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    В среднеюрское  время  произошли  существенные  изменения в конфигурации северной периферии 

океана Тетис, отразившиеся как на формировании морских бассейнов на территории Грузии, так и  ди-

версификации фауны.  

    Многими  исследователями, в течении ряда лет изучавшими юрскую историю  геологического раз-

вития  территории Грузии, были  установлены  основные  этапы тектонических  движений  и   связанных  

с ними явлений  (Мефферт, 1930; Джанелидзе, 1940; Кахадзе, 1947; Химшиашвили, 1957; Цагарели, 

1962; .Вахания, 1976 и др.).  Было  установлено, что мощная  трансгрессия  начавшаяся в среднем байосе,  

в конце этого века сменилась регрессией, которая продолжалась и в бате, а новая более  обширная келло-

вейская трансгрессия развивалась и  в последующие века. В тоже время, общие, по мнению  упомянутыъ 

авторов,  закономерности  формирования  батских  и  келловейскиз отложений  в  различных тектоничес- 

ких зонах Грузии далеко не  одинаковые. 
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     Детальные исследования среднеюрских отложений отдельных тектонических регионов Грузии и но-

вые палеонтологические данные внесли некоторые коррективы в существующие представлениия во 

взаимотношениях батских и келловейских отложений Грузии с подстилающими и перекрывающими 

их.образованиями (рис.1,2). 

    На южном склоне Складчатой системы Большого Кавказа, в  Казбегско-Лагодехской зоне, в ме-

ждуречье Дуруджи-Кабали в мощной толще глинистых сланцев и песчаников (нижняя часть кварельской 

свиты; мощн. 350м) совместно с позднебайосско-келловейской Pseudocyclammina ex gr.maynci Hott. Об-

наружена батская форма  Ammodiscus Reuss. За указанными слоями согласно следуют слюдистые 

песчаники и песчанистые алевролиты (мощн. 250м). В карбонатных прослойках песчаников найдены фо-

раминиферы – Marssonella ex gr. doneziana Dain. и Trocholina  cf. conica  (Schumb.), указывающие на кел-

ловей-среднеоксфордский возраст вмещающих слоев (Тодриа, 2005). 

    Таким образом, можно заключить, что в рассматриваемой  геотектонической зоне цикл осадко-

накопления не прерывался от позднего байоса, по всей вероятности, до среднего оксфорда вклю-

чительно. 

     В   северо-западной   Абхазии,  в  Новороссийско-Туапсинской   зоне,  морские   отложения,   предста- 

вленные  песчанистыми  алевролитами,  граувакковыми  песчаниками и др., условно относимые к батско 

му ярусу (битагская свита; мощн.150 м), согласно следуют за вулканогенно-осадочными образованиями 

байосской порфиритовой серии и трансгрессивно перекрываются келловейскими конгломератами и 

гравелитами  аибгинской свиты   (мощн.150-350 м). В этих образованиях фауна не обнаружена и их воз-

раст установлен по аналогии с фаунистически охарактеризованными отложениями соседних районов. 

Следовательно, в данной геотектонической зоне погружение морского дна происходило довольно быс-

тро. На  это указывает  большая мощность указанных свит (около 500 м). 

    Южнее, в  Гагрско-Джавской  тектонической зоне,  в Абхазии,  зависимость  келловейских  отложений 

с подстилающими образованиями довольно изменчива. В районе с. Псху, в бассейне р. Бзыбь, за туфо-

песчаниками и алевролитами позднебайосского возраста (Топчишвили и др. 2006) согласно следуют 

сланцеватые алевролиты и песчаники  мощность которых в разрезе р.Битаги  (битагская свита) дости-

гает  200 м.  Моллюсковая  фауна  описанная из этих слоев (Кахадзе, 1947; Церетели, 1989),  в том  числе  

и аммониты указывают на их раннебатский  возраст (зона Zigzag, подзона Yeovilensis). За батскими 

слоями трансгрессивно следуют келловейские отложения, которые восточнее (ущ. р.Решавие, пер. Доу)  

трансгрессивно перекрывают уже более древние байосские образования (Химшиашвили, 1957; Ломи-

надзе, 1982).  

