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В работе дается анализ стратиграфического распространения фораминифер  ̂
в нижнемеловых субплатформенных отложениях Грузии. Определено 320 
видо-в фораминифер, принадлежащих 90 родам, относящимся к 30 семейс
твам. По бентосным и планктонным форяминифсрлм н отдельности выде
лены зоны и слои с фауной от берриаса до альбп включительно.

Предлагаются схемы биостратиграфического расчленения нижнемеловых: 
отложений Грузии по бентосным и планктонным фираминиферам. Дается 
анализ систематического состава раннемеловой микрофауны, рассматриваются 
этапы развития фораминифер во времени, а также некоторые вопросы палео
экологии и палеобиогеографии. Сходство комплексов раннемеловых форамини
фер Крымско-Кавказских, Западносредизсмномореких и Среднеевропейских 
бассейнов с таковыми Грузии создав^ основу корреляции этих отложений.

Книга рассчитана на стратигркфов и палеонтологов, изучающих нижне
меловые отложения.
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В В Е Д Е Н И Е

Нижнемеловые отложения Грузии представлены флишевон, 
субплатформенной (известняковой) и вулканогенно-осадочной 
формациями, значительно отличающимися друг от друга фау- 
нистической характеристикой. Флишевая и вулканогенно-оса
дочная формации сравнительно бедны ископаемыми остатками, 
тогда 'как субплатформенная отличается многочисленностью и 
разнообразием фауны беспозвоночных. Это правомерно и для 
микрофауньь представители которой обильно встречаются в <№- 
ложениях субплатформенной формации в пределах централь
ной зоны воздымания и западной зоны погружения Грузинской 
глыбы и в Гагрско-Джавской зоне Складчатой системы Боль
шого Кавказа.

Микрофораминиферы успешно используются как при изу
чении естественных обнажений, так и при обработке кернового 
материала, где находки макрофауны крайне редки. В связи 
с развитием морского бурения значительно возрос интерес к 
этой .группе ископаемых, имеющей большое значение как для 
датировки вмещающих отложений, так и для зональной стра
тиграфии и корреляции. В настоящее время результаты бурения 
,в Грузии также приобрели большое значение, следовательно, 
заметно возрос и интерес к микропалеонтологическому методу 
исследований, как одному из основных, а з ряде случаев w  
единственно эффективному методу для установления возраста 
•пород. Кроме того, 'большое значение приобретают фотрамини- 
феры для фациального анализа и при решении ряда вопросов 
палеогеографии, палеобиогеографии и т. д. В связи с этим изу
чение фораминифер становится все более актуальным. Как из
вестно, нижнемеловые отложения Грузии представляют собой 
часть карбонатного пояса Мезотетиса и находятся на границе; 
западной и восточной частей Средиземноморской области; 
в силу этого особенно важно иметь зональную схему по ранне
меловой микрофауне, дающей возможность коррелировать одно
возрастные отложения -в пределах Средиземноморья.
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Первые микрофаунистические исследования нижнего мела 
Грузии проводились, в основном, в производственных учрежде
ниях и ограничивались исключительно определением видового 
состава, что не соответствовало высокому уровню изучения 
моллюсковой фауны раннемелового возраста, на основании 
которой были выделены биостратиграфические зоны и подзоны. 

Целью наших исследований явилось:
1. Монографическое изучение важнейших групп форамини-

фер.
2. Создание биостратиграфической схемы нижнемеловых

fro Мйкрбфаунё.
Д^я э¥Ь?о Фыло необходимо:
1-. Оире*де.¥йть и бпйсйть л’]УёдстквйтёЛёй ■Ь&га'той ассоцйй-

2. Уйа^Шйть какЬнбМёрШст'й ё'тра^фафйЧёскбгб распрё- 
фёЭНрйг _ ФЬйШШйфер ’в ййжйейёЛбвйх отлоМниях Грузии.

3. Чйедёлй¥ь микрофауййстйчёскйё койп-лексы, а также 
-ЩдыЭД$(№&, кафактёрйзутощйё дпрёХеШтыё стратиграфй- 
Щ&ЩЬ -йёд|>%ёдё1ёйий.

4. Увязё¥ь ёыдеНёнйыё кШяЛёксы с дай’Н'ымн макрофау- 
ёгйстйчёёких % лйтблбтййёскйх Mcctfeftftkafttfii.

5. На основе изучения бентосных и планктонных фор'амйнй- 
уточййтк грайй'кй :й ббъ'ёй стрктйгф'йф’й’̂ ёскйк подразделе-

тни!..
Ъ. Уважать стратйгрЙфичсскиё схёМы 'йй^иёМсловых отлО- 

%енШ оЭДеШйых раЙб'ной Грузии:
Щ тй%ёй¥бсньгм фЬрё'мйййфераЦ,
:б) Ш 'бей¥оеньгм й пкйнк¥отгйьУ|й ‘форё'МЙ’ййфёра м, 
в) пб ^ра'мийифёра^! и аммонитам,
•г) йЬ Йй4нк¥Ьйный фораййНйфёр'аМ Т*})$эий, Юга СНГ* и 

йШШУых другйх рёгиб¥6в Тёёййё'скбго пояса.
7. По существующий коллёкцйя'-м й кй+'сратурным данным 

ВДрбизЙёсти сравнение выделегйшк комплексов с изученными 
фанёе из других регионов и таким Образом уточнить их стра
тиграфическое и географическое распространение.

‘Разработана -первая биостратиграфическая схема расчле- 
йения нижнемеловых отложений Грузии по бентосным и план- 

.’рстонным фораминиферам, •привязанным к аммонитовым зонам, 
® результате чего еще больше возрастает их стратиграфическая 
Ценность, особенно для датировки отложений, лишенных остат
к ов  макрофауны.

* Юг СИГ здесь и далее упоминается в смысле бывшего юга СССР-
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На основании детальных исследований раннемеловых фо|>- 
аминифер Грузии доказана возможность их! широкого исполь
зования для определения возраста горных пород и корреляц^ 
нижнемеловых отложений отдельных регионов Средиземномор
ской области.

Впервые нами для нижнемеловых отложений Грузии до 
фораминиферам (получены следующие результаты:

1. Определено 345 форм микрофауны, из них 320 вцдш 
фораминифер, принадлежащих к 90 родам, относящимся к о О  
семействам. Среди них 4 вида являются новыми. Монографи
чески описаны и опубликованы 85 видов. Кроме, того, опреде
лено 9 видов дазикладиевых водорослей и 8 видов кальпио,- 
пел лид.

2. По бентосным фораминиферам и калыпионеллидам вы
делено восемь характерных комплексов с видамигиндексашц 
но которым установлены берриасско-готеривский, готеривеш- 
нижнебарремокий, верхнебарремскцй, нижне-среднеаптский, 
верхнеаптский, нижцеальбекий, среднеальбекий и верхнеальб*: 
ский стратиграфические уровни.

3. Составлена схема биоетратиграфического расчленения 
нижнемеловых отложений по бентосным фораминиферам.

4. Наряду с бентосными формами, важное стратиграфии 
ческое значение имеют также планктонные фораминиферы, до' 
которым выделено десять стратонов (зоны и слои) от готерива 
до альба включительно и составлена биостратиграфическая 
схема расчленения нижнемеловых отложений по планктонным 
фораминиферам.

5. На основании изучения шлифов выделена видовая ассо
циация фораминифер и кальпионеллид для берриасско-готе- 
ривских отложений.

6. Дается родовое и видовое определения фораминифер и 
дазикладиевых водорослей (в основном, в шлифах) из извест
няков ургонской фации.

7. Сопоставлены схемы расчленения нижнемеловых отло
жений Грузии и других регионов Тетичеокого пояса.

8. Дастся анализ систематического состава раннемеловой 
микрофауны, на основании (которого устанавливается этапность 
в их развитии и предполагаемые пути миграции.

9. Рассмотрены некоторые вопросы палеоэкологии ц долдор 
биогеографии раннемеловых фораминифер.

Настоящая работа является результатом многолетних До
следований автора (1966— 1990 гг.). Материал был собран, 
основном, из нижнемеловых разрезов южной и восточной пери
ферий Дзирульакого выступа, Рачинско-Лечхумской синклц-

3



нали, Окрибы, Мегрелии и Абхазии. Основное внимание уделя
лось послойному сбору материала в наиболее полно охаракте
ризованных макрофауной разрезах. Образцы отбирались в 
большинстве случаев одновременно с макрофауной и поэтому 
все они надежно привязаны к пунктам нахождения макрофауны, 
особенно аммонитов. Всего составлено более 50 разрезов. Изу
чено около 5000 образцов пород, содержащих от нескольких 
единиц до нескольких сотен раковин фораминифер, и более 
1500 шлифов.

В нижней части разреза нижнего мела, от берриаса до ниж
него баррема (ургон) включительно фораминиферы определены, 
в основном, в шлифах, а «в барремоких, аптских и альбеких 
отложениях изучены, преимущественно, отмытые формы.

При определении видового состава фораминифер у автора 
была возможность сравнить свой материал с коллекциями, име
ющимися в лабораториях микрофауны во ВНИГРИ и ВСЕГЕИ 
(Санкт-Петербург), КФ ВНИПИнефть (Краснодар), Груз- 
КНИПО, СевКавНИПИнефть (Тбилиси), в отделах микропале
онтологии теологических институтов г. Братиславы (Словакия), 
т. Будапешта (Венгрия), г. Софии (Болгария), а также ознако
миться с рабочими коллекциями Т. Н. Горбачик (Москва), 3. А. 
Антоновой (Краснодар), Е. В. Мятлюк, Е. И. Бугровой, С. П. 
Яковлевой (Санкт-Петербург), Л. А. Порошиной (Азербай
джан), К. Г. Самышкиной (Дагестан), С. В, Варламовой 
(Грозный), Г. А. Старцевой (Саратов), А. Арно-Ванно (Фран
ция), Т. Ковалевой (Болгария).

Разработанная схема биостратиграфического расчленения 
нижнемеловых отложений Грузии по микрофауне является частью 
стратиграфической схемы нижнемеловых отложений Кавказа, сос
тавленной :по поручению Меловой комиссии МСК СССР и мо
жет быть использована для корреляции нижнсмслопых отложе
ний отдельных частей Кавказа, а также многих регионов Сре
диземноморья. Использование данной схемы в геологосъемочных 
и геологопоисковых работах будет способствовать разрешению 
многих спорных биостратиграфических и палеогеографических 
ввопросов. Кроме того, для Геологического департамента Грузии 
нами неоднократно определялся возраст кернового материала 
по ископаемым остаткам фораминифер. Наши данные по ранне
меловым фораминиферам были использованы Ж. Сигалем для 
скважин глубоководного бурения Северной Атлантики («Гло-
6



мар Челленджер»). Нами также были определены микрофор- 
аминиферы нижнемеловых отложений Сирии.

Автор глубоко благодарен за ценные советы и консульта
ции доктору геологических наук Э. В. Котетишвили, а также 
всем членам отдела палеонтологии, стратиграфии и палеобио
географии меловых отложений Геологического института им. 
А. И. Джанелидзе АН Грузии за всестороннюю поддержку в 
ходе выполнения работы.



I. МАТЕРИАЛ, МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 
ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА И ОБЪЯСНЕНИЕ 

НЕКОТОРЫХ МАЛОИЗВЕСТНЫХ ТЕРМИНОВ

Материал. В нижнемеловых разрезах Грузии автором в 
течение 1965— 1990 гг. собрана богатая и разнообразная по 
родовому и видовому составу микрофауна, что явилось основа
нием для монографического изучения важнейших групп фор- 
аминифер и для создания биостратиграфической схемы рас
членения нижнего мела Грузии.

Фораминиферы изучены, в основном, из нижнемеловых 
отложений южной и восточной периферий Дзирульского выс
тупа, южного крыла Рачинско-Лечхумской синклинали, Окри- 
бы и Абхазии. Они немногочисленны в отложениях берриаса- 
баррема, но в а:пте и альбе характеризуются множеством экзем* 
пляров родов и видов. Изучено -более 5000 образцов пород. Наи
более многочисленны представители фораминифер в карбонат
ных глинах и глинистых мергелях, где их количество в образцах 
иногда достигает нескольких сотен раковин. Но в песчаниках, 
песчанистых известняках и алевролитах их число заметно умень
шается, вплоть до единичных экземпляров. Сохранность мате
риала неодинакова; раковины удовлетворительной сохранности 
-встречаются, преимущественно, с верхнего баррсма до альба 
включительно. В берриасе-готериве, где преобладают доломити- 
зированные или плотные слоистые известняки, фораминиферы 
изучены, в основном, в шлифах, так как отмыть микрофауну 
из твердых пород, за редким исключением, не удалось.

Всего в нижнемеловых отложениях исследуемой террито
рии определено 320 видов фораминифер; из них 270 видов 
имеют секреционную известковую раковину. Среди них имеют
ся как бентосные (299 видов), так и планктонные (41 ©ид) фор
мы. Фораминиферы с агглютинированной раковиной составляют 
50 видов. Исследовано также 1500 шлифов, где определены 

‘ фораминиферы (50 родов, 62 вида), кальпионеллиды (6 родов. 
8 видов) и дазикладиевые водоросли !(9 родов, 9 видов).
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В других районах Грузин, в частное™, на северном крыле 
Рачииско-Лечхумской синклинали и в Мегрелии, в нижнеме
ловых отложениях встречается очень обедненная и однообраз
ная фауна форамннифер плохой сохранности, которая не при
годна для решения биостратцррафических вопросов. Однако,, 
данные о ней рассматриваются в соответствующих главах ра
боты. Что касается нижнемеловых разрезов флишевой (южный 
склон Большого Кавказа) и вулканогенной (Складчатая сис
тема Аджаро-Триалетии) формаций, в которых содержатся 
малочисленные, плохо сохранившиеся, часто неопределимые 
остатки микрофауны, то они в работе не приводятся, так как 
истолковать их для решения поставленных задач невозможно.

Методика исследования палеонтологического материалу. 
Изучение форамннифер начиналось с полевых работ, где проис
ходил сбор образцов с интервалом 1,5—2 м; при необходимости 
интервал увеличивался или сокращался. Образец брался весом 
300— 400 г. Затем в микропалеонтологической лаборатории 
ГИН АН Грузии производилась техническая обработка образ
цов — дезинтеграция и отмывка, а отбор раковин происходил 
вручную.

В шлифовальной лаборатории Г.ИН АН Грузии изготов
лено более 1500 шлифов. Методика исследования форамини- 
фер, их техническая обработка и изготовление прозрачных 
щлифов происходили по А. К. Богдановичу (1937) и А. В. 
Фурсенко (1959).

Исследование форамннифер проводилось под бинокуляр
ным микроскопом МБС-1 в проходящем и отраженном свете. 
Измерение раковин форамннифер производилось при помощи 
окуляр-микрометра, а зарисовка целых экземпляров — аппа
ратом РА-1, установленным на бинокуляре МБС-1. Более 50 
описанных видов зарисовано С. А. Бондарь (КФ ВНИПИнефть), 
а значительное число видов (90) — автором.

Изучение морфологии, внутреннего строения и структуры 
стенок раковин проводилось как по их внешним признакам,, 
так и путем шлифования отдельных экземпляров. Раковины 
неудовлетворительной сохранности, или заполненные породой, 
препарировались с помощью отточенной иглы под бинокуляр
ным микроскопом МБС-1, а затем изучались в проходящем 
свете и. в просветляющей жидкости — глицерине или ксилоле.

Фотоснимки зарисовок форамннифер и прозрачных шли
фов с микрофауной выполнены в «фотолаборатории ГИН АН 
Грузии В. Савиным.

Определение видовой принадлежности отдельных форами- 
нифер производилось при полном использовании специаль



ной литературы, а также путём сравнения с другими коллек
циями нижнемеловых фораминифер.

Объяснение некоторых малоизвестных терминов. Тер
мины, принятые для обозначения платформенных карбонатов, 
а также палеоэкологического характера (по А. Арно-Ванно и 
X. Арно, 1978, Толковому словарю английских геологических 
терминов, 1977— 1979 и X. М. Саидовой, 1976).
Адлитораль — суша.
Бассейн — соответствует глубокой среде с а) (пелагическим 

илом и богатой планктонной микрофауной и б) гемипе- 
лагическим песчанистым илом с менее глубокой частью 
склона платформы с бентосной фауной и с -возросшим 
количеством мелких биокластов.

Батиаль — ярус афитальной системы от нижней границы 
циркалиторали.

Биогермы — холмо-, куполо-, линзо-, рифоподобная или ка
кая-либо иная округлая масса пород, построенная при
донными организмами (такими, как кораллы, водоросли, 
фораминиферы, моллюски, гастроподы и строматопоро- 
иды) и состоящая почти исключительно из их остатков. 

Биотурбация — перекапывание и перемешивание осадков 
организмами.

:Векстоун (мадстоун, пекстоун) — текстуры илосодержащие, 
характерные для внутренней части платформы, осадки 
со средней и низкой энергией.

Теноценоз — в биоценозах современных бентосных 'форамини
фер ino относительному ](%) преобладанию представите
лей определенного таксона выделено три разновидности 
таксоценоза: ордероценоз — для отряда, фамилеценоз — 
для семейства, геноценоз — для рода. Название каждого 
из них дается по доминирующим одному, двум или не
скольким родам. Данные термины применены и для ис
копаемых фораминиферовых сообществ.

Грейнстоун — чистый от ила матрикс или цемент, зернистое 
строение. Характерен для краев платформы, где макси
мальный волнобой — осадки с высокой энергией. 

'Инфралитораль —  ярус фитальной системы от уровня, где в 
исключительным случаях бывают эмерсии, до нижней 
границы распространения морских фанерогам (8— 50 м). 

Маргинолитораль — расположен в зонах медио- и супралито
рали.

Медиолитораль —  ярус фитальной системы, подверженный 
регулярным эмерсиям и иммерсиям, 

но



Микрит — полупрозрачный (кристаллический матрикс (це
мент) известняков, состоящий из химически осажденного 
карбонатного (кальцитового) ила, кристаллы менее 4 мкм 
(1— 3 мкм). Разновидности микрита — биомикрит, оомик- 
рит, пелмикрит и др.

Пеллеты — небольшие, округлые или овальные аккреционные 
агрегаты, такие как копролиты, или фекальные комочки.

Платформа — подводная морфология, верхняя поверхность ко
торой субгоризонтальна и находится на уровне воды. По
этому максимальный волновой имеет место по краям 
платформы в месте перегиба склона, где находятся фации 
высокой энергии. Внутри платформы движение уменьша
ется и широко распространены осадки средней и низкой 
энергии. На платформе седиментация только карбонат
ная. В исключительных случаях платформа получает де- 
тритовый; ^материал гге pip и ген наго происхождения.

Склон — являет собой переход от платформы к бассейну.
Спарит —  шпатовидный кальцит; кристаллический, прозрач

ный или полупрозрачный межзерновой компонент извест
няков представлен «чистым крупнозернистым кальцитом 
или арагонитом. Разновидности спарита — биоопарит, 
ооспарит. пелспарит и др.

Супралитораль — ярус фитальной системы, населенной орга
низмами, переносящими лишь редкие эмерсии.

Таксоценоз — обозначает совокупность организмов, относя
щихся к определенной систематической группе и игра
ющих доминирующую роль в биоценозе.

Циркалитораль — ярус фитальной системы от уровня морских 
фанерогам до 80— 200 м.

Bird's eye — птичий глаз. Пятнистые выделения известкового 
шпата (кальцита) округлой, или неправильной формы 
среди известняков (таких, как дисмикриты) и некоторых 
доломитов.

Hard-ground —  донносцементированный известняк.
Mud-cracks — трещины усыхания.

11



1Ь. БИОеТРАТИРРАФИЧЕСКОЕ РАСЧЛЕНЕНИЕ 
НИЖНЕМЕЛОВЫХ ОТДОЖЕНЦИ ГРУЗДИ ПО 

МИКРОФАУНЕ (ФОРАМИНИФЕРЫ И 
КАЛЬПИОНЕЛЛИДЫ)

Ц.1-. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗУЧЕННОСТИ НИЖНЕМЕЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИИ 
И РАННЕМЕЛОВОЙ МИКРОФАУНЫ ГРУЗИИ

Детальное изучение нижнемеловых отложений Грузи# 
началось с 30-х годов нашего столетия. К отрдоу времени отно
сятся работы, в которых рассматриваются основные вопросы 
Стратиграфии нижнего мела и приводится детальное описание 
раннемеловой фауны (А. И. Джанелидзе (1926), П. Д. Гамкре- 
лидзе (1933), И. В. Качарава (1933), К. Щ. Нуцубидзе (1945), 
И. М. Рухадзе (1938), А. Л. Цагарелн (1942) И др.)* Зна
чительным вкладом в изучение нижнемеловых отложений яв
ляете^ фундаментальная работа А. Ц. Джанелидзе (1940), 
где он_ указал на ранненсокомскую трансгрессию, выделил 
свиту базальных кварцевых песчаников нижнего, мела и уста
новил в Раче аммонитовую фацию бд]ррема и, арадонскиф 
подъярус альба.

Систематическое изучение нижнемелрвцх ртложений бцдо 
цррдедено М. С. Эристави. Он собрал огромный фактический 
Материал почти цз всех главных разрезов нндснегр мела Гру
зии, впервые разработал схему зонального деления нижнего 
мела Грузии (1951, 1952) и дал монографическое описание 
нижнемеловой фауны (1955). Обобщив весь материал (1940—  
1964), а также рассмотрев вопросы палеогеографии нижнего 
мела и фаунисти'ческих связей со смежными бассейнами и 
связи нижнемеловых зон с этапами развития аммонитов, М. С. 
Эристави сделал выводы, которые стали руководящими для 
последующих исследователей.

С 60-х годов данные по стратиграфии и палеонтологии 
нижнего мела Грузии освещены в работах многих исследова
телей — И. П. Гамкрелидзе (1966), М. В. Какабадзе (1981, 
1987), И. В. Кванталиани (1968, 1989), А. В. Квернадзе
(1972), Э. В. Котетишвили (1979. 1986), Г. П. Лобжанидзе
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(1972) , Т. 10. НйЗврШййлй ’(1978), Г. Я. СйхаруЛйдРё (1985), 
.Л. Р. Цирекидзе {4976, 1988)s И. В. Чубннйдзе (1965, 1975), 
М. 3. Шарикадзе (1975) и др., а также геологами из произ
водственных учреждений Грузии — Е. К. Вахания (1975), 
Е. iH ДбШрйШЙ (1% 5), Й. 44. Ж Ш адзе (l9'72)uI t  16. Йапа- 
Vh*4f97(fy й уЧёййМй йз других республик —  6. В. Друщицем, 
*А, п, ФлФбЙгый, fe. X. бЬКблбвым, А. Й. Балуховским, X. X. 
Т р т /к А  (Ш Ь, Ш%У, Й. %  ЙеШановым {Ш О ) и др.

Ъ ййсТоРщёё врёмя нйжнёмёловые отложения Грузии 
■WttiJfhPo Изучены И рАзра^ботёка дробная бйосхратиграфичес- 
wm ш т  Й'6 аММбнйтай. 16 данной работе дмы придерЖива- 
ТШ&Л ‘WtcfcWi АойёЛънргб Жёлёййй нйЖнеМеловых отложений 
Грузии, разработаНйбй Ж. X). Зри'стави ‘(1962) й дополненной 
'Э.%. Ш ёМ йбклй <'1%&), 'М. %. $<акабадЗе (Т981:, Ш й)>.к. $. 
"RWrtf6hWfe, Э. В. КбТетйпГвилй (Kakabadze, Kotetishvili, 1995), 
"ft. 1СНаЙтёйНМй, Й. 3. бакёЛаШвйлй {1995). ..

ЧтУ) кйсйётсй рй'й'йёйёйбвйбс фЪрШЙнифёр Грузии., то 'ШЬр- 
■Щгё lAYiWftTire ' 6 6  эТйк микроорганизмах встречаются с Йб-х годов, 
9iyrtJfW()lfOVi. Ъ бТчё’Укк РёоЛб^^Ш звОдс^ёй'йиков — Ъ. А. Им- 

1 Щ  1959, й т. й . Щ  татёладзё (Ш &, f9lfe).
В работах этих авторов ЫйКрбфауна нижней части разрезИ оп- 

'Только до рбДА, а рЛя 'верхней части аптеки* и альб- 
Ш *  'бУЙОйсРййЙ прйНёдёна видовая ассоциация фбрамиийфер. 
ТМЭДНМ КЙ>кйей’ёЛ6 ,й1 Лё й сШрманркйё фораМиниферы Хбхаайи 
Ihay'tllWiC'b Й. В. Йубйнйдзё (Т9б5). 6  .работе форамииифёры 
4 9  ,|М|'й91!Жй'НШО̂ баррёМскй5с й, частично, аптских отложений 
М&М1фИйа)Й№'ь, 'Ъ оёйбвноМ,. в шлифах. Видовой состав фор- 
жМЧЖифс() ойрёрёлён йз альбских отложений, где выделены 
комплексы фораминифер, характеризующие подъярусы вльба. 
ХИТбрЬШ И качестве коррёлятйвных принципов были привле
к л и  нс только форамиииферы, по и все органические остатки,
•встречающиеся в рйзрезе. Ни в одной из 1вышёпёрёчйся,ёнй,ык 
работ ’Кё была 'Предложена ''бйосТр'атйграфическая схема ниж- 
УЙЙкёЛ'йЙы* бТлож'енпй по фбрамийиферам и не приводилось 
Ш  бпйсАНиё. Поэтому естественно возник вопрос об углублен
ном исследовании фораминифер.

В результате проведенных многолетних исследований 'Из 
нижнемеловых отложений Грузии нами был собран ббгаТый 
-МаТёриЙл бейТосных и пяанктонйыХ фораминифер, на основа
нии КОТбрых уточнены некоторые вопросы стратиграфии и сос
тавлена региональная 1биостратйграфическая схема нижнего 
мела Грузии (Цирекидзе, 1970— 1996).



11.2. ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ОБЗОР НИЖНЕМЕЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИЕ 
ИССЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

Нижнемеловые отложения Грузии детально изучены на’ 
южной и восточной перифериях Дзирульского выступа, на юж
ном крыле Рачинско-Лечхумской синклинали, в Окрибе и в Аб
хазии, где встречается богатая и разнообразная по системати
ческому составу микрофауна. Исследуемая территория -по схеме 
геотектонического районирования Грузии входит в состав цен
тральной зоны воздымания и западной зоны погружения Грузинг 
ской глыбы и Гагрско-Джавской зону Складчатой системы 
Большого Кавказа (И. П. Гамкрелидзе, 1992). .

Д з и р у л ь с к и й  вы с т у п  к р и с т а л л и ч е с к о г о  
ф у н д а м е н т а  расположен в восточной части Всрхне-Име- 
ретинской возвышенности в бассейнах* рр. Дзирула и Чхери- 
мела. Выступ представляет собой наиболее приподнятую и глу
боко размытую часть одноименного поднятия Грузинской глы
бы, в сложении которого принимают участие древние образо
вания кристаллического фундамента и трансгрессивно перекры
вающие его породы осадочного чехла.

На размытой поверхности кристаллического основания за
легают терригенные й карбонатные, а также континентальные 
вулканогенные образования лейаса и мощные, вулканогенные 
образования байоса. На байосскую порфиритовую серию, а 
местами на кристаллические породы трансгрессивно залегают 
нижнемеловые образования барремского, аптского и альбского 
возраста, за которыми также трансгрессивно следуют отложе
ния сеномана.

В геотектоническом отношении Дзирульский выступ отно
сится к центральной зоне воздымания Грузинской глыбы, раз
деляющей ее западную и восточную зоны погружения (ГГ Д. 
Гамкрелидзе, 1964; И. П. Гамкрелидзе, 1992).

В пределах Дзирульской подзоны выделяются доюрские, 
домеловые и постмеловые тектонические структуры, к которым 
приурочены вместе с разновозрастными образованиями и ниж
немеловые отложения (в долине р. Чхеримела нижнемеловые 
отложения слагают Гореша-Харагоульскую и Молитскую син
клинали, а на восточной периферии — они залегают монокли
нально на более древние отложения).

Ю ж н о е  к р ы л о  Р а ч и н с к о - Л е чх у м с к о  й с ин 
к л и н а л и .  Рачинско-Лечхумская синклиналь расположена 
в полосе соприкосновения двух геотектонических единиц — 
Гагра-Джавской зоны Складчатой системы Большого Кавказа 
и Грузинской глыбы Закавказского срединного массива. Она
14



метко выражена как единая синклинальная структура в доли
нах рр. Цхенисцкали, Ладжанури и Риони с общекавказским' 
направлением и протяженностью почти на 60 км.

Нижнемеловые отложения простираются непрерывной по
лосой между сс. Шкмери и Зуби и полностью представлены 
от берриаса до альба включительно. В рельефе местности вы
деляются высокие карнизы, сложенные известняками берри- 
лсско-барремского 'возраста (.горы Хвамли, Хихаты, хребты 
Минерала, Поцхвреви и др.). Нижнемеловые отложения трансг 
грсеенппо перекрывают пестроцветную секту кимериджа-тито- 
U1I и начинаются свитой кварц-аркозовых песчаников, кото
рые выше постепенно сменяются карбонатными и известково- 
мергелигтыми образованиями нижнегб Мела. Выше следуют 
отложения большой мощности, представленные всеми ярусами 
верхнего мела.

Но схеме геотектонического районирования Грузии южное 
крыло Рпчиискб-Лечхумской синклинали относится к централь
ной зоне иоЗдымания Грузинской глыбы, входит в! состав 
Окрибско-Хреитского поднятия.

О к р и б а  расположена в центральной пасти Грузинской 
•глыбы близ г. Кутаиси, в основном, в бассейне среднего теле
пня р. Риони, текущей здеёь в меридиональном направлении. 
Кипрцаркозовые песчаники нижнего мела трансгрессивно 
перекрывают отложения верхней юры, а выше согласно сме
няются карбонатными и известково-мергелистыми образова
ниями нижнего мела. Эти отложения широкой полосой окайм
ляют юрские образования Окрибы, выше которых ‘ следует 
трансгрессивно расположенный сеноман.

Здесь выделяется ряд тектонических структур (Квахчир- 
екая антиклиналь, Цуцхватакая и Гелазерская синклинали 
и др.), :п строении которых вместе со средне- и верхнеюрскими 
отложениями принимают участие и образования нижнего мела 
(П. Д. Гамкрслидзе, 1964).

В геотектоническом отношении исследуемая область явля
ется частью Окрибско-Хреитского поднятия в пределах цен
тральной зоны воздымания Грузинской глыбы.

В А б х а з и и  нижнемеловые отложения представлены 
широко и простираются между долинами рр. Псоу и Бзыбь. В 
Западной Абхазии они занимают пространство между рр: Псоу 
и Бзыбь, © Центральной — междуречье Бзыби и Кодори и в 
Восточной Абхазии — междуречье Кодори и Ингури —  и тя
нутся узкой полосой с северо-запада на юго-восток.

В Западной Абхазии переход юрских отложений в нижний 
мел согласный. В окрестностях г. Гагры, в ущ; рр. Жоэквара,
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‘ЧИ'Г'нрнпш я -Бзыбь брекчиевидные известняки кимериджа-тито- 
ш  постепенно сменяются терри генно-карбон-атяымй отложе
ниями берриаса.

В этой части Абхазии с юга на север выделяются три фа- 
•ЩаЯьтШё полосы нижнемеловых отложений ’ (Какабадзе я др., 

Щ. полоса с^^яатформенных эштконтнне’нтально-мор- 
ЙИх Иа|^5днатнах фаДий (долина р. Хашулеё, окр. г. Гетра); 
%  ¥6Шск пёреходных жарбонатно-терригениых морских фаций 
‘(ёфёдйее течёнйе ,р. Псоу, юЖный склон хр. <Ла«ордзяет«у); 
Щ Шлбёа (^^лиш ёвых карбонатно-терригёняых морских 
ф&ДйЙ (вёрковья рр. Перу, Гега Агепста).

В Центральной и Восточной Абхазии -нижнемеловые отяо- 
Жён'йя трансгрессивно налегают на отложения яеетроцветНой 
■ё'виТы Верхней юры, а местами —  и на иор|гярнтввую серию 
бййбёа. Йа всей территорий Абхазии нижний мел перекрыва
ется глауконитовыми туфопесчаникамн сеномана.

16 •гёбТёктонйческаМ отношений изученные Нижнемеловые 
бТЛбЖё'ййя Абхазии рассматриваются в основном в составе 
Мйадной зонй погружения Грузинской глыбы и частично % 
южнрй части Гагрско-Джавской зоны (Восточная Абхазия).

ШйрёМенныё выходы раннемеловых отложений й место- 
Нахбждёййё 'опорных разрезов приведены на рис. 1.

И З. ОПЙСАНЙЁ ОПОРЙЫХ РАЗРЁ30В

Ниже гфйиодкРаИ -Описание Опорных ршрёйоб, в которых 
хороню наблюдается стратиграфическая ШШйёкСбв

«низу -sBfepx но разрезу я  ш  точная прйвязкй к слбйм с м-акро- 
фауной.

11.3.1. Дзирульский выступ. РаЗреЗ В уйц. р. О'рхеви 
'(ОНр. с. Чумателетй)

На восточном склоне Сурамокого хребта, на левом берегу
р. Орхёвй, вдоль шоссейной дороги на палеозойские кристал
лические породы Дзирульского выступа трансгрессивно зале
гают ургоискйе известняки. Здесь имеется следующий восхо
дящий разрез нижнемеловых отложений:

Kibr 1. BpeK4HH-koHraoMepaf базальной пачки, состоящий 
из обломков гранитов и порфярое, сцементиро
ванных разноивётнымД |,данзми 0,4—0,5 м



2. Известняк желтовато-серый, толстослоистый, ела-
бодоломитизированный с маленькими зернами 
кварца; в них встречаются прослои или отдельные 
участки зеленовато-серых глин. Здесь в шлифах 
обнаружены представители родов Textularia и 
Quinqueloculina 11,5 м

3. Известняк брекчиевый, плотный, в низах и верхах
которого наблюдаются прослои мергелистых пород 
(20— 30 см). В известняках редко встречаются 
зерна 'кварца. В этой (пачке в шлифах определены 
-представители родов Textularia, Quinqueloculina, 
Gaudryina и редкие неопределимые представите
ли семейства Orbitolinidae 8 м

4. Известняк коричневатый, плотный, мелкозернис
тый, доломитизированный, в котором наблюдается 
плохо сохранившаяся фауна реквиений. Из микро
фауны встречаются Pseudocyclammina sp., Nau- 
tiloculina sp., Paracpskinolina sp., Orbitolinopsis 
sp., а также водоросли Salpingoporella muehlbergii 
(Lorenz), S. annulata (Garozzi), S. melitae Radoi- 
cic, Cylindroporclla sp., Pseudoactinoporella sp., 
Clipeina sp. 2,5 м

5. Известняк тонкослоистый, чередующийся с тем
но-зелеными глинами. Мощность глин 15—30 см.

1 м
6. Известняк розовый, микрозернистый, плотный,

трещиноватый. Трещины заполнены кальцитом. 
Верхняя часть более трещиноватая и содержит 
реквиении 5 м

7. Пачка мелкозернистых известняков и зеленова
тых тонкослоистых глин с редкими водорослями 
Boucina sp. 1,5 м

8. Известняковый доломит плотный, серого цвета,
мелкозернистый 5 м

9. Известняк желтовато-серый, плотный, мелкозер
нистый, слоистый с прослоями зеленовато-песча
нистых глин 5 м

10. Известняк доломитизированный желтоватого
цвета с розовато-коричневыми измененными участ
ками, зернисто-кристаллический, в верхней части 
которого наблюдаются реквиении 13 м

Kiai 11. Слой брекчиево-конгломератового известняка с 
фауной экзогир. Этот слой (эгзогировый гори
зонт) в данном разрезе залегает над ургонскими 
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известняками и содержит нижнеаптскую фауну. 
По данным Г. П. Лобжанидзе (1964), в верхней 
части слоя, кроме экзогиров Exogyra latissima 
Laim. и др., встречаются Veniella sp., Trigonia of. 
caririata Agass., Belbekella cf. lata d’Orb., правиль
ные ежи и др. 2,5 м

12. Известняк серый, при выветриванйй желтоватый,
трещиноватый, хрупкий, тонкослоистый с приме
сью песчанистого материала. В шлифах встреча
ются представители родо‘в Textlilaria, Gaudryina, 
Hedbergelia и 1Кораллы 16 м

13. Та же порода.. У кровли пачки на левом берегу
реки находится Чумателетский минеральный источ
ник. Из макрофауны Г. П. Лобжанидзе (1964) 
отмечает Plicatula inf lata Sow., Panopea cf. gur- 
gitis Brongn., Mesohibolites cf. beskidensis Uhlig., 
Neohibolites ewaldi Stroimb., N. clava tudarica Al. 
Среди фораминифер обнаружены: Gaudryina neo- 
comica ChaL G. bulloides fair., Lenticulina praega- 
ultina Bart. Bett. et Bolli, L. kugleri Bart. Bett. et 
Bolli, L. nuda (Reuss), Saracenaria bononiensis 
(Berth.), Vagjinulina recta Reuss, V. kochii Roem., No- 
dosaria obscura Reuss, Marginulina inepta (Reuss), 
Dentalina pseudochrisolis Reuss, D. sp. ind., Pseu- 
donodosaria cf. mutabilis (Reuss), Gavelinella flex- 
uosa (Ant.), Hedbergelia aptica (Agal), Conorota- 
lites bartensteini aptiensis Bett., Conorotalites sp. 
ind., Pleurostomella sp. ind., Spirillina sp. ind. 
ц остракоды Cytherella cf. parallela (Reuss). 
Pontocyprella narrisiana (Jones), Schuleridea ex 
gr. jones (Bosquet) (остракоды везде опреде
лены 3. В. Кузнецовой). 20м

14. Чередование сероватых до темно-серого цвета мер
гелистых глауконитовых песчаников, песчано-мер
гелистых известняков и песчанистых мергелей. 
В этой пачке, по данным Г. П. Лобжанидзе 
(1964), встречаются Epicheloniceras subnodosoco- 
statum Sinz., Colombiceias caucasica Lupp., Colom- 
biceras cf. tobleri Jac. et Tobl., Tetragonites duvali- 
anus d’Orb. и белемнитиды (Назаришвили, 1973). 
Здесь обнаружена следующая микрофауна: Gau
dryina robusta Tair., Spiroplectammina ubinensis 
Ant. et 'Kal., Lenticulina ouachensis ouachensis 
(Sigal), Gyroidina imracrctacea Mor., Gavelinella



flcxuosa (Ant.), G. infracomplanata (Mjatl.),
G. orchevicnsis (Tsir.) 10 м

15. Перерыв в обнажении 2,5 м
Кщз 16. Те же породы, которые в верхней части пачки по

степенно переходят в (песчанистые мергели. Из 
нижней части этих отложений Г. П. Лобжанидзе 
(1964) отмечает Acanthohoplites cf. laticostatus 
Sinz., Lima gaultina Woods, Plicatula sp. ind. 
Эта пачка содержит следующую ассоциацию фор- 
аминифер: glomospira charoidcs (Park, et Jones), 
Reophax iteratus Buk., Tritaxia pyramidata Reuss, 
Gaudryina robusta Tair., Spiroplectammina magna 
Ant. et Kal., Spiroplectinata annectens (Park, et 
Jones), Quinqueloculina sp., Lenticulina muensteri 
(Roem.) L. nuda (Reuss), L. praegaultina Bart. 
Bett. et Bolli, L. subalata (Reuss), Lagena globosa 
(Mont.), L. apiculata (Reuss), Marginulina robusta 
Reuss, Dentalina linearis (Reuss), Vaginulina recta 
Reuss, V. cochii Roem., Nodosaria obscura Reuss, 
Gavelinella suturalis (Mjatl.), G. infracomplanata 
(Mjatl.), G. orcheviensis (Tsir.), Discorbis putillus 

Buk., Gyroidinoides bukalovae (Ant.), Conorotalites 
bartensteini aptiensis Bett., Hedbergella ex gr. glo- 
bigerinellinoides (Subb.), H. ex gr. infracretacea 
(Claessn.), H. aptica (Agal.), Globuligerina quad- 
ricamerata (Ant.), Spirillina bulloides Agal. Spi- 
rillina sp., Neobulimina ex gr. media Ant., Patellina 
aptica Agal., Patellina sp. Miliospirella sp., Pleuro- 
stomella obtusa Berth, и остракоды Cytherella cf. 

parallela (Reuss), C. lustris Lub., C. volubilis 
Lub. Pontocyprella narrisiana (Jones), P. mayn- 
ci Oerthl-i,; Protocythere Dervoi Oerthli, Para- 
cyplis cf. jonesi Bonnema, Darwinula sp. ind.

7,5 м
17. Мергель серый, сравнительно плотный, неясно

слоистый, песчанистый, который постепенно пе
реходит в карбонатный /песчаник. В нижней части 
/песчанистых мергелей М. С. Эристави (1952) ука
зывает на присутствие Paracanthohoplites multi- 
spinatus (Anth.), Acanthohoplites cf. nolani (Seun), 
а в верхах пачки (no Кванталиани, 1970) встре
чается Hypacanthoplites cf. nolaniformis Glas.
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Из микрофауны здесь найдены Ammodiscus sp., 
Gaudryina robusta Tair., Tritaxia pyramidata Reuss, 
Spiroplectinata annectens (Park, et Jones), Lenti- 
culina macrodisca (Reuss), L. muensteri (Roem.), 
L. subalata (Reuss), L. nuda (Reuss) L. pulchella 
(Reuss), Frondicularia ungeri (Reuss), Astacolus 
vulgaris. Agal., Lagena apiculata (Reuss), Denta- 
lina schwageri Buk., Tristix excavatus (Reuss), 
Gavelinella suturalis (Mjatl.), G. biinvoluta 
(Mjatl.), G. orchevicnsis (Tsir.), G. chaini (Agal.), 
Gavelinella sp., Discorbis putillus Buk., Gyroidino- 
ides bukalovae (Ant.), Gyroidina infracretacea Mor., 
Hedbergella ex gr. globigerinellinoides (Subb.),
H. ex gr. infracretacea (Glaessn.), H. aptica 
(Agal.), Hedbergella sp., Spirillina bulloides Agal., 
Spirillina sp., Patellina aptica (Agal.), Rleuros- 
tomella obtusa Berth. 23,6 м

18. Перерыв в обнажении 3,5 м
Kialr 19. Туфопесчаник темно-серый, неяснослоистый, глау

конитовый. Эти отложения очень богаты макро- 
фауной: на 1,5 м выше от основания \пачки; в ин
тервале 0,5 м, по данным Г. П. Лобжанидзе 
(1964), найдены Leymeriella tardefurcata Leym., 
L. tardefurcata intermedia Spath, Douvilleiceras 
mammillatum Schloth. и др., а в самой верхней части 
пачки, на 8,5 м выше предыдущих находок встре
чаются Douvilleiceras monile Sow., Plicatula sp. 
и др. Здесь обнаружены Dorothia oxycona (Re
uss), Gaudryina magna Tsir., Darbyella albensis 
Buk., Lenticulina macrodisca (Reuss), L. ex gr. 
muensteri (Roem.), L. ex gr. gaultina (Berth.), 
Lingulina loryi (Berth.), Dentalina sp., Gavelinella 

djaffarovi (Agal.), G. tenuis (Buk.), Orithostella 
iberica (Tsir.), Epistomina laticostata Ant., Hed
bergella globigerinellinoides (Subb.), H. ex gr. 
infracretacea (Glaessn.), H. ex gr. aptica (Agal.), 
много раковин радиолярий, а из остракод Ponto- 
cyprella narrisiana (Jones) 11 м

Kiab 20. Мергель серый, глинисто-песчанистый с прослоями 
и отдельными участками глауконитового туфопес- 
чаника. Здесь на 0,2—0,3 м от подошвы, над 
слоями с Douvilleiceras monile Г. П. Лобжанидзе 
(1964) найдены Hoplites dentatus Sow., Kossma- 
tella cf. agassiziana Piet., Douvilleiceras aff. mam-



millatum Schloth., Desmoceras latidorsatum Mich. 
На данном уровне,, кроме перечисленных видов, 
М. 3. Шарикадзе (1975) указывает богатую ассо
циацию макрофауны. Из микрофауны встречаются 
экземпляры плохой сохранности родов Lenticuli- 
па, Gavelinella, Plcurostomclla. 4,5 м

21. Мергель глинистый, голубоватый с прослоями 
песчанистого мергеля и зеленовато-серого глауко
нитового песчаника. В нижней части пачки, по 
Г. П. Лобжанидзе (1964), встречаются Hamites 
aff. tenuicostatus Spath, Puzosia sp., Inoceramus 
cf. anglicus Woods, а в средней части Inoceramus 
concentricus Park., (много экземпляров). Иноцера- 
мы здесь также указаны М. 3. Шарикадзе (1975). 
Встречены следующие виды фораминифер: Spiro- 
plcctinata annectcns (Park, ct Jones), Textularia sp., 
Ramulina spinata Ant., Ammodiscus sp., Gaudryina 
magna Tsir., Lenticulina macrodisca (Reuss), 
Planularia bradyana (Chapm.), Lingulina loryi 
(Berth), Tristix plcnus Buk., Gyroidinoides bu- 
kalovae (Ant.), Gyroidina infracretacea Mor., Osan- 
gularia infracretacea (Buk.), Gavelinella agala- 
rova (Vass.), G. tenuis (Buk.), G. djaffa- 
rovi (Agal.), Hedbergella planispira (Tapp.), H. 
globigerinellinoides (Subb.), H. infracretacea 
(Glaessn.), Pleurostomella obtusa Berth. 22 м

22. Перерыв в обнажении 8 м
Kial323. Мергель песчанистый, темно-серый и глина мерге

листая. В этой пачке нами определена многочис
ленная фауна фораминифер Reophax testatus Ant. 
Spiroplectinata annectens (Park, et Jones), Gau
dryina magna Tair., Dorothia exycona (Reuss), 
Ammodiscus cretaceous (Reuss), Glomospirella 
gaultina (Berth.), Lenticulina circumcidanea 
(Berth.), L. macrodisca (Reuss), L. ex gr. multicus 
(Zasp.), L. diademata (Berth.), Astacolus 
parallelus (Reuss), Planularia bradyana 
(Chapm.), Saracenaria sp., Nodosaria nuda 
Reuss, Vaginulina recta Reuss, V. kechii Roem., 
Lingulina loryi (Berth.), Lagena apiculata (Reuss), 
L. globosa (Mont.), Dentalina schwageri Buk.T 
D. subgutifera Bart., Tristix excavatus (Reuss), 
Pseudonodosaria mutabilis (Reuss), Gyroidinoides 
bukalovae (Ant.), Gyroidina infracretacea Mor.,
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Gavelinella djaffarovi (Agal.), G. agalarovae 
(Vass.), G. mirabilis (Buk.), Hedbergella globi- 
gerinellinoides (Subb.), H. planispira (Tapp.), 
H. portsdownensis (Will.-Mitch.), Ticinella ex gr. 
roberti (Gand.), T. primula Luterb., Clavihedber- 
gella subcretacea (Tapp.), Pleurostomclla obtusa 
Berth., Rl. reussi Berth., PI. copiosa Buk. 19 м

24. Мергель глинистый и зеленовато-серый глаукони
товый туфопесчаник. Здесь единичны Spiroplecti- 
nata annectens (Park, et Jones), Dorothia oxycona 
(Reuss), Glomospirella gaultina (Berth.), Quinqu-

eloculina antiqua (France), Ticinella praeticinensis 
Sigal, Gumbelitria cenomana (Kell.), G. sp., 
а остальные виды комплекса почти те же, что в 
пачке 23, и представлены обильно 28 м

25. Песчаник глауконитовый, серовато-зеленый с про
слоями мергеля. Из микрофауны встречаются 
Glomospirella gaultina (Berth.), Lenticulina mac- 
rodisca (Reuss), L. gaultina (Berth.), Saracenaria 
sp., Lagena sp., Pseudonodosaria mutabilis (Re
uss), Gavelinella stellata (Buk.), G. mirabilis 
(Buk.), G. djaffarovi (Agal.), Hedbergella glo- 
bigerinellinoides (Subb.), H. infracretacea (Gla- 
essn.), H. portsdownensis (Will.-Mitch.), Pleuro- 
stomella obtusa Berth. 18 м

Кгст! 26. Чередование серого 'песчанистого мергеля и глау
конитового песчаника. В этой пачке, по опреде
лению Д. Г. Ахвледиани (1964), встречаются 
Hedbergella globigcrinellinoides (Subb.), Thalman- 
ninella appenninica (Renz), Praeglobotruncana 
stephani (Gand.), а также, по нашим определе
ниям, Gavelinella berthelini (Kell.). Из макро
фауны P. А. Гамбашидзе отмечает присутствие 
Inoc.eramus crippsi Mant., In. scalprum Rohm. 30 м 

Пачки 1— 10 относятся к баррему и представлены ургон- 
окими известняками, из них пачки 1—«5 представляют собой 
слоистые доломитизированные известняки мощностью 22,5 м 
Пачка II {экзогировый горизонт), по данным Г. П. Лобжани- 
дзе (1964), относится к низам нижнего апта. Пачки 12— 13 
относятся к бедульскому подъярусу, так как в этих пачках 
определен Neohibolites ewaldi Stromb., а также нижнеаптские 
фораминиферы — Gavelinella infracomplanata (Mjatl.), G. 
flexuosa (Ant.), Hedbergella aptica (Agal.) и др.
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Пачка 14 относится к среднему апту (по найденной в ней 
фауне фораминифер, аммонитов и белемнитид. Пашки 16— 18 —  
перхнеалтские, здесь выделяются зоны Acanthohoplites nolani 
и Hypacanthoplites jacobi. Эти отложения содержат микро- 
фауну, характерную для верхнего апта, среди которых выде
ляются Tritaxia pyramidata Reuss, Gavelinella suturalis 
(Mjatl.), G. orcheviensis (Tsir.), Patellina aptica Agal. и др.

Пачка 19 содержит нижнеальбекие аммониты и форами- 
(Ниферы. В пачках 20— 21 обнаружена среднеальбская фауна, 
и том числе и комплекс фораминифер с Osangularia infra- 
crctacea (Buk.). Пачки 23— 25 содержат богатую верхнеальб- 
скую микрофауну с характерными .гавелинеллами и планктон
ными формами. Пачка 26 датируется сеноманом на основании 
фаунистических данных; среди микрофауны встречается харак
терная сеноманская форма Thalmanninella appenninica 
(Reqz).

П.3.2. Южное крыло Рачинско-Лечхумской синклинали 
Разрез в окр. с. Никорцминда

В верховьях р. Патиджеули, примерно в 1 км ниже Наке- 
ральского перевала в сторону Ткибули, в широком овраге 
•имеются сплошные обнажения, где на пестроцветную свиту 
верхней юры налегают нижнемеловые отложения. Разрез не
прерывно продолжается по рачинской шоссейной дороге через 
Иакеральакий перевал в сторону с. Никорцминда.

Kib 1. Песчаник кварц-ар/козовый, грубозернистый 25 м 
tK.iV—hi 2. Известняк песчанистый, доломитизированный, се

рый с кремовым оттенком и известняк с частыми 
прослоями темно-серых сланцеватых глинистык 
мергелей, глин и глинистых песчаников. В низах 
пачки определены редкие Calpionella alpina 
Lor., Calpionellopsis cf. simplex (Col.). На данном 
уровне обнаружена Hamaouina caucasica 
Arn. — Vann, et Gorb., указывающая на валан- 
жинский возраст отложений. Выше, у самого 
перевала, как отмечает А. И. Джанелидзе (1940), 
в песчанистом известняке появляются прослои 
микробрекчий, в которых встречаются окатанные 
и нолуокатанные зерна, главным образом, кварца. 
В верхних горизонтах пачки Н, Н. Квахадзе

23



(1972) отмечает следующую фауну: Lamella- 
erhynchia sp. и Sellithyris plicata Kvakh. et Lob.

