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О ГРАНИЦАХ ВЕРХНЕБАРРЕМСКО–НИЖНЕАПТСКОГО СЕКВЕНСА (ЗАПАДНАЯ ГРУЗИЯ) И. М. Какабадзе Геологический институт АН Грузии ул. М.Алексидзе, 1/9, 380093 Тбилиси  Исследован верхнебарремско–нижнеаптский секвенс и его границы на территории Рачи и Имерети (Западная Грузия). Он так же, как и вышеследующий нижнеаптско-верхне-аптский секвенс (последний в работе не рассматривается), представляет собой суперсеквен-сы, границы которых в большинстве случаев фиксируются стратиграфическим несогласием и размывом в разрезах. Одной из основных причин, вызвавшей размыв и стратиграфическое несогласие на границе между отмеченными выше суперсеквенсами следует считать эвста-тические колебания.   ON THE UPPER BARREMIAN-LOWER APTIAN SEQUENCE BOUNDARIES  (WESTERN GEORGIA) I. Kakabadze Geological Institute of Georgian Academy of Sciences M. Alexidze str. 1/9, 380093 Tbilisi  The Upper Barremian-Lower Aptian sequence and its boundaries are investigated on the territory of Racha and Imereti (Western Georgia). This sequence, as well as its following Lower Aptian-Upper Aptian sequence (the latter is not considered here) are regarded to be supersequen-ces, bounderies of which in most cases are clearly fixed in the studied sections by erroded surfaces and stratigraphic unconformities. One of the principal cause of such stratignaphic unconformities at the studied sequence boundary is supposed to be eustasy.  На территории Грузии раннемеловая трансгрессия (которая фактически начинается уже с позднего титона) и следовавшая за ней позднеальбская регрессия были установлены еще с 40-х годов XX столетия (Джанелидзе, 1940; Эристави, 1952,1962). Что касается трансгрессивных и регрессивных проявлений более мелкого масштаба, то в Грузии внимание им было уделено значительно позже (Друщиц и др., 1959; Котетишвили, 1970, 1986; Кванталиани, 1971; Лобжа-нидзе, 1972; Какабадзе, 1972; Девдариани и др., 1975; Шарикадзе, 1975; Sharikadze, 1990; Кван-талиани, Сахелашвили, 1998 и др.). В частности, на отрезке баррема-альба было отмечено нес-колько поверхностей размыва и стратиграфических несогласий. Однако корреляция указанных несогласий в целом на территории Грузии не проведена; это в свою очередь затрудняло устано-вление реальных причин, вызвавших эти размывы и несогласия. Предлагаемая работа посвящена специальному изучению отмеченных выше стратиграфи-ческих несогласий. На данном этапе нами изучены только две поверхности размыва: а) перед верхним барремом и б) перед средним аптом. Район исследования охватывает часть Имерети-Рачи (начинается с полосы Кутаиси-Цхалтубо и протягивается до полосы северного крыла Рачинско-Лечхумской синклинали включительно). Отложения, расположенные между отмеченными поверхностями размыва, как выясняет-ся, представляют собой один седиментационный цикл; в частности, выше нижней поверхности размыва следуют трансгрессивные отложения верхнего баррема, которые в восходящем разрезе (в отрезке верхи верхнего баррема-низы нижнего апта) постепенно замещаются регрессивными отложениями. Примечательно также, что на большей части исследуемой территории на эроди-рованной поверхности известняков нижнего апта залегает слой брекчия-конгломерата, который представляет собой базальную часть последующего трансгрессивного цикла.  На исследуемой территории нами были изучены барремско-аптские разрезы (по направ-лению с юга на север): сс.Годогани, Кумистави, Твиши, Знаква и Квацхути-Химши (Хидикари), что и дало возможность провести стратиграфическую корреляцию и проследить изменчивость фаций  как на нижней, так и на верхней границах верхнебарремско-нижнеаптского секвенса. (рис.) 
