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ГЕОЛОГИЯ

T. В. ДЖАНЕЛИДЗЕ, 3. А. ПАИЛОДЗЕ

НОВЫЕ ДАННЫЕ О ГЕОЛОГИИ ПОРФИРИТОВОИ СВИТЫ 
БАЙОСА НА СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ ПОГРУЖЕНИИ ОКРИБСКОГО

п о д н я т и я
(Представлено академиком Г. С. Дзоценидзе 3.3.1976)

Результаты детальных геосъемочных (М 1:50 000) и специализи
рованных геологических работ, осуществленных нами в 1973— 1975 гг., 
а также анализ данных исследователей И. Р. Кахадзе, В. И. Зеса- 
швили, Ш. К. Китовани, Е. К. Вахания и др., .послужили основанием 
по-новому рассмотреть некоторые вопросы геологии порфиритовой сви
ты байоса на северо-западной периферии Окрибы и смежной террито
рии Лечхума.

Нами детально изучены разрезы этих отложений по р. Цхенис- 
цкали (между сс. Зуби и Гведи), а также бассейна среднего течения 
р. Риони. В разрезах выделено несколько литологических пачек, ко
торые прослежены по простиранию и увязаны между собой как непос
редственно картированием, так и применением в ряде случаев метода 
дешифрирования аэрофотоснимков. Кроме того, была определена най
денная нами хорошо сохранившаяся фауна аммонитов.

Анализ полученной информации позволил нам выявить ряд проти
воречий, имеющихся у предшествующих исследователей п вопросе о 
строении порфиритовой свиты байоса в рассматриваемом районе. Эти 
противоречия заключаются в следующем:

И. Р. К а х а д з е  [1] по р. Цхенисцкали, в окрестностях с. Опита- 
ра, «а южном крыле Хвамльской антиклинали в разрезе порфиритовой 
свиты выделяет три боиостратиграфическче зоны байоса (Garantia gara- 
ntiana, Witchellia romani, Emileia sauzei) и допускает под воп
росом присутствие и первой зоны байоса (Witchellia laeviuscula). 
Общая мощность разреза, по автору, здесь составляет до 1000 м. 
Он же отмечает, что в ущелье среднего течения р. Риони мощность 
обнаженной части порфиритовой свиты байоса составляет до 2800 м, 
при этом первая нижняя зона здесь не обнажена. Исходя из вышеот- 
меченного следует полагать, что в северо-западном направлении про
исходит первичное уменьшение мощности байоса.

Соглашаясь с данными И. Р. Кахадзе о наличии полного разреза 
байосеких отложений в ущелье р. Цхенисцкали и строении южного 
крыла Хвамльской антиклинали, В. И. З е с а ш в и л и  [2] допускает 
на северном ее крыле значительное увеличение мощности байосеких 
образований, определяя ее до 5000 м.

Наличие структурных этажей юры и мела в рассматриваемом 
районе отмечается большинством предшествующих исследователей. По 
Д. А. Анджапаридзе, проводившему в 1973 г. геологическую съемку 
М. 1:25 000, несоответствие простирания структур между названными 
структурными этажами по правому оклону р. Цхенисцкали (сс. Опита-
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ра и Гведи) составляет 70—80°, т. е. байосские отложения по прости
ранию почти перпендикулярны к 'Простиранию меловых образований. 
Естественно, что при таких соотношениях мощности байосских образо
ваний могут казаться значительными (порядка 3—4 км) как «а се: 
верном, так и на южном крыле Хвамльской антиклинали.

На самом деле геологическая ситуация в данном районе нам пред
ставляется в следующем виде:

Окрибокое поднятие в пределах порфиритовой юры представляет 
собой антиклинорий северо-западного простирания, состоящий из ряда 
четко выраженных, замкнутых брахискладок, нередко с крутыми кры
льями. Наиболее приподнятой частью порфиритовой свиты байоса в 
пределах всей Окрибы является Ончеишская брахиантиклиналь. В 
северо-западном направлении на общем фоне погружения порфиритовой 
свиты отмечается несколько волнообразных, неглубоких окладок, име
ющих субширотное простирание осей. Среди этих складок наиболее 
ярко выраженной и значительной является Хвамльская антиклиналь, 
присводовая часть которой осложнена разрывами. Северные блоки 
разрывов приподняты, амплитуда не превышает 150 м. К северо- 
востоку от свода Хвамльской антиклинали, в окрестностях с. Окуре- 
ши отмечается синклинальная структура того же ранга. Далее (в том же 
направлении), у с. Зуби после незначительно антиклинального переги
ба байосские отложения постепенно погружаются под нижнемеловыми 
известняками.

Южное крыло Хвамльской антиклинали слегка гофрировано, от
мечаются лишь две неглубокие волнообразные складки (см. рис. 1).
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Рис. 1. 1—нижнемеловые отложения. 2—туфоиесчапики, пес
чаники, конгломераты, глины, 3—разнообломочные туфобрек- 
чии, 4 — толстослопстые туфы и туфопссчанпки, 5—разнооб
ломочные брекчии — самые древние отложения по р. Цхе- 

ниецкали, 6 — места нахождения фауны

Ниже приводится сводный восходящий разрез байосских отло
жений по р. Цхенисцкали, составленный на основании детального, по
слойного изучения этих отложений на обоих крыльях Хвамльской ан
тиклинали.