     Южнее, в ущелье р. Гега (пр.приток р.Бзыбь), за порфиритовой серией трансгрессивно, с угловым 

несогласием следуют красноватые известковистые брекчия-конгломераты с фауной келловея. Некото-

рые исследователи считают, что фауна моллюсков переотложена и, следовательно, трансгрессия моря 

этот регион Абхазии достигла  лишь в оксфорде (Бендукидзе, 1964). 

      В нижнем течении р.Бзыбь, в сводовой части одноименной антиклинали, батские угленосные отло-

жения (аргиллиты, углистые сланцы и т.д.) согласно следуют за пелитовыми туфами и туфобрекчиями 

байоса и трансгрессивно перекрываются фауносодержащими келловейскими отложениями (Чечелаш-

вили, 1961). В этом же районе, в урочище Джирхва, слои с аммонитами раннего келловея трансгрессивно 

залегают и на более древние байосские образования (Химшиашвили, 1957; Ломинадзе, 1982). 

     В восточной части Гагрско-Джавской зоны интересные разрезы среднеюрских отложений  обнажаю-

тся в Горной Раче. В ущелье р.Риони, в окрестностях с.Цеси, на размытой поверхности вулканогенных 

образований байоса трансгрессивно, с базальными брекчия-конгломератами в основании расположены 

сланцеватые глинстые породы с карбонатными прослойками, которые постепенно переходят в слабо-

карбонатные песчанистые отложения с конкрециями (мощн. 75 м). Трансгрессивное залегание упомяну-

тых образований стало основанием для многих исследователей, датировать эти слои келловеем. Однако 

позднее,  в карбонатных прослойках были обнаружены аммониты Oecotraustes (Pseodoecotraustes) 

bifurcus Khim.et Steph, Hemigarantia julii (dOrb.) и.др. Среди них, Hemigarantia julii (dOrb.) является 

руководящим видом  зоны Retrocostatum верхнего бата. Выше по разрезу описанные отложения сове-

ршенно согласно сменяются   глинистыми и карбонатными песчаниками содержащими многочисленную  

фауну  моллюсков,  а  также  микрофауну.  В  комплексе  макрофауны надо выделить представителей се- 
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мейства макроцефалитид, среди которых Мacrocephalites macrocephalus (Schloth.) является зональным 

видом  нижнего келловея. Следовательно келловейский возраст отложений вмещающих эту фауну не 

вызывает  сомнения (Ломинадзе, 1982). Микрофауна полностью подтверждает полученные стратиграфи-

ческие данные (Тодриа, 2005). 

     Таким образом, в данном районе трансгрессия моря началась  в конце среднего бата и осадко-

накопление в неглубоком эпиконтинентальном бассейне было непрерывным по средний оксфорд вклю-

чительно. 

     Примечательный  разрез  батско-келловейских  отложений  расположен  у с.Корта (ущ. р. Чеори). 

Здесь, за аргиллитами и песчаниками сорской свиты (тоар-аален) несогласно следуют темно-серые и 

буровато-серые песчанистые глины с прослоями карбонатных песчаников. Обнаруженная микрофауна, 

по мнению, В.А .Тодриа  (2005), имеет много общего с  таковой  описанной у с. Цеси,  где был найден 

руководящий позднебатский вид аммонита. Следовательно, возраст этих  образований, по всей веро-

ятности, позднебатский. За этими отложениями согласно следуют зеленовато-серые, фаунистически оха-

рактеризованные, келловейские песчанистые глины. 

     Восточнее, в районе Кударо, так же как и  Раче, установлено несогласное трансгресивное залегание 

средне-верхнебатских слоев на подстилающие байосские вулканогенно-осадочные образования. В ок-

рестностях  с. Цона  (верховья р. Квирила),  в  глинистых песчаниках и песчанистых глинах с конкреция- 

ми найдены остатки головоногих и двустворчатых моллюсков, микрофауны и др. ископаемых организ-

мов (мощн. 40м). Анализ стратиграфического распространения фауны аммонитов показал, что возраст 

вмещающих отложений средне-позднебатский и охватывает зоны Bremeri и  Retrocostatum (Mangold, 

1991). В данной местности келловейские отложения согласно следуют за батскими, однако в соседних 

разрезах трансгрессивно налегают на более древние - байосские образования и охарактеризованы ти-

пичными для келловея аммонитами (Химшиашвили, 1957; Пайчадзе, 1973 и др.). 

