
ЭТАПНОСТЬ В РАЗВИТИИ РАННЕМЕЛОВЫХ АММОНИТОВ ГРУЗИИ

Э. В. Котетишвили, М. В. Какабадзе, И. М. Какабадзе
-< Геологический институт АН Грузии 
' ул. М.Алексидзе. 1/9. 380093 Тбилиси

На основе анализа стратиграфического распространения раннемеловых родов аммо
нитов на территории Грузии выделены этапы в их развитии. Основную (но не единствен
ную) причину, вызвавшую эту этапность, следует искать в изменении условий окружающей 
среды в раннемеловом бассейне данного региона. Принимается во внимание способность 
аммонитов мигрировать на большие расстояния и поэтому причины, вызвавшие этапность 
аммонитовой фауны на территории Грузии, следует искать также в изменении среды в 
соседних бассейнах. Учтены также данные секвенсстратиграфии о проявлении глобальных 
трансгрессий и регрессий в раннемеловое время.
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On the basis of analysis of the stratigraphical ranges of the Early Cretaceous ammonite 
genera a number of diversification steps are revealed. Principal (but not (he only) cause of 
aimnonite diversity is considered to be the environmental changes of the investigated area. On the 
other hand, ability of distant migration of ammonites indicates that in such investigations the data 
of regional, as well as interregional and global transgressions and regressions should also be taken 
into account.

Современные стратиграфические исследования значительно, но нс принципиально отли
чаются от прежних. Основой для них вновь остается стратиграфическая колонка, которая сна
чала подразделяется на лито- или биостратиграфические единицы, а затем участвует в корреля
ции подобных ей колонок. Отличие же состоит в том, что рядом с основной колонкой занимают 
место аналогичные колонки сравнительно недавно появившихся отраслей стратиграфии, соот
ветствующие конкретной задаче исследований. Это магнитостратиграфи-ческая. циклострати
графическая. секвенсстратиграфическая, ивентстратиграфпческая и др. колонки. Некоторые 
исследователи умудряются в своих работах выстроить все колонки подряд, другие же довольс
твуются двумя-тремя из них. Использование всех этих методов совместно или в отдельности 
служит достижению возможно высокой степени корреляции. Мы обращаемся здесь к этим 
методам потому, что сегодня этапность развития той или иной группы фауны рассматривается 
в связи со средой обитания.

Ряд исследователей (Раузер-Чсрноусова, 1965; Кирсанов, 1976) используют метод одно
временной оценки периодичности развития фауны и цикличности осадконакопления, основан
ной на закономерности взаимоотношений этих двух явлений, т е. неравномерное этапное разви
тие органического мира зависит от изменений физико-географических условий, поскольку пе
риодичность в развитии той или иной группы фауны и взаимоотношения с фациями и ритми
ческим осадконакоплением есть результат единого процесса непрерывно-прерывистого разви
тия земной коры (Халымбаджа, 1962). Конкретный итог вопроса этапности таков: происхожде
ние новых видов и родов и вообще их обилие наблюдается в начале цикла или его первой поло
вине. Во второй же половине цикла видообразование значительно ослаблено или отсутствует 
вообще и общее число видов весьма сокращено (Раузер-Черноу сова. Кулик, 1949). К такому же 
заключению пришли Маршан и Тьерри (Marchand and Thierry , 1997). Они отмечают, что: 1) по
явление новых таксонов происходит в основании секвенса и, их акме имеется при максималь
ном погружении данного секвенса: 2) основные морфологические модификации часто появля
ются во время трансгрессивных интервалов при быстрой адеквации с новой средой. Эти авторы 
считают, что всегда имеется возможность коррелировать "аммонитовое событие" с ‘"точным 
моментом секвенса".
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Изве^Жо. что различные группы органического мира характеризуются неодинаковыми 
темпами развития; причем следует отметить, что как в общей картине эволюции органического 
мира, так и в развитии отдельных филумов отмечаются две категории явлений - этапность и 
периодичность, которые в литературе часто употребляются в одном и*‘гом же смысле, что и 
вызывает недоразумение.

