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ГЕОЛОГИЯ

M. С. ЭРИСТАВИ

НОВЫЕ ДАННЫЕ ПО СТРАТИГРАФИИ СРЕДНЕЙ ЧАСТИ 
МЕЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ОКРЕСТНОСТЕЙ КУТАИСИ

К средней части меловых отложений окрестностей Кутаиси я отношу 
отложения апта, альба и сеномана. Выделение в этой толще ярусов и ли
тологических свит было произведено еще Абихом [i], Фавром [2] и Симо
новичем [3]. Последующие работы Fournier [5] и Мефферта [6, 7] обновили 
стратиграфию района, но до сих пор зоны выделены не были и границы 
между ярусами требуют уточнения. В результате работы, выполненной в 
1938— 1939 гг., я делаю попытку в некоторой степени заполнить этот 
пробел.

В Кутаиси на обоих берегах р. Цхал-цители, в окрестностях села 
Годогани и в ущельи р. Сабанела-геле, мы имеем следующий разрез:

1 .  Яад ургоном залегают слоистые сероватые мергели и мергелистые 
известняки, мощностью от 8 до 15 м. Это так называемые «переходные 
слои». К ним относится «экзогировьтй горизонт» Б. Мефферта. Последний 
не имеет определенного стратиграфического положения; банки с Ostrea 
встречаются как в низах, так и в верхах «переходных слоев». Фауны «пере
ходных слоев» состоят из двустворок и брахиопод; встречается Terebratula 
dutcmplcana d’Orb., дающая возможность отнести данные слои к апту.

2. Выше следуют литологически очень схожие сероватые слоистые 
мергели и мергелистые известняки, мощностью от 6 до 8 м, содержащие 
богатую фауну аммонитов. Эта пачка слоев относится к нижнему апту. 
По фауне можно различить 2 горизонта: нижний, содержащий большое

'количество Colchidites и Imerites и верхний, где преобладают Ancyloceras. 
Оба эти горизонты имеют чисто местное значение, т. к. Ancyloderas’oBbJft. 
горизонт в разных, сравнительно близких, разрезах находятся на разном 
стратиграфическом уровне. В Кутаиси над Ancyloceras’oBUM горизонтом 
залегают слои, относящиеся по фауне уже к верхнему апту, но в то же 
время содержащие большое количество Ancyloceras; таким образом, iVncy- 

Лосегаэ’овый горизонт заходит там в верхний апт. Между тем в Годогани
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над Ancyloceras’oBUM горизонтом залегают слои, содержащие нижне-аптские 
Douvilleiceras. Нужно отметить, что Colchidites и Imerites в окрестностях 
Кутаиси встречаются только вместе с нижне-аптскими формами, и мнение, „ 
распространенное среди грузинских геологов, что Colchidites и Imerites 
для Грузии являются зональными ископаемыми, нужно считать доказанными 
для нашего района.

3. Верхний апт предоставлен серыми мергелями, слегка глауконитовыми, 
немного более рыхлыми и тонкослоистыми, чем нижезалегающие породы.. 
Мощность около з —4 м. Фауна содержит типичные верхне-аптские формы -- 
Phylloceras Velledae, Douvilleiceras Martini, Acanthoplites aschiltacnsisy Hibolites 
semicanaliculatus.

4. Выше залегает клансейский горизонт, который прежними исследо
вателями выделен не был. Нижняя часть клансейского горизонта представ
лена сероватыми мергелями, очень похожими на мергеля верхнего апта.. 
Мощность этих мергелей около 3— 5 м. Они содержат довольно богатую 
фауну, в том числе характерные для клансея формы—Acanthoplites Nolani, 
Acanthoplites multispinatus, Acanthoplites Uhligi, Hibolites brevis. Hibolites mode-  
ratus по моим данным встречается как в клансее, 'гак и в верхнем апте. 
Выше мергелей залегают серовато-голубые, мергелистые, тонкослоистые 
глины с прослоями рыхлых песчаников. Мощность глин от 20 до 30 м.
В глинах часто встречается Aucellina caucasica, дающая возможность отнести 
их к клансейскому горизонту.

5. Выше залегают рыхлые, плохослоистые, глинисто-глауконитовые 
песчаники. В нижней части песчаников встречена Leymeriella tardefurcata. 
Эта часть песчаников относится ко второй зонр альба. Верхняя часть гли
нистых песчаников не содержит характерной фауны и по своему страти
графическому положению относится к третьей и возможно также к чет
вертой зоне альба, за которыми следуют.

6. Глауконитовые песчаники мощностью до 8 - т м .  По юс страти
графическому положению и данным Мефферта [6] их нужно отнести к 
сеноману. Нужно отметить, что нет никаких оснований считать глаукони
товые песчаники трансгрессивно залегающими. Хорошо виден переход от 
ниже залегающих глинистых песчаников к залегающим выше глауконитовым 
песчаникам, а конгломерат в основании свиты является внутриформацион- 
ным и находится на разных стратиграфических уровнях в разных разрезах.

7. На глауконитовые песчаники налегают «орбулиновые известняки» 
Меффирта. Их мощность сильно колеблется и уменьшается с востока на 
запад. В ущелье Сабанела-геле она составляет около 50 м, а на берегах 
р. Цхал-цители не больше 6— 8 м. В нижней части известняков был най
ден Inoceramus cf. pictus, а в верхней части Inoceramus ex gr. Lamarcki... 
Соответственно с этим нижняя часть должна быть отнесна к севхшану,, 
а верхняя часть к нижнему турону^



В районе сел. Гумбри и курорта Цхалтубо разрез несколько иной. 
Мощность «переходных слоев» немного больше, чем в Кутаиси, а нижне
аптских отложений с аммонитами немного меньше (около 3— 5 м). Свита 
альбских глинистых песчаников с Leymeriella tardefurcata здесь отсутствует; 
средняя и верхняя части альба представлены, повидимому, такими же го
лубоватыми глинами, как и клансей. Глины не содержат фауны и клансей 
не отделим от остальной части альба.

Выше залегают глауконитовые песчаники. Как и в Кутаиси, они по 
своему ^стратиграфическому положению относятся к сеноману.

Над глауконитовыми песчаниками залегает «флоридиновая свита», 
представленная слоистыми, глинисто-туфогенными песчаниками, мощностью 
в 20— 25 м. В основании свиты залегает слой гумбрина. В низах свиты 
найден Inoceramus pictus, а в верхней части Inoceramus cf. labiatus• Сле
довательно, нижняя часть относится сеноману, а верхняя к нижнему 
турону. Флоридиновая свита по своему стратиграфи^ескЬму положению 
является эквивалентом орбулиновых известняков.

Разрез в селении Квахчири очень похож на кутаисский, от которого 
отличается незначительной мощностью голубых глин (8— ю  м) и отсутствием 
глинистых песчаников. Возможно здесь верхне-альбские отложения отсут
ствуют. (

В заключение отмечу, что фациальная изменчивость изученных отло
жений довольно сильна и разрезы, даже близко расположенные, показы
вает значительные отклонения в деталях.
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