     В Закавказской  межгорной  области,  в зоне  Центрального воздымания, наиболее интересным яв-

ляется  ткибульский  район,  издавна  привлекавший  внимание геологов в связи с промышленными 

угольными   месторождениями.  Здесь,  батские  угленосные  образования  (ткибульская  свита)   пере-

крываются пестроцветными  отложенниями   окрибской  свиты,  возраст  нижних  слоев  которых,  ис-

следователями оценивается по-разному. Образования  ткибульской свиты в некоторых обнажениях не 

отличими от вышележащей окрибской и   границу  между  ними,  по мнению  Г.С.Дзоценидзе и 

др.(1956), можно провести  лишь  по первому  появлению красной окраски пород. Н.Г.Химшиашвили 

(1957) появление пестроцветов в Окрибе связвывает с началом келловейской трансгрессии. Исходя из 

общих региональных соображений, Е.К.Вахания (1976) предполагает, что трансгрессия данный район 

достигла в позднем келловее. Позднее, в окрестностях г.Ткибули, в 20-50 м от основания окрибской 

свиты В.А.Тодриа (2005) обнаружил и описал фораминиферы, в основном, позднекелловейского 

возраста и тем самим подтвердил это предположение.   

    Таким образом,  не исключено, что в Ткибульском и прилегающих районах, первые признаки транс-

грессивного цикла проявились уже с конца среднего бата (?), как это имеет место в Раче и Кударо. Более 

мощная  трансгрессия, перекрывая базальными осадками эрозионные и возвышенные участки суши, про-

является несколько позже. Келловейское море постепенно расширяла свои пределы на протяжении всего 

века. 

    На юго-востоке Грузии, в пределах Складчатой системы Малого Кавказа  батские и келловейские от-

ложения известны на периферии Локского выступа доюрского кристаллического фундамента. Здесь за 

вулканогенно-теригенными отложениями,  верхняя часть которых охарактеризована позднебайосскими 

аммонитами (Зесашвили, Чихрадзе, 1965), согласно, без следов размыва следуют аргилиты, разносло-

истые глины с прослоями песчаников и гравелитов (мощн. 80 м). В этих отложениях обнаружены 

ископаемые остатки растений (Сванидзе и др. 1983) и  характерный для раннебатской  фаунистической 

зоны  Zigzag (подзона  Yеovilensis)  комлекс  аммонитов  (Зесашвили и др., 1977). За ними трансгрессив- 

но, с угловым несогласием налегают туфоконгломераты, брекчии и туфы (мощн. 70 м). Келловейский 

возраст  трансгрессивных  образований  устанавливается  их  стратиграфическим  положением в  разрезе, 

а также по аналогии с фаунистически датированными разрезами прилегающего Алавердского района 

Армении (Вашакидзе и др., 1982). 
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     Эвстатические колебания уровня моря непосредственно отразились и на диверсификации батско-

келловейской фауны Грузии (рис. 3). 

     Еще У. Аркелл (1961)  приводил примеры указывающие на существование позднебатской  трансгрес- 

сии в различных частях Земного  шара,  указывая, что трангрессивно залегающие слои, по-видимому 

позднебтского возраста, являются предшественниками келловейской трансгрессии.  

     А.Хэллем  (1978) совершенно справедливо отмечал, что в глобальном масштабе нельзя увязать транс- 

грессии и регрессии с определенным веком и предполагал, что знаменитая  “келловейская трансгрессия”, 

по-видимому,  началась в позднебатское время и  по сути оказалась продолжением предыдущей  поздне-

батской. Она  была более или менее интенсивной, по крайней мере  до середины века. 

     Примеры начала келловейской трансгресии в предыдущем батском веке можно привести и с соседних 

регионов. 

     По данным М.В. Муратова и  др  (1972)   верхний бат  в  пределах  Туакского  антиклинория  (Крым) с 

размывом, с базальными конгломератами в основании, налегает на нижнебатские или более древние 

отложения.  

