузинской глыбы проявляют региональную нефтегазоносность и при 
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благоприятных структурно-фациальных условиях должны являться пер
воочередными объектами для разведки на нефть и газ. 

Нефтегазоносность в третичных отложениях также обладает боль
шим стратиграфическим диапазоном. Признаки нефтегазоносности 
встречаются почти во всех горизонтах палеогена и неогена, начиная от 
верхнего эоцена и до верхнего плиоцена включительно. Однако регио
нальной нефтегазоносностью отличаются отложения нижнего миоцена 
(верхний М а й к о п ) и сармата, к которым приурочены основные запасы 
нефти и газа в третичных отложениях Грузии. 

С отложениями майкопской серии и сармата связаны большинство 
из открытых в Грузии нефтяных месторождений и больше половины 
известных в Грузии поверхностных нефтегазопроявлений. Причем 
все они сосредоточены в зонах предгорных прогибов Южного склона 
Большого Кавказа (Восточно-Абхазская, Мегрельская, Рача-Лечхум-
ская депрессии, северный борт Карталинской депрессии и южный склон 
Кахетинского хребта) и Аджаро-Триалетской складчатой системы 
(Гурийская депрессия, Южная Имеретия, южный борт Карталинской 
депрессии и Приморская полоса Гаре-Кахетии). 

Следует отметить, что в пределах этих крупных зон нефтегазонакоп
ления— прогибов наблюдается определенная закономерность размеще
ния залежей нефти и газа и нефтегазопроявления в связи со структурно-
фациальными условиями. 

В первую очередь обращает внимание приуроченность нефтяных 
залежей и нефтепроявлений к пологим, обращенным к депрессиям (син
клиналям) крыльям как раскрытых, нарушенных надвигами, так и 
закрытых асимметричных брахиантиклинальных, не нарушенных разры
вами складок. К ним же приурочены все имеющиеся в Грузии нефтяные 
месторождения (Мирзаани) Патара-Шираки, Норио, Сацхениси в Байда-
Чатма) . Исключение представляет Супсинское месторождение, где 
залежи располагаются на южном пологом крыле, однако оно тоже под
чиняется закономерности, характерной и для упомянутых выше место
рождений. Кроме залежей, к этим пологим, часто надвинутым с севера 
на юг крыльям приурочены почти все известные в Грузии поверхност
ные нефте- и газопроявления. Д а ж е в условиях закрытой, не нарушен
ной разрывом, но чуть асимметричной складки (сел. Патардзеули) буре
нием доказано полное отсутствие нефти на южном крыле. В общем, 
трудно найти в Грузии нефтепроявления или любые прямые и косвен
ные признаки нефтеносности, чтобы они не были бы связаны с север
ными, относительно пологими крыльями асимметричных складок. Эти 
северные крылья складок обычно имеют более спокойное строение, чем 
южные, которые, как правило, осложнены второстепенной складча
тостью и дизъюнктивными нарушениями. 

• Естественно, что такая локализация залежей нефти всецело обус
ловлена процессами формирования и развития самих структурных форм. 
Именно в истории развития этих структур надо искать корни формиро
вания нефтяных залежей. 

В развитии тектонической структуры межгорной впадины Грузии 
можно выделить три этапа формирования. 

Первый этап — от низов палеогена до мэотиса (Западная Грузия) 
и акчагыла (Восточная Грузия) —характеризуется в целом восходящими 
движениями, вызвавшими местами значительный перерыв в процессах 
осадконакопления, т. е. образование крупных региональных поднятий, 
а местами, в частности на склонах Грузинской глыбы, — формирование 
крупных погружений с непрерывными процессами осадконакопления. 
Каких-либо признаков складчатых движений и формирования локаль
ных структур до конца этого этапа развития не замечается. Наблю-
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дается лишь смена палеогеографических обстановок со среднемиоцено-
вого времени, выразившаяся в перемещении зон погружений и подня
тий как до чокракского века, так и после него. Существовавший до 
конца первого э т а п а структурный план Грузинской глыбы всецело конт
ролировал распределение фаций и мощностей осадков. К первому 
этапу относится формирование региональных зон нефтегазонакопления: 
(предгорных и краевых прогибов) и зарождение крупных предчокрак-
ских поднятий (в области олигоценового предгорного прогиба) и обра
зование миоценовых зон погружений. Конец этого этапа знаменуется 
проявлением интенсивных складчатых движений, и в это время проис
ходит формирование основных структурных залежей нефти и газа анти
клинального типа, а также стратиграфических залежей в зонах выкли
нивания пластов. 

Второй этап развития структур — от мэотиса до чауды в Западной 
Грузии и от акчагыла до бакинского времени в Восточной Грузии—ха
рактеризуется отсутствием четко выраженных складчатых движений. Д о 
конца этого этапа каких-либо признаков образования новых структур 
или осложнения уже существующих не замечается. Наблюдается лишь 
общее погружение юго-восточной (Кахетия) и западной (Причерномор
ская полоса) частей впадины, в результате чего вся Прииорская полоса 
Внешней Кахетии и Причерноморская полоса Западной Грузии покры
ваются в первом случае трансгрессирующим морем акчагыльского, а во 
втором — мэотического века. На Кахетинском хребте к этому времени 
относится образование континентальной толщи алазанской серии, несо
гласно перекрывающей более древние образования — от мела до ниж
него плиоцена включительно. 

Морская трансгрессия в направлении от зон погружения к зонам 
поднятия постепенно перекрывает и срезает в сводовых частях антикли
нальных складок все более и более древние горизонты, вплоть до верх
него М а й к о п а . К этому времени относится образование стратиграфиче
ски экранированных залежей в, верхнеплиоценовом этаже. Характерным 
примером может служить Мцарехевская антиклиналь (Внешняя Кахе
тия) , где акчагыл трансгрессивно срезает отложения от ширакской 
свиты до низов среднего Сармата включительно. В трансгрессивном 
основании акчагыла разведанной части структуры открыто промышлен
ное скопление нефти и газа (дебит скважины 10 тыс. м3/сутки газа и 
3—5 т/сутки нефти). Наличие аналогичных стратиграфически-экрани
рованных залежей следует ожидать и по всей Цицматианской долине. 
С этим периодом надо связывать основной этап образования стратигра
фически экранированных залежей в отложениях алазанской серии акча-
гыл-апшерона Кахетинского хребта. 

В конце второго этапа, т. е. в предбакинское время, во всей Грузии 
происходят складчатые движения, в результате чего усложнилось стро
ение уже имевшихся локальных структур. К этому же периоду следует 
отнести коренную перестройку структурных условий, вызвавшую окон
чательное' переформирование залежей нефти и газа. В областях разви
тия крупных антиклинальных поднятий — в Кавтисхевской полосе, 
в Гурийской депрессии, а также в Кахетинской подзоне — нефтяные 
залежи в отложениях миоцена подверглись разрушению в связи с раз
витием разрывных дислокаций и раздроблением миоценового относи
тельно компетентного чехла, сползающего на лабильную толщу майкоп
ских глин. Разрушению залежей в молодых слоях миоцена способ
ствовал интенсивный размыв выведенных на поверхность пластов неф
теносных коллекторов, в результате чего основные залежи в этих слоях 
в сводовых частях антиклиналей уничтожены эрозией (Ната-
небская, Кавтисхевская, Норио-Хашминская, Малхазовская, Нац-
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валцкальская, Таура-тапинская, Сатибская, Байда-Чатминская и Пхо-
вельская антиклинали). В более древних слоях этих крупных антикли
налей создавались условия^ благоприятные для локализации залежей. 
Кроме антиклинальных залежей, здесь могли образоваться различные 
типы экранированных залежей (поднадвиговые и наднадвиговые), огра
ниченные разрывными нарушениями. В областях же развития локальных 
структур в плиоценовых осадках (Базалети-Ширакская подзона) усиле
ние тектонических движений в конце второго этапа также вызвало смя
тие и скручивание этих складок и образование вторичных структур на 
поверхности в относительно некомпетентных осадках плиоцена на фоне 
погребенной на большой глубине крупной, миоценовой складки 
(Тарибани). 

К третьему этапу (антропоген) относится период эрозии и выветри
вания головных частей выведенных на поверхность нефтеносных пла
стов, в результате чего происходит закупоривание их асфальтами, 
кирами и образование естественных пробок — преград для сохранения 
залежей нефти и газа (Байда-Чатма, Патара-Шираки, Сацхениси и др.) . 

Таким образом, в результате длительных тектонических процессов 
в пределах Грузинской глыбы создаются весьма разнообразные струк-
турно-фациальные условия для образования нефтяных и газовых зале
жей. Совершенно ясно, что при таком разнообразии геологических усло
вий в третичных отложениях и особенно в неогеновых формировались-
различные типы залежей. Любопытно отметить, что на двух третях пло
щадей, подвергшихся структурно-картировочному, глубокому и опор
ному бурению (более 50 структур), не считая уже открытых месторож
дений, в большинстве скважин наблюдались нефтегазопроявления от 
небольших признаков до значительных притоков жидкой нефти и нефтя
ного газа. На некоторых площадях в единичных скважинах из отложе
ний миоцена были получены притоки нефти до 5—7 т/сутки (Кила-
купра, Мцаре-хеви, Млашис-хеви, Байда, Какабети, Марткоби, Патард
зеули и другие структуры), а в одной из структурных сква
жин (Байда) — 250 т/сутки. Все эти небольшие залежи нефти и газа 
приурочены к северным крыльям складок и расположены в большин
стве случаев вдоль разрывных нарушений. 

Анализ данных бурения, гидрогеологических и структурно-фациаль-
иых условий показывает, что в этих поверхностных миоцен-плиоценовых 
складках покровного характера, в большинстве случаев размытых эро
зией или нарушенных разрывами, нет благоприятных структурных уело- ' 
вий для формирования крупных залежей нефти и газа. Исключение 
представляют крупные, относительно спокойные глубинные складки, 
расположенные в зонах наибольшего погружения прогибов (Тарибани, 
Килакупра, Швинд-Кели, Ламбало Супса и др. для миоцена и Байда- 1 

Сатибе, Натанеби и др. для майкопской свиты и нижезалегающих 
слоев), где по всем геологическим данным мы вправе ожидать наличия 
промышленных залежей нефти и газа. 

Для обеспечения правильного направления геологоразведочных 
работ при современном этапе изучения геологического строения меж
горной впадины Грузии необходима разработка научных основ поисков 
и разведки крупных нефтегазоносных территорий. Для решения этой 
весьма важной народнохозяйственной проблемы в первую очередь необ
ходимо комплексное изучение глубинного строения осадочного чехла 
в зонах погружений путем региональных исследований, структурного, 
поискового и опорного бурения и, что самое главное, геофизических 
исследований с целью выявления благоприятных структур в отложениях: 
юры, мела, палеогена и миоцена. 
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44, 45, 46, 48, 50, 54, 68, 71, 77, 88, 
89, 92, 93, 95, 96, 103, ПО, 118, 127, 
135, 142, 183, 193, 223, 225, 233, 235, 
236, 239, 247, 249, 250, 253, 257, 260, 
263, 281, 285, 288, 305, 309, 312, 314, 
318, 332, 333, 334, 343, 353, 355, 366, 
370, 392, 394, 395, 397, 407, 426, 458, 
489, 490, 507, 532, 536, 539, 541, 544, 
545, 546, 554, 556, 560, 562, 574, 575, 
577, 581, 582, 586, 587, 588 

Абхазия Восточная 120, 123, 127, 128, 
130, 149, 150, 151, 153, 154, 192, 296, 
528, 564 

Абхазия Северо-Западная 72, 510 
Абхазия Центральная 120, 122, 127, 130, 

149, 150, 151, 152, 154, 264, 517, 520, 
523, 525 

Абхазский хребет 18, 71, 72 
Абхазское побережье 346 
Авадхара река 24, 46, 50 
Аванисхеви река 340 
Анкета сел. 200 
Австрия 65 
Агепста река 89 
Агричайская долина 554 
Агубедиа сел. 312, 316 
Агута гора 483 
Аданге перевал 366 
Аджамети сел. 193, 212, 222, 234 
Аджамура река 267, 289 
Аджарис-цкали река 21, 337, 350, 441, 

446, 481 
Аджария 198, 201, 202, 204, 317, 334, 

382, 384, 386, 419, 422, 423, 440, 444, 
481, 482, 548, 570, 583 

Аджаро-Имеретинский хребет 13, 20, 21, 
23, 161, 168, 170, 196, 200, 204, 206, 
226, 289, 350, 418, 477, 525, 526, 541, 
564, 579, 580 

Аджаро-Триалетский хребет 304, 406, 
407, 410, 415, 416, 418, 419, 580, 583 

Адзапш гора 354, 366 
Адлерский район 225, 236 

Азербайджан 21, 65, 66, 82, 86, 102, 105, 
135, 143, 179, 181, 212, 236, 263, 282, 
283, 290, 302, 304, 307, 331, 396, 407, 
476, 493, 495, 513, 576, 583 

Азербайджанская ССР 237, 323 
Аигба сел. 147 
Аквара река 309 
Акети сел. 226, 386, 439 
Аладжиги гора 269, 290 
Алазани река 21, 22, 38, 46, 52, 70, 91, 

115, 183, 328, 329, 330, 340, 342, 349, 
351, 463, 476, 567 

Алазанская долина 20, 23, 340, 342, 461, 
463, 464, 528, 554, 555, 561, 567 

Алазанская равнина 556 
Алазани Пирикитская река 46, 49 
Алгети река 21, 141, 178, 197, 201, 205, 

209, 210, 340, 342, 349, 351, 374, 416, 
417, 448, 477, 483, 487, 530, 532, 565, 
567 

Алгетское ущелье 202, 210, 211, 532 
Александровка сел. 225, 249 
Алексеевское ущелье 312 
Али сел. 124, 125, 132, 155, 156, 162, 

164, 166, 290, 520 
Алоти р. 184 
Алпана сел. 20, 130 
Алхашенда сел. 96, 101 
Альма река 139 
Альпы горы 65, 70, 111, 140 
Амартули гора 279 
Амбрети сел. 436 
Амбролаури сел. 151, 154, 216, 246, 287, 

295, 437, 579 
Амбролаурский район 217 
Амтхели река 46, 366, 489 
Амтхельский хребет 76 
Ананури сел. 185 
Андийская Койсу река 49 
Андорула река 278, 282 
Ани сел. 208, 339 
Антикавказ 453, 454, 470 
Анухва сел. 225 
Анчхасский хребет 72 
Апста река 122, 123, 125 
Апушенские горы 63 
Апшерон 283, 445 
Апшеронский полуостров 307, 555 
Арабика хребет 18, 343 
Арагаз гора 490 
Арагви река 18, 21, 23, 52, 54, 66, бэТ 

70, 87, 92, 102, 143, 144, 145, 146, 
148, 184, 185, 214, 240, 278, 285, 286, 
290, 304, 324, 339, 341, 345, 349, 351, 
395, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 443, 
449, 461, 462, 463, 476, 526, 551, 555,. 
556, 561, 565 
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Арагви Пшавская 21, 52, 70, 91, 339, 
350, 368 

Арагви белая 339, 350, 428 
Арагви Черная 339 
Араке река 263, 282 
Арали 231 
Аральское море 282 
Аральское побережье 213 
Арам-дар урочище 290 
Араниси сел. 52, 102, 186, 428 
Араратская котловина 283, 306 
Арашенда сел. 340 
Аргуни сел. 142, 186 
Аргуни река 49, 148 
Ардаган гора 485 
Ардаганский район 484 
Аджевани гора 20, 484 
Арджеванский хребет 411, 480 
Ар дон perfa 18 
Ареши река 49, 91 
Аркала река 184 
Арква река 147 
Армази сел. 278 
Армения 65, 82, 105, 138, 181, 212, 236, 

237, 283, 306, 307, 362, 372, 396, 400, 
403, 489, 493, 513, 576 

Армхи река 49, 341, 344 
Армянская ССР 569 
Арсианский хребет 21, 427, 441, 443, 

451, 452, 477, 484 
Артана сел. 340 
Арухло сел. 488 
Архашен-су река 269, 279, 280, 282 
Арша сел. 434 
Аскана сел. 422 
Асланура река 61, 359, 361 
Аспиндза сел. 21, 339, 348, 350 
Асрик-чай река 65 
Асса река 46, 49 
Асурети сел. 202, 205, 233, 340 
Асуретис-хеви сел. 233, 243 
Асхи гора 121, 149, 154, 158, 163, 165, 

167, 402, 458, 468, 472, 473, 496, 522, 
525, 526, 528, 554, 563 

Атени сел. 379 
Атоци сел. 290 
Ах-аг гора 18 
Ахалдаба сел. 419 
Ахалибедисеули сел. 412 
Ахалкалаки город 22, 23, 446, 500, 532 
Ахалкалакис-цкали река 501 
Ахалкалакский район 493, 498 
Ахалкалакское нагорье 351, 484, 493, 

498, 499 
Ахалкалакское плато 442, 443, 445, 446, 

447, 448, 451, 485, 490, 568 
Ахал-сопели сел. 188, 258, 310, 312, 314 
Ахалцихе город 13, 23, 182, 208, 213, 

236, 339, 348, 350, 380, 532 
Ахалцихская котловина 21 
Ахалцихский район 230, 381, 382, 444, 

578, 584 
Ахалцихско-Имеретинский хребет 199, 

201, 202 
Ахей река 50, 371, 372 
Ахибох гора 98, 104 
Ахкалафа сел. 61 
Ахкерпи река 400 
Ах-керпи сел. 488 
Ахмета сел. 144, 145, 463, 528 

Ахметский район 117, 526 
Ахсирва гора 366 
Ахсу река 372 
Ахубати сел. 434 
Ацана сел. 226 
Ацгара река 37 
Аикури сел. 208, 339 
Ацова гора 38 
Ачабети сел. 295 
Ачавчара перевал 92, 93, 106 
Ачи сел. 423 
Ачис-цкали река 317 
Ачхета река 267, 273 
Ашхабашха река 125, 130 
Ашхашура река 47 