По мнению ряда авторов, под этапностью подразумевается качественно завершенная эво
люционная ступень в филогенезе группы организмов. Она проявляется в разное время в разных 
группах и не зависит (или мало зависит) от происходивших в каком-либо конкретном регионе 
малых по масштабу палеогеографических изменений. Этапность - явление планетар-ное Д.Л 
Степанов иМ.С. Мссежников (1979) выделяют 4 основных признака этапности.

1. Этап представляет собой определенное звено эволюции таксонов, имеющих общее 
происхождение и присущие им направления и темпы развития.

2. Этапы обычно распадаются на три более или менее отчетливые эволюционные стадии: 
I) становления ил л медленного и постепенного развития; 2) адаптивной радиации или расцве
та. 3) вымирания и п<_ . зления новых элементов, характерных для следующего нового этапа.

3. Рубежи этапов и подчиненных им стадий определяются обычно аро.морфными прео
бразованиями различного масштаба, в то время как в пределах отдельных этапов и стадий 
эволюция протекает преимущественно инадаптивно.

4. Темпы эволюции по этапам и в пределах их неравномерны; они обычно нарастают в 
первую половину этапа и снижаются к концу его.

Как видим, под этапностью того или иного таксона подразумевается общая картина его 
филогенеза. По нашему мнению, ее можно рассматривать как филогенетическую этапность или 
этапность в филогенезе. В таком смысле это явление не может быть связано только с изменени
ем окружающей среды какого-нибудь конкретного региона. Например, вымирание филума мо
жет быть связано как с глобальными катастрофическими явлениями, так и "старением" данной 
филогенетической ветви. Поэтому филогенетическая этапность изучается в планетарном мас
штабе, на основе онто-филогенетических, морфогенетических и палеобиогеографических исс
ледований.

В отличие от филогенетической этапности в термине периодичность некоторые авторы 
подразумевают периодичную изменчивость в составе популяций тех или иных организмов в 
определенном регионе. Причины, вызвавшие периодичность, следу ег искать в периодическом 
/ке изменении окружающей среды. Мы попытались использовать • щой подход к рассматривае
мому в настоящей работе вопросу, опираясь на наши данные (Китстишвили, 1970, 1977, 1980; 
Какабадзе. 1971, 1972. 1981 и др.), а также данные других исследователей:, хотя и считаем, что 
в дальнейшем необходимо провести более детальные специальные исследования.

С точки зрения истории изучения этапности в развитии раннемеловых аммонитов заслу
живают быть отмеченными 3 работы. Это монография Л. Спэта (Spath, 1923-1941) о клансейс- 
ких и альбских аммонитах Англии, работа М. Брейштроффера (Вreistroffer. 1947), которая каса
ется зональности клансейско-альбских отложений Франции и Англии и работа М.С. Эристави 
(1964). в которой выделены этапы развития раннемеловых аммонитов Альпийской зоны. В 
схеме, предложенной этим автором, аммониговые этапы соответсть'. ют ярусам или подъярусам 
меловой системы, а подэтапы (их всего 5) выражают не части этапов, а уровни, охарактеризо
ванные местными аммонитовыми родами. После составления этой схемы прошло 40 лет и к 
настоящему моменту накоплен довольно богатый дополнительный материал, что и позволило 
составить несколько видоизмененную схему проявления этапности раннемеловых аммонитов 
на территории Грузии.

В предлагаемой работе в основном рассматривается отмеченная выше периодичность и 
особое внимание уделяется изучению особенностей изменчивости разных групп ам.монитовой 
фауны, с одной стороны, и установлению взаимоотношений этих этапов с особенностями изме
нения среды - с другой. Кроме того, нами принимается во внимание способность аммонитов 
мигрировать на большие расстояния. Поэтому причины, вызвавшие этапность аммонитовой фа
уны на территории Грузии, следует искать также в изменении среды в соседних бассейнах и.

