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(Представлено академиком И. П. Гамкрелидзс 6.2.1990)

На территории юго-восточной Грузии, в пределах Храмского и 
Локского выступов юрские образования по своей природе и условиям 
формирования существенно отличаются друг от друга, что, по-види
мому, обусловлено разтичным ходом геологического развития этих вы
ступов на раннем этапе альпийского цикла тектогенеза. В частности, 
Храмский выступ в начале среднего лейаса подвергся кратковремен
ной трансгрессии, а затем в течение всей средней юры представлял 
собой область устойчивого воздымания и размыва [i]. Трансгресси
рующее море с карбонатным осадкоиакоплением перекрывало рас
сматриваемый выступ в поздней юре, а затем в сеномане.

В отличие от этого, Локский выступ был затоплен морем с ран
него лейаса. В байосе и бате он был ареной проявления мощного 
вулканизма, охватившего всю Сомхито-Карабахскую зону Малого 
Кавказа. После кратковременного затишья вулканической деятельно
сти в конце батского времени она вновь возобновилась в поздней 
юре [2].

Продукты раннеюрского вулканизма Локского выступа представ
лены маломощными кислыми туфами и телами базальюпдов. Есть все 
основания считать, что еще до и, возможно, в начале геттангского 
века в пределах рассматриваемой территории существовали субкон- 
тинентальпые условия. Однако со временем, с усилением нисходящих 
движений, обусловивших раннеюрскую трангрессию, она преврати
лась в область мелководного моря, являющуюся северо-западной ча
стью Сомхито-Карабахской островодужной системы.

К лейасским отложениям часто пространственно приурочены секу
щие тела базальтоидов, которые по петрографическому и веществен
ному составу идентичны вулканитам средней юры и, по всей вероят
ности, являются корнями вулканов байосского века, хотя не исключе
но, что они могут быть и раннеюрскими 12]. В пользу этого говорит 
факт широкого развития базальтовых лавовых покровов в лейасских 
отложениях других районов Грузии.

Разделяя точку зрения Г. С. Д з о ц е н и д з е  [3], формирование 
кислых вулканитов плагиориолитового и дацнтового состава в лейас- 
ское время можно объяснить как результат ассимиляции базальто
вым расплавом сиалической коры.

В дальнейшем сравнительно слабый вулканизм ранней юры по
степенно наращивает свою мощь и максимума своего развития до
стигает в период наибольшего прогибания бассейна осадконакопле- 
ния — в байосе. В результате байосской вулканической деятельности 
формируется мощная (2 км) вулканогенно-осадочная формация. Пол
ный разрез этих образований наблюдается на восточной периферии 
Локского выступа, где с лейасскими кварцевыми п слюдистыми песча
никами контактируют нижнебайосские андезито-базальтовые лавы и 
аналогичного состава пирокластические образования. В восходящем 
разрезе размер обломочного материала постепенно возрастает, дости-
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гая м а кси м а л ьно й величины в верхней части разреза (в пределах во
дораздела Гюльмагомет-Ахкерпи). Здесь развиты лавобрекчии и гру
бообломочные туфы, характерные для прижерловых зон. Нижнебайос- 
ские образования секутся многочисленными дайками и силлами диа
базов, которые часто расположены радиально но отношению к центру 
извержения. Эти тела по минералого-петрографическому составу яв
ляются полным аналогом пород вмещающей их толши.

Начиная с позднего байоса вулканическая деятельность посте
пенно ослабевает, на что указывает появление в разрезах толщи сло
истых туфов и туффитов, с которыми ассоциируются туфопесчаники, 
мергелистые туффиты и туфомергели. Здесь же появляются и про
слои мраморовидных известняков, чередующихся с вулканомикто- 
выми песчаниками, полимиктово-граувакковыми песчаниками, покро- 
вами и силлами базальтоидов. Следует отметить, что в позднебайос- 
ских породах начинает появляться гравитационная сортировка пиро
кластического материала.

К концу позднего байоса вулканическая деятельность заметно 
затухает (отмечаются маломощные излияния лав и выбросы пирокла- 
стики). Одновременно с этим усиливается осадкоиакопление терриген- 
ного материала и происходит формирование сложной туфогенно- 
осадочиой толщи позднебайос-батского возраста. Среди туфопесчани- 
ков и граувакковых песчаников местами встречаются отдельные мало
мощные и немногочисленные слои туфов дацитов и лавовые покро
вы аналогичного состава. Одновременно с этим проявляется и базаль
товый вулканизм. Новообразованные вулканические центры этого 
времени извергали различный по составу вулканический материал.
В частности, вначале извергались вулканиты базалыандезитового, а 
затем дацитового состава.

Среднеюрский этап геологического развития как Локского подня
тия. так и в целом Малого Кавказа завершается внедрением грани- 
топдных интрузий [4], которые обнаруживают тесную пространствен
ную и генетическую связь с батскими вулканитами. Среди них в пре
делах юго-восточной Грузии выделяются Поладаурская и Бардадзор- 
ская интрузии, q)opMiipoBaHHe которых происходило в несколько фаз, 
вероятно, начиная с бата и до эоиена включительно.

Батская орофаза, широко проявленная в Грузни, иа территории 
Локского выступа проявляется в общем поднятии и формировании 
мелких островов. Следовательно, можно полагать, что осадконакопле- 
ние происходило в наземно-островных и отчасти в подводных усло
виях. В связи с этим в исследованном районе в отложениях этого вре
мени широко раззиты турбидные потоки 15].