Б 

Бабили сел. 368 
Бавари сел. 51 
Бавария 182, 212 
Баварские Альпы 180 
Бавью река 24, 46, 48, 50, 72, 92 
Баджи сел. 215, 258 
Баджихеви сел. 87, 95, 99, 104, 216 
Базалетское плато 339, 341 
Байда урочище 290, 302 
Байда-Чатма~ гора 243 
Байсубани река 46, 49, 91 
Баклановка река 51, 75 
Бакуриани кур. 438, 439, 440 
Бакурианское плато 568 
Бакылд хребет 37 
Балда сел. 190, 497 
Балканы горы 139, 210, 520 
Балта сел. 341, 344 
Балханы горы 180 
Балханский хребет 62 
Баноджа сел. 374 
Банованис-хеви 378, 380 
Бануш река 372 
Баралети гора 443 
Баргена сел. 366 
Барда сел. 260 
Бардадзор река 372 
Бардадзор сел. 371, 372, 423 
Бэрднала сел. 247, 258 
Бари сел. 94, 382 
Баритис-хеви река 59, 371 
Бармыш сел. 260 
Барцхана река 382 , 
Батуми город 334, 479, 500 
Батумский район 422 
Баул река 50 
Бахвис-цкали река 226, 250, 251, 261, 

275 
Бебниси сел. 206 
Бегерепста река 125, 126, 130 
Веденский хребет 20, 447, 448, 451, 477, 

487, 568 
Бедия сел. 27, 319 
Бежанар-су река 59 
Безансон 111 
Белая река 24, 98, ПО 
Бельгия 213 
Бенара сел. 229, 232 
Беретиса сел. 55 
Берчиль хребет 120, 122, 125, 343 
Беслети река 297, '312 
Бетага река 72 
Бечо перевал 25 

40* 

\ : — 
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Бжиневи сел. 27, 28 
Бжинеура река 28, 55, 56 
Бжуджа река 384 
Бжужа река 314, 317, 424 
Бзыби река 21, 46, 48, 50, 66, 71, 72, 75, 

76, 82, 92, 93, 97, 98, 119, 120, 122, 149, 
151, 154, 192, 193, 194, 195, 225, 260, 
261, 309, 312, 315, 333, 335, 336, 343, 
346, 391, 392, 399, 400, 401, 404, 510, 
532, 548, 555, 560, 570 

Бзыбский хребет 18 
Бзыбское ущелье 211, 212 
Биа сел. 313, 315 
Биналунда вершина ПО 
Бирчха сел. 312 
Блабурхва сел. 223, 250 
Бло сел. 580 
Богила сел. 439 
Богилия река 321 
Боговешта сел. 313 
Богопочта сел. 315 
Бодрак .р. 504 
Боква сел. 216 
Болгария 139, 213, 283 
Болгария северная 212 
Болгария южная 18А-
Болниси сел. 373, 569 
Болнисский район 414, 584 
Большой Абул гора 20, 22 
Большой Балхан 86, ПО 
Большой Кавказ 11, 12, 17, 18, 20, 21, 

22, 24,' 26, 27, 28, 33, 34, 38, 43, 44, 
74, 86, 87, ПО, 138, 141, 179, 237, 
283, 332, 341, 343, 353, 354, 355, 376, 
378, 395, 396, 399, 407, 436, 449, 450, 
453, 454, 455, 463, 464, 470, 475, 490, 
536, 539, 551, 555, 556, 557, 559, 560, 
561, 564, 566, 567, 573, 574, 578 

Большой Кавказский хребет 39 
Бондра сел. 260 
Борбало река 208 
Боргниси сел. 436 
Боржоми курорт 169, 200, 204, 416, 418, 

419, 440, 500 
Боржомский район 202, 211, 416, 418, 

419, 438, 439, 498, 567, 568 
Боржомское ущелье 338, 339, 477, 555 
Боржомула река 439, 440 
Боокоцала сел. 277 
Борцвана сел. 481 
Борчалинская равнина см. Марнеуль-, 

екая 340, 565 
Ворчало сел. 13 
Бостана река 383 
Бошури сел. 201 
Брбона сел. 253 
Бредза сел. 290 
Брили сел. 290 
Бролис-кеди хр: • 222 
Бубис-цкали река 344 
Буга река 308 
Буджа река 39, 118 
Булачаури сел. 339 
Бурдамта гора 328, 329 
Буретский хребет 169 
Буримела река 274, 289, 299 
Бурнеули река 57 
Бурсачири сел. 52, 70 
Бурсачирский перевал 52 
Бухребис-хеви река 115 

В 

Вазиани поселок 327 
Вака сел. 195, 220, 532 
Ваке сел. 439 
Вакиджвари сел. 383, 386 
Вакисгорисцвери гора 38 
Вакисгорис-цкали река 38 
Вале сел. 231, 339, 442 
Валхох гора 100, 101,. 108, 398 
Ванати сел. 286, 436 
Ванели сел. 114 
Вани сел. 168, 199, 201, 311, 470, 480 
Ванис-цкали река 226 
Ванский район 289, 421 
Вардзия сел. местность 441, 498 
Варента сел. 380, 381 
Вархани село 231 
Ваханис-цкали река 56, 132 
Вахатани сел. 290, 299 
Вашлевура река 357 
Ведзатхеви сел. 52 
Велуантагора 100, 105, 108 
Венгрия 140 
Вере река 352 
Верхнеимеретинская возвышенность 563, 

564 
Верхняя Рача 13, 14, 26, 43, 45, 47, 50, 

70, 84, 87, 90, 149, 186, 214, 234, 236, 
353, 354, 355, 366, 368, 376, 377, 510, 
536 

Верхняя Сванетия 36, 37, 68, 90, 353, 
354, 355, 356, 367, 370, 387, 457, 460, 
461, 489, 490, 510, 511, 581, 582 

Внутренняя Карталиния 22, 554, 556 • 
Военно-Грузинская дорога 13, 18, 44, 

51, 54, 69, 70, 89, 91, 114, 115, 116, 
117, 142, 183, 488 

Военно-Осетинская дорога 436, 438 
Волгоградская область 263 
Восточная Абхазия 285, 505 
Восточные Альпы 65, 180, 182 

Г 
Габиети сел. 449 
Гавора-гядук перевал 451 
Гагра курорт 119, 120, 122, 125, 127, 

130, 315, 332, 333, 469, 517 
Гагрский район 225, 236 
Гагрский хребет 18 
Гадиши сел. 258 
Гаре-Кахетия 20, 239, 257, 284, 285, 290, 

291, 303, 324, 326, 327, 429, 330, 470, 
476, 525, 526, 545, 546, 549, 551, 554 

Гализга река 21, 76, 118, 120, 130, 149, 
150, 288, 296, 308, 310, 313, 316, 318, 
319, 320, 397, 471, 526, 528 

Гантиади сел. 194 
Гардабани сел. 327 
Гареджис-хеви местность 301, 444, 445 
Гасансу река 65 
Гачедили сел. 190, 497 
Гвади сел. 309 
Гвандра река 25, 48, 354, 355 
Гведи сел. 79, 336 
Гвелеби сел. Г35 
Гвердзинети сел. 379, 380 
Гвиара сел. 216 
Гвиргвина сел. 57, 58, 397, 398, 399 
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Гвириши сел. 258, 259 
Гвиришис-геле р. 247 
Гвитори река 39 
Гвиштйби сел. 413 
Геби сел. 114, 115, 499 
Гега река 46, 71, 93, 97, 98, 147, 335 
Гегечкори сел. 497 
Гектапинский хребет 441 
Гелати сел. 81, 82, 103, 400, 402, 403, 

406, 510, 577 
Галидаг гора 486 
Гендуши сел. 467 
Генцвиши река 51 
Гердзеули хребет 297 
Германия 180 
Гинтура сел. 440 
Гиоргисцминда сел. 441 
Гиссарский хребет 63, 86 
Главный водораздел 18, 20, 22 
Главный водораздельный хребет 18, 

428, 432, 433, 434 
Главный Кавказ 505 
Главный Кавказский хребет 11, 12, 13, 

18, 20, 23, 24, 25, 37, 503, 570, 572, 
573, 580 

Главный хребет 18, 20, 21, 38, 45, 46, 
52, 54, 62, 457, 464, 555, 557, 559, 570 

Главный хребет Болын. Кавказа 14, 
355, 388, 455, 456 

Глдани сел. 227, 277 
Глинавис-геле река 40 
Гобадзеули река 226 
Гогна сел. 118, 121, 124, 158 
Гогорети сел. 311, 314, 319 

•Годердзи сел. 441, 444 
Годердзский перевал 441, 442, 444 
Годогани сел. 126, 128, 375, 411, 412, 

413 
Годореби гора 449 
Гокишура река 274 
Голатубани сел. 368 
Голтети сел. 209, 417 
Голдаш гора 356 
Гома гора 440 
Гомарети сел. 361, 451 
Гомаретское плато 20, 444, 447, 568, 569 
Гомбори сел. 243, 245, 293 
Гомборский перевал 143, 144, 147 
Гоми сел. 384, 386 
Гонджат-хеви река 38 
Гора сел. 31, 209 
Горадзири сел. 437 
Горжоми сел. 207, 382, 420, 421, 481 
Горди сел. 159 
Гердыманчай река 476 
Гореловка сел. 445 
Гореша сел. 118, 124, 125, 126, 128, 

131, 134, 162, 164, 166, 410 
Гори г. 228, 238, 239, 253, 254, 255, 

262, 268, 275, 300, 339, 341, 479, 481, 
500 

Горийский район 219, 220, 253 
Горис-джвари сел. 161, 206, 479, 532 
Гориси сел. 223 
Горис-цкали река 60 
Гормагала гора 468 
Горная Абхазия 38, 464, 571 
Горная Кахетия 20, 23, 38, 46, 52, 53, 

54, 55, 62, 214, 236, 239, 459, 560 
Горная Мегрелия 51 

Горная Рача 68, 89, 92; 114, 142, 344, 
461, 551 

Горная Тушетия 340 
Горный Крым 87, 407 
Гостибе сел. 378, 380, 484 
Гоубани сел. 205 
Гочоура местность 402 
Гракали станция 240, 277 
Грамула река 187 
Грибза река 50 
Грибзинский хребет 72 
Грма-геле река 298 
Громи сел. 294, 325 
Грузия Восточная 306, 307, 308, 323, 

546, 548, 571, 578 
Грузия Юго-Восточная 510 
Грузия Южная 306, 400, 426, 427, 445, 

546, 578 
Гудамакарская Арагви река 70, 339, 350 
Гудамакарский хребет 18 
Гудаури сел. 432, 433 
Гудаута река 309 
Гудаута г. 315, 333 
Гудаутский р-н 223 
Гуджаретис-цкали река 440 
Гудийский хребет 18 
Гудушаурская Арагви река 52 
Гулиани сел. 297, 314 
Гумати сел. 81, 103, 400, 402 /403 , 404, 

438 
Гумбати сел. 161, 201, 202, 205, 211, 

411 * 
Гумбри сел. 158, 407, 526 
Гумиста река 21, 46, 48, 51, 54, 75, 

98, 127, 1.49, 151, 223, 224, 225, 297, 
333, 336, 346, 469 

Гумиста восточная река 76, 118, 130, 
366 

Гумишха хребет 75 
Гумуриши сел. 288 
Гунда сел. 392 
Гургалис-мта гора 339 
Гурианта сел. 317, 319 
Гурийско-Аджарское побережье 347 
Гурия 13, 196, 198, 202, 204, 206, 235, 

236, 250, 253, 261, 268, 275, 285, 292, 
298, 312, 314, 315, 317, 319, 334, 386, 
423, 436, 438, 439, 450, 532, 546, 548, 
564, 583 

Гурия Восточная 261, 309 
Гуршеви сел. 436 
Гуфта сел. 286 
Гюльмагомет река 371, 400 
Гюль-Магомет-чай река 60, 488, 489 
Гюрджидарасу река 59 

Даба сел. 204 
Даба-Болниси сел. 373 
Дабадзвельское плато 439 
Давидовская гора 338 
Дагверула гора 394 
Дагестан 62, 86,. 139, 223, 283 
Дагестан Южный 62 
Дамблуди река 59, 359, 371, 373 -
Дамчхеула геле река 252 
Дапнара река 410, 411 
Дапнара сел. 168, 407, 410, 480, 525 
Даралагез город 86 
Дарбазула река 201, 206 
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Дарьяльское ущелье '26, 340, 344, 345, 
353, 457, 494 

Датикас гора 203, 
Даут река 366 
Двалетско-мтиулетский хребет 18 
Дгвани сел. 420 
Дгваниси сел. 382 
Дгнориси сел. 103, 402, 403 
Дебедачай река 448, 449 
Девдоракский ледник 344 
Дедалаури сел. 412, 413 
Дерчи сел. 402, 403 
Джабаура река 226 
Джава курорт 74, 278, 287, 466, 491, 545 
Джавари сел. 490 
Джавахетия 13, 17, 441 
Джавахетский хребет 20, 427, 443, 484, 

485, 568 
Джавахетское нагорье 20, 21, 551, 555, 

568 
Джавский район 393, 394, 398, 541 
Джалабети сел. 217 
Джампали река 72, 366 
Джангир-су река 290, 302 
Джанги-тау гора 18 
Джандар озеро 342, 343 
Джандари река 31, 59, 362, 363, 364, 

370 
Джандари сел. 362, 363, 364 
Джарквали сел. 73, 367, 369, 370 
Джвари сел. 57, 58, 336 
Джвари перевал 18 
Джварис-убани сел. 101, 108 
Джвартахеви река 429 
Джгали сел. 224, 225, 247, 259, 264, 

271 
Джебири сел. 221 
Джеджори река 14, 20, 50, 71, 73, 74, 

100, 142, 148, 186, 188, 344, 392, 393, 
428, 436, 490, 522, 532, 554, 561 

Джигант-кау сел. 436 
Джиджаури река 315 
Джимарай-хох пик 18 ~* 
Джимастаро сел. 81, 403, 438 
Джирхва сел. 92, 98, 106, 270, 297 
Джихаджири сел. 318, 319 
Джиханджури сел. 318, 319 
Джихвела река 274 
Джлита сел. 114 
Джобоура река 273 
Джомаг-дон река 344 
Джоноула река 132, 246, 266, 458 
Джорджиашвили сел. 210, 487 
Джочо сел. 383 
Джумати сел. 439 
Джуми река 313, 336 
Дзама река 21, 135, 161, 379, 532 
Дзамское ущелье 206 
Дзвели сел. 224, 225 
Дзвели Анага сел. 326 
Дзеври сел. 222, 267, 289, 337 
Дзеврула река 337 
Дзегви сел. 161, 169, 201, 206, 256, 284, 

479, 481 
Дзеглеви сел. 68 
Дзимити сел. 386, 439 
Дзиндза река 441 
Дзирагеули сел. 216 
Дзирула река 20, 27, 57, 79, 157, 289, 

299, 357, 393, 394, 398, 541, 563 

Дзмуиси сел. 78, 81, 82, 103, 401, 510, 
577 

Дзуса река 40, 121 
Дибзис-хеви река 269, 291, 302 
Дигомская равнина 338 
Диди-Вани сел. 386 
Диди-Гомарети сел. 61 
Диди Инчхури сел. 223 
Диди Тонети сел. 440 
Диди Чкони сел. 497 
Дид-хеви река 38, 91 
Дизи сел. 36 
Диклос-мта гора 20 
Дманиси (Башкичети) сел. 447, 451 
Дманисский (Башкичетский) район 351 
Дманисское плато 20, 568, 569 
Днепр река 284 
Днестр река 87, 358 
Добаразени сел. 190, 260 
Додоти сел. 436 
Докварта река 297 
Дологани сел. 382 
Долра река 25 
Долрачала .река 367 
Домба гора 368 
Домбай-ульген гора 18 
Доу перевал 92 
Дуаби река 46, 224, 225, 310, 316 
Думала река 57, 267, 273, 289 
Думацхо сел. 339, 350 
Дуреви сел. 272, 273, 289 
Дурипш сел. 270 
Дуруджи река 50, 91 
Душети г. 214, 246, 258, 292, 293, 294, 

339 

Душетский район 184, 185, 186, 294, 580 

Е 
Евлах г. 342 
Евпатория г. 323 
Европа 213 
Европа центр 240 
Египет 210 
Елеби хребет 325 
Емликли гора 443 
Енгикев сел. 451 
Ерицкали река 287 

Ж 

Жашква сел. 216 
Жинвали сел. 102 
Жонети сел. 337, 399 
Жринави река 344 
Журга гора (Абхазский хребет) 18 
Жургия гора 366 

3 

Заалазанская Кахетия 20, 49, 62, 66, 
71, 74, 92, 105, 115, 505, 561 

Загар хребет 344 
Закавказье 18, 138, 214, 253, 283, 284, 

491, 493, 536, 576 
Закарпатье 87 
Закаспие 62, 86, 87, 283, 284 
Западная Абхазия 43, 44, 74, 113, 118, 

119, 122, 124, 125, 130, 133, 135, 139, 
149, 150, 151, 152, 292, 302, 312, 505, 
511, 513, 517, 522, 530, 545 
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Западная Грузия 11, 12, 13, 16, 17, 21, 
22, 23, 70, 75, 113, 141, 212, 213, 239, 
245, 253, 257, 305, 311, 312, 321, 322, 
323, 374, 496, 530, 546, 572, 584 

Западная Гумиста река 120, 366, 369, 
402 

Западная Гурия 236, 261 
Западная Европа 43, 83, ПО, 213, 570 
Западный Азербайджан 306, 307, 327, 

545 
Западный Дагестан 62 
Звандрипши сел. 250 
Зварула река 161, 410 
Зегарди сел. 445 
Зеда-Ргани нагорье 223 * 
Зеда-Шавра сел. 272, 437 
Зедубани сел. 297 
Зекарский перевал 583 
Земо-Дзеври р. 222 
Земо-Симонети. сел. 222 
Земо-Теделети сел. 216 
Земо-Хведурети сел. 407 
Зерешо-Халде ледник 25, 26 
Зестафони г. 267, 299, 335, 337, 470, 