1. М. Kouchadze. 1933, А. И Джанелидзе, 1940; М. С. Эристави. 1955, Г П. Лобжанидзе, 1972. И В 
мгта.гиани. 1971. 19?9. д В. Квернадзе, 1972.М. 3. Шарикадзе. 1982, 1992; Л. 3 Сахелашвили, 1998 и др 



следовательно, нами также учтены данные секвеИСЬтратиграфии о проявлении глобальных 
трансгрессий и регрессий в нижнемеловое время в целом.

Наши соображения приведены в предлагаемой таблице2. Предварительно следует отме
тить, что если берриасско-нижнеготеривский интервал не характеризуется обилие^ и разнооб
разием аммонитовых родов и видов, то начиная с позднего готерива до альба включительно 
аммонитовые комплексы представлены в Грузии довольно разнообразно как в родовом, так и 
видовом отношении и в данном интервале времени довольно четко наблюдается периодическое 
изменение их состава и количества. Ниже дается характеристика выделенных этапов, связан
ных с периодическим обновлением родового состава аммонитовых комплексов.

Берриас. Аммонитосодержащие берриасские отложения в Грузии развиты локально в 
Горной Картли и Абхазии в флишевой полосе и субплатформенных отложениях. В них выделе
ны два этапа - раннеберриасский и позднеберриасский.

I. Раннеберриасский этап охарактеризован представителями Berriasellinae и Olcostephani- 
пае, в основном это виды родов Berriasella, Fauriella. Tirnovella. Pseudosubplanites. Dalmasicc- 
ras - B. subrichteri kcr.. F. shipcovensis (Nik. et N^and ), F. incomposita (RetJ. T rctowskyi (Sar. et 
Schond ), P. cf. ponticus (Ret.), D. cf crassicoslatum Djan.. D. cf dalmasi (Ret); в этом же этапе 
отмечены Hymalayites ex gr. seideli Opp., Spiticeras sp.. Neocosmoceras sp.. Pomehceras sp.. a 
также Thysanolytoceras sp. и Protetragonites tauricus Kulj.-Vor.

II. Позднеберриасский этап охарактеризован весьма скудно. Известны лишь Negreliceras 
negreli Math. Euthymiceras transfigurabilis Bogosl. и Berriasella sp. ind.

Валанжин. Валанжинские отложения Грузии не характеризуются большим разнообра
зием и. следовательно, весь валанжинский век представляет собой один этап.

III. Валанжинский этап. Аммонитосодержащие валанжинские отложения локально раз
виты в Горной Картли; в субплатформенных осадках встречены единичные представители 
родов подсемейства Neocomitinae. Они обитали в Цханарском бассейне, где появляются нс с 
началом века, когда в неглубоком море осаждались брекчиевые известняки, а позже, когда с 
углублением бассейна начинает осаждаться тонкий карбонатный ил Южнее, в северном крыле 
Рачинско-Лечхумской синклинали аммониты появляются позже, с раннего готерива. Валан
жинский этап обоснован весьма скудной фауной. Он охарактеризован единичными представи
телями родов Thurmanniceras. Neocomites и Kilianella - Th. thurmanni Pict, et Camp.. Th. Campy- 
lotoxum Uhl., N. aff. trezanensis Lory, N. neocomiensis d'Orb.. K. cf pexyptycha Uhl.

Готерив Готеривскис субплатформенные отложения Грузии, охарактеризованные аммо
нитами. представлены в Абхазии, Горной Картли и в Раче (Рача-Лечхумская и Цханарская син
клинали). Единичные находки имеются и из флишевых отложений (пасанах рская свита) Восто
чной Грузии. С раннего готерива начинается расселение аммонитов, количество которых посте
пенно возрастает в поздне.м готериве. Выделены 3 этапа - раннеготеривский. срсднеготе-ривс- 
кий и позднеготеривский.