115— 120 м
Kih2—bri 3. Известняк толстослоистый, массивный, местами 

доломитизированный ургонской фации с редкими 
прослоями мергелистых известняков. В низах 
пачки обнаружены хететиды, а по всей пачке 
встречаются двустворчатые, гастроподы, мшанки, 
брахиоподы, иглокожие, остракоды. Особенно бо
гата фораминиферами и -водорослями средняя 
часть пачки до 120 м мощности. Здесь опреде
лены Pseudocyclammina sp., Nautiloculina sp., 
Textularia sp., Trocholina sp., Quinqueloculina sp., 
Lenticulina sp., а также Salpingoporclla muchl- 
bergii (Lorenz), Actinoporella sp., Cylindroporella 
sp., Boueina sp. до 300 м
У второго моста по дороге обнажаются:

4. Известняк слабомергелистый, серый со стяжени
ями серого кремня с фауной Exogyra latissima 
Leym., Ex. subsinuata Leym., Rhynchonella lata 
d’Orb., Lytoceras subsequensis Kar. и др. 
(Джанелидзе, 1940; Эристави, 1946) 50— 55 м
Западнее с. Никорцминда, по дороге в с. Хончи- 
ори обнажаются:

Kibr^ 5. Известняк мергелистый, светло-серый, слоистый 
с Heinzia ouachensis Coq. (Котетишвили, 1970), 
белемнитид и двустворок. Среди микрофауны здесь 
определена богатая фауна фораминифер: Triplasia 
georgsdorfensis (Bart, et Brand), Textularia con- 
vexa Ant., Tritaxia pyramidata Reuss, Gaudryina 
tuchaensis Ant., G. neocomica Chal., G. borimensis 
Kovatch., G. dividens Grab., G. sp., Dorothia kummi 
(Zedler), D. oxycona (Reuss), D. praeoxycona 
Moull., Nodosaria sp., Lenticulina praegaultina 
Bart. Bett. et Bolli, L. ouachensis ouachensis Sigal, 
L. macrodisca (Reuss), L. nodosa (Reuss), L. acuta 
(Reuss), L. nuda (Reuss), L. muensteri (Roem.), 
L. kugleri Bart. Bett. et Bolli, L. pulchella (Reuss), 
L. sp., Astacolus strombecki (Reuss), As. plani- 
usculus (Reuss), As. angusta (Reuss), Planularia 
tricarinella (Reuss),; i.Marginulinapsis djaffaensis 
Sigal, Dentalina cf. communis d’Orb., Vaginulina 
cf. arguta (Reuss), Conorotalites intercedens



(Bett.), Gavelinella barremiana Bett., G. infracom- 
planata (Mjatl.), Spirillina sp. 12 м

Kibr| 6. В слоистом плотном мергелистом известняке на 
перевале Леманеури отмечены Colchidites sccu- 
riformis (Sim. Вас. et Sor.), C. colchicus Djan., 
Imerites microcostatus Rouch. и др. (Котетишвили, 
1970). Из этой пачки определена следующая 
микрофауна: Textularia sp., Lenticulina nuda
(Reuss), L. muenstcri (Roem.), L. pulchella 
(Reuss), L. cf. pracgaultina Bart. Bett.et Bolli, 
Astacolus sp., Gavelinella barremiana Bett., G. ex 
gr. infracomplanata (Mjatl.), G. sp., Hedbergella 
ex gr. infracretacea (Glaessn.), H. ex gr. aptica 
(Agal.), Clavihedbergella sigali (Moull.), Clavihed- 
bergalla sp. 10— 12 м
Выше ino разрезу следуют:

Kiai 7. Известняк мергелистый, серый, плотный с Deshay- 
esites deshayesi Leym. (Котетишвили, 1970) и 
Mesohibolites uhligi Schw., M. moderatus Schw. 
|(Квахадзе, 1972). Здесь встречаются единичные 
экземпляры Lenticulina muensteri (Roem.), L. cf. 
praegaultina Bart. Bett. et Bolli, L. macrodisca 
(Reuss), L. pulchella (Reuss), L. sp. ind., Gaveli
nella chaini (Agal.), G. infracomplanata (Mjatl.),
G. sp. ind., Globuligerina kugleri (Bolli), Gib. 
quadricamerata (Ant.), Clavihedbergella tusche- 
psensis (Ant.) и много раковин неудовлетвори
тельной сохранности рода Hedbergella. 4,5 м

Kia2 8. Та же порода с Colombiceras cf. tobleri Jac. Tobl. 
(Квахадзе, 1972). Микрофауна, в основном, пред
ставлена Lenticulina roemeri (Reuss), Gavelinella 
flexuosa (Ant.), G. orchcviensis (Tsir.), Globige- 
rinellodcs ferreolensis (Moull.), Globuligerina kug
leri Bolli, Gib. quadricamerata (Ant.), Clavihedber
gella tuschepsensis (Ant.), Hedbergella aptica 
(Agal.), H. ex gr. infracretacea (Glaessn.), Spi
rillina sp. 12,9 м

Kia3 9. Мергель известжовистый, серый с представителями 
рода Acanthohoplites (Квахадзе, 1972). Здесь встре
чается разнообразная и многочисленная фауна 
фораминифер Gaudryina orbignyi (Reuss), Len
ticulina avarica (Said), L. macrodisca (Reuss), 
L. subalata (Reuss), Saracenaria oligostegia 
(Reuss), Dentalina schwageri Buk., Vaginulina



cochii Roem., Gyroidinoides bukalovae (Ant.), 
Osangularia infracretacea (Buk.), Gavelinella 
biinvoluta (Mjatl.), G. suturalis (Mjatl.), G. orchevi- 
ensis (Tsir.), G. sp., Globuligerina kugleri (Bolli), 
Rlanomalina cf. cheniourensis (Sigal), Hedber- 
gclla ex gr. infracretacea (Glaessn.), H. aptica
(Agal.), Clavihedbergclla giobulifera Kret. et
Gorb., Cl. subcretacea (Tapp.), Ticinella sp., Spi- 
rillina sp., Patellina aptica Agal., Pleurostomella 
obtusa Berth. Pleurostomella sp. ind. 12,7 м

10. Мергель серый, в низах пачки более мягкий, а 
выше преобладают плотные слои. Встречается 
богатая фауна фораминифер glomospira charoi- 
des (Park, et Jones), Glomospirella gaultina 
(Berth.), Textularia sp., Gaudryina dispansa
Chapm., G. neocomica Chal., Dorothia trochus 
(d’Orb.), Arenobulimina ex gr. maefadyeni Cushm., 
Lenticulina nuda (Reuss), L. pulchella (Reuss),
L. macrodisca (Reuss), L. acuta (Reuss), Astacolus 
cf. humilis (Reuss), Gavelinella ex gr. infracom- 
planata (Mjatl.), G. biinvoluta (Mjatl.), Globulige
rina quadricamerata (Ant.), Hedbergella trocoidca 
(Gand.), Ticinella sp. 11 м
Разрез продолжается в с. Качаети по проселочной 
дороге, а дальше обнажается в русле маленькой 
речки Самчикиасгеле в сторону с. Челиагеле.

К.1 ali И. Мергель глинистый, темно-серый с Aucellina 
aptiensis (d'Orb.) Romp., A. nassibiantzi Sok., 
A. anthulai Pavl. '(Котетишвили, 1979). Из фор
аминифер здесь встречаются Tritaxia tricarinata 
Reuss, Lingulina loryi (Berth.), Lenticulina diade- 
mata (Berth.), L. circumcidanea (Berth.), Gyroidi- 

na infracretacea Mor., Gyroidinoides bukalovae 
(Ant.), Gavelinella agalarovae (Vass.), G. inter
media (Berth.), G. tenuis (Buk.), G. sp. и единич
ные Orithostella iberica (Tsir.), Pleurostomella 
obtusa Berth. Hedbergella sp. ind. 17,2 м

12. Мергель глинистый, темно-серый, который в верх
ней части переходит в -более светлый известкой 
вистый мергель с редкими прослоями глаукони
тового песчаника. Встречаются единичные Су- 
roidinoides bukalovae (Ant.), Osangularia infra
cretacea (Buk.), Ticinella sp. 6,3 bi



13. Мергель глинистый, серый, местами песчанис
тый. Э. В. Котетишвили (1979) в нижней-поло
вине пачки отмечает Puzosia sp. ind., Neohibo- 
litcs minor Stoll., Neohibolites sp. ind., а в верхней 
'части —  остатки Astartes sp. ind. Здесь же появ
ляются Ostrea. Микрофауна многочисленная: 
Gaudryina dividens Grab., Nodosaria nuda Reuss, 
Nodosaria sp., Tristix excavatus (Reuss), Lagena 
apiculata Reuss, Lagena laevis (Mont.), Lingulina 
loryi (Berth.), Lenticulina sulcifera (Reuss), L. sp., 
Astacolus sp. 120 (Bart. Bett. et Bolli), Morginu- 
lina inaequaiis Reuss, Saracenaria cephalotes (Re
uss), Dentalina nana Reuss, D. gracilis d’Orb., 
D. cilindroides Reuss, D. cf. distincta Reuss, cf. sub- 
gutifera Bart., Vaginulina strombecki Reuss, Gy- 
roidinoides bukolovae (Ant.), Conorotalites sp., 
Osangularia infracretacea (Buk.), Gavelinella hos- 
taensis (Mor.), G. agalarovae (Vass.), G. inter
media (Berth.), G. djaffarovi (Agal.), Hedbergella 
globigerinellinoides (Subb.), И. ex gr. infracreta
cea (Glaessn.), H. planispira (Tapp.), Clavihed- 
bergella sp. 15,2 м

Kiah 14. Мергель песчанистый, темно-серый. По данным
Э. В. Котетишвили (1979), в середине пачки, где 
появляются серые алевролиты, встречается Plica- 
tula gurgitis Piet, et Roux, а в верхней части пачки 
в мергелях — колония губок, Rhynchostreon sp., 
Plicatula sp., растительные остатки, двустворки 
(типа Astarte), Neohibolites sp. В пачке слоис
тость неравномерная, темно-серые мергели и се
рые алевролиты смешаны. Микрофауна представ
лена Spiroplectinata cf. annectens (Park, et Jo
nes), Nodosaria loeblichia ten Dam, Lenticulina 
verae (Said.), Marginulina jonesi Reuss, Sarace
naria cephalotes (Reuss), Osangularia infracreta
cea (Buk.), Gyroidinoides bukalovae (Ant.), Gave
linella tenuis (Buk.), G. rudis (Reuss), G. propria 
(Buk.), Hedbergella globigerinellinoides (Subb.), 
Clavihedbergella sp., Bifarina rectilinea (Tsir.), 
Pleurostomella obtusa Berth., Rl. copiosa Buk., PI, 
subbotinae Djaff. 7 м

15. Та же неяснослоистая и смешанная порода, плохо 
сохранившиеся остатки устриц и Neohibolites mi
nimus List. Пачка содержит многочисленную
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фауну форамииифер Spiroplectinata annectens 
(Park, et Jones), Dorothia trochus (d ’Orb.), Len- 
ticulina macrodisca (Reuss), Lenticulina sp., Mar- 
ginulina paupercula Reuss, M. inaequalis Reuss,. 
Dentalina cylindroides Reuss, D. cf. subguttifera 
Bart., Gyroidinoides bukalovae (Ant.), Osangula- 
ria infracretacea (Buk.), Gavelinella intermedia 
(Berth.), Orithostella escarporus (Buk.), Hedber- 
gella infracretacea (Glaessn.), H. planispira 
(Tapp.), Pleurostomella obtusa Berth., PI. copiosa 
Buk., PI. sp. Jendr. 6 м

16. Мергель серый, плотный, с плохо сохранившими
ся остатками двустворчатых (экзогир?), а выше 
— крупные устрицы 4,7 м

17. Песчаник глауконитовый, зеленовато-серый 3,5 м
18. Мергель глинистый, черный и мергель песчанис

тый, серый, с которым чередуется (прослой (10— 
15 см) глауконитового песчаника. По Э. В. Коте- 
тишвили (1979), здесь встречаются Plicatula sp. 
ind. и остатки устриц. Из микрофауны встреча
ются Spiroplectinata annectens (Park, et Jones), 
Nodosaria cf. sceptrum Reuss, Nodosaria sp., Sara- 
cenaria bononiensis (Berth.), Gyroidina infracreta
cea Mor., Gyroidinoides bukalovae (Ant.), Gave
linella sp., Hedbergella globigerinellinoides 
(Subb.), Pleurostomella obtusa Berth. 6,3 m

19. Мергель голубоватый, серый © котором глаукони
товый песчаник больше не встречается. Впервые 
появляются иноцерамы. По Э. В. Котетишвили 
(1979), здесь встречен остаток крупной устрицы 
внизу и Puzosia sp. ind., Rhynchostreum sp., Pli
catula sp., Inoceramus anglicus Woods, раститель
ные остатки и чешуя рыбы. Микрофауна плохо 
сохранившаяся, встречаются единичные экзем
пляры Lenticulina sp. ind., Astacolus sp. ind,, Ga
velinella sp. ind., Hedbergella sp. ind. 4,9 м

20. Слой светло-зеленого глауконитового песчаника0,2 м
Дальше отложения перекрыты. Разрез без пере
рыва (продолжается в овраге, где легко можно:' 
проследить их продолжение.

21. Мергель слабопесчанистый, черновато-серый.. 
Здесь, по определению Э. В. Котетишвили (1979)  ̂
в нижней части встречаются Aciinoceramus sul- 
catus Park., остатки крупных концентрически реб-*



ристых иноцерамов, Puzosia sp. ind., в середине 
Actinoceramus sulcatus Park., Inoceramus anglicus 
Woods /((большой экземпляр), Euphylloceras sp. 
ind., Puzosia sp. ind., а в самом верху In. concen- 
tricus Park. Микрофауна приурочена к верхней 
части лачки, особенно много представителей план
ктонных фораминифер, остальные виды представ
лены единичными экземплярами Ammodiscus сге- 
taceus (Reuss), Spiroplectinata annectens (Park, 
et Jones), Darbyella albensis Buk., Gyroidinoides 
bukalovae (Ant.), Gavelinella biumbonata (Ant.),
G. agalarovae (Vass.), Orithostella escarporus 
(Buk.), Hedbergella infracretacea (Glaessn.), H. 
planispira (Tapp.), H. sp., Pleurostemella opiosa 
Buk. 4,2 м

Kial3 22. Мергель темно-серый, плотный, в котором (Коте- 
тишвили, 1979), преобладают Actinoceramus sul
catus Park., Inoceramus concentricus Park., 
Chlamys sp., в большом количестве представи
тели Hysteroceras orbignyi Spath., Ruzosia sp. 
ind. Из микрофауны преобладают планктонные 
формы Ticinella roberti (Gand.), T. cf. praetici- 
nensis Sigal, Globigerinelloides eaglefordensis 
(Moreman), Hedbergella infracretacea (Glaessn.), 
а также Lenticulina gevini Moull., L. sp. Rleu- 
rostomella copiosa Buk., P. obtusa Berth., единич
ны Hedbergella planispira (Tapp.), H globigeri- 
nellinoides (Subb.) 0,5 м

23. Чередование серого песчанистого мергеля и слан
цеватых глин 10 м

24. Мергель глинистый, тонкослоистый с редкими 
(прослоями плотного мергеля. В микрофауне 
опять преобладают планктонные формы Globi
gerinelloides eaglefordensis (Moreman), ’ Hed
bergella infracretacea (Glaessn.), H. globigeri- 
ncllinoides (Subb.), H. amabilis Loebl. et Tapp., 
Clavihedbergella subcretacea (Tapp.), а также 
Lenticulina gevini Moull., L. sulcifera (Reuss), 
Gyroidinoides bukalovae (Ant.), Gavelinella sp.

11,3 м
25. Мергель тонкослоистый, плотный, в верхней час

ти редкие прослои глауконитового песчаника. Из 
микрофауны встречаются Glomespirella gaultina 
(Berth.), Lenticulina macrodisca (Reuss), Gyroir
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dina infracretacea Мог., Gyroidinoides bukalovae- 
(Ant.), Gavelinella mirabilis (Buk.), G agalarovae 
(Vass.), Gavelinella sp., Orithostella escarporus 
(Buk.), Hedbergella globigerinellinoides (Subb.), 
Clavihedbergella subcretacea (Tapp,), Pleurosto- 
mella obtusa Berth. 23 м

26. Мергель сильно плитчатый, голубоватый, со сле
дующей микрофауной: Lenticulina mocrodisca 
(Reuss), L. secans (Reuss), Gavelinella sp., Glo- 
bigerinelloides eaglefordensis (Moreman)'» Hed
bergella globigerinellinoides (Subb.), H. infra
cretacea (Glaessn.), Clavihedbergella subcretacea 
(Tapp.), Ticinella primula Luterb., Pleurostomella 
obtusa Berth. 11 м

27. Перерыв в обнажении 20 м
28. Мергель черновато-серый, плотный. По данным

Э. В. Котетишвили (1979), в большом количестве 
встречаются Puzosia sp. ind. и Aucellina 
gryphaeoides Sow. Микрофауна тред ставлена 
плохо сохранившимися раковинами Gavelinella 
sp. ind., Hedbergella sp. ind. 7,3 м

29. Алевролит серый и зеленоватый, переполненный
Gymatoceras sp. ind., Anisoceras perarmatum pe- 
rarmatum Rict. et Camp., Stoliczkaia (Stoliczkaia) 
cf. clavigera Neym., Mortoniceras (Pervinquieria) 
rostratum (Sow.) и др. (Котетишвили, 1979).. 
Здесь микрофауна не обнаружена 2,1 м

30. Алевролит зеленовато-серый, плотный. Здесь 3 . В.
Котетишвили отмечает Ruzosia sp. ind., Mariella 

bezgeri concondiciensis Breistr., Stoliczkaia aff. 
dispar d’Orb. и колонию губок. Останки крупных 
аммонитов 3 м

31. Перерыв в обнажении 0,9 м
Кас 32. Песчаник глауконитовый, серый, мелкозернистый..

По Э. В. Котетишвили (1979), здесь встречаются 
Mantelliceras (?) sp., Inoceramus tenuis Mant.,; 
плохо сохранившиеся остатки пузозий и экзогир.; 
По определению Д. Г. Ахвледиани, имеется сле
дующая микрофауна: Goudryina sp., Lenticulina 
sp., Hedbergella amabilis Loebl. et Tapp., Rotali- 
pora cushmani turonica (Brotz.) 16 m:
Дальше отложения перекрыты.

Пачку 1 по стратиграфическому положению можно отнести; 
к берриасу, а пачку 2 по фауне кальпионеллид —  Calpioncllaj
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jilpina Lor., Calpioncllopsis cf. simplex (Col.) и Hamaouina cau- 
casica Arn.(Vann. et Gorb.— в низах пачки и Sellithyris plicata 
Kvakh. — в верхах к валанжину-нижнему (готериву. Пачки 
3 4 (ургонские известняки) по стратиграфическому положению
отнесены к верхнему готериву-нижнему баррему. Форами- 
пиферы определены до рода, а среди макрофауны отмечены 
Exogyra latissima Leym., Ex. subsinuata Leym., Rhynchonella 
lata Orb. и др. Пачка 5 по нахождению в ней Heinzia ouachen- 
sis (Hyatt.) и барремских фораминифер Textularia convexa 
Ant., Triplasia georgsdorfensis (Bart, et Brand), Marginulinop- 
sis djaffaensis Sigal, Gavelinella barrcmiana Bett. относится к 
Пи̂ кйей (части верхнего баррема. Пачка 6 датируется верхним 
бйрремом на основании нахождения руководящего аммонита 
Colchidites securiformis (Sim. Вас. et Sor.) и барремской мик
рофауны Gavelinella barremiana Bett., Clavihedbergella sigali 
(Moull.) и др. Пачка 7 >(здесь и дальше по аммонитам выде
лены нижнемеловые зоны) по фораминиферам Gavelinella infra- 
complanata (Mjatl.), G. chaini (Agal.) относится к нижнему 
пяту. Пачка 8 —  среднеаптского «возраста по комплексу фор
аминифер, среди которых характерны Gavelinella flexuosa 
(Ant.), Globigerinelloiaes ferreolensis Moull., Gl. algerianus 
(Kushm. et ten Dam). Пачки 9̂ —10 по богатой фауне фор
аминифер, из которых наиболее характерны Gavelinella sutu- 
ralis (Mjael.), G. orcheviensis (Tsir.), Hedbergella trocoidea 
((land.), Clavihedbergella globulifera Kret. et Gorb., Patellina 
i\ptica Agal. относятся ik верхнему акту. Пачки 11— 13 по фау
не фораминифер Lingulina loryi (Berth.), Gyroidina infracre- 
laeea Mor., Gavelinella tenuis (Buk.), Orithostella iberica 
(Tsir.) датируются нижним альбом. Здесь же найдены ауцел- 
лнны и Neohibolites minor Stoll. Пачки 14— 21 содержат бога
тую фауну фораминифер среднеальбского возраста с харак
терными видами Spiroplectinata annectens (Park, ct Jones),
I. onticulina macrodisca (Reuss), Osangularia infracretacea 
(Buk.), Hedbergella planispira (Tapp.). Пачки 22— 31 относят
ся к верхнему альбу по фауне фораминифер, среди которых 
преобладают планктонные виды Globigerinelloides eaglefor- 
dnisis (Moreman), Hedbergella globigerinellinoides (Subb.),
II. infracretacea (Glaessn.), IT. amabilis Loebl. et Tapp., Cla- 
vllu dbcrgella subcretacea (Tapp.), которые в верхней части 
тики представлены особенно обильно. Пачка 32 относится к 
сеноману.
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11.3.3. Окриба. Разрез в ущелье р. Цкалцитела

В ущелье р. Цкалцитела, к северу от с. Моцамета на верх- 
леюрских отложениях залегают:

I. Песчаник кварц-аркозовый, крупнозернистый, жел
товато-голубого цвета, который обнажается на 
левом склоне р. Цкалцитела в окр. с. Гелати

10— 12 м
KiV 2. Известняк доломитизированный, пористый

30— 40 м
3. То же 10,0 м
4. Известняк доломитизированный, слабоглинистый, 

в шлифах встречается Gyroidina sp. 22,0 ,м
Kihi 5. Известняк слоистый, в шлифах редкие представи

тели Textularia sp., Quinqueloculina sp. 36,0 м 
Kih2 6. Известняк толстослоистый, органогенный с пещер

ным жилищем 1первобытного (человека. Шлифы 
переполнены представителями фораминифер Nau- 
tiloculina sp., Textularia sp., Ammobaculites sp., 
Pseudotextulariella sp., Quinqueloculina sp., No- 
dosaria sp., Lenticulina sp., paracoskinolina sp., 
Trocholina sp., а также водорослями Actinoporella 
sp., Boueina sp., мшанками и иглокожими 40,0 м

7. Жила базальтовой породы 2,7 м
8. Известняк серый, массивный, органогенный, сла-

|боглинистый. Из фораминифер в шлифах обнару
жено множество представителей Quinqueloculina 
sp., Gavelinella sp., Textularia sp., Gaudryina sp., 
Spirillina sp., Conicospirillina sp., а также пяти
камерные планктонные формы 35.0 м

9. То же 15,0 м
На месте слияния р. Каджигеле с р. Цкалцитела 
и дальше по руслу р. Каджигеле обнажаются:

10. Известняк массивный, органогенный. Шлифы пере
полнены представителями фораминифер из се
мейств Miliolidae, Textulariidae, Ataxophragmi- 
idae, Gavelinellidae, Nodosariidae, а также мел
кими планктонными формами 30— 40 м

II. Известняк массивный с брахиоподами, гастропо- 
дами и кораллами; в шлифах обнаружены редкие 
остатки мшанок. В нижней части пачки на 2,-5 м 
мощности обнаружены кораллы (материал и опре
деление Г. Я. Сихарулидзе) Polyphylloceras cf.

32



convcxa (d’Orb.), Microsolcna crassicepta Sikh., 
Eugyra cf. interrupts Fr. и строматопориды готе- 
ривского возраста Burgundia massilicnsis Turn- 
sek et Masse 9,5 м

Ki!>ri 12. Известняк толстослоистый; в шлифах встречаются 
остатки иглокожих и брахкопод, из водорослей—■ 
Macroporclla sp., Licanella danilovae Radoicic, 
Clipcina (?) sp., фораминнферы «представлены 
единичными Textuiaria sp. 9,0 м

13. Слой известняка, образующий уступ п рельефе,
■переполненный крупными раковинами Amphidonta 
subsinuata Leym., а также Chlamys goldfuissi 
Dcsh., Prohinnitcs sp., ind., Lima sp. (Котетишви- 
ли, 1980) 0,3 м

14. Известняк плотный, толстослсистый, темно-серый.
Из фораминифер здесь определены Discorbis aga- 
larovac Ant., Gavelinella neocomica Schokh., G. 
sigmoicosta ten Dam, Hedbergella ex gr. aptica' 
(Agal.), Hedbergella sp., Globuligerina ex gr. hau- 
tcrivica (Subb.) 18,2 m

L5. Известняк толстослоистый (0,5— 1 м), где встре
чаются редкие [крупные раковины Amphidonta 
subsinuata Leym. В кровле пачки слой, богатый 
фауной гастропод, двустворок и хететид. Здесь 
же найден аммонит Paracrioccras rondischense 
Kakab. (Какабадзс, 1980). Из фораминифер здесь 
встречаются Tritaxia pyramidata Reuss, Lenticuli- 
na subgaultina Bart., Lenticulina sp., Gy- 
roidina sp., Gavelinella sigmoicosta ten Dam, 
Gavelinella sp., sp., Hedbergella ex gr. aptica 
(Agal.), Hedbergella sp., Globuligerina ex gr. hau- 
tcrivica (Subb.), Globuligerina sp. 9,5 м

Kibr2 16. Слой брекчия-конгломерата с ядрами двустворок.
Здесь определены Grammatodon sccuris Leym., 
Neithca atava Room., Panope gurgitis Brongn., 
Mesohibolitcs sp. (Дсвдариани и др., 1975) 0,2 м

17. Известняк, светло-серый, плотный, среднеслоис
тый с Mathcronifcs sp. и двустворчатыми. Здесь 
определены Lenticulina praegaultina Bart. Bett. 
et Boili, L. cf. nodosa (Reuss), Linguiina sp., Co- 
norotalites sp., Discorbis barremicus Mjatl., Gyro- 
idina sp., Gavelinella barremiana Bett., Globuli
gerina tardita (Ant.), Spirillina minima Schacko

5,0 м
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18. Известняк глинистый, 'беловато-серый с Imerites-
sp., здесь также много отпечатков аммонитов,, 
встречаются брахиолоды, двустворчатые и белем
ниты 2,4 м

19. Та же '.порода, в подошве встречены колхидиты
2,6 м

Kiai 20. Известняк глинистый, светло-серый с Ancyloceras 
kutatisiensis Rouch., A. dichotomum Rouch., Des- 
hayesites sp., Acrioceras furcatum d’Orb. 2,0 м
На неровной размытой поверхности пачки зале

гают отложения с переотложенной фауной нижне
аптского возраста.

21. Брекчия - конгломерат, состоящий из плохо 
окатанных галек плотных известняков, сцемен
тированных глауконитовым песчаником. Здесь 
встречаются обломки Tulipina koutaisensis Lor., 
Mesohibolites minareticus Krimh. (Девдариани 
и др., 1975) 4,0 м

Kia2 22. Известняк глинистый с множеством белемнитид.
Определены Colombiceras tobleri Jac. et Tobl., 
Mesohibolites moderatus Schwetz., M. clegans 
Schweiz. .(Девдариани и др., 1975). Из микро- 
фауны встречаются Lenticulina subgaultina Bart., 
Gavelinella flexuosa (Ant.), G. infracomplanata 
(Mjatl.), единичные Gavelinella suturalis (Mjatl.), 
Hedbergella aptica (Agal.), Globigerinelloides 
algerianus Cushm. et ten Dam. 4,7 м

Kia3 23. Известняк мергелистый, слоистый, серого цвета;
Е. И. Девдариани и др. (1975) здесь отмечают 
наличие Acanthohoplites nolani Seun. Из микро
фауны определены Marginulina joncsi Reuss, 
Lenticulina muensteri (Roem.), L. subgaultina 
Bart., L. sp., Gavelinella suturalis (Mjatl.), G. 
biinvoluta (Mjatl.), Osangularia sp., Hedbergella 
ex gr. infracretacea (Glaessn.), H. trocoidea Gand.,
H. aptica (Agal.), Miliospirella sp., Spirillina sp.

4.5 м
KiaL 24. Мергель глауконитовый с прослоями туфо,песча

ника. Встречаются Douvillciceras sp., Aucellina sp. 
Микрофауна здесь обедненная и плохой сохран
ности, среди которой определены Lenticulina 
macrodisca (Reuss), Gavelinella tenuis (Buk.), 
Gavelinella sp., Hedbergella trocoidea (Gand.)

5.5 м
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Kiab 25. Мергель серый, слоистый с прослоями (песчанис
тых глин. В нижней части пачки встречается пло
хо сохранившаяся микрофауна, из которой опре
делены Saracenaria sp., Dentalina sp., Gyroidina 
sp.,Osangularia iniracretasca (Buk.), Gavelinella 
biinvoluta (Mjatl.), Gavelinella sp., Hedbergella 
sp. 35— 40 м

Kial3 26. Туфопесчаник 5,0 м
Выше отложения перекрыты, хотя в данном районе сено

ман, представленный глауконитовыми песчаниками, широко 
распространен.

Пачки 1— 4 по стратиграфическому положению относятся 
к 'берриасу-наланжину. Пачка 5 принадлежит к нижнему то- 
териву, а пачки 6— 11 датируются поздним готеривом но ассо
циации фораминифер, характерных для ургоиской фации извес
тняков. Пачки 12— 15 принадлежат к нижнему баррему по на
личию нижнебарремского зонального вида Paracrioceras rondi- 
schcnse Kakab. и др., а также по фораминиферам — Gavelinella* 
neocomica Sshokh., G. sigmoicosea ten Dam. Выше следуют пач
ки 16— 19 позднебарремского возраста с Matheronites, Imeritcs, 
Colchidites, здесь же комплекс фораминифер, характерный для 
STiix отложений с Gavelinella barremiana Bett. Пачки 20, 21 — 
рипиеаптского возраста по Deshayesites sp. Пачка 22 принад
лежит к зоне Colombiceras tobleri, здесь же комплекс форами- 
нифер с зональным видом Globigerinelloidcs algerianus ten 
1)лш, характеризующий среднеаптские отложения. Пачка 23 
<* Aeanthohoplites nolani и по содержанию комплекса фор- 
пмипифер с видом-индексом Gavelinella suturalis (Mjatl.) 
относится к верхнему апту. Пачка 24 по нахождению предста
вителей Douvilleiceras датируется ранним альбом. Пачка 25 
относится к среднему альбу но нахождению характерных ви
дом фораминифер Osangularia infracretacea и Gavelinella biin- 
voliita. Пачка 26 по своему стратиграфическому положению 
относится к верхнему альбу.

И.3.4. Абхазия. Разрез в ущелье р. Улыс
Выше с. Члоу, за коневодческой базой в ущелье р. Улыс, 

но пробной дороге обнажаются нижнемеловые отложения. 
Контакт порфиритовой свиты байоса и нижнемеловых отложе
нии закрыт оползнями, выше же следуют:
К|Ь V| 1. Известняк песчанистый, толстослоистый, доломи- 

тизнрованный, в верхней части которого в шлифах 
определены Verneulina sp., Tcxtularia sp., Spiro- 
plectammina sp. 102 Arn. — Vann., Dictiopsella 
sp. 41,5 м
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Kiv2— hi 2. Известняк доломитизированный, темно-серый и 
доломит 53 м

Kih2— bri 3. Известняк массивный, органогенный ургонской 
фации с редкими Requicnia sp. Из микроорауны 
в шлифах определены Gaudryina sp., Eggerolla 
sp. 130 Arn. — Vann., Quinqueloculina sp. 231 
Arn. - -  Vann., Triloculina sp., Globuligerina hau- 
terivica (Subb.), Conorboides sp. Из ургопоких 
известняков впервые удалось отмыть из породы 
микрофауну и определить следующие виды фор- 
амипифер Sabaudia sp. 170 Arn. — Vann., Areno- 
bulimina sp., Trocholina ex gr. fcifcli (Raalz.), 
Trocholina ex gr. aptiensis (Joch.), T. iniragranu- 
iata paaucigranulata (Moull.), Patellina sp. 195 
Arn. — Vann., Nautiloculina cretacea Peybcrnes, 
Lcnticulina nodosa (Reuss), L. cf. eichenbergi Bart, 
et Brand, Marginulinopsis cf. sp., Dictioconus 
(Palcodictioconus) barremianus (M oull.), Dictio- 
psella sp., Conorotalites sp., Dicsorbis sp., Globu- 
ligcrina sp. 125 м

Kibr2 4. Известняк среднеслоистый, темно-серый с про
слоями песчанистых глин. В шлифах обнаружены 
Lcnticulina sp., Trocholina sp; и многочисленные 
фрагменты планктонных фораминифер 20— 25 м

Kiaj 5. Известняк глауконитовый, брекчисвый 0,5 м
6. Известняк слоистый, -пелитоморфиый с Prochc.lo- 

niccras albrechti austriae Iiohcn и др. (Квернадзе, 
1973) 3 м

Kia2 7. -Известняк мергелистый, слоистый с «белеминитами, 
а также с Colombiceras sp. ind. (Квернадзе, 

1973) 6 м
Kia3 8. Мергель розоватый, тонкослоистый, глинистый с 

Aucel'iina aptiensis d’Orb., A. caucasica Buch. 
i(o:np. Э. В. Котетишвили). Из микрофауны С1о- 
mospirella gaultina (Berth.), Dorothia subtrochus 
(Bart.), Gaudryina bulloides Tair., G. spissa 
(Berth.), Lcnticulina muensteri (Room.), L. nuda 
(Reuss), L. subgaultina Bart., L. angulosa (Reuss), 
Gyroidina infracrctacca Mor., Gyroidinoides buka- 
lovae Ant., Gavelinclla suturalis (Mjatl), G. 
tenuis (Buk.), G. orchcviensis (Tsir.), G. interme
dia (Berth.), Hedbergella trocoidea (Gand.), HL 
aptica (Agal), H. infracrctacca (Glaessn.), Clavi- 
hedbergella globulifera Kret et Gorb., Ticinella
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bejaouaensis Sigal, T. robcrti Gand., Spirillina 
minima Schacko 4 м

Kiab 9. Мергель глинистый, слоистый, серый с ауцелли- 
нами. Здесь встречается разнообразная ассоциа
ция фораминифер Dorolhia sp., Eggerella роре- 
noei Dailey, Nodosaria nuda Reuss, Lagena cllip- 
tica (Reuss), Dentalina nana Reuss, D. subgutti- 
fera Bart., Lenticulina subalata (Reuss), L. nuda 
(Reuss), L. circumcidanea (Berth.), L. macrodisca 
(Reuss), Gyroidina infracrctacea Mor., Gyroidinoi- 
des bukalovae Ant., Osangularia infracrctacea 
(Buk.), Gavclinella intermedia (Berth.), G. para- 
infracomplanata (Said.) G. plana (Said.), Orith- 
ostclla iberica (Tsir.), Hcdbergella planispira 
(Tapp.), Clavihedbergella globulifcra Kretz. et 
Gorb., Ticinella robcrti Gand., Rlcurostomella ob- 
tusa Berth. 44 м

KiaR 10. Перерыв в обнажении, все покрыто раститель
ностью 20 м

Kial31 11. Мергель глинистый, темпо-серый, образцы на мик- 
рофауну взяты непосредственно в балке малень
кой речки. Здесь из микрофауны определены 
Lenticulina macrodisca (Reuss), L. gevini Moulh, 
Dentalina linearis Reuss Gyroidina infracrctacea 
Mor., Gavelinella mirabilis (Buk.), G. djaffarovi 
(Aga!.), G. agalarovae (Vass.), Hcdbergella glo- 
bigerinellinoides (Subb.), H. amabilis Loebl. et 
Tapp., Glavihedbergella subcrctacca Tapp. 15 м

12. Чередование плотного известкового мергеля и 
глинистого мергеля. Из первых двадцати метров 
пачки И. В. Квернадзе (1973) указывает Inoce- 
ramus subsulcatus Wiltsh., In cf. conccntricus 
Park., Pcrvinqueria cf. inf lata Sow. На этом уров
не встречается вышеперечисленная оверхнеальб- 
ская ассоциация фораминифер.

Kia1* 13. Та же порода. В этой части пачки определены 
многочисленные представители фораминифер 
Lenticulina gevini Moull., L. -macrodisca (Reuss), 
Gavelinella sp., Hcdbergella amabilis Loebl. ct 
Tapp., H. portsdownensis (Will.-Mitch.), Plano- 
malina buxtorfi (Gand.), Ticinella bregiensis Gand., 
Thalmanninella ticinensis (Gand.), Th. appenni- 
nica (Rcnz.). 39 м
Выше согласно следуют:
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K2CiTii 14. Песчаник серовато-зеленый с Inoceramus tenuis 
Mant., In. crippsi Mant., In. pictus Sow. (Квер- 
надзе, 1978) 10 м

Пачки 1 и 2 но стратиграфическому положению можно 
отнести 'к ©аланжину-нижнему готериву. Пачка 3 i— известняки 
с типичной ургонскюй микрофауной, по аналогии с другими 
разрезами можно отнести к готериву-нижнему баррему. Пачку 
4 по стратиграфическому положению можно рассмотреть в 
верхнем барреме. Пачки 5— 7 охарактеризованы руководящими 
аммонитами и относятся к нижнему и среднему апту. Пачка 8 
по 'богатому составу фораминифер принадлежит к верхнему 
апту. Здесь встречаются Gavelinella suturalis (Mjatl.), Hed- 
bergella trocoidea (Gand.), Clavihedbergella globulifera Kretz. 
et Gorb. и др. В пачке 9 указан -богатый нижнеальбокий ком
плекс микрофауны с Eggerella popenoei Dailey, Gavelinella 
intermedia (Berth.), Orithostella iberica (Tsir.), Ticinella ro- 
berti и др. Пачки И— 12 содержат верхиеальбскую богатую 
ассоциацию фораминифер с видом-индексом Gavelinella mira- 
bilis (Buk.), а пачку 13 по планктонному зональному виду 
Thalmanninella ticinensis (Gand.) можно отнести к верхней части 
верхнего альба, соответствующей зоне Saolizckaia dispar. 
В пачке 14 содержатся нижнесеноманс-кие иноцерамы.

Сопоставление опорных разрезов приведено на рис. 2. 
Помимо вышеприведенных опорных разрезов с аналогич

ной детальностью нами также изучены следующие нижнеме
ловые разрезы: Дзирульский выступ —  ущ. рр. Шуагеле, Ква- 
даура, Цоцхиарисцкали, в окр. сс. Цедани, Цабловани, Цхе- 
тисджвари-Али, Лаше, Молити, южное и северное крылья 
Рачинско-Лечхумской синклинали — ущ. рр. Хеори, Ладжа- 
нури, Цхенисцкали, в окр. сс. Знаква, Схвава, Ботлеви-Велеви 
(южное крыло), Хидикари, Рицеула, Квацхути (северное кры
ло). Нижнемеловое обрамление Окрибы — окр. :г. Кутаиси, 
сс. Кинчха, Рондиши, Гелавери, Дзодзилети, Кумистави —  
Цхункури, Гумбри, Годогани, Цуцхвати, Гелати, пер. Мухур- 
ский. Абхазия —  ущ. рр. Хашупсе, Баклановка (Аапста), За
падная Гумиста, Кодори, Улыс, Галидзга, в окр. г. Гагра, сс. 
Багнаргэс, Хопи, Нижняя Анухва, Орлиное гнездо. Мегре- 
лия — ущ. рр. Магана, Техури, Хобисцкали, урочище Квибия 
(р. Цачхура) (Цирекидзе, 1970— 1996).

Анализ встречающейся в этих разрезах разнообразной по 
родовому и видовому составу микрофауны приводится ниже —  
в соответствующих главах биостратиграфического подразде
ления нижнемеловых отложений Грузии.
р



11.4. БИОСТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ НИЖНЕМЕЛОВЫХ 
ОТЛОЖЕНИИ ПО БЕНТОСНЫМ ФОРАМИНИФЕРАМ 

И КАЛЬПИОНЕЛЛИДАМ

II. 4.1. Берриас-готерив. Слои с Calpionellidea

Впервые берриасско-готеривские отложения нами были 
изучены на южном крыле Рачинско-Лечхумской синклинали, 
где нижнемеловые отложения широко распространены и транс
грессивно налегают на порфиритовую серию байоса (разрез 
но р. Хеори), а местами на '.пестроцветную- свиту верхнего окс- 
форда-титона (разрезы в акр. сс. Никорцминда, Твиши, Зуби). 
Отложения берриаса-готерива начинаются базальной форма
цией, представленной пачкой кварцево-аркозовых песчаников, 
мощность которых колеблется в пределах 12— 25 м в разрезах 
Никорцминда, Твиши и Хеори, а западнее, в окр. с. Зуби она 
выклинивается. Кварцево-аркозовые (песчаники вверх по разре
зу сменяются слоистыми, доломитизированными известняками 
с прослоями песчаников, глин и мергелей, мощность которых 
достигает 100— 125 м в разрезах окр. сс. Никорцминда, Твиши 
и Зуби.

В верхах пачки доломитизированных известняков у Наке- 
ральского перевала Н. И. Квахадзе (1972) отмечает Lamella- 
erhynchia sp. и Sellithvris plicata Kvakh., Lob. Восточнее, no
p. Хеори кварцево-аркозовые песчаники замещаются доломи
тизированными известняками в нижней части с Sulcirhynchia 
valanginiensis (Lor.) (здесь же в осыпи найден Toxaster am- 
plus Dozor), которые, по данным Э. В. Котетишвили (1958), 
соответствуют валанжину-нижнему готериву.

Во всех разрезах исследованной территории из кварцево- 
лркозовых песчаников и доломитизированных известняков 
отбирались образцы для изучения микрофауны, но отмыть из 
них раковины фораминифер не удалось, кроме единственного 
случая в окр. с. Зуби, где в самой нижней части доломитизи- 
роваиных известняков определена следующая немногочислен- 
паи фауна фораминифер плохой сохранности: Tritaxia cf. руга- 
ini data Reuss, Lenticulina turgidula (Reuss), Saracenaria valan- 
giniana Bart, et Brand, Dentalina sp. ind., Discorbis agalarovae 
Ant., Conorboides hofkeri (Bart, et Brand), Gavelinella sigmo- 
Icosta (ten Dam), Gavelinella sp. ind., Hcdbergella (?) sp., 
(ilobuligerina sp.

Вышеперечисленная фауна указывает на валанжинский 
1И)зраст вмещающих отложений, но ввиду ее отсутствия в дру
гих разрезах мы пока не можем использовать данный комплекс
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фораминифер как характерный для всей исследуемой терри
тории. Нами прослежена встречаемость вышеуказанных видов 
в одновозрастных отложения ; соседних областей и некоторых 
стран Западной Европы, что приводится в .глазе III «Сопос
тавление нижнемеловой микрофауны Грузии и некоторых ре
гионов Средиземноморской и Среднеевропейской областей».

Во всех остальных случаях фораминиферы определялись 
в шлифах. В разрезах ущ. р. Хеори и окр. с. Твиши в низах 
пачки толстослоистых массивных известняков валинжимско- 
готеривского возраста встречаются представители родов 
Gaudryina, Textularia, Quinqueloculina, Lenticulina, Gaveli- 
nella. Нахождение Hamouina caucasica Arn.-Vann. et Gorb.. 
© низах доломитизированиых известняков на Накеральском 
хребте указывает на валанжинский возраст отложений (дан
ные В. А. Тодриа).

Кроме фораминифер в нижней части доломитизированиых' 
известняков обнаружена фауна кальпнонеллид: но ущ. р. Хеори 
определены Calpionella alpina Lor., Rcmaniella cf. cadischiana 
(Col.), на том же стратиграфическом уровне в разрезе окр.
с. Твиши отмечаются: Calpionellopsis ci. simplex (Col.), Rc-ma- 
niclla cf. cadischiana (Col.) (Здесь п дальше кальпионеллиды 
определялись но консультации В. А. Тодриа).

В разрезе теснины Хидикари массивные толсто- и средне- 
слоистые известняки мощностью 170 м с Pseudotextulariella 
salevensis Char., Bron., Zann., Trocholina alpina Leup., Neo- 
trocholina sp. отнесены к нижнему валанжину (условно), а 
сланцеватые серые, полосчатые известняки — к верхнему 
валанжину; микрофауна определена Е. Фур1кадом и В. А. Тод
риа (Какабадзе и др., 1991).

Берриаско-валанжинские отложения в пределах Окрибы 
трансгрессивно залегают на юрских образованиях от байоса 
до титона включительно. На отложениях верхнего байоса они 
залегают у с. Гведи на правом склоне р. Цхснисцкали, а на 
пестроцветной свите верхнего оксфорда-титона — в окр. г. Ку
таиси, у монастыря Гелати и в окр. с. Цуцхвати. На исследо
ванной территории барриасско-валанжииские отложения начи
наются базальной формацией, представленной свитой кварце-- 
ао-аркозовых песчаников — в нижней части и слоистыми доло- 
митизированными известняками и песчанистыми доломитами —  
в 'верхней. Мощность кварцезо-аркозовых песчаников в изу
ченных разрезах колеблется от 10 до 25 м, а у с. Гведи они 
совсем выклиниваются. В этих отложениях нами послойна* 
были взяты образцы ка микрофауну, но она здесь обнаружена^ 
не была.
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Кварцевые 'песчаники (выше постепенно переходят в сред
не- и толстослоистые .песчанистые доломиты и доломитизиро- 
ванные известняки с прослоями песчаников, или и и мертелей. 
Описываемые отложения хорошо прослеживаются по всей изу
ченной территории, мощность их -— до 40 м, некоторое увели
чение мощности — до 60— 65 м — наблюдается в ущ. р. Цкал- 
цитсла. Фауна фораминифер в доломитизированных известня
ках малочисленная. В шлифах особенно часто встречаются 
представители родов Gaudryina, Textularia, Ammobaciililcs, 
Bigenerina, Lcnticulina, Nodosaria, Gyroidina, Gavclinolla, Glo- 
buligerina, Trocholina и четырех- и пятикамерные планктон* 
ные формы (разрезы в ущ. р. Цкалцитсла, окр. г. Кутаиси и 
окр. монастыря Гелати). Здесь же определены единичные 
берриасско-раннеготсривские (кальпионеллиды: Calpioneloosis 
cf. simplex (Col.), Remaniella cadischiana (Col.) (разрез у мо
настыря Гелати). В этих отложениях руководящая фауна фор
аминифер не обнаружена и к таланжину-нижнему. готериву 
они отнесены как по своему стратиграфическому й$Ложс:;шо, 
так и по нахождению кальпионеллид. Что же касае^я макро* 
фауны, то на Мухурском перевале были найдены г&Ьтроподы 
и двустворчатые Natica laevigata (Dcsh.) d’Orb., Trochus sp., 
Lcrithium sp. и множество представителей рода Cyrena, по 
которым эти отложения были отнесены к валанжину-нижкему 
.готериву, а возможно и к бсррнасу (Котетишвили, 1961, 1986).

Валанжинские слоистые доломитизироваиные известняки 
выше согласно сменяются свитой слоистых известняков, мощ
ность (которых в изученных разрезах колеблется от 15 до 35 м 
(ущ. р. Цкалцитела, окр. с. Цуцхвати, Мухурский перевал). 
В этих отложениях микрофауна встречается сравнительно 
редко. В основном, в шлифах определены: Textularia sp., Gau
dryina ex gr. tuchaensis (Ant.), Quinqucloculina sp., Gaveli- 
nella sp., Globuligerina cf. hautcrivica (Subb.), Trocholina sp., 
встречаются также неопределимые водоросли. Такая же обед
ненная, но близкая по составу микрофауна указывается в ана
логичных отложениях курорта Цхра-Джвари. где имеется мас
совое скопление бпахиопод, из которых определен Loriolithyris 
valdensis (Lor.) (Квахадзе, 1976). Этот вид известен в Запад
ной Европе от берриаса до готерива включительно и характерен 
для нижнего готерива Северного Кавказа. Здесь же Г. Я. 'Си
харулидзе отмечает готепивский коралл Stylosmilia alpina 
Koby.

Как видно, слоистые известняки можно отнести ;к готериву 
по стратиграфическому положению, а также по данным макро
фауны. Немногочисленный (комплекс фораминифер с Cilobuli-
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gerina cf. hauterivica (Subb.), также можно попользовать для 
тюдтверждения возраста вмещающих отложений.

В пределах Мегрелии в разрезе ущ. р. Техури в доломи- 
тизированных известняках обнаружена очень 'бедная фауна 
фораминифер, среди которой определены Textularia sp., Gau- 
dryina sp., Trocholina sp. и неопределимые планктонные формы.

В Абхазии берриасско-готеривские отложения также ши
роко распространены (Цирекидзе, 1988).

В Западной Абхазии эти отложения согласно сменяют 
титокские известняки, а в Центральной и Восточной Абхазии 
трансгрессивно залегают на разных горизонтах -верхней и 

-средней юры.
Отложения берриаса хорошо представлены в окр. г. Га-грaF 

в ущ. р. Жоэквара, где на титонские брекчиевые известняки 
согласно налегают доломитизированные, иногда глинистые и 
битуминозные известняки с Psilothyris abchasica (Nutz.), Ly- 
toceras cf. quadrisulcatum d’Orb. Валанжинские отложения 
также хорошо охарактеризованы фауной в окр. г. Гагра. 
Здесь Т. А. Мордвилко (1937) 'впервые установила валанжин
ские отложения, выделив два горизонта: нижний — брахио- 
подовый и верхний — экзогировый. Брахиоподовый горизонт 
из этих отложений был также изучен М. С. Эристави (1952), 
а восточнее г. Гагра в ущ. р. Бзыбь данный горизонт был уста
новлен Э. В. Котетишвили (1963), где ею была собрана разно

образная брахиоподовая фауна. Впоследствии брахиоподовый 
горизонт был датирован как берриасский, что подтверждается 
позднее обнаруженным здесь берриасским комплексом каль- 
пионеллид (Тодриа, 1976), а экзогировый горизонт на основа
нии нахождения вместе с экзогирами аммонита Thurmanniceras 
thurmanni Rict. et Camp, был датирован ъаланжином (Эрис
тави, 1952).

В долине р. Жеопсе на верхнеюрские известняки налегают 
толсто- и среднеслоистые известняки мощностью 75 м, которые 
отнесены к берриасутотериву. Разграничить эти отложения 
пака не удалось из-за отсутствия руководящей фауны. Здесь 
.в низах пачки встречаются губки и строматопоры, а выше — 
плохо сохранившиеся устрицы неринеи. Из фораминифер отме
нены представители некоторых родов Dorothia sp., Textularia 
sp., Conorboides sp., Trocholina sp., по которым без видового 
определения невозможно разграничить вмещающие отложе
ния, хотя они характерны для них.

Отложения с берриасской фауной были отмечены также 
восточнее, в разрезах рр. Баклановка и Галидзга в песчанис
тых доломитизированных известняках встречаются: Psilothyris 
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«ibehazica (Nutz.), Lacunosella cf. kvesanensis Nutz., Negreli- 
ceras ncgrcli Math., Euthymiceras cf. transfigurabilis Bogosl. 
и др. (Нудубидзе, 1945; Качарава, 1933; Котетишвили, 1963; 
Квернадзе, 1973).

Отложения берриаса хорошо представлены аммонитовой 
фауной в ущ. р. Ариева, где, ;по данным М. С. Эристави (1963) 
п М. В. Какабадзе (1969), выше брекчиевых известняков ти- 
тона следуют берриасскис отложения. На южном склоне 
г. Лакорози-Отау и у «Голубого озера» «в ущ. р. Бзыбь по аммо
нитам и кальпионеллидам также выделены отложения титон- 
ако-берриасского (Чубинидзе и др., 1975) и позднеберриасско- 
го (Кванталиани и др., 1931) возрастов.

Таким образом, в Абхазии во многих разрезах можно вы
делить берриасские отложения по брахиоподам и аммонитам. 
Что касается фораминифер, то они встречаются редко и опре
делены только в шлифах. В нижней части разреза по р. Галидз- 
га, выше фаунистически охарактеризованных берриасских 

•отложений с Ncgreliceras cf. negreli Math., Psilithyris abchasica 
(Nutz.), Euthymiceras transfigurabilis (Bogosl.) (Эристави, 1948) 
встречается следующая ассоциация видового и родового соста
ва фораминифер: Dorothia kummi (Zedler), Textularia sp. sp., 
Lenticulina ex gr. pseudoathiria Fuchs, Trocholina alpina (Leup.), 
Sabaudia sp., но указанные виды, характерные для берриас- 
оких отложений, встречаются и выше. Trocholina alpina 
(Leup.) встречается ъ  титонско-бсрриасских отложениях Крыма 
и валанжинских отложениях Франции, a Dorothia kummi 
(Zedler) отмечена из берриаса Крыма, валанжино-барремских 
отложений Германии, Нидерландов, Италии, Франции и о-ва 
Тринидад. Выше по разрезу следуют брекчиевидные доломити- 
вированные известняки и доломиты без фауны, отнесенные к 
паланжину. Над ними расположены ур-гонские известняки 
большой мощности (более 250 м), соответствующие готериву- 
нижнему баррему, т. к. выше следуют известняки с пульхелли- 
ями, датирующие вмещающие отложения верхним барремом.