564 
Зеубани сел. 217 
Зими река 51, 343, 366 
Зонгулдак гора 63 
Зопхитура река 344 
Зотикиант-хеви река 53 
Зуби сел. 336, 459 

И 

Ивановка сел. 178, 359, 525 
Игоэтская возвышенность 565 
Игра река 125 
Икоти сел. 117, 294, 339 
Илто река 340 
Имеретинский хребет 267, 273 
Имеретия 13, 15, 113, 118, 217, 234, 281, 

285, 491, 541 
Имеретия Верхняя 212, 284, 545 
Имер-хеви река 135 
Ингури река 20, 34, 35, 37, 45, 47, 

51, 66, 68, 69, 71, 73, 77, 120, 150, 154, 
264, 271, 287, 296, 313, 317, 334, 336, 
343, 344, 347, 367, 392, 393, 466, 469, 
489, 496, 507, 560 

Ингушетия 139 
Индия 87 
Инцоба река 49, 91, 340 
Инпра река 287, 296 
Инчхури сел. 248 
Инякдаг гора 443 
Иори река 21, 22, 23, 46, 78, 87, 91, 96, 

115, 141, 143, 144, 185, 212, 221, 242, 
280, 303, 306, 324, 327, 329, 330, 338, 
340, 342, 343, 349, 351, 375, 376, 461, 
462, 463, 476, 477, 478, 483, 484, 530, 
551, 566 

Морское плоскогорье 20, 556, 566 
Иран 63, 87 
Ири село 50 
Исмаилли сел. 495 
Итхвиси нагорье 223, 272 

К 
Кабала река 49, 91 
Кабарда 139 
Кабарджина гора 432, 433, 561 

Кабахеви река 344 
Кавказ 11, 12, 13, 17, 23, 26, 33, 34, 44, 

63, 86, 89, ПО, 180, 213, 231, 263, 264, 
282, 283, 284, 307, 308, 335, 341, 370, 
388, 395, 407, 453, 454, 455, 457, 462, 
492, 493, 503, 511, 536, 539, 554, 556, 
599 

Кавказский хребет 12, 24, 26, 105, 341, 
342, 456, 490, 505, 554 

Кавтис-хеви сел. 169, 219, 220, 290, 292, 
481 

Кавтура река 169, 200, 378 
Кадори перевал 49 
Казаниани гора 340 
Казахстан 86 
Казахстан Западный 307 
Казбвги сел. 51, 340, 344, 345, 428 
Казбек гора 18, 22, 434, 435, 495, 561 
Казбекский район 368, 580 
Каишаури сел. 432 
Кай-дон гора 431, 432 
Какабети сел. 285, 286, 293, 444 
Кала сел. 69 
Каладараси хребет 329 
Калдахвара сел. 75, 119 
Калоубани хребет 338 
Камрой гора 328, 329 г 

Камышло река 31, 363 
Канчавети сел. 286, 294 
Канчеура река 286, 294 
Капандиби сел. 422, 423 
Кара гора 78 
Карабулахи верхн. сел. 447 
Каракуза гора 449 
Кара-су река 60, 420 
Карас-цвери гора 78 
Каратубани сел. 207, 208, 213, 482 
Караугом гора 18 
Караязская степь 338, 342, 565 
Караязско-Марнеульская низменность 

555, 556 
Кардивач перевал 366 
Карели сел. 206, 479 " 
Карельский район 253, 407 
Кароби гора 376, 377, 501. 582 
Карпаты горы 64, 87, 140, 17G, 180, 210, 

238, 520 
Карпаты Южные 64, 111, 182 
Каре город 485 
Карталиния 20, 21, 154, 221, 228, 229, 

236, 281, 284, 338, 348, 350, 444, 445, 
536 

Карталиния Нижняя 427 
Карталинская равнина 528, 579 
Карталинская низина 564, 565 
Карталинский хребет 18 
Картли 247, 262 
Картнаула река 399 
Каспи станция 228, 238, 239, 240, 252, 

253, 255, 256, 257, 268, 275, 276, 277, 
300, 338, 541 

Каспийский бассейн 20, 21, 323 
Каспийское море 308, 349, 351, 352, 453, 

454 
Каспский район 214, 219, 220 
Каурма гора 443 
Кахетинский хребет 18, 68, 78, 114, 115, 

116, 117, 143, 145, 234, 243, 257, 551, 
572 
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Кахетия 12, 13, 14, 22, 23, 34, 44, 54, 
117, 214, 221, 281, 326, 353, 391, 395, 
445, 541, 583 

Кахетия Северная 115 
Кахетия Юго-Восточная 343, 555 
Кахетия Южная 245, 269, 270 
Кахис-тба озеро 439 
Кацирха хр. 106, 113, 511 
Кацхура река 57, 121, 155 
Качи река 139 
Качрети сел. 566 
Кваблиани река 21, 441, 482 
Квабулиани река 21, 339, 350 
Кваишура река 368 
Квайса сел. 100, 188, 398, 406, 576, 582 
Квалити сел. 201, 226, 299 
Квалони 124, 128, 250 
Квасатали сел. 436 
Квахчири сел. 124, 158, 473 
Квацихе гора 100, 157 
Квацхути сел. 216, 246 
Кведа нагорье 222 
Кведа-Шавра сел. 215, 376 
Кведи сел. 100 
Кведреши сел. 50 
Кведрула река 73, 100, 108, 392 
Квезани сел. 195, 225, 239, 248, 249, 

250, 252, 310 
Квемо-Бари сел. 215, 216, 246 
Квемо-Гвардиа сел. 215 
Квемо-Уриули сел. 200 
Квернаки хр. 239 
Квеша-клде гора 157 
Квешети сел. 339, 345, 432, 433 
Квирила река 20, 39, 40, 50, 55, 74, 78, 

101, 141, 155, 163, 165, 167, 222, 267, 
289, 299, 335, 337, 347, 352, 389, 390, 
392, 437, 459, 473, 491, 523, 541, 568, 
570 

Квирана гора 379, 380 
Кеда сел. 326, 481 
Кедисубани сел. 437 
Кедский район 445 
Келаеури река 21, 46, 48, 51, 54, 127, 

297, 312, 333, 336, 346, 366, 489 
Келетй сел. 219 
Кели плато 428, 430, 431, 433 
Кели озеро 91, 460, 562 
Кельское нагорье 428, 431, 433, 434, 495 
Кельское озеро 114 
Кельское плато 344, 345, 551, 561, 562 
Кемульта сел. 188, 277 
Кер-оглы гора 443 
Керченский полуостров 237, 308, 323 
Керчь город 323 
Кесамани сел. 444 
Кехви сел. 286, 290, 436 
Кечутский (Джавахетский) хребет 20, 

42, 350, 441, 442, 443, 445, 446, 447, 
449, 451, 452, 484, 485, 499, 568 

Кешело сел. 340 
Киасаман сел. 303 
Кидурма хр. 302 
Кизиладжио сел. 448 
Кизилкай-чай река 59 
Кизил-Таше сел. 64 
Килет гора 356 
Кимаси сел. 436 
Кинтриши река 21 
Кинчха сел. 131 

Ккпручеби урочище 38 
Кирар гора 35, 36, 356 
Киртышо ледник 377 
Кисатиби сел. 441, 442, 444 
Кисис-хеви река 78, 143 
Кисти сел. 436 
Кистинка река 48 
Кичут-цвери гора 434 
Клдебодзали гора 187 
Клдеиси река 361, 477. 
Клдеиси мал. сел. 443, 444, 448 
Клдеисис-цкали река 43 
Клдис-убани село 216 
Клыч река 353, 354 
Кного гора 435 
Коби сел. 340 
Кобиети сел. 436 
Кобулетский район 318, 319, 422, 548 
Кобыстан 237, 307, 323 
Кода сел. 299, 397 
Коджор-Даг возвышенность 338 
Коджориси гора 328, 329 
Кодианский хребет 439 
Кодори река 21, 25, 46, 48, 51, 54, 71, 

72, 73, 74, 75, 118, 127, 149, 151, 193, 
270, 271, 309, 312, 313, 315, 316, 333, 
336, 343, 346, 366, 392, 469, 489, 560, 
574 

Кодорский хребет 18, 37 
Кодорское ущелье 192 
Коймат-Даг 284 
Кокати сел. 319 
Колхида 305, 454, 507, 548 
Колхидская низина 555, 564 
Колхидская низменность 20, 21, 22, 23, 

154, 311, 312, 314, 315, 317, 319, 320, 
332, 333, 337, 347, 471, 496, 497, 502, 
548, 554, 556, 564 

Кончкати сел. 439 
Копадзе сел. 380, 381 
Копала хребет 325 
Копет-Даг хребет 141, 180, 283, 307 
Корбоули сел. 267 
Корисбуде сел. 384 
Корниси сел. 290, 299 
Корта сел. 94, 95, 99, 100, 108, 216, 337, 

490 
Котанто сел. 217 
Котроула река 40, 41 
Кох гора 102, 108 
Кохта гора 38 
Коцахурис-кеди хребет 328, 329 
Коюндаг гора 443, 446 
Крези сел. 436 
Крестовый перевал 69, 345, 561 
Крихис-хеви река 206, 532 
Крихи сел. 287 
Крихула река 266 
Крым 11, 63, 87, 111, 125, 139, 180, 

210, 212, 213, 237, 283, 307, 323, 333, 
454 

Крымские горы 111 
Ксани река 18, 21, 51, 53, 66, 70, 87, 

91, 96, 101, 114, 115, 116, 117, 143, 
144, 145, 146, 148, 184, 185, 214, 286, 
294, 324, 339, 341, 344, 348, 350, 395, 
428, 430, 435, 461, 520, 522, 526, 532, 
561, 565 

Куба-Даг ПО 
Кубань 323 
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Кубань река 333, 551 
Кударо сел. 397 
Кудевский перевал 216 
Куланурхва сел. 270 
Кулеви сел. 250, 314 
Куликам-Котелия сел. 445 
Кулискари река 311, 314, 317 
Кумиси сел. 205, 233, 340, 483 
Кумури река 424 
Купри гора 378 
Кура река 21, 23, 161, 171, 195, 196, 204, 

205, 206, 219, 220, 221, 252, 253, 254, 
255, 256, 275, 304, 306, 327, 338, 339, 
340, 341, 342, 348, 350, 352, 439, 440, 
442, 448, 449, 454, 477, 481, 482, 483, 
484, 485, 487, 541, 554, 555, 556, 564, 
565, 566, 567 

Куржипс река 283 
Куринская низменность 20, 21, 555 
Куринская равнина 565, 566, 567 
Курзу сел. 190, 224, 225, 238, 248, 260 
Курсеби сел. 374 
Кутаиси город 20, 37, 81, 112, 118, 126, 

128, 131, 134, 157, 158, 335, 337, 338, 
375, 400, 407, 411, 473, 500, 501, 520, 
522, 526, 577 

Кутаисский район 118, 374, 376, 401, 
'402, 411, 412, 413, 424, 577 

Кухеши сел. 287, 296 
Кция река 568 

Л 
Лабода река 18 
Лагодехи город 66, 70 
Ладжанури река 127, 154, 193, 467, 468 
Ладлин река 90 
Лайла хр. 18, 490, 491 
Лайлаши бел. 468 
Лакбе река 215, 234, 243, 245, 340 
Лакумурашдуди гора 18 
Ламбало местность 327 
Ланчхути город 201 
Ланчхутский район 421 
Ларакваква река 120, 123, 466 
Лареби река 439 
Ларчвали сел. 218 
Ларчвалис-геле река 218 
Ласильский перевал 34, 37 
Ласкадура река 356 •> 
Лассен-пик вулк. 450 
Лахепа сел. 126, 127, 130 
Лаше сел. 118, 132, 409 
Лашипсе река 24, 46, 48, 50, 71, 343 
Лашура река 266, 267 
Лаштраху река 24 
Лаштхахи река 51 
Легли гора 20 
Лекзирский ледник 343 
Лекури сел. 321. 
Лек-Чхильда хребет 25, 26 
Ленинаканский район 493 
Лентехи сел. 336, 344 
Лесис-цкали река 439 
Лехура река 21, 185, 278, 286, 324, 339, 

348, 350, 565 
Лечхуми 13, 14, 15, 120, 141, 149, 153, 

159, 188, 1.89, 190, 192, 193, 194, 212, 
214, 216, 217, 234, 236, 246, 247, 252, 
253, 257, 258, 262, 263, 266, 268, 272, 

281, 284, 285, 287, 295, 426, 467, 530, 
536, 570, 578 

Лечхумский хребет 18 
Лиахви река 18, 74, 115, 116, 125, 141, 

144, 145, 183, 186, 215, 217, 253, 254, 
286, 294, 295, 324, 341, 344, 348, 350, 

361, 522, 561, 565 
Лиахви болып. 21, 23, 114, 115, 116, 

277, 339, 344, 428, 430, 433, 434, 459, 
461, 466 

Лиахви малая р. 21, 114, 115, 116, 339, 
435, 436 

Лиси озеро 352 
Лихский (Имеретинский) хребет 18, 

20, 23 
Лихта гора 366 
Личи сел. 27 
Локи река 362, 364, 370, 371, 373 
Локис-цкали река 59, 60, 351 
Локский (Сомхитский) хребет 20 
Ломбардия 65 
Ломисский хребет 18 
Ломисмта гора 168, 202 
Лопанис-цкали река 27, 28, 57, 397, 398 
Лопота река 38, 91 
Лухра река 35 
Лухуми река 73, 378, 395 
Лухута река 274 
Ляльвар гора 372 

М 

Магана река 66, 77, 82, 87, 103, 120, 
400, 510 

Магриулта сел. 114 
Маджарка река 261, 264, 297, 313 
Мазым-чай река 18 
Макванети сел. 422 
Малая Лаба река 33, ПО 
Малка река 33, 551 
Малое Непискало горы 429, 430, 431, 

433 
Малокавказское нагорье 237, 332 
Малхазовка сел. 242, 257, 279, 290, 291, 

300, 301 
Малый Зеленчук река 573 
Малый Кавказ 18. 86, 105, 138, 181, 

263, 269, 282, 283, 306, 343, 350, 484, 
493, 513, 536, 539, 551, 556 

М амати сел. 306, 439 
Мамисонский перевал 18, 22, 24, 26, 66, 

68, 344, 355, 436, 505 
Мамкоди сел. 300 
Мамула сел. 61, 361 
Манави сел. 293 
Манглиси поселок 205, 209 
Мангышлак 86, 141, 180 
Маншура река 69, 90 
Марда река 208 
Марелиси сел. 132, 155, 156, 161, 162, 

164, 166 
Мариамджвари река 293 
Марнеульская низменность 555 
Марнеульская или Борчалинск'ая равни

на 20, 340, 484, 565, 566, 568, 569 
Марнеульский район 414, 423, 488 
Мартиника остров 450 
Марткоби сел. 214, 242, 268, 290 
Мартотубани станция 40, 55, 391 
Марух река 366 
Марухский перевал 25 
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Матура сел. 368 
Матходжи сел. 223 
Махарадзе город 314, 421 
Махинджаури курорт 382 
Махме река 397 
Мацевани сел. 417 
Мацими река 92 
Мачарула река 40, 41 
Машавера река 21, 178, 350, 351, 420, 

447, 448, 449, 569 
Маяковский сел. 226, 418, 422, 480 
Маяковский р-н 289, 299, 578, 583 
Мгвимеви нагорье 223 
Мглиани сел. 52, 186 
Мегрелия 118, 120, 123, 127, 130, 149, 

150, 190, 191, 192, 193, 194, 211, 212, 
223, 225, 233, 235, 236, 238, 239, 
248, 253, 257, 259, 260, 264, 285, 296, 

. 309, 314, 402, 407, 458, 490, 496, 511, 
532, 546, 548, 566, 570, 578, 579 

Мегрелия Верхняя 497 
Мегрелия Восточная 213 
Мегрелия Западная 545 
Мегрелия Северная 522 
Мегрелия Южная 163, 165, 167, 528, 

536, 554, 555, 556 
Мегрельская равнина 20 
Мегрельский хребет 18, 51, 496 
Мегрулка река 202 
Медвежий овраг 329 
Меджуда река 21, 294, 295, 339, 341, 

348, 350, 532, 565 
Меквена сел. 458, 459 
Менджи сел. 248, 260 
Меоре-Атара сел. 309, 312, 313, 315, 316 
Меписцкаро река 20 
Мерави сел. 157 
Мериси сел. 382, 384, 423 
Меркули сел. 318 
Мерхеули сел. 225, 249, 261, 264, 297 
Местия сел. 343 
Метехи сел. 275, 277 
Мехети сел. 201 
Мзымта река 71, 235, 236 
Милиона река 433 
Милиона гора 432, 433 
Минеральные Воды станция 139 
Мирзаани сел. 327 
Михайловка сел. 192, 209 
Михельрипш сел. 147 
Млети сел. 432 
Модзви сел. 267 
-Мокви река 46, 51, 76, 87, 149, 151, 192, 288, 296, 305, 308, 309, 310, 316, 318, 

394, 399 
Мокви сел. 249, 270 
Мокрые горы 568 
Молдавская ССР 307 
Молити сел. 125, 128, 132, 134, 409 

410, 520 
Моргоули река 37 
Моргоулис-геле река 47 
Мошевани река 30, 60, 373, 488 
Мошети урочище 61 
Муаши сел. 336 
Муганло сел. 340 
Мугути-дон река 217, 277 
Мужа сел. 296 
Мужава сел. 224, 225 
Мулхури река 54, 343, 344, 352 • ~ 

Мумлис-хеви река 295 
Мунчия река 311, 556 
Мури сел. 193, 287 
Мурское ущелье 151, 154 
Мухерагора 439, 440 
Мухли сел. 215, 216, 217, 258 
Мухрани сел. 341 
Мухрано-Тирифонская равнина 453 
Мухранская долина 20, 341 
Мухранская равнина 12, 557, 565 
Мухровани сел. 242 
Мухура сел. 78, 79, 82, 260, 510 
Мухурский перевал 158, 458, 459 
Муц гора 37 
Мцари сел. 225 
Мцхета город 219, 240, 256, 257, 276, 