IV. Раннеготеривский этап охарактеризован представителями подсемейств Neocomitinae 
и Ancyloccratidac. Количество родов и видов все еще ограничено. Характерны I.yticoceras cf 
ambligonium Ncum. et Uhl.. Criocetratites duvali Lev, C nolani Kil.. Leono!dia bargamensis bargs- 
mensis Kil.. L bargamensis dubisiensis Kil, Olcostephamts jeannoti d’Orb. Известны также предс
тавители других семейств: Haploceras cf grasianum (d’Orb ) и Eulytoceras rotundum Dr.

V. Среднеготеривский этап объемлет нижнюю часть верхнего готерива. что соответству
ет времени, когда повсюду в закавказском морском бассейне расселяются бореальные роды 
Spectoniceras. Craspedodiscus и Simbirskites. Похол)дание. вызвавшее появление бореальных ро
дов в пределах Средиземноморской области было, по-видимому, кратковременным и с восста
новлением прежних условий бореальное влияние прекращается

Этап охарактеризован видами - Spectoniceras subinversum М. Pavl.. .8. inversum M. Pax l S. 
versicolor versicolor (TrautJ. 5. vesicolor astarte Glas.. .S’, auerbachi Eich.. Craspedodiscus sp., 
Simbirskites sp. Среди представителей других семейств известны Criocetratites nolani Kil.. С. 
duvah Lev.. Biasaloceras sauclum Dr.. Phyllopachyceras katschiense (Dr ), Euphylloccras sp.

‘ Зональная схема нижнемеловых отложений Грузии составлена с учетом данных мнших исследователей, в 
первую очередь М. С. Эристави (создателя первой схемы), 1951. а также Э В. Ко1егишви.ти. 1986. М. В Какабадзе, 
1980. М. V Kakabadze & Е. V. Kotetishvili. 1995. А. И. Джанелидзе, 1940. Г. II. Лобжанид ;е, 1972, М 3 Шарикадзе, 
19S2,1. V. Kvantaliani & L Z. Sakhelashvili, 1996 и др.
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VI. Позднсготеривский этап характеризуется в основном представителями семейства 
Ancyloceratidac, родами Paseudothurmannia, Acrioceras.n Cnoceratites: Р. (Р ) renevien Lor el’ 
Schond., P. (P.) mortilleti Pict, et Lor., P. (Balearites) cf balearis Nol., Acrioceras (Hoplocrioceras) 
pulcherrimum (d’Orb.), Criocetaiites nolani Kil. Для рода Pseudothurmannia наступает акме. 
Появляются ранние представители семейства Desmoceratidae - род Barre mites. Бореальные 
роды практически нс встречаются, если не считать один экземпляр Craspedodiscus ex gr. 
speetonensis angusta Glas.

Баррем. В отличие от нижненеокомских, барремскис, в особенности верхнсбарремские 
отложения, богато охарактеризованы разнообразной аммонитовой фауной и широко развиты на 
территории Грузии. Именно в этом интервале времени происходит их сильная родовая и ви
довая диверсификация. Что касается нижнебарремских отложений, охарактеризованных аммо
нитовой фауной, то они в основном все еше приурочены к полосе Рачинско-Лечхумской син
клинали, а таки?- частично к Абхазии. В барреме Грузии довольно четко выделяются 4 этапа - 
раннебарре.мскии, <еднебарремский, позднебарремский и позднейший баррсмский.

VIL Раннебарр-. \ <"кий этап охарактеризован многочисленными представителями семейс
тва Holcodiscidae: Avram;discus hugii (Oostcr), Spitidiscus seunesi (Kil.), Holcodiscus caillaudianus 
(d'Orb.), H. perezianum (d'Orb.), H. diversicostatus (Coq.), H. ziczac (Kar./ H. gastaldinus UhL. 
Astie ridiscus elegans (Kar.-. A. uhligi (Kar.), A. phasiensis Rouch.. A. menglonensis (Sayn). К 
данному этапу приурочено появление ранних представителей семейства Puichelliidae. Psilotis- 
sotia cf chalmasi (Nickles), Pulchellia compressissima (d’Orb.), а также расцвет рода Barremites: 
8. difficihs (d’Orb.), B. subdifficilis (Kar.), B. tenuicostatus Sar. et Schond., B. cassidoides (Uhl.).