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Разрез с. Годогани (р. Каджигеле)  При описании данного разреза приведенная фауна и стратиграфическое расчленение в основном опирается на уже известные данные (Девдариани и др., 1975; Адамия и др., 1988). На-ми дополнительно детально изучены выявленные поверхности несогласия и частично дополнен список ископаемой фауны некоторых пачек. Описание разреза мы начинаем вдоль проселочной дороги на левом склоне р.Каджигеле. K1br1 1. Серые среднеслоистые известняки ………………………………………. 3м  2. Слой известняка, содержащий крупные, толстостенные двустворки Amphidonta sp. ……………………………………………………………… 0,7м K1br2 3. На неровной, размытой поверхности слоя 2 залегает слой брекчия-кон-гломерата, состоящий  из галечников и обломков известняка, сцемен-тированного песчаником. В них содержится Mesоhibolites sp., Gramma-todon Leym., Neithea atava Roem., Panope sp. и обломки неопредели-мых аммонитов …………………………………………………………….. 0,5-0,7м  4. Слой известняка  …………………………………………………………... 0,4м  5. Чередование cветло-серых, толсто - и среднеслоистых известняков - Hemihoplites aff. khwamliensis (Rouch.), Spinocrioceras amadei (Uhl.), Lenticulina praegaultina Bart., Bett et Bolli, Discorbis barremicus Mjatl., Gavelinella barremiana Bett ………………………………………………... 5м  6. Среднеслоистые глинистые известняки. В верхней части найдены Colchidites sarasini Rouch., C. ratshensis Rouch. …………………………. 2,5м K1a1 7. Тонкий слой, состоящий из конгломерата окатанных известняков ……. 0,25м  8. Серые тонкослоистые известняки с обильной ископаемой фауной-Pro-cheloniceras sp., Cheloniceras seminodosum Sinz., Pseudocrioceras kuta-tiassiense (Rouch.), P. dichotomum (Rouch.), Deshayesites deshayesi (Leym.), "Acrioceras" furcatum (d'Orb.), Tulipina koutaisiensis (Lor.), Mesohibolites uhligi Schwetz ………………………………………………. 3м K1a2 9. На размытой неровной поверхности (фактически представляющей эро-зионные карманы) пачки 8 залегает слой брекчия-конгломерата. Отме-ченные эрозионные карманы заполнены плохо окатанными валунами известняков и неориентированными обломками белемнитов, двуство-рок и аммонитов. Цемент представлен глауконитовым песчаником. Из этого слоя определены Tulipina kautaisiensis (Lor.), Mesohibolites mina-reticus Krimh  ………………………………………………………………. 0,3м  10. Выше брекчия-конгломератового слоя согласно следует пачка средне-слоистых мергелей. В нижней части нами найден Epicheloniceras cf. subnodosocostatum Sinz ……………………………………………………. 4,5м Стратиграфически выше следует пачка, представленная чередованием глин и мергелей, содержащая аммониты среднеаптской зоны Colombiceras tobleri (Девдариани и др., 1975). Пачки 1,2 по стратиграфическому положению условно относятся к нижнему баррему. Слой брекчия-конгломерата (пачка 3) представляет базальное основание верхнего баррема (пачки 4-6). Слой известняка (пачка 4) согласно стратиграфическому положению, возможно, соответствует зоне Heinzia sartousiana, хотя фаунистически это невозможно доказать. Пачка 5 по аммонитам соответствует зоне Hemihoplites soulieri. Верхняя часть пачки 6 содержит аммо-ниты зоны Colchidites securiformis. Возможно, низы данной пачки (и верхи пачки 5) соответс-твуют зоне Imerites giraudi. Пачки 7,8 соответствуют нижнему апту, хотя верхняя зона нижнего апта - Dufrenoya furcata, и отложения, соответствующие зоне D. deshayesi, размыты и на отло-жения пачки 8 налегает слой брекчия-конгломерата, представляющий собой базальное основа-ние среднеаптской зоны Epicheloniceras subnodosocostatum.  Разрез в окр. сс. Кумистави-Цхункури  Описание нижнемеловых отложений окр. сс. Кумистави-Цхункури (на склонах ущ. р.Се-ми) дано Е.И. Девдариани и др. (1975), а также М. А. Беридзе и др. (1993). Нами также был изу-чен барремско-аптский интервал разреза и более детально исследован характер стратиграфи-ческого несогласия на границе нижнего и среднего апта. Следовательно, нижеприведенное опи-