В известковистых доломитах с плохосохранившимися бра- 
хиоподами в разрезе ущ. р. Магана определены Trocholina 
alpina (Leup.), Pscudolituonella sp., по которым можно отнести 
вмещающие отложения к берриасу. Берриасский возраст отло
жений данного разреза подтверждается также нахождением 
и них фауны кальпионеллид. К ним относятся Calpionella alpi- 
иа Lor., C. elliptica Cad., Calpionellopsis cf. simplex (Col.), 
C. oblonga (Cad.), Tintinnopsella cf. carpathica (Murg. et Fil.), 
Г. doliphormis (Col.), Remaniella cadischiana (Col.), Lorenzi- 

ч'Па hungarica Knauer et Nagy.
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Большинство указанных видов ©первые появляются в бер- 
риасском веке, но нужно отметить, что они встречаются также 
в валанжике и кижнем потериве. В данном случае выше отло
жений с кальпиоиеллидами следуют известняки с валакжин- 
ской микрофауной, что, соответственно, еще раз подтверждает 
правильность отнесения их к берриасу.

Выше по разрезу ущ. ,р. Магана отложения валакжина,. 
представленные слабодоломитизированными известняками с 
Ainphidonta sp., характеризуются ассоциацией фор а мин афер, 
среди которых Lcnticulina collignoni Esp. ct Sig. распростра
нены в берриасе-нижнем барреме Крыма и онва Мадагаскар. 
Astacolus strombecld (Rcuss) характеризует отложения верх
ней юры-валанжина Крыма; Conorboides valendiscnsis (Bart.. 
et Brand) встречаются в берриасе-валанжине Крыма и в валан- 
жине Германии. Discorbis crimicus Schok. указан из тнтон-бер- 
риаса Крыма. Кроме них в шлифах определены Lituola sp.,. 
Haplophragmoides sp., Conorboides sp., Trilocuiina sp., Pseudo- 
triloculina sp. 251 Arn.-Vann. Sabaudia sp. Выше следуют 
массивные ургонские известняки с Amphidonta sp., Rcquenia 
sp., мощностью до 140 м, которые можно отнести к готериву,.
т. к. еще выше следуют толстослоистые плотные известняки, в 
синхронных отложениях .которых в долине р. Ингу.ри установ
лена нижнебарремская зона Holcodiscus caulaudianus (Кзер- 
надзе, 1973).

В ущ. р. Улыс к валанжину отнесены толстослоистые, до- 
ломитизированные отложения, с небольшим -перерывом про
должающие нижележащие отложения тторфиритовой свиты 
байоса. Здесь в шлифах определяется следующий состав микро- 
фауны: Verneulina sp., Textularia sp., Spiroplcctammina sp. 102 
Arn. et Vann., Dicticpsella (?) sp., Conorboides valendiscnsis 
(Bart, et Brand), который часто встречается на данном стра
тиграфическом уровне. Выше следуют массивные известняки; 
ургонско'й фации готеривско-барремского возраста с редкими 
Requenia sp., в которых определена богатая микрофауна в 
шлифах.

В разрезе по р. Западная Гумиста >в доломитизированных 
песчанистых известняках мощностью более 100 м 1встречастся; 
богатая фауна фораминигЪер. среди которых в нижней частит: 
разреза определены Textularia sp., Spiroplectammina sp., Gloi 
mospirella sp., Quinqueloculina sp. 233 Arn.-Vann., Pyrgo eX; 
gr. elliptica Joch., Massilina sp., Rseudotriloculina sp. 250 Arn*i 
—- Vann., а выше встречаются Quinqueloculina sp. 233 Arn. -H 
Vann., Lcnticulina sp. sp., Saracenaria sp., Globuligerina haute^ 
rivica (Subb.), Trocholina ex gr. molcsta Gorb., Trocholiiia sp3 
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По этому комплексу фораминифер можно датировать вмеща
ющие отложения валанжином-готеривом. На водоразделе рек 
‘Западная и Восточная Гумиста (Друшмц и др., 1959, 1932) 
в пачке песчанистых, доломитизированных известняков мощ
ностью 35— 40 м также отмечена готеривокая макрофауна.

Богатая фауна фораминифер определена в шлифах из 
отложений ущ. р. Кодори, где слоистые доломитизировапные 
н ’оестняки валанжина-нижнего готорпза с маломощным кон
гломератом в основании трансгрессивно залегают на лорфп- 
рнтовую свиту байоса. Из этих отложений удалое?» отмыть 
микрофауну, из которой для в а л а н ж и н а -гот ер ива характерны:
1 .entieuiina muensteri (Rocm.), Spiriiiina italica Dicni ct Mas- 
sari, Discorbis ex gr. agalarovac (Ant.), Conorboidcs sp., Tro- 
choiina sp., Globuligcrina sp. Кроме них >в шлифах обнаружена 
разнообразная фауна фораминифер. К ним относятся Dorolhia 
lumirui (Zeriicr), D. cx gr. conicula Bedford, Textularin sn., Spi- 
roplcciammina sp.. Pseudotcxtulariella sp., Haplophragmoides sp., 
(lonorboldes sp., vcrneitlina sp., Quinqueioculina multicostata 
Neagy, O. moremani Cushm., Q. ex gr. sabela Locbl. ct Tapp., 
Q.4 sp. sn., Pгciidо 1:( i\oculina sp. 250 Arn. — Vann., iJs- sp. 251 
Am. — Vann., Trocholina sp.

Весь комплекс указывает на пзлэнжинский возраст отло
жений. Здесь же в шлифах обнаружена единственная форма 
кальпиополлнд CaSpionella cf. alpina Lor., известная из титонско- 
валанжинских отложении. Выше следуют ургонекие известняки 
мощностью 150 ы с многочисленной фауной фораминифер.

В ущ. р. Баклаковка -к валакжину относятся слоистые 
доломитизи])Озанные известняки мощностью 150 м. В вине сле- 
"уют мощные (до 300 м) ургонские известняки с богатой мик- 
■рофауной, относимые к готериву, а над ними залегают толсто
слоистые известняки нижнего батрема с н и ж и с б ар рем око й 
г.шкрофаупой Subpulchcliia sp., Paracrioceras doiloi (Sark.)
{ Кдернадзе, 197Л).

В вгрхиен части слоистых известняков с [включениями 
г. рем чистых :хонк,рений мощностью до 90 м я разрезе in о р. 
Vauiyiiice вместе е белемнитами Iiibolit.es longior Schwctz.,
I Ь'ЬоШез cf. jaeuiuin Pbill., Nautilus sp. (Какабадзе, 1972)
• »ь|>еделспы и фораминиферьт Textularia sp., Gaudryina sp., 
•'v iiur.obaculites sp., Spiroplcctammina sp., Quinqueioculina sp., 
Mudosaria sp., Astacolus sp., Discorbis sp., Globuligcrina haute- 
riyica (Subb.), Trccholina sp. sp., указывающие па готеривский 
ио.чрает отложений.

Па пра.'Бом берегу р. Бзыбь средиеслоистые известняки с 
|.|>; мнпстыми стяжениями мощностью 80— 90 м, где А. В. Квор-
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надзе (1973) указывает Amphidonta subsinuata falciformis: 
Leym., A. Iamarcki Renng., также относятся к готериву, но здесь- 
микрофауна не обнаружена.

Данные по распространению фораминифер сведены в таб- 
лицу 1.

Во многих разрезах, как -показывает фактический материал,., 
вместе с фораминиферами обнаружены и кальпионеллиды. 
В изученных нами разрезах (окр. с. Твиши, у монастыря Гелати, 
в ущ. рр. Ко дар и, Магана, Хеори) по калыпионеллидам четко 
установлен берриасско-нижнеготеривский возраст отложений. 
Представители данной группы отмечены и в других синхронных 
отложениях Грузии.

На южном склоне Большого Кавказа, начиная с Западной 
Абхазии и включая Заалазанскую Кахети, в флишевых, пере
ходных и реже в субплатформенных карбонатных отложениях 
(около 30 разрезов) обнаружены позднеюрско-раннемеловые 
тинтиниды, которые детально изучены. В. А. Тодриа установ
лена раннемеловая ассоциация кальпионеллид, на основании 
которой выделены берриасский и валанжинский подъярусы, 
а местами единым комплексом кальпионеллид датированы 
берриасско-раннеготеривские отложения в целом. В частности, 
в ущ. р. Бзыбь, у «Голубого озера» берриасский возраст отло
жений, слагающих Ачмардскую синклиналь, подтверждается 
аммонитами и кальпионеллидами (Кванталиани и др., 1981). 
Здесь определены: Calpionella alpina Lor., Tintinnopsella car- 
pathica (Murg. et Fill.), T. cf. doliphormis (Col.), Remaniella cL 
cadischiana (Col.), Calpionellopsis cf. simplex (Col.), Callpio- 
nelites cf. darderi (Col.), L.orenziella cf. hungarica Kn. et Nagy, 
Amphorellina cf. subalata Co!., Stenosemcllopsis cf. hispanica. 
(Col.).

На правом берегу p. Пшица и на хребте Лакорози-Отау,. 
сложенных карбонатной свитой, обнаружена фауна форамини
фер и кальпионеллид (Чубинидзе и др., 1978), по которым дан
ная свита датируется берриасом-ранним готеривом. К этим: 
видам относятся: Calpionella alpina Lor., Tintinnopsella carpa- 
thica (Murg. et Fill.), T. colomi Bolli, T. longa (Col.), Remaniella. 
cadischiana (C o!.), Calpionellopsis simplex (Col.).

В вер/ховьях левого притока р. Пшица берриасу соответ
ствует верхняя большая часть карбонатной толщи с многочис
ленными представителями рода Beriasella, где, наряду с пред
ставителями родов Textularia, Gaudryina, Lenticulina, Discorbis* 
Spiriilina, Globuligerina присутствует Bigenerina cx gr. gracilis 
Ant., родственная форма номинального вида, широко распрос-- 
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траненного от титона до нижнего готерива на Северном Кав
казе и в Крыму i(Антонова и др., 1964).

Впервые для карбонатного флнша на южном склоне 
Складчатой системы Большого Кавказа Л. Б. Линецкой (1971) 
приводится комплекс кальпионеллид берриасского возраста на 
Мамисонском перевале и в некоторых разрезах Верхней Рачи. 
Здесь, в ципорской свите, 'представленной переслаиванием 
средне- и тонкослоистых (0,4— 0,2 м) пелитоморфных, местами 
рассланцованиых известняков (мощность 100— 150 м) обнару
жены: Calpionella alpina Lor., С. elliptica Cad., Calpionellites 
neocomiensis Col., C. darderi (Col.), Calpionellopsis thalmani 
(Col.), Tintinnopsella carpathic.a (Murg. et Fill.), T. oblonga 
(Cad.), T. maxima Col., Remaniclla cadischiana Col., Salpingelli- 
na levantina Col., Amphorellina subacuta Col.

На данном стратиграфическом уровне В. А. Тодриа допол
нительно указывает Calpionellopsis ex gr. simplex (Col.), Cal- 
pioncllites ex gr. lata Leisch. и относит эти отложения к берри- 
асу, а южнее, на северном склоне вершимы Бубахох в карбо
натных отложениях им определен комплекс кальпионеллид, ука
зывающий на ранневаланжинекий -возраст отложений. К ним 
относятся: Calpionella alpina Lor., Tintinnopsella cf. carpathica 
(Murg. et Fill.), T. ex gr. colomi Bolli, Calpionellopsis ex gr. 
simplex (Col.), C. ex gr. oblonga (Cad.), а также Calpionella cf. 
elliptica (Cad.), Calpionellites ex gr. dadayi (Kn.), которые выше 
нижнего валанжина не-встречаются; здесь же обнаружены виды 
фораминифер, руководящие для ©аланжинских отложений, как,. 
например, Hamaouina cf. caucasica Arn.— Vann, et Gorb., Nau- 
tiloculina cf. oolithica Mohl.

На северо-западном склоне горы Велуанта (Цханарская 
синклиналь) по кальпионеллидам выделены: нижний берриас 
с Calpionella alpina Lor., С. elliptica Cad., Crassicollaria cf. 
colomi Dob., верхний берриас c Calpionella elliptica Cad., Cal
pionellopsis simplex (Col.) и нижний валанжин c Calpionella 
elliptica Cad., Calpionellopsis cf. simplex (Col.), C. cf. oblonga 
(Cad.) в сопровождении неизвестных выше нижнего валанжина 
фораминифер Anchispimocgelina ex gr. lusitanica (Egger), 
Trocholina cf. delphinensis Arn. — Vann., Bolss. et Dars.

В верховьях p. Цхенисцкали по характерным кальпионел- 
лндам также выделен берриасский ярус, а также единым -ком
плексом данной фауны валанжинско-готеривские отложения.

Берриасско-валанжинский возраст отложений установлен © 
разрезе ущ. р. Большой Лиахви, где определены: Calpionella cf. 
alpina Lor., C. ex gr. elliptica Cad., Tintinnopsela cf. carpathica 
(Murg. et Fill.), T. ex gr. longa (Col.), Calpionellites ex gr. dar-
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vderi (Col.), а также фораминиферы Anchispirocyclina ex gr. 
lusitanica (Egger), Trocholina cf. alpina (Leup.), Trocholina 
cx gr. elongata (Leup.), Pseuclotextulariella cx gr. salevensis 
Ch. Br. et Zan., Hamaouina (?) sp, которые также подтвержда
ют указанный стратиграфический диапазон отложений.

В верховьях рр. Иори и Алазани верхняя часть энисельской 
свиты представлена, в основном, пелитоморфными известняками 
и {> а с с л а и до в а н н ы м и мергелями с прослоями песчаников, ар
гиллитов и травелитовых известняков, где, наряду с переход
ными от юры к мелу тинтиннидами, какими являются Calpio- 
nclla alpina Lor., Crassicolaria parvula Rem., Tintinnopsella 

carpathica (Murg. et Fill.), обнаружены раннемеловые калыпио- 
неллиды Tintinnipsella cf. doliphormis (Col.), Remaniella cf. 
■cadischiana (Col.), Calpionellopsis cf. oblonga (Cad.), Calpio- 
neliitcs cf. darderi (Col.), Lorenziella cf. hungarica Kn. et Nagy, 
Amphorcllina sp. Здесь же встречены характерные для этих 
•отложений фораминиферы: Fcurtellia cf. brequens Mans, Nau- 
tilocu'ina cf. oolithica Mohl., Trocholina cf. alpina (Leup.), Tr. 
cf. elongata (Leup.), Tr. cx gr. dclphincnsis Arn.-Vann. Boiss. 
et Dars.

На основании данного комплекса кальпионеллид верхняя 
часть энисельской свиты датируется берриасом-ранним готсри- 
вом, а стратиграфически выше она сменяется пасанаурской 
свитой коздмеготеривско-барремского возраста (терригенкый 
флии\).

Как видно из вышеизложенного, на изученной территории 
фораминиферы встречаются, в основном, в в а л а и ж и и ско-готе- 
•ршкчеих отложениях и очень редко — в берриасе; во многих 
разрезах из-за плохой сохранности они определены только до 
рода, поэтому затруднительно датировать вмещающие их отло
жения. Поэтому особого •внимания заслуживает нахождение, 
наряду с форамиииферамк, представителей кальпионеллид, 
которые весьма характерны для берриасско-нижиеготеривских 
отложений и 'прослеживаются во многих районах Грузии. Мак
симум развития эта группа фауны достигает в пределах тптоиа- 
иалазжина и является важнейшей группой как для датировки 
этих отложений, так и для проведения границы между систе
мами юра-мел.

Ряд исследователей эти ископаемые использовали для 
.разработки региональных стратиграфических схем, которые 
'•.последствии легли в основу для выделения стандартных зон 
(Ccloni, 1948, 1984; Remane, 1964; Ремане, 1984; АПешаи et ah, 
1371; Макарьева, 1979, 1984 и др.).

43



Учитывая значительность и стратиграфическую важность 
калышонеллид для данного отрезка времени берриасско-ниж- 
иеготеривские отложения выделены нами как слои с Calpionelli- 
dea. По этим микроостаткам можно коррелировать одковоз- 
растные отложения Средиземноморья, Карпат, Карибского 
региона и др.

U А . 2. Готерив-баррем pro —  parte. Слои с Miliolidae
(ургонские известняки)

Массивные или толстослоистые кристаллические и органо
генно-обломочные известняки ургонской биоседиментационной 
системы широко развиты на перифериях Дзирульского выступа 
(баррем), почти непрерывным кольцом окаймляют куполовид
ное поднятие Окрибы, большой мощности достигают в южном 
крыле Рачинско-Лечхумакой синклинали, откуда узкой 'полосой 
тянутся через Мегрелию до Центральной Абхазии. Они везде 
создают высокие карнизы и глубокие каньоны, где часто встре
чаются карстовые пещеры и -воронки. Мощность ургонских 
известняков сильно изменчива, увеличиваясь с юга на север: 
па южной периферии Дзирульского выступа мощность этих от
ложений в пределах 10— 40 м (неполный разрез), на восточной 
периферии она достигает 90 м, в ущ. р. Цкалцитсла мощность 
не превышает 160 м, а в долине р. Цхенисцкали она достигает 
200 м. Большие мощности наблюдаются на Накеральском 
хребте (до 450 м), а также в ущ. рр. Баклановка и Галидзга 
(до 250— 300 м).

Ургонские известняки изучались многими исследователями 
прошлого столетия и были отнесены к баррему. Более детально 
ургонские известняки Окрибы и смежных регионов были изу
чены А. И. Джанелидзе (1940) и М. С. Эристави .(I960), кото
рые указали на все характерные черты ургонской фации и 
отнесли их к нижнему баррему. Дальнейшие исследования 
» . В. Котетишвили i(1979, 1986) привели к выводу, что уртон- 
гкне известняки Грузии имеют возраст готерив-нижний баррем. 
Границы ургонской фации не синхронны в различных разрезах 
и иногда кровля ургона достигает границы нижний-верхний 
баррем, или поднимается еше выше, охватывая на восточной 
периферии Дзирульского выступа и верхний баррем, не доходя 
до границы баррем-апт.

В ургоне много ископаемых остатков, но их сохранность 
весьма неудовлетворительна. Здесь встречаются рудисты, ко
раллы, хететиды, раковины двустворок, брахиолоды и мно- 
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жество микроорганизмов. Извлечь эти остатки из известняков.' 
очень затруднительно из-за ,плотности пород. Рудисты встреча
ются часто, но из-за плохой сохранности определить их до вида 
невозможно. Кораллы, которые представляют особую группу' 
в ургонской фауне, более многочисленны и, по данным Г. Я. 
Сихарулидзе (1979, 1980), ургонскую фацию Грузии по этим 
ископаемым можно отнести к готериву, или же к нижнему бар- 
рему.

Из микроорганизмов, которые обильно представлены в 
ургонских известняках Грузии, особого внимания заслуживают 
мелкие фораминиферы, которые не являются породообразу
ющими организмами, несмотря на их многочисленность и широ
кое распространение. Фораминиферы, в основном, изучены в. 
шлифах, так как отмыть их из плотных известняков удалось 
только из нескольких образцов. Сечения их раковин встреча
ются в большинстве шлифов, где они иногда образуют массовое 
скопление отдельных видов и родов. Кроме фораминифер 
•в шлифах обнаружены остатки известковых водорослей, типич
ных для ургонских отложений, а также мшанок, иглокожих, 
•гастропод, остракод и др.

На южной периферии Дзирульского выступа ургонские 
известняки с реквиениями представляют собой органогенно- 
кластический известняк с окатанными обломками фауны и 
кристаллическим кальцитовым цементом. Здесь микрофауна 
очень бедна; в шлифах определены представители семейств* 
Textulariidae и Miliolidae. Только в окр. с. Молити были 
отмыты раковины фораминифер из плотных известняков с про
слоями мергелистых глин, но из-за плохой сохранности опреде
лить их до вида не удалось. Среди них встречаются представи
тели родов Tritaxia, Tcxtularia, Gaudryina, Lenticulina, Gave-, 
linella. Эту маломощную пачку (15— 20 м) можно отнести (К 
нижнему баррему, т. к. стратиграфически выше следуют слоис
тые известковые мергели с зональной макрофауной верхнего 
баррема ( Котетишвили, 1960; Назаришвили, 1969).

На восточной периферии выступа ургонские известняки 
охватывают почти весь барремский ярус. В шлифах образцов,^ 
взятых из разреза по р. Орхеви, определен сходный с. вышеот- 
меченным родовой состав фораминифер. Восточнее, в разрезе
р. Цоцхнарисцкали определены Textularia sp., Quinquelocnlina; 
sp. sp., Orbitolinopsis sp., Discorbis sp., а в разрезе окр. cc. Цхе- 
тиджвари-Али количество фораминифер увеличивается. Кроме 
них, здесь из водорослей представлены Salpingoporella muehl-■■ 
bergii (Lorenz), S. annulata (Carozzi), S. melitae Radoicic,., 
Cylindroporclla sp., Pscudoactinoporella sp., Actinoporclla sp.,y
no



Clipeina sp. В разрезах окр. сс. Цедани и Чератхеви мелко
зернистый органогенно-обломочный известняк содержит окатан
ный детрит с редкими раковинами родов Textularia, Quinquel- 
oculina, Spirillina.

Во всех разрезах выступа никакой закономерности -в рас
пределении этих родов не замечается, чаще всего попадаются 
Quinqueloculina и Textularia. В этих разрезах встречаются 
остатки водорослей, из которых определены Salpingoporella 
muehlbergii (Lorenz), Cylindroporella arabica Elliot, Actinopo-1 
rella sp., Rseudoactinoporella sp., Macroporella sp., Likanella sp'̂

Многочисленные представители фораминифер встречаются 
в ургонских известняках Окрибы (Цирекидзе, 1983).

В окр. г. Кутаиси, у подножья развалин крепости Баграта 
ургокские известняки переполнены фауной фораминифер!. 
В шлифах определены Gaudryina ex gr. neocomica Chal., Gau- 
dryina sp., Ammobaculites sp., Textularia sp., Bigcnerina sp., 
Lenticulina sp., Gavelinella sp., Trocholina sp., а также четырех1 
и пятикамерные планктонные формы Globuligerina sp. и 
Hedbcrgella sp.

Особенно часто встречаются представители родов сем. 
Miliolidae. Среди них выделяется Quinqueloculina sp., раз
личные сечения которой встречаются почти в каждом шлифе. 
Более малочисленны представители родов Triloculina й 
‘Pyrgo. Единичными экземплярами представлены орбитолины, 
среди которых определен Orbitolinopsis sp., также редки 
представители Pscudotextulariella sp.

В разрезе ущ. р. Цкалцитела встречается также богатая 
ассоциация фораминифер. Здесь ургонокие известняки содержат 
Textularia sp., Gaudryina sp., Pscudotextulariella sp., Ammoba- 
eulites sp., Spiroplcctammina sp., Quinqueloculina sp. sp., Gavc- 
linclla sp., Spirillina sp., а также мелкие планктонные формы. 
Представители сем. Orbitolinidae встречаются единично, пред
ставлены родом Paracoskinolina. Кроме них, обнаружены 
остатки мшанок, иглокожих, гастропод, а из водорослей встре
чаются Actinoporella sp., Boueina sp. Богатый состав микро- 
фауны обнаружен в ургонских известняках окр. с. Кумистави, 
где определены Textularia sp., Pscudotextulariella sp., Nodo- 
saria sp., Lenticulina sp., Gyroidina sp., а также остатки игло
кожих, гастропод и водорослей; из -последних определены 
Macroporella praturloni Drag., Cylindroporella benizarensis 
Гонге., Pseudoactinoporella sp., Boueina sp.

Единичные представители нышеотмеченных родов встреча
ются также в разрезах окр. с. Гелавери. А в окр. с. Рондишй, 
над каньоном, в толстослоистых известняках обнаружены
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Trocholina ex gr. friburgensis Guell. et Reich, и водоросли 
Salpingoporella genevensis Conz., S. muelilbergii (Lorenz), Mac- 
roporelia ernbergeri Bouc. et Dell., Cylindroporella arabica Elliot, 
Pianella sp. В окр. с. Цуцхвати определена Pscudolituonella 
gavonensis Foury.

В Рача-Лечхуми ургонские отложения хскрошо обнажаются 
севернее Накеральокого перевала, ino дороге, ведущей в 
С; Никорцминда, и представлены толстослоистыми массивными, 
местами доломитизированными известняками большой мощнос
ти (450 м) с фауной рудистов и экзогир. В этой части -разреза 
данкрофауна обнаружена только в шлифах. Из фораминифер 
определены представители родов Quinqueloculina, Pseudocyc- 
lammina, Lenticulina, Nautiloculina, Trochoiina, а также водо
росли Salpingoporella muehlbergii (Lorenz), Actinoporella sp., 
Cylindroporella sp., Boueina sp. Кроме них, в шлифах обнару
жены остатки головоногих, гастропод, ежей, мшанок, брахио- 
щ>д, остракод. Очень бедны микрофауной ургонские известняки 
й разрезе окр. с. Твишц, где определены единичные представи
тели родов Gaudryina, Orbitolinopsis, возраст которых— позд
ний готерив-ранний баррем, т. к. .выше следуют отложения ниж
ней части верхнего баррема с зональным видом Ancyloceras van- 
denheckei Astier (Kakabadze, Kotetischvili, 1995), а в пределах 
Шкмерской синклинали встречаются представители родов 
Gaudryina, Quinqueloculina, Lenticulina.

В ургонских известняках Абхазии обнаружена (в шлифах) 
богатая ассоциация фораминифер, среди которых многие 
формы определены до вида. В разрезе ущ. р. Кодори на слоис
тые доломитизированные известняки валанжина-нижнего готе- 
рива залегает пачка массивных ургонских известняков мощнос
тью 150 м. Здесь определен богатый и разнообразный состав 
микрофауны Glomospirella sp., Vernculina sp., Gaudryina sp.y 
Textularia sp., Spiroplectammina sp. 102 Arn. — Vann., Eggerellaj 
sp., 130 Arn. — Vann., Eggerelia sp., Quinqueloculina sp., 23$ 
Arn. — Vann., Q. cf. robusta Neagy, Q. cf. minima Tapp., Qi 
danubiana neagy, Q. sp. sp., Pseudotriloculina sp. 251 Arn. - 4  
Vann,, Pseudotriloculina sp. sp., Triloculina sp., Massilina sp 
245 Arn. —  Vann., Massilina sp. sp., Conorboides cf. glabn 
Fuchs, Conorboides sp. sp., Pyrgo sp. 260 Arn. — Vann., Pyrg( 
sp. sp., Valvuiineria ex gr. loeterlei (Tapp.), Valvulineria sp* 
Lenticulina sp., Astacolus sp., Globospirillina sp., Trocholina sp; 
Dasicladaceae, по которым эти известняки можно отнест! 
IK верхнему готериву-нижнему баррему. В ущ. ,р. Баклаиовк! 
мощные !(до 300 м) ургонские известняки с Amphidonta sp 
не содержат микрофауну. Они поднимаются выше готеривско^ 
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яруса, т. к. над ними залегают толстослойстые известняки 
с нижнеба.рремскими аммонитами и немногочисленными пред
ставителями барремского комплекса плохо сохранившихся 
фораминифер Dorothia pracoxycona Moull., Gavelinella cf. bar- 
rcmiana Bett., G. ex gr. neocomiana Schock., Clavihedbergclia cf. 
tuscnepsensis (Ant.).

В ущ. p. Улыс в массивных известняках ур го некой фации 
мощностью 125 м с редкими Requienia sp. определена разно* 
образная ассоциация фораминифер в шлифах — Gaildryina sp., 
Eggerella sp. 130 Arn. — Vann., Quinqucloculina sp. 231 Arn.— 
Vann., Triloculina sp., Globuligerina hauterivica (Subb.), Globu* 
ligerina sp., Conorboides sp., Spirillina sp., а также отмытые 
формы, которые впервые указываются в ургонс-ких известняках 
Грузки и, несмотря на неудовлетворительную сохранность, 
многие из них определены до вида. К ним относятся Arenobtt^ 
limina sp., Pseudotextulariella sp., Nautiloculina cretacea Pey- 
bernes, Lenticulina nodosa (Rcuss), L. cf. eichenbergi Bart, et 
Brand, Marginulinopsis cf. sp., Dictioconus (Raleodlctioconus) 
barremianus (Moull.), Dictiopsclla sp., Conorotalites sp., Discot- 
bis sp., Conorboides sp., Globuligerina sp., Trocholina ex gr. 
feifeli (Paalz.), Tr. ex gr. aptiensis (Jocheva), Tr. infragranulata 
paaucigranulaea (Moull.), Tr. sp. ind., Patellina sp. 95 Arn. — 
Vann., Patellina sp. ind.

В разрезе по p. Магана, выше слабодоломитизированных 
известняков валанжина залегают массивные ургонские извест
няки с Requienia sp., Amphidonta sp., мощность которых до 
140 м. В них обнаружена ургонская ассоциация фораминифер 
Valvulineria sp., Pseudotextulariella sp., Martinottiella sp., Nova- 
iesia sp. 110 Arn. — Vann., Quinqucloculina sp. sp., Triloculina 
sp. 241 Arn. — Vann., Tr. sp., Pyrgo ex gr. elliptica Jocheva, 
liedbergclla sp. sp. Эти отложения можно отнести к готериву., 
т. к. стратиграфически выше расположены толстослоистые 
плотные известняки, которые отнесены к зоне Hoicodiscus 
caulaudianus, а также к слоям Clavihedbergella tuschepscnsis.

По р. Галидзга ургонские известняки мощностью более 
250 м бедны мнкрофауной. Здесь определены Gaudryina sp., 
Quinqueloculina moremani Cushman, Q. danubiana Neagy, 
Rscudotriloculina sp. sp., Pyrgo sp., Massilina sp., Conorboides 
sp. и водоросли. Ургонские известняки охватывают потеряв. и 
нижний баррем, т. к. над ними залегают известняки с пульхел- 
лими, которые являются руководящими формами для нижней 
чисти верхнего бар-рема.

Как видно из вышеизложенного, ургонские известняки очень 
богаты микрофауной. Богатая ассоциация ургонских форамить
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фер из Абхазии, частично из Окрибы и их хорошая сохранность 
в шлифах дали возможность определить многие формы до 
«вида. Таким образом, стало возможным установить видовой 
комплекс ургонских фораминифер, чему способствовали также 
отмытые из двух образцов в разрезе по р. Улыс фораминиферы. 
Большинство из них, несмотря на плохую сохранность, опреде
лены до вида, но представлены, в основном, единичными экзем
плярами. В шлифах же встречается многочисленная микро
фауна отдельных родов и видов. Особенно обильны представи
тели семейства Miliolidae. Во всех шлифах они преобладают 
и создают основной фон микрофауны. Поэтому на данном этапе 
изучения мы сочли возможным ургонские известняки выделить 
как слои с Miliolidae.

Что касается представителей семейства Orbitolinidae, 
которые в мелководных фациях ургона 'Средиземноморской па- 
леозоогеографической области являются руководящими и часто 
породообразующими, в ургонской фации Грузии они весьма 
малочисленны и играют в этих отложениях подчиненную роль.

Впервые из ургонских известняков Грузии определены 
известковые водоросли, которые в шлифах обнаружены в боль
шом (Количестве. Они, в основном, относятся к семейству Dasy- 
cladaceae (зеленые водоросли); представители родов Salpingo- 
porella, Macroporella, Actinoporella, Pianella и др. являются 
характерными и часто породообразующими для ургонских 
известняков многих регионов Средиземноморья.

II. 4. 3. Баррем

Карбонатные отложения барремского яруса в пределах 
Грузии представлены двумя фациями: слоистыми известняками 
и известняками уртонской фации. Ургонские известняки харак
теризуются разнообразной ассоциацией микрофауны, которые 
изучены в шлифах и были нами рассмотрены выше. В слоистых 
известняках обнаружен богатый комплекс фораминифер, пре
имущественно в отложениях верхнего баррема, в основном отмы
тые формы, которые можно использовать для установления 
возраста вмещающих отложений. В этом комплексе видом- 
индексом является Gavelinella barremiana Bett., который 
хорошо прослеживается почти во всех разрезах изученной 
области и по которому названы соответствующие этому ком
плексу слои. i
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П.4.3.1. Верхний баррем. Слои с Gavelinella barremiana
(слоистые известняки)

Д з и р у л ь  с кий н ы с т у п .  На южной периферий Дзи- 
(рульакого выступа выше ургонских известняков следуют слоис
тые, известковистые мергели с зональной макрофауной верхнего 
баррем а (мощн. до 5 м). В долине р. Квадаура и в окр. с. Лаше 
в низах этой пачки встречаются Hemihoplites khwamliensis 
Rouch (Котетишвили, 1961; Какабадзе, 1971); непосредственно 
над ними найдены редкие (представители рода Imcrites, а выше 
следуют фаунистически хорошо охарактеризованные колхиди- 
товые слои. Здесь обнаружена плохо сохранившаяся микро
фауна, определенная до рода. К ним относятся Tritaxia, Gau- 
dryina, Lenticulina, Gavelinella, Hedbergella.

На восточной периферии выступа ургонские известняки 
охватывают 'почти весь барремский ярус и охарактеризованы 
типичной ургонской микрофауной, рассмотренной нами в преды
дущей главе.

Р а ч а - Л  е ч х у м и .  Баррсмские отложения широко рас
пространены на южном крыле Рачинско-Лечхумокой синкли
нали и непрерывно продолжают нижележащие известняки готе- 
ривского яруса. Здесь большой мощности, до 400— 500 м, дости
гают массивные, толстослоистые ургонские известняки с рудис- 
тами и экзогирами, которые не поднимаются выше границы 
между нижним и верхним барремом. Выше следуют глинистые 
слоистые известняки и мергели, переполненные фауной голово
ногих и брахиопод верхнего баррема (мощн. от 10 до 24 м). 
В этих отложениях установлены стратиграфически снизу вверх 
четыре аммонитовые зоны Subpulchellia plana — Hcinzia 
matura; Hemihoplites khwamliensis; Imerites giraudi; Colchidi- 
tes securiformis. Комплекс фораминифер, выделенный на дан
ном стратиграфическом уровне, часто не обильный, но разно
образный по систематическому составу. В большинстве случаев 
он привязан к данным нахождения аммонитов.

В окр. с. Хончиори, в светло-серых слоистых мергелистых 
известняках с Hcinzia ouachcnsis Coq. (Котетишвили, 1970) 
определена разнообразная ассоциация фораминифер ((см. пачку 
5, разрез окр. с. Никорцминда).

В разрезе окр. с. Никорцминда, по перевалу Леманеури из 
слоистых плотных известняков, относящихся к зоне Colchidites 
soculiformis, определены Textularia sp., Lenticulina nuda 
(Rcuss), L. muensteri (Roem.), L. pulchella (Reuss), L. cf. prac- 
gaultina Bart. Bett. et Bolli, Astacolus sp., Gavelinella barre- 
miana Bett., G. suturalis (Mjatl.), G. infracomplannta (Mjatl.),
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G. sp., Hedbergella aptica (Agal.), H. ex gr. infracretacea 
(Glaessn.), Clavihedbergella sigali (Moull.).

В акр. с. Бетлеви, в урочище Бибагеле в 'верхней части 
СЕетло-серых слоистых известняков (аналогичных окр. с. Хок- 
чиори) определен обедненный в количественном отношении 
комплекс фораминифер Triplasia georgsdorfensis (Bart, et 
Brand), Tritaxia pyramidata Reuss, Gaudryina borimensis Ko- 
vatch., Lenticulina kugleri Bart. Bett. et Bolli, L. muensteri 
(Roem.), L. praegaultina Bart, Bett. et Bolli, L. turgidula 
(Reuss), L. sp., Astacolus sp., Dentalina sp., Gavelinella barre- 
miana Bett., Globuligerina tardita (Ant.), Hedbergella sp.

Выше по разрезу, в окр. с. Бетлеви на уровне верхнебар- 
ремских зон Imerites gyraudi и Colchidites securiformis 
(Котетишвили, 1970; Какабадзе, 1971), определен богатый и 
разнообразный видовой состав фораминифер. Кроме вышепере
численных видов здесь обнаружены Tritaxia sp., Triplasia 
georgsdorfensis (Bart, et Brand), Gaudryina sp., Dorothia kummi 
(Zedler), D. oxycona (Reuss), Lenticulina ouachensis ouaehensis 
(Sigal), L. subgaultina Bart. L. nodosa (Reuss), Marginulinopsis 
djahaensis Sigal, Marginulina jonesi Reuss, M. sp., Astacolus 
strombecki (Reuss), Planularia tricarinella (Reuss), PI. sp., 
Dentalina sp., Globuligerina sp.

В разрезе окр. с. Схвава, в свите желтовато^белых толсто- 
слоистых известнякоз с линзами и гнездами кремня, где встре
чаются экзогиры, брахиоподы, белемниты, в шлифах обнару
жены редкие представители рода Gaudryina.

Верхнебарремский комплекс фораминифер обнаружен в 
нижней части слоистых мергелистых известняков на уровне 
нахождения Imerites cf. sparsicostatum Rouch., Imerites sp. и др. 
(Какабадзе, 1971). Здесь определена следующая ассоциация 
фораминифер: Tritaxia pyramidata Reuss, Gaudryina borimensis 
Kovatch., Dorothia praeoxycona Moull., Nodosaria sp. ind., Pseu- 
donodosaria mutobilis (Reuss), Lenticulina pulchella (Reuss)r 
L. subalata (Reuss), L. macrodisca (Reuss), L. sp., Astacolus 
planiusculus (Reuss), A. cf. solidatus Aleks., Planularia crepi- 
dularis (Roem.), Conorotalites intercedens (Bett.), Gavelinella 
barremiana Bett., Globuligerina tardita (Ant.), Gib. quadryca- 
merata (Ant.), Spirillina sp.

Восточнее, в разрезе окр. с. Шкмери, в массивных извест
няках нижнего баррема с экзогирами и морскими ежами микро
фауна не обнаружена. Фауна фораминифер встречается в беле
совато-серых известняках с прослоями 'песчаников в нижней 
части верхнего баррема, где Э. В. Котетишвили (1958) отмечает 
представителей рода Pulchellidae. Микрофауна в этих отло- 
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жениях плохо сохранившаяся и малочисленная, состоит ш  
(ilobuligcrina sp., Hedbergella ex gr. infracretacea (Glaessn.),, 
Iledbergella sp.

Немногочисленная фауна фораминифер обнаружена также 
» светло-серых известняках верхнего баррема окр. с. Зиаква: 
Discorbis humilis Alcks., Gyroidinoides sokolovae (Mjatl.), Gyro- 
idina sp., Gavelinella infracomplanata (Mjatl.), G. ex gr. sutu- 
raiis (Mjatl.), G. sp., Planomalina sp., Hedbergella infracretacea 
(Glaessn.), H. aptica (Agal.), Clavihedbergella tuschepscnsis 
(А.). В шлифах обнаружены представители родов Saracena- 
ria, Hedbergella, Clavihedbergella.

В Лечхуми верхнобароемская микрофауна обнаружена 
только в разрезе окр. с. Твиши в ореднеслоистых известняках 
от уровня нахождения Ancyloceras vandcnheckei Astier, до та
кового I in critcs favrei Rouce., Imerites cf. sparcicostatus Rouch. 
и др. (Котетишвили, 1970; Какабадзе, 1971; Kakabadzc, Koteti- 
shvili, 1995). Здесь имеются Triplasia georgsdorfensis (Bart, ct 
Brand), Tritaxia pyramidata Rcuss, Lcnticulina pracgaultina 
Bart. Bett. ct Bolli, L. meridiana Bart. Bett. et Kovatch., L. nuda 
(Rcuss), Astacolus sp., Conorotalitcs intercedens (Bett.), Gave
linella barremiana Bett., Clavihedbergella tuschepscnsis (Ant.), 
Spirillina minima Schacko, S. sp. Плохо сохранившиеся рако
вины хедбергелл обнаружены стратиграфически выше, в сло
истых известняках зоны Colchiditcs securiformis.

Неопределимые до вида -представители родов Gaudryina 
Lcnticulina,Gyroidina, Gavelinella, Hedbergella обнаружены в 
исрхнебарремских известняках -в разрезе окр. с. Квацхути.

Анализ приведенного материала показывает, что все раз
резы изучаемой территории неодинаково охарактеризованы 
микрофауной. В разрезах окр. сс. Иикорцминда и Бетлсви 
фауна фораминифер представлена богатой и разнообразной 
ассоциацией видов, во -всех остальных разрезах фауна форами
нифер более малочисленна как в видовом, так и в количествен
ном отношении (Цирекидзе, 1977, 1979).

В рассматриваемом комплексе, в основном, встречаются 
представители семейств Ataxophragmiidae, Nodosariidae, Vagi- 
nuiinidae, Gavelincllidac, лничем ведущую роль играют предста
вители родов Lenticulina, Gavelinella. Фораминиферы с агглю
тинированной раковиной представлены несколькими видами, 
характерными для вмещающих отложений. Планктонные формы 
малочисленны, имеют более мелкие размеры, особенно в ниж
ней части разреза.

Всего в верхнем барреме южного крыла Рачинско-Лечхум- 
ской синклинали определено 68 видов фораминифер, среди
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которых в количественном отношении выделяется ©ид Gaveli- 
tnella barremiana Bett. 'принятый для названия соответствующих 
слоев. Этот вид встречается почти во всех изученных разрезах.

В данном районе отмытые формы микрофауны определены 
только в отложениях верхнего баррема. Нижний баррем пред
ставлен известняками ургонской фации со своеобразной микро- 
фауной, которая определена в шлифах.

В целом, верхнебарремский комплекс фораминифер много- 
численен, но большинство из них переходят в (вышележащие 

'•отложения раннеаптского времени. Поэтому стратиграфическую 
ценность представляют только те виды комплекса, которые 
свое существование заканчивают в барремском веке и .по кото
рым можно установить возраст вмещающих отложений. К таким 
видам данного комплекса относятся Triplasia georgsdorfensis 
(Bart, et Brand), Textularia convexa Ant., Gaudryina borimensis: 
Kovatch., G. tuchaensis Ant., Lenticulina ouachensis ouachensis 
(Sigal), Planularia crepidularis (Roem.), P. tricarinella (Reuss), 

.Marginulinopsis djaffaensis Sigal, Conorotalites intercedens 
'Bett., Gavelinella barremiana Bett., Clavihedbergella tuschepsen- 
■sis (Ant.), Cl. sigali Moull., Globuligerina tardita (Ant.).

О к р и б а .  В пределах Окрибы массивные ургонские извес
тняки стратиграфически выше сменяются толстослоистыми, 
слабопесчанистыми известняками нижнего «бар-рема. Над ними 
залегают слоистые слабопесчанистые известняки и глинистые 
тизвестняки и мергели с фауной головоногих и брахиопод .верх
него баррема.

В окр. с. Рондиши над ургонскими известняками с Trocho- 
lina friburgensis Guill. et Reich, следует свита светло-серых 
толстослоистых, слабопесчанистых известняков со стяжениями 
кремня мощностью до 17 м, © нижней части которой микро- 
фауна определена только в шлифах. Здесь встречаются Textu* 
laria sp., Quinqueloculina sp. и водоросли плохой сохранности. 
В верхней части свиты с нижнебарремским аммонитом Рага- 
erioceras rondischense Kakab. фораминиферы немногочисленны 
в основном, плохой сохранности — Lenticulina muenster; 
(Roem.), Lenticulina sp., Marginulina sp., Conorotalites sp.j 

<Javelinella ex gr. infracomplanata (Mjatl.), Hedbergella sp.
Такая же картина наблюдается в разрезе ущ. р. Каджигеле| 

где фораминиферы обнаружены в толстослоистых известняка* 
с крупными экзогирами в нижней части и с нижнебарремским 
аммонитом Paracrioceras rondischense Kakab. —  в верхней 
На данном стратиграфическом уровне обнаружена следующа) 
ассоциация фораминифер Tritaxia pyramidata Reuss, Lenticulina 
subgaultina Bart., L. sp., Gyroidina sp., Discorbis ex gr. agalaro* 
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vae Ant., Gavelinella neocomica Schokh., G. ex gr. sigmoicosta 
(ten Dam), G. sp., Hedbergella ex gr. aptica (Agal.), Clavihed- 
bcrgella tuschepsensis (Ant.), Spirilina minima Schacko. 
В низах пачки встречаются Textularia sp., остатки игло
кожих, брахиопод, из водорослей — Macroporclla sp.

В известняках нижнего баррема разреза р. Цкалцитела, 
у Годоганского моста определены Hedbergella ex gr. aptica 
(Agal.), Clavihedbergella sigali (Moull.), Cl. sp., а в самом
с. Годогани, у церкви в верхней части той же пачки обнару
жены Rseudonodosaria humilis (Roem.), Lenticulina ex gr. 
subgaultina Bart., Astacolus sp., Spirillina sp. и много неопре
делимых до вида лентикулин. Здесь в шлифах определены 
Trocholina sp., Textularia sp., из водорослей Macroporella sp., 
редкие остатки мшанок и иглокожих.

В окр. с. Кумистави в среднеслоистых известняках с круп
ными экзогирами и брахиоподами микрофауна обнаружена 
только в шлифах и представлена Textularia sp., Nodosaria sp., 
Dentalina sp., Lenticulina sp., Pseudotextulariella sp.

В окр. с. Гелавери в толстослоистых, слабопесчанистых 
известняках нижнего баррема с фауной Camptonectcs cf. costal- 
dinus d’Orb., Amphidonta sp. ind., Crioceratitcs sp. ind. (Коте- 
'гиiuвили, 1970) микрофауна не обнаружена.

Отложения нижнего баррема Окрибы, как показывает 
фактический материал, микрофауной бедны. Только в двух 
разрезах (Рондиши, Каджигеле) стало возможным определе
ние видовой принадлежности отмытых форм, большинство из 
которых имеют широкий стратиграфический диапазон и не 
пригодны для установления возраста вмещающих отложений. 
В остальных случаях фораминиферы изучены в шлифах и опре
делены до рода.

Таким образом, из-за малочисленности и плохой сохраннос
ти микрофауны нс удалось на данной территории выделить 
характерный комплекс фораминифер для нижнебарремских 
отложений.

Верхнебарремские отложения на большей части исследован
ной территории залегают на слоистых известняках нижнего 
баррема с признаками размыва (Девдариани и др., 1975) и 
представлены, в основном, беловато-серыми слоистыми слабо- 
песчанистыми известняками с фауной аммонитов верхнего бар
рема. Мощность этих отложений колеблется от 3 до 14,5 м. В 
•той части разреза встречается разнообразная и сравнительно 
многочисленная фауна фораминифер.

В окр. с. Рондиши, в слое мощностью 0,9 м, где встречают- 
щ многочисленные представители пульхеллин, микрофауна не
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обнаружена, а стратиграфически выше, в слоистых известняках 
определены единичные Hedbergella ex gr. aptica (Agal.), Gyro- 
idina sp.

В разрезе акр. с. Гелавери, в песчанистых известняках с 
пульхеллиями определены Astacolus sp., Clavihedbergclla 
tuschepsensis (Ant.), Cl. sp., кроме них в шлифах обнаружены 
единичные представители семейств Textulariidae, Miliolidae.

Наиболее богатая ассоциация фораминифер обнаружена 
© беловато-серых тонкослоистых известняках с. Гумбри, где 
в зоне Giraudi определены Dorothia subtrochus (Bart.), Len- 
ticulina praegaultina Bart., Bett. et Bolli, L. barrcmica (Agal.)* 
L. subgaultlna Bart., L. muensteri (Roem.), Pseudonodosaria: 
mutabilis Reuss, Gyroidinoides sokolovae (Mjatl.), Gyroidina 
infracretacca Mor., Discorbis longus Ant., D. agalarovae Ant.* 
Gaveiinella barremiana Bett.

В ущ. p. Каджигеле светло-серые, плотные, средпеслоистые 
известняки с Matheronites sp. содержат Lenticulina praegaub 
tina Bart. Bett. et Bolli, L. cf. nodosa (Reuss), Lingulina sp.* 
Conorotaiites sp., Discorbis barremicus Mjati., Gyroidina sp., Giro- 
iainoides sokolovae (Mjatl.), Gaveiinella barremiana Bett., Glo- 
buligcrina quadricamerata (Ant.), Clavihedbergclla tuschepsensis 
(Ant.), Spirillina minima Schacko.

В беловато-серых известняках верхнего баррема ъ  окр.
с. Годогани, близ церкви обнаружена следующая микрофауна? 
Tritaxia pyramidata Reuss, Gaudryina borimensis Kovatch., LciH 
ticulina muensteri (Roan.), Astacolus sp., Pseudonodosaria; 
humilis (Roem.), Planularia crepidularis Roem., Marginulinopsi^j 
djaffaensis Sigal, Gyroidina sp., Spirillina minima Schacko.

Близкий комплекс фораминифер определен также в ущ* 
р. Цкалцитела у Годогакского моста в беловато-серых извести 
няках.

Анализ данного материала показывает, 'что распределение 
фораминифер в слоях с Gaveiinella barremiana неодинаково, 
В разрезах окр. сс. Гумбри, Годогани и в ущ. р. Цкалцитела^ 
Каджигеле фауна фораминифер относительно многочисленна^ 
а в окр. сс. Рондиши-Гелавери встречаются лишь единичны^ 
представители отдельных видов. В целом © верхнебарремскои 
комплексе фораминифер Окрибы определено более 40 видоВ| 
из которых наибольший интерес представляют характерны! 
виды комплекса, по которым можно датировать отложени* 
верхнего баррема. К таким видам относятся Gaudryina borimem 
sis Kovatch., Planularia crepidularis (Rcem.), Marginulinopsu 
djalTacnsis Sigal, Gaveiinella barremiana Bett., Clavihedbergell* 
tuschepsensis (Ant.).
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А б х а з и я .  Барремакие отложения Абхазии представлены, 
и основном, двумя фациями — слоистыми известняками и извес
тняками ургонской фации.

Слоистые известняки в изученных разрезах распростра
нены повсеместно, а ургонакие известняки распространены в 
некоторых разрезах Центральной и Восточной Абхазии. В За
падной Абхазии слоистые пелитоморфные и глинистые извест
няки мощностью до 240 м в окр. курорта Гагра хорошо оха
рактеризованы аммонитами, по которым четко выделяются 
зоны нижнего и верхнего баррема. Но фораминиферы в этих 
отложениях единичны. Они обнаружены только в шлифах. 
В основном, из-за плохой сохранности представители нодоза- 
риид до вида не определимы. В окр. с. Багнаргэс к баррему 
отнесены слоистые известняки с участками глинистых ‘пород 
до 190 м мощности, в нижней части которых определена Тго- 
eholina cf. friburgensis (Guill. et Reich.), характерная форма 
для известняков баррема Франции. В разрезе ущ. левого при
тока р. Хашупсе слоистые пелитоморфные отложения '(мощ
ность более 160 м) тю аммонитовой фауне датируются ранним 
н поздним барремом (Какабадзе, 1972, Квернадзе, 1973). 
Здесь фораминиферы обнаружены в нижней части пачки еди
ничными раковинами ;плохой сохранности, среди которых 
определены Textularia sp., Discorbis sp. и известная из бар- 
рсмских отложений Франции Lenticulina ouachensis ouachensis 
(Sigal). А в верхней части пачки появляются единичные Glo- 
hnligerina tardita (Ant.) — характерная форма для барремаких 
отложений Северо-Западного Кавказа. Сходный разрез про
слеживается по ущ. р. Бзыбь, где вместе с руководящими 
аммонитами можно указать и барремскую форму Clavihedbcr- 
gclla tuschepsensis (Ant.).

В пределах с. Хопп средиеслоистые (плотные известняки1 
с редкими белемнитами хорошо охарактеризованы богатой 
фауной фораминифер, по которым эти отложения можно от
нести к верхнему баррему. К этим видам относятся Lenticulina 
harremica (Agal.), Lamarckina caucasica Z. Kusn. et Ant., Gyro- 
idinoides sokolovac (Mjatl.), Gavelinella barremiana Bett., Cla- 
vihcdbcrgella tuschepsensis (Ant.).

Восточнее с. Холи, в долине p. Баклановки слоистые извес
тиями нижнего баррема с Subpulchellia sp., Raracrioceras dolloi 
(Sark.) и с редкими раковинами фораминифер; выше в отло
жениях зон matura и khwamliensis микрофауиы нет, а зале- 
|;|ющие над ними толстослоистые известняки содержат верхне- 
(орремские виды фораминифер Triplasia georgsdorfensis (Bart.
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et Brand), Gavelinella barremiana Bett., Clavihedbergella tusche- 
psensis (Ant.).

