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ГЕОЛОГИЯ

M. В. ТОПЧИШВИЛИ, Г. С. КОРИНТЕЛИ, Г. Э. ГВИМРАДЗЕ

К СТРАТИГРАФИИ НИЖНЕЮРСКИХ ОТЛОЖЕНИИ ВЕРХОВЬЕВ 
р. ЛАРОВАНИСЦКАЛИ (Тушети)

На северном склоне Главного Кавказского хребта в бассейнах 
рр. Тушетская Алазани и Пирикита-Алазани (Тушети) широко развиты 
отложения нижней юры. В этих отложениях выделяются две разно
возрастные и фациалыю отличающиеся полосы, представленные слан
цевой и песчано-сланцевой свитами (рис. 1). В данной статье рассмат
риваются отложения северной полосы, обнажающиеся в западной части 
Тушети, в частности в верховьях р. Ларованисцкали (правый приток 
р. Пирикита-Алазани).

Стратиграфическое расчленение почти немых однообразных толш 
основывалось главным образом на сопоставлениях с соседними раз
резами и степени метаморфизма. Среди первых исследователей, изу
чающих ннжнеюрские отложения Тушети, необходимо отметить В. Н. 
К р е с т н и к о в  а, проводившего в 1944 г. съемочные работы в масшта
бе 1:200000. Отложения, прослеживающиеся з бассейне р. Ларованис
цкали, отнесены им к средней части нижней юры [1].

В 1963 г. более детальные исследования в западной части Тушети 
были проведены П. И. Авалишвили и др., которыми на хр. Макратела 
найден дсмерский Arieticeras sp. (aff. algovianutn Cpp.) (опре
деление К. Ш. Нуцубидзе). На основании этого аммонита и некоторых 
косвенных соображений они в отложениях северной полосы выделяют 
оба подъяруса среднего лейаса.

С целью уточнения стратиграфии этих отложений нами составлен 
детальный разрез в районе пер. Ларовани, где наблюдается следую
щая последовательность слоев (с севера на ю г):

(Представлено академиком А. Л. Цагарели 18.2.1974)

Рис. 1. Геологическая схема Тушети: 

1—2—полоса распространения слан

цевой и песчано-слапцевой свит; 

3—расположение разреза: 4—надвиг; 

5—местонахождение фауны: а — до-

мерской, б — тоарской



1. Темно-серые глинистые сланцы, иногда песчанистые, окварцо-
ванные, с тонкими прослоями мелкозернистых песчаников. В пачке ча
сто встречаются лепешковидные конкреции пирита разных размеров. 
В песчанистых сланцах найдены Mytiloides sp., М. quenstedti Pfel., 
М. amygdaloides (Goldf.)............................................................................45 м

2. Темно-серые, почти черные, выветрелые глинистые сланцы с про
слоями мелкозернистых песчаников. Местами сланцы песчанистые и 
пронизаны прожилками кварца. Приблизительно в средней части 
пачки наблюдается маленькая линза (длиной 40 см, шириной 10 см) 
песчанистого известняка светло-серого цвета. Пачка содержит коикре- 
пии пирита разных размеров и аммоннтовую фауну Lytoceras sp. ind., 
Polyplectus cf. discoides (Ziet.), P. cf. subplanatus (Qpp.) и Pseudogratnmo- 
ceras cf. cotteswoldiae. Buck. ............................................................................... 180 m

3. Темно-серые глинистые сланцы и песчанистые сланцы, чередую
щиеся с тонкими прослоями (0,5— 1,5 см) алевролитов. Сланцы сильно 
расслаицованы и раскалываются на мелкие пластинки. В двух местах 
породы секутся прожилками белого кварца мощностью в 1 м. В пес
чанистых сланцах встречаются Mytiloides amygdaloides (Goldf.), М. 
quenstedti Piel., M. cf. falgeri (E s ch .) ....................................................100 м

4. Выветрелые аргиллитовндные глинистые сланцы, местами 
песчанистые и полосчатые, серого цвета с коричневым оттенком. Сре
ди сланцев появляются сравнительно светлые мелкозернистые песча
ники, которые часто сгущаются и на протяжении 10— 12 м преобла
дают над сланцами. Породы этой пачки насыщены жилами н прожил
ками кварца, а также конкрециями разных форм и размеров . . . 280 м

5. Темпо-серые глинистые сланцы, среди которых встречаются бо
лее светлые, сравнительно выветрелые сланцы с прослойками алев
ролита. Последние довольно часто переходят з мелкозернистые слюди
стые песчаники (мощность 2—20 см). В слоях песчаников хорошо за
метна маленькая синклинальная складка. Пачка содержит прожилки 
белого кварца и пелитолит-алевролитовые конкреции, в основном 6 7 8
уплощенные. Аз. пад. сл. --'70° . . . . .  . . .  370 м