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сание разреза в ущ. р. Семи дается по данным вышеотмеченных авторов и наших дополнитель-ных наблюдений. В ущ. р. Семи выше толстослоистых известняков ургонского типа залегают: K1b1 1. Средне- и толстослоистые известняки с остатками крупных устриц (Amphidonta sp.). Азимут падения слоев NW 230°, <10° …………………. 5м  2. Среднеслоистые пелитоморфные известняки со слабо окремненными стяжениями. В большом количестве содержат остатки крупных Amphi-donta sp.  …………………………………………………………………….. 1,5м K1b2 3. Брекчиевый слой, состоящий из обломков известняков, сцементирован-ных глауконитовым песчаником  …………………………………………. 0,2м  4. Брекчиевые известняки. Из этого уровня указан (Девдариани и др., 1975) Hemihoplites khwamliensis (Rouch.) …………………………………. 0,5м  5. Толстослоистые известняки ………………………………………………... 2м  6. Слой серого песчанистого известняка с остатками крупных раковин Amphidonta sp.  ……………………………………………………………… 0,5м  7. Слой слабопесчанистого известняка с Mesohibolites sp., Pseudocrioceras sp. Найдены также единичные раковины крупных Amphidonta sp.  …….. 0,5м K1a1 8. Толстослоистые пелитоморфные известняки, обильно содержащие ам-мониты – Deshayesites sp., Pseudocrioceras cf. godoganense (Rouch.), P. abichi (Bac. et Siм.), Cheloniceras sp.  ……………………………………… 2,3м   Примечательно, что поверхность самого верхнего слоя данной пачки неровная и местами образованы эрозионные карманы. При этом хоро-шо видно, что верхняя часть данного слоя постепенно переходит в изве-стняк ржавого цвета.  K1a2 9. На неровную поверхность (с карманами) предыдущей пачки налегают песчанистые глауконитовые мергели, обильно содержащие обломки бе-лемнитов, брахиопод, а также двустворок и аммонитов. Из этого слоя, по Е.И. Девдариани и др. (1975), а также по нашим сборам, известен следующий комплекс: Aucellina caucasica Buch, Euphylloceras velledae Mich., Colombiceras, tobleri Jac. Et Tobl., Mesohibolites fallauxi Uhl., Neohibolites optiensis (Kil.)., N. inflexus inflexus Stoll., N. inflexus angelanica Aliz  ……………………………………………………………… 0,15-0,2м  10. Слой серого, местами комковатого известняка с обильной фауной ам-монитов и белемнитов-Colombiceras tobleri Jac. et Tobl., Mesohibolites sp  0,1м  11. Перерыв в обнажении.  Пачки 1,2 по стратиграфическому положению условно датируются нижним барремом. Брекчиевый слой (пачка 3) представляет собой основание пачки 4. Последний содержит позднебарремский аммонит H. khwamliensis (Rouch). Пачки 5-7 по стратиграфическому положе-нию также относятся к верхнему баррему, а пачка 8 содержит аммониты, характерные для низов нижнего апта (зона Deshayesites weissi). Пачка 9 представляет собой трансгрессивное основание вышеследующего слоя известняка, который содержит среднеаптские аммониты и белемниты, указывающие на наличие зоны Colombiceras tobleri.   Разрез окр. с. Твиши  Разрез составлен севернее с. Твиши, вдоль шоссейной дороги Кутаиси-Они. Приведенн-ый ниже список ископаемой фауны, а также стратиграфические выводы, в основном, опирают-ся на опубликованные данные (Эристави, 1959; Котетишвили, 1970,1986; Какабадзе, 1971; Кванталиани, Назаришвили, 1975; Адамия и др., 1988; Kakabadze, Kotetishvili, 1995; Л.Сахела-швили, 1998), а нами лишь более детально изучены выявленные здесь уровни несогласия на от-резке баррема-среднего апта. Описание разреза начинаем вблизи моста через р. Лахеписцкали, где выше известняков ургонского типа выходят: K1b1 1. Светло-серые плотные известняки. Азимут падения слоёв NO10°,<45°-50°   0,5м  2. Серые оскольчатые трещиноватые известняки  …………………………………… 1,35м  3. Плотные светло-серые   известняки  ……………………………………….. 0,8м 