В разрезе по p. Галидзга, над известняками спульхеллиямш 
в ереднеслоистых известняках определены единичные предста
вители Discorbis barremicus (Mjatl.), Clavihedbergella tusche- 
psensis (Ant.), выше в слоистых известняках с Imerites sp. 
обнаружена более разнообразная ассоциация микрофауны 
Lenticulina turgidula (Reuss), L. muenoteri (Roem.), Saracenaria 
sp., Gyroidinoides sokolovae (Mjatl.), Discorbis barremicus> 
(Mjatl.), Lamarckina caucasica Z. Kusn. et Ant., Clavihedbergella: 
tuschepsensis (Ant.), Spirillina sp. Весь комплекс фораминифер* 
указывает на верхнебарремский возраст отложений.

Барремские отложения окр. сс. Нижняя Анухва и Орлиное* 
гнездо представлены массивными, органогенными известняками 
ургонской фации мощностью до 60 м (нижняя часть которых 
не вскрыта эрозией). Их условно можно отнести к нижнему- 
баррему, т. к. выше, примерно до 25 м, отложения перекрыты. 
Эту перекрытую часть по стратиграфическому положению- 
можно отнести к верхнему -баррему. Выше обнажаются отло
жения, содержащие уже аптскую ассоциацию фораминифер.. 
В разрезе по р. Западная Гумиста нижнебарремакие отложения 
представлены толстослоистыми, органогенными, перекристал- 
лизованными известняками в нижней части (мощность 14м),  st 
выше —  ургонскими известняками до 40 м мощности. Страти
графически выше после небольшого перерыва следуют извест
няки верхнебарремского возраста с колхидитами. В этой части: 
разреза фораминиферы встречаются редко. В нижней частив 
в шлифах найдены только неопределимые остатки микрофауны/j

В ущ. р. Магана над ургонскими известняками готерив- 
ского возраста залегают толстослоистые известняки мощностью*- 
до 100 м, отнесенные к нижнему баррему, к зоне Holcodiscus 
cailaudianus, где фораминиферы определены в шлифах и пред-  ̂
ставлены следующим родовым составом: Textularia, GaudryinaJ 
Quinqueloculina. Стратиграфически выше залегают нелито- 
морфные известняки с прослоями мергелистых известняков,' 
в которых определена барремская ассоциация фораминифер* 
Ammodiscus sp., Lenticulina praegaultina Bart. Bett. et Bolli,  ̂
L. pulchella (Reuss), L. barremica (Agal.), Astacolus planiuscu-; 
lus (Reuss), Dentalina cf. linearis Reuss.

В разрезах в ущ. рр. Кодори и Улыс в слоистых пелитов 
морфных известняках верхнего баррема микрофауна не обнару
жена. 45

Всего в барремских отложениях Абхазии определено до* 
40 видов фораминифер. *
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Изучая барремскую ассоциацию фораминифер, можно1 
сказать, что только в отложениях верхнего баррема выделя
ется характерный комплекс фораминифер, по которым можно- 
датировать вмещающие отложения. В нижней части баррема, 
где распространены слоистые известняки, фораминиферы ма
лочисленны, неравномерно распределены по разрезу и пред
ставлены видами, имеющими широкий стратиграфический диа
пазон. Поэтому установить характерный комплекс форамини
фер для нижнебарремских отложений пока не удалось.

Рассматривая весь фактический материал по ©сем выше
указанным регионам, приходим к выводу, что слои с Gaveli- 
nclla barremiana хорошо прослеживаются во всех разрезах, 
верхнего баррема Грузинской глыбы.

Характерными видами комплекса фораминифер, по кото
рым выделены слои с Gavelinella barremiana являются 
Triplasia georgsdorfensis (Bart, et Brand), Textularia convexa 
Ant., Gaudryina borimensis Kovatch., G. tuchaensis Ant., Lenticu- 
lina ouachensis ouachensis (Sigal), L. barremica (Agal.), Pla- 
nularia crcpidularis (Room.), P. tricarinella (Reuss), Marginu- 
Iinopsis djafTaensis Sigal, Conorotalites intercedens Bett., Gave- 
linclla barremiana Bett., Clavihedbergclla tuschcpsensis (Ant.), 
Glavihedbergella sigali (Moull.).

Впервые барремские фораминиферы были определены до 
вида на южном крыле Рачинско-Лечхумской синклинали. Сос
читана частота встречаемости барремских видов в разрезах 
изученных районов и прослежено также их распространение 
в одновозрастных отложениях некоторых зарубежных стран. 
Лдссь же следует отметить, что аналогичная работа проведена 
для аптских и альбских фораминифер.

П. 4. 4. Апт

На Грузинской глыбе аптские отложения представлены 
слоистыми из,зестняками и глинистыми мергелями в нижней 
и средней части и мергелистыми глауконитовыми песчаниками, 
мергелистыми известняками и мергелями — в верхней.

В этих отложениях обнаружена многочисленная и разно
образная фауна фораминифер, особенно в верхней части раз
реза, изучение которой дало возможность выделить два ком
плекса фораминифер. В этих комплексах установлены виды- 
иидоксы, использованные для названия соответствующих слоев. 
Нижпе- и среднеаптокие отложения (бедуль, гаргаз) соответ-



<ст>вуют слоям с Gavelinella infracomplanata-Gavelinella flexu- 
osa, а верхнеа'птские отложения (клансей) — слоям с Gaveli
nella suturalis.

Н.4.4.1. Нижний и средний апт 
Слои с GaveHnella infracomplanata-Gavelinella flexuosa

Д з и р у л ь с к и й  в ы с т у п .  Аптские фораминифер ы
впервые были изучены на южной и восточной перифериях Дзи- 
рульского выступа, где 'барремские отложения сменяются апт
скими отложениями, представленными, в основном, слоистыми 
известняками и глинистыми мергелями в нижней части и мер
гелями — в верхней. В этих отложениях обнаружена много
численная и разнообразная фауна фораминифер, особенно в 
верхних частях разреза, изучение которой дало возможность 
выделить здесь два вышеуказанных комплекса фораминифер.

Слои с Gavelinella infracomplanata — G. flexuosa сравни
тельно хорошо представлены в разрезах восточной (периферии 
выступа от с. Чумателети до с. Цхетисджвари, где зоогенные 
известняки с реквиениями в восходящем разрезе сменяются 
слоем брекчиево-конгломератового известняка с раковинами 
экзогир, т. и. экзогировым горизонтом мощностью L5— 2 м. 
Выше следуют желтоватые и светло-серые трещиноватые, хруп
кие, иногда окремненные слабопесчанистые известняки мощ
ностью 30— 35 м. В окр. с. Чумателети, вдоль русла р. Орхеви 
в верхней части этих отложений (последние 20 м) встречается 
богатая ассоциация фораминифер (см. пачку 13).

На уровне нахождения среднеаптских зональных аммоний 
тов и белемнитид (Лобжаиидзе, 1964; Назаришвили, 1973)̂  
обнаружена многочисленная микрофауна, среди которой зна-< 
чительны Gaudryina neocomica Chal., Lcnticulina praegaultinaj 
Bart. Bett. et Bolli, Nodosaria obscura Reuss, Gyroidina infra-j 
cretacea Mor., Gavelinella flexuosa (Ant.), G. suturalis (Mjatl.)—j 
единично. J

Восточнее, в разрезе р. Шуателе в брекчиевых известнякам 
с экзогирами со смешанной фауной двух зон апта, в шлифа* 
определены представители родов Textularia, Spiroplectainmina, 
Gaudryina, Lenticulina. Выше, в тонкослоистых песчанисты* 
иззестняках нижнего апта обнаружен обедненный соста-в фор  ̂
аминифер Lenticulina ex gr. muensteri (Roem.), L. subalats 
(Reuss), Patellina aptica Agal., Spirillina sp. ind., Conucospb 
rillina sp. ind. Над ними в пачке мергелистых (песчаников Я 
песчанистых мергелей комплекс фораминифер обогащается
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•появлением Gaudryina robusta Tair., G. neocomica Chal., Tri- 
taxia pyramidata Reuss, Gavelinella infracomplanata (Mjall.),
G. suturalis (Mjatl.), Hedbergella aptica (Agal.), H. ex gr. infra- 
•crctacea (Glaessn.) и многочисленными представителями нодо- 
зариид.

В разрезе окр. с. Цедани в слоистых песчанистых извест
няках, расположенных выше 'брекчиевых известняков, опреде
лены Gaudryina barrcmica Tair., G. bulloides Tair., Gavelinella 
flexuosa (Ant.), лентикулины и планктонные формы. На уровне 
нахождения Colombiceras ex gr. tobleri Jac. et Tobl., Acantho- 
hoplites abichi Anth. (Лобжанидзе, 1964) определены представи
тели нодозаринд, а также Gavelinella -flexuosa (Ant.), G. sutura
lis (Mjatl.), G. orchcviensis (Tsir.), Hedbergella aptica (Agal.),
H. ex gr. infracretacea (Glaessn.), Globigerinelloides algerianus 
Kushm. et ten Dam.

В разрезе р. Цоцхнарисцкали в отложениях нижнего и 
среднего апта фораминиферы определены только в шлифах, 
извлечь из породы раковины не удалось. Здесь встречаются 
представители родов Textularia, Spiroplectammina, Gaudryina, 
Lenticulina, Hedbergella.

В разрезе окр. сс. Цхетиджвари-Али, выше брекчиевых 
известняков с жзогирами и со смешанной фауной первых двух 
.юн апта, в песчанистых известняках установлены нижнеапт
ские зоны по аммонитам (Лобжанидзе, 1964; Котстишвили, 
1970). Здесь обнаружены единичные представители родов фор- 
аминифер.

Многочисленная микрофауна .приурочена к верхней части 
мергелисто-глауконитовых песчаников и песчанистых мергелей 
на уровне нахождения среднеаптских аммонитов (Лобжанидзе, 
1964). Определено более 20 видов фораминифер, среди кото
рых характерны Gaudryina neocomica Chal., G. robusta Tair., 
Conorotalitcs bartcnstcini aptic-nsis Bett., Gavelinella flexuosa- 
(Ant.), Globigerinelloides ferrcolensis (A4oull.), Gl. algerianus; 
Kushm. et ten Dam, а также многочисленные представители 
модозариид.

На южной периферии Дзирульского выступа наиболее 
полные разрезы нижнеаптских отложений известны в ущ. р. 
Квадаура и и окр. сс. Лаше и Молити, где они представлены 
слоистыми известняками и 'голубовато-белыми глинистыми 
мергелями, мощность которых 15—20 м. В первых двух разрезах 
установлены кижнеаптские зоны по аммонитам (Котстишвили, 
ГИИ; Какабадзе, 1971), В Молитском районе песчанистые извес- 
мг/ьки, чередующиеся с глауконитовыми песчаниками и песча
нистыми мергелями, микрофаупистически не охарактеризова- 
'< I Р. Цирскидзс G5



ны. В ущ. р. Квадаура, в зеленовато-серых мергелистых глау
конитовых известняках обнаружены Gaudryina barremica- 
Tair., G. bulloides Tair., G. neocomica Chal., Lenticulina prae- 
gaultina Bart. bett. et Boili, L. nuda (Reuss), L. muensteri 
(Roem.), Marginulina robusta Reuss, Gavelinella flexuosa (Ant.),.
G. infracomplanata (MjatL), Hedbergella ex gr. infracretacea 
(Glaessn.) и много раковин радиолярий. Более -богатая ассо
циация фораминифер обнаружена в окр. с. Лаше в составе 
Guadryina bulloides Tair., Lenticulina praegaultina Bart. Bett. 
et Bolli, L. nuda (Reuss), L. subalata (Reuss), L. muensteri 
(Roem.), Lenticulina sp. ind., Astacolus sp. ind., Marginulina 
robusta (Reuss), Marginulina sp., Gavelinella flexuosa (Ant.),. 
Hedbergella aptica (Agal.), H. ex gr. infracretacea (Glaessn.),. 
Hedbergella sp., Spirillina sp. и единичные экземпляры 
Pseudonodosaria mutabilis (Reuss), Gavelinella suturalis (Mj- 
atl.), G. orcheviensis (Tsir.), G. infracomplanata (MjatL), G. sp.. 
ind. В верхних горизонтах пачки встречаются раковины Lenti
culina inacrodisca (Reuss). Впрочем, следует оговориться, что- 
невозможность определения раковин до вида в отложениях: 
барремского яруса не позволяет выяснить, -где именно в изучае
мом районе появляются вышеперечисленные виды.

В изучаемом комплексе большего развития достигают: 
фораминиферы с известковой раковиной, которые, -в основном, 
состоят из бентосных форм. Планктонные формы сравнительны 
малочисленны. По количеству особей первое место занимают-;? 
нодозарииды, представленные несколькими родами, из которых:] 
наиболее характерны Lenticulina praegaultina Bart. Bett. et] 
Bolli, L. muensteri (Roem.), L. subalata (Reuss), Vaginulinaj 
cochii Roem., Pseudonodosaria mutabilis (Reuss). Из гавелинелл 
во всех разрезах прослеживается Gavelinella flexuosa (Ant.)^ 
появление которой зафиксировано в нижнеаптских отложениях4; 
выступа, но экземпляры данного вида в достаточном количес
тве встречаются в вышележащих отложениях среднего апта.; 
Здесь же встречаются единичные экземпляры Gavelinella infra-j 
comphnata (MjatL), G. suturalis (MjatL). Последний из них 
полного -расцвета достигает ъ  вышележащих отложениях апта.- 
Формы с агглютинированной раковиной представлены нескольз
кими характерными видами рода Gaudryina, но в комплексе они 
по численности имеют подчиненное значение. Распределений 
фораминифер по разрезу неравномерное, наибольшей числен-- 
ности они достигают в верхней части нижнего апта и в среднем 
апте.

К числу характерных видов нижне- и счеднеаптского ком
плекса Дзнрульского выступа относятся: Gaudryina bulloides
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Tair., G. neocomica Chal., Lenticulina praegaultina Bart. Bett. 
ct Bolli, Gavelinella flexuosa (Ant.), G. infracomplanata (Mj- 
atl.), Hedbcrgclla aptica (Agal.), Globigerinelloidcs farreolensis 
(Moull), Gl. algerianus Kushm. ct ten Dem.

Нижняя граница подъяруса четко отбивается по появлению 
характерных гавелинелл и хедбергелл. Что же касается верх
ней границы, то ее можно провести по уменьшению численности 
до единичных экземпляров нижне- и среднеаптских форм и по 
появлению новых видов, характерных для отложений верхнего 
апта.

В нижне- и среднеаптских отложениях исследуемого района 
определено около 30 видов фораминифер, среди которых наибо
лее часто встречается Gavelinella flexuosa (Ant.). Он является 
видом-индексом для слоев, соответствующих среднеаптским 
отложениям на Северо-Западном Кавказе (Антонова и др., 
1964). В Грузии он отмечен единично в слоистых известняках 
нижнего апта. в большем же количестве он обнаружен на уровт 
не нахождения среднеаптских аммонитов. Вместе с ним также 
встречаются единичные экземпляры G. infracomplanata 
(Mjatl.), характерные для отложений нижнего апта южных 
районов СНГ. Но неравномерное распространение обоих видов 
в осадках не дает возможности разграничить отложения нижне
го и среднего апта по ним. В связи с этим, отложения нижнего 
и среднего апта нами выделены как слои с Gavelinella infra
complanata — Gavelinella flexuosa.

Р а ч а - Л е ч х у м и .  Аптские отложения в полосе южного 
крыла Рачинско-Лечхумской синклинали согласно продолжают 
подстилающие барремокие отложения и представлены, в основ
ном, известняками и глинистыми известняками в нижней части 
и иэвестковистыми мергелями и мергелями — в верхней (клан- 
сей) мощностью в пределах 40 м. Эти отложения почти везде 
охарактеризованы богатой фауной аммонитов, на основании 
которой и расчленены на зоны.

В аптских отложениях обнаружена богатая и разнообраз
ная микрофауна, которая особенно многочисленна «в верхней 
части разреза. Изучение вертикального распространения фауны 
фораминифер дало возможность выделить здесь два комплекса. 
Первый, характеризующий слои с Gavelinella infracomplanata— 
(i. flexuosa, выделяется в отложениях нижнего и среднего 
амта, а второй комплекс с Gavelinella suturalis выделяется в 
верхнем апте.

Слои с Gavelinella infracomplanata — G. flexuosa изучены 
n разрезах окр. сс. Никорцминда, Схва;ва, Твиши и в ущ. р. Ла- 
джанури. Сравнительно хорошо этот комплекс фораминифер 
выделяется в разрезе окр. с. Никорцминда, где в нижней части67



серых плотных мергелистых известняков с Mesohibolites uhligi 
Schw. (Квахадзе, 1972) обнаружена следующая ассоциация 
фораминифер Lenticulina muensteri (Roemer), L. cf. praegaul- 
tina Bart. Bett. et Bolli, L. macrodisca (Reuss), L. pulchella 
‘ (Reuss), Gavelinella chaini (Agal.), G. infracomplanata (Mjatl.), 
Globuligerina quadricamerata (Ant.), Gib. kugleri (Bolli), Cla
vihedbergella tuschepsensis (Ant.), Clavihedbergella sp. ind.

В верхней части пачки, где среди макрофауны определен 
'Colombiceras cf. tobleri Jac. ct Tobl., встречаются Lenticulina 
roemeri (Reuss), Gavelinella flexuosa (Ant.), G. orcheviensis 
(Tsir.), Globigerinelloides ferreolensis (Moull.), Hcdbergella 
aptica (Agal.), H. ex gr. infracretacea (Glaessn.), Globuligerina 
quadricamerata (Ant.), Globuligerina tardita (Ant.), Clavihed
bergella ex gr. tuschepsensis (Ant.).

Сходный комплекс фораминифер обнаружен в мергелис
тых известняках окр. с. Схвава, где в нижней части разреза 
определены, в основном, единичные планктонные виды форами
нифер Clavihedbergella ex gr. tuschepsensis (Ant.), Hcdbergella 
sp., а в верхней части, наряду с аммонитами, Colombiceras cf. 
tobleri jac. et Tobl., Euphylloceras sp. встречаются Gaudryina 
neocomica Chal., Lenticulina muensteri (Roem.), Gavelinella cf. 
flexuosa (Ant.), G. orcheviensis (Tsir.), Gavelinella sp., Hcdber
gella aptica (Agal.), Globuligerina quadricamerata (Ant.).

Обедненный состав фораминифер встречается в мергелис
тых известняках разреза окр. с. Знаква, где микрофауна /при
урочена к нижней части разреза: Gaudryina neocomica Chal., 
Lenticulina muensteri (Roem.), L. pulchella (Reuss), L. cf. prae- 
gaultina Bart. Bett. et Bolli, Gavelinella flexuosa (Ant.), G. infra
complanata (Mjatl.), Hcdbergella aptica (Agal.), Hedbergella 
sp., Clavihedbergella tuschepsensis (Ant.), Globuligerina tardita 
(Ant.), Spirillina sp.

В верхней части разреза 'встречены только единичные пред
ставители плохо сохранившихся раковин Lenticulina sp. ind., 
•Hedbergella sp. ind., Spirillina sp. ind. Тот же родовой состав 
фораминифер обнаружен в шлифах. В этих отложениях
Н. Н. Квахадзе (1972) определены Cheloniceras ex gr. cornua- 
clianum d’Grb., Opis rionensis Rouch., Tulipina koutaiensis 
(Lor.) и др.

Восточнее, в разрезах окр. сс. Бетлеви и Шкмери, в мерге
листых известняках нижнего и среднего апта микрофауна не 
обнаружена.

В Лечхуми слои с Gavelinella infracomplenata — G. flexuosa 
можно проследить в разрезах окр. с. Твиши и р. Ладжанури. 
В средней части мергелистых известняков окр. с. Твиши обнаг1
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ружена малочисленная фауна фораминифер Lenticulina sp.; 
Conorotalites aptiensis Globigerinelloides ferreolensis (Moull.), 
(Bett.), Gavelinella flexuosa (Ant.), Hedbergella aptica (Agal.). 
В верхней части .разреза на уровне нахождения Colombiceras 
tobleri Jac. et Tobl. встречается следующая ассоциация фор- 
лминнфе;р: Astacolus sp., Discorbis putillus Buk., Gavelinella 
infracomplanata (Mjatl.), G. flexuosa (Ant.), Hedbergella aptica 
(Agal.), Hedbergella sp., Globigerinelloides algerianus Kushm; 
et ten Dam.

В разрезе ущ. p. Ладжанури, в верхней части плотных 
слоистых известняков определены Glomospirella gaultina 
(Berth.), Lenticulina cf. praegaultina Bart. Bett. et Bolli, Gave
linella flexuosa (Ant.), G. infracomplanata (Mjatl.), G. ex gr. 
barremiana Bett., Globigerinelloides ferreolensis Moull., Globu- 
ligerina quadricamerata (Ant.).

Как видно из вышеприведенного материала, фауна фор
аминифер неравномерно распределена по разрезу. Она, в основ
ном, встречается в верхней части слоев Gavelinella infracom
planata — G. flexuosa. В нижней части этих отложений обна
ружена сравнительно малочисленная фауна фораминифер 
(’преимущественно планктонные виды), которая почти целиком,- 
кроме Clavihedbergella tuschcpscnsis (Ant.), переходит в выше
лежащие отложения среднего апта, где она представлена много-, 
численными экземплярами (каждого вида. Также многочислен^ 
на остальная фауна фораминифер, встречающаяся в верхней 
части разреза.

В целом, нижне- и среднеаптские отложения этого района 
характеризуются единым комплексом фораминифер, который 
более широко представлен в верхней части отложений.

В данном комплексе, в основном, развиты формы с извест
ковой раковиной, среди которых преобладают бентосные формы 
и I сем. Vaginulinidae. Планктонные формы в видовом отношении 
немногочисленны, но являются характерными для вмещающих 
отложений. Здесь встречаются представители семейств Favu- 
sellidae, bchackoinidae, Planomalinidae.

Весь состав фауны фораминифер содержит 34 вида, среда 
которых особого внимания заслуживают характерные виды ком
плекса, наличие которых дает основание для выделения слоев 
с Gavelinella infracomplanata — G. flexuosa. Сопровождающий 
характерный комплекс фораминифер, который указывает на 
ппжне- и среднеаптский возраст отложений, состоит из следу
ющих видов: Gaudryina neocomica Chal., Gavelinella chaini 
(Agal.), Globigerinelloides ferreolensis (Moull.), Globuligeri-
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na quiadricamerata (Ant.), Gib. kugleri (Bolli), Gib. tardita 
(Ant.), Hedbergella aptica (Agal.).

Нижняя граница аптского яруса четко отбивается ino исче
зновению характерных барремских видов и по появлению новой 
ассоциации фораминифер, а верхнюю границу слоев с Gaveli- 
nella infracomplanata — G. flexuosa можно провести по исчез
новению вышеотмеченных характерных видов или ,по умень
шению их до единичных экземпляров.

Следует отметить, что здесь, также, как и на Дзирульском 
выступе, фораминиферы многочисленны в верхней части ниж
него апта и особенно в среднем апте. На уровне нахождения 
Colombiceras toblcri часто встречаются Gavelinella flexuosa 
(Ant.), Globigerinelloides ferreolensis (Moull.).

Совсем другая 1картина на северном крыле Рачинско-Леч- 
хумской синклинали. В желтоватых слоистых известняках, выше 
уровня колхидитов обнаружены единичные, плохо сохранивши
еся раковины Gavelinella infracomplanata (Mjatl.) и неопре
делимые до вида представители рода Gaudryina (разрезы в ущ. 
р. Рицеула и в окр. с. Квацхути).

О к р  и б а. Аптские отложения во всех разрезах Окрибы 
согласно продолжают подстилающие верхнебарремские отло
жения и представлены, в основном, известняками и глинистыми 
известняками в нижней части и серыми и розоватыми мерге
лями — в верхней. Выявлено наличие перерывов в отложениях 
апта на разных стратиграфических уровнях (Девда-риани и др., 
1975). В южной части района отсутствует нижняя зона сред
него апта Epicheloniceras subnodosocostaturn (разрезы окр. сс. 
Годогани, Гумбри). В северо-западной полосе из разреза цели
ком выпадает средний апт (разрезы окр. сс. Кинчха, Дзедзи^ 
лети). Мощность этих отложений колеблется от 7 до 14 м, что 
вызвано, возможно, перерывами в осадконакоплении.

В аптских отложениях встречается богатая и разнообраз
ная микрофауна, особенно многочисленная в верхней части раз
реза. Здесь выделено два комплекса фораминифер. Первый 
комплекс выделен © отложениях нижнего и среднего апта иг 
соответствует слоям с Gavelinella infracomplanata — G. flexuosa* 
а слои c Gavelinella suturalis относятся к ©ерхнеаптоким отлсн 
жениям. >

Слои с Gavelinella infracomplanata — G. flexuosa 
хорошо изучены в разрезах окр. сс. Рондиши, Гумбри* 
в ущ. р. Цкалцитела. В окр. с. Рондиши микрофауна 
встречается на 12 м выше беловатых известняков с imrat 
Хидитами (в слое светло-серого известняка мощностью 0,6 щ  
напоминающего апикальный конгломерат. Здесь определен^
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Lcnticulina pracgaultina Bart. Bett. et Bolli, L. sp., Gavelinella 
infracomplanata (Mjatl.), G. flexuosa (Ant.), G. ex gr. barre- 
miana Bett., Globuligerina tardita (Ant.), Gib. quadricamerata 
(Ant.).

В окр. с. Гум1бри, в зеленовато-серых мергелях с Colombice- 
ras of. tobleri Jac. et Tobl., обнаружен 'богатый комплекс фор- 
аминифер. Кроме вышестмеченных видов, встречаются Lagena 
lacvis (Mont.), Lcnticulina subgaultina Bart., L. macrodisca 
(Rcuss), L. acuta (Reuss), L. angulosa (Chapm.), Marginulina 
jonesi Reuss, Marginulina sp., Discorbis putillus Buk., Osangu- 
laria sp. И з  гавелинелл — G. suturalis (Mjatl.) (единично),
G. infracomplanata (Mjatl.), G. ex gr. tenuis (Buk.), G. sp., 
а также планктонные ©иды — Hedbergella aptica (Agal.),
H. trocoidea (Gand.), Ticinella ex gr. roberti (G.).

В ущ. p. Цкалцитела, на ее левом склоне, по дороге в 
с. Годогани, сразу за мостом, в нижней части серых слоистых 
известняков обнаружена разнообразная, по немногочисленная 
микрофауна. Наряду с руководящими гавелинеллами опреде
лены Lagena lacvis (Mont.), Lcnticulina turgidula (Reuss), 
Nodosaria tubifera Reuss, N. obscura Reuss, Marginulina linea
ris Reuss, Gyroidina infracretacea Мог., Gyroidinoides bukalovae 
(Ant.), Hedbergella aptica (Agal.), H. trocoidea (Gand.), А к 
северу от церкви Моцамета, в том же ущелье, на уровне нахож
дения Colombiceras tobleri Jac. et Tobl. отмечен 1более обеднен
ный состав фораминифер, но здесь (появляется характерный 
для среднего апта планктонный вид Globigerinelloides algeria- 
nus Kushm. et ten Dam.

На Мухурском перевале в слоистых мергелистых извест
няках встречается микрофауна, 'близкая по составу к вышеот- 
меченному комплексу; она немногочисленна и неравномерно 
распределена в пачке.

Как видно из вышеприведенного материала, встречаемость 
фауны фораминифер неодинакова по разрезу. В северо-запад
ной полосе она малочисленна и определена только из нижне
аптских отложений, т. к. средний апт здесь целиком выпадает. 
А в разрезах южной части района, где выпадает нижняя зона 
среднего апта, микрофауна, в оснозном, приурочена к верхней 
части среднего апта и отличается многочисленностью и разно
образием состава фораминифер. Что касается нижиеаптских 
отложений этого района, то здесь фораминиферы представлены 
единичными экземплярами отдельных видов.

В целом нижне- и среднеаптские отложения данного района 
характеризуются единым комплексом фораминифер. Всего здесь
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определено 42 вида фораминифер. Среди них четко выделяются 
Gavclinella infracomplanata и Gavelinclla flexuosa.

А б х а з и я .  Аптские отложения в разрезах Абхазии пред
ставлены в нижней части, в основном, слоистыми пелитоморф- 
ными известняками и мергелистыми известняками светло-серого 
и белесоватого цвета; в средней — мергелями и известковис- 
тыми и 1песчанистыми мергелями темно-серого цвета, а ъ  ‘верх
ней части — глинистыми мергелями, брекчиевыми и песчанис
тыми мергелями красноватого и желтоватого цвета. Эти отло
жения хорошо охарактеризованы аммонитами, что дает воз
можность произвести их зональное расчленение. В Западной 
Абхазии максимальной мощности (около 60 м) отложения апта 
достигают на южном крыле Клдиаиской антиклинали, в ущ. 
р. Хашупсс (Какабадзе, 1970); в окр. г. Гагра мощность — 
30— 35 м, а (в сводовой части Ахштырской антиклинали ант 
почти отсутствует. По направлению с юга на север отмечается 
выпадение стратиграфических горизонтов из отложений верх
него апта; в разрезе с. Вели отсутствует верхняя зона клансся, 
а в разрезе с. Ачмарда полностью отсутствуют отложения клан- 
сея (Кванталиани, 1968). На периферии Келасурского поднятия 
в разрезах по рр. Код ори и Западная Гумиста мощность апта 
достигает минимума и колеблется в пределах 0,8— 3 м. Здесь 
аптские отложения представлены слоем брекчисвых известня
ков, в которых собраны как барремские, так и нижне-, срсдне- 
и веохнеаптские азиды '(Доущиц и др., 1959, 1962; Квернадзег 
1973).

Слои с Gavelinclla infracomplanata хорошо -представлены 
в Западной Абхазии в разрезе р. Хашупсе, где М. ,В. Какабадзе 
и А. В. Квернадзе (1970) установили зоны Dcshayesitcs deshay- 
esi (нижний апт) и Colombiceras tohleri (средний апт). В ни
зах апта здесь фораминиферы отсутствуют. Стратиграфически 
выше в серых среднеслоистых мергелистых известняках с 
Chelonicers sp. встречается комплекс фораминифер с руководя
щим видом G. infracomplanata (Mjatl.), а также — Tritaxia 
pyramidata Reuss, Lenticulina macrodisca (Reuss), L. acuta 
(Reuss), L. subalata (Reuss), Rotaliatina miatliuWae Ant., Hedw 
bergella aptica (Aga!.), Blowiella blowi (Bolli), Globigerinelloi- 
des ferreolcnsis (Moull.). На уровне нахождения Colombiceras 
tobleri встречается более обедненный комплекс фораминифер* 
с зональным для среднеаптских отложений видом Globigerincllor 
ides algerianus Cushm. et ten Dam. Зональный вид Globigcrir 
nelloidcs ferreolcnsis определен в окр. с. Олори и указывает на1 
ореднеаптский возраст (нижняя часть) вмещающих отложений 
(материал представлен И. В, Кванталиани). Эти два вида яв- 
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ляются зональными для нижней и верхней частей среднего 
апта Франции (Moullade, 1966; Sigal, 1977), континентального 
склона Западной Африки (Pflaumann, Cepek, 1982), юга СНГ 
(Гор-бачик, 1983), а также для нижнего и среднего апта Туниса 
(Salay, 1980). Таким образом, несмотря на малочисленность 
фауны, среднеаптские отложения хорошо устанавливаются по 
указанным фораминиферам.

В разрезе окр. с. Багпаргэс, в слое серых слоистых извест
няков мощностью до 1 м определены единичные экземпляры 
фораминифер, включая Gavelinclla cf. infracomplanata (Mjatl.), 
llcdbcrgella aptica (Agal.), по которым эти слои можно отнести 
к низам апта.

В окр. с. Хони аптские отложения мнкрофауной охаракте- 
])изованы только в нижней части мергелистых известняков 
мощностью 5,5 м, где определена ассоциация фораминифер, 
которая характерна для слоев с G. infracomplanata. Многие 
виды из этого комплекса были определены в разрезе ущ. р. Ха- 
тупее. Выше средний и верхний апт (общей мощносыо 7,5 м) 
охарактеризован только аммонитовой фауной.

В разрезе р. Баклаповка аптские отложения хорошо 
охарактеризованы аммонитами и по ним выделены все три 
иодъяруса. Микрофауна плохой сохранности (почти все формы 
обкатанные) определена в среднем апте. Здесь на среднеапт
ский возраст отложений указывают Gavelinclla cf. flexuosa 
(Ant.) и планктонные формы Н. aptica (Agal.) и Globuligcrina 
<|iindrycamerata (Ant.).

В разрезе с. Орлиное Гнездо в слоистых нзвесткозистых 
мергелях с прослоями желтоватых плотных песчаников обна
ружена микрофауна, среди которой Gavelinella cf. infracom
planata (Mjatl.), G. flexuosa (Ant.), планктонные форамини- 
феры Globuligc.lina tardita (Ant.) и Clavihedbcrgclla cx gr. 
Inschepscnsis (Ant.) указывают на нижнеаптский возраст' 
отложений.

В разрезе в ущ. р. Галидзга слоистые мергелистые извест
няки с Colombiceras tobleri содержат ассоциацию фораминифер,. 
характерную для «вмещающих отложений. Здесь появляются 
единичные 'виды, как, например, Gavelinella suturalis (Mjatl.),
Iledbergella trocoidca (Gand.), Discorbis putillus Buk., которые 
iniipQKO представлены уже в вышележащих верхнеаптских, 
шложениях.

Микрофауна данного района неодинаково распределена 
но разрезу и приурочена к среднеаптским отложениям (раз- 
(мчи Хашупсе, Баклановка, Галидзга); ома встречается также 
й нижнем апте, где сравнительно малочисленна (разрезы Ха- 
Hiyncc, Хопи, Орлиное Гнездо). Бентосные фораминиферы, в



основном, представлены видами, 'которые встречаются как 
в нижнем, так и в среднем апте, и по ним разграничить эти от
ложения затруднительно. Здесь из характерных гпвелинелл 
в количественном отношении преобладает Gavelinella infracom
planata (Mjatl.), a G. flcxuosa (Ant.) встречается очень редко 
и на этом основании нижне- и ерсдкеаптские отложения Абха
зии выделены как слои с Gavelinella infracomplanata. Рас
сматривая весь изученный материал, а также тфеделы страти
графического и географического распространения G. infracom- 
planata, стадо очевидным, что он хорошо про ‘деживастен во 
всех разрезах не только Дзкрульского 'выступа, Окрибы, и 
Рача-Лсчхуми, но характерен и для аптских отложений многих 
южных районов СНГ. Решением Всесоюзного научного епмно- 
зиума «Бпостратиграфия нижнемеловых отложений по да иным 
фораминифер» от 1— 10 октября 1979 г., который прохолчл 
в г. Грозном, G. inPacomplanata был введен как зональный 
вид нижнег,о акта в схеме зонального расчленения ни ж: и'.'.мело
вых отложений юга СНГ по бентосным фораминпферпм. Не
смотря на более частые находки дашкгю вила в иижиеаптеких 
отложениях Абхазии, попытки шзделить его в качестве зональ
ного пока не обоснованы.

Gavelinella infracomplanata и Gavelinella flcxuosa нами 
впервые были указаны -как руководящие виды для нижне- и 
среднеаптских отложений Дзирульского выступа.

В дальнейшем, детальные иссдедо” л ми я а птских отложе
ний южного крыла Рачинско-Ле.чхумской синклинали показали, 
что в этом районе нижне- и срсдчеаптские отложения охарак
теризованы единым комплексом фораминифер и па этом осно
вании данные отложения были выделены как слои с Gavelinella 
infracomplanata -.. Gavelinella flcxuosa.

Изучая аптские отложения Окрибы, выяснилось, что об! 
в ы ш еот м е * i е и' \ ы х п одъ я:; ус а з л е с ь т а к ж е охарлктернз о г> а н ц 
однотипной ассоциацией фораминифер, где вместе с G. Пехш 
osa (Ant.) выделяется в количественном отношении и 
infracomplanata (Mjatl.).

В Абхазии, в вышеотмечениых -подъярусах аггга изученныл 
разрезов уста ион. лен тот же характерный комплекс фора мини 
фер, что был и в д р у г и х  районах, но здесь замечается боле! 
однообразная и однотипная ассоциация. Это относится, пре 
имущественно, к бентосным фораминиферам, среди которые 
руководящим является G. infracomplanata. Что же касаетс! 
планктонных фораминифер, то они представлены характерным! 
видами и дают возможность выделить нижний и средни! 
подъярусы апта. В нижнем апте по планктону выделяютс!
.74



г.чои с Iledbergella aptica, а в среднем апте устанавливаются: 
mi ж i: я ;i з о п а е {) е д! i его ап та — G lobi gc г i п е! i о i с! о я f о г г со lensis 
п верхняя зона среднего апта — Giobigcrinelloidcs algcrianns.

Нижняя граница аптскою яруса четко отбивается тто ис гез- 
позонию характерных барремежих видов п по появлению косой 
ассоциации фораминифер; из них особого внимании за служи- 
c.: к от характерные виды комплекса, во которой: можно уста
новить ппжис- и средиеаптскпк возраст отложении Gaudrvina 
nnUoides Tair., Gavelinella iniracornpinnate (Mjati.), G. Иехчоза 
(Ant.), Globigerinclioidos fcrrcolensis (Mom 11), Gl. a keener» us 
Knshm. et ten Dam, Iiedbergclla aptica (AgalA, Globulipy Ann 
inrdiia (Ant.), Gib. quadriea.merala (Ant.).

П. 4. 4. 2. Верхний апт 
Слои c Gavelinella suturalis

Д з и р у л  не кий в ы с т у п .  Слон с Gaveline!!n snluraiis 
включают к пределах южной и восточной периферий Дзнрмль- 
«■Ko.ro выступа клаисейекпе отложения, которые на восто нюй 
периферии выступа нредстанлепы нзвестхово-песчзппс- 

мергелями в нижней части, а л ер гел петым и
п вестнякамн и глинистыми мергелями в верхней. При
месь терригенкого материала в СВ направлении уменьшается, 
.1 мощность отложений увеличивается до 50--60 м. На южной 
периферии выступа развиты, в основном, мергелистые образо
вания, только -и Молитоком районе -верхние горизонты аптских 
отложений сложены глауконитовыми песчаниками и туфо-брск- 
мил си, которые постенепио переходят в лльбекие вулканоген
ные обрагопизня. Обогащение аптских отложений терригеппым 
и туфогенным материалом связано с сильной 'вулканической 
.истинностью, происходившей в ото время в расположенной 
т»жпее Лд>ка|)о-Т]М1алетскоп -адю никли нал и (Дзоцемидзе,
IН :8). Туфе генный материал исчезает в разрезах, расположен
ных северо-восточнее от ст. Молити. Мощность слоев здесь 
И» -20 м. В этих отложениях, преимущественно, обнаружена 
многочисленная и разнообразная мо систематическому составу 
фауна фораминифер. В разрезе р. Орчепп фораминиферы и
• и г () а к од ы 'П р еде т а зл о \ i ы м н о о ч 11 с л с и и и м н о кз е м п л яр а м и
■ | дельных видов и родов (см. пачки 14 17).

Также богат комплекс фораминифер в разрезе р. Шуагеле,
• помимо форм, указанных из разреза ,р. Орхсви, ©стречают-
■ I единичные экземпляры видов Marginulina joncsi Rcuss,
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Dcntalina папа Reuss, Dcntalina sp., Saraccnaria sp., Valvuli- 
neria gracillima ten Dam., V. sp., Gavelinclla sp. И з  планктон- 
пых фораминифер (представлены только Hcdbergella aptica 
(Agal.), Globuligerina quadrycamcrata (Ant.), Gib. sp. Встре
чаются также плохо сохранившиеся раковины остра код и ради
олярий.

В разрезах Цодани и Цоцхнарисцкали комплекс форами
нифер сравнительно обеднен формами. В разрезе Цоцхнарис
цкали весь состав, микрофаупы приурочен к верхней части раз
реза, а в разрезе Цхетиджвари-Али фораминиферы определены 
в шлифах и представлены родами Textularia, Gavelinclla Med-- 
bergella.

Отложения южной периферии выс тупа не отличаются обили
ем микрофауны. Здесь фауна фораминифер малочисленна, на 
многообразна. В разрезе р. Квадаура распространены Tritaxia 
pyramidal;] Rcuss, Gaudryina robusta Tair., Lenticulina prac- 
gaultina Bart. Bctt. et Bolii, L. nuicnstcri (Room.), L. nuda 
(Rcuss), L. subalata (Rcuss), L. cx gr. ouachcnsis ouadicnsis. 
(Sigal), L. sp., Marginulina robusta Rcuss, Vaginulina coclm. 
Room.. Gyroidinoides btikalovae (Ant.), Discorbis putillus Buk.,, 
Gavclinella suturalis (Mjatl.), G. infrac.omplanata (Mjatl.), G.. 
orclicvicnsis (Tsir.), G. sp., Iledbcrgclia ex gr. Intraeroiacea 
(Glaessn.), H. aptica (Agal.), Globuligerina quadricarncrata’ 
(Ant.), Patcllina aptica Agal. и остракоды Cythcrclla volubilis 
Lub., Cytherella cf. parallcla (Rcuss). В разрезе с. Л am с ком
плекс фораминифер более обогащен появлением таких видов* 
как Lenticulina maclodisca (Rcuss), Astacolus schloenbachi' 
(Reuss), Nodosaria obscura Rcuss, Pscudonodosaria mutabilis 
(Rcuss), Lagcna apiculata Reuss, Frondicularia ungcri Reuss* 
Lin gulina loryi (Berth.) Планктонные формы почти исчезают* 
встречаются только единичные экземпляры Hcdbergella aptica 
(Agal.); в верхнеаптских отложениях Молитского района мик-i 
рофауна не обнаружена.

Как видно из приведенного материала, комплекс форам ими-' 
фер характеризуется разнообразием видов. В количественном* 
отношении выделяется вид Gavelinclla suturalis (Mjatl.), при
нятый для названия слоев. Ведущую роль в (комплексе играют 
фораминиферы с секреционной раковиной из семейств Nod от 
sariidae, Vaginulinidae, Gavelinellidac, Globotruncanidac; форм
ами ниферы с агглютинированной раковиной .представлены 
несколькими видами Rcophax itoratus Ruk., Tritaxia pyramidata 
Rcuss, Gaudryina robusta Tair., Gaudryina bulk-ides Tair., Spiro^ 
plectammina cx gr. magna Ant. et Kal., Spi: onlcctainrnina sp.* 
Spiropleetinata annectcns (Park, et Jon.), Patclina aptica Agak
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Планктонные формы представлены Hcdbergella aptica (Agal.), 
Rlobuligerina quaclricamerata (Ant.), Gib. tardita (Ant.).

К числу характерных ’видов комплекса относятся: Tritaxia 
pyramidata Rcuss, Lenticulina subalata (Reuss), Disorbis putil- 
lus Bilk., Gavelinella suturalis (Mjatl.), G. orchcvicnsis (Tsir.), 
Raleillna aptica Agal.

■Cr i о и, со д с р ж a i ц и е к о м п л с к с ф о р а м и н и ф с р с G a v е I i n с 11 а 
■-Mtura!is, хорошо охарактеризованы макрофауной. Здесь по 
]ммонитам выделяются зоны, соответствующие клапсепскому 
нодъярусу. i 1ижняя зона клансея Acantbohoplites nolani 
выделяется в ущ. р. Орхеви, в окр. сс. Цсдани и Али, а нали
чие второй зоны Ilypacanthopliics jacobi фаунистичсски обосно
вано в разрезах р. Орхеви и окр. с. Цодаии. На южной пери
ферии выступа клансей фаунистичсски обоснован в разрезах 
1>'р. Квадаура и Лашисгслс (Кототишвили, 1961; Лобжанндзс, 
1964; Какабадзс, 1971; Шарикадзе, 1975).

R а ч а - Л е ч х у м и. Слои с Gavelinella suturalis соответ
ствуют верхиеаптским отложениям и во всех разрезах южного 
врыла Рачикско-Лечхумском синклинали, в основном, предстал- 
чеяы мер гол я м и с богатой разнообразной фауной форамиии- 
4vp. Большою развития достигают бентосные известковые 
формы как в виде»‘.ом, так и в количественном отношении. Осо- 

разнообразив! нодозаринды и гавелипеллы. Большого рас-
J.I■ *т':• достигают также и чапктонпыо формы, а агглютинирую
щее форамппиферы сравнительно малочисленны и имеют под- 
•нич'ппос значение (Цирекпдзе, 1978).

Детальное изучение -угон фауны дало возмо>!:ность выделить 
•комплекс фораминкфер, характерный для верхпеаптекпх отдо- 
ы-чнй. Слои с Gavelinella suiurails изучены в разрезе окр. ее.
I bixopn.мппд/д Зпаква, Схвача, Бетлевн, Шкмерм, Тппши и 
ып. о. Ладжанури. Мощность етнх слоев около 20 -30 м.

Маиболее 'полно зтот комплекс представлен в 'разрезе окр.
5 и;корцмипдн (ем. лачки 9, К)).П *• a .mere охр. е. Знахва фауна форамнинфер очень ебед- о• • ж кал в колпчествеином отношении, так а по видовому сос- > жу. С осио.зюм. встречаются Rcntlculina rnuensteri (Room.),

• .жж: pReuss), Sarnccnaria sp.; Gyroiclii-oldes bukaiovae (Ant.),
■■ жсблеПа suiurnlis (Mjatl.), G. ex gr. inlTacomplanata (Mjatl.),

m. огсбв-.yiensis (Tsir.), Hcdbergella trocoidea (Grind.), II. ex
piaiiispira (Tape.), Ticinoila bejaouacnsls Si gal, Rale Hina 

«pi;ca Agal.
Б ралрозе окр. с. Схваза, помимо некоторых вьинеуказан-

• «ледов, -появляются Tritaxia pyramidata Rcuss, Spiroplecii-
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nata sp., Lcnticulina circumcidanea (Berth.), Gavelinella agala^ 
rovac (Vass.), Spirillina sp.

В мергелистых известняках разреза окр. с. Бетлеви ком
плекс обогащается «появлением таких «видов, как Tritaxia tri- 
carinata Reuss, Lcnticulina turgidula (Reuss), Valvulineria ka- 
sahstanica Mjat!., Conorotaiiles apticnsis (Bctt.), Patcllina 
aptica Agal. Гавелинсллы и планктонные формы, в основном, 
того же видового состава, что и в -вышеприведенных разрезах. :.

Более разнообразная и многочисленная фауна фораммни- 
фер определена в голубовато-серых глинистых мергелях раз
реза окр. с. Шкмсрп, где, кроме большинства вышеуказанных 
видов, встречаются также Gaudryina spissa (Berth.), Dorothia 
oxycona (Reuss), Gyroidina infracrctacca Mor., Gavelinella cL„ 
intermedia (Berth.).

Сходный комплекс фораминифер с комплексом разреза 
с. Никорцминда обнаружен в сланцеватых плотных мергелях 
разреза с. Утиши. Здесь определен почти аналогичный видовой 
состав микрофауны, который также многочислепен и разнооб
разен, но обогащен появлением Lagena apiculata (Reuss),. 
Pseudonodosaria mutabilis (Reuss), Lenticulina gubkini (Tair.)„. 
Astacolus planiusculus (Reuss), Gavelinella tenuis (Buk.), Ori- 
thostella iberica (Tsir.), Mcdbcrgcila sp.. Ticinclla roberti* 
(Gand.), Plaurostomclla obtusa Berth., Plcuro .lomella sp. ind. 
Spirillina minima Schacko.

Большинство вышеотмечеппых видов фораминифер при
сутствует также в богатом комплексе разреза р. Ладжапури 
Только разрез окр. с. Зуби беден фауной фораминифер.

Выделенный в этом районе верхнеаптский характерны 
комплекс фораминифер включает следующие виды: Тritaxi 
pyramidata Reuss, Lcnticulina subgaultina Bart., L. gubki 
Tair., Gavelinella suturalis (Mjatl.), G. orchcvicnsis (Tsir.) 
Hedbcrgcila trocoidea (Gand.), Clavihedborgclla globulifcr 
Kret., et Gorb.

О к р и ба. Слон c Gavelinella suturalis в пределах Окриб 
соответствуют верхнеаптским отложениям и изучены в разреза 
окр. сс. К.ипчха, Ропдиши, Гедавери, Дзедзилсти, Гумбри, Год 
ганп, Цуцхвати и в ущ. р. Цкалцитела. Они, р основном, пред* 
ставлены серыми и розоватыми мергелями и беловатыми ме 
гелнетыми известняками, мощность которых колеблется 
пределах 3— 16 м.

В этих отложениях встречается богатая и разнообразна^ 
фауна фораминифер, преимущественно, бептоекыо известковый 
формы. Особенно многочисленны представители нодозариид* 
в а гм пул ипид и га вел и нсл л ид. Большого р ас цвета достигаю!
78



также планктонные формы, а агглютинирующие фораминиферы 
I е с ь м а м а л о ч и е л е н н ы.

Б окр. с. Кинчха, в светло-серых известняках с фауной 
луцеллин содержится Glornospira charoides (Park, et Jones), 
Lenticulina sp., Discorbis putillus Buk., Osangularia sp., Gavcli- 
nella suturalis (Mjat!.), G. hostaensis (Mor.), G. ex gr. infra- 
complanata (Mjati.), G. sigarensis (MjatL), Hcdbergcjla troco- 
idea (Gand.), Hcdbcrgclia sp., Oriihostclla iberica (Tsir.) - -  
единично.

В окр. с. Роидиши беловатые мергелистые известняки с 
белемните,ми и пликатулами содержат богатую и разнообраз
ную ассоциацию фора ми тикер, среди которых, кроме выше- 
пере тис ленных видок, встречаются Ammodiscua cretaceus 
(kenss), Gaudryina bulloidcs Tair., Trilaxia pyramidata Rcuss, 
Doroihia subtrochus (Bart.), Dcntaliria expansa Rcuss, Lenti- 
cniina macrodisca fRcuss). L. nuda (Rcuss), L. subgaullina 
ik.rL, Frondicnlaria sp., ind., Osangularia inlracretacea (Buk.),
1 ledbergeiia apnea (Agai), Clavihcdbcrgella globulifcra Krctz. 
t*l Gorb., Ticinella roberii Gand., Rleurostomcila ohtusa Berth., 
Spirii!ina minima Schacko.

Всрхисаптские известняки разреза с. Г ел а вер и обогащены 
появлением таких видов, как Glornospirclia gaultina (Berth.),
I.agcna giobosa (Mont.), Lenticulina turgidula (Rcuss), Vagin il
ium tnmcaia Rcuss, V. arguta Rcuss, V. recta Rcuss, PVm.ilaria 
bradyana (Cliapm.), Gyroidina inlracretacea Mor., Gyroidinoides 
bnkaiovae (Ant.), Conorotalites iniorccdens (Belt.), Gavelinclla 
hiinvoluta (Mjatl.), I ledbergeiia ex gl. infracrctacea (Glaessn.).

Аналогичные комплексы форамипифер определены в бело- 
иатых известковистых мергелях с множеством муцеллиц. беле- 
мннтнд и редких обломков аммонитов окр. сс. Кумистави-Цхун- 
I'-vpii, а также п мергелях с Acanthoplites sp. разреза с. Гумбри. 
более малочисленный, но разнообразный ‘комплекс форамини- 
<)н'р определен в глинистых мергелях с ауцеллинами и белем
нитами в окр. с. Дзедзилсти.

В уш. р. Цкалцитела и в окр. с. Годогпо. , близ цер-кви 
иерхисаптский комплекс фораминифер немногочислен, но содер
жит виды, характерные для данного подъяруса.

На Муху-рском тюреппле голубоз аз о-бел ыс глинистые ыер- 
:*• ■ с А га п 11 i oil on I s tes me! ani богаты; фауной фораминифер, из 
• 'итрчх определено бо-льшипство гидов, указанных из верхие- 
*1 • IV ки х ОТ Л О Ж7. ПИЙ охр. гс. Рондинш и Гумбри.

Диализ фактически: о материала позволил выяснить, что
И! и а пт о:: агжктеризовам, в основном, богатой н разнооб



разной фауной фораминифер. Всего определено 76 видов, из 
которых широким распространением пользуется Gavelinella 
suturalis (MjatL). Этот вид играет ведущую роль в комплексе 
и использован для названия слоев с всрхнсаптскои ассоциацией 
фораминифер. Таким образом, слом с G. suturalis, выделенные 
на Дзирульском выступе, в Рале и Лечхуми, прослеживаются 
также на территории -Окрибы.