299, 338, 476, 483 
Мцхетский р-н 240 
Мюссера сел. 250, 309, 332, 333 

Н 

Набада сел. 314, 317 
Набат-хеви сел. 195, 251, 299 
Набослеви сел. 374 
Навтиани сел. 61 
Навтлуги станция 205 
Нагобилеви сел. 319 
Нагомребистави гора 329 
Надарбазеви сел. 187, 256, 300 
Назарлеби гора 328, 329 
Назвреви сел. 242, 290 
Накалакеви сел. 477, 484, 496 
Накерала хр. 121 
Накеральский перевал. 123 
Накоргали гора 38 
Накра река 25, 66, 343, 344, 461 
Накубари сел. 206 
Накуралеши река 218 
Нальчикский район 110 г 

Наманеви сел. 376, 437 
Наниани сел. 277, 278 
Наомари гора 441 
Наомарская степь 343 
Нарвани (Нарван-хох) гора 430, 431 
Нареквави река 294, 339 
Наруджа сел. 334 
Нарула река 40," 55, 390, 391 
Наспери сел. 272 
Насти-цуб гора 435, 436 
Натанеби река 314, 334, 337, 384, 424, 

548 
Натанеби сел. 319 
Натахтари сел. 470 
Натепура река 398 
Натлисмцемели сел. 291, 292, 301, 302 
Нафталанский р-н 237 
Нахичеванская АССР 86 
Нахичеванская область 306 
Нахичевань город 87, 284 
Нацвал-цкали река 242, 243, 257, 291, 

292, 302, 545 
Нацхватеви сел. 423 
Ненскра река 25, 34, 37, 343, 344 
Непискало больш. сел. 428, 430, 434 
Нигвзара сел. 273 
Нигоитский хребет 421 . 
Нижнее плато 421 
Нижняя Ганиса хел. 429 
Никорцминда сел. 126, 127, 133, 150, 151, 

523 
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Никордминдское плато 563 
Ниниси река 358 
Ниношвили сел. 297, 315 
Нишис-хеви сел. 206, 220, 221 
Новый Афон курорт 122, 149, 271, 333, 

469 
Ноджихеви сел. 317 
Ноемберянский район 283 
Норио сел. 214, 227, 242, 257, 268, 300, 

476, 483 
О 

Обча сел. 168 
Огаскура река 402 
Оджанури река 68 
Оджи 581 
Оджола сел. 8\ 
Одишская впадина 564 
Океана река 299 
Окриба 13, 14, 66, 77, 80, 82, 85, 87, 103, 

118, 121, 124, 131, 135, 292, 400, 436, 
438, 511, 520 

Окриба Южная 154, 157, 159, 163, 165, 
167, 459, 473, 489, 520, 521, 522, 523, 
525 

Окрибское низкогорье 20 
•Окуми река 46, 51, 77, 118, 120, 150, 

151, 288, 296, 522 
Окуреши сел. 399 
Олебис-хеви река 294 
Олестави гора 445 
Олори река 296 
Они город 20, 337, 499, 501 
Онский район 414 
Ончеви река 74 
Опитара сел. 79 
Опрети сел. 171, 372 
Опурчхети сел. 404 
Орафо река 317, 319 
Орбели сел. 193, 258, 287 
Орбелис-цвери гора 217, 218, 246, 247, 

259 
Орбелис-цвери сел. 258 
Ормети сел. 306 
Орпири сел. 81, 401 
Орузмани сел. 449 
Орхеви река 57, 103 
Орчосани сел. 442 
Осетия 95, 102, 368 
Острая гора 229 
Отапи река 316 
Оходжи река 310, 316, 319 
Оходжури гора 305 
Охубр-Дзехи река 24 
Охуре сел. 316, 318 
Оцеси сел. 438 
Оцхе река 207, 231 
Очхамури река 190 
Очамчирский район 261 

П 

Падгу сел. 249, 270 
Памир горы 86, 180 
Панавский хребет 18 
Пантишара гора 328 
Паравани река 443, 446 
Паравани озеро 499 
Парахети сел. 490 
Пасанаури сел. 114, 115, 143 

Пасиети нагорье 223 
Пат„ара Они сел. 376 
Патардзеули сел. 242, 257 
Патардзеульский р-н 221 
Патрахуца сел. 225, 249, 264, 270 
Пахрало сел. 373 
Пахулани сел. 271, 296 
Паца река 21, 115, 188, 217, 277, 286, 

295, 344, 394, 395, 491 
Пашатрис-хеви река 269 
Перевиса нагорье 223 
Перевиси сел. 437 
Передовой хребет 551 
Пересцихе сел. 382 
Персатское плато 568 
Пивипишквара река 305 
Пиленково сел. 194 
Пиназаури река 30, 31, 59, 362, 370, 420 
Питаретис-хеви река 61 
Пицунда мыс 309, 312 
Поволжье 210 
Пога гора 445, 449 
Поквеши сел. 313, 316 
Поладаури река 83, 370, 371 
Поладаури сел. 373 
Полпойтеби возвышенность 290 
Понтийские горы 481 
Понтические горы 63 
Поте река 213, 246, 258, 277, 278, 285, 

286, 294 
Поти город 250, 314, 317, 333, 335, 500, 

522 
Поцхови река 21, 208, 339, 482, 483 
Предкавказье 237, 283, 307 
Предкавказье Восточное 263 
Предкавказье Западное 263, 283, 307 
Предкавказье Центр. 245, 263 
Предкарпатская низменность 180 
Приаралье 263, 283 
Приказбекский район 493, 495 
Притбилисский район 257 
Прованс 140, 141 
Проне река 21, 252, 277, 324, 341, 565 
Проне восточная 252 
Прохоровская скала 35, 356 
Прохоровские скалы 35, 37 
Пслух река 39 
Псори сел. 95, 96, 99 
Псоу река 18, 21, 71, 97, 106, 113, 135, 

136, 139, 142, 147, 149, 151, 154, 194, 
195, 235, 236, 335, 343, 346, 465, 532, 
541 

Псху сел. 72, 92, 98, 335 
Псырцха река 125 
Псыши река 343 
Птыш река 354 
Пховели сел. 141, 142, 143, 215, 340, 462 
Пшапи река 316 
Пшеха река ПО 
Пшехоба река 47 

Р 

Ракис река 350 
Рача 14, 44, 51, 54, 55, 88, 91, 93, 94, 

95, 96, 98, 102, 104, 111, 112, 113, 
115, 118, 120, 122, 125, 127, 128 130, 
141, 149, 153, 214, 266, 284, 285 344, 
353, 395, 426, 436, 467, 489, 490, 511, 
555, 562, 563, 570, 577, 578, 581, 582 

Рача Южная 522 
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Рачинский хребет 18, 20, 554 
Рбона сел. 252 

1 Ргани сел. 272 
Реха сел. 319, 482 
Рехеба гора 377 
Речхо сел. 212, 288 
Решава поселок 72, 92 
Решава река 98 
Рибиса гора 96, 100, 101, 104, 108 
Рикоти река 27 
Рикотула река 357 
Рим 423 
Риони река 18, 20, 48, 73, 77, 79, 93, 

99, 115, 120, 123, 188, 287, 295, 335, 
337, 344, 347, 392, 395, 399, 402, 428, 
438, 458, 461, 462, 467, 511, 554, 555, 
560, 563, 564 

Рица озеро 98 
Рицеула река 120, 124, 127, 344 
Рквиана река 267 
Родионовка сел. 445 
Рокский перевал 90, 114 
Рошка сел. 350 
Рубодзальский хребет 18, 560 
Румыния Южная 212 
Русианис-хеви река 243, 245 
Рустави город 381, 470, 483, 488 
Руставская равнина 565 
Руставская степь 338 
Рухи сел. 212 
Рябиш река 309 

С 
Сабанела река 158 
Саберио сел. 248, 260, 271 

. Сагамо озеро 501 
Сагамо сел. 445 
Сагареджо сел. 340, 342, 476, 566 
Сагареджойский район 221 
Сагурамо-Ялно хребет 557, 565 
Садахло сел. 141, 372, 414, 423, 578 
Садзалети сел. 436 
Садзеле гора 432 
Садзеле-геле река 39, 389 
Садзеле-хеви река 432 
Садмели сел. 216 
Саирме курорт 584 
Сакао река 71 ; 

Сакарауло гора 256 
Сакарауло сел. 78 
Сакасриа река 56 
Сакаура река 378, 392 
Сакбула 27 
Сакдари сел. 35 
Сакени река 46, 48, 72 
Сакорне гора 38 
Сакорния 20, 
Сакохе гора 432, 433 
Сакунети сел. 380, 381 
Сакупре сел. 334 
Салгир р. 504 , 
Салиети сел. 39, 57, 58, 156, 575 
Салхино сел. 224, 225, 497 
Саманис-хеви река 53, 184, 185 
Самгорская равнина 338, 340 
Самгорский район 219 
Самгуральский хребет 402, 403 
Самеба гора 206, 438 
GaMepuxe гора 18, 71, 73, 344, 554 

Самсари гора 20, 22, 443, 446 
Самсари сел. 441 
Самсарский хребет 441, 442, 443, 445, 

446, 448, 449, 451, 452 
Самтредия город 335 
Самтредский район 407, 410 
Самурзакано 264 
Самцвериси сел. 373 
Самшвилде сел. 209, 373, 415, 417 
Санчарский перевал 25, 354, 366 
Сарабуки сел. 436 
Сарахисгеле река 359 
Сарачло сел. 373 
Саргвави гора 440 
Сарецкела река 121, 190, 192 
Сарецкельское ущелье 154 
Capo сел. 449 
Сартачала сел. 280, 282 
Сары-яр гора 279 
Сгсантлис-цкали река 38 
Сасхори сел. 276, 481 
Сатанджио тора 20, 124, 497, 554, 556; 

564 
Сатаплиа гора 81, 82, 402, 403 
Сатердзе река 379 
Сатибе гора 96, 102, 243, 300, 301 
Сатихари сел. 436, 437 
Сатхе сел. 501 
Сахахубио сел. 319 
Сацалике хребет 457 • 
Сацирис-цкали река 401 
Сацхениси сел. .242, 290 
Сацхенисский хребет 169, 200 
Сачите хр. 239, 256 
Сачхере сел. 124, 155, 157, 223, 459, 4 9 0 / 
Сачхерский район 437, 579 

• Саэлис хребет 99 
Сванетия 12, 13, 14, 22, 25, 34, 36, 38, 

39, 45, 46, 48, 50, 54, 55, 61, 70, 73, 
89, 91, 92, 120, 123, 142, 343, 352, 353, 
359, 366, 376, 464, 505, 507, 551, 582 

Сванетия нижняя 36, 37, 356, 367, 376, 
581 

Сванетский хребет 18, 34, 35, 44, 47, 
491, 560 

Свири сел. 482 
Сгима-Зука гора 25 
Сева сел. 94, 99, 108 
Севан оз. 181 
Северный Кавказ 18, 33, 43, 44, 63, 86, 

ПО, 139, 141, 180, 214, 227, 233, 236, 
245, 269, 332, 355, 428, 503, 526, 551 

Сев. Болгария 139, 180 
Сев. Италия 210 
Северная Карталиния 214 
Северная Мегрелия 123, 149, 151, 153, 

154 
Северная Осетия 66, 139 
Северо-зап. Абхазия 74, 105 
Северо-западный Кавказ 139 
Сигнахи город 566 
Сиони сел. 340, 344 
Сиптис-цкали река 38 
Скра сел. 252, 254, 255, 276 
Скурди сел. 190, 260 
Скурдуми река 319 
Скурчи река 310 
Сно река 344 
Сомих-дон река 344 
Сомицо сел. 216, 337, 499 "j 
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Сомхитский хребет 569 
Сори сел. 50, 499 
Сормони сел. 438 
Сорта сел. 192 
Сохта сел. 394 
Сочи курорт 143, 194, 469, 500 
Сочинский район 154, 225 
Сочхети сел. 401 
Спероза хребет 38 
Спети сел. 289 
Спотиети местность 317, 319 
Средиземное море 555, 556 
Средняя Азия 141 
Ставрополь город 323 
Стори река 38, 53, 54, 91, 340 
Сулори сел. 479, 480 
Супса река 21, 268, 298, 314, 319, 334, 

337, 347, 385, 386, 424, 564 
Cvnca ст. 496 
Сурами курорт 57, 118, 124, 128, 132, 

134, 135, 141, 154, 155, 156, 157, 161, 
162, 164, 166, 168, 196, 206, 290, 299, 
470, 480, 532 

Сурамский район 118, 251, 290 
Сурамский хребет 563 
Сурмуши сел. 216, 218, 259 
Сухуми курорт 214, 223, 249, 271, 288, 

312, 315, 333, 500 
Сухче сел. 190 
Схалта сел. 423 
Схалта хребет 341 
Схапач нижн. река 367 
Схвилиси сел. 208 
Сырх-Леберта хр. 18, 352, 394, 398, 399, 

406 
Сырх-Леберда-Хихата хребет 50 
Сырх-хох вершина 428, 432 • 

Т 

Табацкури озеро 568 
Тавкавсис-геле река 438 
Тавкветила вулкан 351, 443, 449, 482 
Тавкудиани гора 382 
Тавшантапа гора 443 
Талери 271 
Талыш горы 263, 282, 283 
Талышский хребет 306 
Тамакони 496 
Таманский полуостров 237 
Тамань 283, 323 
Тана река 21, 135, 201, 20.6, 221, 378, 483 
Тапаравани озеро 568 
Тарибанская степь 343 
Татры горы 182 
Таур-тапа хребет 243, 290, 300, 301, 302 
Ташбаш сел. 443, 446 
Тбети сел. 436 
Тбилиси город 11, 13, 14, 21, 179, 202,. 

203, 205, 209, 219, 257, 332, 338, 342, 
348, 350, 351, 352, 412, 418, 453, 482, 
500, 532, 556, 565, 567 

Тбилисское море 352 
Твибери река 25 
Твиши сел. 399, 467 
Тебена река 296 
Теберда река 25 
Тебулос-мта гора 20 

Теделети сел. 545 
Тедзами. река 21, 135, 161, 169, 204, 206, 

221, 378, 407, 408, 411, 480, 528, 532 
Телави г. 500 
Телети сел. 203 
Телетский хребет 196, 203, 209," 211,.487 
Тергвани сел. 290 
Терек река 18, 46, 51, 340, 344, 349, 351, 

395, 428, 433, 434', 551, 555, 556, 557, 
560, 561 

Тетнульд гора 18, 26, 50, 62 
Тетра-геле речка 101 
Тетри-цкаро сел. 178, 197, 209, 373, 477 
Тетри-цкаройский район 414, 415, 417 
Тетроби река 410 
Тетрцкала река 309, 312 
Техури река 20, 51, 120; 123, 130, 150, 

190, 334, 469 
Тианети сел. 146, 147, 184, 342, 463 
Тианетский район 116, 117, 185, 186, 212, 

285, 526, 530 
Тигва сел. 290, 299 
Тинис-хиди сел. 253, 254, 268, 275, 276, 

277 
Тирифонская равнина 20, 557, 565 
Тифлис город 492 
Тихий океан 414, 423, 450 
Ткварчели город 66, 76, 82, 87, 103, 248, 

398, 400, 406, 510, 577 
Ткварчельский район 93, 261, 466 
Ткемловани сел. 379 
Ткибула река 337, 563 
Ткибули город 78, 79, 81, 82, 103, 401, 

406, 466, 467, 501, 510, 577 
Ткибульский район 399 
Тли-дон река 115 
Тликани сел. 436 
Тмогви крепость 498 
Тола сел. 188 
Тонетис-цкали река 440 -
Тори сел. 232, 482 
Торманеули сел. 436 
Триалети сел. 360, 555 
Триалетия 198, 207, 211, 230, 252 
Триалетия Восточная 170 . 
Триалетия Западная 170 
Триалетский хребет 11, 12, 14, 20, 21, 

138, 141, 161, 168, 169, 196, 197, 201, 
202, 205, 211, 253, 268, 378, 379, 380, 
418, 453, 454, 477, 483, 522, 525, 526, 
528, 532, 541, 551, 555, 556, 564 565, 
567, 568 

Триалетские горы 135, 138, 330 
Триалетское плато 568 
Троицкое сел. 445 
Трусо река 344 
Туапсе город 143, 333, 407 
Туар-Кыр гора 180 
Тур до река 78, 149, 184, 530 
Туркмения 62, 263 
Туркмения Западная 307 
Туркмено-Хоросанские горы ПО 
Турция 21, 64, 87, 442, 481, 483, 485 
Тутаджвари сел. 339 
Тушетия 20, 52, 350, 351 
Тушетская Алазани река 46 
Тушетский хребет 20, 22, 560 
Тхеиши река 73 
Тхинвали сел. 261, 314, 439 
Тхини сел. 310 
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У 

Убиси сел. 56 
Удабно местность 257, 291, 292, 300, 302, 

303, 328, 545 
Уде сел. 231, 232 
Удзлоури сел. 526 
Удзо вершина 338 
Укангори сел. 373 
Украина 263, 283, 284 
Украина Западная 180, 307 
Украина Южная 307, 323 
Умрони 581 
Унагира гора 101 
Ундилаант-кари сел. 278 
Унца сел. 231 
Уплис-цихе ст. 255, 262, 263, 268, 275, 

277, 282 
Уравели река 350, 441, 442 
Урбниси сел. 195, 196, 220, 252, 254, 255, 

268, 277 
Уреки станция 334 
Урта гора 20, 124, 141, 193, 497, 564 
Уротгорис-хеви река 245 
Уруштена река 39 
Усахело сел. 216, 218 
Усахело-хеви река 301, 302 
Устюрт 263 
Уцера сел. 114, 499 
Уцлеви сел. 27, 57 
Учампа сел. 423 
Ушапати сел. 192 
Ушба гора 18, 457 