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 4. Трещиноватые, оскольчатые известняки  ………………………………….. 3,6м  5. Брекчиевые известняки с остаткaми брахиопод. Из этого уровня указаны (Л. Сахелашвили, 1998) – Dzirulina znakvaensis Kvakh. и Phyllopachyceras sp.  ……………………………………………………………………………... 3м  6. Сходные породы  …………………………………………………………….. 2,1м K1b2 7. Плотные толстослоистые известняки  ……………………………………… 6м  Затем разрез продолжается на правом и левом склонах в ущ. р. Лахеписцкали:   8. Слой известняка с обильной фауной аммонитов–Ancyloceras vandenheckii Ast., Pseudocrioceras ex gr. waageni (Anth.), Eulytoceras phestum (Math.)  0,4м  9. Среднеслоистые известняки с Spitidiscus sp. ind., Paracrioceras rondishie-nse Kakab. и   др.  ………………………………………………………….…. 0,8м  10. Слой известняка с Heinzia tenuicostata Кotet., H. sartousiana (d’Orb.) и др.   0,6м  11. Сходные известняки с Hemihoplites (Hemihoplites) sp.  …………………… 0,4м  12. Светло-серые известняки с Imerites giraudi (Kil.), Eristavia tvishiensis Кakab., E. dichotoma (Erist.), из фораминифер (опр. Л.Р.Цирекидзе) встре-чены – Triplasia georgsdorfensis (Bart.&Brаnd.), Lenticulina praegaultina Bart., Bett. et Boll., Conorotalites intercedens (Bett.)   и др.  ………………... 6м  13. Среднеслоистые серые плотные известняки с Colchidites securiformis (Sim., Bac., Sor.), C. ratshensis Rouch., Paraimerites sp., Dasmiopsis sp.   .… 6,3м  14. Среднеслоистые светло-серые мергелистые известняки с Colchidites securiformis (Sim., Bac., Sor.), C. Sp.  ………………………………………. 13,7м  15. Сходные породы с Pseudocrioceras waagenoides (Rouch.), P. Sahoriense (Rouch.), Heteroceras sp., Opis rionensis Rouch.  ………………………….. 5м  16. Сходные породы. В самом верхнем слое пачки указаны “Acrioceras” sp. ind.  …………………………………………………………………………... 4м  17. Серые плотные среднеслоистые мергелистые известяки с “Acrioceras” cf. furcatum d’Orb., A. sp. ind., Costidiscus cf. recticostatus d’Orb.  ………. 1м K1a1 18. Серые плотные тонкослоистые известняки с пропластками мергелей–De-shayesites weissi (Neum. et Uhl.), Pseudocrioceras sp., Opis rionensis Rouch.   7м  19. Сходные породы с Cheloniceras sp., Deshayesites sp. и др.  ……………… 7м  Данная пачка заканчивается слоем известняка с размытой неровной поверхностью.   K1a2 20. На неровной поверхности пачки 19 залегает слой брекчия-конгломерата, состоящй из плохо окатанных галек плотных известняков, сцемен-тированных карбонатными песчаниками. В этом слое содержатся фраг-менты белемнитов, аммонитов, гастропод и двустворчатых  …………….. 0,2-0,3м  21. Слой мергелистого известняка с E. Subnodosocostatum Sinz., C. tobleri jac. et Tobl.  ………………………………………………………………………... 0,35м  22. Известняки мергелистые, обильно содержащие аммониты – E. Subnodo-socostatum Sinz., E. cf. tschernyschewi Sinz., E. martini orientalis Jac., E. martili caucasica (Anth.) и др.  ………………………………………………. 12,5м Выше следуют тонкослоистые мергели и известняки, содержащие среднеаптские аммо-ниты зоны Colombiceras tobleri.  Пачки 1-4 по стратиграфическому положению условно относятся к нижнему баррему. По Л.З. Сахелашвили (1998) эти породы условно датируются как верхний готерив, однако палеон-тологические доказательства отсутствуют. Пачки 5,6 представляют собой брекчиевые, а мес-тами брекчия-конгломератовые известняки с известковистым цементом; указанная брахиопода Dzirulina znakvensis Kvakh. и аммонит Phyllopachyceras sp. из пачки 5 не дают возможности решить вопрос стратиграфического положения этой пачки, они указывают на барремский возраст брекчиевых известняков. Следующая выше пачка 6 не содержит руководящую фауну и не исключена возможность того, что она относится к верхней части нижнего баррема. Пачки 8 и 9 на основе A. vandenheckii Ast. и P. rondishiense Kakab. относятся к первой снизу верхнебар-ремской зоне Ancyloceras vandenheckii (к этой же зоне отнесена пачка 7), а в вышеследующих отложениях в основном на основе аммонитов хорошо выделяются все известные в Грузии верх-небарремские зоны: Heinzia sartousiana (пачка 10), Hemihoplites soulieri (пачка 11), Imerites giraudi (пачка 12), Colchidites securiformis (пачки 13,14) и “горизонт Pseudocrioceras waagenoides (пачки 15,16,17). Пачки 18,19 относятся к низам нижнего апта (зона Deshayesites weissi). Слой 