VIII. Среднебарремский этап соответствует формированию нижней части верхнебар- 
ремских отложений (зоны A. vandenheckii и Н. sartousiana) и характеризуется представителями 
семейства Ancyloceratidae: родами Paracrioceras, Ancyloceras. Costidiscus и появлением новых 
родов семейства Puichelliidae: Heinzia, Karstenia. Subpulchellia. Начальный отрезок этапа (соот
ветствующий зоне A. vandenheckii) характеризуется меньшим количеством видов - Ancyloceras 
vandenheckii Astier, Pseudocrioceras ex gr. waageni (Anth), Paracrioceras rondishicnse Kakab., 
Eidytoceras phestum (Math.).

Что касается последнего отрезка этапа (соответствующего зоне Heinzia sartousiana). то он 
характеризуется большим видовым разнообразием: Subpulchellia plana Kotet., 5. brevicostata 
Kotet.. Heinzia sartousiana (d'Orb.). H. veleziensis (Hyatt), H. tenuicostata Kotet.. H. omata (Burgl), 
Paracrioceras dolloi (Sark ), P. ex gr. barremense (Kil.). P stadlaenderi (Mull ). P. denckmanni 
(Mull).

IX. Позднебарремский этап соответствует верхнебарремской зоне Hemihoplites souheri. 
Расцвета достигает семейство Hemihoplitidac, что выражено нс столько в диверсификации ви- 
юв. сколько в повсеместности их распространения на территории Грузии. Этап характеризует
ся появлением родов Hemihoplites, Torcapella. Spinocrioceras Н. (Н.) sonlieri Math.. Н. (Н) 
khwamliensis (Rouch.). Н. (Н.) feгaudianus Math., Spinocrioceras amadei Hol . Torcapella falcatifbr- 
mac Kotet.

X. На позднейший барремский этап приходится пышный расцвет семейства Hctcroccrati- 
dae Роды (подроды) Heteroceras, Imerites (Imerites). Imerites (Eristavia). (olchidites (Colchidites.) 
Colchidites. Paraimerites представлены множеством видов. Многочисленность экземпляров усу
губляет картину. Отметим основные из них: I. (I.) giraudi (Kil.), I. (I.) favrei Rouch.. I. (I.) sparci- 
io.aaiiis Rouch . I. (E.) tvishiensis Rouch., 1. (E.) dichotoma (Enst), C securiformis (Sim.. Bae . Sor.) 
f diaoriensis Djan.. C. colchicus Djan, C. tenuicostatus Kakab , C. ratschensis (Rouch.), P Densecu- 
'lanis (Renng.), P. katsharavai (Rouch.), P. planus Rouch. и др. Среди других родов известны. 
(’ostidiscus. Pseudocrioceras, Kutatissites. Audouliceras, Protetragonites. Barremites, Euphylloceras.

К концу этапа (соответствует зоне Pseudocrioceras waagenoides) встречены единичные 
Heteroceras sp.. Ps. waagenoides (Rouch ), Ps. sahoriense (Rouch ). Hamuhna cf hamus nicortsmin- 
uensis Erist.. Costidiscus sp.. Euphylloceras sp., Protetragonites sp.