 

 

 

 
     

    Среднебатские отложения на западе Центральной Азии (Большой Балхан), по данным Е.А. Прозо-

ровской и К.Н.Аманниязова (1983), в разном объеме,  с перерывом залегают (не повсеместно) на под-

стилающих  отложениях,  

    Tаким  образом,  суммируя вышеизложенные данные, можно заключить, что т.н. “келловейская транс-
грессия”, на самомом деле, началась в конце среднего бата и постепенно расширяя свои пределы  разные 

регионы Грузии достигла в разное время. 

 

 

 

P 
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რეზიუმე 
      
   saqarTvelos calkeuli teqtonikuri regionebis Suaiuruli naleqebis detalurma 
Seswavlam da axalma paleontologiurma monacemebma koreqtivi Seitana saqarTvelos 
baTuri da kaloviuri naleqebis damokidebulebis Sesaxeb arsebul warmodgenebSi 
(sur.1,2). kavkasionis naoWa sistemis yazbeg-lagodexis zonaSi, Tixa-fiqlebSi da qvi-

SaqvebSi gvianbaiosur-kaloviur foramoniferasTan erTად napovni iqna baTuri forma. 
am Sreebs TanxmobiT mohyveba qarsiani qviSaqvebi da alevroliTebi, romelTa karbo-

natul SuaSreebSi napovni iqna kaloviur-Suaოხფორდული asakis foraminiferebi. am 

geoteqtonikur zonaSi, rogorc sCans, naleqdagrovebis cikli baიosidan Sua oqsfo-
rdamde ar Sewyvetila. novorosiisk-tuafses zonaSi, Crdilo-dasavleT afxazeTSi,  

zRviuri naleqebi, romlebic warmodgenilia qviSiani alevriTebiT da qviSaqvebiT და 
pirobiTad baTur sarTuls miekuTvneba, TanxmobiT adevs vulkanogenur-danaleqi bai-
osuri porfirituli seriis warmonaqmnebs da transgresiulad ifareba kaloviuri 
konglomeratebiTa da gravelitebiT. fauna ar aris napovni da maTi asaki dadgenilia 

mezobeli raionebis analogiიT. gagra-javis teqtonikur zonaSi, აfხazeTSi, faunis-
turad daTariRebuli kaloviuri naleqebi yvelgan transgresiulad adevs qvemoT 
mdebare warmonaqmnebs. zonis aRmosavleTiT, mTian raWaSi, md. rionis xeobaSi, sof. 

Wesis midamoebSi vulkanogenuri warmonaqmnებis gadarecxil zedapirze ganlagebulia 
fiqlebrivi Tixiani qanebi karbonatuli SuaSreebiT, romlebic TandaTanobiT icvle-
bian sustadkarbonatuli qviSiani SreebiT. aRniSnuli warmonaqmnebis transgresiuli 
ganlageba qveSmdebare qanebze safuZveli gaxda mkvlevarebisTvis, daeTariRebinaT es 
naleqebi kaloviurad, magram SemdgomSi karbonatul SuaSreebSi aRmoCenili iqna amo-
nitebi, romelTa Soris H Hemigarantia julii (d’Orb.) zedabaTuri Retrocostatum -is zonis sa-
xelmZRvanelo namarxs warmoadgens. WrilSi, aRwerili naleqebi sruliad TanxmobiT 
icvlebian Tixiani da karbonatuli qviSaqvebiT, romlebic Seicaven mravalricxovan 
kaloviur makro - da mikrofaunas.…amrigad, aRniSnul raionSi zRvis transgresia 
daiwyo Sua baTuris bolos da naleqdagroveba iyo uwyveti Sua oqsfordulis CaTv-
liT.…aRmosavleTiT, kudaros…raionSi,sof. wonis midamoebSi (md.yvirilas zeda weli), 
iseve rogorc raWaSi, kaloviuri naleqebi TanxmobiT agrZeleben baTurs, magram me-
zobel WrilebSi ukve transgresiulad mohyvebian ufro Zvel - baiosur warmonaqmneb-
s. 
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   amierkavkasiis mTaTaSua aris centraluri azevebis zonaSi baiosur-baTur na-
leqebs agrZeleben okribis (feradi) wyebis warmonaqmnebi, romlebic zogierT ubanze 
TiTqmis ar gansxvavdebian qvemoTmdebare naleqebisgan. gamoricxuli ar aris, rom 
transgresiuli ciklis sawyisi niSnebi Cndeba ukve Sua baTis bolos (?), rogorc amas 
adgili aqvs raWasa da kudaroSi. 
   saqarTvelos samxreT-aRmosavleTSi, mcire kavkasionis naoWa sistemis farglebSi 
argiliTebSi da Sreebriv TixebSi aRmoCenilia amonitebis adre baTurisTvis da-
maxasiaTebeli faunisturi kompleqsi. am Sreebs transgresiulad moyvebian tufokon-
glomeratebi, breqCiebi da tufebi, romelTa kaloviuri asaki dadgenilia, alaverdis 
raionis (somxeTi) mimdebare faunisturad daTariRebuli Wrilebis analogiiT. 
   zRvis donis evstatikuri meryeoba uSualod aisaxa saqarTvelos baTur-kaloviuri 
faunis diversifikiaze (sur.3). 
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    Detailed studies of the Middle Jurassic deposits in separate tectonic regions of Georgia and new 