Перерыв в обнажении .................................................  70—80 м
6. Выветрелые расслаицовапные глинистые и песчанистые сланцы

темно-серого цвета с прослоями мелкозернистых слюдистых песчани
ков. Иногда сланцы полосчаты, уплотнены и окзарцоваиы. В этих участ
ках породы имеют более светлые оттенки. Породы всей пачки насы
щены кварцевыми жилами и разноформенными конкрециями. Аз. пад. 
сл. СВ 20°,-4 60° .....................................................................  390 м

7. Темно-серые, иногда более светлые с коричневым оттенком, гли
нистые сланцы и их полосчатые разновидности. Среди последних встре
чаются прослои песчано-алевритовых сланцев и мелкозернистых песча
ников, обогащенных чешуями слюд. В верхних горизонтах глинистые 
сланцы трещиноваты, расчленены и раскалываются на многочислен
ные удлиненные плоские осколки. Так же как и в предыдущих пачках, 
имеется много кварцевых жил, максимальная мощность которых до
стигает 2 м. Конкреции представлены главным образом сферическими 
формами. В двух местах слои поставлены на голову, в основном же 
аз. пад. сл. СВ 20е, -?60° ............................................................ 360 м

8. Темно-серые, местами желтовато-коричневые, трещиноватые и 
выветрелые глинистые сланцы, часто песчанистые и окварцованные, с 
прослоями мелкозернистого слюдистого песчаника. Там, где мощность



К стратиграфии нижнеюрских отложений верховьев... i'№Ti

прослоев песчаников уменьшается и они переходят в алевролиты, по- 
роды отличаются полосчатой текстурой. В отложениях прослежива
ются небольшие антиклиналь и синклиналь, осложненные более мел
кими складками. Встречающиеся в этой пачке конкреции имеют ядро- 
видн\'ю и лепешковидную формы. Аз. пад. сл. СВ 10—20е,
-360 -70° ’ ........................................................... 330 м

Здесь проходит линия тектонического нарушения, вдоль которой 
вышеописанные отложения надвинуты на образования верхней части 
нижней юры. Последние представлены:

9. Серыми, часто более светлыми с коричневатым оттенком, гли
нистыми сланцами и мелкозернистыми слюдистыми песчаниками. 
Встречаются кварцевые жилы и конкреции.

В описанном разрезе пачки !—3 содержат остатки ископаемой 
фауны, среди которой митилоиды в основном встречаются в верхней 
части нижией юры, хотя Mytihides quensiedti Piel. и .VI. cf. falgeri 
(Esch.) своим распространением выходят за пределы этого под
отдела. Что же касается аммонитов, большинство из них являются ру
ководящими формами верхнего тоара. Определить возраст остальных 
пачек из-за отсутствия фауны затруднительно, однако, сопоставив их 
с фауносодержащими слоями и верхнелейасовыми отложениями юж
ной полосы, можно убедиться, что они по литологическим признакам, 
степени метаморфизгла и обильному содержанию конкреций более 
близки к этим отложениям, чем к отложениям среднего лейаса. Та
ким образом, наличие тоарского яруса, доказанного фаупистпчсски, 
сомнению не подлежит. Наряду с этим, как отмечалось выше в осталь
ной части разреза вполне допустимо существование верхнего лейаса. 
Такое допущение должно отразиться иа положении ранее проведенной 
границы между средним и верхним подотделами нижней юры. По- 
видимому, она должна быть несколько перемещена на север.

В заключение следует отметить, что тоарские отложения обнару
жены и на Пирикительском хребте (окрестности пер. Кериго), в поло
се распространения сланцевой свиты, где нами найден представитель 
рода Hildoceras.
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GEOLOGY

М. V. TOPCHISHVILI, G. S. KORINTELI. G. Е. GVIMRADZE

ON THE STRATIGRAPHY OF THE LOWER JURASSIC DEPOSITS 
OF THE UPPER REACHES OF LAROVANISTSQALI (TUSHETI)

Summary

Middle Liassic slate series is widespread on the northern slope of the 
Greater Caucasus, in the basin of the Pirikiti-Alazani river. Within these 
series Toarcian ammonites have been found. An analysis of the fauna sug
gests that the boundary between the middle and upper parts of the Lower 
Jurassic should be drawn more northward than is accepted at present.

сгОФОЛбОТАО) — ЛИТЕРАТУРА — REFERENCES

1. В. H. К р е с т н и к о в .  Изв АН СССР, сер. геол., № 6, 1944.