Апт. Аммонитосодержащие аптские отложения на территории Грузии распространены 
широко - как на Грузинской глыбе (мелководные фации), так и в полосе Гагрско-Джавской 
юны (сравнительно глубоководные фации). В аптском веке устанавливается 6 этапов в разви- 
тии аммонитов: раннебедульский, среднсбсдульский. позднсбедульский. гаргазский. ранне- 
^лансейский и позднеклансейский.
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Таблица
Этапность в развитии раннемеловых аммонитов Грузии
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XI. Раннебедульский этап характеризуется появлением ранних представителей рода 
Deshayesites и ранним родом подсемейства Chcloniceratinae - родом Procheloniceras. Это гру - 
боребристые, в основном крупные дегезиты группы D. weissi D. weissi Neum. et Uhl., D. Coso- 
brinus d'Orb., а т^кже представители рода Prochelonicreras - P. albrechtiaustriae Hoh. и P. Pach- 
ystephanum Uhl' Кроме отмеченных характерных форм на этом уровне встречены Pseudocri- 
oceras waageni d’Orb., Ps. sahoriensis Rouch., Ps. phasiensis Rouch., P. abichi (Anth), Kutanssites 
helicoides (Rouch.), K. buifurcatus Kakab., K. chreithiensis Kakab., а также Megatyloceras corona- 
turn Rouch., M rouchadzei Scharik., Pseudohaploceras matheroni (d’Orb.), Costidiscus recticostaius 
d'Orb , Prychoceras meyrati Oost.

XII. Среднебедульский -этап характеризуется мелкими тонкоребристыми дсгезитами: D. 
deshayesi Leym., D. dechyl Papp., D. lavashensis Kas., D. involutus hythensis Casey, D. cf vectensis 
Spath и весьма обильно представленными видами рода Cheloniceras Ch. cornueli d'Orb.. Ch 
cornueli pygmaea Niksch., Ch. seminodosum Sinz., встречаетса Aconeceras trautscholdi Sinz., a 
также Macroscaphites yvani Puz., Dissimilites dissimilis d'Orb., Pseudocrioceras orbignianus Math

XIII. Позднебедулъский этап охарактеризован представителями рода Dufrenoya D 
dufrenoyi d'Orb., D. praedufrenoyi Casey, D. furcata Sow.. D. cf subjurcata Kasan., D. cf formosa 
Casey. На этом уровне встречены также Deshayesites bogdanovae Scharik.. Cheloniceras cornueli 
latispinosum Niksch., Ch. meyendorfi d’Orb., Ch. disparile Casey, Ch. asper Scharik., Ch. crassum 
Spath, Ch. seminodosum naltshikensis Niksch.

XIV. Гаргазский этап охарактеризован представителями родов Epicheloniceras и Colom- 
biceras, видовые ассоциации которых постоянны по составу и широко распространены на 
территории Грузии. Несмотря на то, что в Грузии в среднем апте выделены две биостратигра- 
фические зоны, мы считаем, что этот отрезок времени можно рассматривать как единый 
фаунистический этап, в котором вначале преобладают представители рода Epicheloniceras Е. 
subnodosocostatum Sinz., Е. martini orientalis Jac., E. tschernyschewi Sinz., хотя тут же появляется 
Colombiceras caucasica Lupp., а позже - представители последнего рода: С. toblen tobleri Jac. ct 
Tobi., C. tobleri discoidalis Sinz., C. subtobleri Kas., C. subpeltoceroides Sinz., C. sinzowi Kas - на 
фоне наличия представителей рода Epicheloniceras - Е. subnodosocostatum Sinz., Е. Tschernysch- 
ewi Sinz., E. intermedius Kas. Кроме характерных форм в начале рассматриваемого этапа были 
распространены Ammonitoceras transcaspium Sinz., Paseudoaustraliceras ramososeptatum (Anth ). 
Hamiticeras aliensis Lobj., Tetragonites duvali d’Orb., а позже появились Pseudoaustraliceras 
pavlovi (Wass.). Zuercherella zuercheri Jac., Tetragonites duvali d'Orb.

XV. Раннеклансейский этап обильно охарактеризован в основном представителями рода 
Acanthohoplites: A. nolani Seim., A. migneni Seun., A. subangulicostatus Sinz., A. aschiltaensis Anth.. 
A. bergeroni Seun. Кроме них встречены Nodosohoplites niultispinatus Anth., Epichelonieras clan- 
sayense Jac., Diadochoceras nodosocostatum d’Orb., Eodouvilleiceras planum Rouch.