Ф 

Фасраго сел. 117, 148, 187 . 
Фергана город 86, 180 
Фиаг-Дон река 49 
Фидар-хох вершина 428, 432 
Фишт гора 39 
Франция 210 
Франция Юго-Восточная 125, 140 
Французские Альпы горы 65 

X 

Хаиши сел. 50, 71, 73 
Халаца гора 18 
Халацкали река 383 
Халде река 69, 582 
Ханис-цкали река 20, 161, 226, 289, 299, 

337, 380 
Ханишура река 47 
Ханчали озеро 446 
Хараба нижн. сел. 361 
Харагоули сел. 132, 156, 161, 162, 164, 

166, 168, 199 
Хардисар-Дон река 398 
Харихра гора 37 
Хзрульский хребет 18 
Хатис-сопели сел. 424 
Хатис-хеви река 432, 433 
Хачокая вершина 373 
Хашури г. 21, 219, 252, 253, 338 
Хашурский район 219, 238, 240, 253, 254 
Хвамли гора 103, 402, 403, 467 
Хварбети сел. 311, 319, 320, . 321 , 439 
Хваргула река 115, 368 
Хведрула река 169, 200, 407, 408, 411 
Хведурети река 135, 201 

Хврелието гора 377 
Хвце река 277 
Хевашени сел. 231 
Хеви сел. 368 
Хевсуретия 20, 52 
Хевсурская Арагви река 350, 368 
Хекордзула река 169, 197, 200, 201, 204, 

256 
Хеледула река 35 
Хели-Квара река 398 
Хеора река 121, 344 
Хеоти сел. 436 
Хертвиси сел. 171, 339, 441, 442, 443, 

449, 477, 478, 483, 485 
Хецквара река 353, 354, 355 
Хибула сел. 310 
Хиди сел. 190 
Хидикари сел. 120, 125, 127, 517, 551 
Хизабавра сел. 449 
Химши сел. 215, 216, 246 
Хипста гора 120 ' 
Хипста река 119, 120, 122 
Хирхониси сел. 94, 108, 337 
Хмелимта гора 329 
Хоби сел. 260 
Хобис-цкали река 20, 51, 120, 123, 150, 

336, 347, 522, 556 
Ходжа сел. 434 
Ходжали гора 18 
Холо сел. 382 
Хора река 319, 320 
Хорисар гора 434 
Хорхи река 433 
Хорши сел. 260, 311 
Хоспия гора 449 
Хошупсе река 130 
Храми река 21, 32, 61, 161, 178, 340, 342 

343, 349, 351, 359, 360, 361, 374, 417, 
.448, 487, 488, 568, 569 

Хреити сел. 78, 79, 82, 510 
Худеферин сел. 282 
Хуло сел. 583 
Хумпрери река 35, 37 
Хунци сел. 223, 224, 225 
Хуросел. 260 
Хциси сел. 219 

Ц 
Цабловани сел. 290 
Цагвери сел. 204, 440 
Цагери сел. 336 
Цагвли сел. 290 
Шиши сел. 128, 131, 212, 224, 225 
Цалка сел. 22,'23, 448, 485 
Цалкский район 351, 410 
Цалкское плато 20, 568 
Цана сел. 582 
Цанери река 25 
Цанери ледник 25 
Царати сел. 436 
Цвинта гора 441 
Цеб*льда сел. 195, 343 
Цедиси сел. 50, 499 
Центр. Мегрелия 564 
Центральн.-Дагестан 110 
Центральный Кавказ 427, 428 
Центральный Памир 63 
Церахмуль сел. 225 
Церос-тба озеро 439 
Цеси сел. 87, 94, 98, 99, 108, 123, 467 
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Циагис-геле река 56 
Циагубани сел. 311 
Цив-Гомборский хребет 18, 20, 141, 142, 

143, 144, 145, 146, 147, 148, 184, 214, 
215, 285, 286, 293, 302, 304, 324, 325, 
326, 327, 330, 331, 340, 342, 461, 462, 
463, 464, 475, 511, 520, 525, 526, 528, 
545, 551, 554, 555, 557, 566, 567 

Циви река 193 
Циви хребет 325 
Цижиква сел. 315 
Цинавела плато 440 
Цинарехи сел. 200 
Цинцкаро сел. 205, 209, 210 
Ципа сел. 132, 155, 161, 162, 164, 166, 

368 
Циперчи сел. 217, 247, 258 
Цирдалис-хеви река 184 
Цирколи сел. 148 
Цители-дабадзвели гора 439 
Цители-дзири гора 432, 433 
Цители-калаки сел. 169, 221 
Цителимта гора 435, 436 
Цителихати гора 435 
Цителицкаро р. 545 
Цителицкаро сел. 78, 87, 102, 108, 292, 

293 
Цителкалаки сел. 161, 532 
Цихисдзири курорт 334, 383, 420 
Цицматианская равнина 342, 557, 566 
Цицугеле речка 224, 225 
Цнелиси сел. 57, 299 
Цниси сел. 381 
Цольда сел. 185 
Цона сел. 74, 108, 394, 397, 398, 406 
Цописгора гора 38 
Цулукидзе г. 473, 497 
Цулукидзевский район 411, 412 
Цурунгал гора 376, 377 
Цуцхвати сел. 81, 118, 401 
Цхавери. сел. 200 

'Цхакаевский район 411 
Цхакая город 159, 248, 260, 311, 313, 

335, 522, 526, 548 
Цхалтубо курорт 124, 128, 129, 133, 154, 

158, 163, 165, 167, 411, 413, 520, 522, 
526, 578, 584 

Цхалтубский район 118, 121, 124, 130, 
158, 407, 411, 413, 520, 522 

Цкалцитела река 128, 158, 337, 401, 403 
Цханари сел. 100, 117, 136, 187 
Цхвандира река 25 
Цхеликари сел. 211, 212 
Цхенис-цкали река 20, 34, 35, 37, 45, 47, 

51, 68, 69, 77, 79, 118, 129, 130, 151, 
154, 188, 190, 218, 223, 246, 247, 266, 
271, 335, 336, 344, 347, 393, 458, 466, 
467, 490, 511, 520, 563 

Цхинвали город 188, 286, 339, 341, 436, 
475 

Цхири сел. 288 
Цхмори сел. 187 
Цхордза сел. 441 
Цхра-цкаро перевал 419, 485 
Цхункури сел. 128 
Цхурта сел. 231 

Ч . 
Чаилури сел. 78 
Чаилури река 245, 293 
Чаилурис-хеви река 245 

Чаилурис-цкали река 340 
Чаква станция 314 
Чаквинджи сел. 314 
Чаквистави сел. 383 
Чаквис-цкали река 383 
Чала сел. 78, 510 
Чаладиди сел. 154, 250 
Чалвани сел. 369 
Чанахчи сел. 488 
Чанис-цкали река 150, 247, 259, 264„ 

310, 336 
Чантуха гора 340 
Чанчахи река 20, 344, 428, 436 
Чанчхало село 382, 383 
Чарталис-геле река 56 
Чархула река 222, 267 
Часавали сел. 100, 187 
Чата река 48 
Чатма возв. 257, 291, 338 
Чаухи гора 396 
Чачский ледник 344 
Чвелиери сел. 35 
ЧЕешура река 26, 68, 344 
Чвинта сел. 217 
Чвриа сел. 436 
Чедбым гора 18 
Чевчин сел. 436 
Чегуала река 120 
Чегуала гора 123, 466 
Чедымский хребет 72 
Челта река 50, 91 
Челюнгкир 284 
Черат-хеви река 27, 28, 195, 220, 251,. 

254, 358 
Череми сел. 143, 146, 147, 528 
Черемис-хеви река 78, 340 
Черная река 70, 288, 297, 305 
Черниговка сел. 313 
Черное море 20, 21, 308, 309, 314, 315,. 

332, 335, 352, 383, 453, 454, 472, 477,. 
478, 479, 541, 546, 548, 554, 556, 557,. 
584 

Черноморский бассейн 20, 313, 323 
Черноморское побережье 21, 283, 584 
Черные горы 214, 223, 237 
Чертова долина 429 
Чешура река 158 
Чечено-Ингушетия 46 
Чиатура город 39, 156, 157, 289, 389, 

437, 501, 520, 579 
Чиатурский район 40, 118, 121, 124, 

157, 222, 234, 236, 272, 437, 517, 536,, 
563 

Чибреви сел. 216 
Чивчинские горы 87 
Чилорис-цкали река 216 
Чиора сел. 344 
Чквиши сел. 151, 189, 190, 376 
Чкуми сел. 217, 247, 258, 259, 266 
Чобан-Даг хребет 269, 278, 327 
Чобарети гора 161, 410, 441, 442, 451' 
Чобис-хеви река 439 
Чобихеви сел. 419 
Чогоиани сел. 435 
Чолеби сел. 438 
Чолебис-цкали река 438 
Чониши сел. 215, 216, 246 
Чонто сел. 394 
Чорджо сел. 216 
Чорди сел. 96, 187, 188, 499 
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Чорохи река 65, 334, 337, 347, 383, 484 
Чорчана сел. 27, 28, 57, 125 . 
Чохатаури сел. 206, 479, 480 
Чохатаурский район 261, 421 
Чочиани река 360 
Чочхати сел. 298, 312 
Чубурисхинджи сел. 310 
Чумкузба гора 366 
Чутхаро гора 18, 71, 73, 74, 344, 393, 

395, 396 
Чхалта река 46, 72, 354, 366, 466, 489 
Чхари сел. 118, 158, 193, 222, 234, 273, 
. 289, 520 
Чхарула река 289 
Чхеримела река 13, 20, 27, 55, 56, J 18. 

124, 128, 135, 394, 407, 409, 410, 411, 
475, 490, 520, 563 

Чхутели сел. 287 
Ш 

Шабанебели гора 350 
Шабловани сел. 299 
Шава сел. 321 
Шавела река 273 
Шави-геле река 268 
Шави-клде гора 20 
Шавнабада тора 202, 203, 446, 449 
Шавцкала река 309, 312 
Шавшетский хребет 20, 350, 482, 551, 

567, 568 
Шади-кау сел. 96, 100 
Шадил-хох гора 428, 432, 433 
Шакриани гора 53, 71, 74 
Шалаури сел. 266 
Шаликиант-хеви река 53 
Шамхор город 283 
Шан-дон река 46 
Шаори река 466, 510 
Шараула река 151 
Шар-хох гора 432 
Шахназар сел. 210 
Швейцария 324 
Шевардени гора 434 
Шемаха г. 495 
Шемахинский район 237, 495 
Шемокмеди сел. 422 
Шиндиси сел. 129, 154, 161, 262, 276 
Ширакская степь 343, 476 
Шкмери сел. 118, 121, 126, 127, 130, 133, 

150, 151, 414, 468, 523, 528 
Шкмерское плато 554, 563 
Шови кур. 114 
Шода гора 18 
Шода-Доломисцвери хребет 554 
Шода-Кедела хребет 18, 20, 560 
Шопатквари сел. 366 
Шоро-хеви река 49, 61 
Шорапани станция 55, 390, 391 
Шрома сел. 55, 56, 192, 314 
Шромисубани сел. 94, 99, 298, 337 
Шроша сел. 12, 58, 575 
Штавлер гора 456 
Шуабедиа сел. 310 
Ш'уагеле река 27 
Шуанамта гора 446 
Шуасуреби сел. 385 

Шукруты нагорье 223 
Шуменское плоскогорье 180 
Шхара гора 18 
Шхара ледник 25, 26 

Э 

Эдена гора 48, 54 
Эки гора 564 
Экис-мта гора 20, 496 
Электрик-Пик вулк. 450 
Эльбрус гора 456 
Эльбурс гора 63, ПО 
Эльдар 23 
Эльдарская степь 300, 302, 303, 343, 476 
Эмликли гора 20 
Эрве река 383 
Эрето сел. 433 
Эрзрум г. 64 
Эрмани плато 428, 431 
Эрман-дон река 434, 449 
Эрушетский хребет 20, 21, 350, 441, 477, 

551, 567, 568 
Эрушетское нагорье 427, 443, 451, 452, 

568 
Эрце оз. 108, 184, 277, 285, 292, 392, 393 
Эрцойская котловина 325 
Этна гора 421 
Эцери сел. 367, 370 
Эшери сел. 312 
Эшери нижн. 288, 372 
Эширхва сел. 309 

Ю 
Юго-Осетия 14, 87, 88, 90, 91, 92, 96, 

103, 104, 112, 114, 115, 117, 149, 234, 
236, 344, 391, 394, 398, 427, 435, 436, 
490, 491, 536, 555, 560, 576, 577, 583 

Югославия 182 
Южно-Грузинское нагорье 18, 20, 22, 

551, 556, 559, 567 
Южный склон Б. Кавказа 14, 26, 45, 62, 

65, 66, 77, 87, 113, 138, 141, 142, 149, 
211, 331, 355, 366, 375, 376, 388, 390, 
391, 396, 400, 404, 406, 407, 427, 428, 
450, 451, 452, 454, 455, 457, 459, 491, 
493, 494, 495, 496, 507, 530, 539, 546, 
561, 564, 570, 572, 583, 584 

Южный склон Гл. Кавказского хребта 
15, 580 

Южный склон Гл. хребта 64 
Южный склон Кавказского хребта 44, 

188, 211, 212, 213, 286, 532 
Южный склон 45, 52, 54, 61, 62, 63, 87, 

105, 112, 116, 455, 457, 458, 459, 460, 
461, 464, 472, 475, 476, 496, 505, 546, 
548, 561, 572, 578, 581, 583 

Юмру-tana хребет 329 
Юпшара долина 98 

Я 
Яглуджа гора 233, 243, 257, 302, 338, 

340, 342, 343, 478, 487, 551, 555, 565 
Яглуджский хребет 301 
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Абастуманско-Бошурская подзона 481, 
483 

Абашинский «купол» 12 
Абедатская брахиантиклиналь 154, 160, 

471, 473 
Абровые слои 273, 274 
Абулсамсарская свита 446 
Абул-Самсарский разлом 493, 499, 501, 

502 \Ж, 
Абхазская депрессия 546 
Абхазская подзона 465, 466 
Абхазская рудная область 580, 583 
Абхазский бассейн 461 
Авлабарские слои 205 

- Австрийская орогеническая фаза 140, 
513 523 525 

Агви 'горизонт 182, 188, 189, 193, 194, 
. 213, 218, 234 
Агой свита 179 
Аджамеит-Сачхерская депрессия 266, 

272, 273 
Аджаро-Гурийское землетрясение 494, 

500 ' 
Аджаро-Имеретинская складчатая систе

ма 226, 236 
Аджаро-Триалетская вулканогенная 

фация 522 
Аджаро-Триалетская геосинклиналь 407, 

409, 411, 415—417, 420, 421, 423, 424, 
426, 520, 522, 523, 526, 528, 530, 532, 
539, 546 

Аджаро-Триалетская интрагеосинклиналь 
454, 469, 480 

Аджаро-Триалетская складчатая систе
ма 9, 15, 21, 43, 112, 135, 136, 141, 142, 
157, 159, 161, 170, 171, 175, 177, 179, 
181, 196—198, 201, 204, 206, 210—212, 
219, 220, 226, 233, 235, 290, 308, 320, 
331, 378, 414, 416, 417, 427, 438, 450— 
452, 454, 455, 469, 470, 473, 475—481, 
484—487, 489—491, 497—500, 530, 
532, 546, 549, 555, 559, 570, 572, 583, 
584 

Аджаро-Триалетская суша 536 
Аджаро-Триалетская фация 160, 161, 

477 
Аджидаринская свита 237 
Адзаго-Апшериинское месторождение 575 
Адигенская свита 207, 482 

^Азербайджанская глыба 264, 455, 463, 
/ 469, 470 

Азовский горизонт (слои, подъярус 
316—318, 322, 323 

Акармарская синклиналь 76 
41 Грузинская ССР 

Аквитанский бассейн 210 
Аквитанский ярус 213 
Акчагыльский ярус 323, 324, 326, 327, 

330 
Акчагыльское море 549 
Алавердская свита 400 
Аладжигская антиклиналь 291 
Алазанская глыба 463 
Алазанская депрессия 494, 495, 549 
Алазанская дислокация 463 
Алазанская подзона 46, 461, 464 
Алазанская серия 325, 326, 330, 331, 463, 

464, 549, 566, 590 
Алазанско-Агричайская депрессия 495, 

501 
Алибек-Домбайская синклиналь 456 
Алисисгорский покров 462 
Алисхевская группа нефтегазопрояцле-

ний 587 
Алматская свита 53 
Алоти свита 186, 234 
Алпанский «купол» 12 
Альбский ярус 114, 118, 129—133, 135, 

136, 138—140, 148, 520 
Альпийская провинция 125 
Альпийский орогенический цикл 453, 

504, 530, 558 
Альпийский тип фауны 129 
Амбролаурский взброс 489 
Амбролаурское землетрясение 499, 500, 

501 
Амзарско-Мухурская подзона 195, 465, 

466, 469, 471, 572 
Амтхельское полиметаллическое место

рождение 581 
Анальцимовый горизонт 81 
Ананурская (силицитовая) свита 143, 

144, 146—148, 174 
Ананурский горизонт 375 
Ананурско-Икотская кордильера 463 
Андийская орогеническая фаза 92, 96, 

111, 513 
Антикавказ 67, 85, 453, 454, 470 
Антикавказская геосинклиналь 65, 454, 

455, 489 
Антикавказские движения 490 
Антиклинории Главного хребта 24, 353, 

355, 455, 456, 457, 464 
Аптский ярус 125—129, 135, 136, 138— 

140, 517 
Апшеронские отложения 323 
Апшеронский ярус 324, 329, 330, 448 
Апшеронское море 549 
Аральская свита 263 
Араратская котловина 306 
Араратское землетрясение 492 
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Аргунские слои 283 
Аргунский покров 462 
Аргунско-Жинвальская (Кахетинская) 

подзона 142, 143, 461 
Арджеванский надвиг 484 
Аркалинская подзона 142 
Армянско-Иранская геосинклиналь 505 
Арташинская свита 
Артвинский массив 475, 484, 539 
Артвинско-Болнисская глыба (синонимы 