Верхнеаггтекий комплекс фораминифер достаточно богат 1 
и разнообразен по видовому составу. Особенно часто встреча- ■ 
ют с я фора ми нифер ы с секрециопиой -раковиной из семейств 
Nodosariidae, Vagi nul ini da c, Gavelinellidae, Giobotr писал idae. 
Агглютинирующие формы представлены единично. j

А б х а з и я .  Слои с Gavelinella suturalis соответствуют 
верхнеаптским отложениям и изучены г, разрезах окр. сс. Ха- 
iuynce, Гагра, Нижняя Анухва, Орлиное Гнездо и в ущ. рр. Бак- : 
ланонка, Улыс, Галндзга, Магана. Эти отложения, в основном, 
определены розоватыми и желтоватыми мергелями, серыми 
мергелистыми известняками, мощность которых колеблется $ 
в пределах 3— 16 м. В них обнаружена богатая и разнообраз- 
пая фауна фораминифер, где преобладают бентосные извест
ковые формы.

Очень богатая и-разнообразная фауна фораминифер панде- ; 
па в розоватых мергелях с прослоями сероватых мергелей с 
Aoanthohopliics nolani мощностью 6,6 м г окр. Гпгра. Здесь 
определено более 40 видов фораминифер хорошей сохранности.- 
Каждый вид продета влей многочисленными окчемилярами,1 
среди которых выделяются Gamlryina bui bides Та 1 г., Gyroidiiiaf. 
iid'racrehicca Мог., Gyroidinoides bukalovae Ant., Conorotalilcs 
I гд е re-:.'dens (Bent.), Gavelinella suturalis (Mjail.), G. orehevicn- 
sis (Tab*.), Hedbcrgdla trocoidea (Gand.), Clavliiedbergdla 
giobuliiV"a Kret cl Gorb., Planomalina chenionrensis (Sig.),, 
Ticmolia rcberti (Gand.), Plcurostomeila obtusa Rerih. !

В окр. с. Хашупсе верхнеаптские отложения гфсдставленьг; 
бр-лолюрыдп: пзжгстизкади и роюшпыми мергелями, в которых: 
та к же обнаружена богатая ассонпацим фораминифер. Много- ? 
вислоппыти; дгзомндярамл отличаются представители газели-• 
не rjK сколи которых выделяется руководя until для зтпх отло-1 
жеп:::1 го; у Gavuineiia suturalis. Кроме га пел i-шелл хорошо й 
Д!)Д-*гавлспы о от их отложениях планктонные фора минпфефы,; 
кн олжоллз можно датировать клазсейскне отложения. К таким-;; 
кз;да,  ̂ относятся Hedbergella trocoidea (Gaud.), Ciav;hedber-; 
д *i : gbbi.d’Cra Кдгз at Gorb., Pbuonialina chcruourcrsis (Sig.),- 
"V. robox; (Gaud.). Гюолс-дгтп вид является зональным длц 
клаа'сепскпх отложений юга СНГ.



Слон с G. suturalis хорошо -прослеживаются в разрезах 
у;ц. ,рр. Бакланозка, Улыс, Магана и в око. с. Нижняя Анух-ва; 
везде в этих разрезах всрхпеаптскме отложения охарактеризо
ваны однотипной и богатом ассоциацией фораминифер. Более 
обедненный состав верхисаптских фораминифер определен в 
разрезах окр. с. Орлиное гнездо и ущ. р. Галилзга. Многочис
ленные планктонные форамиииферы встречаются в шлифах 
п?> верхисаптских отлсжл-пип окр. сс. Велм, Ачмарда, Отхара, 
(образцы -пород взяты из коллекции И. В. Квантадиани), где 
определены Med her pel la trocoidea (Gand.), H. ex gr. infracrcta- 
cca (Glaessn.), Clavihedbcrgella globulifera Krct. cl Gorb.

Верхнсаптск и fi *.к о мил с kc ф op а м пни ф e p дост а точно м но го- 
числен и разнообразен как по родовому, так и ло видовому 
составу. Особенно часто встречаются форамиииферы с сскре- 
ц и о I! и о й р а к о в и и о i I и з с е м с и с т в Nod о sari idac, V a g i n u! i n i cl a c , 
Gavelinellidae, Rotaliporidae, Planomalinidac. Агглютиниру- 
;ощие формы представлены единично. Во нссх разрезах широко 
иаспространен Gavclinclla suturalis (Mjatl.), играющий веду
щую роль в комплексе; он здесь также использован для назва
ния слоев с всрхиеаптскон ассоциацией фораминифер.

Особого внимания заслуживают •планктонные форамнни- 
феры, широко представленные в -верхисаптских отложениях 
Абхазии. Здесь во всех разрезах прослеживаются Hcdbergella 
ooeoidea (Gand.), Clavihedbcrgella globulifera Krct. el Gorb. 
Комплекс планктонных фораминифер, соответствующий ворх- 
иоаптским отложениям, раньше нами был отмечен в Рача- 
Нечхугли, где эти два вида четко выделялись. Дальнейшие 
и* следования нового фактического материала дали нам воз
можность верхнеаптские отложения Абхазии выделить по плап- 
«•. сонным фораминиферам, как слон с Hcdbergella trocoidea —
<■.iaviliedbcrgclla globulifera.

В целом, в составе перхпеаптского комплекса, кроме ха рак- 
! риых, встречаются виды, которые имеют широкое стратигра- 
.) • I {•; ее кос р а с п р остра i ге н и е.

Рассматриваемый комплекс включает следующие группы 
'■•орамипнфер: одна из них состоит из видов, переходящих из 
м'.ггележащмх слоев с Gavelir.ella inlracornplanata - -  G. ftexu- 

,i и закапчивающих здесь свое существование: Reophax 
ч1 v:\lus Buk., Spiroplectammina magna Ant. cl Kal., Asiaoolus 
'rc.pois (Agai.), Gavclinclla suturalis (Mjatl.), G. orciieviensis
• Par.), Conorotaliics bartc-nsteini aptiensis Bett., Hcdbergella 
"Аза (A gal.), Globuli gerinn piuadricamerata (Ant.), Gli). tare! it a
• \-d.}, Gli>. kugleri (Boil!), причем Gaveline.Ua suturalis

■V Ц.чрсхндзс



(Mjatl.) здесь достигает полного расцвета, являясь руково
дящим для отложений верхнего апта исследуемой территории.

Другую группу составляют виды, переходящие из баррема, 
широко распространенные по всему разрезу аптских отложений' 
и продолжающие существовать в альбекое время — Lenticulina 
nuda (Rcuss), L. macrodisca (Reuss), L. rnuensteri (Room.), 
Lagena apiculata (Rcuss), Marginulina jonesi Reuss, Dentalina 
linearis Reuss. D. communis d’brb., Pseudonodosaria inutabilis 
(Rcuss), Ps. humilis (Room.), Iledbcrgclla ex gr. infracretacea 
(Glacssn.), Spirillina minima Schacko и др. Кроме них встре
чаются виды, начинающие свое существование в верхиеаптское 
время, а затем достигающие широкого развития в вышележащих 
отложениях альба — Glomospirclla gaueltina (Berth.), Spiro- 
plectinata annectens (Park, et Jon.), Dorothea trochus (d’Orb.),. 
Lenticulina subangulata (Rcuss), L. gaultina (Berth.), Astaco- 
lus humilis (Reuss), Gavelinclla biinvoluta (Mjatl.), G. agala- 
rovac (Vass.), G. intermedia (Berth.), Gyroidinoidcs bukalovae 
(Ant.), Gyroidina infracretacea Мог., Ticinella roberti Gand.,. 
■Pleurostomella obtusa Berth, и др.

И, наконец, виды, имеющие узкое стратиграфическое рас
пространение, характерные для слоев с Gavelinclla sutига 1 is. 
К ним относятся Glomospira charoides Фагк. et Jones) Tritaxia 
pyramidata Reuss, Lenticulina gubkini Tair., L. subgaultina 
Bart., Gavelinclla suturalis (Mjatl.), G. orclicviensis (Tsir.), 
Discorbis putilius Buk., Hedbergella trocoidoa Gand., Clavihed- 
bergeila globulibera Kret. et Gorb., Ticinella beiaouanensis 
Sig., Rlanornalina cheniourcnsis (Sig.), Patellina aplica Agal.

Как видно из вышесказанного, верхнеаптская ассоциация 
фораминифер во всех изученных разрезах однотипная; здесь- 
выделен -комплекс характерных фораминифер с видом-индексом 
Gavelinclla suturalis по исчезновению которого можно провести 
границу между аптским и альбеким ярусами (Цирекидзе,. 
1970, 1975).

И. 4. 5. Альб

Альбскне отложения изученных районов содержат богатую- 
и разнообразную по родовому и -видовом}/ составу микрофауну,- 
которая представлена новой ассоциацией фораминифер. Боль
шого развития достигают нодозарииды, гавелпнеллы и планка 
тонные формы. Здесь выделяются три микрофаунистических : 
комплекса фораминифер, соответствующие слоим с б п Р и в 1 
steila iberiea в мижкем альбе, слоем с Osangularia in; гжччйа-^



сеа п Bavciinclla binvoluta в среднем альбе и слоям с 
Gavclinella mirabilis в верхнем альбе.

П. 4. 5. 1. Нижний альб.
Слои с Orithostella iberica

Д з и р у л ь с к и й в ыс т у п .  Альбские отложения на 
южной и восточной перифериях Дзнрульского выступа пред
ставлены, .‘преимущественно, двумя фациями — вулканогенной 
и тсрригепноп. На основании аммонитов они расчленены на 
зоны.

Вулканогенные образования развиты на южной периферии 
Дзнрульского выступа, на крыльях Горсша-Харагоудьскоп :< 
Молнтской синклиналей. В долине р. Чхернмела и в окр. с. Го* 
реша они охватывают нижний альб, а в районе с. Молити почти 
весь альб. Эта фация в вос.точио-севоро-восто;ном направленна 
выклинивается и на -восточном склоне Сурамского хребта уЖС 
11е встречается. Терригспная фация 'представлена глауконито
выми 'Песчаниками и глинами, развита в средней и верхней 
масти альбских обложений на перифериях выступа.

Восточнее Сурамского хребта альбские отложения в ниж
ней части слагаются неяснослоистыми, рыхлыми глаукопит> 
пыми туфопесчаниками, а в средней и верхней части --- глипис- 
п >- м с.р гс л и с т ы м и п о.р од а м и.

Макроф ay шил п чески ни ж не альбские отложения данного 
района почти везде хорошо расчленяются на аммоиитовыс 
■■омы. На восточной периферии в разрезе р. Орхеви выделя
ются нижнеальбекне зоны Lcymericlla tardefureata и Douvil- 
Irieeres nionile. На южной периферии эти зоны можно выде-- 
■мпть в разрезе акр. с. Молити, а в разрезе с. Лашс установлены 
I cymeriella rcncurclensis и Donvilleiceras monile.

Фораминифсры хорошо представлены на восточной пери' 
i|»iрпм изученного района, отличаясь разнообразием, многочис
ленностью и хорошей сохранностью раковин.

Слон с Orithostella iberica изучены на восточной пери
ферии Дзнрульского выступа, в разрезах рр. Орхеви, Шуагело 
и Цоцхнариецкали. Они сложены темно-серыми с зеленоватым
• и и-ином пеясноелоистыми глауконитовыми песчаниками. 
М< сирость этих отложений 10 м.

Комплекс форампнифер в разрезе р. Орхеви немногочио- 
а Он характеризуется также появлением форм, неизвестных 

" нижележащих слоях, и состоит, в основном, из фора мини фор
• и нжстковой раковиной Darbyella albcnsis Buk., Lingnlina
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loryi Berth., Dentalina sp., Gavelinella djaffarovi (Agal.), G. 
tenuis (Buk.), Oriihostclla iberica (Tsir.), Epistomina cx gr. 
laticostata Ant., Hcdbcrgclla infracrctaccae (Glacssn.). Из аг
глютинирующих форм можно отмстить Dorolhia oxycona 
(Reuss), Gaudryina magna Tsir. Здесь встречаются также 
остракоды — Pontocyprella narrisiana (Jones) и много рако
вин радиолярий.

Аналогичный комплекс фораминифер обнаружен -в разрезе 
р. Шуагелс. Помимо них определены Lenticulina nuda (Reuss), 
Marginulina robusta Reuss, Marginulina sp. ind., Vaginulina 
cocliii Rocm., Pseudonodosaria mutabilis (Reuss) Dentalina sp., 
Frondic.uliaria ungcri Reuss, Fr. sp. ind., остракоды Cythcrella 
cf. parallcla (Reuss), Cytherclla inclinata Lub., Pontocyprella 
(?) maynci Ocrtli, Schuleridea cf. jonesiana (Bosquet), Sell. sp. 
и раковины радиолярий.

В разрезе р. Цоцхнармсцкали встречаются Dorothia oxy
cona (Reuss), Lenticulina gaultina (Berth.), Gavelinella tenuis 
(Buk.), Oriihostclla iberica (Tsir.), Epistomina sp. ind., Hed- 
hcrgella globigeronellinoides (Subb.), H. sp. В верхней части 
д>азреза появляются единичные экземпляры Lagena globosa 
(Mont.), Conorotalites conicus (Carsay).

На южной периферии выступа, в разрезе р. Квадау-ра, в 
низах пачки туфогенных песчаников микрофауна не обнару
жена. Сходный с. Цоцхнарисцкали комплекс встречается в 
верхней части — в пачке сероватых мергелей: Gaudryina 
magna Tsir., Gaudryina sp., Ammodiscus sp., Glomospirclla 
gaultina (Berth.), Lenticulina macrodisca (Reuss), L. diademata 
(Berth.), L. sp. sp., Vaginulina recta Reuss, Dentalina sp„ Ga- 
veiinclla agalarovae (Vass.), G. tenuis (Buk.), Orithostella 
iberica (Tsir.), Hcdbergella trocoidea (Gand.), IT. globigerine- 
.Unoides (Subb.), Pleurostomella obtusa Berth., Plcurostomella 
copiosa Buk. Встречается также много экземпляров радио
лярий.

Такой же состав комплекса фораминифер обнаружен Ш 
туфопесчани.ках окр. с. Молити, но каждый вид представлен! 
единичными экземплярами, имеющими сглаженные формьы 
Здесь также появляются Gavelinella djaffarovi (Agal.) ж 
Hcdbergella cx gr. planispira (Tapp.). В разрезе окр. с. Лаш« 
в нижнеальбоких отложениях микрофауна не обнаружена. J

В комплексе фор ам п и и фер и ижкеа л ЫЗских отложении
исследуемой площади преобладают формы с известковой стен 
кой раковин, среди которых в количественном отношении пыдв 
дяется вид Orithostella iberica (Tsir.) использованный дл! 
названии слоев, содержащих этот комплекс. Наиболее часто в эти]
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отложениях встречаются следующие виды форамииифср: 
Giornospiralla gaultina (Berth.), Dorothia oxycona (Reuss)', 
Gaudryina niagna Tsir., Darblclla albensis Buk., Episiomina 
ex gr. laticcstata Ant., Gavelinclla djaffarovi (Aga!.), G. again1 
rovae (Vass.), G. tenuis (Buk.), Gavelinclla sp. sp., Orithostclla 
iberica (Tsir.), Pleurostomella copiosa Buk., части из них 
Darbyclla albensis Buk., Griihostella iberica (Tsir.). Gavclineiin 
tenuis Buk. —  не встречается в вышележащих отложениях, 
или представлена «редкими экземплярами раковин. Darbiella 
albensis Buk. характерна для нижнеальбеких отложений 
Северо-Западного Кавказа. Orithostclla iberica (Tsir.) про
слеживается в нижнеальбеких отложениях во всех разрезах 
изучаемого района. Gavelinclla tenuis (Buk.) впервые опи
сана из альбекпх отложений Северо-Западного Кавказа.

Кроме характерных видов многне фораминиферы этого 
комплекса переходят из верхиеантекпх отложений и продол
жают существовать до конца нижнемеловой эпохи Lenticuiina 
macrodisca (Reuss), L. diademata (Berth.), 1.. nuda (Reuss), 
L. muensteri (Room.), Pseudonodosaria mutabilis (Reuss), 
Vaginulina cochii Room., V. recta Reuss, Frondicniaria ungcri 
Reuss, Hedbcrgella globigerinellinoidcs (Subb.), Plenrosiomella 
obtusa (Berth.), PI. copiosa Buk., Spirillina minima Scaekn.

Планктонные формы представлены в этом комплексе в 
малом количестве, они постепенно развиваются в вышележа
щих слоях и «к концу альбекого времени достигают расцвета 
(Цирекидзе, 1971).

Р а ч а - Л е ч х у м и. Альбскио отложения южного крыла 
Рачинеко-Лечхумокой синклинали согласно -перекрывают ниже
лежащие отложения аптского яруса и представлены разрезами 
большой мощности с богатой фауной двустворчатых и голово
ногих. Ниже приводится макрофауна но данным Э. В. Котстиг 
шпили (1979).

Нижеальбскнс отложения представлены, в основном, чер
ными и темно-серыми мергелями с фауной ауцеллин Auceliina 
caucasica Ruch., Auccllina aptiensis (d’Arb.) Pomp., редкими 
белемнитами Ncohibolitcs minor Stol. и -плохо сохранившд 
мися аммонитами. Вулканогенные породы появляются редко 
в виде секущих жил (разрез окр. с. Схвава).

Слон с Orithostclla iberica во -всех разрезах изучаемой 
территории выделяются хорошо и везде фораминиферы много
численны и разнообразны.

В разрезе окр. с. Нпкорцминда, в нижней части темно-се
рых глинистых мергелей с ауцеллииамн встречаются Tritaxia
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tricarinata Reuss, Lingulina loryi (Berth.), Lenticulina diadc- 
inata (Berth.), L. circumcidanea (Berth.), Gyroidina infracreta- 
cea Mor., Gyroidinoides bukalovac (Ant.), Gavelinella agala- 
rovae (Vass.), G.intermedia (Berth.), G. tenuis (Buk.), critho- 
steila iberiea (Tsir.), Pleurostomella obtusa Berth. Выше no 
разрезу данный состав микрофауны обогащается появлением 
Gaudryina dividens Grab., Nodosaria nuda Reuss, Tristix exca- 
vetus (Reuss), Lagcna apiculata Reuss, L. laevis (Mont.), 
Lenticulina sulciiera (Reuss), Astacolus sp. 1, (Bart. Belt, ct 
Bolli), Marginulina inacqualis Reuss, Saracenaria ccphalotes 
(Reuss), Dentalina nana Reuss, D. gracilis d’Orb., D. ciiindroi- 

des Reuss, D. cf. distincta Reuss, D. subgutifera Bart., Vaginu- 
Mna strombecki Reuss, Conorotalites sp., Osangularia infra- 
cretacea (Buk.), Gavelinella hostaensis (Mor.), G. djaffarovi 
(Vass.), Hedbergella globigerinellinoides (Subb.), 11. planispira 
(Tapp.), H. amabilis (Loebl. et Tapp.), Ticinella roberti (Gand.), 
Clavihedbcrgella sp., Pleurostomella reussi Berth. В верхней 
части разреза, наряду с другими формами, появляются еди
ничные экземпляры Osangularia infracretacca (Buk.), а также 
Gavelinella biinvoluta (Mjatl.), которые полного расцвета 
достигают в отложениях среднего альба и являются характер
ными для них.

Сходная ассоциация фораминифер встречается в глинис
тых мертелях с ауцеллинами разреза окр. с. Знаква, где опре
делено более 45 видов фораминифер. Богатый комплекс фор
аминифер обнаружен также в разрезе окр. с. Велеви, где 
определено до 60 видов фораминифер, среди которых боль
шинство было встречено в вышеуказанных разрезах.

В окр. с. Схвава в темно-серых слоистых мергелях фауна 
фораминифер более малочисленна, всего определено 23 вида 
фораминифер, среди них выделяются Tritaxia tricarinata 
Reuss, Eggerelia popenoei Dailey, Gaudryina dividens Grab., 
Clavulina gaultina Mor., Darbyclla albensis Buk., Gyroidina 
infracretacca Mor.

Восточнее, в разрезе окр. с. Шкмсри серые мергели и 
Сланцеватые глины с ауцеллинами содержат более обедненную 
фауну фораминифер: Gaudryina magna Tsir., Gaudrina sp,, 
f.agena globosa (Mont.), Lenticulina gaultina (Berth.), L. ex 
gr. praegaultina Bart., Bctt. ct Bolli, L. muensteri (Roem.), 
L. nuda (Reuss), L. turgidula (Reuss), Dentalina expansa 
Reuss, Gyroidina infracretacca Mor., Gyroidinoides bukalovae 
(Ant.), Osangularia infracretacca (Buk.), Gavelinella agalaro- 
vae (Vass.), G. orc.hevicnsis (Tsir.), G. tenuis (Buk.), G. prop-. 
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ria (Buk.), Orithostella ibcrica (Tsir.), Hedbergella infracrctacea 
(Glacssn.), Ticinella robcrti Gand.

В западной части Рачинско-Лечхумской синклинали слои 
с Orithostella ibcrica встречены только в разрезе окр. с. Твиши. 
Здесь в черных и темно-серых сланцеватых мергелях с (Про
слоями серовато-зеленых песчаников встречаются Gaudryinella 
caucasica Schok., G. albica Aleks., Eggcrella popenoei Dailey, 
Lingulina Ioryi (Berth.), Lcnticulina subgaultina Bart., L. 
muensteri (Rocm.), Saracenaria bononiensis Berth., Dcntalina 
gracilis d’Orb., Vaginulina strombecki Rcuss, Osangularia infra- 
creiacea (Buk.), Gavelinella sigarensis (Mjatl.), Orithostella 
iberica (Tsir.), Hedbergella infracrctacea (Glacssn.), H. trocoidea 
(Gand.), Clavihedbergella ex. gr. globulifcra Kret. et Gorb., 
Ticinella praeticinensis Sigal.

Как видно из вышеуказанного материала, нижнеальбекйе 
отложения характеризуются обилием фауны фораминнфер. 
Здесь определено более 100 видов форамниифер, из которых 
■почти 65 впервые появляются в этих отложениях и представ
ляют новую ассоциацию фораминифер. Из них 24 вида встре
чается только в слоях Orithostella ibcrica, а остальные пере
ходят в вышележащие отложения среднего и верхнего альба. 
Остальные 35 видов фораминифер этого комплекса перешли 
сюда из нижележащих отложений баррема-апта, часть которых 
:десь заканчивает свое существование, а часть встречается до 
конца среднеальбского века.

Новая ассоциация фораминифер даст возможность про
вести иижшою границу пижнеальбеких отложений наряду с 
видами- фораминифер, которые единично появляются в верхах 
верхнего апта, но полного расцвета достигают в слоях с 
Orithostella iberica.

Наиболее характерной формой этого комплекса является 
Orithostella ibcrica (Tsir.), четко выделяющаяся во многих окр. 
сс. Никорцминда, Бетлсви, Шкмери, Твиши и по которой наз
ваны соответствующие этому комплексу слои. Этот вид впервые 
был отмечен в нижнеальбеких отложениях южной и восточной 
■периферий Дзирульского выступа и использован для названия 
слоев, содержащих нижнеальбекий комплекс фораминифер. 
Из фораминифер данного комплекса наиболее характерны 
Gaudryina magna Tsir., Gaudryinella albica Aleks., Lingulina 
loryi (Berth.), Darbyella albensis Buk., Gavelinella tenuis 
(l>uk.), G. hostaensis (Mor.).

По исчезновению этих видов или по уменьшению коли
чества некоторых из них до единичных экземпляров, а также

87



по появлению новых видов среднеальбского комплекса можно* 
провести верхнюю границу слоев с Orithosteila ibcrica.

О кр  и б а. Альбские отложения исследованной террито
рии согласно продолжают верхнеаптакие образования и пред
ставлены голубовато-серыми мергелями и глинами с прослоями 
глауконитовых песчаников, туфопесчаников и туфобрекчий; 
появляются также линзы глин типа гумбрииа. В свою очередь 
отложения альба перекрываются в ряде разрезов трансгрес
сивным сеноманом, в основном, с базальным конгломератом. 
Мощность отложений колеблется в больших пределах — от 40 
до 120 м, причем максимальные мощности приурочены к северо- 
западной части района, а минимальные — к южным районам.

В нижней части альбеких отложений встречаются 
Auccllina aptiensis d’Orb., A. caucasica Rouch., редкие белем
ниты и остатки аммонитов — Douvilleiceras sp.

Слои с Orithosteila ibcrica во всех разрезах исследуемой 
территории прослеживаются хорошо и везде представлены 
богатой и разнообразной фауной фораминифер. В разрезе окр. 
с. Кинчха в черных глинистых мергелях с ауцеллинамп опре
делены Eggcrelia popenoei Dailey, Marginulina robusta Reuss, 
Saracenaria cephalotes (Reuss), Lenticulina cf. macrodlsca 
(Reuss), L. nuda (Reuss), L. circumcidanca (Berth.), Gyroidina 
infracretacea Mor., Gyroidinoides bukalovac (Ant.), Osangula^ 
ria infracretacea (Buk.), Gavclinella intermedia (Berth.), OrP 
thostclla iberica (Tsir.), Globulina prisca Reuss. В разрезе окр-. 
с.Ромдиши вышеописанный комплекс обогащается появлением 
Ammodiscus cretaceous (Reuss), Lenticulina gaultina (Berth.)*. 
Dentalina communis d’Orb., Gavclinella agalarovae (Vass.)* 
Ticinclla roberti Gand., Clavihedbergella ex gr. globulifera Kret* 
et Gorb.

Мергелистые известняки разреза окр. с. Гелавери также( 
богаты фауной фораминифер. Здесь появляются также Glomo+ 
spirclla gaultina (Berth.), Nodosaria dolioligera Schwag., Lin^ 
gulina loryi Berth., Gavclinella biinvoluta (Mjatl.), Globigcri^ 
nelloides gyroidinofonnis Moull., Plcurostomella obtusa Berths 
Spi rillina minima Schacko. 'j

В разрезе окр. с. Дзедзилети нижнеальбекие отложениЙ| 
содержат микрофауну, близкую к вышеотмеченной, помимо ниА 
еще встречаются Lcnticulinaa diademata (Berth.), L. angu-H 
losa (Chapin.), Gavelinclla tenuis (Buk.). Аналогичный ком{ 
плекс фораминифер отмечается в разрезах окр. сс. Цхунку.р^ 
и Гумбри.

Обедненный состав микрофауны встречается в разрезах 
ущ. р. Цкалцитела и окр. с. Годогани, близ церкви, где обна!
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ружены единичные представители нижнеальбского комплекса 
форамшшфер.

На Мухурском ‘.перевале маломощная '(6,5 м) тачка голу- 
бовато-серых мергелей с ауцеллинами, выше которых следуют 
сеноманские глауконитовые песчаники, содержат характерную 
нижнеальбекую фауну фора минифер Ammodiscits cretaceus 
(Reuss), Dorothia trochus (d’Orb.), Lenticulina diademata 
(Berth.), L. subalata (Reuss), L. nuda (Reuss), Astacolus sp.t 
vSaraccnaria crassiocosta (Eich.), Saracenaria sp., Marginuiina 
robusta Reuss, Gyroidina infracrctacca Mor., Gyroidinoides 
hukelovac (Ant.), Osangularia irifrarrctacea ПЗик.), Gavelinclla 
hostaensis (Mor.), G. complanata (Reuss), G. cf. tenuis (Buk.), 
(j. intermedia (Berth.), Orithostella ibcrica (Tsir.), Ticinella 
roberti (Gand.), Hedbcrgella sp.

Как видно из данного материала, r нижнеальбекмх отло
жениях обнаружена разнообразная микрофаума. Здесь опре
делено 77 видов фораминмфер. Многие виды из ■приведенного 
комплекса переходят из нижележащих отложении апта, часть 
которых здесь заканчивает свое существование, а часть -встре
чается до конца средне- и частично позднеальбекого пека. Неко
торые виды этого комплекса впервые появляются в этих отло
жениях, но встречаются и в вышележащих отложениях альб- 
ского яруса.

Особым вниманием пользуются те виды, распространение 
которых ограничено по вертикали; расцвета они достигают в 
отложениях нижнего альба и по ним можно датировать вме
щающие отложения. К таким видам относятся Eggcrcila рорс- 
noei Dailey, Lenticulina gaultina (Berth.), Lingulina loryi 
(Berth.), Gavelinclla tenuis (Buk.), G. hostaensis (Mor.), G. in
termedia (Berth.), Orithostella iberica (Tsir.), Ticinella roberti 
(Hand.).

Среди вышеуказанных видов выделяется Orithostella 
Iberica (Tsir.), который прослеживается во всех изученных 
разрезах и по которому названы слои с нижнеальбеким ком
плексом фораминифер.

По исчезновению этих видов, .или по уменьшению числен
ности некоторых из них до единичных экземпляров можно про  ̂
нести верхнюю границу слоез с Orithostella iberica.

А б х а з и я .  Альбские отложения в Абхазии широко рас
пространены во всех изученных разрезах нижнемеловых отло
жений. Они представлены, -в основном, чередованием мергелис
тых глин темно-серого цвета с черными мергелями. В верхней 
чисти разреза появляются тонкие прослои -глауконитовый



.(Западная и Центральная Абхазия) и более мощные прослои 
туфогенных песчаников (Восточная Абхазия).

По фауне ауцеллин, довольно часто встречающихся беле- 
мнитид, иноцсрамов и редких аммонитов альбские отложения 
Абхазии расчленены на три подъяруса, в которых обнаружена 
разнообразная, но немногочисленная микрофауна.

Слои с Orithostella iberica в нижнеальбских разрезах 
Абхазии представлены сравнительно обедненной фауной фор- 
аминифер. Наиболее полный нижнеальбекий комплекс микро
фауны встречается в разрезе окр. .г. Гагра, где в голубовато- 
серых и черных мергелях и чередующихся с ними песчанис
тых мергелях ржавого цвета с Aucellina caucasica Buch, А. 
anthulai Pavl. и A. nassibianzi Sok. определены Gaudryina 
pypoides d’Orb., Gaudryinella albica Aleks., Nodosaria sp., Asta- 
colus sp., Gyroidinoides bukalovac (Ant.), Osangularia infra- 
crctacca (Buk.), Gavclinella hostaensis (Mor.), G. tenuis (Buk.), 
G. djaffarovi (Agal.), Orithostella iberica (Tsir.), Hedbergclla 
infracretacea (Glaessn.), II. granensis Mjatl., Hedbergclla sp.f 
Clavihedborgella sp., Pleurostomella sp.

Нижнеальбская сходная ассоциация фораминифер опре
делена в разрезах ущ. р. Хашулсе и окр. с. Багнари, где можно 
отметить много общих видов с комплексом фораминифер из 
слоев с Orithostella iberica окр. г. Гагра, но в данных ком
плексах не обнаружен руководящим вид Or. iberica и поэтому 
корреляцию разрезов мы проводим по другим видам. Данные 
слои расположены над отложениями, хорошо охарактеризо
ванными верхпеаптским комплексом фораминифер, что подтвер^ 
ждает правильность определения возраста вышеуказанных 
слоев.

В разрезе ущ. р. Западная Гумиста в серых мергелях 
встречается ассоциация фораминифер, где также отсутствует 
Orithostella iberica, но по видовому составу она нижнеальб- 
ская и, соответственно, данные отложения отнесены к нижнему 
альбу.

В разрезе ущ. р. Баклановка в нижней части слоистых 
темно-серых мергелей указывается Neohibolites minor Stoll, 
и Douvilleiceras sp. (по H. А. Ясаманову), а в верхней части 
пачки, общая мощность которой 26 м, определена нижнеальб- 
ская ассоциация фораминифер с Orithostella iberica (Tsir.). 
Слои с Orithostella iberica также хорошо выделяются в окр. 
с. (Нижняя Анухва. •;

Богатую и разнообразную фауну фораминифер содержат 
слоистые глинистые мергели с ауцеллинами мощностью 44 м 
в разрезе ущ. р. Улыс. Здесь среди других видов выделяется 
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Oiilhosidla iberica (Tsir.), а также планктонная форма 
lii'ineda robcrti Gand. руководящий вид для ннжнсальбски.х 
вложении Грузинской глыбы. В разрезе ущ. р.. Галндзга еди
ничными, плохо сохранившимися экземплярами представлены 
фораминиферы,-п частности Orithostc! 1 a iberica (Tsir.).

Как видим, в ннжиеальбеких отложениях Абхазии содер
жится менее богатая ассоциация мнкрофауиы. В разрезах фор- 
.|\мп1иферы -представлены неодинаково, но состав характерного 
комплекса почти тот же, что и в других районах Грузинской 
• лыбы, и состоит из следующих видов: Eggereila popcnoci 
I bailey, Lenticulina gaultina (Berth.), GavelineUa tenuis (Buk.), 
<». intermedia (Berth.), Orithostella iberica (Tsir.), Ticinclla 
H»l)erti Gand. По исчезновению этих видов можно провести 
игрхнюю границу нижнего альба в Абхазии.

II. 4. 5. 2. Средний альб
Слои Osangularia infracretacea — GavelineUa biinvoluta

Д з и р у л ь с к и й  в ы с т у п .  Слон с Osangularia imra- 
•iHneea соответствуют среднеальбским отложениям и харак- 
и‘рп дуются довольно богатым составом форам пни фор. Боль
шого развития достигают бентосные известковые формы как 
и -количественном, так и видовом отношении. Среди них .рас- 
ниотнют гавслииеллы, иодозарниды и пагинулиды. Агглютини
рующие фораминиферы имеют подчиненное значение.

Средний альб па восточной периферии Сурамского хребта 
представлен пачкой темно-серых глинисто-песчанистых мс-ргс- 
•U’ii и мергелистых глин с редкими прослоями (20— 25 см) зеле

новато-сероватых глауконитовых туфопесчаников и светло-се
рых сравнительно крепких извсстковистых мергелей (3— 5 см — 
"К -1 м). Средиеальбские Iloplites dentatus Sow., Kosmatella 
■I agassiziana Piet., Inoccramus concentricus Park, и др. 
указаны в этих отложениях в ущ. р. Орхсзи.

Как уже отмечалось, эти отложения характеризуются 
пышным расцветом форамннифер, детальное изучение которых 
1 1.40 возможность .выделить комплекс форамннифер с видом- 
шмшкеом Osangularia infracretacea, соответствующий этому 
шы/ьярусу. Эти слои изучены в разрезах рр. Орхсвп, Ш-уагеле 
и Цоцхнарисцкали; их мощность около 30 м.

Наиболее полно этот комплекс представлен в разрезе 
г Шуагсле, где встречается богатая ассоциация форамннифер: 
*ituinospiralla gaultina (Berth.), Textularia sp. sp., Spiroplec- 
Im.ila anncctens (Park, et Jones), Dorothia oxycona Reuss,
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Lcnticulina gaultina (Berth.), L. subalata (Rcuss), Planularii 
bradyana (Chapm.), Marginulina cephalotcs (Reuss), M. inae 

qualis Reuss, M. hamuliformis Djaff. ct Agal., Tristix plcntis Buk. 
T. cf. excavatus (Reuss), Lingulina loryi (Berth.), Pseudonodo 
saria mutabilis (Reuss), Pseudolamarckina lamplughi (Schorl.) 
Ciyroidina infracrctacca Mor., Gyroidinoides bukalovac (Ant.) 
Usanguiaria infracrctacca (Buk.), Gaveiinella djafTarovi (Agal.) 
G. agaiarovae (Vase.), G. hostaensis (Mor.), G. plana (Said.) 

G. hiumbonaia (Ant.), Kedbcrgella planispira (Tapp.), M. giobi 
gcrincllinoides (Subb.), H. infracrelacca (Glaessn.), Clavihed 
bergclla sp., Pleurosiorndla copiosa Buk., PI. subbotinae Djaff. 
Biiarina rcctilinea Tsir., Spirillina sp. Встречаются такж( 
личинки остракод, среди них Bairdia sp. inch, l'ontocyprellj 
sp. ind. и радиолярии.

Сходный «комплекс форамииифер встречается в разрез! 
р. О.рхсви (пачки 20, 21).

Восточнее, в разрезе р. Цоцхнарисцкали распростране! 
тот же состав микрофауны, но в количественном отпошени] 
более обедненный. Здесь, помимо вьппелерсчпслеипых видов 
появляются единичные экземпляры Lcnticulina diffusa Gorb< 
L. sccans (Rcuss), Robulus nodosus postcrioris Ant., Ilodbergelli 
trccoidea (Gand.) и много экземпляров радиолярий.

Разрез окр. с. Цабловаин характеризуется зссоцмацне| 
форамииифер, в которой представители гавелинелл и планктон 
ных форм имеют широкое распространение (здесь вст.речаюта 
почти все виды, перечисленные в разрезе р. Шуагсле). По ccrt 
таву микрофауны эти отложения можно отнести к -верха! 
среднего альба. Непосредственное залогание этих отложенц 
на нижние слои (экзогировый горизонт) нижнего аитта, вызвав 
мое разрывом и отсутствие аммонитовой фауны, до на стояще) 
времени не давало возможности уточнить, к какому подъяру| 
альба можно было бы их отнести.

На южной периферии Дзмрульского выступа среднеалы 
скис отложения слагаются чередованием серых глинисты 
мергелей и серовато-зеленых мелкозернистых глауконитовь 
песчаников. Только в окр. с. Молити эти отложения >предста| 
лены зеленовато-серыми туфопесчапиками. \

-Средний альб но фауне белемнитид Ncohfbolites cf. min 
mus List., N. cf. pinguis Saoll., N. attenuatus Sow. хорошо выд 
ляется *во всех разрезах южной ‘периферии выступа. Что кас| 
ется форамннифер, то только в разрезе р. Квадаура возмож! 
выделить комплекс с Osanguliria infracrelacca в состав кот 
рого :входят Gaudryina cf. magna Tsir., Tc xiularia sp., spir 
plectinata annectcns (Park, ct Jones), Lcnticulina macrodis 
(Rcuss), L. diademata (Berth.), L. subalata (Reuss), Saracen 
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па sp., Kodosaria sp., Pseudonodosaria mutabilis (Rcuss), 
liistix excavatus Rcuss, Vaginulina cf. recta Reuss, Astacolus 

sp., Ramulina ex gr. spinata Ant., Spiriilina sp. и единичные 
жзсмплярн Gavclinclla agalarovac (Vass.), G. djaffarovi 
(Agal.), Plcurostomclla obtusa Berth. В окр. с. Молити фауна 
Аорпмннифср представлена обломками родов Textularia и 
l.cnticulina. Здесь же встречаются обломки остракод, неопре
делимых до рода, а в разрезе с. Лаше фораминиферы совер-1 
шеи но отсутствуют.

Комплекс форамннифер среднего альба очень многочис
ленный; ом представлен крупными, хорошо сохранившимися 
раковинами. Обогащается видовом состав представителями 
семейств Gavclinellidae, Nodosa riidae и Vaginulinidac.
1Глаиктонпые фораминиферы на восточной периферии мало
численны :в нижней части разреза, а к верхам значительно 
возрастают, а на южной ■периферии они не встречаются. Наи
более характерной формой, .постоянно встречающейся в этих 
глеях, является Osangularia infracretacea (Buk.), которая 
и принята для названия слоев. Этот вид впервые был описан 
г- отложениях нижнего и среднего альба СЗ Кавказа и прсд- 
«■тавляет руководящую форму для этих отложений. Из фор
ами нифер данного комплекса характерна Spiroplcctinata
aimcctens (Park, et Jones), встречающаяся в верхнем альбе 
(Л Кавказа, в альбе Центрального Кавказа и Дагестана, в 
«■реднем альбе Румынии и альбе Западных Карпат, ЮВ Англии, 
Германии, Нидерландов, Франции и Сев. Америки. Lcnticuiina 
inaerodisca (Reuss) характерна для лльбеких отложений юга 
ИНГ, а также Болгарии, Зал. Карпат, Румынии, Германии, 
Франции и Сев. Америки. Planularia bradyana (Chapm.) 
\аракторна для средне- и серхисальбских отложений СЗ Кав-
♦ а. ;а, Нидерландов и Юго-Восточной Англии. Gavelinella 
njafi'arovi (Agal.), Gavelinella agalarovac (Vass.), Gavelinella 
pi ana (Said.) встречаются в альбе юга СНГ, Западных Карпат и 
Франции. iledhergeila planispira (Tapp.), распространена в
* редием и верхнем альбе СЗ Кавказа, в альбе Болгарии, Румы
нии, Франции и Сев. Америки.

Р а ч а - Л е ч х у м и. Средний альб представлен голубова- 
к; серыми мергелями и песчанистыми мергелями с прослоями 
< еговато-зеленых глауконитовых песчаников. Здесь встреча
й ся  аммониты Kosmatella rcncurelensis Jac., К- agessiziana 
Piet., а та.кже фауна мелких устриц., ипоцерамоз, -белемнит-ид 
inoeorauius concenti ieus Park., Ncohibolites minimus List, и др.

Во всех разрезах южного крыла Р а ч и и с ко-Л с. ч х у м с ко и син- 
1 'шкали выделены слои с Osangularia infracretacea — Gave-
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linella biinvoluta, соответствующие среднеальбским отложениям*. 
В комплексе особенно развиты бентосные известковые форами- 
ниферы, среди которых расцветают представители иодозарии^ 
и гавслинелл. Агглютинирующие формы более малочисленны^ 
а количество (планктонных видов заметно возрастает в верхней: 
части этих отложений.

В темно-серых песчанистых мергелях разреза окр. с. Никор-< 
цминда встречается богатая и разнообразная ассоциация фор- 
аминифер. В верхней части разреза планктонные виды п.ред-1 
ставлены более обильно (пачки 14— 21).

Сходная ассоциация фораминифер отмечена в темно-серых! 
мергелях разреза окр. с. Велеви, где особенно выделяются 
bgerclla popenoei Dailey, Lenticulina macrodisca (Reuss), Tri- 
stix cxcavatus (Reuss), Planularia bradyana (Chapin.), Gyro-* 
idinoides bukalovae (Ant.), Osangularia infracretacca (Вик.), 

Gavclinella djaffarovi (Agal.), Hedbergella planispira (Tapp.)л
Аналогичный состав микрофауны встречается в срсднсальб- 

ских отложениях разреза окр. с. Твиши, где в нижней части 
разреза обнаружены Glomospirella gaultina (Berth.), Gyroidina. 
inlracretacca Мог., Osangularia infracretacca (Buk.) и выше- 
отмеченные гавелинеллы, которые широко распространены во 
•всех разрезах. Выше во разрезу следуют многочисленные подо- 
зарииды, планктонные формы, а также несколько видов с 
агглютинированной раковиной Spiroplcctinata annectens (Rark. 
et Jones), Eggerella popenoei Dailey, Dorothia oxycona (Reuss)-

Обедненный комплекс фораминифер содержат темно-серые 
и черные мергели с редкими прослоями глауконитовых песчани
ков разреза окр. с. Знакаа. Здесь определены Gaudryinella 
caucasica Shok., Lenticulina sp. ind., Saraccnaria bononiensis 
(Berth.), Gavclinella biinvoluta (Mjatl.), G. djalTarovi (Agal.), 
Gavelinclla sp. ind., Hedbergella amabilis Loebl. et Tapp., II. pla
nispira (Tapp.), Schackoina sp., Pleurostomella obtusa (Berth.)1, 
PI. subbotinae Djall.

Богатый комплекс фораминифер обнаружен в темно-серыХ 
сланцеватых мергелях разреза окр. с. Схвава. Кроме большин
ства вышеперечисленных видов здесь встречаются Spiroplecti 
nata complanata (Reuss), Glavulina gaultina Mor., Tristix exca- 
vatus (Reuss), Frondicularia ungeri Reuss, Lenticulina nuda 
(Reuss), Astacolus planiusculus (Reuss), Margiiiiilina robusta 
Reuss, Dcntalina communis Reuss, Hedbergella aptica (Agal.), 
M. trocoidca (Gand.), Spirillina so. Исчезают многие виды, 
среди которых особенно нужно отмстить Osangularia infracre
tacca (Buk.), являющиеся характерными для этих отложен и in
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Глвслинеллы ‘представлены всеми вышеотмсченными видами, 
среди которых выделяется Gavelinella biinvoluta (Mjatl.).

В разрезах окр. ес. Шкмери и Зуби отмечен сходный ком
плекс фораминнфер, где ведущую роль играет Gavelinella-biin
voluta (Mjatl.), a Osangularia infracrctacea (Buk.) исчезает..

Среднеальбские отложения разреза р. Ладжанурн бедны 
остатками фораминнфер, но некоторые виды, прослеженные в 
вышеприведенных разрезах, -встречаются и здесь.

Комплекс фораминнфер средиеальбских отложений дан
ного района содержит 92 вида фораминнфер и является очень 
многочисленным по количеству особей и разнообразным но 
систематическому составу. Большинство из этих видов имеет 
широкое вертикальное распространение. Многие из них (76 ви
дов) переходят из нижпеальбеких отложений, часть которых 
(18 видов) здесь заканчивает свое существование. Только 15 
видов, перешедшие из баррсм-антскнх отложений и представ
ленные единичными экземплярами, достигают конца средне-! 
альбекого времени.

В количественном отношении в составе среднсальбскол) 
комплекса -выделяются Osangularia infracrctacea (Buk.) и 
tiavelineiia biinvoluta (Mjatl.). Анализ распространения этих 
видов по разрезам данного района показал, что в окр. сс. Ни- 
корцминда, Вслеви, Твиши ведущую роль играет Osangularia. 
mlracretacea (Buk.). Этот вид является руководящей формой 
для нижнего и среднего альба СЗ Кавказа, где и был описан 
Ы1срвыс (Ьукалова, 1960).

В других разрезах изученного района в средиеальбских 
П1ЛОЖСИИЯХ количество Osangularia infracrctacea (Buk.) 
или уменьшается до единичных экземпляров «(.разрез по р. Ла- 
джанури), или совсем исчезает (разрезы окр. сс. Зиаква, Схва- 
ми, Шкмери и Зуби). В этих разрезах полного расцвета дости- 
i.ii'T Gavelinella biinvoluta (Mjatl.), которая выше этих отло
жений не встречается. Gavelinella biinvoluta (Mjatl.) является 
руководящей формой для средиеальбских отложений Севере- 
бамадного (Антонова и др., 1974) и Северо-Восточного Кавказа 
(Варламова, 1975). Впервые этот вид-был описан из ппжнеаль- 
<►< к их отложений Южпо-Эмбенского нефтеносного района 
(Митлюк, 1949), ко встречаете:] также в альбе п-ва Мангыш- 
-| 1 к а., Крыма и Центрального Предкавказья (Горбачик, 1956; 
Ьукалова, 1958).

Таким образом, указанные виды наиболее характерны для 
«редпеальбекего комплекса фораминнфер изучаемого района 
м ич можно использовать для названия соответствующих этому 
кпмнлсксу слоев.
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Для средиеальбского комплекса также характерны Spiro- 
plectinata annectens (Park, et Jones), Lenticulina macrodisca 
(Reuss), Planularia bradyana (Chapin.), Saracenaria bononiensis 
(Berth.), Gavelinella djaffarovi (AgaL), G. agalarovae (Vass.), 
Hedbergella planispira (Tapp.), Bifarina rectilinca Tsir., Plcu8* 
rostomella subbotinae Djaff., PL obtusa Berth.

0|Криба. Слои c Osangularia infracretacca — Gavelinella 
biinvoluta во всех разрезах Окрибы охарактеризованы разнооб
разной многочисленной фауной фораминифер. Большого разви
тия достигают формы с секреционной раковиной, агглютиниру
ющие фораминиферы весьма малочисленны, а планктонные 
виды расцветают в верхней части разреза. г;

Из макрофауны в среднеальбских отложениях данной тер* 
ритории встречаемся фауна мелких устриц и иноцерамов Ino  ̂
ceramus concentricus Park.; Hibolites minimus List., Hoplitea 
dentatus Sow., Kosmatella rencurelensis Jac. '!

В разрезах северо-западной части (района среднеальбских 
отложения богато охарактеризованы фауной фораминифер. Наи  ̂
более (полно этот комплекс представлен в разрезе окр. с. Дзедзи-Ч 
лети, где определено около 80 видов, большинство из который 
встречаются в среднеальбских отложениях Дзирульского высту^ 
па и Рача-Лечхуми. -3

Разнообразная, в видовом отношении, но сравнительно и ё  
многочисленная фауна фораминифер обнаружена в разрезах ок^ 
сс. Кинчха, Рондиши, Гелавсри, Цхункури, которая очень сходив 
по систематическому составу с комплексом фораминифер раз̂  
реза окр. с. Дзедзилети. ■

Аналогичный комплекс фораминифер, многочисленных я 
очень разнообразных, можно указать в разрезе окр. с. Гумбрй! 
где сохранность раковин очень хорошая. Здесь определено болев 
50 видов. Ч

Обедненная, плохо сохранившаяся фауна фораминифе! 
встречается в разрезах ущ. р. Цкалцитела и по дороге, ведущеЯ 
в с. Годогани. 1

Среднеальбский комплекс в данном районе содержит болей 
100 видов фораминифер и является очень многочисленным кая 
в видовом отношении, так и по количеству особей. Из них нам 
более характерны Spiroplectinata annectens —Park, ct Jones)9 
Lenticulina macrodisca (Rc uss), Planularia bradyana (Chapm.)| 
Osangularia infracretacca (Buk.), Gavelinella djaffarovi (Agal.)l 
G. biinvoluta (Mjall.), G. agalarovae (Vass,), Hedbergella plan!* 
spira (Tapp.), Plcurostomclia subbotinae Djaff. Здесь в количе<й 
тзе н но м от н о ш е и к \ i в ы де л я ются Osangularia i nfracrctacctj 
(Buk.), Gavelinella biinvoluta (Mjatl.), которые пслользовань|
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для названия слоев со среднеальбским комплексом форамини- 
фср.

А б х а з и я .  В среднеальбских отложениях Абхазии встре
чается небогатая ассоциация фораминифер. В Западной Абха
зии только в разрезе ущ. р. Хашупсе обнаружен среднеальбский 
комплекс фораминифер с Osongularia infracretacea и Gavcli- 
nclla biinvoluta. В разрезе окр. г. Гагра нам не удалось взять 
образцы ;пород на микрофауну, т. к. все выходы средне- и верх- 
пеальбских отложений, которые ранее были описаны исследо
вателями, в данный момент покрыты 1бетонной стеной. Средне
альбский комплекс фораминифер определен из серого мергеля 
и окр. с. Нижняя Анухва, где из руководящих видов встречается 
только Osangularia infracretacea (Buk.). В разрезе ущ. р. Ко- 
дори средне- и верхнеальбские отложения покрыты раститель
ностью. Отложения обнажаются спорадически, где в нижней 
части разреза определена среднеальбская ассоциация форамини
фер с Osangularia infracretacea (Buk.). Среднеальбский ком
плекс фораминифер встречается также в мергелях и глинистых 
мергелях (мощность 44 м) разреза ущ. р. Галидзга, где среди 
указанных видов выделяется G. biinvoluta (Mjatl.).

Наиболее богатая ассоциация среднеальбских фораминифер 
отмечается в разрезе ущ. р. Магана, где среди множества лен- 
гнкулин, гавелинелл и планктонных фораминифер выделяется 
Osangularia infracretacea (Buk.), Gaveliriella biinvoluta (Mjatl.).

Следует отмстить, что планктонные фораминиферы очень 
скудно представлены в отложениях среднего альба изученных 

: разрезав- Абхазии. Hcdbcrgclla planispira (Tapp.) — характер
ная форма для среднего альба других районов Грузни, многих 
регионов юга СНГ и зарубежных стран, здесь же встречается 
\\ небольшом количестве. Этот вид определен из среднеальбских 
отложений разрезов окр. с. Хопп и ущ. рр. Галидзга и Магана.