XVI. Позднеклансейский этап в отличие от предыдущего представлен очень локально и 
охарактеризован сравнительно малочисленными представителями рода Hypacanthoplites: Н. 
Jacobi Coll., Н. anthulai Kas., Н. nolaniformis Glas., H. sarasini Coll., H. tscharlokensis Glas. Кроме 
них известны - Nodosohoplites multispinatus Anth., N. expressus Scharik., Eodouvilleiceras subqua- 
dratum Kvant. et Shank, и др.

Альб. Аммонитосодержащие альбские отложения развиты на меньшей площади, нежели 
аптские; они встречены на перифериях Дзирульского выступа, в южной и северной Окрибе, в 
Рачинско-Лсчху.мской синклинали и Абхазии. В альбс выделяются 4 этапа и 4 подэтапа: ранне- 
альбский этап с двумя подэтапами (ранним и поздним), среднеалъбский этап с двумя подэта
пами (ранним и поздним), позднеальбский и враконский этапы

XVII. Раинеалъбский этап. В соответствующих данному этапу отложениях аммониты 
известны только на периферии Дзирульского выступа и в южной Окрибе. где они представ
лены песчанистыми фациями. Однако нижнеальбские отложения пользуются всеобщим рас
пространением не только на Грузинской глыбе, но и в Гагрско-Джавской зоне, в частности в 
северном крыле Рачинско-Лечхумской синклинали и повсюду они представлены в мергелистой 
фации - голубыми толстослоистыми мергелями, в которых найдены только ауцеллины - Aucel- 
lina caucasica Buch.. A. aptiensis (d'Orb.) Pomp, и белемниты - Neohiholites minor Stol.

В южной Окрибе, в окр. г. Кутаиси нижнеальбские аммониты редки. Представители 
родов Leymeriella и Douvilleiceras встречаются совместно. Распространены они и на восточной 
периферии Дзирульского выступа, где представлены обильно Leymeriella (L.) tardefurcata
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Leym.. L. (L.J densicostata Spath, L. (Neoleymeriella) regularis Brug.. L. (N.) intermedia Spath. 1. 
dd.) crassa Spath, L (N.) consueta magna Casey, L. (N.) rudus Casey, Douvilleiceras mammilatum 
mammilatum Schloth., D. mammilatum aequninodum (Querist/ D. orbignyi Hyatt, D. leightonense 
Casey n др. Вместе с ними найдены многочисленные пред старатели родов Beudanticeras, 
Desmoceras, Uhligella. Puzosia. По нашему мнению эта фауна конденсирована.

Однако интересно отмстить, что на южной периферии Дзирульского выступа имеются 
разрезы, в нижней части которых встречены представители леймериелл, а в верхней - дувилеи- 
церасов. На этом основании мы в раннеальбском этапе различаем два подэтапа: а) ранний 
раннеальбский. охарактеризовауный представителями рода Leymeriella - L. (L.) rencurelensis 
Jac.. L. (L.) tardefurcata Leym., L. (L.) densicostata Spath, L. (L.) regularis Brug., L. (N.) bogdanovit- 
sclu angustumbilicata Glas, и б) поздний раннеальбский подэтап, охарактеризованный представи
телями рода Douvilleicaras - D. mammillatum mammilatum Schloth.

XVIII. Среднеальбский этап. Несмотря на широкое распространение среднеальбских 
отложений на территории Грузии, они отличаются редкостью аммонитов, скудные местонахож
дения которых все же дают возможность выделить два подэтапа - ранний среднеальбский и 
поздний среднеальбский.

Ранний среднеальбский подэтап характеризуется единичными представителями рода 
Hoplites - Н. dentatus Sow., Н. danubiensis Раиса et Ratr.

Встречены также представители родов Kossmatella. Puzosia. Ptychoceras.
Поздний среднеальбский подэтап также охарактеризован единичными представителями 

рода Oxytropidoceras - О. roissyanum d’Orb. Из других родов следует отметить - Kossmatella. 
Hamites, Puzosia.