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брекчия-конгломерата (пачка 20) представляет собой базальное основание среднего апта, в котором (пачки 21,22) содержатся аммониты зоны Epicheloniceras subnodosocostatum.  Разрез с. Знаква (р. Цклистава)  В окр. с.Знаква, в ущ. р.Цклистава имеются хорошие обнажения нижнемеловых отложений  Разрез (баррем-апт), который описывается впервые, составлен на правом берегу реки, где выше условно относимых к нижнему баррему известняков (с крупными Amphidonta sp.) залегают: K1b1 1. Серые среднеслоистые известняки с Amphidonta sp.  ……………………. 2м K1b2 2. На волнистой поверхности пачки 1 залегает брекчия-конгломерат, сос-тоящий из окатанных галек (разных размеров) известняков. В нем мес-тами содержатся конкреции пирита. Ископаемая фауна представлена обломками двустворок и реже аммонитов  ……………………………….. 1,1м  3. Слой серого известняка  ……………………………………………………. 0,3м  4. Брекчия-конгломерат  ………………………………………………………. 0,7м  5. Серые тонкослоистые известняки. Найдены Crioceratites sp., Mesohibo-lits gladiiformis Uhl.  ………………………………………………………… 0,6м  6. Слой брекчиевидного известняка  ………………………………………… 0,2м  7. Серые мергелистые известняки с Paracrioceras denkmanni (Koen.), Mesohibolites sp.  ……………………………………………………………. 2,8м  8. Серые мергели. В нижней части найдены Hemihoplites (H.) khwamliensis Rouch., Mesohibolites sp.   …………………………………………………... 8,5м  9. Толстослоистые известняки–Imerites favrei Rouch., I. sp., Heteroceras sp. 2м  10. Средне- и толстослоистые плотные известняки с Colchidites shaoriensis Djan., C. tenuicostatus Kakab., C. ratshensis Rouch., Phyllopachyceras infundibulum d’Orb.  …………………………………………………………. 7м  11. Среднеслоистые мергелистые известняки с Pscudocrioceras ex gr. waa-genoides Rouch., P.sp., Kutatissites sp.   …………………………………….. 2м K1a1 12. Среднеслоистые мергелистые известняки с Pseudocrioceras sp., Costidis-cus recticostatus d’Orb.  ……………………………………………………... 0,8м  13. Средне- и толстослоистые мергелистые известняки в нижней части пачки найдены – Deshayesites ex gr. weissi N. et Uhl., Procheloniceras cf. albrechtiaustriae (Hoh.)  …………………………………………………….. 2м  14. Сходные породы с Cheloniceras cf. Seminodosum Sinz., Deshayesites sp.  ………. 2,5м  15. Чередование среднеслоистых пелитоморфных известняков и мергелей. Найдены Cheloniceras sp. ind., Dufrenoya cf. dufrenoyi Sow.  ……………. 2,5м K1a2 16. Сходные породы с Colombiceras sp.  ……………………………………… 1,5м  17. Сходные породы с обильной фауной двустворок (Aucellina sp.), а также найдены два фрагмента аммонита (Epicheloniceras sp.)  ………………… 6м  18. Сходные породы с Colombiceras sp.   ……………………………………... 6,5м Пачка 1 по стратиграфическому положению условно датируется нижним барремом. Пачки 2-4 нами рассматриваются как базальная часть вышеследующих отложений, в нижней части которых (пачка 5) найден M. gladiiformis Uhl., который в Грузии характерен для верхне-барремской зоны Heinzia sartousiana, Paracrioceras denkmanni (Koen.), найденный в пачке 7, также характерен только для нижнего уровня верхнего баррема. На основе найденных аммони-тов пачка 8 соответствует зоне Hemihoplites soulieri, а пачка 10 содержит аммониты зоны Imeri-tes giraudi. К зоне Colchidites securiformis относится пачка 10, обильно содержащая колхидиты, а пачка 11 по аналогии с разрезом с.Твиши все еще относится к верхнему баррему (к горизонту Pseudocrioceras waagenoides). Пачку 12 условно, по стратиграфическому положению, относим к самой нижней части нижнего апта. Пачка 13 на основе Procheloniceras cf. albrechtiautriae (Hoh.) и Deshayesites ex gr. weissi N. et Uhl. соответствует зоне Deshayesites weissi – Procheloniceras albrechtiaustriae. Пачку 14 на основе Ch. cf. seminodosum Sinz., Deshayesites  sp. и стратиграфи-ческого положения относим к зоне Deshayesites deshayesi. Пачка 15 на основе найденного Dufrenoya cf. dufrenoyi Sow. относится к верхней зоне нижнего апта Dufrenoya furcata. На осно-ве находок Colombiceras sp. и Epicheloniceras sp. пачки 16-18 относятся к среднему апту.  
