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ПАЛЕОБИОЛОГИЯ

H. Г. ХИМШИАШВИЛИ, Р. В. РАТИАНИ 

КЕЛЛОВЕИ ДОЛИНЫ РЕКИ АРАГВИ

(Представлено академиком Л. К- Габуния 19.2.1987)

Во время полевых работ 1986 г. нам удалось обнаружить в доли
не р. Арагви неизвестный до настоящего времени выход келловейских 
пород. Эта находка представляет собой большой интерес, так как вы
ходы келловея в долине р. Арагви вплоть до настоящего времени не 
были известны и предполагалось, что на этом участке в келловейское 
время находилась суша. На геологических картах на этом участке 
р. Арагви отмечались лишь выходы верхнего эоцена и заключенные 
в них олистолиты известняков верхней юры, которые на основании 
найденных в них остатков фауны датировались титоном. Помимо 
изменения существующих представлений о палеогеографии келло- 
вейского века, настоящая находка интересна и в том отношении, что 
наличие богатой фауны келловея в слоях, связанных постоянным пе
реходом с верхнеюрскими известняками, меняет существующее пред
ставление о возрасте этих известняков. Если они ранее на основании 
найденных в них остатков фауны датировались титоном [1—3], то те
перь следует полагать, что они охватывают весь возрастной интервал 
от Оксфорда до титона. По-видимому, в жинвальском разрезе мы име
ем взаимоотношения, аналогичные разрезам р. Геги и оз. Рида, где 
маломощные отложения келловея постепенно переходят в мощную тол
щу оксфорд-титонских известняков. Кстати, эта находка может слу
жить косвенным подтверждением мнения Н. Б. В а с с о е в и ч а  [4] и 
И. Р. К а х а д з е  [5] об оксфорд-титонском возрасте известняков Ка
хетинского хребта и окрестностей сел. Цителицкаро.

Обнажение келловея расположено на правом берегу р. Арагви, 
над новой трассой Военно-Грузинской дороги, против плотины Жин- 
валГЭСа. Обнажение простирается вдоль склона над дорогой на 20— 
25 м. Основания круто падающих слоев келловея не видно — слои, 
непосредственно подстилающие келловей перекрыты дорогой. Кслло- 
вей представлен серыми, при выветривании бурыми известковистыми 
глинистыми песчаниками и песчанистыми глинами с обильной фауной 
пластинчатожаберных и более бедной фауной головоногих моллюсков — 
крупных наутилид и аммонитид. Среди последних явно преобладают 
филлоцератиды, реже встречаются литоцератиды и перисфинктиды. 
Встречаются также морские ежи, гастроподы, брахиоподы и остатки 
растений. Общая мощность келловея не превышает 4 м, при этом из- 
вестковистые песчаники выше переходят в песчанистые известняки, в 
свою очередь, связанные постепенным переходом с вышележащими бе
лыми зоогенными известняками верхней юры. Последние образуют
13. ф. 130, Ns 1, 1988
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скалистые обрывы над дорогой и простираются вдоль трассьР'Шйё'еИ 
чем на 200 м.

Из келловея окр. г. Жинвали нами определены; Nautilus (Paracenoceras), 
Nautilus cf. sinuosus Roem., Calliphylloceras disputabile Zitt., Calliphylloce- 
ras demidoffi Rousseau., Ptychophylloceras hommairei (d’Orb.), Ptychophyl- 
loceras eyphyllum Neum., Sowerbyceras tietzeit Till., Lytoceras adeloides 
Kud., Hecticoceras metomphallum Bon., Lissoceras calloviensis n.sp., Lis- 
soceras sp., Perisphinctes sp., Proplanulites sp., Reineckeia sp. ind., Mac- 
rocephalites macrocephalus (Schloth.) Waag.

Из пластинчатожаберных наиболее многочисленны плейромии, фола- 
домии и церомии, более редко встречаются пектиниды и астартиды; Ento- 
lium demissum Phill., Entolium cingulatum (Goldf.), Aequipecten fibrosus 
(Sow.), Aequipecten fibrosodichotomus (Kas.), Chlamys viminea (Sow.), Li- 
matula subhelvetica (Kas.), Modiolus gibbosus (Sow.), Pholadomya subexal- 
tata (Kas.), Pholadomya murchisoni (Sow.), Pholadomya protel (Brongn.), 
Pleuromya alduini (Brongn.), Pleuromya tellina (Agass.), Ceratomya callo
viensis Kas., Gresslya alduini (Fisch.), Astarte incerta Peel., Exogyra sp. ind.

Среди представленных в списке аммонитов филлоцератиды и литоце- 
ратиды большей частью имеют широкое вертикальное распространение, 
но все перечисленные виды существовали в келловейское время. Ее вы
ходят в своем распространении за пределы келловейского яруса предста
вители родов Nautilus, Lissoceras и Proplanulites. Однако мы инеем воз
можность и более точного определения возраста рассматриваемых слоев, 
так как Macrocephalites macrocephalus (Schloth.) Waag. является руково
дящей формой нижнего келловея, a Hecticoceras metomphalum Bon. — ру
ководящая форма среднего келловея, но встречается и в верхнем. Таким 
образом, в четырехметровой пачке отложений здесь, еозмож! о, представ
лен весь келловей.