Сомхитская и Южно-Грузинская 
глыбы) 9, 34, 42—44, 58, 112, 142, 171, 

172, 175, 177—179, 181, 209, 211, 212, 
233, 243, 264, 308, 331, 359, 361, 365. 
372, 406, 414—417, 420, 426, 427, 441, 
450, 469,' 470, 477, 479, 483, 484, 487— 
489, 498, 500, 505, 511, 513, 522, 523, 
525, 526, 528, 530, 532, 559, 580, 584 

Артвинско-Болнисская суша 522 
Аспиндза-Манглисская подзона 232, 482, 

483 
Ассинские диабазы 395 
Асуретские конгломераты 205 
Асфальтитовая свита 98 
Атенская антиклиналь 481 
«Атлантическая» серия 414 
Аттическая орогеническая фаза 312, 546, 

549 
Ахалкалакское плато 442, 443, 445, 446, 

448, 451, 485, 490, 508 
Ахалкалакская свита 446, 447 
Ахалкалакская складчатая система 491 
Ахалкалакское землетрясение 492, 498, 

500 
Ахалсопельская котловина 337, 352 
Ахалсопельская свита 205, 227, 228 
Ахалцихе-Адигенская антиклиналь 482 
Ахалцихская депрессия (котловина) 

11, 13, 15, 20, 21, 196, 204, 208, 213, 
217, 331, 338, 339, 350, 380, 421, 441, 
442, 482, 483, 536, 568, 580 

Ахалцихская подзона 226, 229, 230, 232, 
233, 331, 482, 483 

Ахалцихский синклинорий 481, 482 
Ахалцихский третичный бассейн 182, 

235—237, 306, 308, 532 
Ахубатское плато 434 
Ахудагская свита 307 
Ахцу-Кацирхинская кордильера 465 
Ацгарская свита 54 
Ачигварское землетрясение 496, 497, 500 
Ашинский лавовый поток 434 
Атурянская антиклиналь 220 

Б 

Бабаджанский горизонт 323 
Баджская антиклиналь 588 
Базалети-Ширакская подзона 591 
Базалетская котловина 565 
Базалетская терраса 350, 556 
Базалетское плато 341 
Базальная формация 37 
Базальтовые породы Джимастаро 438 
Базальтовые породы Сормони 438 
Базальтовые породы Чолеби 438 
Базальты Окриби 438. 
Байдская структура 591 
Байда-Чатминская антиклиналь 221, 229, 

303, 305, 591 

Байда-Чатма нефтяное месторождение 
589 

Байлетский массив 422 
Байосская вулканогенно-осадочная свита 

368—372, 573, 575 
Байосский век 507, 510 
Байосский вулканизм 391, 396 
Байосский ярус (байос) 14, 46, 65, 68, 

69, 71, 73—75, 77—79, 83—87, 101, 102, 
118, 142, 148 

Баканская группа нефтегазопроявлений 
587 

Бакинские отложения 323 
Бакинский ярус 343, 448 
Бакуриани-Торский надвиг 438 
Бакурианско-Боржомский лавовый 

поток 439 
• Бакурианское плато 440 

Балканская геосинклиналь 139 
Бардадзорская (Банушчайская) интру

зия 372, 424, 425 
Бармаксизская синклиналь 351 
Барнеевые слои 273, 275, 277, 281—283 
Барремская трансгрессия 138 
Барремский ярус (баррем) 14, 113, 118, 

122—125. 129, 137—140, 474, 517 
Батская рррессия 511, 513 
Батская орогеническая фаза (складча

тость) 142, 369, 397, 455, 459, 462, 
464, 467, 474, 475, 511, 513 

Батский век 510, 511 
Батский ярус 13, 14, 65, 66, 68, 69, 71, 

72, 74, 76, 77, 79, 82—87, 89, 118 
Баханская свита (бахани) 89—92 
Веденская антиклиналь 483 
Веденская лава 554 
Веденский долеритовый поток 483, 569 
Бездиабазовая свита 53 
Берриасский ярус (берриас) 113, 138 
Бешташенская синклиналь 351 . 
Бзиаурское поднятие 510 
Бзыбская антиклиналь 98 
Бзыбское угольное месторождение 510, 

576 
Бжиневская синклиналь 474 
Бийский горизонт 315, 322, 323 
Блордзо-Кодианский взбросо-надвиг 440 
Бодорнские (или базалетские) конгло

мераты 341 
Болиясская свита (болия) 91 
Болнисская зона 30, 484, 485, 487, 488 
Большое Непискало вулканический ко

нус 430, 434 -
Большой Кавказ антиклинорий 353, 

355, 503 
Большой Кавказ геоантиклиналь 500 
Большой Кавказ геосинклиналь 407 
Большой Кавказ кристаллическое ядро 

24, '26, 46, 395, 500, 573, 574 
Большой Кавказ складчатая система 455 
Бореальные виды 129, 139 
Боржомская антиклиналь 532 
Боржомская свита 415 
Боржомский флиш 197—200, 202, 204; 

209, 211 
.Боржомско-Абастуманская антиклиналь 

481 ' 
Босфорский горизонт 315, 323 
Бурдигальский ярус 229, 239, 240 
Бурсачирская свита 51, 52, 54, 70, 84 
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Бухарская депрессия 180 
Бюльская морена 343, 344 
Бюргутская свита 323 

В 
Ваке-авлабарская терраса 338 
Вакиджварская интрузия 384, 386 
Валанжинский ярус (валанжин) 43, 89, 

91, 113, 119—121, 137—139, 513 
Валахо-Понтийская масса 453 
Валахская орогеническая фаза 554, 555, 

557 
Ванатская лава 437 
Вандамская подзона 179 
Вандамская свита 143 
Варташенские землетрясения 495 
Ведйско-Хидиставская синклиналь 481 
Венгерская межгорная впадина 182 
Верхне-Алазанские землетрясения 494, 

' 500 
Верхнеальбская трансгрессия 139 
Верхнекерлеутский горизонт 237 
Верхнемайкопские отложения 541 
Верхнемиоценовый цикл осадконакопле-

ния 546 
Верхнепалеозойский вулканизм 388 
Верхнесарматское море 546 
Верхнетаврическая свита 63 
Верхнеэоценовая регрессия 536 
Верхнеэоценовый вулканизм 421 
Верхнеюрский вулканизм 401 
Верхнеюрский флиш 52 
Верхнеюрско-меловой структурный ярус 

558 
Верхнеюрский структурный подъярус 

558 
Верхняя и нижняя Чауда 333, 346 
Веселянские слои (горизонт, фация) 

273—276, 280, 282, 284 
Внешне- Кахетинский залив 554 
Восточно-Абхазская зона погребенных 

прогибов 589 
Восточно-Чаладидская погребенная 

структура 588 
Восточный флишевый бассейн 526, 530 
Враконский подъярус (вракон) 113, 150, 

157 
Вулканический купол «3286 м» 431 
Вулкан Насти-цуб 436 
Вулкан Хорисар 434 
Вюрмские ледники 344 
Вюрмские морены 344 
Вюрмское оледенение 343, 344, 351 

Г 
Гагрско-Джавская- зона 43, 44, 46, 51, 

68, 87, 92, 102, 106, 112, 113, 118, 119, 
121, 122, 124»-126, 129, 130, 133, 135, 
136, 138, 139, 148, 149, 153, 154, 174, 
176, 179, 180, 186, 215, 459, 461, 463— 
465, 489, 511, 513, 517, 520, 522, 525, 
526, 528, 530, 572, 575, 580 

Гагрско-Джавская рудная область 580 
Галидзгинский горизонт 320, 322, 323 
Гардабонская депрессия 278, 281 
Гаре-Кахетинская подзона 219, 470, 476, 

478, 588 
Гвашхаринская свита. 37 
Гвелетский лавовый поток 434 

Гвиргвина-Баратхевская синклиналь 481 
Гегечкорские землетрясения 494, 496, 

497, 500 
Гелаверская синклиналь 472 
Гелатская депрессия 576 
Гелатское угольное месторождение 576, 

577 
Гельветский ярус 229, 240 
Генцвишское месторождение 575 
Герцинское (время) эпоха 34, 365 
Герцинская орогения 33, 34, 474, 503, 

504 . 
Гескеская (пасанаурская) свита. 114, 

115, 137, 140, 436 
Геттангский ярус (геттанг) 58—61 
Главная Кавказская интрагеосинклиналь 

454 
Главный Кавказский хребет геоантикли

наль 503—505, 557 
Главный надвиг 37, 46, 456, 457, 462, 

496, 501, 555, 582 
Главный хребет Большого Кавказа 
антиклинории 9, 24, 387, 455—457, 459, 

464 
Годердзская свита 229, 230, 232, 306, 

307, 331, 441—445, 447, 448, 450, 482, 
546, 568, 584 

Годердзско-Кисатибская свита 445 
Гозау фации 182 
Гомаретско-дманисские эффузивы 448 
Гомаретское плато 444, 447, 568, 569 
Гомборская подзона 475 
Томская интрузия 386 
Гондвана 493 
Горабская интрузия 70 
Горадзирские базальты 437 
Гори-Атенская антиклиналь 221 
Горийская антиклиналь 220, 221 
Горийский горизонт 268 
Горийское землетрясение 492, 498, 500 
Горийско-Мухранская депрессия 121, 

129, 132 
Горещско-Харагаульская синклиналь 

474, 475 
Горисджварско-Хведуретская антикли

наль 168, 169, 526, 528 
Готеривский ярус (готерив) 113, 119— 

122, 137—139, 517 
Гочоурская терраса 337 
Гракали-Метехская терраса 338 
Грестенская фация 64 
Грма-Геле свита 298 
Грозненские слои 307 
Тройская полоса 325 
Грузинская глыба 9. 15, 16, 34, 39, 43, 

44, 55, 65—68, 71, 79, 82, 83, 85, 87, 
102, 104, ПО, 112, 113, 118, 119, 121, 
122, 124—126, 128, 129, 133, 135, 136, 
138, 139, 141, 148, 149, 151, 154, 156, 
161, 163, 175, 177, 180, 181, 186, 195, 
196, 201, 205, 206, 209—211, 219, 233, 
234, 236, 264, 265, 285, 308, 314, 324,. 
331, 356, 368, 374, 387, 388, 390, 391, 
399, 400, 405, 406, 409, 411, 414—416, 
425—427, 436, 450, 452, 454, 455, 457— 
459, 461, 463, 465—467, 469—474, 475, 
479—481, 483, 490, 496—498, 500, 505, 
507, 510, 511, 513, 517, 520, 522, 525, 
526, 528, 530, 539, 541, 546, 559, 589— 
591 

41* 
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Гудамакарская подзона 142, 461 
Гудамакарское землетрясение 494, 500 
Гудаутская депрессия 225, 250, 260, 

261, 270, 288, 297, 305 
Гудаутская подзона 308, 309, 470, 471 
Г'удаури-Млетский лавовый поток 432 
Гуджаретский лавовый поток 440 
Гудаушаурская свита 51, 52, 54 
Гулианская антиклиналь 317 
Гумбатская антиклиналь 169, 202 
Гумистйнская свита 54 
Гурийская депрессия 261, 275, 289, 297, 

299, 305, 321, 438, 479, 480, 497, 498, 
541, 545, 546, 590 

Гурийская. подзона 226, 308, 311, 317, 
319, 320, 421, 479, 480 

Гурийская синклиналь 206 
Гурийские слои (отложения, горизонт) 

309, 319—323, 334, 336, 439, 549, 554, 
571 

Гурийский бассейн 323 
Гурийский ярус 321, 322 
Гурийский век 547 

Д 

Дабадзвельское лавовое плато 439 
Дабаханские слои 198, 199, 202—204, 

208, 211, 212, 570 
Дагестанское землетрясение 495, 496, 

500 
Дамблудское полиметаллическое место

рождение 584 
Дарадавиская синклиналь 145, 146 
Дарьяльский кристаллический массив 48, 

49, 54, 62, 491, 560, 580 
Дарьяльского массива надвиг 557 
Датский век 530 
Датский ярус 141, 146—148, 151, 152, 

156—160, 162, 170, 172, 174, 176, 178, 
179, 183, 187, 195, 198—201, 211, 216, 
528, 530 

Дашкесанское месторождение 583 
Дгналиская (тетра-хеви) свита 114, 

116, 117, 136 
Дебедачайский поток 449 
Девдоракское медное месторождение 

580 
Дерадавиская синклиналь 462 
Десская свита 36 
Дехвирская антиклиналь 258 
Джавско-Теделетский пролив 541, 545 
Джавско-Теделетская синклиналь 305 
Джавахетская зона 331, 484—486, 489 
Джавахетское вулканическое нагорье 20, 

568, 569 
Джавская депрессия 286, 287, 295, 302 
Джавско-Ширакская предгорная впа-
. дина (прогиб) 276—278 • 
Джарквальская интрузия 367 
Джерахская свита 49, 52 
Джгальская свита 260 
Джирхвская антиклиналь 305 
Джирхвская синклиналь 297 
Джорчиская свита зернистых известня

ков 145, 146, 174, 179 
Дзамский диоритовый интрузив 424, 

583 
Дзегви-Кавтисхевский надвиг 480, 481 
Дзирульская зона 155, 222, 266, 272— 

274, 276, 289, 290, 292, 299, 368, 470, 
474 

Дзирульский залив 541 
Дзирульский кристаллический массив 

12—14, 16, 17, 20, 24, 27, 28, 30, 32— 
34, 39—41, 44, 45, 55, 57, 58, 62, 64, 
65, 79—81, 85, 95, 118, 119, 121, 122, 
124, 128, 154, 188, 341, 353, 355, 356, 
358, 359, 368—370, 387—389, 391, 399, 
436, 437, 453, 454, 459, 470, 473—476, 
478, 490, 491, 503—505, 507, 517, 520, 
523, 525, 530, 532, 539, 541, 546, 554, 
559, 563, 570, 573—576, 579, 58Р-

Дзирульский остров 526, 528 
Дзирульское поднятие 27, 44, 491 
Дзирульская суша 530 
Дзирульско-Тирифонская суша 536 
Дзышринская группа полиметалличе

ских месторождений 581, 582 
Диабазовая формация 510 
Дибрарская впадина 105 
Дибрарская подзона 179 
Дивезские отложения 96, 99 
Дидубе-чугуретская терраса 338 
Дизская серия 35—38, 45—47, 50, 54, 

355, 356, 387, 388, 457, 459, 464, 490, 
504, 560, 572 

Дилижанская свита 237 
Дискоциклиновые известняки 194, 212, 

218 
Дманисское лавовое'плато 20, 568, 569 
Дманисско-Сакирская подзона 485, 489 
Доквартская антиклиналь 297 
Домерская фауна 49, 52, 56, 58, 60, 62 
Домерский ярус 54, 55 
Доминдельский рельеф 555 
Донаурская свита 289 
Донеогеновый вулканизм 387 
Донецкая орогеническая фаза 507 
Дочаудинские скульптурные ступени 

549, 554 
Дочаудинские террасы 332 
Древнекиммерийская орогеническая фаза 

457, 504 
Древнечерноморский горизонт 334, 347 
Древнеэвксинская терраса 333, 346 
Древнеэвксинский горизонт 334, 347 
Древнеэвксинское время 556 
Древнеэвксинско-узунлярская терраса 

333, 346 
Дрейссенсиевый горизонт 322, 323 
Дуабские слои 309, 316 
Душетская свита 305, 324—327, 331 
Дюменские слои 237 

Е 
Евпаторийский горизонт 315, 323 
Енисельская свита 91, 115 
Ереванско-Ордубадская зона 181 

Ж 
Жинвальско-Гомборская подзона 52, 

114, 461, 462, 465, 475,' 570 

3 
Заальская орогеническая фаза 504 
Закавказская геоантиклиналь 503, 504 
Закавказская геоантиклинальная зона 

454, 469 
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Закавказская депрессия 453, 454, 539 
Закавказская межгорная впадина 559 
Закавказская плита 478 
Закатальско-Лагодехская группа земле

трясений 494, 495 
Западная зона погружения 308 
Западно-Абхазская впадина 523 
Западно-Абхазский бассейн 513 
Западное погружение зона 470 
Западно-Грузинское землетрясение 497 
Западный флишевый бассейн 526, 528 
Зедубанская свита 298 
Зейвинская свита 237 
Зеленчукская свита 237 
Земо-Натанебская антиклиналь 261 
Зесхо свита 50, 54, 68 
Зона Восточного погружения 475 
Зубская антиклиналь 458 
Зурамакентская свита 263 

И 

Ивановский сброс 486 
Игоетское поднятие 339, 341 
Ильдоканская группа нефтегазопроявле-

ний 587 
Ильдоканская свита 212, 587 
Ильдоканский надвиг 462 
Имерхевская свита 201 
Ингулетские слои 238 
Инчачайский горизонт 237 
Ипрский ярус 197, 211 
Иханарская синклиналь 186 

• Ихинвальская подгруппа лав 436 
К 

Кабарджинский вулкан 432, 433 
Кавтисхевская антиклиналь 220, 221,590 
Кавтисхевская подзона 481 
Кавтисхевская полоса 590 
Кадорская свита 49 
Казбегская свита 51, 52, 54 
Казбегско-Лагодехская зона 43, 44, 46, 

66, 459, 462, 491 
Казбекский вулканический массив 428, 

433, 434 
Каишаурский лавовый поток 339 
Кайванская свита 86 
Кайдонская лавовая гряда 431, 432 
Какабетская структура 591 
Каледонский орогенический цикл 33, 34, 

469, 474, 503 
Каледонско-раннегерцинский структур

ный ярус 557, 558 
Калинская (пасаденская) орогеническая 

фаза 555 
Калоубанская терраса 338 
Кампанский ярус (кампан) 145, 152, 

159, 164, 170, 172, 174, 176, 178, 179 
Камышбурунский горизонт 322 
Кандарская антиклиналь и синклиналь 