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Разрез теснины Хидикари (р. Риони)  В хидикарской теснине (р.Риони) южнее моста, соединяющего сс. Квацхути и Химши на-ми составлен разрез верхнебарремско-нижнеаптских отложений. Нижнемеловые отложения в ущ. Хидикари в разные годы изучались многими исследователями (Джанелидзе, 1940; Эриста-ви, 1952,1962,1964; Гамкрелидзе, 1966; Кванталиани, Квахадзе, 1971,1981; Квахадзе, 1972; Ху-чуа, 1972; Какабадзе, 1980,1981; Котетишвили, 1986; Адамия и др., 1988; Кванталиани, 1989; Кванталиани, Л.Сахелашвили, 1995, 1998). Нами получены новые дополнительные данные по стратиграфии верхнего баррема. Ниже дается описание нижнемеловых отложений, начиная с верхней части нижнего баррема.  На правом берегу р. Риони, южнее автомобильного моста обнажается пачка (8,5м) извес-тняков с прослойками мергелей, содержащая аммониты средней зоны нижнего баррема (Кван-талиани, Л.Сахелашвили, 1995), выше согласно следуют: K1br1 1. Толстослоистные мергели с прослойками тонкослоистых известняков. В нижней части пачки найдены (по Кванталиани, Л.Сахелашвили, 1995) Holcodiscus cf. caillaudianus (d’Orb.), Barremites psilotatus (Uhl.), B. sp., Phyllopachyceras infundibulum (d’Orb.) и др.  ……………………………... 20м K1br2 2. Чередование среднеслоистых мергелей и известников, со стяжениями кремня. В средней части пачки нами найден Paracrioceras aff. Barreme-nse Kil.  …………………………………………………………….………… 6м  3. Известняки и мергели с редкими прослойками глинистых известняков. В этой пачке найдены (Кванталиани, Л.Сахелашвили, 1995) Subpulchel-lia plana Kotet., S. brevicostata Kotet., Barremites strettostoma (Uhl.), Phyllopachyceras sp.  ………………………………………………………... 2м  4. Среднеслоистые известняки и мергели   ………………………………….. 2м  5. Средне- и тонкослоистые известняки и мергели  ………………………… 2,9м  6. Толсто- и тонкослоистые известняки с прослоями тонкослоистых мергелей   … 18,4м  7. Чередование средне- и тонкослоистых известняков и мергелей   ………………. 20,2м  8. Среднеслоистые известняки  ………………………………………………. 4,4м  9. Чередование среднеслоистых, пелитоморфных известняков и тонкосло-истых мергелей. Найдены (Адамия и др., 1988) Hemihoplites sp., Costidi-scus recticostatus d’Orb.   ……………………………………………………. 12,45м  10. Среднеслоистые известняки   ……………………………………………… 2м  11. Сходные породы, в которых нами найдены Heteroceras (Argvethites) sp., Colchidites shaoriensis Djan., C. sp., Paraimerites katsharavai (Rouch.). Данная пачка заканчивается слоем, имеющим волнистую поверхность   6м K1a1 12. Среднеслоистые известняки. В нижней части пачки найдены (Адамия и др., 1988) Pseudocrioceras cf. abichi (Bac. et Sor.), а выше на 0,5м – Desh-ayesites sp.   ………………………………………………………………….. 2м   Выше перерыв в обнажении 1м.  Пачка 1 содержит аммониты, характерные для самой верхней зоны Holcodiscus caillaudia-nus нижнего баррема. В пачке 2 нами впервые найден Paracrioceras aff. barremense (Kil.). При-мечательно, что представители группы P. barremense (Kil.) как на Кавказе, так и в Западной Европе характерны для нижней части верхнего баррема. К тому же следующая выше пачка 3 содержит руководящие аммониты для второй снизу зоны (зона Heinzia sartousiana) верхнего баррема и, следовательно, пачка 2 соответствует самой нижней зоне (зона Ancyloceras vanden-heckii) верхнего баррема. В пачке 9 наличие Hemihoplites sp. и Costidiscus recticostatus d’Orb. и его стратиграфическое положение дает нам основание относить эту пачку, а также условно и пачки 4-8 к зоне Hemihoplites soulieri.Пачку 11 на основе колхидитов относим к зоне Colchidites securiformis и, следовательно, пачка 10 по стратиграфическому положению условно относится к зоне Imerites giraudi. Пачка 12 на основе указанных аммонитов датируется нижним аптом. Таким образом, в Хидикарском разрезе фаунистически впервые установлена граница между нижним и верхним барремом и значительно уточнена мощность верхнего баррема, а именно вместо ранее отмеченных (Адамия и др., 1988; Кванталиани, 1989) 15-20 м нами устоновлено, что в данном разрезе мощность верхнего баррема достигает 75 м.  