1. В ядре Хвамльской антиклинали (у с. Опитара, севернее моста
через р. Цхенисцкали) обнажается пачка туфобрекчий роговообманко- 
во-лабрадоровых порфиритов с редкими покровами того же состава; 
размер обломков колеблется в ши.роком диапазоне — от нескольких 
сантиметров до 1,5 м. Отмечается ряд гидротермально измененных 
зон. Мощность обнаженной ч а сти ........................................... 100 м.

2. Чередование толсто- и срсдиеслоистых туфопесчаников и грау- 
ваюковых песчаников с редкими пачками тонкослоистых глинистых пес
чаников, содержащих материал внутрифор.мацион«ого размыва бай
осских отложений и в малом количестве кварц и чешуйки биотита. В са
мой нижней части пачки, .на южном крыле Хвамльской антиклинали



.найдена фауна Parkinsonia sybarietes Wefz. и множества Parkinsmia sp. 
(огр. В, И. Зесашвили, Т. А. Пайчадзе), относящаяся к верхам верхнего 
байоса......................................................................................................... 80 м.

3. Толща массивных пород, состоящая из чередования туфобрек-
чий и покровов (от 1 до 40 м) авгит-лабрадоровкх, реже роговообман- 
ково-лабрадоровых порфиритов; .породы частич!Но альбитизирозапы и 
политизированы. В верхней части толщи появляются. гиперстснозые 
базальты (видимый Н =  50 м). Характерны сильная трещинозатость, 
наличие гидротермально измененных зон, широкое развитие бармт- 
кальннтовых жил, пиритизированных и лимоиитизированных зон, реже 
полиметаллических рудопроявлений . . . .  600—700 м.

4. Чередование средне- и толстослоистых туфопесчаников, мик
робрекчий аргиллитов. В верхней части (у с. Окуреши) в восходящем 
порядке отмечаются: конгломераты, глины и тонкослоистые, слюди
стые песчаники, обогащенные линзочками угля. В основании пачки, в 
аргиллитах содержится фауна Parkinsonia cf. orbignyana Welz., Nanno- 
lytoceras sp. ind., parkinsonia sp. и др. (огр. T. А. Пайчадзе), определяющая 
возраст как верхний байос-бат....................................................... 100—150 м

Пачка 4 слагает примульдовую часть Окурешской синклинали, а 
антиклинальный перегиб севернее этой синклинали (у с. Зуби) слага
ется образованиями пачки 3 приведенного разреза.

Все описанные пачки, за исключением пачки 4, представлены и 
на южном крыле Хвамльской антиклинали. Пачка 4 на южном крыле 
данной структуры или перекрыта делювием, или же, что более веро
ятно, смыта верхнеюрокой и нижнемеловой трансгрессиями.

Выделенные нами по р. Цхенисцкали маркирующие горизонты 
картированием были коррелированны с аналогичными горизонтами бас
сейна среднего течения р. Риони, где стратификация их несколько об
легчена присутствием батских отложений. Из приведенного разреза 
видно, что но р. Цхенисцкали. где под фаунистическп охарактеризован
ными слоями (верхи верхнего байоса) обнажена лишь 100-метровая 
пачка туфобрекчий, не вскрыты даже нижние горизонты верхнего бай
оса. не говоря уже о нижнем байосе. Присутствие здесь более древних 
образований исключается и тем, что байосские образования по ущ. 
р. Цхенисцкали расположены на северо-западном погружении Окриб- 
ского поднятия. Весь обнаженный разрез байоса по р. Цхенисцкали со
ответствует самым верхним горизонтам верхнего байоса по р. Риони.

На основании вышеизложенного можно прийти к следующим вы
водам: р. Цхенисцкали, в пределах рассматриваемого района вскры
вает лишь верхнюю часть верхнего байоса; Хвамльская антиклиналь, 
в ядре которой обнажаются отложения верхнего байоса, является сим
метричной складкой, на обеих крыльях которой мощность вскрытой 
части верхнего байоса составляет 1000— 1200 м; нет оснований предпо
лагать первичное уменьшение мощностей байосских отложений на се
веро-западном погружении Окрибокого поднятия; наоборот, надо по
лагать ее увеличение, тем более что в этом направлении в верхах 
верхнего байоса вулканизм становится более интенсивным; несоот
ветствие простираний структурных элементов байоса и мела, исходя из



замеров элементов залегания пород, по нашим данным, составляет не 
более 15—20°, что соответствует общей геологической ситуации дан
ного района.

Кавказский институт 
минерального сырья

(Поступило 5.3.1976)
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GEOLOGY
Т. V. JANELIDZE. Z. A. PAILODZE

NEW DATA ON THE GEOLOGY CF THE BAJOCIAN PORPHYRITIC 
SUITE OF THE NORTH-WESTERN SUBMERSION ZONE OF THE

OKRIBA UPLIFT

S u m m a r y

According to new data the Bajocian porphyritic suite of the middle 
course of the Tskhenistskali river is dated to the upper part of the Upper 
Bajocian. The Khvamli anticline is a symmetrical fold, the thickness of the 
Bajocian in both flanks being 1000-1200 m. The inconsistency between the 
Cretaceous and Jurassic structural trends is 15° to 20°.
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