paleontological data have brought about adjustments into already existing image of interrelations between the 

Bathonian and Callovian deposites in Georgia (Fig. 1,2). 

    In the Kazbegi-Lagodekhi zone of Fold System of the Great Caucasus in the clay shale and sandstones the 

Bathonian form of Ammodiscus Reuss was found together with the Late Bajocian – Callovian foraminifera. The 

indicated layers are followed accordingly by micaceous sandstones and sandy aleurolites in the carbonaceous 

slate band where the foraminifera of the Callovian – Middle Oxfordian age were found. In this geotectonic zone 

the cycle of continuous sedimentation lasted from the date Bajocian until, in all probability, the Middle 

Oxfordian. In the north-west Abkhazia, in the Novorosiisk-Toapse zone marine sediments, represented by sandy 

aleurolites and graywacke sandstones, conventionally attributed to the Bathonian stage, followed the volcanic – 

sedimentary formation of the Bajocian porphiritic series and were transgressively overlapped with the Callovian 

conglomerates and gritstones. Fauna has not been detected there and the age has been determined by analogy to 

faunally  characterised sediments in the adjoining regions. 

    Farther south, in the Gagra-Java tectonic zone of Abkhazia, the Callovian sediments, in general, 

transgressively overlap the subjacent deposits. In the eastern part of Gagra-Java zone, Racha in the gorge of the 

Rioni river around Tsessi village on the eroded surface of the volcanogenic formation, the clayey, shaly rocks 

have spread containing carbonaceous interlayers which have gradually turned into slightly carbonaceous 

sandstone deposites with concretions. On the basis of the transgressive occurance of these deposits, many 

reserchers date the layers as Callovian. However, later, ammonites were discovered in the carbonate interlayers, 

among which Hemigarantia julii (d’Orb.) occurs to be the index species of the Retrocostatum zone of the Upper 

Bathonian.` In must be admitted though that the upper deposites in that sequence of sediments are composed of 

the clayey and carbonaceous sandstones containing numerous macro and micro fauna of the Callovian. In that 

area the sea transgression began in the end of the Middle Bathonian and the continuous sedimentation lasted 

until and at the time of the Middle Oxfordian. 
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    To the east, in the region of Kudaro, as in Racha, around the Tsona village (in the upper reaches of the Kvirila 

river), Callovian deposits  follow those of the Bathonian, nevertheless, in the adjoining sequences of sediments 

they transgressively overlap much older Bajocian formations. In the South Caucasian intermontane area, on the 

Central Zone of uplift the Bajocian-Bathonian deposits have been covered with variegated layers which in some 

places are almost indistinguishable from the subjacent base. 

    It is quite possible that the first signs of a weak transgressive cycle emerged already at the end of the Middle 

Bathonian, as is the case in Racha and Kudaro. In the south-east Georgia, within the Fold system of the Lesser 

Caucasus in the claystones and multilayered clays typical Early Bathonian faunal complex of ammonites has 

been discovered. These deposites were transgressively overlapped with conglomerates, breccia and tufs, their 

Callovian age being established according to the faunal dating of the sequence of sediments in the adjoining  

Alaverdi region of Armenia. The eustatic sea level fluctuations directly affected the diversification of the 

Callovian-Bathonian fauna of Georgia (Fig.3). 
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