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Выводы  Таким образом, анализ ряда разрезов барремско-аптских отложений исследуемой терри-тории показывает, что выявленный нами верхнебарремско-нижнеаптский секвенс так же, как и вышеследовавший среднеаптский секвенс, представляют собой суперсеквенсы, сходные с тако-выми, выделенными в Западной Европе (Hoedemaeker, 1998), границы которых на исследуемой территории в большинстве случаев фиксируются стратиграфическим несогласием и размывом в разрезах и хорошо прослеживаются по латерали1. В изученных разрезах в большинстве случа-ев верхний баррем начинается брекчиевым (или брекчия-конгломератовым) пластом (мощн. до 2 м), залегающим на неровной поверхности нижнего баррема (возможно и на более древние отложения) и лишь в редких случаях (полоса Цхалтубо-Кумистави) на этой границе прослежи-ваются четкие следы (эрозионные карманы) размыва. С юга на север (по направлению Годога-ни-Хидикари) эта граница прослеживается до с.Знаква (южное крыло Рачинско-Лечхумской синклинали). На северном крыле данной синклинали, где баррем представлен сравнительно глубоководными отложениями, на границе нижнего и верхнего баррема несогласие не имеется, однако толстослоистые мергели и тонкослоистые известняки нижнего баррема выше по разрезу сменяются мергелями и тонкослоистыми известняками (с линзами кремня) верхнебарремской зоны Ancyloceras vandenheckii. Появление конкреций кремня на этом уровне (т.е. в нижней части рассматриваемого суперсеквенса), по-видимому, указывает на сравнительное углубление моря на данном участке. В отличие от Хидикарского разреза, где на границе нижнего и верх-него баррема имеется согласный (последовательный) переход, изученные нами разрезы, распо-ложенные южнее, характеризуются выпадением некоторых горизонтов.  Нет сомнения в том, что базальный пласт рассматриваемого суперсеквенса трансгрессив-ный и сложен в основном плохо сортированными брекчия-конгломератами (цемент-глаукони-товый песчаник). Вышележащие слои сложены преимущественно тонкозернистыми и пелито-морфными известняками (микрит) и глауконитовыми мергелями, обильно содержащими макро-(преимущественно аммониты, белемниты, брахиоподы) и микрофауну (фораминиферы). Такая смена фаций указывает на сравнительное углубление данного участка бассейна. Примечатель-но, что еще выше по разрезу, т.е. в конце баррема в разрезах сс.Кумистави, Цхалтубо, Годогани замечается рост примеси терригенного материала и появление толстослоистых двустворок рода Amphidonta, указывающие в целом на омеление моря. Продолжающееся в начале раннего апта падение уровня моря на приподнятых участках исследуемой территории привело к частичному размыву нижнеаптских известняков, на что в первую очередь указывают эрозионные карманы и ожелезненный цвет (субаэральный процесс) верхней части слоя эродированного известняка. Залегающий выше брекчия-конгломератовый слой с терригенным цементом (глауконитовый песчаник) фактически заполняет отмеченные выше эрозионные карманы, в которых накоплено большое количество обломков ростров белемнитов, а также обломков раковин аммонитов и двустворок и этот слой является базальным пластом (основанием) среднего апта. Ясно, что это типичный трансгрессивный системный тракт на поверхности данного эродированного страти-графического несогласия. Следующая выше пачка глинистых известняков (микрит) среднего апта, осадки которой на исследуемой территории формировались в относительно глубоководной обстановке, предс-тавляет собой системный тракт высокого стояния данного аптского суперсеквенса. Примеча-тельно, что граница между этими двумя суперсеквенсами хорошо выражена размывом и стра-тиграфическим несогласием и прослеживается на большей части территории, за исключением северной полосы исследуемой площади (сс. Знаква-Никорцминда), где на границе между ниж-ним и средним аптом нет стратиграфического несогласия. Что касается северного крыла Рачинско-Лечхумской синклинали, то здесь из-за отсутствия среднеаптских (и альбских) отло-жений изучить эту границу не представляется возможным. Изучение барремско-аптских разрезов на исследуемой территории и анализ имеющейся литературы позволил нам рассуждать о возможных причинах, вызвавших стратиграфические насогласия на границах верхнебарремско-нижнеаптского секвенса.                                                             1 На данном этапе в изученных секвенсах из-за маломощности осадков выделить секвенсы третьего порядка не представляется возможным, хотя в единичных случаях (например, в разрезе с. Годогани) отмечен незначительный размыв на границе верхнего баррема – нижнего апта 