474 
Капротиновые известняки II 
Караганский ярус (караган) 256, 269, 

271—279, 281, 283, 291 
Карадагская спелитово-кератофировая 

серия 87 
Карангатская высокая и низкая тер

расы 333, 346 
Карангатский горизонт 334, 347 

Карангатское время 556 
Каратубанский горизонт (слои) 11, 119, 

213, 229—231, 235 
Карачинарский горизонт 237 
Карталинская депрессия 15, 17, 234, 238, 

251, 253, 262, 276, 278, 290—292, 299, 
304, 324—326, 532, 545, 546, 549, 589 

Каробский туф 402 
/ Каробская интрузия 377, 378 

Каробский рудный узел 582 
Картвельский горизонт 282 
Карталинско-Кахетинская депрессия 541, 

545 ' 
Касарская свита 89, 91 
Каспийский бассейн 338, 349 
Каспи-Мцхетская антиклиналь 220, 256 
Кахетинская депрессия 17 
Кахетинская группа землетрясений 494 
Кахетинская подзона 143—148, 179, 

461—463, 522, 526, 528, 530, 590 
Кахетинская суша 526, 528, 530 
Кахетинский горизонт 147 
Кахетинско-Дзирульская суша 520, 522, 

523, 525, 526 
Кацирхская антиклиналь 97 
Кашветская терраса 338, 339 
Квайса месторождение 398, 576 
Квакеври свита 183, 184, 186, 212 
Квалонская антиклиналь 471 
Квалонская погребенная структура 588 
Квалонская скважина 471 
Квасатали-Торманеульская подгруппа 

лав 436, 437 
Квиранская интрузия 379 
Квирильская антиклиналь 474 
Квирильская депрессия 579 
Квирильский разрез 39 
Квитерская (босельтская) свита 146, 

174 
Келасурский взброс 490 
Келасурский интрузив (массив) 370, 

469, 489, 490, 511, 581 
Кели купол 430, 433 
Келловейская трансгрессия 72, 87, 89, 93 
Келловейские отложения 75, 87, 99, 103, 

105, 107, 109—111 
Кельское вулканическое нагорье (плато) 

428, 431, 433, 549, 561, 562 
Кемчи свита 179 
Кепши свита 113, 137 
Кечутский разлом 492, 499, 502 
Килакупрская структура 591 
Кимериджский ярус (кимеридж) 15,88, 

89, 91, 96—101, 103—106, 108, ПО— 
Н2 

Киммерийские отложения 315—317 
Киммерийский бассейн 547 
Киммерийский век 318, 321—323 
Киммерийский ярус 315, 323, 331 
Киммерийское время 547 
Кинта свита 78, 186, 214, 215, 234, 243, 

245, 257, 587 
Кинтычинская свита 263 
Кирарская свита 37 
Кировабадско-Карабахская зона 488, 

489 
Кирьякская синклиналь 351 
Кисатибская свита 229, 441, 477, 484, 

485 
Кистинская свита 48, 49 
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Клансейский горизонт (клансей) 130— 
132, 138 

Кного вулкан 435 
Кобистанская орогеническая фаза 315 
Ко'да-Швиндискельная полоса 327 
Кодманская антиклиналь 168, 525 
Колотанская формация (альбитовые 

диабазы)- 395, 396 
Колхидитовый горизонт 570 
Колхидская (Рионская) аллювиальная 

равнина 335 
Колхидская депрессия, 121, 124, 250 

262, 545 
Колхидская подзона 160, 308, 309, 314, 

470—473, 480, 588 
Колхидский залив 547, 554—557 
Комарникская свита 140 
«Комплекс горы Асхи» подзона 470, 472 
Конкский горизонт 269, 270, 272—286, 

291 
Конкские слои 289 
Коньякский ярус (коньяк) 144, 150, 152, 

155, 160, 166, 170, 173, 174, 176, 179, 
526 

Копалоносный горизонт 138 
Корбикуловые глины 448 
Корбулевые слои 213, 223, 232 
Кортские слои (корта дивез) 93, 95, 96, 

99, 102, 104 
Котхская серия 147 
Коцахурский горизонт 217, 227, 238— 

241, 243, 247, 249, 250, 252—264, 266, 
276 

Красноколодская свита 331 
Краснополянское землетрясение 494, 496, 

500 
Криптомактровые слои 293, 295—299, 
. 302, 303, 306—308 
Крымско-Иранская зона дислокаций 493 
Крымско-Кавказская геосинклиналь 504, 
. 5 0 5 
Ксанские выходы 475 
Кубанское поднятие 526, 528 
Куланурхвская синклиналь 305 
Кулевская антиклиналь 471 
Кумисская котловина 351 
Куринская депрессия 237, 485, 488 
Куринский долеритовый поток 449 
Куринский залив 541, 545 
Кутаисская подзона (Южная Окриба) 

157, 158, 222, 374, 470, 473 
Куяльницкие отложения 309, 318, 319, 

321—323 
Куяльницкий век 547 
Куяльницкий ярус 316 
Кэпш свита 113 ' 
Кыртыкская свита 33 

Л ' ' 
Лабечинская антиклиналь 190 
Лалаурисхевская подзона 142, 461 
Ламбало-Мирзаанская полоса 330, 331 
Ланчхутская антиклиналь 480 
Лараквакский взброс 489 
Лараквакская синклиналь 76 
Ларамийская орогеническая фаза 211, 

474, 530, 532 
Латторфские песчаники 217 
Лашипсинская свита 47, 54 

Лейасовый вулканизм 390 
Ленинаканское землетрясение 492 
Лечхумская синклиналь (депрессия) 193, 

217, 239, 246, 247, 258, 259, 336, 458, 
467, 469, 473 

Лечхумские нуммулитовые известняки 
182 

Лиахвский надвиг (Лиахви) 462 
Либанско-Ацкурская антиклиналь 481 
Лигнитовые слои 182 
Лигурийский ярус 213 
Лиролипсовые слои (горизонт) 186—189, 

191, 209, 210, 212—214, 570 
Лисская антиклиналь 484 
Литотамниевые известняки 190—192 
Лок-дамблудская порфиритовая дайка 

373 
Локская антиклиналь 488 
Локский массив 14, 17, 24, 30—33, 58, 

60—62, 65, 82, 83, 85, 171, 172, 209, 
353, 361, 362, 364, 365, 370, 371, 391, 
400, 414, 420, 426, 455, 484—491, 503, 
505, 507, 569, 570, 573 

Локское поднятие 30, 44, 488, 489 
Локского поднятия подзона 485, 488 
Лотарингский ярус 48, 60, 62 
Лоткинская терраса 338 
Лузитанский век 96 
Лузитанский ярус (лузитан) 87, 88, 93, 

96—101, 104—106, 108,' 111 
Лухумское месторождение 582 

М 

Маастрихтский ярус (Маастрихт) 75, 
145, 151, 152, 162, 170, 172, 174, 176, 
179, 183 

Маганское угольное месторождение 510, 
576 

Маднеульско-Поладаурская подзона 485, 
487—489 

Майкопская серия 183, 197, 205, 214— 
217, 219—223, 226—228, 233, 238, 241, 
243, 247, 249—251, 253, 254, 256, 257, 
259, 260, 262, 266, 267, 271, 276, 288, 
589 

Майкопские глины 187, 188, 212, 216, 
217, 220, 223, 234—237, 252, 261, 539 

Майкопское море 536 
Мало^е Непискало (семь братьев) вул

канический массив 428—431 
Малхазовская антиклиналь 590 
Мамадавитская свита (Мамадавити) 

205 
Маргалитисклдеская свита (или свита 

красных известняков) 144, 147, 148, 
174, 179 

Мардская синклиналь (Марда) 482 
Маркхотская серия 147 
Марнеульская подзона 485, 488 
Марткобская свита (слои) 227, 228, 242 
Марткобская структура 591 
Мацестинская (Мехадырская) свита 

226, 235 
Машаверский долеритовый поток 351, 

447—449' 
Махатская терраса 338, 340, 341, 555 
М.гелсундская синклиналь 485 
Мегрело-Сванетское землетрясение 496 
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Мегрельская депрессия (синклиналь; 
синоним Одишской синклинали) 190, 
295, 313, 317, 336, 471, 541, 546, 554, 
556, 579, 589 

Мегрельская сейсмогенетическая глубин
ная структура 497 

Мегрельский глубинный разлом 493, 497, 
501, 502 

Медовеевская свита 113, 114, 136, 140 
Меквадурская свита 145 
Мелик-Касульские слои 282 
Мелик-Касульский горизонт 203, 263 
Меловой вулканизм 406 
Меловой структурный подъярус 558 
Менджский разрыв 471 
МенелитОвые сланцы 238 
Меотический бассейн 307 
Меотический век 307 
Меотический ярус 309, 321—323 
Мерисское свинцово-цинковое место

рождение 583 
Местийско-Тианетская зона 43, 44, 66, 

87, 89, 105, 112, 114, 135, 136, 138, 
142, 143, 147, 148, 174, 179, 183, 214, 
459—467, 491, 511, 513, 517, 555, 556 

Местийско-Тианетский бассейн 513, 522 
Металлогеническая провинция Южного 

склона Главного Кавказского хребта 
580 

Метехская терраса 338 
Мехадири свита 194, 195 
Миатлийский горизонт 237 
Милионскйй вулкан (Милиона) 432, 433 
Миндельские морены 344, 345, 549, 560 
Миндельское оледенение 343, 556 
Миоценовая складчатость 380 
Миоценовое море 546 
Миоценовый бассейн 539 
Мирзаанское нефтяное месторождение 

589 
Митридалтисовый горизонт 322 
Млашисхеви-Мирзаанская полоса 327 
Млашисхевская структура 591 
Млетская свита 52, 89, 91 
Моквикардиумовые глины 316, 322 
Моквинска-я опорная скважина 225 
Моквинские слои 309 
Молассовая зона 476, 477 
Молитская антиклиналь 474, 475 
Молитская синклиналь 118, 523 
Молитско-Марелисская синклиналь 154, 

155 • 
Монтскйй ярус 192 
Мтаварская свита (мтавари) 141, 158, 

189—192 
Мтиулетская (Чиатурская) подзона 142, 

143, 461, 463, 526 
Мухерский вулканический центр 439 
Мухранская депрессия 341 
Мухранско-Тирифонская (молассовая) 

зона 119, 161, 199, 219, 466, 470, 475, 
476, 487, 513 

Муцидикальский горизонт 237 
Мцарехевская антиклиналь 590, 591 
Мцхетская антиклиналь 204, 205 
Мэотические отложения 323 
Мэотический бассейн 546 
Мэотическое время 547 
Мэотическо-плиоценовый структурный 

подъярус 558 

Н 

Набатхевские песчаники 251, 252 
Навталанская свита 237 
Навтисхевская группа нефтегазопрояв-

лений 587 
Навтисхевская (павлеурская) свита 114, 

116, 117, 136, 143, 520 
Навтлугские слои (лиролеписовый гори- > 

зонт, слои) 193—195, 197, 198, 205, 
206 

Нагебский интрузив 424 
Нагельфлю (конгломерат плиоцена) 324 
Надглауконитовые известняки 158 
Надильдоканская свита 183 
Надорбитоидная (шахветильская) свита, 

слои 183, 184 
Надсарматские конгломераты 331 
Надхадумский горизонт 250 
Назвревская антиклиналь 257 
Накалакевская брахиантиклиналь 154, 

160, 223, 471, 473 
Нарванхохский вулкан 431 
Нарванский поток 562 
Нарульская свита (туфы) 391 
Насакиральский массив 422 
Насперская синклиналь 295 
Натанебская антиклиналь 298, 590 
Натахтарская суша 536 
Нацвалцкальская антиклиналь 221, 590 
Нацхорская свита 284, 300, 304, 305, 

325, 326, 546 
Нижнепалеозойский вулканизм 387 
Нижнесарматское время 541 
Нижне-среднеэоценовый вулканизм 417, 

420 
Нижне- и среднеюрский структурный 

ярус 558 
Нижнетаврическая свита 63 
Нижнечаудинское время 555 
Нижний а а лен 50—54, 57 
Новоларамийские движения 528 
Новопиренейская (предолигоценовая) 

орогеническая фаза 532 
Новороссийский подъярус 315 
Новочерноморская терраса 333, 346 
Иовоэвксинский горизонт 334, 347 
Новоэвксинское время 557 
Норио-Марткобская антиклиналь 228, 

242 
Норио-Мцхетская антиклиналь 483 
Норио нефтяное месторождение 589 
Норио-Патардзеульская антиклиналь 

290 
Норио-Хашминская антиклиналь 257, 

276, 590 
Норио-Хашминское поднятие 242 
Нугринская свита 238 

О 
Оджи полиметаллическое месторожде

ние 581 
Одишская депрессия, синклиналь (сино

ним Центральной Мегрельской де
прессии) 271, 287, 472, 473, 555, 564 

Одишская подзона 159, 191, 223, 308— 
311, 313, 314, 470, 471 

Одийская свита (Одия) 140 
Окрибская угленосная свита 510 
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Окрибские базальты 427 
Окрибский батский бассейн 510 
Окрибское антиклинальное поднятие 154, 

193, 541, 545, 563, 586 
Оксфорд 93, 94 
Оксфордская свита 77, 87, 88, 98, 99, 

103, 105, 107, 109—111 
Окумская антиклиналь 51, 54 
Оливиново-анальцимовые долериты 

р. Тавкветилас-геле 438 
Олигрцен 183, 187, 189, 191 
Олигоценовая эпоха 536 
Олигоценово-нижнемиоценовый струк

турный подъярус 558 
Ольгинская свита 263 
Онкофоровые слои 240 
Орбитоидная свита 146, 148, 179, 183, 

184 
Орбитолиновые известняки 182 
Орметская свита 306 
Ормоянская (Хевдзмарская) синклиналь 

227, 228, 242, 276 
Ореховский надвиг 117, 142, 148, 214, 

293, 462, 530, 555 
Остракодовые слои 237, 238 
Оходжури свита 306 

П 

Павлеурская свита (навтис-хеви) 114, 
116, 117, 136, 143, 520 

Палантюканская антиклиналь 329 
Палеогеново-нижнемиоценовый струк
турный ярус 558 
Палеогеновый вулканизм 415 
Палеоцен 183, 187, 189, 190—192 
Палеоценовый вулканизм 415, 416 
Пантикапейский горизонт 322 
Панонский срединный массив 140 
Пантианский покров 462 
Паприсхевская группа нефтегазопро

явлений 587 
Пасанаурская (Геске) свита 114, 115, 

137, 140, 436 
Патара-Шираки нефтяное месторожде

ние 589 
Патардзеульская структура 591 
Паукская свита 143, 147 
Пектункулусовый горизонт (слои) 239, 

248, 250, 253 
Перевисские базальты 437 
Персатская лава 339 
Пестроцветная свита Ткибули 17, 93, 

99, 402 
Пикнодонтовые песчаники 194, 213 
Пиренейская орогеническая фаза 426 
Пицундские конгломераты 315 
Планорбелловые слои 195, 237 
Платская синклиналь 213 
Плейстоценовая орогеническая фаза 557 
Плинсбахский ярус 49, 62 
Плиоценовая орогеническая фаза 557 
Плиоценовая эпоха 547 
Плиоценовый бассейн 547 
Плиоцен 308, 321, 557 
Позднеаттические движения 549 
Позднегерцинский структурный ярус 557, 

558 
Поквешинский горизонт 320, 322 

Поладаурская гранитоидная интрузия 
371, 372, 511 

П алеоценово-среднеэоценовый структур
ный подъярус 558 

Полтавская свита 238 
Понтическое время 547 

• Понтический ярус (понт) 299, 306, 312, 
314, 321—323 

Понтийская свита 314 
Понто-Таврическая зона дислокаций 493 
Порфиритовая свита 13, 52, 56, 57, 82, 

83, 85, 86, 92—96, 143, 148, 278, 286, 
289, 290, 294, 299, 409, 458, 459, 463, 
466—469, 473—476, 488, 510, 511, 561, 
563, 586 

Портланд 112 
Поцхвревский взброс 489, 554 
Предбакинское время 590 
Предверхнеэоценовые (триалетские или 

древнепиренейские) движения 532 
Предгурийская орогеническая фаза 320 
Предкелловейская—батская орогениче

ская фаза 371, 511 
Предмэотийская (аттическая) фаза 

складчатости 375 
Предсеноманский размыв 520 
Предсреднемиоценовая (штирийская) и 

орогеническая фаза 539 
Предтриалетский прогиб 
Предтуронский перерыв 523 
Предпонтическая (кобыстанская) оро

геническая фаза 547 
Приабонский ярус 188, 213, 230 
Приабонские нуммулиты 212 
Прииорская полоса 327—330, 590 
Прииорское поднятие 588 
Приказбекская группа землетрясений 

494, 496 
Прикуринская зона 181 
Присэредвская лава 437 
Прохоровская свита 37 
Пуйская свита 49, 52 
Пховельская антиклиналь 591 

Р 
Раниновые известняки 193 
Раро медно-пиритовое месторождение 

583 
Рача-Сванетская рудная область 580— 

583 
Рачинско-Лечхумская синклиналь 94, 

118, 120—123, 127, 130, 135, 150, 151, 
189, 215, 216, 246, 266, 458, 465— 
469, 472, 491, 499, 501, 511, 517, 520, 
523, 525, 526, 528 

Рачинская синклиналь (депрессия) 258, 
468, 491, 523, 554, 563, 588 

Рачинский краевой надвиг 555 
Рионский залив 541, 545, 546 
Рисс-вюрмская межледниковая эпоха 

432 
Рисская морена 343, 344 
Рисское оледенение 334, 350 
Рицевские слои 263 
Робинасцверское поднятие 510 
Роданская (восточно-кавказская) оро

фаза 549, 554 
Роракский подъярус 96, 97, 104, 106, 

1 ПО 
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Русская платформа 352, 493 
Рыбные мергели 202 
Рыбный ярус (слои, горизонт) 182, 211, 