К аналогичным результатам приводит и анализ фауны пластинчато
жаберных, среди которых, помимо ряда форм, существовавших в келло- 
вее, но имеющих широкое вертикальное распространение, имеются так
же характерные виды келловейского яруса, как Ceratomya calloviensis 
Kas. и Limatula subhelvetica (Kas.). Кроме того, сочетание таких форм, 
как, с одной стороны, Pholadomya murchisoni Sow. (байос-келловей), Mo
diolus gibbosus (Sow.) (бат-келловей), а с другой, Pleuromya tellina Agass. 
(келловей-берриас), PI. alduini (Brongn.) (келлоЕей-сксфорд) и Coelastarte 
incerta Peel, (келловей-оксфорд), определенно указывает на келловейский 
возраст слоев.

Общий характер фауны указывает на незначительную глубину келло
вейского моря на данном участке; изобилие морских ежей, брахиопод, 
устриц и таких характерных для неглубоких водоемов пластинчатожабер
ных, как Pholadomya, Pleuromya, Entolium, Chlamys, Ctenostreon, гово
рит о прибрежном характере отложений сублиторальной области.

С точки зрения палеогеографии не лишено интереса то обстоя
тельство, что высказанное ранее А. С. С а х а р о в ы м  [6] предполо
жение о существовании в раннекелловейское время широкого пролива 
между Северо-Кавказским и Грузинским бассейнами, находит свое 
подтверждение в наличии выходов келловея в долине р. Арагви. 
Этот пролив, по-видимому, и являлся путем миграции бореальных 
форм головоногих на юг, а средиземноморских — на север.
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В непосредственной связи с наличием келловея в окр. г. ЖинвМй‘] 
находится вопрос, касающийся оценки геологического характера круп
ного выхода верхнеюрского известняка, возвышающегося здесь на 
правом берегу р. Арагви. По мнению П. Д. Г а м к р е л и д з е  и 
И. П. Г а м к р е л и д з е  [7], все выходы зоогенных известняков окр. 
г. Жинвали представляют собой олистолиты, включенные в широко 
здесь распространенные образования олистростромового комплекса 
верхнего эоцена. Действительно, большинство мелких и относительно 
более крупных блоков верхнеюрских известняков заключены в от
ложениях верхнего эоцена н представляют собой олистолиты. Одна
ко в отношении рассматриваемого выхода и ранее было высказано 
мнение [8 , 9], что он является коренным выходом известняков верх
ней юры, основанное главным образом на слишком крупных для 
олистолпта размерах этого выхода. Теперь на правдоподобность на
шего представления дополнительно указывает наличие в основании 
верхнеюрских известняков келловейских глин, глинистых песчаников 
и песчанистых известняков, связанных с вышележащими известняка
ми постепенным переходом: в олистостроме рыхлые глинисто-песча
нистые отложения келловея неминуемо должны были быть размыты 
и полностью уничтожены, как это и имеет место во всех известных 
случаях нахождения олистолитов верхнеюрских известняков в верхнем 
эоцене. Здесь мы, очевидно, имеем дело с останцем барьерного ри
фа, дававшего при разрушении материал для олистостромов. Очень 
характерно в этом отношении постепенное увеличение размеров бло
ков известняков, наблюдаемое вдоль дороги с севера на юг, завер
шающееся крупным обнажением известняков около плотины Жинвал- 
ГЭСа, наглядно указывающее на источник и направление перемеще
ния олистолитов.

В кажущемся противоречии с высказанным нами предположением 
находится то обстоятельство, что гипсометрически ниже выхода кел
ловея, на правом берегу р. Арагвы, непосредственно над старой доро
гой, обнажается сильно перемятый верхний эоцен. Эго и послужило, 
по-видимому, основанием для предположения о «включении» данного 
блока в эоцен. Вероятнее, что здесь мы имеем дело с явлением текто
ническим: верхнеюрские известняки и келловей надвинуты на верхний 
эоцен, представляя собой одну из чешуи типа шарьяжа, смещенную 
с севера на юг.

Академия наук Грузинской ССР 
Институт палеобиологии 
им. Л. Ш. Давиташвили

(Поступило 20.2.1987)
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PALAEOBIOLOGY

N. G. KHIMSHIASH VILI*, R. V. RATIANI

THE CALLOVIAN OF THE ARAGVI RIVER VALLEY
S u mma r y

An outcrop of the Callovian deposits has been found in the vicinity 
of Zhinvali (the valley of r. Aragvi). In sandy clays, argillaceous sandstones 
and calcareous sandstones of the Callovian age rich fossil fauna of ammo
nites, lamellibranchiates, gastropods, brachiopods and sea urchins has been 
discovered.
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