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По мнению прежних исследователей возникновение отмеченных выше стратиграфичес-ких несогласий и размывов на территории Грузии в отрезке баррема-апта было связано с коле-бательными движениями морского дна, обусловленными предшествовавшими толчками авс-трийской орогенетической фазы. Мы не исключаем роли тектонических движений в формиро-вании некоторых стратиграфических несогласий, однако конкретно при рассмотрении страти-графического несогласия перед средним аптом (примерно на уровне зоны D. deshayesi) с явны-ми следами размыва решающую роль, по нашим данным, следует придавать влиянию эвстати-ческих колебаний моря. В частности, изученный нами на территории Грузии уровень размыва в нижней части апта, как выясняется (Найдин и др., 1981; Haq et al., 1987,1988; Brown et al., 1995; Hoedemaeker, 1998 и др.), имеет синхронные аналоги во многих регионах мира (Сев. Америка, Южная Африка, Австралия, Западная Европа, Восточная Европа, Кавказ и др.). Следовательно, в качестве основного фактора, контролирующего смену относительного уровня моря (в фазе D. deshayesi) в столь разных бассейнах мира, по всей вероятности, следует рассматривать эвстати-ческие колебания. Что касается нижнего стратиграфического несогласия (b1/b2), выявленного в Грузии и в некоторых других регионах (Hoedemaeker,1998), то оно соответствует нижней гра-нице верхнебарремско-нижнеаптского секвенса, однако из-за отсутствия более достоверных данных из других регионов мира мы не склонны однозначно решить вопрос выяснения причин, вызвавших это несогласие. В данном случае мы не исключаем роль тектонических движений, хотя одновременно допускаем, что эвстатические движения имели влияние на формирование брекчия-конгломератового слоя и стратиграфического несогласия на границе раннего и поздне-го баррема.  Литература  Адамия Ш.А., Гамбашидзе Р.А., М.В., Кванталиани И.В., Котетишвили Э.В., Шарикадзе М.З. Путеводитель геологических экскурсий по Грузинской ССР. Проект №262 МПРГК ЮНЕСКО. Тбилиси. 1988. 56с. Беридзе М.А., Какабадзе М.В., Хуцишвили О.Д., Кавелашвили А.И., Цирекидзе Л.Р., Инцкирвели Н.З. О геологических условиях формирования Цхалтубской карстовой пещеры и прилегающей территории (на груз. яз., рез. русс. и англ.). ГИН АН ГССР, препринт. Тбилиси. 1993. 30с. Девдариани Е.И., Какабадзе М.В., Квахадзе Н.Н., Котетишвили Э.В. О наличии переры-вов в барремских отложениях обрамления Окрибы //Сообщ. АН ГССР. 1975. Т.79. №2. С.373-376. Гамкрелидзе И.П. Строение северного крыла Рачинско-Лечхумской синклинали (на груз. яз.) //Тр. ГИН АН ГССР. Нов. сер. 1966. Вып. 7. 102с. Джанелидзе А.И. Геологические наблюдения в Окрибе и в смежных частях Рачи и Леч-хуми. Тбилиси: Изд-во Груз. филиала АН СССР. 1940. 408с. Друщиц В.В., Оленин В.Б., Соколов Б.А., Трохова А.А. Новые данные по стратиграфии нижнего мела Центральной Абхазии //Изв. вузов. Геология и разведка. 1959. №8. С.37-42.  Какабадзе М.В. Колхидиты и их стратиграфическое значение// Тр. ГИН АН ГССР. Нов. сер. 1971. Вып. 26. 118с. Какабадзе М.В. Нижний мел. Полоса субплатформенных фаций //Вопросы геологии северо-западной части Абхазии. Тбилиси: Мецниереба. 1972. С.94-107. Какабадзе М.В. К биостратиграфии верхнеготеривских отложений Грузии //Сообщ. АН ГССР. 1980. Т.100. #3. С.609-612. Какабадзе М.В. Анцилоцератиды юга СССР и их стратиграфическое значение //Тр. ГИН  АН ГССР. Нов. сер. 1981. Вып. 71. 196с. Кванталиани И.В. Палеогеография аптского и раннеальбского времени Абхазии //Тр. Груз. отд. ВНИГНИ. Вып. 1971. 115. С.13-21. Кванталиани И. В. Раннемеловые аммонитиды Крыма и Кавказа и их биостратиграфи-ческое значение //Тр. ГИН АН ГССР.  Нов. сер. 1989. Вып.98. 288с. Кванталиани И.В., Квахадзе Н.Н. О взаимоотношении нижне- и верхнемеловых отложе-ний северного крыла Рачинской синклинали //Сообщ. АН ГССР. 1971. Т.61. #3. С.633-636.  Кванталиани И.В., Квахадзе Н.Н. Готерив теснины Хидикари (Западная Грузия) //Сообщ. АН ГССР. 1981. Т.101. #3. С.617-620. 
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