Вслед за кратковременным затишьем возобновление вулканиче
ской деятельности отмечается в поздней юре. Ома имеет ритмичный 
характер. В начале этого времени отлагаются вулкано-терригенные 
породы, формирование которых связано с разрушением вулканических 
построек байосскою возраста. После этого, вероятно, в келловей- 
оксфорде в мелководных условиях происходит формирование толщи 
высокотитанистых оливинсодержащих и двупироксеновых базальтов, 
андезитов и их пирокластолитов. В кимеридже, после кратковремен
ного затишья вулканической деятельности, формируются маломощ
ные толщи туфов андезито-дацитового состава. В восходящем разре
зе верхнеюрские образования венчаются известняками, которые, в 
свою очередь, перекрываются меловыми отложениями.

Сравнивая позднеюрские образования Локского и Храмского вы
ступов, можно отметить, что на восточной периферии Локского вы
ступа, так же как и на прилегающей к нему территории Северной 
Армении, верхпеюрские отложения, в отличие от Храмского выступа, 
в основном представлены вулканогенно-осадочными комплексами. Про
дуктом позднеюрского вулканизма Локского выступа является ба-



ifjMfjj
зальт-андезит-дацитовая серия. Что же касается Храмского выступа, 
то там происходило карбонатное осадконакопление без каких-либо 
проявлений вулканической деятельности.

Субвулканические породы рассматриваемой территории по петро
графическим признакам сходны с эффузивами и характеризуются од
нотипными с ними минеральными парагенезисами. Отличаются они 
лишь в структурном отношении.

По новейшим петро- и геохимическим данным можно утверждать, 
что юрские вулканиты Локского поднятия отвечают в основном остро* 
водужным толеитовым сериям. Сравнительно редко встречаются поро
ды известково-щелочного, а еще реже субщелочного рядов. Из пород, 
не вписывающихся но составу в толеитовую серию, можно выделить 
высокотитанистые (особенно позднеюрские) разновидности и породы 
бонинитовой серии. А среди известково-щелочных пород выделяются 
еще и высокомагнезиальные известково-щелочные породы.

В юрской магматической деятельности преимущественное значе
ние приобретает ее эксплозивная форма, хотя в раннем байосе имеют 
место и эффузивные излияния, в то время как продукты глубинного 
магматизма играют весьма ограниченную роль.

Как было отмечено, кислые разновидности вулканитов появля
ются в конце бата. Однако проявления кислого вулканизма в районе 
Локского поднятия очень незначительные и занимают ограниченные 
площади. Промышленная рудная минерализация на Малом Кавказе 
преимущественно приурочена к вулканическим сериям, дифференциа
ция которых доходила до кислых и щелочных магм [6—8]. Исходя из 
этого мы предполагаем, что отсутствие промышленной рудной мине
рализации в юрских толщах Локского выступа является результатом 
сравнительно слабой дифференцированности магмы.

В пределах исследованной территории с юрскими вулканически
ми толщами пространственно и генетически связаны промышленного 
значения баритовые месторождения. Генетически они относятся к 
жильному типу. Баритовые жилы выполняют тектонические трещи
ны [9]. Оми, очевидно, формировались вследствие гидротермальной 
деятельности, связанной с батским магматизмом, а затем с вулканиз
мом позднего мела.
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e^cojob (QOn̂ Ĉ Q&̂ O 30G3OOOO&3 (^О Go(™) 3̂&0 3j3QOO-
<00(0 ôGbbgÔ fOQ̂ O ÂooSoGQOOobô oG, &0Q 2̂ 3o0̂ 3Q£)C300 'ЭзД&О̂ З&оЬ 2>QC0- 
СГ°°2>0с)^0 2^0300000-30^ ЬЬзо(роЬЬзо bobooooooo. ^оооЭоо^з 60(3300 (^Cojob ^33- 
(OO^ob 0£)<!0£)(^0 З^СЗЗобофз^оЬ бо^З^О^бсОЗЗ^оЬ ЗзЗО&оЪЭо. 2>o3(OOoj3 ̂ 3(^00 
ЗсоЬоЪ&з&о, ЛсоЭ ^оЛЭсоСо^Эбз^о Ьо^обЭоооо Эбо'Зз 63 (^oobob go3d(pGg-
&ob 0<ОоАЬз2ко5)0 ^  О СО С СО 0(0 2,3 Gb Зо^ЭоЬ ^3 (00&3 Ъ  ООО Ь^)Ьфо (00033(03 GQOOQOob 
^ас?оаЬ.



348 Д. М. К у п а р а д з е

>> D. М. KUPARADZE

GEOLOGY

THE HISTORY OF JURASSIC VO LOAN'ISM DEVELOPMENT 
IN SOUTH-EASTERN GEORGIA

S i: in in a г у

Jurassic deposits developed within the limits ol the Khrami and Loki 
salients in the territory of south-eastern Georgia sharply differ from each 
other, which results from different nature of the geological development 
of these salients. Sedimentation mechanism of the Jurassic volcanites of 
the Loki salient is presented in the paper. It is suggested that the absence 
of industrially significant mineralization within the Jurassic formations 
may be due to relatively weak magma differentiation.
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