214 

Сабазурская антиклиналь 483 
Сабуинская свита 145, 146, 174 
Сабурталинская синклиналь 483, 484 
Сагорийская терраса 337 
Садзеле лавовая гряда 432 
Саимтерио синклиналь 462 
Сакараульский горизонт (слои) 217, 

221, 227, 229, 238—257, 259—263, 276 
Сакаурская синклиналь 68 
Сакохе конус 432 
Самхвто-Сакупре антиклиналь 275, 314 
Самеба-Накубарская антиклиналь 422, 

480 
Самурзаканская подзона 223, 270, 271, 

308, 309, 470, 471 
Санадиро антиклиналь 483 
Сантодская трансгрессия 181 
Сантонский ярус (сантон) 144, 151, 152, 

156, 159, 164, 170, 172, 174, 176, 179, 
526 

Саргвави вулкан 440 
Сардачарская свита 179 
Сарецкельский разрез 190, 191 
Сарматский бассейн 307, 308 
Сарматский ярус (век) 284, 285, 287— 

292, 295—298, 300, 306, 324, 546 
Сартаганские слои (фация) 274, 280, 

282 (горизонт) 284 
Сартичальская подзона 226, 227, 482, 

484 
Сатанджийская антиклиналь (брахиан-

тиклиналь) 154, 159, 160, 223, 310, 317, 
471, 564 

Сатаплийская антиклиналь 402 
Сатибское поднятие 291, 591 (антикли

наль) 
Сатихарская лава 437 
Сацалике-Шкмерское поднятие 510 
Саурзаканская подзона 588 
Сасхорский надвиг 480 
Сацаликская антиклиналь 523 
Сацхенисская антиклиналь 168, 478, 

481, 526, 528 
Сацхенисское нефтяное месторождение 

589 
Сачхерский прогиб 267 
Сванетский (Лараквавский) взброс 490 
Сванетское поднятие 464, 491 
Свири-Плате синклиналь 482 
Севанская геосинклиналь 489 
Севанская складчатая система 484 
Севанско-Курдистанская зона 181 
Северная зона 161 
Северная провинция 211 
Секванский подьярус 97, 100, 106, 108 
Сеноманский ярус 15, 113, 114, 118, 147— 

150, 152, 155, 157—159, 166, 170, 173, 
174, 176, 179, 520 

Сенонский ярус (сенон) 147, 148, 198 
Сепорская свита 50 
Серпулевые известняки 283 
Силезская- фация 140 
Синайя свита 140 

Синдесмиевые слои 292 
Синемюрский ярус 54, 60, 61 
Сионская котловина 342, 557 
Сирийский выступ 493 
Складчатая система Южного склона 

Большого Кавказа (геосинклиналь) 
9, 15, 34, 43—45, 61, 62, 66, 67, 77, 
83—87, 89, 105, 113, 116, 136, 138, 
142, 183, 214, 234, 355, 366, 375, 387, 
391, 396, 400, 404, 407, 427, 428, 450— 
452, 454—459, 461, 464, 465, 472, 475, 
476, 490, 491, 495, 500, 503—505, 507, 
510—511, 532, 539, 570, 572, 585—587 

Сланцевая свита (серия) 13, 44, 46 
Сланцы эсни 210 
Слои корты 99, 102 
Ссганлугская осыпь 203, 241 
Сомхитская глыба 209, 415, 425, 455, 

493 (синоним Артвинско-Болнисской 
глыбы) 1 

Сомхитско-Карабахская зона 105 
Сорская свита 50—52, 54, 62, 560 
Сочинская подзона 465, 469 
Сочинская свита 225, 235 
Спаниодонтелловая фация 281 
Спириалисовая фация 281, 283 
Спонголитовые песчаники 193 
Средиземноморская провинция 211, 213 
Средиземноморская фауна 139, 140 
Среднеальбская трансгрессия 138 
Среднеевропейские виды 129 
Среднемиоценово-плиоценовый струк

турный ярус 558 
Средне- и верхнемиоценовый структур

ный подъярусы 558 
Среднесарматский бассейн 545 
Среднеюрские орогенические движения 

(фаза) 15 
Субгерцинская фаза 526, 528 
Субперстесовый горизонт 322 
Субромбоидный горизонт 312, 315, 323 
Судакский синклинорий 111 
Сулакская свита 263 
Сулорская синклиналь 480 
Супса-Омпаретская антиклиналь 298, 337 
Супсинское нефтяное месторождение 589 
Сурамско-Гокишурский фронтальный 

надвиг 480 
Сырх-хох вулкан 432 

Т 

Табацкурское землетрясение 498—500 
Табкветила вулкан 483 
Таврическая серия (формация) 63, 64, 

87 
Таджикская депрессия 180 
Таманские слои 323 
Танетский ярус 190, 192, 211 
Тапараванская котловина 568 
Тапасардагская свита 138 
Тарханензисовая фауна 274 
Тарханский горизонт 215, 217, 222, 227, 

228, 240, 243, 246—249, 257, 259— 
264, 266—271, 280—284, 541 

Таура-Тапинская антиклиналь 221, 291, 
301, 591 

Тбилисская (мамадавитская) свита 227 
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Твибери-Харессакая синклиналь 456 
Тебердинско-Дигорская антиклиналь 456 
Тебердинскб-Эльбрусская антиклиналь 

491 
Теделетская' синклиналь 287 
Тедзамский туф 204 
Телетская антиклиналь 169, 201—203, 

211, 477, 482—484 
Телнарский взброс 489 
Терские слои 283 
Тетра-хеви свита 143 
Тетрицкаро-Асуретская подзона 485,487 
Технанская группа нефтегазопроявлений 

587 
Тианетская котловина 342, 557 
Тианетско-Садзегурская подзона 142— 

146, 174, 179, 461—463 
Тирифонская депрессия 341 
Титон (титонский ярус) 15, 88, 89, 91, 

96—98, 100—106, 108, 110—113, 121, 
140 

Тихоокеанская область 450 
Ткварчельское каменноугольное место

рождение 76, 397, 398, 489, 510, 576, 
577 

Ткварчельская депрессия 576 
Ткварчельский взброс 490 
Ткибульская депрессия 576 
Ткибульское угольное месторождение 

576, 577 
Тоар (ярус) 50—53, 55, 56, 60 
Томаковские слои 263, 282 
Тонгрийский ярус 213 
Тонетско-Бакурианский надвиг 440 
Тори-Дигомская депрессия 196 
Тори-Тадзрисская синклиналь 482 
Тортонский ярус 229, 264 
Триалетская орофаза 15, 467, 474, 532 
Триалетская фация 178, 426, 525, 530 
Туапсе-Новороссийская зона 89, 113, 

147, 148, 465 
Туркмено-Хоросанское море ПО 
Туронский вулканизм 376, 411 
Туронский ярус 143, 144, 148, 150, 152,' 

155, 157, 159, 160, 166, 170, 173,174, 
176, 178, 179, 525, 526 

Тхинвальская свита 289 

У 

Угленосная свита (бата) 13, 71—83, 92, 
466 

Удабнойский разрыв 290 
Удабно (антиклиналь) 301 
Узунлярский горизонт 334, 347 
Украинский кристаллический массив 

282 
Укугмарти свита 143, 145, 148, 174 
Умрони (полиметаллическое место

рождение) 581 
Ургон 11, 138—140 
Ургонская фация 138—140, 517 
Ургонские известняки 140, 517 
Уртинская антиклиналь 154, 159, 160, 

192, 223, 311, 313, 317, .471, 547, 564 
Усахело (песчаники) 217, 258, 259 
Устричные слои 240, 256, 262—264, 268, 

282 

Ф 

Фиброзовый горизонт (слои) 93 
Физар-хох вулкан 432 

У Фоладовые слои (фация) 270, 272, 273, 
275, 278, 284, 286, 289 

X 

Хадумский горизонт, слои 198, 199, 207, 
214, 216—218, 220—227, 230—238, 259, 
536 

Хадумское море 536 
Хазарский век 556 
Хаишская синклиналь 73 
Харагоульская синклиналь 154—156,168, 

520, 523 
Харьковский ярус 238 
Хвалынский век 557 
Хведуретская антиклиналь 135 
Хевдзмарская синклиналь 483, 484 
Хевисджварская интрузия 511 
Хевкрильская подзона 142, 461 
Хевская интрузия 368—370 
Хеобская группа нефтегазопроявлений 

587 
Хидистави-Атенская синклиналь 220 
Хиналугские песчаники 86 
Хихатский взброс 468, 489 
Ходжский поток 434 
Храмская зона поднятий 44 
Храмского поднятия подзОна 485, 486 
Храмский массив 14, 16, 17, 24, 32—34, 

40, 42, 43, 45, 58, 65, 171, 172, 181, 197, 
201, 210, 451, 452, 455, 477, 478, 483— 
487, 490, 491, 503—505, 507, 522, 532 

Ховлейская синклиналь 481 
Хреитская антиклиналь 82 
Хумпрерская свита 37 

Ц 

Цабланское месторождение серного кол
чедана 583 

Цалкинскйе минеральные воды 497 
Цалкинская депрессия 442 
Цалкская котловина 351, 443, 451 
Цалкская лава 443, 554 
Цалкская свита 447, 448 
Цалкские долеритовые лавы 448 
Цалкско-Ахалкалакская свита 477, 485 
Цалкское лавовое плато 20, 568 
Цанский рудный узел 582 
Цебельдинские морены 571 
Цедисская синклиналь 220, 221 
Цеми-Двирская синклиналь 481 
Центральная зона 168, 482, 491 
Центральная Мегрельская депрессия 225, 

247, 259, 260, 311, 497 
Циви свита 331 
Циклаурская свита 48, 49, 51, 52, 54, 3/5 
Циклаурский лавовый поток 434, 435 
Цимлянская свита 237, 238 
Ципори свита 89, 90—92, 114, 115, 137, 

140, 513 
Ципская гранитоидная интрузия 511 
Циреновые песчаники 11 
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Цители-Дабадзвели вулканический 
центр 439 

Цители-Дзири вулкан 432, 433 
Цители-хати вулкан 434: 
Цительцкаройские известняки 391 
Цихисджварский вулканический центр 

440 
Цихисджварское месторождение 440 
Цнисская антиклиналь 482 

•Донская котловина 352 
Цхаверская терраса 338 
Цханарская синклиналь 100, 148, 186, 

193, 212 
Цхинвальская лава 437 
Цхрута-цахана песчаники 213, 229—232, 

235, 237 
Ч 

Чаквско-Саирмская подзона 479 
Чаладидская антиклиналь 471 
Чаладидская скважина 471 
"Чальское угольное месторождение 576 
Чаудинские слои 299, 309, (горизонт, 

ярус) 321, 323, 334, 347, 554, 571 
Чаухский диабазовый массив 395" 
Чачский лавовый поток 434 
Чегерчский разрез 323 
Чекураантгорские слои 186 
Череми антиклиналь 462 
Черноморский бассейн 335, 347 
Черноморский грабен 554, 556 
Четвертичный структурный ярус 558 
Чиатурская подзона (Мтиулетская) 142— 

145, 462, 463 
Чиатурское месторождение 222, 579 
Чимга-Чаухские альбитовые диабазы 

395 
Чинчвельтский покров 462 
Чиотаанткарские слои 184 
Чкуми-Дехвирская антиклиналь 217 
Чобандагская антиклиналь 221 
Чобандагская свита 302—303 
Чобаретская антиклиналь 169 
Чокракская трансгрессия, горизонт, век 
214, 217, 227, 240, 241, 252, 256, 259, 

262, 266—279, 281, 283, 310, 539, 590 
Чолшуринская свита 37 
Чомская терраса 337 
Чордский взброс 489 
Чохатаурский синклинорий 226 
Чхалтинско-Лайлинская зона 44, 459, 

461, 464, 465, 504 
Чхари-Аджаметское месторождение мар

ганца 579 
Чхер-Сакецети лавовый поток 434, 435 

Ш 

Шабанебельская лава 339 
Шавкабинская группа нефтегазопрояв-

лений 587 
Шадил-хох вулкан 432 
Шар-хох вулкан 432 
Шахветильская (надорбитоидная) свита 

146, 174 
Шемахинские землетрясения 495 
Ширакская свита 303, 324, 326, 327, 330, 

331, 590 
Шклярская котловина 554 
Шоарская котловина 458, 467, 554 
Шоарское угольное месторождение 577 
Шовско-Пасанаурская подзона 46, 114, 

461, 462 
Шроминское пегматитовое поле 571 
Шхара-Дарьяльская антиклиналь 456, 

457, 491 
Э 

Эвксинский комплекс 271 
Эдиси свита 91 
Экская антиклиналь (брахиантиклиналь) 

154, 159, 160, 191—193, 223, 471, 472, 
528, 564 

Экско-Абедатский разрыв 471 
Эксиордйнская свита 63 
Эльдарская свита 303, 304, 307, 545 
Эрвиллиевые слои 273, 277, 279, 281, 

283, 284 
Эрмани плато 431, 432 
Эртацмидская терраса 338 
Эрцойская котловина 325, 340, 342, 352, 

557, 565 
Эцерская гранитоидная интрузия 367, 

370 
Эшмакис-хеви свита (литографские из

вестняки) 144, 147, 174, 179 

•Ю 
Юго-Осетинская рудная область 580, 

582, 583 
Южная зона 169, 482 
Южная известняковая полоса Мегрелии 

193 
Южно-Окрибский краевой надвиг 337, 

489, 501, 555, 563 

Я 
Яглуджинская синклиналь 219 
Яглуджский залив 541 
Ялно-циви свита 331 
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Предисловие. П. Д. Гамкрелидзе • 9 

Глава I. История геологического изучения. М. С. Эристави П 

Глава II. Физико-географическое описание. А. Л. Цагарели . . . . . . 18 

Глава III. Стратиграфия. 24 

-f- Докембрий и нижний палеозой. Ш. И. Джавахишвили 24 
Антиклинорий Главного Кавказского хребта 24 

.« — Дзирульская зона поднятия 271 
_ Болнисская зона 30 

Верхний палеозой — триас 34 
Складчатая система Южного склона Большого Кавказа. Ш. А. Адамия . 34 
Грузинская глыба. Н. И. Схиртладзе 39 \ 
Артвинско-Болнисская глыба. Н. И. Схиртладзе 42 

Юрская система 43 
Нижняя юра. К- Ш. Нуцубидзе 44 

Складчатая система Южного склона Большого Кавказа . . . . 45 
Грузинская глыба 55 v 
Артвинско-Болнисская глыба 58 

Средняя юра. В. И. Зесашвили 65 
Складчатая система Южного склона Большого Кавказа . . . . 66 
Грузинская глыба 79 v 

Артвинско-Болнисская глыба . 32 
Верхняя юра. Н. С. Бендукидзе 87 

Складчатая система Южного склона Большого Кавказа . . . . 89 
Туапсе-Новороссийская зона . . . . 89 
Местийско-Тианетская зона 89 
Гагрско-Джавская зона 92 

Меловая система 112 
Нижний мел. М. С. Эристави 112 

Складчатая система Южного склона Большого Кавказа . . . . 113 
Туапсе-Новороссийская зона 113 
Местийско-Тианетская зона 114 
Фронтальная полоса Орхевского надвига Местийско-Тианетской зоны 117 

Гагрско-Джавская зона и Грузинская глыба 118^ 
Аджаро-Триалетская складчатая система 135-

Верхний меч. А. Л. Цагарели 141 
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Складчатая система Южного склона Большого Кавказа . . . . 142 

Местийско-Тианетская зона 143 
Туапсе-Новороссийская зона 147 
Фронтальная полоса Орхевского надвига Местийско-Тианетской зоны 148 
Гагрско-Джавская зона 149 

Грузинская глыба 154 
Дзирульская зона поднятая 155 </ 
Западная зона погружения ^ ' 

Кутаисская подзона (Южная Окриба) . . . . . . . 
Кутаисская подзона и подзона комплекса горы Асхи . . . 158 
Одишская подзона (Южная известняковая полоса Мегрелии) . . 159 
Колхидская подзона 160 

Восточная зона погружения 161 
Мухранско-Тирифонская подзона 161 

Аджаро-Триалетская складчатая система 161 
Северная зона 161 
Центральная зона . - 168 
Южная зона ^ 

Артвинско-Болнисская глыба 171 
Палеоген 182 

Палеоцен и эоцен. И. В: Качарава 1 8 2 v 

Складчатая система Южного склона Большого Кавказа . . . . 183 " ч 

Местийско-Тианетская зона . 183 
Гагрско-Джавская зона и Грузинская глыба 186 и 

Аджаро-Триалетская складчатая система . 196 * 
Артвинско-Болнисская глыба 209 

Олигоцен. А. Г. Лалиев 213 
Складчатая система Южного склона Большого Кавказа . . . . 214 

Местийско-Тианетская зона 214 
Гагрско-Джавская зона 215 

Грузинская глыба . , . . . - 219 и 

Восточная зона погружения 219 
Мухранско-Тирифонская и Гаре-Кахетинская подзоны . . . . 219 

Дзирульская зона и Кутаисская подзона 222 v 
Западная зона погружения . 223 
Одишская, Самурзаканская и Гудаутская подзоны 223 

Аджаро-Триалетская складчатая система 226 
Северная зона 226 

Гурийская подзона 226 
Южная зона 227 

Сартичальская подзона . 227 
Ахалцихская подзона . 229 
Аспиндзско-Манглисская подзона 232 

Артвинско-Болнисская глыба 233 
Миоцен . . . . 238 
Нижний миоцен. Д. А. Булейшвили . . . 238 
Средний миоцен А. А. Чиковани 264 
Верхний миоцен — сармат. Д. А. Булейшвили 284 

Плиоцен 308 
Западная зона погружения Грузинской глыбы и Гурийская подзона 

Аджаро-Триалетской складчатой системы. Г. Ф. Челидзе . . . 308 
Восточная зона погружения Грузинской глыбы. Д. А. Булейшвили 324 
Ахалцихская подзона Аджаро-Триалетской складчатой системы и 

Джавахетская зона Артвинско-Болнисской глыбы. Д. А. Булей
швили 331 
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Ледниковые отложения 343 
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