Среднеальбский комплекс фораминифер наиболее полно 
представлен в разрезах Восточной Абхазии. В целом же сред- 
чин альб охарактеризован микрофауной не повсеместно. Несмот
ря на это, среднеальбский комплекс фораминифер позволяет 
1:пировать вмещающие отложения, т. к., помимо других видов, 
переходящих из нижележащих отложений, представлены все 
'.факторные виды комплекса — Spiroplectinata annectens (Park.
I Jones), Lenticulina mocrodisca (Reuss), Osangularia infra- 
класса (Buk.), Gavelinella biinvoluta (Mjatl.), G. djaffarovi 
i:\gal.), G. agalarovae (Vass.), Hedbergella planispira (Tapp.).
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II. 4.5.3. Верхний альб 
Слои с Gavelinelia mirabilis

Д з и р  у л ь е  кий в ы с т у п .  Слои с Gavelinelia mirabilis; 
на обеих перифериях Дзирульского выступа представлены, пре-< 
имущественно, глинисто-мергелистыми породами с прослоями*, 
глауконитовых песчаников и известковых мергелей и характер 
ризуются бурным развитием планктонных фораминифер, кото
рые в количественном отношении сравнимы с бентосными/, 
Здесь найден довольно разнообразный комплекс фораминифер,-{ 
в основном, с известковой раковиной. Мощность этих слоев от] 
15 до 60 м. Слои с Gavelinelia mirabilis наиболее полно пред-ij 
ставлены на восточной периферии выступа. В разрезе р. Opxe-BHj 
определено более 40 видов фораминифер, которые перечислены* 
-в пачках 23—-25. .3

Аналогичный комплекс фораминифер встречается в разре-3 
зах р. Шуагеле и в окр. с. Цабловани, где, кроме вышеперечисн 
ленных форм, определены Textularia conica d’Orb., Glomospira 
charoides (Park. et. Jones), Gaudryina magna Tsir., G. gradata 
Berth., Lenticulina nuda (Reuss), Vaginulina tappani ten Damy 
Lingulina loryi Berth., Nodosaria obscura Reuss, N. lepida Reuss,, 
Dentaiina distincta Reuss, D. linearis (Reuss), Frondicularia 
didyma Berth., Marginulina tenuissima Reuss, Conorotalites coni-: 
cus Carsay, Osangularia infracretacea (Buk.), Gavelinelia planai 
(Said.), G. hostaensis (Mor.), Plourostomcila subbotinae Djaff.> 
PI. sp. ind. Из остракод встречается Ponticyprella narrisiana'; 
(Jones).

На южной периферии выступа, в разрезах р. Квадаура vi 
с. Молити комплекс фораминифер сравнительно обедняется 4 
количественном и видовом отношении, но состав характерный 
форм остается неизменным. {

В верхних частях этих отложений в разрезах рр. Квадаура 
и Молити единично -появляется Thalmanninella appcnninica 
(Rcnz) — форма, характерная для сеноманских отложений! 
Однако, первые представители этого вида встречаются и в -верхи 
них отложений. *1

Кроме вышеотмечеиных видов, в этих отложениях появля«4 
ются Rcophax testatus Ant., Textularia conica d’Orb., Nodosariajj 
lepida Reuss, Frondicularia didyma Berth., Lenticulina nud^j 
(Reuss), L. roemeri (Reuss), 1. ex gr. muKicus (Zasp.), L. diffusij 
Gorb., Astacolus chaini Djaff. ct Agal., A. ex gr. tenuissima 
(Reuss), Dentaiina schwageri Buk., D. subgutifera Bart., Gaveli"* 
nella sleliala (Buk.), G. mirabilis (Buk.), G. berthelini (Kell.),- 
Hedbcrgeiia portsdownensis (Will. — Mitch.), Ticino!!a bregf 
giensis (Gand.), Ticincila praeticinensis Sigal, Pleurostomell^ 
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reussi Berth., Giunbclitria ccnomana (Kell.), Tbrdmannineila 
appcnninica (Renz).

Характерными д л я в ер х п е а л ь б с к и х от л о ж е iи i и я в л я ются 
новые виды гавелинелл Gavelincila mirabilis (Ruk.) и G. 
stcllata (Buk.). В количественном отношении выделяется G. 
mirabilis (Buk.), постоянно -встречающаяся по всех разрезах 
изучаемого района, по ней и названы вмещающие слои. Особое 
место занимают плеуростомеллы, которые характерны для альб- 
ских отложений и отличаются разнообразием видового состава 
Оки единично появляются в клансейских отложениях, но полно
го расцвета достигают в верхнем альбе. Как .правило, они не 
поднимаются в более молодые образования сеномана и по исчез
новению этих видов можно провести верхнюю границу альба. 
Наиболее обильно представлена группа планктонных форамини- 
фер, где основную роль -как в отношении количества видов, так 
и по числу особей каждого вида играют Hedbergclla globigc- 
rineilinoides (Subb.), H. infracretacea (Glacssn.), H. portsdow- 
nensis (W ill— Mitch.), Ticincila praoticincnsis Si gal.

В данном комплексе отмечается присутствие таких форм, 
которые впервые появляются единично в самой верхней части 
разреза, но затем получают широкое развитие в нижних частях 
сеномана. К таким формам относятся Gavelinella berthcHni 
(Kell.), Gumbclitria ccnomana (Kell.), Hedbcrgcila amabi\h 
locbl. ct Tapp., Thahnanninclla appenninica (Renz.).

Большая часть верхнеальбекого комплекса фораминифер 
состоит из видов, имеюишх широкое вертикальное раопростра- 
испие. Начиная с аптского времени она широко представлена 
в альбеких отложениях и в конце этого времени заканчивает 
свое существование.

Особым вниманием пользуются виды, имеющие узкое страти
графическое распространение и являющиеся характерными толь
ко для слоев с Gavelinella mirabilis. К таким видам относятся 
Quinquelocuiina aniiqua (France), Dcntalina schwagcri Buk,, 
Gavclineiia mirabilis (Buk.), G. stcllata (Buk.), Orithostclla 
cscarporus (Buk.), Mcdbcrgella globigcrincliincides (Subb.), 
П. infracretacea (Glaessn.), H.portsdownensis (W ill .--  Mitch.), 
■pleurostomclla reussi Berth., PI. copiosa Buk.

Отложения среднего и верхнего альба восточной периферии 
Дзирулнекого выступа характеризуются однообразием литоло
гического состава. Присутствие в этих отложениях верхней 
зоны среднего альба и нижней зоны верхнего альба макрофзу- 
кистически не обосновано. Поэтому выделение среднеальбского 
и верхнеальбекого микрофаунистических комплексов дало воз 
можность разграничить отложения среднего и верхнего альба



данного .района и провести между этими подъярусами ранее 
.проводимую условно границу.

На южной периферии выступа, в ущ. р. Квадаура фауиис- 
тичееки обоснованы две верхнеальбекие зоны I Iystcroceras 
orbignyi и Pervinejueria pricci var. intermedia. С этим обсто
ятельством хорошо согласуется появление -в верхних горизонтах 
верхнего альба этого разреза нижпесеноманского вида Thalman- 
ninella ap,pcnninica (Renz). Этот вид нс обнаружен пи в одном 
разрезе восточной периферии, где макрофаунистически также 
не обоснована верхняя зона верхнего альба.

Р а ч а - Л е ч х у м и. Верхнеальбекие отложения представ
лены, в основном, голубовато-ссрымн тонкослоистыми мерге
лями, сланцеватыми мергелями и серыми плотными известко- 
листыми мергелями, где появление в большом количестве пред
ставителей рода Actinoceramus указывает на позднеальбекий 
возраст отложений. Здесь выделяется зона I Iystcroceras orbi
gnyi и следующий выше горизонт Auceilina gryphacides, 
а самая верхняя часть зоны Mortoniceras rostratum и Stolicz- 
kaia dispar, представленная зеленовато-серыми алевролитами, 
содержит богатую враконскую фауну. Мощность верхнеальб- 
ских отложений колеблется в пределах 10—90 м.

Слои с Gavelinella rnirabilis на южном крыле Рачипско- 
Лечхумской синклинали характеризуются бурным развитием 
планктонных фораминифер как по разнообразию видов, так и 
по количеству экземпляров, широко представлены и бентосные 
известковые формы, преимущественно, из сем. Gavelinellidae.

В темпо-серых плотных мергелях разреза окр. с. Никор- 
цмннда преобладают планктонные формы Globigcrinelloides 
eaglefordcnsis (Mur.), Hedbcrgella infracreiacca (Glacssn.), H. 
giobigerineliinoides (Subb.), II. amabilis Locbl. et Tapp., II. ex 
gr. infracreiacca (Glacssn.), Ticinclla primula Ruierb., Ticinella 
of. praelicincnsis S i g .. Ticinclla cx gr. roberti (Gand.), Clavihed- 
; her gel la subcrctacea Tapp., единичны Hedbcrgella planispira 
(Tapp.), встречаются также бентосные виды Glomospirella 
gauitina (Berth.), Lcnticulina gevini Mouli., L. sulcifera (Reuss), 
L. macrodisca (Reuss), L. secans (Reuss), Gyroidina intracre- 
iaoea Mor., Gyroiuinoides bukaiovae (Ant.), Gavelinella mira- 
biiis (Buk.)? G. agalarovac (Vass.), Orilhosiclia escaтропы 
(Buk.), PI. obfusa Berth. В верхах пачки, где зеленовато-оо* 
рые алевролиты переполнены вра конской фауной, форамини
фер ы не обнаружены.

Богатая ассоциация фораминифер представлена в BCpxiuv 
альбохих отложениях разреза окр. с. Зпаква. В нижней части 
разреза преобладают бентосные формы, среди которых, помп-
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мо вышеперечисленных видов, встречаются широко распрос
траненные в верхнем альбе Clavulina gaultina Мог., Quinque-1 
loculina antiqua (France), Conorotalites conicns (Carscy)... 
(iavelinella djaffarovi (Agal.) и многочисленные подозариды 
м ваш и у .лги! ид ы. План кто ни ы е ф о р м \ л к р о м е в ьп 11 еу к а а а и п ■г х 
видов обогащеш>! появлением Ticinс 11 а nrcggicnr;з (Garni.], 
Т. гаипансН raunaudi Sign), 1 IcdbergeMa ■: :■ :* t. с? ■: ;\v n cn s i ̂  
(Will. — Milch.). В верхах пачки, в зелеповато-сч-рых плевро1 
литах с аммонита мм встречаю гея единичные .представители 
I ledbergelia globigerinellinoidcs (Subb.) и I ledbergelia ama- 
I>iПs Loebl. et Tapp.

Обедненный состав мпкрофауиы отмечен в плотных мер
гелях и глинисто-мергелистых песчаниках разреза окр. с. Схва- 
на. Здесь определены Tcxiiilana sp., Gyroidina infracrol леса 
Дал’., Gaveiineiia djaffarovi (Aga!.),  ! h'dbcrgelia globigcrinellt- 
tt'wid c s (S н 1) b .), П. i n f г а с г c !. л c c: a ((} i a e s sn.) и едини’.mi г. с
Gyroidinoidcs bukaiovae (Ant.), Oritliosteila esc a rpores (Bok.),
I ledbergelia planispira (Tapp.), Spirillum sp.

В разрезе окр. с. Бетлевн фауна форамппнфер п нижней 
•чпл: разреза малочисленна, а в верхней преобладают нланк- 
т ;и 1ые -формы того же видового состава, что и в пред!лду!цн\ 
разрезах. Зелсновато-се]>ые алевролиты, богатые гаммой и i лмп, 
иг содержат мнкрофауну.

Восточнее, в разрезе окр. с. )!!кморм комплекс фораммпи- 
фчр не очень богат, всего определено 17 видов, по состав хлцак- 
ирных форм остается тот же.

В .Лечхуми богатая ассоциация форамипкфер мрсдстаг- 
кч;а в нкжпей части разреза окр. е. Твшпп, где, наряду с много

численными 'бентосными формами, .'которые указывались и' 
мы (неотмеченных разрезах, встречается множество планктон- 
mi.14 видов. В верхней -части разреза фауна более малочисленна 
и представлена единичными видами Doroihia sp. ind., Fenti- 
< nlina macrodisc a (Rcuss), Oritliosteila esc а грог ns (Boko v 
1 ledbergelia globigcrincllinoidos (Snbb.).

Сходный ’комплекс форами кифер встречается в разрезе 
в Ладжаму-рн, где в серых слоистых мергелистых известняках 
'"чржится разнообразная по видовому составу фауна фор~ 
.|мппифср с обилием планктонных видов. Всего определено

в.ида форамянифер, из .которых 9 принадлежит планктону.
В разрезе окр. с. Зуб и вер хне альбе к и и комплекс фора мл- 

... |н-р нс обнаружен.
Как видно из вышеприведенного материала, слои <

* «■'vi linclla mlrabilis характеризуются бурным 1развитисм 
» |чнктоимых форамппнфер, которые в колич'ественном одно-
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шепни сравнялись, или в некоторых разрезах превзошли бен
тосные формы фораминифер. Особенно много представителей 
хедбергелл Hedbergella giobigcrincllinoidcs (Subb.), И. infra- 
cretacea (Glaessn.), H. planisoira (Tapp.), H. aniabilis Loebl. 
et Tapp., If. portsdownensis (Will, et Mitch.), H. ex gr. aptica 
(Agal.), а также Globigerinelloides eaglefcrdcnsis (Mor.), 
Clavihcdbergella subcretacca Tapp., Ticinella cx gr. robcrti 
(Gand.), T. breggiensis (Gand.), T. praeticinensis Sigal, T. pri
mula Lutcrb., T. raunaudi raunaudi Sigal, T. raunaudi digitalis 
Sigal.

Всего в данном комплексе встречается около 80 видов 
форамипиТер, среди которых постоянно присутстпует Gaveli- 
nella mir:;bi!is (Buk.), по которому названы соответствующие 
комплексу слои.

Для данного комплекса характерно наличие большого 
числа планктонных форм и среди них таких, которые появились 
к верхнем альбе впервые: Globigerinelloides eaglcfordensis 
.(/Дох), Hedbergella portsdov/nensis (Will. — Mitch.), Ticinella 
Ircggiensis (Gand.), T. raunaudi raunaudi Sig., T. raunaudi 
digitalis Sig. и вместе с другими видами., перешедшими из 
нижележащих отложении и достигшими бурного расцвета, при- 
л'оли всему комплексу верхпеальбекий облик. Почти весь состав 
нерхнеальбекой ассоциации фораминифер вымирает в конце 
адьбекого времени.

Ни одни характерный вид из слоев с Gavelinella rnira- 
bilis не атереходнт в сеноманские отложения. Исключение 
составляет Hcdbcrgella amabiiis Loebl. et Tapp., которая 
отмечена с низах сеноманских отложений. Па Гранине альб- 
ского и сеноманского ярусов происходит 'резкое изменение 
комплекса фораминифер. Сеноманские отложения характери
зуются появлением талманинелл, укашивающих на во раст 
•вметающих пород. Выделенный нами на Дзирульском выступе 
Thalmanninclla appcnninica (Rcnz) проследить в данном «райг 
оме не удалось. Только в разрезах Никорцминда и Твиши в 
зеленоваты:< .глауконитовых песчаниках отмечена фауна фор- 
аминифер, среди которых Д. Г. Ахвледиани определил еди
ничные эк: "е мп л яры Gaudryina sp., Dorothia sp., Lcnticulina 
гр., Hedbergella amabiiis Loebl. ct Tapp., Thalmanninelli 
appcnninica (Renz), Th. kushmani turonica (Brotz), Pracglobo- 
truncana step hard (Gand.), характерные для сеноманский 
отложений.

О к р м б а .  Отложения среднего альба согласно лерекрц? 
наются верхнеальбекими отложениями, которые нс так широ* 
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ко представлены и, в основном, развиты в северо-западной 
части Окрибы. Здесь встречаются фораминиферы с секрсцион- 
ноп раковиной, преимущественно, из семейства Gavclincllidae, 
планктонные формы многочисленны, но не замечается такого 
бурного развития отдельных видов, ж а к в южном крыле Ра- 
чинско-Лечхумской синклинали. Здесь в отложениях верхнего 
лльба из макрофауны определены Aetinoceramus sulcatus 
Park., Puzosia mayoriana d'Orb., Anisoccras sp.

Слон c Gavelinella mirabilis выделяются в разрезе окр. 
с. Кинчха, где черновато-серые плотные мергели с прослоями 
.зеленовато-серых алевролитов содержат ассоциацию форами- 
икфер Lcnticuiina circumcidanea (Berth.), L. muensteri 
(Room,), L. gevini Mouih, Gyroidinoidcs hukalovac (Ant.), 
Gavelinelia cf. agalarovae (Vass.), G. djaffarovi (Agal.), G 
mirabilis (Buk.), Orithostella cscarporus (Bilk.), Hcdhergclla 
infracretacea (Glaessn.), H. glohigerinellinoidcs (Subb.), II. 
amabilis Loebl. et Tapp., Clavihedbergella subcrctacca (Tapp.), 
Ticinella raunaudi digitalis Sigal.

В разрезе окр. с. Гславерн в ворхнеальбекпх отложениях 
■встречены единичные Hedbergella globigcrinellinoiclcs (Subb.), 
II. infracretacea (Glaessn.).

Б or а т ы й -вер x и e а л ь б с к и й комплекс микрофаун ы о п р е де
лен в разрезе окр. с. Дзсдзилети. Разнообразная фауна фор- 
аминифер здесь насчитывает 45 -видов, среди которых планк
тонные формы широко распространены, в основном, в верхней 
части пачки и представлены видами, придающими всему 
комплексу верхнеальбекий облик: Hedbcrgclla globigerinclli- 
noides (Subb.), M. infracretacea (Glaessn.), Ы. amahilis Loebl. 
et Tapp., Ticinella praeticinensis Sigal, T. primula Lutcrb., T. 
raunaudi digitalis Sigal, Globigerinolloides eaglefordensis 
(Mor.).

Также богата герхнеальбекая ассоциация фораминифер 
разреза окр. с. Гумбри, где преобладают бентосные формы, 
среди которых выделяются Glomospireila gaultina (Berth.), 
Aiimiodiscus cretacens (Reuss), Gau.drvina dispansa Chapm., 
I'ggercila popenoei Dailey, Spiroploctinata complanata (Reuss), 
Dlavulina gaultina Мог., Tristix cxcavatus (Reuss), Lcnticuiina 
macrodisca (Reuss), I... diadornata (Berth.), T. stcrnalis (Berth.),
1. circumcidanea (Berth.), L. gaultina (Berth.), Planularia brady- 
■■ma (Chapm.), Dentalina linearis (Rocm.), D. distincta Reuss, D. 
cilindroides Reuss, Ccnorotalites micbaelianus (d’Orb.), Gavc- 
linclla tenuis (Buk.), G. djaffarovi (Agal.), G. plana (Said.), 
<i. complanata (Reuss), G. mirabilis (Buk.), G. cx gr. bcrtbclini 
^Kell.), Orithostella gibosus (Buk.). Планктон более мадочис-
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лснсн; Hedbergella globigcrinellinoides (Subb.), H. amabilis 
Locbi, ct Tapp., II. infracrctacea (Glacssn.), Pleuroslornclla: 
obtusa Berth., PI. reussi Berth., PI. subbotinac Djaff. >

Всего в данном комплексе насчитывается около 80 видов* \ 
фораминифер, причем вид Gavelinella mirabilis (Buk) ветре- j 
чается постоянно. i

Также постоянен для верхнеальбеких отложений Oritho-* 
stella escarporus (Buk.), который прослеживается во всех 
разрезах изученной территории.

Для верхнеальбекого комплекса данного района харак
терны Clavulina gaultina Мог., Lenticulina gevini Moull., Ga- 
vclinella mirabilis (Buk.), Orithostella escarporus (Buk.),. 
Hedbergella globigcrinellinoides (Subb.), II. infracrctacea. (Gla- 
essn.), H. amabilis Locbi. et Tapp., II. portsdowncnsls (Will.— ; 
Mitch.), T. primula Lut., Plcurostomella obtusa Berth., больший-* 

ctbo из которых типичны и для верхнеальбеких отложений? 
Дзирульокого выступа и Рача-Лсчхуми. ;;

Почти весь состав ворхнеальбекой ассоциации форамини- : 
фер вымирает в конце альбекого времени и ни один вид, осо- , 
бенно бентосные формы, из слоев с G. mirabilis нс переходит ' 
в сеноманские отложения.

А б х а з и я .  Отложения верхнего альба в пределах Абха
зии согласно перекрывают отложения среднего альба и пред
ставлены, в основном, чередованием серых тонкослоистых" 
мергелей с глинистыми мергелями с прослоями песчаников и. 
туфопссчаников. Здесь обнаружена богатая микрофауна, ' 
среди которой преобладают гавелинеллы и планктонные фор- , 
аминиферы. г

Слои с Gavelinella mirabilis хорошо выделяются в Вое- i 
точной Абхазии, а в западной части изученного региона ветре-g 
чается обедненный состав верхнеальбекого комплекса форами- 1  
нифер. В разрезе ущ. р. Хашупсе встречаются единичные виды ] 
комплекса, среди которых выделяются планктонные виды Т 
Hedbergella globigcrinellinoides (Subb.), II. infracretacca ' 
(G1 acssn.), Thalmanninclla sp. 1 •;

В o iK p . с. Хони в чередовании слоистых мергелей и туфо- 
песчанников обнаружена характерная ассоциация микрофауны 
с G. mirabilis и многочисленными планктонными видами. 5 

Верхисальбские отложения -в разрезе ущ. р. Баклановкаг 
хорошо выделяются по комплексу фораминифер, в состав кото ; 
рого входят многие характерные 'виды верхнеальбекого ком-д 
плекса. Правда, здесь не обнаружен руководящий вид, • 
G. mirabilis (Buk.), однако по другим видам •фораминифер" 
можно датировать вмещающие отложения поздним альбом.,,
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К ним относятся Clavulina gaultina Мог., Dentalina schwageri 
Buk., Lcnticulina gcvini Moull., Gyroidinoides bukalovae (Ant.)T 
Gavclinella djaffarovi (Agak), G. stcllata (Buk.), Hcdbcrgclla 
globigcrincilinoidcs (Subb.), H. amabilis Locbl. ct Tapp., IL 
portsdowncnsis (Will. — Mitch.), Pleurostomclla obtusa Berth.

В разрезе окр. с. Орлиное Гнездо также пе обнаружен 
G. mirabilis (Buk.), но ассоциация фораминифср указывает 
на шозднеальбский возраст отложений.

Всрхнеальбскис отложения окр. с. Нижняя Анухва оха
рактеризованы только планктонными видами Hcdbcrgclla g!o- 
bigcrinellinoidcs (Subb.), H. infracretacea (Glacssn.), H. ama
bilis Locbl. et Tapp.

В верхней части альбеких отложений по ущ. р. Кодори 
гак же, как в окр. с. Нижняя Анухва, обнаружена только 
планктонная 'верхнеальбекая ассоциация фораминифср.

Слои с Gavclinella mirabilis хорошо .'прослеживаются в 
разрезе ущ. р. Галидзга, где в чередовании слоистых мергелей 
п мергелистых глин встречены Gyroidina infracretacea Мог.,
< ksangularia infracretacea (Buk.), Gavelinella mirabilis (Buk.), 
G. biformis (Buk.), Orithostella escarporus (Buk.), Hcdbcrgclla 
glcbigcrinellinoides (Subb.), II. infracretacea (Glacssn.), Globi- 
gcrinclloides gyroidinoformis Moull., Clavihedbcrgella suIxtc- 
lacea Tapp.

Выше согласно следуют сеноманские песчанистые глауко
нитовые мергели с Thalmanninella sp. ind.

Богатая ассоциация фораминифср обнаружена в верхне- 
ал обских отложениях разреза ущ. р. Улыс, где на позднеальб-
< кий -возраст отложений указывает комплекс фораминифср с 
G mirabilis, а также многочисленные планктонные виды,
* речи которых выделяются Hcdbcrgclla globigcrinellinoidcs 
(Subb.), Н. amabilis Locbl. et Tapp.

В самой верхней части отложений обнаружена ассоциация 
фораминифср, среди которых Hcdbcrgclla portsdowncnsis 
{Will.— Mitch.), 'Planomalina buxtorfi (Gand.), Ticinclla breg- 
I'uaisis (Gand.), Thalmanninella ticincnsis (Gand.) и редкие 
И», appenninica (Rcnz) указывают на верхнюю часть верхие- 
и> альба (вракон), соответствующую зоне Stoliczkaia dispar.

-Сходная ассоциация планктонных фораминифср обнару- 
"'•па и в верхней части верхнеальбеких отложений разреза 
yin., р. Магана, благодаря которой здесь также можно вы де
ти. верхнюю часть верхнего альба фвракон).

Как видно из вышесказанного, планктонные фораминифе- 
|м.1 хорошо развиты в верхнеальбеких отложениях, особенно 
и ‘ .омой верхней их части. Верхнеальбский комплекс форамиии-
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фер ЛГ>\;I мм характеризуй.:i обилием форм, ом разнообразен 
и ;по ри,-и)п>,му и видовому составу фораминифер. Почти весь 
комплекс г.ерхкеальбеки \ фораминифер вымирает в 'конце аль
бедо! о -времени, только некоторые планктонные формы про
дол ж ею г сущестшип п. в вышележянц|х —- нижнесеном?. неких 
отложениях. К ппм относятся Hedbergella amabilis Loebl. et 
Tapp., Thaknanninclla appenninica (Renz).

В целом, для верхнего адьба Абхазии характерны Lcnti- 
culina gevini Мои!!., Gavclinella mirabilis (Buk.), Orithostclla 
escarporus (Buk.), Hedbergclla g I ob i gcr inellinoidcs (Subb.),
K. smabilis Loebl. ct Tapp., II. porisdowuensis (Will, et Mitch.), 
Thalmannindla ticinensis (Gand.), Pkurostonid!a obtusa Berth., 
Pi. copiosa Buk.

Рассматривая весь альбекнн комплекс фораминифер Гру- 
зинской глыбы, можно сказать, что он характеризуется много
численностью и разнообразием фауны фораминифер. На осно
вании это "о выделены комплексы фораминифер, характеризу
ющие все три подъяруса альба.

Таким образом, все изученные районы охарактеризованы 
однотипной ассоциацией фораминифер и везде выделены 
стратиграфические подразделения с видами-индсксами бен
тосных фораминифер, соответствующие определенным аммо- 
иитовым зонам (см. табл. 2, 3).

11.5. СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПЛАНКТОННЫХ 

ФОРАМИНИФЕР ДЛЯ РАСЧЛЕНЕНИЯ НИЖНЕМЕЛОВЫХ 
ОТЛОЖЕНИЙ ГРУЗИИ

Изучение нижнемеловых Фораминифер Грузин показало, 
что наряду с бентосными форамиипферами, встречается много
численная и разнообразная по родовому к 'видовому составу 
сЬауна планктонных фораминифер. Данная группа ископаемых 
имеет большое значение для биостратиграфических исследо4* 
ваиий, т. к. беспрерывно встречается почти на всех страти
графических уровнях нижнего мела, имеет узкий стратиграфи
ческий диапазон и широкое, почти глобальное пространствен
ное распространение. По этим данным их можно успешна 
использовать для детального расчленения и корреляции одно?» 
возрастных отложений.

Анализируя большой литературный материал, можно 
сказать, -что первое расселение планктонных фораминифер* 
как видно, связано с Крымско-Кавказским бассейном, т. & 
бериасско-готеривские планктонные формы известны, в основ*
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сям, отсюда. Но ареал их расселения значительно расширя
ется также на запад и приурочен, в основном, =к Средиземно- 
морской области Тетического пояса. В -барремском веке тро- 
т:'лад;it дальнейшее расселение планктонных форамнннфер, 
главным образом, в широтном направлении. Охватывая весь 
Крымско-Кадказский бассейн, они встречаются и от Кариб- 
еко'’о бассейна и*а западе до Ссверокавказско-Туркленского 
бассейна на востоке, а также частично в Западно-Европейской 
провинции Борсального пояса. В апте площадь расселения 
гдобигеринпд заметно увеличивается -по сравнению -.баррсмом, 
-.схватывая весь Тетичсский пояс, а частично, и Борсальныи. 
I* альбе расширение ареала распространения глобпгерннид 
почти глобальное. Оно 'происходит как в широтном, так н в 
■чшрпдчопальпом направлениях. В альбе глобигерпниды, в основ
ном, распространены в Тстичсском поясе, охватывая Северную 
Атлантику, Средиземноморье, часть Индийского и Тихого 
океанов. Глобпгериниды расселялись, главным образом, в теп
лоходном поясе Тетиса, но в незначительной степени распола
гались и в бассейнах Борсального пояса.

В нижнемеловых отложениях Грузни планктонные бор
ам пниферы впервые обнаружены в доломитизированных нз- 
гог!няках валапжинского возраста выше кварцевых песчани
ков берриаса, где в шлифах отмечены редкие .представители 
рода Giobuikperina, а также неопределимые остатки четырех- 
п игятикамерных планктонных форм. Только в готсривских от
ложениях как в шлифах, так п в отмытых ок-юмп.тярах стало 
возможным определи гь Globuligerina hnutenvica (Subb.), 
которая является руководящим видом для этих отложений и 
''•■■■|-опчиво 'прослеживается на данном стратиграфическом
г.юзне ото всей изученной территории. Данный вид встречается 
гак. в слоистых известняках (.разрезы ущ. рр. Хашулсе, Запад- 
II'Я Гумнста), так и в известняка-; v pro покой фации (разрезы 
г охр. Мухурокого перевала, -курорта Цхра-Джвари; в ущ. рр. 
Улыс, Магана) н течение готе;шнекого времени. На основании 
таю, как уже отмечалось Globuligerina hautcrivica нсполь- 
юьап для названия слоев соответствующих готсривских отло- 
•■кевпй. Долгое гремя считалось, что первое появление планк- 
и;п-1ых фораминифер связано с готернгскнм веком, т. -к. из 
тгернва Северного Кавказа Н. Н. Субботиной (19Я:>) впервые 
Ш:л описан планктонный вид под названием Globigerina 
licntcrivica sp. nov. Но впоследствии в работе Г. К. Каси- 
' 'Очой, X. Ш. Алиева и Л. Л. Порошиной (1970) даются ег.еде- 
|■ |1t о находке планктонных фораминифер в берриасс Азербай
джана. В дальнейшем Т. Н. Горбачик (1986) в берриасс по
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глобулигерииидам для юга СНГ выделяет зону Globuligerina. 
gulekhensis — Gib. caucasica. В настоящее время установ
лено, что представители рода Globuligerina появились со- 
средней юры (Longoria, 1974; Горбачик, 1986).

Количество планктонных родов и видов незначительно* 
увеличивается в барремском веке. В нижней части разреза на 
уровне нахождения Paracrioccras rondischense Kakab. опре
делены Hedbergclla ex gr. aptica (Agal.), Hedbcrgeila sp.,. 
Clavihedbergclla tuschepsensis (Ant.), (разрезы окр. с. Рон- 
дшии, ущ. р. Каджигелс). На этом же уровне найден Clavi
hedbergclla sigali (Moull.) (разрез в ущ. р. Цкалцителз). 
Более многочисленная фауна планктонных форамиипфер 
встречается в -верхнем барреме на уровне нахождения зональ
ных аммонитов Imerites giraudi и Colchiditcs sccurifonnis, 
где определены Globuligerina tardita (Ant.), G!b. kngicri 
(B'olli), Clavihedbergclla tuschepsensis (Ant.), Cl. sigali 
(Moull.), Hedbergclla ex gr. infracretacea (Glacssn.), H. aptica 
(Agal.) — мелкие экземпляры (разрезы в окр. сс. Никорцмин- 
да, Бетлсви, Твиши, Хопп, в ущ. рр. Хашупсе, Баклановка* 
Галпдзга, в урочище Квибиа). Во всех изученных разрезах 
хорошо выделяется Clavihedbergclla tuschepsensis (Ant.),, 
которая использована для наззания слоев, соответствующих 
барремским отложениям. Этот вид является руководящим 
для нижнего баррема южных районов СНГ (Горбачик, 1986)..

Другие виды комплекса также характерны для барремских 
отложений некоторых областей Кавказа и более отдаленных 
регионов. Globuligerina tardita (Ant.) является руководящим 
видом для верхнего баррема юга СНГ, Азербайджана, Globu
ligerina quadrycarncrata (Ant.) встречается в барром-апте* 
Северного Кавказа, Globuligerina kuglcri (ВоШ) характерна 
для баррема о-ва Тринидад, Clavihedbergclla sigali (Moull.)r 
является руководящим для нижнего баррема Южной Франции,, 
континентального склона Западной Африки. Hedbergclla aptica 
(Agal.) встречается не часто и представлен более мелкими 
раковинами, чем типичные аптские формы.

В раннем апте планктонные форамннифе-ры не отличаются 
многочисленностью отдельных форм, но средний и поздний апт 
стали временем значительного родо- и видообразования.

В нижнем апте во всех разрезах изученной территории1 
определен небогатый состав комплекса Фораминифер. Здесь, 
встречаются, -в основном, Hedbergclla aptica (Agal.), Н. ex gr. 
infracretacea (Glaessn.), Globuligerina tardita (Ant.), Gib. 
quadricamerata (Ant.), единичные Claviln dbcrgella tuschep
sensis (Ant.). Везде выделяется Hcdbergclia aptica (Agal.)*
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представленная более крупными формами, типичными экзем
плярами для данного отрезка времени. По Iledbcrgclla 
л plica выделены слои, соответствующие нижнеаптским отло
жениям.

Средний апт характеризуется появлением новых родов и 
гидов, которые весьма значительны для этих отложений. На 
уровне нахождения Epicheloniccras subnodoso costatum 
в разрезе окр. с. Никорцмиида определены Globigerinelloides 
fcrrcolcnsis (Moull.) и все виды, встречающиеся в нижнем 
аптс. Этот вид является зональным для нижней части среднего 
ипта. Ом также обнаружен на данном уровне в окр. сс. Твиши, 
Чератхсви, Олори, в урочище Квибиа, в ущ. рр. Хашупсе, Ла- 
джанури. Также хорошо представлена вторая зона среднего 
лита Globigerinelloides algerianus Kushm. ct ten Dam в раз
резах окр. с. Чератхеви, r ущ. рр. Цкалцитела, Хашупсе, Галидз- 
га, на уровне нахождения Colombiceras toblcri. Указанные 
виды хорошо выделяются во всех областях Тетичеекого пояса.

Кроме вьииеотмечениых видов, в среднем апте встречаются 
также Blowiclia biowi (Bolli), Globuligerina kuglcri (Bolli), 
характерные виды для аптских отложений Крыма, Франции, 
о. Тринидад.

В верхнем аптс богатый комплекс планктонных видов 
хороню представлен :в Раче и Лечхуми, где появляются Hed- 
bergclla trocoidea (Gand.), H. ex gr. planispira Tapp., Ticinella 
bejauoanensis Sig., Clavihedbcrgclla globulifcra Kret. ct Gorb. 
В Окрибс, на том же стратиграфическом уровне большого раз
витии достигают все вышеуказанные виды. 'В Абхазии ком
плекс -всрхпсаптских фораминифер обогащается появлением 
ricinella roberti Gand. и Planomalina cheniourcnsis (Sig.).

Как видно, в верхнсаптских отложениях происходит воз
растание числа -видов и образование новых систематических 
единиц. Здесь появляется новая ассоциация планктонных фор- 
• 1 'линнфер, которая характерна для этих отложений. Из них 
I icdbergclla trocoidea (Gand.) — встречается в аптс и в альбе 
■кжеемеотпо. Ticino!!a bajaouaensis Sig. является зональным 
| ядом для клансейских отложений Средиземноморья (Mouliadc, 
1474; Sign!, 1977). Clavihedbcrgclla globuliiera Kret. et Gorb.

ipcчается в апте Крыма, Франции. Ticinella roberti Gand. 
вместе c Planomalina cheniourcnsis (Sig.) является зональным 
i'.nдом для верхнего апта южных районов СИГ, a Ticinella 
i,-,hcrti Gand. - для клансейских отложений Южной Франции.

В нашем материале Ticinella roberti Gand. появляется в 
« {мой верхней части клансейских отложений и продолжает

109



свое существование и нижнем альбс, где происходит ста но в л е- / 
няе и расцвет данного вида. Во всем верхнеаптском комплексе i 
планктонных фораминифер по всей изученной территории J 
четко выделяются Hedbergeila trocoidea (Gand.) и Clavi- | 
hedbergeila globulifera Kret. ct Gorb., по которым выделены * 
слои, соответствующие верхнеаптским отложениям. \

Слон с ПслпеНл гоЬегП соответствуют ннжпеальбеким i 
отложениям и, -частично, захватывают самую верхнюю часть ] 
клансспских отложении.

Здесь численность планктонных фораминифер, несмотря ; 
на сохранность видового разнообразия, заметно уменьшается; 
кроме руковсд>‘щего вида, продолжают существовать Hedbcr- : 
gclla trocoidea (Gand.), II. ex. gr. infracretacea (Glaessn); у 
появляются Hedbergeila granensis Mjatl., H, planispira ; 
(Tapp.), H. globigeriiicilinoides (Subb.), Ticineila praeticinensis 
Sig., Globigcrinelloides gyroidinoformis MoulL Также малочис
лен комплекс планктонных фораминифер среднего альба, где 
во всех разрезах изученной территории четко выделяется! 
Hedbergeila planispira (Tapp.), которая использована для;! 
названия слоев, соответствующих срсдвеальбскнм отложениям! 
Здесь встречается также Hedbergeila globigerineliinoidese; 
(Subb.), II. ex gr. infracretacea (Glaessn.), II. amabilis Loebli.i- 
et Tapp.

На данном стратиграфическом уровне, в основном, преоб-; 
ладают представители хедбергелл.

Бурного расцвета планктонные форам ипиферы достигаю^ 
в отложениях верхнего альба. Здесь выделяются слои С 
Hedbergeila globigerinellinoidcs — Hedbergeila infracretacea,' 
и зона —  Thalmanninclia ticinensis, установленная в самой 
верхней части верхнего альба, соответствующей зоне —- Stolicz-. 
kaia dispar. Сопровождающая фауна здесь очень многочис
ленна и разнообразна, и хорошо представлена в разрезе окр;^ 
с. Никорцмннда, где определены Globigcrinelloides caglefor^i 
densis (Мог.), Ticineila primula Luterb., T. breggiensis (Gand.)»;. 
Кроме вышеперечисленных видов в окр. с. Знаква определены^ 
Ticineila praeticinensis Sig., Т. raunaudi raunaudi Sig., T. raun-f 
audi digitalis Sig. Те же виды отмечены и разрезах окр. сс. 
Молити, Кинчха, Дзсдзилети. В разрезах ущ. ро. Улыс. 
Хашупсе, в самой верхнем части верхнего альба оппеделены'' 
Hedbergeila portsdownensis (Will. — Mitch.), Planomalini; 
buxiorfi (Gand.), Thaimanninella appcnninica (Renz), кото-р 
рыс обнаружены таки-:с в низах сеномана. Почти весь комплекс,* 
фораминифер, по которым устанавливается в ор х:те а л ь б ск и й 
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возраст отложений, закапчивает свое существование в альб- 
оком веке.

Выше, в сеноманских отложениях особого развития дос
тигают представители талмаиинелл, первые представители ко
торых появляются в самой верхней части верхнего альба, а 
также единичные верхнеальбские хедбергеллы.

Как 'видно из вышесказанного, распространение иижнехме- 
ловых планктонных форампнифср по разрезу в пределах Гру
зии неравномерное. Везде нижняя часть разреза охарактери
зована обедненным комплексом планктонных форампнифср. 
Количество планктонных родов и видов 'постепенно увеличива
ется с «баррсма; средний и верхний апт является временем 
значительного родо- и видообразования. В течение алъбского 
времени планктонные фораминиферы почти везде широко 
|»аспростраиены. Возрастание числа особей и образование но
вых систематических единиц происходит, в основном, в течение 
аптского и алыбекого времени. Четко определяется последова
тельность развития планктонных форампнифср. В готериве 
появляются первые представители фазузеллид (род Globull- 
gerina). Для них характерны малокамерность раковин, прос
тое строение устья и относительно узкое географическое -рас
пространение. Баррем - -  начало раннего акта знаменуется 
появлением роталитгорид |(род Hedbcrgella) и шакоинид 
(род ClavibedbergcUa) — это время увеличения системати
ческого разнообразия. В конце раннего апта и в среднем аптс 
происходит за метисе родо- и видообразование; появляются 
первые формы со оппрпльно-плоскостной раковиной (роды 
Giobigerinclloidcs, Blev/iclia) и реликтовыми устьями (род 
Globigerineiloidcs}. Начиная с позднего апта и г, течение сред
него альба характерно первое появление представителей, име
ющих дополнительные устья (род Ticinella) и заостренный 
периферический край ( Planomaiinn). Значительно уменьша
ются представители шакоинид. Поздний альб — это время 
максимального развития роталигюрнд. активно го родо- и видо
образования и быстрых темпов эволюции. Появляются формы 
с раковиной, имеющей киль (роды RIanomalina, Pracglobotrun- 
гапа, ThalmannineHa). На рубеже раннего и .позднего мола 
большого развития достигают ‘представители семейств Rota- 
liporidae, Ticino! lidae (роды Hcdbcrgr.Ua, Praeglohotrun- 
»ю;гд Ticino).in, Tna!n-cnnincMa), а другие семейства, такие, 
i ;;>k  Schackoiibdac, PbreomaHnidse, г ото гремя играют 
письма подчиненную рель. Как видно, ведущую роль и альб- 
* i-;om веке имели хедбергеллы и тицинеллы, а сеноманское
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время характеризовалось .расцветом тальманнинелл и прет 
глоботрункан, которые появлялись в конце позднего альба.

Таким образом, быстрая эволюция планктонных форами- 
нифер в течение раннего мела дала нам возможность устано
вить виды-индексы на определенных стратиграфических уров
нях и на этом основании создать первую микробиостратигра- 
фическую схему расчленения нижнемеловых отложений по 
планктонным фораминиферам (см. табл. 7). Нами сопостав
лены схемы по бентосным и планктонным фораминиферам 
{см. табл. 5).

II. 5. 1. О границе альба и сеномана

Верхнеальбские отложения в изученных разрезах хорошо 
охарактеризованы многочисленными и разнообразными экзем
плярами отдельных родов и видов фораминифер. Обеднение 
микрофауны замечается в самом конце позднеальбского вре
мени, где развиты преимущественно планктонные виды, а бен
тосные представлены в малом количестве. Во многих разрезах 
в верхнем альбе представлен единый комплекс фораминифер, 
соответствующий слоям с Gavelinella mirabilis по бентосу 
и слоям Hedbergella infracretacca — Н. globigerinellinoides 
по планктону. Только в некоторых разрезах в верхней части 
верхнего альба выделена зона Thalmanninella ticinensis, 
соответствующая зоне Stoliczkaia, dispar.

Сеноманские отложения в большинстве разрезов согласно 
продолжают нижележащие отложения, а местами трансгрес
сивно налегают на них. В этих отложениях встречается немно
гочисленный сеноманский комплекс, в основном, планктонных 
фораминифер с зональным видом Thalmanninella appenninica.

Для установления последовательности распространения 
комплексов фораминифер с целью уточнения границы альба 
и сеномана нами изучено более 20 разрезов, рассмотренных с 
запада на восток.

В Абхазии, в разрезе по р. Хашупсе в тонкослоистых свет
ло-коричневых плотных мертелях с Parahiboilites cf. pseudo-1 
duvalia Sinz. Aucellina ex gr. parva Stol. (Кванталиани и 
Девдариани, 1967) обнаружена малочисленная, но характер
ная для верхнего альба микрофауна. Что касается тонкослоис
тых серых глинистых мергелей с прослоями туфопесчаников, 
расположенных стратиграфически еще выше, то здесь опреде^ 
лена ассоциация фораминифер, характерная для самых верх-к 
них слоев верхнего альба, соответствующая зоне Stolizkaia
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■lispar: Lenticulina gcvini Moull., Lenticulina macrodisca 
(kcuss), Orithostclla cscarporus (Buk.), Hcdbcrgella globige- 
liuellinoides (Subb.), Clavihedbcrgclla sp., Thalmanninclla tici- 
iK'iisis (Gand.), Th. appenninica (Renz), Praeglobotruncana 
«Irlrioncnsis (Plumrn.). Тальманинеллы впервые появляются на 
ипм уровне с преобладанием Thalmanninclla ticinensis, 
но выше, в сеноманских отложениях фаунистичеаки 'проследить 
но не удалось.

В разрезе ущ. Бзыби, как уже отмечалось, по микрофауне 
хорошо выделяются верхнеальбскис отложения с единым ком
плексом фораминифер слоев Gavclinella mirabilis. Выше рас
положены песчанистые мергели и песчанистые известняки с 
фауной двустворок, которые можно отнести к сеноману.

Северо-западнее курорта Новый Афон, в окр. с. Нижняя 
Апухва верхнейльбекие тонкослоистые сланцеватые мергели 
ча тируются планктонными фораминифер а ми Hcdbcrgella 
I’ lobigerinellinoidcs (Subb.), Н. infracretacea (Glacssn.), H. 
.uM.-ibilis Locbl. et Tapp. Контакт с сеноманскими отложениями 
нельзя установить, т. к. отложения мощностью до 5— 6 м пере
крыты. Выше, в мергелистых известняках с прослоями песча
ников обнаружен нижнеееноманский комплекс фораминифер 
Hcdbcrgella caspia (Vass.), Н. globigcrineHinoides (Subb.),
Ihahnanninclla appenninica (Rcnz), Praeglobotruncana dclrio- 
ih nsis (Plum.).

Стратиграфически выше следуют верхнемеловые карнизы 
и I нести я ков.

Многочисленная и разнообразная ворхнеальбекая микро- 
фпупа встречается в темно-серых глинистых мергелях в .раз- 
I'»* ;-е ущ. р. Улыс. В тех же породах стратиграфически выше 
ипрсделена богатая микрофауиа зоны Thalmanninclla ticincn- 
i\ характерная для самых верхних слоев верхнего альба,

• нигветствующая зоне Stoliczkaia dispar: Lenticulina gcvini 
МпмИ., Gavclinella plana (Said.), Hedbergclla amabilis Loebl.
• I Tapp., H. portsdownensis (Will. — Mitch.), Planomalina cx 
n buxtorfi (Gand.), Ticinella breggiensis (Gand.), Thalrnanni- 
ii'lla ticinensis (Gand.), а единично Th. appenninica (Renz), 
l'i delrioncnsis (Plumrn.).

Выше согласно залегают серовато-зеленые глауконитовые 
и» тчпни-ки, в которых микрофауна нс обнаружена, но опрсде- 
и мы сеноманские Inoceramus tenuis Mant., In. crippsi Mant., 
In pictus Sow. (Квернадзе, 1972).

В ущ. p. Магана по фораминиферам хорошо выделяется 
«и’рхияя часть верхнего альба — зона Thalmanninclla ticinen- 

Выше, после небольшого перерыва в глауконитовых песча- 
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никах содержатся многочислен»ыс продетавителн Th. арреп-, 
ninlca (Renz) и Hcdbcrgella caspia (Vass.), до которым^ 
эти отложения датируются сеноманом.

В --пределах Рачн и Лечхуми, -в южном крыле Лабеминскоги 
антиклинали, в охр. с. Ллпаиа комплексом форлмикифер дати-’( 
руется верхний альб. Выше следуют глауконитовые песчаники, 
с Mantciliceras mantelli (Sow), где фораминиферы опреде
лены до рода. т. к. в раковинах известковый материал замещен,' 
глауконитом, что затрудняет определение их до вида. Из ро
дов определены Hcdbcrgella sp. inci., Clavihcdbcrgella sp.ind.,, 
Thalmanninella sp. ind. ,

Стратиграфически выше в тонкослоистых плотных н.звестг! 
н я,к а х о предел она се и о м а и ск а я м и к р о ф а у н а С i a vih е d b с г ge Па, ̂
simplicissima (Magnc et Sigal), Praeglobotrimcana dclrionensis- 
(Piunmi.), Thalmanninella appenniniea (Rons), Th:drnannine!la\ 
cf. gandolfi (Luicrb. ct Silva).

Таким образом, в этом разрезе но микрофауне хорошо:| 
выделяется верхний альб в целом; отдельно же -верхняя часть 
верхнего альба (вракон) по микрофауне нс устанавливается.. 
Сеноманский комплекс фор а ми ни фор установлен в тонкослоис
тых плотных илг.естняках, расположенных над глауконитовыми^ 
'Песчаниками, в которых определен : опальный аммонит Mantj 
teliiceras manielli (Sow.), а фораминиферы определены только)" 
до рода. (

В разрезе русла р. Минацкаросгеле, правого -притока 
р. Риони, выше с. Твиши на верхпеальбекне отложения с бога-ц 
той фауной слоев Gavclinella rnirabilis налегают голубовато- 
серые мергели с Aucellina gryphacoides (Sow.) и Parahibo-i, 
lites pseudeduvalia Sinz., в которых определены плохо сохра-1 
пившиеся раковины верхнеальбеких видов фораминифсэд 
Lcnticulina maorodisca (Rcuss), Orithostci!а escarporus (Buk.)> 
Healborgeisa gic»i'-igerinc!!inoidcs (Subb.).

Из этих отложениях без пилимого несогласия залегают/ 
зеленовато-серые массивные -глауконитовые песчаники cenof 
мапп. В этих отложениях нами определены Dorothia охусопц 
(Rcuss). Thalmanninella appenniniea (R-лг/.). Д. Г. Ахвледиа
ни -.(*969) па данном уровне, помимо в ышеу к а з п и ы х лидов,* 
определил • а к же Ргш globotwuwsre;; Stephen; f С?»к?. ) .

В разрезе близ с. Никориминда, з охр. г. Качает?! на у роя*, 
не нахождения Тпесетаmus angbens Woods. In. conccntrinil, 
Park., Acldnoccrarnus snlcatus 'Pa dc. обнаружена -богатая верх? 
иелльбехня ассоциация фора ми ни фен. в которой преобладают 
•планктонные формы. Выше, на ур-оддс вхождения Л. gr/pha*. 
eoidcs (Soy:.) и Sioliezkaia dispar d'Orb. пст-речаетел обед-



нениая ворхиоальбская ассоциация фон а ми пи фен. На зтия
отложениях согласно налегают гтяттдг. ые песчаники с сея-о1 
майскими видами inocerainus tenuis Maul., Mankiliceras (?) 
sp.

Плохой сохранности микьофауиа здесь представлена еди
ничными экземплярами Doroihia sp. ind., I IWbergciia sp. irid., 
Tha’manninci’a sp. ind.

Аналогичная картина наблюдается и ра.срезах сс. Знаки,-i 
к Волеула, где па уровне нахождения Sioliezkaia dispn* 
встречаются приплюснутые раковины планктонных видов.

В разрезе р. Хеори, r акр. с. Ш к мер и верхний зльб 'Пред
став лен едшпзм верхнеальГюккм ксьчидексо.м фораминифер. 
Л выше. V. зеленовато-седых глауконитовых посчзгиках и в 
светлых известняках с Inoccramus labiates Soldi К микро
фауна не обнаружена.

В Окрпбе, в окр. с. Кипчхл весь верхний алъб характери
зуется обедненным комплексом верхисадьбскмх видов форамч- 
ннфер. Выше, в согласно залегающих плотных ппауконитогыч 
песчаниках микрофауна не обнаружена.

В разрезе окр. с. Кумиставп представлена боже та я срсдче- 
альбекая фауна фораминифер па уровне нахождения Iпосегз-* 
mus concentricus Park, и In. angiicus (?) Woods. Кровля 
мергеле]; непосредственно в .контакте с мелким конгломератом. 
Выше следуют .глеукони г оные песчаники с иноцерпмами, идо 
мпкрофаупл не обнаружена. Как видно, здесь происходит 
размыв на грани не альба и сеномана, а весь верхний альб 
выпадает.

Совершенно иная картина в окр. е. Гумбрп. у б а юджекогз 
Iарьера, где верхний альб .представлен очень богатой ассоциа
цией фораминифер. В самых верхних слоях определен ком
плекс фораминифер зоны ThalmanninAla riclncnsis, указью 
1пю!ций на самые верхние слои верхнего альба, соответстгу- 
кнцне зоне Stoliczkaia dispar.

Выше, в сеноманских отложениях ммкрофаупы нет.
Па южном крыле Да и. рул некого •выступа з долине р. Кзю-- 

1зурл на уровне нахождения Hysteeeras orbypinyi Spath, и 
6 ad on ice г as price! i ni.ennedia Spain., Puzosia mayor! a m  

нASгЬ. определена мнхвофаупа позд:юалвеского возраста. 
!> се ро г; ато-; :е л сном .нос я а вике косой слоистости, который рае 
чч ют си ьа неровной поверхности !Ш>келс>кг*цей •кепки мерно 
лей п песчаников, обнаружен комплекс форзкнпнфер, ука; ы- 
юноши и на пижпесеиомапскпй возраст отложений Dorothii 
• > у  с ..hia (Rcuss), Gyroidina ex gr. infracretacea Мог., Gaveii *
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пека berth'dim (Kell.), Hedbergella globigerinellinoides (Subb.), 
Thalmanninella sp.