XIX. Позднеалъбский этап соответствует интервалу нижней, довраконской части верх
него альба. Эти отложения весьма широко распространены в Грузии и охарактеризованы ран
ними представителями родов Hysteroceras и Mortoniceras - Н. orbignyi (Spath), М. (М.) inflatum 
Sow.. Л/. cf pricei Sow. Следует отметить, что представители первого рода появляются раньше, 
чем второго, но размежевать их во времени пока не представляется возможным и, следова
тельно, довраконская часть позднего альба нами рассматривается как один этап.

XX Враконский этап. Соответствующие данному этапу отложения, охарактеризованные 
аммонитовой фауной, распространены на южном крыле Рачинско-Лечху мской синклинали. в 
северной Окрибе, Западной Абхазии и на южной периферии Дзирульского выступа. Этап 
охарактеризован представителями рода Stoliczkaia - S. (S.) dispar d’Orb.. S’. (S.) cf. clavigera 
Xeuni, S. (S.) aff flexicostata Breistr., 5. (S.) ex gr. africana Pen ., а также поздними представите
лями рода Mortoniceras - М. (М.) rostratum Sow., Л/. (Durnovarites) perinflatum (Spath), M. (D. ) 
postinflatum Spath. Среди других родов заслуживают быть отмеченными Anisoceras, Mariella. 
Scaphites. Hamites. Puzosia.

Как явствует из предлагаемой таблицы, выделение аммонитовых этапов обусловлено пе
риодической сменой определенных родов или родовых комплексов аммонитов. На наш взгляд, 
они представляют одну из надежных основ для создания нижнемеловых генозон.

Коротко коснемся основных причин, вызвавших этапность в развитии раннемеловой 
аммонитовой фауны Грузии.

Ясно что каждый из выделенных этапов отличается от своего предыдущего этапа значи
тельным обновлением родового и видового состава аммонитов. При выяснении причин, выз
вавших такую этапность. мы полагаем, что кроме данных об изменении среды обитания в 
‘’грузинском’’ и прилегающих бассейнах, необходимо проанализировать и данные о проявлении 
глобальных трансгрессий и регрессий в раннемеловое время в целом. Выясняется, что выявлен
ные в Грузии раннеберриасский. позднеберриасский, саланэкинский и раннеготеривский этапы 
соответствуют установленным периодам эвстатического колебания уровня моря 2-го порядка 
(Haq et al. 1988: Hoedemaeker. 1998), которые проявились в середине раннего берриаса. в сере
дине позднего берриаса. в середине валанжина и в середине раннего готерива. Последующие 
среонсготернвекий и позднеготериеский этапы соответствуют одному периоду высокого 
стояния уровня мирового океана (2-го порядка). В начале же позднеготеривского этапа в 
средиземноморской области довольно четко фиксируется колебание уровня моря 3-го порядка 
(Hoedemaeker, 1998. и др ), и отмеченная выше значительная аммонитовая диверсификация, по 
нашему мнению, должна быть связана с этой глобальной трансгрессией 3-го порядка. Ранне- 
оарремский этап охарактеризован аммонитами сравнительно бедно и соответствует низкому 
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стоянию уровня мирового океана (2-го порядка)^бторый продолжался до хроны Holcodiscus 
caillaudianus. Последующий продолжительный (long-term) период (2-го порядка) длился в 
течение позднего баррема-раннейшего апта, однако, согласно Ф. Худемексру (Hoedemaeker. 
1998). этот.рнтервал состоит из четырех более мелких (3-го порядка) эвстатических колебаний. 
Следовательно, выясняется, что они коррелируются со среднебарремским, позднебарремским. 
позднейшим барремским и раннебедулъеким этапами соответственно. Что касается средне- и 
позднеаптских этапов, то они соответствуют одному интервалу (2-го порядка) высокого стоя
ния уровня мирового океана. К сожалению детальное секвенсстратиграфическое исследование 
среднеаптско-альбских отложений Грузии все еще не проведено и поэтому мы воздерживаемся 
от анализа выделенных нами этапов этого интервала с точки зрения выяснения причин их 
происхождения.
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