Характерная верхнеальбекая микрофауна обнаружена в 
разрезе с. Чуматслсти в серых мергелях с богатой микрофау
ной. На уровне нахождения Aucellina gryphacoides Sow. 
микрофаумы нет. Выше, в темио-зеленем тонкослоистом глау
конитовом песчанике с Inoccramus crippsi Mant., In. sclaprum 
•Rohm, (определен-не P. А. Гамбашидзс) обнаружена нижне- 
сеноманохая микрофауна Dorothia охуеопа (Reuss), Gavcli- 
nella berthclini (Kell.), Hedbergella glohibcrincllinoides (Subb.), 
Thalmanninella appenninica (Renz), Praegiobotruncana stepha- 
ni (Gand.).

Аналогичный комплекс из указанных отложений опреде
лен и Д. Г. Ахвледиани (1969).

Верхнеальбекая фауна везде представлена многочислен
ными и разнообразными представителями отдельных родов и 
по -планктону (снизу вверх) соответствует слоям Medbcrgella 
globi bcrinellinoides — Н. infracretacca и зоне Thalmanni- 
nella ticinensis, а по бентосу —  слоям c Gavelinclia niirahilis. 
Весь состав бентосных фораминифер характерен только для 
нерхнеальбеких отложений и в конце, позднеальбекого времени 
вымирает. По планктонным фораминиферам хорошо выделя
ются слои Ы. globigerinellinoides —- Н. infracretacca, кото
рые прослеживаются почти во всех разрезах и характерны для 
верхнего альба в целом, а зона Th. ticincnsis, которая охва
тывает верхнюю часть верхнего альба и соответствует зоне 
Stoliczkaia dispar, установлена .пока только в некоторых 
разрезах.

Таким образом, верхнеальбекие отложения с зональным 
видом Thalmanninella ticinensis (Gand.) по комплексу фар
ам ннифер и стратиграфическому положению соответствуют 
зоне Stoliczkaia dispar.

Комплекс фораминифер зоны Th. ticinensis совместно с 
St. dispar нами пока нс обнаружен. Везде, -где указывается 
зональный вид St. dispar, встречается обедненная микро
фауна, часто определенная только до рода.
i Весьма интересно, что в этих отложениях совместно с 
Th. ticinensis встречается Th. appenninica — зональный вид 
для нижнесеноманских отложений. Здесь он появляется еди
нично. но .выше, в нижнессноманских отложениях достигает 
своего расцвета.

Впервые единичные Thalmanninella appenninica (Renz) 
были отмечены И. В. Чубинидзе (1965) в верхней части альб- 
ских отложений Абхазии. Этим автором также было указано
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заметное возрастание числа тальмапинелл в отложениях сено
мана, что и дало автору основание провести границу между 
альбеким и сеноманским ярусами по устойчивому .распростра
нению тальманиислл, а также .по изменению литологического 
состава пород.

Анализируя наши данные по вертикальному распределе
нию планктонных форамннифср (в изученных разрезах), мож
но сказать, что выявлена закономерная последовательность 
распространения их комплексов во времени, что использовано 
нами для проведения границы между альбом и сеноманом 
(см. табл. 6).

Уточнением границ между альбом и сеноманом давно 
занимаются многие исследователи, для чего составлены зог 
нальные схемы разных регионов.

Первая схема зонального расчленения нижнего мела но 
планктонным фораминнферам была разработана швейцарским 
микропалеонтологом Г. Болли (Boili, 1939) для разрезов 
о. Тринидад. Новая схема Г. Болли (Boili, 1966} в сущности 
повторяет предыдущую. Зону Rotalipora ticincnsis ticinensis 
он выделяет как верхнюю зону нижнего мела, а следующую 
зону R. appcnninica appenninica относит к сеноману.

М. Мулляд (Moullade, 1966) дает более детальную схему 
расчленения нижнемеловых отложений Вокоптской впадинь! 
Юго-Восточной Франции. В отличие от схемы Г. Билли; 
М. Мулляд в качестве верхней зоны нижнего мела рассматри
вает зону Rotalipora appcnninica, относя се к 'Верхнему аль- 
бу, а нс к нижнему сеноману. Это объясняется нахождением 
раковин указанного зонального вида в пределах аммонитовой 
зоны Stoliczkaia dispar. .

Разработанная американским микропалеоптологом К. Бен
ди (Bandy, 1967) схема зонального деления нижнего мела по 
планктонным фораминиферам имеет более схожую концепцию 
со схемой Г. Болли. Здесь граница между альбом и ссномит 
ном, как и в схеме Г. Болли, проводится под зоной Rotalipora 
appenninica. ,

В 1966 году чешские исследователи Ж- Салай и О. Сзмуэл 
(Saiay, Samuel, 1966) дают схему зонального расчленения 
нижнемеловых отложений Западных Карпат (Словакия) то 
бентосным и планктонным фораминиферам. В этой схеме верх
ней зоной альба является зона Rotundina stephani, а нижней 
зоной сеномана —  зона Thalmanninella brotzeni.

Особый интерес представляют более новые обобщенные 
работы, посвященные детализации стратиграфических схем 
крупных регионов. К ним относятся исследования М. Муллядд
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■'('Moiiilade, 1974) и Ж. Сигаля (Sigal, 1977) по разработке зо
нальной схемы нижнемеловых отложений Средиземноморья.

По схеме М. Мулляда в верхней части альба на уровне 
зоны Stoliczkaia dispar установлены две форампииферовые 
зоны (снизу вверх); Planomalina buxtorfi и Schascoina moli- 
ffensis. Нижняя зона сеномана отмечена по Rotalipora brotzeni. 
По Ж. ‘Сигалю, во враконе установлена одна зона Rotalipora 
appenninica — Planomalina buxtorfi, а за нижнюю зону сено
мана .'принимается зона Rotalipora globotruncanoides — R. 
brotzeni. По исследованиям Ж. Хинте (Hinte, 1976), в верх
ней части верхнего альба также выделена зона Planomalina 
buxtorfi — Rotalipora appenninica, а в сеномане —  Rotalipora 
gandolfi — R. geenhornensis. По данным У. Пфлаумана и 
II. Чепека (РНашпапп, Серок, 1982), граница между серх- 
Шм альбом (врахон) и сеноманом проводится по границе зон 
Rotalipora appenninica — Rotalipora evoluta.

По данным Д. Г. Ахвледиани (1977), в предгорьях и внут
ренних зонах Аджаро-Триалетского хребта и в прилегающей 
к  Аджаро-Триалетской складчатой зоне Колхидской низмен
ности, сеноманские отложения, представленные вулканогенно- 
осадочными фациями, расчленены -по фораминиферам на три 
масти. В нижнем подъярусе выделена зона Thalmanninella 
brotzeni, в среднем — Thalmanninella appenninica appenni- 
■rica и в верхнем — Rotalipora kushmani kushmani.

Большой интерес вызывают работы Л. Ф. Плотниковой 
(1975), X. Алитола (1975), Н. И. Маслаковой (1963, 1975,
1978), Т. Н. Горбачик (Друшиц и др., 1979; Горбачик, 1986) 
и др., где рассматриваются вопросы о границе альба и сено
мана для юга СИГ. Большинство исследователей эту границу 
указывают одинаково. Она проводится между зонами Thai- 
manninella ticinensis и Thalmanninella appenninica.

Степень детальности различных зональных схем не оди
накова. В наименовании зон и определении их объемов суще
ствуют разногласия, которые объясняются, главным образом, 
различным пониманием некоторых видов и их объемов.
’ Слои с Hcdbergella globigerinellinoides — Н. infracreta- 
сеа характерны для отложений верхнего альба, где нами 
отмечен полный расцвет этих видов. Первое .появление Thal
manninella ticinensis ограничивает слои с хедбергеллами 
сверху, где их количество резко падает.

По Т. Н. Горбачик, слои с вышеуказанными хедбер.гелла- 
!&и отвечают интервалу от первого появления типичных Н‘. 
mfracretacea до первого появления Thalmanninella ticinensis. 
'i is



Оба вида распространены во всех разрезах позднего альба 
Грузии, в Украинских Карпатах, Крыму, на Кавказе, в При
черноморье и Прикаспийской низменности; аналоги этой зоны 
прослеживаются везде в пределах Тетического пояса.

Зона Thalmanninella ticinensis, по нашему материалу, 
расположена выше слоев с хедбергеллами и относится нами 
к самой верхней части верхнего альба — соответствующей 
зоне Stoliczkaia dispar. Здесь они представлены обильно. 
Вьиле по разрезу представители данного вида встречаются уже 
в виде единичных экземпляров. На данном уровне нами встре
чены также единичные экземпляры Th. appenninica, которые 
полного расцвета достигают в сеноманских отложениях.

По Т. Н. Горбачик, зона Th. ticinensis отвечает интер
валу от первого появления вида-индекса до первого появления 
Th. appenninica и соответствует верхней части верхнего альба.

Зона Thalmanninella appenninica нами отнесена к ниж
нему сеноману. Правда, единичные экземпляры данного вида 
нами обнаружены в зоне Th. ticinensis, но нам более целе
сообразным кажется провести границу между альбом и сено
маном не по первому появлению единичных экземпляров дан
ного вида, а с момента его становления и полного расцвета 
в комплексе с другими раннесеноманскими видами форамини- 
фер.

Объем и положение зоны Thalmanninella appenninica 
для меловых отложений юга СНГ, по данным Т. Н. Горбачик, 
принят в понимании Н. И. Маслаковой (1978) и относится 
к раннему сеноману.

Данная зона, помимо Грузии, прослеживается также в 
Украинских Карпатах, Крыму, на Кавказе, в Туркмении и 
повсеместно в пределах Тетического пояса.

Вопрос о границе между отложениями нижнего и верх
него мела по планктонным фораминиферам является спорным. 
Для его решения должны быть изучены непрерывные разрезы, 
и которых, наряду с зональными аммонитами, должны при
сутствовать хорошие комплексы фораминифер, но из-за отсут
ствия таких полноценных разрезов решить этот вопрос пока 
затруднительно.

На данном этапе исследования нами принята точка зрения 
мпкропалеонтологов, проводящих границу между зонами 
Thalmanninella ticinensis, которая является верхней зоной 
верхнего альба, соответствующей аммонитовой зоне Stoliczkaia 
dispar, и Thalmanninella appenninica, являющейся нижней 
зоной сеномана и соответствующей слоям Aucellina krarno- 
polski и зоне Mantelliccras mantelli (Гамбашидзе, 1979).
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Таким образом, уточняя вопрос о границе альба и сено 
мана по микрофораминиферам, мы основывались на данные 
о планктонных фораминиферах, т. к. они более полно пред
ставлены в этих отложениях и, что особенно значительно 
имея узкое стратиграфическое распространение, пригодны дл| 
решения важных стратиграфических вопросов.

Сопоставление зональных схем верхнего альба и сеномаш 
по планктонным фораминиферам Грузии и многих регноно] 
Тетического пояса дают возможность коррелировать эти отло 
жения, тогда как зоны по бентосу в большинстве случаев язля 
ются местными (см. табл. 7).



Ш. СОПОСТАВЛЕНИЕ РАННЕМЕЛОВОЙ 
МИКРОФАУНЫ ГРУЗИИ И НЕКОТОРЫХ РЕГИОНОВ 
СРЕДИЗЕМНОМОРСКОЙ И СРЕДНЕЕВРОПЕЙСКОЙ

ОБЛАСТЕЙ

Изучение особенностей развития нижнемеловых форамиии- 
фер и уточнение их стратиграфического и географического 
распространения -позволило выявить -последовательную смену 
но времени одних комплексов фораминифер другими. Отложе
ния, содержащие эти комплексы, выделены в качестве отдель
ных биостратиграфичсских единиц.

При расчленении нижнемеловых отложений Грузии по 
микрофауне установлены биостратипоафичеекис подразделения 
двух категорий — зоны и слои с фауной. Для обозначения зон 
установлены виды-индексы, или использованы виды-индексы, 
установленные предыдущими исследователями для других 
регионов. При выделении зон в большинстве случаев реша
ющим фактором явилось первое появление вида-индекса или 
же период бурного расцвета данного вида. Слои с фауной вы
делялись в том случае, когда :по комплексу фораминифер или 
но виду-индексу не удавалось точно отбить границы страто- 
нов. Но вместе с тем, слои с фораминиферами отражали впол
не определенные этапы в эволюции различных таксонов фор
аминифер.

Зоны и слои, выделенные по бентосным фораминиферам, 
являются, в основном, местными биостратиграфическими еди
ницами, тогда как зоны, установленные по .планктонным фор
аминиферам, имеют широкое, -почти глобальное распростра
нение, на основании чего можно провести корреляцию одно- 
возрастных отложений в пределах обширной территории.

Анализ систематического состава фораминифер и изучение 
их вертикального распределения показали, что на определен
ных стратиграфических уровнях нижнемеловых разрезов 
Грузии встречаются однотипные характерные .комплексы фор
аминифер, аналоги которых межно проследить в нижнемело
вых отложениях некоторых регионов Средиземноморской и 
Среднеевропейской областей.
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Начиная с берриасского яруса до альба включительно 
одновозрастные отложения Грузии и других смежных и отда
ленных регионов можно сопоставить по выделенным зонам 
фораминифер и слоям с фауной, базирующимся на большом, 
числе общих видов.

Следует отмстить, что при сопоставлении одновозрастных 
отложений по мнкрофауне, невозможно провести анализ всех, 
имеющихся публикаций, но будут рассмотрены те основные 
и обобщающие работы, в которых приводится наиболее пол
ный материал по нижнемеловым форамнниферам отдельных 
регионов и представлены детальные стратиграфические схемы 
расчленения нижнемеловых отложении по форамнниферам.

Корреляцию берриасско-готсрпзских отложений Грузии 
и других регионов Западной Европы и .Средиземноморья можно 
провести как по форамнниферам, так п по калышомеллидам. 
Особенно хорошо корродируются отложения беррнаса по ,каль- 
гшоиеллпдам. Бее виды, встреченные в Грузии, характерны 
для беррнасских и, частично, валапжипских отложений Испа
нии (Coiom, i 948), Румынии (Filipescu ct Dragastan, 1963) r 
Швейцарии (Boiler, 1963), Южной Франции (Rcmane, 1934),' 
Западных Карпат (Borza, 1969; Samuel, Borza, 1973), Туниса 
(Salay, 1980), Болгарии (Бакалова, 1977; Бакалова — Ivanova, 
1986), Северного Кавказа (Макарьева, 1979) и др.

Одна из первых схем расчленения титона-берриаса по тин- 
тикидам составлена Г. Коломом (Coiom, 1948) для Балеарских! 
островов. Отложения верхнего титона-берриаса Юго-Восточной- 
Франции детально расчленены К). -Романе (Remane, 1964).; 
В дальнейшем зоны, выделенные Ю. Романе, были согюстав-' 
лены с аммонитсвыми зонами, чем и была подтверждена стра
тиграфическая ценность этих микроорганизмов (Le Hogarat et 
Remanc, 1968; А Нс man, Grim el al., 1975).

Стандартные зоны по тинтинидам установлены в Среднзем-. 
номорье (Allcman et al., 1971); зона Crassicolaria отвечает зоне 
Аь 2, г» по Ю. Ремане и охватывает большую часть верхнего 
титона; зона Calpionella (В, С) —  верхнюю часть титона — 
нижнюю часть берриаса; зона Calpioncllopsls (Е) соответству
ет нижнему валанжину. Выделенные зоны прослежены на Кар
патах, Ка.рибском регионе и на Северном Кавказе. j

Интервал распространения представителей надсемейства 
Calpionelloidea принят по схемам Средиземноморья и максй-| 
мум раз,вития видов соответствует позднему титону-валанжину.

Для берриаеа-нижнего -готерива Грузии характерны еле-' 
дующие виды кальпионеллид: Calpionella alpina Lor., С. ellip- 
tica Cad., Calpionellopsis simplex (Col.), C. oblonga (Cad.),
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I mtincpsdia Carpalhica (Murg. ct Fill.), T. doliphorrnis (Col.), 
Kiiianiclla cadischiana (Col.), Lorenziella luiugarica Kn. et Na- 
! Малочисленность и неравномерное распределение этих 
i.ii'i.oH в отложениях бсррмаса-нижнсго готерива Грузни не дают 
■иыможиости проследить зоны Средиземноморья на данной 
■и-рритории.

Многочисленный и разнообразный видовой состав кальпио- 
ннллид отмечен на южном склоне Складчатой системы Большо- 
и) :ч:ппчвз;:) в карбонатном флише, где по ним выделены берри- 
.!< <ч;ий и валанжинский подъярусы, а местами единым ком- 
ил*.1 к с о м к а л ь пн о п е л л ид д а тир о в а и ы б е р р и а с с к о - р а \ i и е го те р и в-
■ мIе отложения в делом (Липецкая. 1971; Тодрия, 1976).

Сравнивая комплексы ■кальпионеллпд Грузинской глыбы 
и южного склона Складчатой системы Большого Кавказа, мож- 
II'» сказать, что все виды, встреченные на Грузинской глыбе,
■*; 11 .• а ктср н ы т а к ж о дл я бе р р и а с а - н и ж него готе р и в а сравнена е- 
мп;о региона.

Здесь же следует отметить, что в Словацких Карпатах 
фауна кальпионеллпд хорошо прослеживается во всех лнтоло- 

-стратиграфических единицах (тешимекпе п.шестпякп годуль- 
- гон фации, чештпнекая и гюдбиельская серии Клип повой зоны, 
юл-;-котатринская серия Высоких Татр и др.) и Грузин, почти 
идентична и по ней бсрриасско-готеривские отложения обоих 
регионов хорошо сопоставляются (Цпрокидзе и др., 1989).

Корреляцию берриасскоч отеривекпх отложений по :регио- 
11;:м Тешппского пояса можно провести, кроме кальпионеллид, 
п по форамшшферам. В настоящее время существует мпо"о зо- 
п.■■льпых схем расчленения -бсрриасско-готеривских отложений 
и* форамипиферам (Порошина, 1970; Варламова, 1976; Друщиц 
| др., Н)79' KainxipenKO-MepnoycoBa и др., 1979; Самышхипа, 
19.83; Кузнецова и др., 1985; Халилов и др., 1986; Мои!lade,
II >74; Sclav et Samuel, 1986 и др.).

Скудность нашего материала (в большинстве случаев фор- 
лмпппферы из-за -плохой сохранности определены до рода, а
■ •.'шиичпие опродел нмые виды встречаются в разрезах спора- 
шшескн) не дзет возможности составить схему расчленения 
ыприасско-готернвеких отложений Грузии и сопоставить ее с 
другими вышеуказанными схемами. Но анализ как родового, 
i;iK и видового состава фораминифер показал, что он, -в основ
ном, средиземноморского типа, хотя встречаются и среднеевро- 
т-Пские формы.

Из родового состава в Тстическом поясе встречаются: 
И iplopliragmoidcs (Haplophragmoididae), Nautiloculina (Fi- 

iierinidae), Psoudocyclamrr.ina (Lituolidae), Textuiaria, Spiro-
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plcctammina, Bigenerina (Textulariidac), Dorothia, Pscudotext-u 
■lariella, Psoudolituonclla (Ataxophragmiidae), Vernculina, Trl 
taxia, Gaudryina (Verneulinidac), Quinquclocuiina, Pseuriotrilc 
culina, 'Pyrgo, Massiiina (Miliolidac.), Lenticuiina, Saracenari 
(Vaginulinidac), Conorboidcs (Ccratobuliminidao), Globuligerirj 
(Favusellidae), Spirillina, Conicospirillina (Spirillinidac), Trc 
cholina (Involutinidac).

Некоторые из этих родов известны из одновозрастных отл< 
женин Борса.льного пояса: Haplophragrnoides, Dorothia, Verne 
uiina, Tritaxia, Gaudryina, Lenticuiina, Saracenaria, Conorbcidej 
Spirillina.

Сходный родозой состав можно отметить в берриасе Юг< 
Восточного Кавказа (Азербайджан) — Haplophragnioidcs, Bigc 
ncrina, Tcxtularia, Lenticulina, Saracenaria, Spirillina (Пор< 
шина, 1970).

Немногочисленный видовой состав бсрриасско-готеривски 
фораминифер Грузии можно проследить как в Средиземномо( 
окой, так и Среднеевропейской областях, где некоторые из ни 
являются зональными видами. Trocholina molesta (Gorb. 
встречается в берриасе-валапжине Крыма (Горбачик, 1986] 
в берриасе Азербайджана (Порошина, 1970; Халилов и др 
1986), в заланжине Дагестана (Самышкина, 1983), а па Цег 
тральном Предкавказье выделены слои для нижнего берриас 
с Cribrostomoides infracrctaceus — Trocholina molesta (Варл* 
мова, 1975, 1980); Trocholina alpina (Leup.) встречается 
титонско-бе-рриасскнх отложениях Крыма (Горбачик, 197 
1986) и в валапжиие Южной Франции (Moullade, 1966; Arnati 
— Vanneau et Arnaud, 1978). Bigcrenina gracilis (Ant.) встр( 
чается от титона до нижнего готерива на Северном Кавказе 
в Крыму (Антонова и др., 1964; Горбачик, 1986), а в нижнем бе( 
риасе Юго-Восточного Кавказа (Азербайджан) этот вид указ*) 
как зональный (Порошина, 1970). Pseudotext Lila riel! a salcvcnsi 
Ch. Br. ct Zan является руководящим ‘.видом для пижме (ча< 
тично)- и верхневаланжинских отложений Западной Европ 
(Peybcrnes, 1976). Слои с Pscudotextulariella salevcnsis — Ba‘i 
keriana altera выделены на Кавказе (р. Урух) для карбона' 
ных фаций (Мартиросян, 1976; Варламова, 1980) и соотве' 
ствуют валанжинскому ярусу. Hamaouina caucasica Arn. - 
Vann, ct Gorb. известна из валанжинских отложений Кры» 
ско-Ка-вказской области. Nautiloculina cf. oolithiea Moh 
витервые была описана в берриасе Швейцарии, но .встречаете 
и по всему Средиземноморью (последние -за вида из колле,кци 
В. А. Тодриа). Dorothia kummi (Zedler) о:’пеана из готерщ 
ских отложений Западной Германии (Zedler, 1961), встречаете 
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I iKже в готериве Дагестана (Самышкнна, 1983), а в нижнем 
■ и!-'рпвс Крыма выделена зона с Marginuiinopsis sigali — 
I'-M'othia kunmii (Друщиц и др., 1979; Горбачик, 1986); Sara-
• •'aria Valanginiana Bart, et Br., Conordoidcs Valcndiserrsi? 
iPart, ct Br.), Conorboidcs hofkcri (Bart, et Br.) впервые опи- 
- in вйланжинских отложении Западной Германии (Barten-
!■ in cl Brand, 1951). Данные виды указаны из нижнего валан-.
• а Северо-Восточной Англии (Khan, 1962) п из бсрриаса-
| . ланжииа Горного Крыма (Кузнецова и др., 1985), Saracena- 
м•: valanginiaua указана в характерном комплексе валанжииа 
1< и о-Восточиого Кавказа (Порошина, 1S70). Для юга СНГ в 
' установлена зона Conorboidcs hofkcri — СопогЫпа
Г feromorpha (Горбачик. 1986). Conorboidcs hofkcri является
овальным видом для нижнего валанжииа Западных Карпат 
iSrday, Samuel, 1984). Lenticulina colignoni Fsp. et Sig. указана 
i верхнего валанжииа Мадагаскара (гз-жitalic, Sigal, 1953), 
и'■■‘\нсго бсрриаса Крыма и валанжииа Дагестана (Кузнецова 
и др., 1Г85; Самышккиа, 1983). Gnvclinel la sigmoicosta (Ten 
Кип) предложен Ж. Сигллем (Sigal, 1977) как зональный 
пц для верхнего готерива Средиземноморья. Этот вид является 

‘■з-.лгным и для верхнего готерива юга СНГ (Горбачик, 1979* 
I'1-'/). Spirillina Такса Dicni ct Massari указана из верхнего
• • :знжипл н-ча Сардиния (Dicni, Massari, 1966). Globuiigerina
I islcriv'ca (Subb.), по которой нами названы слои, характс- 
I'u уютно : OTcpiiiic кий ярус Грузии, была плюрзыс не.пользована
• :д названия слоев готсривского возраста на Северо-Западном- 
I' показе (Антонова, 1964). Слои с Gib. hautcrivica, соответству- 
|*г'!!с код'ьяоусу, били также у ста нов ген ы Т. ГГ Горбачик й

Л. Грнгялнс (1982). В более поздней работе Т. М. Горбачик 
|lb'U5) также выделяет слон е Gib. hanlerivica, еоотвстству- 
' ■ ею готериву юга СНГ и -рассматривает их как интервал от 
ь'джого появления .-вида-индекса до первого появления баррсм-
• • мк Gavihedbcrgella tuschepsensis и Cl. sigali. В указан- 
ц‘|.п стратиграфическом диапазоне Gib. hautcrivica является 
Г 'поводящим -видом на Северо-Восточном Кавказе (Самыш.кина,
II >МЗ), в Северной Атлантике — по материалам .глубоководного
Юденич (Крашенинников, 1978), в Тунисе (Salay, 1980). В зо- 
м • -твоё схеме расчленения Южной Франции (Sigal, 1977) этот 
' \ использован для названия слоев в объеме верхнею готерива,
«• ; верхних горизонтов, где выделена зона Caucasella hau- 
й .ivica — С. kugleri. А. У. Пфлауман и П. Чепек (1982) выде- 
".I.от зону с Gib. hauterivica в позднем готериве Северной 
Африки.

125



Особого интереса заслуживает нахождение общих видов 
берриасетотериве более отдаленных регионов Берег ль ного поя 
са. В частности, в Прикаспийской низменности, на Мангышлак 
и в Устюрте (Атлас... 1988) в берриасе-тотсрипе встречают^ 
15 общих видов, среди которых характерны Conorboides hoi 
keri Bart, et Br., C. barrcmicus (Mjatl.), C. ex gr. agalarova 
(Aiit.), Spirillina italica Dicni et Massari, а также представи 
тел и некоторых лентпкуллин, маргинулин, трохолин, которы 
в Грузни появляются позже, в основном, с барие м а. Много о£ 
щих видов отмечены также в берриасе-готериве Юга Украин! 
и Диепро-вско-Донецко и впадины (Кантаренко-Черноусов 
и др., 1979). К общим видам относятся Conorboides hofkei 
Bart, et Br., C. valendiscnsis (Bart, et Br.,), Bigcncrina gracilj 
(Ant.), Trocholina alpina (Leup.) и многочисленные нодоза 
рииды, которые характерны для данного стратиграфическое 
уровня Среднеевропейской области, но в Грузии появляются 
баррема. Возможно, эти виды расселились позже — в ранне 
меловом бассейне Грузии, но не исключено, что невозможное! 
дезинтеграции раковин из твердых известняков не дает полно 
картины о составе комплекса фораминифер, распространенны 
в этих отложениях. Хотя пока нет основания для выдедени 
соответствующих зон па территории Грузии, тем не мепсе и 
присутствие *в осадках дает возможность датировать вмеще 
ющие отложения в диапазоне бер-риаса-тотсрива.

В табл. 8 дано сопостл1зленпе берриасско-пгк-кнеготернвски 
калыпионеллид и фораминифер Грузии и некоторых облаете 
Тетичсского пояса (Аналогичные таблицы составлены для 6af 
ремских, аптских и зльбеких фораминифер; см. табл. 9— 12).

Таким образом, анализ микрофауны берриасско-готеривски 
отложений Грузин п других регионов Тетичсского пояса пока 
зал, что синхронные отложения хорошо коррелируются как п 
кальпионеллидам, так и по некоторым характерным вида: 
фораминифер.

Ургонские массивные зоогенные известняки широко ра( 
етространены в Центральной и Западной Грузии я характер» 
зуются богатой и однотипной ассоциацией микпофауны. ОсС 
бенио многочисленны представители фораминифер, изучени 
которых показало, что по комплексам этих микрооотатко! 
хорошо сопоставляются ургонские известняки Грузин и Среди 
земноморскои палеозоогеографичсскон области.

Наиболее сходный микрофаумистический комплекс можн 
указать из ургонских известняков г 'пределах Кариятско-БаЛ 
канского региона. Из и и ж ис нескс м с ко-б а р ре м с тс и х известняка 
Аймз инекой платформ;:! Румынии (Coste.a, 1974), из рмфово
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фации неритовой зоны в шлифах обнаружены представители 
семейств Miliolidae, Ataxophragmiidac, Involutinidae, Gaveli- 
nellidac, Orbitolinidae, а также остракоды, мшанки, иглокожие, 
гастроподы и водоросли, характерные для платформенных из
вестняков Грузии. В этом комплексе преобладают мнлполиды, и 
отложения неокома-баррема, представленные рифовыми извест
няками большой мощности, рассматриваются в пределах зоны с 
Miliolidao. Это дает нам возможность провести корреляцию 
ср а в н и в а е м ы х регионов.

В ургонскнх известняках горы Хэгнмаш -в Восточных Кар
патах Румынии, кроме обломков рудистов, встречаются форами- 
ииферы из семейств Textulariidac, Miliolidao, Nodosariidae 
(Rreda, Pclin, 1962). Сходная ассоциация фор а ми миф ер указана 
из ургонской фации Южных Карпат Румынии (Mercus, 1959), 
где встречаются роды Quinqueloculina, Triioculina и предста
вители роталнид, мощность этих отложений колеблется от 250 
до 400— 500 м.

Близкая ассоциация фораминифер указана также из ургон- 
ских извсстнякоз Западных Карпат в пределах Чехии и Слова
кии (Andrusov, 1929), в которых встречаются представители 
семейств текстуляриид, милиолид и роталиид.

В С л о в а ц к и х Карпатах у р г о и с к и е из в е. с т и я к и ] > а л в и т ы, в 
основном, •:» б арц ем- г-п тс ком возрастном диапазоне (Цирекидзс 
и др., 1989). В Манимской серии выше известняков чалаижина- 
бэррема расположены серые и темно-серые известняки органо
ген но-детритовой структуры ур конского типа, м о едкость кото
рых 'более 120 м. Они «перекрыты толетослопстыми черными 
известняками с кремнистыми желваками нижнего альба. Встре
ченная здесь ургонежзя ммкрофауна очень близка к фауне из 
синхронных отложений Грузин. Родовой состав полти иденти
чен: Quinqueloculina, Triioculina, Dorothia, Texluiaria, Verno- 
ulina, Naiitiliculina, Trocholina, Involuiir.a, Gaudryina; из водо
рослей встречаются Actinoporella с Г. podolica A111т., Salpingo- 
j)ore!la annulata Carozz., Macroporclla sp., Aelcularia so., и др. 
Встречаются орбитолины. среди которых Palncodidioconus cf. 
I)arrcmianus (Мои)\.) известен из ургонскнх известняков Гру
зии. Здесь также обнаружены остатки рудистоз, мшанок, спи- 
кулы -губок и иглы морских ежен.

Очень сходный микрофаунистичеокпй состав отмечен в ур- 
гоне о:со. сс. Треичианеха Тепла и Добра, где фауна белемни
тов подтверждает аптский возраст отложение.

Близкая ассоциация фоэамини-фер обнаружена таюте в 
высокотатринокой серии Высоких Татр, где барре-м-аптские 
отложения продет::длены ортаногон'пыми ипёоетпяками с орби-
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толинами, нудистами и фораминкферами, преимущественно, 
текстуляроидного типа, милиолидами, хедбергсллами, а также 
водорослями, среди которых наиболее характерна Salpingopo- 
rclla muehlbergii (Lor.).

Сходный состав комплекса фораминифер определен в Мар- 
марошской утесовой зоне в пределах Украинских Карпат (Гор- 
бачик и др., 1974, 1980), где ургонская фация сложена извест
няками, обычно плотными, имеющими биоморфную или органо
генно-обломочную структуру мощностью от 2 до 150 м. Из общих 
родов можно отметить Glomospirclla, Amrnobaculitcs, Tcxtu- 
laria, Spiroplectammina, Vcrnculina, Gaudryina, Quinqucloculina, 
Triloculina, Nodosaria, Lcnticulina, Gavelinella, Trocliolina, Spi- 
rillina; из орбитолин — Dictioconus.

Близкий комплекс фораминифер обнаружен в ургонских 
известняках баррема из Вокоитской впадины Юга Франции 
(Moullade, 1966), где в шлифах определены представители 
семейств Miliolidac, Vernculinidac, Ataxophragmiidac, Orbitoli- 
nidac; здесь же определены водоросли из семейства Dasycla- 
dacea и реже остатки мшанок. Из того же региона А. Арно- 
Ванно (Arnaud — Vanncau, et Arnaud, 1978) изучены фор- 
аминиферы и водоросли баррсм-аптского возраста. Ею приве
дена очень богатая и разнообразная ассоциация микрофауиы 
и многие виды, (выделенные этим автором, прослеживаются и 
в ургонских известняках Грузинской глыбы. К этим видам 
■относятся: Spiroplectammina sp. 102 Arn.- Vann., Eggerella 
sp. 130 Лгп. — Vann., Novalesia sp. 110 Arn — Vann., Quinquelo- 
cnlina sp. 235 Arn. — Vann., Triloculina sp. 241 Arn. — Vann., 
Pseudotriloculina sp. 251 Arn. — Vann., Massillina sp. 245 
Arn. - Vann., Pyrgo sp. 260 Arn. — Vann., Sabaudia sp. 170 
Am. — Vann.

Милиолиды, орбитолиниды, а также Trocliolina friburgen- 
sis Guill. ct Reich, известные из ургоиа Грузин, приведены 
др>угими исследователями из аналогичных отложений баррсм- 
аптского возраста Франции (Guillaume et Reichcl, 1957).

В ургонской фации Болгарии, представленной биоморф- 
иыми, органогенно-обломочными, оолитовыми известняками 
лозднебар'ремскочраинеаптского возраста (мощностью от 40 до 
200 м) встречается богатая ассоциация фораминифер, а также 
|ВОДорослен, кораллов, рудистов. брахиопод (Атанасова-Дел
чева, 1966; Ковачева, 1969; Николоз и др., 1965; Николов,. 
1969; Нечев и др., 1968; Nikolov, 1971; Kovatcheva, 1976 и др.). 
Форамиииферы отличаются разнообразием видового и родо
вого состава, но корреляцию осадков можно провести, в основ
ном, лишь на родовом уровне, т. к. в видовом отношении заме-‘
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чается значительное различие. Общими являются Gaudryina 
ik'ocomica Glial., Trocholina friburgensis Guill. ct Reich., Neo- 
Irocholina ex gr. aptiensis (Jovch.), Conorboidcs valendiscnsis 
Hartenstcin et Brand, а виды Gaudryina borimensis Kevatch.,
I enticullna nodosa (Reuss). L. pracgaultina Bart. Bctt et Belli, 
Marginulinopsis djaffaensis Sigal. Astacolus planiusculus 
(Reuss), обнаруженные в ургонских известняках Болгарии,
|> Грузии ‘встречаются также в позднем барреме, но в другой 
■фации — слоистых мергелистых известняках.

Большой интерес представляет для нас исследование 
А\. Кон.рада (Konrad, 1969), проведенное в ургонских известня
ках барремско-нижнеаптского возраста в о юр. г. Женевы. Авто
ром детально изучены литофании, среда и локализация осад
ит. В основном, встречаются представители семейств Ammo- disci d ас, Lituolidac, Text u lari idae, Miliolidae, Nodosariidae, 
Itivolutinidac, а также водоросли, мшанки, ос/гракоды. Боль
шинство из этих семейств можно проследить и в разрезах ур- 
I омских известняков Грузии.

Сходной является также ассоциация фораминифер из ургон- 
гкпх известняков Польши мощностью от 35 до 90 м (Lcfeld, 
1968), где широко распространены представители семейства 
Miliolidae.

Ургонская фация Малого Кавказа представленная мелко
водными органогенно-обломочными массивными и толстое л оис- 
11»1 ми известняками, местами мелоподобными и нсевдо-оолито- иыми, мощность которых от 106 до 250—300 м распространена 
г. пределах юго-западной части Азербайджана (Кубатлинский 
pi пои) и в юго-восточной части Армении (Кафанский район), 
•десь выделены орбитолиновыс, коралловые, рудистовые, водо

рослевые известняки. Возрастной диапазон ургопа охватывает 
И'.чъ баррем. В раннеаптское время на территории Малого 
Кавказа типичные ургонские известняки не отлагались. Кор-, 
рглтровать эти отложения с ургоном Грузии можно по -фауне 
мр-битолин, а также по кораллам, рудистам, водорослям и др.

В известняках ургонокой фации Грузии, наряду с форами- 
имферамп и обломками кораллов, рудистоз, хететид, .гастро под, 
мшанок, морских ежей, спикул губок, в 'большом (количестве 
п шлифах обнаружены остатки водорослей. Сохранность мате
риала часто неудовлетворительная, но в некоторых шлифах 
можно определить их родовую или видовую принадлежность 
"шосташив с таковыми из ургонских известняков Средиземно
морья и вместе с фораминиферами использовать для ’корреля
ции осадков. Водоросли из ургонских известняков недостаточно 
щучены, но число работ, посвященных зеленым дази.кладиевым 
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водорослям из мезозойских отложений, в том числе и ургонских 
известняков, в последнее время заметно увеличилось.

Первые предварительные определения ургонских водорос
лей в пределах Карнатского региона Украины проведены В. Г. 
Черновым и Б. Т. Яниным (1973, 1974) и все данные о них и их 
детальные описания обобщены в работе этих авторов (Чернов 
и др., 1980). Из этого региона общими с ур-гонекой флорой Гру
зии являются представители родов Cylindroporclla, Pianella, 
Bouelna, а также широко распространенные виды Salpingo- 
porella muchlbcrgii (Lor.), Salpingoporclla annulata (Carozzi).

■Сходный родовой и видовой состав водорослей можно от
метить в ургонских известняках Франции, Италии, Болгарии, 
Западных Карпат и др. (Jaffrezo, 1973, 1980; Fourcad еа* al., 
1972; Reybcrnes, 1976; Luperto sinni, Masse, 1986; Хрисчев 
и др., 1974; Цирекидзе и др., 1989 и др.).

Среди множества общих родов и видов особенно выделя
ется Salpingoporclla muchlbcrgii (Lorenz), широко представ- 
ленный в ургонских известняках по всей Средиземноморской 
области.

По своему характеру фораминиферы и водоросли ургон- 
ской фации Грузии относятся к средиземноморскому типу ос
татков, возраст которых поздний готерив-ранний баррем 
(Kotetishvili, 1979; Котетишвили, 1980), а в Средиземноморье 
ургоиекое осадконакопление, как видно, происходило позже, 
чем в Грузии, в течение баррема-а;пта, на что указывает анализ 
микрофауны.

Барремские отложения, представленные слоистыми пели- 
томорфными известняками, содержат богатый комплекс фора- 
минифер. Особенно многочисленны представители фораминифер 
в отложениях верхнего баррема. По бентосным фораминиферам 
установлены слои с Gavclinella barremiana, которые хорошо 
прослеживаются в отложениях верхнего 'баррема изученной 
территории. По планктонным фораминиферам выделены слои 
с Clavihcdbergella tuschepsensis; этот вид характеризует весь 
барремскип ярус. Несмотря на то, что отложения нижнего бар- 
рема микрофлуной бедны, дачный вид встречается постоянно. 
Здесь же присутствуют единичные ClavihcdbersrcHa sigali 
Mouil.

Сопоставление верх неб а р р е мс ко го комплекса фораминифер 
с таковыми из .регионов Кавказа и некоторых других зарубеж
ных стран показало, что в одиовозрастиых отложениях содер
жатся сходные характепные комплексы и существует много, 
общих видов фораминифер. Распространение харл ктерных-' 
видов верхпебарремского комплекса Грузии свидетельствует,
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об этом — Triplasia georgsdorfcnsis (Bart, et Brand) встреча-: 
ггся iii барреме-нижнем апте Болгарин, а также -в валанжиис- 
барреме Северо-Западной Германии. Gaudryina tuchaensis Ant. 1 
характерен для нижнего баррсма Северо-Западного Кавказа; 
Gaudryina borimensis Kovatch. распространен в баррсме-ниж- 
ием апте Болгарии и Румынии. Tcxtularia convoxa Ant. встре
чается в нижнем барреме Северо-Западного Кавказа. Lenti- 
nilina ouachcnsis ouachensis (Sigal) распространен в Южной' 
Франции, Алжире, Северо-Западной Германии, о. Тринидад/ 
Крыму. Lcnticulina barremica (Agal.) характерен для барремп 
Азербайджана. Северного Кавказа, Западной Туркмении. 
IMarmlaria tricarinella (Rcuss) встречается в готеривс-апте 
Крыма, в нижнем мелу платформенной Украины и Предкарпз- 
п»я, в валапжиие-барреме Северо-Западной Германии, Болга
рии, Нидерландов, СВ Кавказа, в барреме о. Три/ 
пидад. Pianularia crcpiduiaria (Roemcr) характерен для 
борриася-апта Крыма, готсрива-баррема Северо-Восточного 
Кавказа (Дагестан), берриаса-баррема Нидерландов, баррсма: 
и. Тринидад. Marginulinopsis djaffaensis Sigal определен в 
(•арреме Южной Франции, Болгарии, Австрии, о. Тринидад, в 
ттеризс-алте Крыма, в валанжинс-готериве Туниса. Conorota-' 
liles intcrce.dens (Bett.) 'встречается в барремс-иижнсм апте 
< д'всро-Западной Германии, Болгарин, Франции и Крыма, в 
Ыфремо Англии и о. Тринидад. Gavelinclla barremiana Bett 
\и-гречается .в верхнем барреме-нижнем апте Северо-Западной 
1срмапии, Болгарии, Франции, о. Тринидад, в барреме Туниса, 
м верхнем барреме Прикаспийской низменности, п-ва Мангыш
лак и Устюрта. Clavihcdbergella tuschcpsensis (Ant.) харак- 
п’|к'п для баррема-ннжнего апта Северо-Западного Кавказа, 
Крыма, баррема Азербайджана, Южной Франции, Северной 
Атлантики, нижнего баррема континентального склона Запад
ной Африки. Clavihcdbergella sigali Moull. встречается в ба*р- 
р»’ме-нижнем апте Франции, Крыма, Румынии, Испании, Туниса 
н Тихого океана.

Г> пределах некоторых регионов Тстического и Бореальио-го 
■лит ов, в  барремскнх отложениях наряду с характерными ви- 

j ют ! встречаются и другие виды ассоциации. Анализ расп.рос- 
||*;||Тения барремскнх видов показал, что наиболее близкий ком- 
Нт'чс фораминифер 'встречается в синхронных отложениях Се- 
«■•Vi) Западного Кавказа (Антонова и др., 1964, 1969), где об
щими видами, помимо вида-индекса Clavihcdbergella iuschc- 
pnivis (Ant.), впервые выделенного © барреме СЗ Кавказа 
(Антонова и др., 1964), являются также Globuligcrina tardita
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(Ant.), Gib. quadricamcrata (Ant.), Gaudryina tuchacnsis Ant., 
lextularia convexa Ant., Spiroplectammina magna Ant. et Kal., 
Discorbis agalarovae Ant., D. barrcmicus Ant., Lenticulina nodo
sa (Reuss).

Сходный комплекс фораминифер можно указать из бар- 
ремских отложений Крыма, где из общих бентосных форм вы
деляются Conorotalites bartcnsteini (Bett.). Gavclinclla barre
n-liana Belt (в верхней засти), Lenticulina nodosa (Reuss), 
Rlanularia tricarinella Reuss и др. Всего общими являются 
более 20 видов фораминифер, среди которых преобладают 
формы с известковой раковиной (Горбачик и др., 1960; Горба- 
си к, 1971, 1986; Решения..., 1980 и др.). По планктону в ниж
нем барреме выделены слоя с Clavihedbcrgella sigali — Cl. tu- 
sebepsensis, а слои c Globuligerina tardita — Gib. primare 
соответствуют верхам нижнего баррема п верхнему баррему. 
Данные 1виды встречаются в характерном барремском комплек
се Грузии, a Clavihedbcrgella tuschcpsensis выделен как вид- 
индекс для этих отложений.

Близкая ассоциация фораминифер отмечается в барреме 
Азербайджана, в которой доминирующими являются агглютини
рующие формы, не типичные для баррема Грузии, но, помимо 
них, встречается достаточное количество общих видов, имею
щих известковую раковину (Джафаров и др., 1951; Порошина, 
1970). Сравнивая схемы расчленения по фара ми ни форам Гру
зии и Азербайджана (Большой Кавказ) (Порошима, 1970; 
Халилов и др., 1986), становится очевидным, что корреляцию 
отложений баррема можно производить как по планктонным 
форамипиферам, так и тю некоторым бентосным видам. В бар- 
реме Азербайджана в нижней части -выделена зона с Discorbis 
agalarovae. Этот вид в барреме Грузин встречается на том же 
стратиграфическом уровне, но не является руководящим, а 
среди сопутствующей фауны общими являются lextularia 
tuchacnsis * (Ant.), Lamarckina caucasica Z. Kusn. et Ant., 
Conorotalites bartenstcini Bett., Cl. tuschcpsensis (Ant.). В 
in e p x ] i с м б a p p сме в ы де лена з о и а с ■ в и до м-и ид о к с о м Е р isto m i n a 
spinata, который но встречается в барреме Грузии, но в со
провождающей фауне встречается Gavelinclla barremiana
Belt. вид-ии,чеке для верхнего баррема Грузни. Кроме того,
здесь отмечены Globuligerina tardita (Ant.), Gavclinclla 
infracomplanata (Mjatl.), которые в Грузни (встречаются -в 
отложениях верхнего баррема и нижнего ипта.

В Западной Туркмении, в барремском комплексе форами- 
яифер, где по бентосным фораминиферам выделены верх неб ар- 
ре мок не слои с Mill a mini па mjatliukae — Oise о го is barremicus, 
132



общими являются Gaudryina barremica Тair., Lenticulina bar' 
rcmica (Agal.), Astacolus solidatus Alcks., Discorbis barrcmicus 
Mjatl., Gyroidinoidcs sokolovac (Mjatl.), Patellina aptica (AgaL).

В восточной части Северного Кавказа, в Дагестане в бар- 
рсмских отложениях (-Самышкина, 1983) общими видами явля
ются SpiгорIcctaimnina magna Ant. ct Ka!., Pscimonodosaria 
lumiilis (Rocm.), Dcntalina debilis Bert., D. linearis Rcuss, Ю. 
oligostegia (Rcuss), Lenticulina subalata (Reuss), L. gaultina 
(Berth.), Astacolus planiusculus (Rcuss), G. barrerniana Bell. 
Некоторые из них встречаются также в вышележащих отло
жениях. Сходная мнкрофауна отменена н п Центральном Пред- 
клика ше (Варламова, 1975), где в -барреме из о б щ и х  азидов 
можно отметить Gaudryina barremica Tair., G. tucliaensis Ant., 
Lenticulina barremica Tair.. I... diademata (Berth.), L. roomcri 
(Rcuss), Planularia tricarinella Reuss, Discorbis barrcmicus 
Mjatl., Pscudoiamarskina caucasica Z. Kuznet. cl Ant., Troche- 
lina acuta Ant.

Несколько общих видов отмечаются в баррсмских отло
жениях более отдаленных регионов. В Прикаспийской низмен
ности. на п-ве Мангышлак и в Устюрте (Атлас..., 1988) для 
•верхнего баррсма зональным видом является Gavelinclla 
barrerniana Belt. Кроме этого вида общими являются Gyroidi- 
noidcs sokolovac (Mjatl.), S. Astacolus ccphalotcs (Rcuss), Co- 
norboides barrcmicus (Mjatl.).

Значительное число общих видов определяются в блррем- 
ском комплексе Юга Украины и Днепровско-Домепкой впадины 
IКаптаренко-Черноусова и др., 1979). К ним относятся Dorotma 
praeoxycona MoulL, Gaudryina bulloides Tair., G. dividens Grab., 
Lenticulina nodosa (Rcuss), L. ouachensis ouachensis Sig., L. 
Inrgidula (Reuss), Planuiaria crcpidularis Rocm., Pt. tricarinclla 
(Reuss), Pscudonodosaria hurnilis (Rocm.), Ps. mutabilis 
(Reuss), Vaginulina arguta Reuss, Dcntalina linearis (Rocm.), 
Conorotalites intcrccdcns Bett., Discorbis agalarovae Ant., Dis
corbis barrcmicus Mjatl., Clavihcdbcrgella tuschepsensis (Ant.).

На территории Западной Европы более близкая ассоциа- 
п.ия фораминифст) встречается в баррсмских отложениях Болъ- 
глрии и Северо-Западной Германии (Ковалева, 1968, 1969;
Kovatchcva, 1976; Bartcnstein, Bettenstacdt et Kovatcheva, 1971: 
ILirtenstein ct Kovatchcva, 1982), где общими являются около 

видов фораминифсо, преимущественно из семейств Nodosa- 
I i i cl ас, Vaginulinidae. В работе X. Бартепштейиа и Т. Ковалевой 
(1982) приводится распространение барремских видов как в 
'Готическом, так и в Бореальном поясах. Почти весь состав 
иодозариид, указанный в этих поясах, является общим с бар-
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ремскими формами Грузии. Л представители родов Gaudryina, 
/Garsondla (Dorothia), Triplasia, Tritaxi а, л кхже являются, 
общими, но характерны только для Тетическеги пояса. Здесь, 
также прослеживается верхпебарремский характерный вид: 
G а се И neh a barremiana (Beit.). ' .1

Близкий 'комплекс форампкифер можно отмстить в б а орем-; 
скнх отложениях Воконтской впадины на юге Фрапщш с 10; 
общими видами фораминифер. В обобщающей зональной схеме! 
m щите медовых отложений Средиземноморья М. Мулляда] 
(Aioullade, 1974) основание баррема определяется по появле
нию Clavihcdbergeila sigali, а вторую гону нижнего баррема: 
представляет Clavihedlx rgeiin so. aff. simplex. В верхнем; 
барреле выделены дне зоны по бентосным фор а м и * •; к фер а м: • 
пяжпяи — Gavelinella barremiana и верхняя — Conorota'itejj 
aptiensis. В схеме Ж. Сигаля для Средиземноморья (Sigal*: 
1977) в hi; ж нем барремс выделены две зоны по плат; то иным' 
фор а м и н и фе р а м: нижняя — Mcclbcrgolla sigali и верхняя —-i 
CiavihcdbergoMa cocretacca. В верхнем барремс по бентосу 
выделены: нижняя Conorotalites intercedens и .верхняя Спг, 
apt'cnsis. У Пфлаумашюм и П. Чепеком ь схеме коптинен* 
тольпого склона Западной Африки в нижнем барреме выделена 
глиа licdbergelia tuschcpsensis, а в верхнем Hcdbergell# 
a plica (Pflaumann, Cepck, 1982).

В вышеприведенных схемах выделенные в Грузин впды-ин« 
дексы Gavelinella barremiana -в верхнем барремс и Ciavb 
hedbergelia luschensensis в нижнем и верхнем барремс явля! 
ютея также вида мм-и нд екс а ми для барремских отложений мно* 
тих -регионов Западной Европы.

Барремсхий комплекс фораминпфер, г. строчен пых па о-в( 
Тринидад. содержит более 20 общих пиков, среди которых пре 
обладают Формы с секпециопиоп пакостной (Bartcnstein, Beti 
l.onstaedt ct Bolli, 1957)'.

Много общих видов — 19 — отмечено в баррсмском К0М1 
■плсксе Австрии (Fuchs, 1971).

В Северной Африке (Тунис) общими видами фораминифет 
.барремско-го комплекса с Грузией являются около 15 видо^ 
(Sab у, 1980). Здесь .по планктонным форам и ин фер а м выдели 
о;ы две зоны: нижняя — Hcdbergclla sigaii и верхняя ClavH 
hcdbergclla subc; ctacca. Clavihcdbcrgdla sigaii является Щ  
дом-индексом для нижнего баррема всего Средиземноморья! 
лот вид в Грузии встречается па том же стратиграфическо!# 

уооьне, но из-за малочисленности находок пока нс утверждай 
и  качестве зонального. Из сопровождающей фауны общим# 
являются Doroihia охусопа (Rcuss), D. kummi Zedler, Tritaxll
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pyramidata Rcuss, Planularia c rep idul aria Room., Gavelinclla 
barremiana Bctt., Hedbergclla ex gr. infracretacea (Glacssn.), 
Conorolasites bartcnstcini intcrccdens Bctt., Lenticulina roemeri 
(Rcuss), L. nodosa (Rcuss), L. mucnstcri (Reuss).

Как видно из вышеизложенного, схемы расчленения бар- 
пемеких отложений Груши и сопредельных стран и некоторых 
регионов Западной Европы хорошо сопоставляются по планк
тонным форампниферам. По бентосу сравнение схем ограничено,
т. к. -в 'большинстве случаев виды-индексы -являются местными. 
Исключение составляет Gavciinella barremiana Beil:., которая 
является .ведущем формой и, имея широким ареал распростра
нения, принимается за руководивши вид верхнего баррома для 
многих регионов Средиземноморской и Среднеевропейской 
областей. По наличию общих ’видов сравниваемые регионы 
характеризуются однотипными по систематическому составу 
комплексами фораминифер, что -говорит о широком связи меж
ду ними. На этом основании можно п повести корреляцию од по
возрастных отложений как смежных, так и более отдаленных 
регионов.

Микрофауна из аптских отложений исследованной терри
тории характеризуется лшогощгслеииоетыо к разнообразием 
систематического состава и содержит около 115 гидов форами- 
нифер. На различных стратиграфических уровнях выделены 
комплексы форам ими фе-р аптских отложений. Их сравнение с 
синхронными комплексами сопредельных районов Кавказа, юга 
СНГ и некоторых стран Западной Европы -показало, что, не
смотря на ряд отличий, сравниваемые комплексы содержат 
много общих видов. По ним можно выделить отложения с од
нотипными комплексами форпмипифер и провести корреляцию 
осадков.

Н а и бол ыи и й и нтсрее п ре дета в л я ют х ар а ктер s 1 ые виды 
комплекса, по которым можно датировать нижпе- и средне- 
аптские отложения. К их числу относятся Gaudryina bulloidcs 
Та!?’., G. neocomica Chai., характерные для нижнего ппта Азер
байджана. Lenticulina praegaultina Bart. Bctt. ct Bolii отме
чена в барремских и аптских отложениях о. Тринидад. Gavdi- 
nella flexuosa (Ant.) является видом-индексом для средне
аптских отложений Северо-Западного Кавказа. G. infracom- 
pianata (Mjatl.) является зональным для мижнеаптекпх отло- 
/кений юга СНГ, Hedbergclla aptica (Agal.) известен из ниж
него апта Азербайджана и Крыма и по нему выделены слои в 
нижнем апте южных районов СНГ. Globigcrinclloidcs ferreo- 
lon.sis (Moull.) и Gl. algerianus Kushm. ct ten Darn являются 
•опальными для среднего апта всего -Средиземноморья. Giobu-
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Iigcrina tardita (Ant.) и Gib. quadricaincrata (Ant.) харак
терны для верхнего баррема-иижнего апта Северного Кавказа*' 
Азербайджана, для апта Северной Атлантики.

Из характерных видов верхиеаптского комплекса Tritaxia; 
pyramidata Reuss встречается в верхнем апте Северо-Запад* 
ного Кавказа, в апте Азербайджана, Дагестана, Западной Тур*, 
кменни, Германии и в барреме и апте о. Тринидад. Lcnticulina.. 
gubkini (Тair.) известен из апта Азербайджана и Севере- и:.] 
Северо-Западного Кавказа. Gavciinella sutural is (Mjaii.) об-] 
наружен в верхнем апте Северо-Западного Кавказа, в апте, 
Центрального Предкавказья, Болгарии, Южно-Эмбенском рай
оне, в Прикаспийской низменности, на Мангышлаке и Устюрте, 
на юге Украины. Hedbergclla trocoidea (Gand.) характеризует' 
средний апт-альб Кавказа, Крыма, Карпат, 3. Туркмении и мно
гих регионов Европы. Clavihedbcrgclla globulifcra Kret. ct Gorb- 
из-всстна из верхнего баррема-апта Крыма, среднего апта Ю*. 
Франции и Северной Мексики. Patcliina aptica Agal. — харак
терная форма для апта Азербайджана.

Анализ распространения характерных видов аптских ком
плексов Грузии показал, что многие сравниваемые регионы' 
содержат общие виды фораминифер.

Близкая ассоциация фораминифер (60 видов) отмечена 
3. А. Антоновой (1964, 1969) из аптских отложений междуречья 
11шеха-Убии на Северо-Западном Кавказе. Отмеченное сход
ство комплексов фораминифер касается, в основном, нижнего 
и среднего подъярусов апта, тогда как верхнеаптские отложе
ния данного района характеризуются 'комплексом форамини
фер с агглютинированной стенкой раковины, которые для верх
него апта Грузии не типичны.

Сходный комплекс фораминифер встречается также в апт
ских отложениях (исключая клансей) междуречья Белой и 
Кубани (Букалова, 1958, 1960), где общими (более 30 видов) 
являются, преимущественно, формы с известковой секреционной 
стенкой раковины.

Близкую ассоциацию фораминифер можно указать из апт
ских отложений Крыма (Горбачик и др., 1960; Горбачик и др., 
1968; Горбачик и др., 1972; Горбачик, 1976, 1986), где она. в 
основном, состоит из представителей семейств Gavelincllidac 
и Globotruncanidae.

Восточнее исследованной области наиболее сходный ком
плекс фораминифер обнаружен в аптских отложениях Азер
байджана КДжафаров и др., 1949; Джафаров и др., 1951; Таи
ров, 1961). Это агглютинирующие формы — Gaudryina bulloides 
Tair., G. robusta Tair., G. barremica Tair., G. neocomica Chat.;
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общими являются также известные в ал те Азербайджана виды 
Gavclinella chaini (Agal.), Hcdbergella aptica (Agal.), Patellina 
aptlca Agal., а также формы с сскреционной известковой рако
виной из семейств Nodosariidae, Vaginulinidac. Все вышепере
численные виды характерны для аптских отложений Грузии и 
по их исчезновению можно провести границу с альбом.

Много общих видов отмечается в аптских отложениях Да
гестана, где многочисленные представители семейств Nodosa
riidae и Vaginulinidac являются общими (около 25 видов); 
многочисленностью общих видов характеризуется род Lcnti- 
cnlina (10 общих видов).

В Чечне, Ингушетии и Грузии нижнеаптские виды-индексы 
различны, но в характерных комплексах можно проследить на
личие общих видов, к которым относятся Tritaxia pyramidaia 
Rcuss, Conorotalitcs barlcnsteini aptiensis Belt., Lenticulina 
inacrodisca (Rcuss), Gavclinella infracomplanata (Mjatl.) (Вар
ламова, 1975).

Общие с Грузией виды отмечены в аптских отложениях 
Западной Туркмении, -где из 43 видов фораминифер общими 
являются 12, преимущественно, формы с секреционной извест
ковой раковиной (Алексеева, 1963; Алексеева и др., 1967).

В Прикаспийской низменности, па Мангышлаке и Устюрте 
и аптских отложениях отмечены следующие общие виды: 
Valvulincria kasahstanica (Mjatl.), Globnligerina quadricamerala 
(Ant.), Gib. tardita (Ant.), Gil), triangulata (Ant.) и множес
тво-представителен семейства Vaginulinidac (Атлас..., 1988).

На юге Украины общими с Грузией аптскими видами явля
ются Dorothia subtrochus (Bart.), Gaudryina neoconiica Chal., 
Astacolus vulgaris (Agal.), Gavclinella suturalis (Mjatl.), Cla- 
vihcdbergclla tuschepsensis (Ant.) и некоторые представители 
семейства Vaginulinidac ( Каптаренко-Черноусова и др., 1979).

В Западной Европе близкая ассоциация фораминифер от
мечена в аптских отложениях Германии (Reuss, 1862; Eichcn- 
herg, 1935; ITccht, 1938; Bach, 1965) с более чем 20 общими 
видами фораминифер с известковой раковиной из семейств 
Nodosariidae и Vaginulinidac.

Значительное число общих видов (60 видов) отмечено из 
аптских отложений Болгарии и Северо-Западной Германии 
(Повчсва, 1962; Ковачева, 1968; Kovatchcva, 1976, Bartcnstcin, 
Kovatcheva, 1982), где общими являются представители родов 
Gaudryina, Dorothia, Triplasia, Dentalina, Lenticulina, Vaginu- 
lina, Gavclinella, Hcdbergella, Ticinella и др. В Германии 
Globigcrinelloides algerianus Kushm. et ten Dam — зональный
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вид среднеаптских отложении Грузии — отменен стратиграфи 
чески выше, в отложениях клансея.

Близкие комплексы форамииифер встречаются также в агп 
ских отложениях Южной Франции (Sigal, 1965; Mou!lad< 
1966), Венгрии (Sido Maria, 1975), Румынии (Neagy, 1975) 
о. Тринидад (Barienstein, Bettenstaedt et Belli, 1957, 1966).

Многие зочы и слои с фауной, выделенные в аптских отлс 
жегшях Грузни по бентосу, можно проследить в синхронны 
отложениях сравниваемых областей. Особенно хорошо корре 
лируются отложения по планктонным фораминиферам ка 
смежных, так ■; более отдаленных регионов.

Слон с Hcdbergciia aptica, выделенные в нижнем ant 
Грузин, прослеживаются в нижней части нижнего апта КрыМ 
п ю: а России, а в верхней части установлена зона — Blowiell 
biowi — Glavihedbergcila be!ii. Из них Bl. Biowi в Грузи 
встречаете:! единично на том же стратиграфическом уровне, н 
пока не принят в качестве зонального вида. По бептосны! 
форашшиферам в нижнем апте выделена зона с Gavelinell 
infracompianata — Epistomina urnboornata, первый из ни 
характерен для пижпеаптских отложений Грузин.

Сравнение схем расчленения нижнемеловых отложени 
Грузии и Азербайджана показало, что нпжмеаптские отлож( 
и и 51 можно коррелировать по планктонным фораминифера* 
В Азербайджане в нижнем апте выделена зона — Hcdbergelj 
aptica — Blowiella biowi, из них, как известно, Н. aptica Я| 
ляется видом-индексом для нижнего апта Грузии, a Bl. bloNl 
входит в состав нижиеаптского комплекса форамииифер. Крой 
них общими видами комплекса являются Gaudryina robuffl 
Tair., Gavelinella flexuosa (Ant) (Халилов и др., 1986). 1

На территории Северо-Восточного Кавказа, в пределй 
Дагестана нижнему апту соответствует зона с Hedbergell 
aptica с двумя подзонами — Gavelinella infracompianata < 
Brotzcnia rosacea. Из них два вида Н. aptica и G. infracoot 
planata характерны для нижнего апта Грузии и являютС 
видами-индексами для этих отложений. ;

В Прикаспийской низменности, на Мангышлаке и Устюрт 
выделена нижнеаптская зона с Gavelinella infracomplanal 
и Hogltmdina aptiensis. Первая из них характерна для hhJ| 
него апта Грузии.

На юге Украины в нижнем апте выделена зона по плаЩ 
тону с Hedbergella aptica, Н. kuglcri и Clavihedbergif) 
suhcretacca (Каптаренко-Черноусова и др., 1979). Первые Д| 
вида также характерны для нижнего апта Грузии,
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В среднеаптских отложениях Грузим выделены две планк
тонные зоны: нижняя — Globigerinclkmks fcrreolcnsis и верх
няя — Gl. algerianus, которые прослеживаются на том же стра
тиграфическом уровне в схемах расчленения нижнемеловых 
отложений Т. И. Горбачик (1986) для южных районов СНГ, 
М. Мулляда (МпПас’е, 1974), Ж. Лонгориа (Longoria, 1974), 
Ж. Сигаля (Sigai, 1977), В. А. Крашенинникова (1978), У. Пфла- 
уманпа и П. Чсиека (Pflaurnann, Сер с к, 1932) —- для Средизем
номорья, Северной Мексики, Континентального склона Север
ной Африки, Атлантического и Тихого океанов. Эти зональные 
виды указаны из аптского комплекса форамиипфер Словацких 
Карпат (Цирекидзе и др., 1989), а в зональной схеме Западных 
Карпат и Туниса являются видами-индексами для отложений 
нижнего апта fSalay, 1980; Sclav, Samuel, 1984).

По бентосным фораминиферам нпжпе- и среднеаптские 
отложения Грузин хорошо сопоставляются с Северо-Западным, 
Северным и Юго-Восточным Кавказом (Антонова, 1964, 4)69; 
Варламова, 1975; Халилов и др., 1986), где Cavclinella infra- 
cornplanata п G. flexuosa отмечены в отложениях нижнего и 
среднего апта.

Верхнеаптскпе отложения Грузни охарактеризованы бога
той и разнообразной фауной фораминифер. Множество общих 
видов можно указать как в одновозрастных отложениях смеж
ных регионов, так и в пределах более отдаленных стран.

В Грузии верхнеаптские отложения по бентосным форами- 
ииферам отнесены к слоям с Cavclinella suiiira'is, а по 
планктонным фораминиферам в верхнем апте без самых верх
них горизонтов выделены слои с Ciavihedbergdla glohulifera—
I L'dbcrgeila Irocoidae; самая верхняя часть верхнего апта от
несена к слоям с Ticinclla roberti — выше on характерен для 
всего нижнего альба.

Верхнеаптские отложения Грузни хороню сопоставляются 
с одиовозрастиыми отложениями многих регионов по плапктои-
II ыivi фораминиферам.

Слои с Ilcdbcrgelia trocoidea и Ticinclla roberti выде
лены в верхнеаптских отложениях Центрального и Северо-Вос
точного Кавказа, где в характерном комплексе фораминифер 
общими видами являются Saraccnaria cretacea Gorb., Сопого- 
lalitcs bartensteini intcrccdcns (Bctt.), Planomalina cheniourcnsis 
(Sigai), Cavclinella hostaensis (Mor.), Clavibedbergclia giobu- 
liicra Krct. ct Gorb., Iiedbergella aptica (Ag.) (Варламова, 1975).

Па Северо-Западном Кавказе Ilcdbcrgelia trocoidea появ
ляется в средней части среднего апта, выше которой выделена 
.она Planomalina cheniourcnsis, и оба вида являются зональ-

139



ним и для верхней части среднего апта. Зона с II. trocoidea в: т 
несколько большем объеме — до основания верхнего апта — •: 
указана в схемах М. Мулляда (Moulladc, 1874) и Ж. Си га л я 
(Sigai, 1977). Для верхнего апта Т. Н. Горбачик (1986) уста- у 
позлена зона Ticinclla robcrli —■ Planomaiina cheniourcnsis. г 
T. robcrti в Грузии, как уже говорилось, характеризует верх
нюю часть верхнего апта, a PI. chcniourensis встречается- ' 
вместе с ней не часто и выделение этого вида в качестве зональ- *' 
кого пока необоснованно.

Б Азербайджане в верхнеаптских отложениях встречают- »' 
ся, в основном, агглютинированные формы и сопоставить отло
жения с верхним оптом Грузни можно только по планктонным- ( 
фораминиферам. Здесь выделена зона с Ticinclla robcrti, а » 
в характерном комплексе, наряду с другими видами, указан \ 
Hcdbcrgella trocoidea Gand. Этот последний является зов а ль- | 
ным видом для верхнеаптских отложений Италии (Г. Sinnu / 
Masse, 1987), a Ticinclla robcrti совместно с Т. bojaouensis, i 
в схеме У. Пфлауманна и П. Чепека (Pflaumann, Cepck, 1982) i 
отмечен в качестве руководящего для верхнего апта, нижнего-иг t 
частично, среднего альба Средиземноморья

Отложения верхнего апта Грузии по бентосным форамини- i 
ферам соответствуют слоям с Gavclinella suturaiis. По дан
ному виду можно сопоставить многие регионы, как смежные,;, 
так и более отдаленные. Gavclinella suturaiis встречается в апте-i 
Северо-Западного Кавказа, в нижнем апте Центрального Кав
каза, в апте Дагестана, в барреме-верхнем апте юга Украины* ч 
в среднем апте Западной Туркмении. Кроме зонального G. su- ► 
turalis, в этих регионах отмечены общие виды из семейства § 
Nodosariidac, Vaginulinidae, Gavelincllidae (Букалова, 1958; 
Алексеева, 1963; Антонова и др., 1964; Каптарскко-Черпоусова, , 
и др., 1979; Самышкииа, 1983).

Аптские отложения Грузии хорошо сопоставляются с дру- 
гимн регионами, особенно в средней и верхней частях разреза, 
где представлена многочисленная и разнообразная микрофауп* 
(семейства Nodosariidae, Vaginulinidae, Gavelincllidae и Glo- 
botruncanidae) и выделены комплексы фораминифер, харак
теризующие отдельные биострати графические подразделения 
апта.

Сравнение альбекой микрофауны Грузин с одповозрастпы- 
ми комплексами фораминифер сопредельных регионов Кавказа, 
юга СНГ и некоторых стран Средиземноморья показало, m tiV 
в одновозрастных отложениях сравниваемых областей содер
жатся сходные комплексы и существует много общих видов 
фораминифер. Повсюду в альбеких отложениях выделены ком-
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n '!Ckcw фораминифер, характеризующие в отдельности все три 
нодъяруса альба. В этих комплексах установлены виды-индексы, 
е ’тречаемость которых в альбских отложениях других регионов,
•• особенно планктонных форамииифср, дает возможность кор
релировать вметающие их отложения.

Наиболее сходный комплекс форамииифср можно указать 
п \ альбских отложении Северо-Западного Кавказа (Букалова, 
fff58, 1965; Антонова, 1969, 1974). Здесь общими являются около 

видов форамиппфер, которые в пределах междуречья Белой 
ч Кубани характеризуют все три подъяруса альба; особенно 
ьпогочпелеппы ь>ни в  отложениях среднего п верхнего альба.
!> разрезах р. Пжехя и бассейна р. Шапсухо но мнкрофауие 
коррелировать мо кно только отложения среднего и верхнего 
аньба, т. к. нижний альб здесь представлен не типичным для 
;.!ькпсю альба. Грузни песчаным комплексом форамииифср.

Альбскпе комплексы Крыма и Центрального Предкавказья 
(Л.!>>1ниц и др., 1959, 1979; Горбачик и др., 1960; Горбачик и 
•ож 19(55; Горбачик, 1971; Каптаренко-Черпоусова м др., 1979) 
iакже очень сходны с комплексами форамиппфер изученной 
области.

В г. ьпи сук аза иных сравниваемых районах отмечается ши
рокое распространение общих видов форамииифср с секрсдиоп- 
I ой раковиной. Особенно многочисленны и разнообразны пред- 
<• щвителп семейств Nodosariidac, Vaginulinidae, Gavelinellidac,
<! 1 (> Ь о i г Li n c a n i d a e, P1 e u r os 1 о m с 11 i d a c.

Много общих видов отмечено в комплексах форамиппфер 
- годного и верхнего альба Чечни и Ингушетии (Варламова, 
•575), г. к. пижпеальбекпй комплекс сравниваемой области 
представлен, в основном, фораминиферами с агглютинирую
щей раковиной. F3 средлеальбском характерном комплексе 
ь форм пз 8 —- общие, а в верхнем альбе — 9 из 12.

Лльбскчс форамимиферы Дагестана (Саидова, 1954; Са- 
жъчкнпн, I960, 1963, 1983) содержат много обших видов с 
г ожрофаупой изученной области. Из семейства Gavclinelfidae 
з видов являются общими, среди них почти все характерны для 
: жбекого комплекса Грузни. Общие все виды планктонных фор- 
.инпифеп, плеуростомелл, а также большое число подозариид, 
и ;лести {и х в альбе Грузии.

Сравнивая альбскпе комплексы форамиппфер изученной 
ыррпторнп с альбекимн комплексами Азербайджана (Джафа- 
ju:b н др., 1949; Джафаров и др., 1951; Таиров, 1.961; Халилов 
и др., 1986), приходим к выводу, что, несмотря па сравнительно 
широкое распространение агглютинирующих форм в Дзербай- 
ч-хане, обе ассоциадни фораминифер имеют много сходных
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элементов, в основном, это формы с секреционной раковиной. 
Их до 15 видов из известного в Азербайджане 71 вида форами- 
иифер, среди которых характерны Glomospirella gaultina 
(Berth.), Gavelinella djaffarovi (Agal.), Pleurosiomella obtusa 
Berth., PI. reussi Berth., Pi. subbotinae Djafi.

В альбеких отложениях Западной Туркмении форамиин- 
феры обильно представлены в нижнем и среднем подъярусах, 
общие виды встречаются, в основном, из семейств Gavelinelli- 
dae, Roialiporidae, Pieurostomellidae, в меньшем количестве 
Nodosariidae; их около 30.

Много общих видов фораминифер можно проследить в 
альбеких отложениях Прикаспийской низменности, п-ва Ман
гышлак и в Устюрте. Несмотря на заметное различие родового 
состава фораминифер в сравниваемой области, в альбе данного 
региона встречается большое число общих видов, в основном, 
с секреционной раковиной. К ним относятся Gavclineiia diaffa- 
rovi (Agal.), G. sigarensis (Mjatl.), G. agalarovae (Vass.), G. in
termedia (Berth.), а также все виды хедбергелл и плеуросто- 
мелл, известных в альбе Грузии. Кроме них общими являются 
некоторые представители родов Lcnticuiina, Trisiix, Frondicuia- 
ria, Vaginulina, Valvulincria, Gyroidinoidcs и др.

Очень богаты фораминиферами альбекие отложения юга 
Украины и Днепровско-Донецкой впадины, где встречаются 
почти все виды гавелинелл, известных в альбе Грузии. Кроме 
них, в альбе изученной области широко представлены общие 
виды планктонных форм, плеуростомелл, нодозариид и т. д. 
(Каптаренко-Черноусова и др., 1979).

На территории Западной Европы близкие комплексы альб
еких фораминифер встречаются в нижнемеловых отложениях 
Южной Франции (Berthelin, 1880; Moullade, 1965, 1966, 1974;* 
Sigal, 1965). Бертелеиом приводится срсдпеальбский ком
плекс фораминифер с 16 общими видами фораминифер. М. Мул- 
лядом дается зональная характеристика вокошского альба по 
микрофауне и детально изучены представители планктонных 
фораминифер, среди которых особенно широко распространены 
хедбергеллы, а также плеуростомеллы.

Много общих форм можно отметить в альбеких комплек
сах Германии (Rcuss, i860, 1862; Eichcnberg, 1935; И edit, 1938; 
Bach, 1365), где таковыми являются многочисленные предста
вители семейства Nodosariidae и Vaginulinidae, а также' 
широко распространенные виды, как Spiroplcctinata annectens 
(Park, et Jones) n Dorothia oxycona (Rcuss).
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Многие общие виды алъбских фораминифер встречаются • 
w нижнемеловых отложениях Западных Карпат (Jendrejakova, 
И)(>8, 1068а) и Болгарии (Михайлова-Иовчева, 1966).

Для Словацких Карпат общими с альбскнм комплексом 
Iрувии являются Glomospirclla gaultina (Berth.), Ammodiscus 
Irmunsimus (Gumb), Dorothia oxycona (Rcuss), Clavulina gaul- 
i111a Mor., Lcnticulina gaultina (Berth.), Gyroidinoides infra- 
• ictaceus Мог., Gavclinella compianata (Rcuss), Hedbergella 
Imcoidea (Gand.), II. infracretacea (Giacssn.), H. giobigerinelii- 
in»ides (Subb.), Ticinella roberti Gand.. Thalmanninella ticinensis 
Band., Planomaiina buxtorfi (Gand.), PI. obtusa Berth. (Цире- 
кпдзе и др., 1989).

Разнообразный комплекс фораминифер приводится для 
<реднеальбеких отложений Румынии (Neagy, 1965), где общими 
нилнются около 20 видов; большинство из них относится к но- 
мп.;ариидам, а из планктонных форм общими являются Hed- 
Lfgolia planispira (Tapp.), И. infracretacea (Giacssn.).

Альбский комплекс Нидерландов без разделения на подъ- 
прусы описывается в работе Дама (Т. Dam 1950) с 12 общими 
ипдами фораминифер с секрециониой раковиной.

Для Юго-Восточной .Англин Чепменом (Chapman, 1891 — 
IT)<S) приводится ассоциация фораминифер, характеризующая 
■ родне- и верхпеальбекие отложения. Здесь общими являются 
fiu л ос 20 видов фораминифер из семейства Nodosariidao, Vagi- 
imlinidae. Несмотря на отдаленность находок альбекие отло
жения Северной Америки (Таррап, 1940, 1943, 1962, 1963;
I nchlich, Таррап, 1946, 1949) также содержат сходные с фауной 
1 рузии формы. Из 50 общих видов наиболее характерны 
tilomospirclla gaultina (Berth.), Trislix excavalus (Rcuss)„ 
1' -rudonodosaria mutahilis (Rcuss), Lcnticulina macrodisca 
llA'uss), 1.. gaultina (Rcuss), Vaginuiina recta Rcuss, ITcdbcr- 
I'rlla planispira (Tapp.), Eggcrella popeuoei Dailey.

При сравнении схем расчленения альбских отложений срав
ниваемых областей выяснилось, что особенно хорошо они сопос- 
иллнотся по планктонным фораминиферам (см. табл. 15).

В нижнем альбе Грузии по планктону выделены слои с 
liHuella roberti, а по бентосу слои с OriLhostella ibcrica. 
i • \ с Orithostclia ibcrica пока ограничиваются территорией

. I Г ‘ -НИ.
Г Северной Африке — в Тунисе Tidnc-Ha roberti явля- 

• i-s: видом-индексом для нмжнеальбекчх отложении (Saiay,
I '-Д;. В Чехословаки?! нпжиеальбскис отложения соответству-

слоям Ilapiophraginddes nonionoidcs и Ticinella roberti 
(Vai у, S a much 1966). В Атлантическом о коан с В. А. Краше-
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нинннковым ( 1978) к нижнему альбу отнесены верхняя часть 
зоны Ticinella bejaouaensis и зона Т. primula, а в Тихом океане 
к альбу отнесены слои с Т. roberti, И. trocoidea.

Средпеальбскне отложения в изученной территории соот
ветствуют слоям с Osangularia infracrctacea ... Gavelindla
biinvoluta по бентосу и слоям с Hcdbergclla planispira по 
планктонным фораминиферам. Gavelindla biinvoluta широко 
распространен н является видом-индексом средиеальбеких 
отложений Центрального Предкавказья (Варламова, 1975) и 
Северо-Восточного Ка-жаза (Самышкипа, 1983). В Прикаспийс
кой низменности, па п-ве Мангышлак и в Устюрте этот вид 
встречается в течение адьбехого времени, по как вид-нпдекс 
выделен только в отложениях среднего альба (Атлас ... 1988). 
В Азербайджане в среднем альбе выделены виды-индексы 
Iledbergella planispira — Discorbis wassoewizi (Халилов и др., 
1986); на юге Украины Mcdbcrgdla planispira - Gavelindla 
zoratensis (Кпитаренко-Черпоусова, 1979). В биостратиграфи- 
чеекой схеме Средиземноморья (Sigal, 3977) Н. planispira 
является зональным видом для отложений верхней части ниж
него* альба, а средний альб соответствует зоне Hcdbergclla 
rischi —Ticinella primula.

В пределах Воконтской впадины на юге Франции в отло
жениях среднего альба выделены зональные виды Hcdbergclla 
planispira — И. infracrctacea — Gavelindla minima (Moullade, 
1965, 1966), а в схеме M. Мулл яда (Moullade, 1974), разрабо
танной для нижнемеловых отложений Средиземноморья, в сред
нем альбе аналогом этой зоны является Medbcrgdla rischi. 
В Западных Карпатах II. planispira указана в составе верх- 
пеальбекого комплекса форамипифер (Sainу, Samuel, 1966).

В отложениях верхнего альба на территории Грузии по бен
тосным фораминиферам выделены слои с Gavelindla mira- 
bills; по планктонным фораминиферам в нижней часы! верх
него альба установлены слон с Hedbcrgdla infracrctacea — 
П. giohigerindlinoidcs, а в верхней части зона с Tnalman- 
nlnelb ticinensis.

Слон с Gavelindla rnirabilis местного значения, но этот 
ьчд встречается в характерном комплексе верхнего альба Се
веро-Западного Кавказа (Букалова, 1958, 1965) и Северо-Вос
точного Кавказа (Варламова, 1975).

Слои с II. infracrctacea — Н. globigerincllinoides в схеме 
для юга СНГ (Горбачик, 1986) соответствуют первой половине 
позднего альба. Слои с Н. globigerincllinoides — Meterohelix 
xvashitensis в Центральном Предкавказье, в пределах Чечни 
и Ингушетии соответствуют верхнему альбу. В верхнем альбе
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Азербайджана выделена зона Thalmanninella ticinensis — 
l Icdbcrgclla globigerincllinoidcs. В схеме У. Пфлауманна и 
И. Чепека (1982) в Западной Африке на данном стратиграфи
ческом уровне выделены две зоны Ticinella breggiensis и 
Thalmanninella ticinensis.

Зона Th. ticinensis хорошо прослеживается в Крыму, а 
для юга СНГ является видом-индексом верхней части верхнего 
пльба (Горбачик, 1986). В единой стратиграфической схеме ме
новых отложений Тетического пояса (Bolli, 1966) в верхней 
части верхнего альба выделена зона Rotalipora ticinensis tici- 
nensis. В схеме М. Мулляда (Moullade, 1974) на данном стра
тиграфическом уровне выделена зона Planomalina buxtorfi — 
Sehackoina molinensis, а Ж. Сигалем (1977) на данном уровне 
предложены виды-индексы Rotalipora appcnninica — Planoma- 
Ima buxtorfi. В Тунисе аналогом дайной зоны является Rotun- 
ilina stephani (Salay, 1980). В Атлантическом океане к верх
нему альбу отнесены зоны Rotalipora ticinensis и R. аррсп- 
isinica (частично) (Крашенинников, 1978).

Сравнение альбеких комплексов Грузии с синхронными 
к (> м п л е кс а м п К р ы м с ко - К а в к а зс кого и 3 а и а д 11 ое в ро п е йс ко го
регионов показало, что па всем этом пространстве везде сущес
твовала сходная ассоциация фораминифер и для определенных 
Iратиграфических уровней установлены идентичные виды-ни- 
м-ксы фораминифер.

Таким образом, анализ нижнемеловой ассоциации мнкро- 
Таупы показал, что в Грузии встречаются многочисленные и 
разнообразные по систематическому составу комплексы фор- 
«минифер. Проведен подробный анализ отдельных видов ком- 
M.ii-кса по частоте встречаемости в подъярусах бсрриаса-альба 
и;учаемых разрезов. Указано также их распространение в енп- 
■. ройных отложениях смежных регионов Кавказа, юга СНГ и 
'■..чадной Европы. При сопоставлении схем выяснилось, что 
'■.-шПолее сходной с нашей схемой является биостратиграфичсс- 
i .ч схема по планктонным форамипиферам, составленная Т. Н.
I прбачик (1991) для юга бывшего СССР (см. табл. 13).

В Грузин п течение всего раннемелового периода широко 
i*.i чшты средиземноморские формы, однако значительную роль 
111 рнют также представители среднеевропейских фораминифер.

В беррнасском веке встречается, в основном, микрофауна 
" .‘.ч.иземиоморского типа, однако отмечено наличие и средпе- 
■ ъопейских форм. В валанжипском веке в пределах Средизсм- 

"■ ■ <|'«чекой области замечается заметное увеличение среднеев- 
!и • 11 с (! с к и х форм, что указывает на связь между Бореальным и 
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Тетичсским поясами. Готеривскнй век во многих районах Гру
зии характеризуется наличием ургонского осадконакопления,., 
длившегося и в барремском веке, не доходя до границы барре- 
ма-апта. Здесь доминирующими являются формы, характерные 
для Средиземноморской области. В барремском веке, а частич
но, и в готеривском в слоистых известняках, в отличие от ур- 
гонских, встречаются многочисленные виды из Среднеевропейс
кого бассейна. Как видно, в этом отрезке времени начиналось 
нивелирование обстановки в Тетическом и Бореальном поясах, 
В аптском веке происходит нивелирование условий расселения 
фораминифер в Средиземноморском и Среднеевропейском бас
сейнах, где встречается большинство аптских видов из Закав
казского бассейна.

В альбском веке, возможно, произошло расширение преде
лов Средиземноморской области, на что указывает широкоф 
распространение фораминифер из данной области в среднеев
ропейских бассейнах. В обеих областях отмечены однотипные: 
по систематическому составу комплексы фораминифер, указы
вающие на сходные физико-географические условия.



IV. СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ СОСТАВ, ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ’ 
И ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ПУТИ МИГРАЦИИ 

РАННЕМЕЛОВЫХ ФОРАМИНИФЕР ГРУЗИИ

Систематический состав раннемеловой микрофауны. В ниж
немеловых разрезах Грузинской глыбы встречается разнообраз
или но родовому и видовому составу ассоциация форамипифер, 
детальный анализ вертикального и площадного распространен 
1111 я которой показал, что па определенных стратиграфических 
уровнях в пределах нижнего мела выделены характерные ком- 
П.ЛСКСМ форамипифер. Микрофауна распределена по разрезу 
неравномерно. Особенно многочисленна и разнообразна она в 
отложениях алъбского яруса. . '

В систематическом составе нижнемеловых форамипифер 
исследуемой территории насчитывается более 320 видов, при- 
надлежащих к 90 родам и 30 семействам (см. табл. 14). Веду
щую роль в составе изученной фауны играют представители 
семейств Nodosariidac, Vaginulinidae, Discorbiidac, AlabaminE 
dae, GavclineUidae, Lingulogavclinellidae, Rotaliporiidae, TicE 
ncilidac. Менее развиты Amrnodiscidae, Textulariidae, Verne*- 
ulinidae, Alaxophragmiidae, Miliolidac, Osangulariiaac, FavuseE 
lidae, Planomalinidae, Shackoinidae, Pleurostomellidae, SpiriE 
linidae. Виды из семейств Hormosinidac, Haplophragrnoidi- 
<lae, Fischcrinidae, Lituolidae, Orbitolinidac, Polymorphinidae,
< k'ratobuliminidae, Epistominidae, I Ietcrohelicidae, Involutinidae 
представлены единичными экземплярами.

В работе мы придерживаемся систематики высших таксо
нов, принятых в «Основах палеонтологии» (Простейшие, 1959), 
и американском «Treatise on Invertebrate Paleontology» (Loe- 
blich ct Tappnn, 1964), с учетом новых данных, приведенных 
и книге «Введение в изучение форамипифер» (под редакцией 
И. Н. Субботиной, Н. А. Волошиновой и А. Я. Азбель, 1981),. 
Мами также учтены некоторые изменения и дополнения, предло
женные Э. М. Бугровой (1986) и Т. И. Горбачпк (1986), каса-- 
ющиеся понимания надсемейства Anornalinoidea и отряда
< ilobigerinida.
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При анализе систематического состава нижнемеловой мик- 
рофауиы более подробно рассмотрены семейства бентосных и 
планктонных фораминифер, представители которых являются 
видами-индексами и но которым выделены зоны или слои с 
фауной в бностратиграфической схеме нижнемеловых отложе
ний Грузии.

Первым долгом это касается представителей надсемсйства 
аномалиноидеа, доминирующих среди бентосных фораминифер 
с известковой секреционной раковиной; некоторые виды этого 
надссмейства с узким вертикальным распространением и чет
кими диагностическими признаками выделены как виды-индек
сы и успешно использованы для датировки вмещающих отло
жений. Нами детально изучены как внешние морфологические 
признаки, так и признаки внутреннего строения раковины и их 
таксономическое значение, а также вопросы систематики, ро
довой состав и стратиграфическая последовательность видов, 
что подробно изложено в научном отчете (Цирекндзе, 1989).

О систематическом положении аномалииоидей существуют 
разные взгляды (Cushman, 1928; Brotzcn, 1942; Василенко,
1.954; Долицкая и др., 1965; Саперсеп, 1972; Волошина, 1978, 
Loeblich et Tappan, 1984 и др.): Нами принята классификация, 
1федложениая Э. М. Бугровой (1986), в которой учтены все 
опорные вопросы о систематике данной группы фауны и вне
сены дополнения н уточнения в характеристики разных таксо
нов.

По классификации Э. М. Бугровой, в состав надссмейства 
Anornalinoidca входят семейства Gavclinellidao, Linguiogave- 
linellidac, Anornalinidae, Hetcrohclicidae, Cibicididae, Planulini- 
dae. Представители первых двух встречаются в отложениях 
‘нижнего мела. Семейство Gavclinellidao Hofker, 1956 состоит 
из одного подсемейства и пяти родов. Время существования — 
валапжин-олигоцен. Подсемейство Gaveiincilinae Hofker, 1956 
состоит из родов Primanoinaiina Bugrova, 1936; Gavclinella 
Brotzcn, 1942; Pscudovalvulineria, Brotzcn, 1942; Fseudogaveli- 
nella Woloshina, 1981; Piilciisella J. Nikitina, 1984.

Семейство Lingnlogavclincllidae Schcibnerova, 1972 рас
сматривается в составе двух подсемейств и трех видов. Время 
с у ще ствован и я а л ь б-турой. По дсс м о й с г в о L i n g и 1 с g a v с i i п сШпа е 
Schcibnerova, 1972 включает два рода: Lingulogavclmclla Mala- 
pris, 1965; Bilingulogavelinella Schebnercva, 1971. Подсемейство 
Orithostollinae Bugrova, 1986 состоит из одного рода Oritho- 
stella Eicher et Worsiel, 1970.

В нижнемеловых отложениях Грузни встречаются предста
вители семейств Gavelincllidae и Lingulogavclinellidae, пред- 
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ставленные, соответственно, ролами Gavelinella и Orithostella. 
Первый из них насчитывает 27 видов, второй — 4. Они много
численны (особенно гавелипеллы), имеют хорошо сохранившие
ся раковины и прослеживаются во всех разрезах изученной 
территории. В валанжине-готериве встречаются только пред
ставители рода Gavelinella, которые сравнительно малочис
ленны и определены, в основном, в шлифах до рода, а баррем- 
ско-альбские отложения характеризуются разнообразием и 
многочисленностью видового состава указанных выше родов.

В характерных комплексах форамимпфер, от баррема до 
альба включительно, видами-индексами, по которым названы 
соответствующие этим комплексам слои, являются, г основном.:, 
представители родов Gavelinella (баррсм-альб) и Oritho- 
stella (нижний альб).

Значительное место в составе нижнемеловой микрофаупы 
занимают планктонные фораминиферы, широкое распростране
ние которых привлекало внимание многих исследователей 
(Субботина, 1953, 1973, 1981; Locblich ct Tappan, 19G4, Кречмар, 
I9G8; Longoria, 1974; Маслакова, 1975, 1978а, 19780; Григялис 
и др., 1980 и др.), ими же были предложены различные концеп
ции о систематике дайной группы фауны. В настоящее время 
о систематическом положении и объеме планктонных форами- 
пифер существуют неоднозначные взгляды. Мы придерживаемся 
критерия систематики, предложенной Т. Н. Горбачик (1986).

Изученная группа форампнифер по комплексу признаков 
объединяется в отряд Globigerinida Lankaster, 1885. В состав 
отряда входит пять надсемейств: Favusclloidca, Giobotrunca- 
noidea, Planomalinoidea, Globigcrinoidca, 1 lanikeninoidea. Пред
ставители трех первых надсемейств известны из отложений 
нижнего мела.

Мадсемейство Favusclloidca Longoria, 1974 рассматривается 
в объеме одного семейства. Время существования — средняя 
юра-поздний мел (начало сеномана).

Семейство Favuselloidae Longoria, 1974 включает три рода: 
Globuligerina Bignot et Cuyader, 1971; Conoglobigcrina 
Morozova, 1961; Favusclla Michael, 1971 (средняя юра-поз- 
дпий мел-начало сеномана).

В изученных разрезах семейство Favusellidae представлено 
пятью видами рода Globuligerina, характеризующими отложе
ния валенжина-нижпего баррема.

Мадсемейство Globotruncanoidea Broizen, 1942 прини
мается в составе пяти семейств Rotaliporidae, Ticincllidac, 
(Jlobotruncanoidae, Globotruncanellidae, Rugoglobigcrinidae. Ha 
протяжении раннего мела существовали представители двух
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первых семейств. Время существования надсемейства — ранний 
мел (баррем)-поздний мел (Маастрихт).

Семейство Rotaliporidae Sigal, 1958 включает пять родов: 
lledbergella Bronniman ct Brown, 1958: Locbllchelia Passagno, 
■1967; Pracglobotruncana Bermudez, 1952; Rotalipora Brotzcn, 
1942; Helvctoglobotruncana Reiss, 1957; из них в раннем мелу 
существовали первые три. Время существования — баррем-поз- 
дний мел.

Представители семейства Rotal iporidac отличаются на 
изученной территории обилием форм и включают 11 видов рода 
Hedbergella, которые, начиная с нижнего баррема, большого 
развито*! достигли в аптском и альбеком веках, и двумя видами 
рода Pracglobotruncana, появившегося в позднем альбе.

Семейство Tic.incl 1 idae Longoria, 1974 включает два рода 
Ticineila Rcichcl, 1949; Thalrunnninclla Sigal, 1948. Время суще
ствования— поздний апт-ранний турой (начало). Семейство 
Ticinellidac представлено 8 видами рода Ticineila, широко 
представленными в верхпеаптекпх и альбеких отложениях и 
3 видами рода Thalrnanninella, характерной формой для са
мой верхней части верхнего алгол и сеномана.

Надсемейство Pianomalinoidet Bolli, / ocblicli, Tappan, 
1957 рассматривается в составе двух семейств — Schackoinidac* 
Planornalinidac. Время существования — ранний мел (бар
рем) -палеоцен.

Семейство Scbackoinidae Pekorny, 1958 включает четыре 
рода: Clavihedhcrgclla Banner ct Blow, 1959; Blowiella Krctz- 
schmar ct Gorbatchik, 3971; Lcupoldina Belli, 1957; Scliackoina 
Thalmann, 1932. Время сущсствовапия — Orррем-маастрнхт. 
В изученных разрезах семейство Schackoinidac представлено 
5 видами рода Clavihedbcrgeila и одним видом рода Blowi
ella, характерными для отдельных подлярусов баррема-альба 
До вида не определенные экземпляры рода Schackoina обна
ружены в альбеких отложениях.
’ Семейство Planomalinidae Bolli, Loeblieh, Tappan, 1957 

включает четыре рода. Из них представители двух первых ро
дов существовали в раннем мелу Globigcrinelloides Cushman 
et Darn, 1948; Planomalina Loeblieh ct Tappan, 1946; Hastige- 
rinoides Bronnimann, 1952; Biglobigerinella Lalicker, ИМ H. 
Время существования — ранний мел (ант)-палеоцен.

Семейство Planornalinidac на Грузинской глыбе пред 
ставлено 4 видами рода Globigerinelloides и 2 видами рода 
Planomalina, которые в отдельности являются руководящими 
для средне- и верхнеаптских, а также верхнеальбеких отложе
ний.
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Таким образом, планктонные форамиииферы состоят из 
5 семейств, 10 родов я 41 вида, среди которых выделяются 
виды-индексы, характеризующие десять стратонов в биострати- 
графической схеме расчленения нижнемеловых отложений Гру
зии по планктонным форамиииферам.

В нижнемеловых отложениях Грузии встречаются предста
вители всех пяти семейств планктонных форамипнфер, извест
ных на юге СНГ.

Систематический состав остальных семейств следующий: 
очень многочисленны представители семейства Vaginulinidae 
в составе 12 родов и 97 видов. Из них особенно выделяется род 
Lcnticulina, к которому относится 34 вида; он отличается мно
гочисленностью особен каждого вида. Многочисленны также 
представители родов Astacolus (16 видов,), Dentalina (15 
видов), Saraccnaria (8 видов), Vaginulina (8 видов), Маг- 
ginulina (7 видов). Planularia (3 вида); Robulus. Darbiella, 
Palmula, Marginulinopsis, Vaginulinopsis (по одному виду).

Многочисленностью экземпляров отличаются представи
тели семейства Nodosanidac в составе следующих родов: 
Nodosaria (7 видов), Frondicuiaria (5 видов), Lagena (5 
видов), а роды Tristix, Lingulina, Pseudonodosana представ
лены одним-тремя видами каждый.

Многие из этих родов переходят из верхисюрскнх отложе
ний, а некоторые из них встречаются и выше, в отложениях 
верхнего мела, но весь видовой состав характерен только для 
нижнемеловых отложений. Большинство из этих видов встре
чается в течение всего раннемелового времени, а некоторые из 
них имеют узкий стратиграфический диапазон и характерны 
только для определенных стратиграфических единиц. Наиболее 
часто встречаются также представители семейств Discorbidae 
и Alabaminidae. Первый из них содержит два рода Discorbis 
(6 видов) и Valvniineria (2 вида), а ко второму относятся — 
Gyroidina (3 вида), Gyroidinoidcs (2 вида), Conorotalites 
(4 вида) и Rotaliatina (1вид).

Семейство Osangulariidac представлено одним родом 
Osangularia (3 вида); один из этих видов является руково
дящим для среднеальбских отложений.

Семейство Pleurostomelliciac представлено 6 видами рода 
Pienrostomella, характерного для пльбеких отложений. Правда, 
единичные представители этого рода встречаются и в верхнеапт
ских отложениях, но полного расцвета они достигают в альб- 
ское время, к концу которого исчезают.

Агглютинированные форамиииферы на исследуемой терри
тории в видовом отношении многообразны, но обильностью
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индивидов пе отличаются. Наиболее характерны представители 
семейств Ataxophragmiidac и Vcrneulinidac. К первому отно
сятся роды Dorothia (7 видов), Eggcrella (2 вида), Агспо- 
bulimina, Vaivulammina, Pscudolituonella (ло одному виду),. 
Martinottic-lla, Pscu dotcxtul arid la (без видового определения). 
Ко второму — род Gaudryina (13 видов), встречающийся 
чаще других, а остальные роды этого семейства, такие, к при
меру, как Tritaxia, Vcrnculina, Spiroplectinata, Clavulina, Gau- 
dryinella, представлены единичными или несколькими видами. 
Тем не менее, весь состав данного семейства, несмотря на срав
нительную малочисленность форм, также как и вышеуказанные 
формы с секрециопиой раковиной, играет важную роль для 
уточнения возраста отложений. Сказанное в полной мере отно
сится к представителям семейств Ammodiscidae, Hormosinidae, 
Haplophragmoididae, Fischcrinidae, Lituolidae, Tcxtuiariidac, 
Orbliolinidac, Foiimcrpliinidae, Buliminidac, Spirillinidae, Iiivo- 
lutinidae.

На основании вышеизложенного ясно, что в составе нижне
меловых форампнифер Грузии преобладают формы с сскреди- 
онпой раковиной (определено около 270 видов), а формы с аг
глютинированной раковиной сильно им уступают как в видовом 
отношении (определено до 40 видов), так и по экземплярам 
отдельных видов.

В нижнемеловых отложениях исследуемой территории, 
наряду с фораминиферами, встречается стратиграфически важ
ная группа мельчайших ресничных инфузорий, относящихся к 
отряду Tintinnida. Эта группа характерна для отложений бер- 
риаса-нижнего готерива исследуемой области и по ней можно 
датировать вмещающие отложения. Существуют разные взгля
ды на систематическое положение тинтиппид, но нами принята, 
классификация, предложенная С. Ф. Макарьевой (1982).

. В состав отряда входят три надссмепства: Tintinnidea, 
Scmichitinoidea, Calpioncllidea. Представители последнего из 
них встречаются в нижнемеловых отложениях Грузии. Над- 
семейство Calpioncllidea рассматривается в составе четырех 
семейств, время существования которых поздний оксфорд-ран- 
иий готерив.

В берриасе-нижнем готериве исследованной территории 
нами определены представители трех семейств. Семейство 
Calpioncllidac Bonnet, 1956 представлено тремя родами; из них 
род Calpionella Lorenz, 1902 представлен двумя видами, род 
Tintinopsella Colorn, 1948 — двумя видами, а род Lorenziella 
Knaucr et Nagy — одним видом. Семейство Rcmaniellidap 
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Makarjcva, 1982 представлено одним видом рода Rcmaniclla 
Catalano, 1965, а семейство Calpioncllopsidae, Mokorjcva, 1982 
двумя видами рода Calpionellopsis Colom, 1948.

Особое положение занимают форамипиферы из известня
ков ургонской биоседиментационной системы, где они характе
ризуются обилием отдельных родов и видов. Впервые установ
лен видовой комплекс фораминифер, характерных для этих 
отложений.

В ургопских известняках Грузии определено более 50 ро
дов фораминифер, относящихся к 18 семействам, и еще два рода 
(Incertus sedis). В составе фораминифер преобладают пред
ставители бентоса, особенно из семейств Miliolidae, Textularii- 
dae, Ataxophragmiidac, Verneuiinidac, планктонные формы 
единичны. Форамипиферы, в основном, изучены в шлифах. 
Отмыть микрофаупу удалось лишь из нескольких образцов 
пород (до вида определено 48 форм).

В ургопских известняках, наряду с фораминнферами, встре
чаются также известковые водоросли, но в более малом коли
честве. Здесь определено 9 родов, из них до вида определено 
9 форм.

Ниже приводится их краткая характеристика (см. табл. 15).
Семейство Ainmodiscidae представлено только един и ч- 

11 ы м и э кз е м п л ярам и р од a Gloinospirella.
Семейство 1 laplophragmoididae представлено двумя ро

дами I laplophragmoidcs и Ammobaculites, последний из 
которых более часто встречается в шлифах.

Из семейства Lituolidac и Fischerinidac отмечаются 
редкие находки Lituola, Pseudocyclammina и Nautiloculina.

'Семейство Т с х t u 1 а г i i d а с 11 р едет а в л е н о чет ы р ь м я р од а м н: 
Textularia, Bigcnerina, Novalesia, Spiroplectaminina. Из них 
наиболее часто встречаются представители рода Tcxtularia.

Семейство Verneuiinidac представлено Tritaxia, Verne- 
ulina, Gaudryina, Spiroplectinata, среди которых наиболее 
многочисленны в шлифах представители рода Gaudryina.

Семейство /\taxophragrniidae содержит роды — Dorothia, 
Pggorelia, Arcnobuiimina, Pscudotex tula riel la, Martinotticlla. 
Pseudo] ituone! la. Большинство из них представлены единич
ными видами, лишь Dorothia — семью видами, наиболее часто 
встречающимися в шлифах.

Семейство Orbitolinidac в ургопских известняках пред
ставлено родами Dictioconus, Orbitolinopsis, Paracoskinolina. 
Dictiopsella; встречаемость представителей этого семейства 
здесь очень умеренная, хотя в пределах Средиземноморской 
области они часто являются породообразующими.
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Представители семейства Miliolidae особенно часто встре
чаются в ургонских известняках и группируются в семь родов 
Quinqueloculina, Triloculina, Pseudotriloculina, Pyrgo, Massi- 
lina, Hauerina, Dervcntina. Среди них выделяется род Quin- 
qucloculina. Различные сечения этих родов во многих шлифах 
насчитываются десятками, что дает возможность установить 
видовую принадлежность некоторых форм.

Семейство Nodosariidac представлено только одним родом 
Nodosaria, сечения которого немногочисленны в шлифах.

Более многочисленны экземпляры семейства Vaginulinidae, 
представленные родами: I.eniicuHna, Asia со! us, Marginulina, 
MarginuHnopsis. Большинство дентикул ни определены до вида, 
особенно отмытые формы.

Семейство Caratobuliminidae представлено одним, весьма 
характерным для этих отложений родом Conorboidcs.

Семейство Discorbiidae насчитывает два рода Discorbis 
и Vа 1 vи ! i пегia. Рода ми Conorotn! lies, Gy roid i па продета влено 
семейство Alabaminidac. Представители обоих семейств встре
чаются не очень часто в известняках ургопа, некоторые из них 
определены до вида, преимущественно, отмытые экземпляры.

Семейство Gavelincllidac представлено родом Gavelinclla, 
который встречается в шлифах нередко, но изучить его разные 
сечения и, следовательно, определить до вида пока не удалось.

Из планктонных фораминифер представлен род Globuli- 
gcrina из семейства Favusellidac; руководящий потеривский 
вид Globuligerina hauterivica (Subb.) обнаружен в извест
няках ургопской фации. Редкие находки рода Hedbergella из 
семейства Rotaliporidac также указываются из этих отложе
ний.

Семейство SpirilHnidac представлено родами Spirillina, 
Miliospirella, Globospiriliina, Conocospirillina и Patellina, 
которые часто встречаются в ургонских известняках.

Семейство Involutinidae представлено двумя родами Тго- 
cholina и Ncotrocholina, которые в ургонских известняках 
достигают видового разнообразия.

Водоросли из ургонских известняков представлены 9 рода
ми, относящимися к двум семействам. Впервые определения 
были сделаны нами, а затем они были изучены совместно с 
французским ученым М. Жаффрезо (Jaffrczo ct al., 1982).

Семейство Dasycladaccae содержит 8 родов — Масгоро- 
rclla (2 вида), Salpingoporella (4 вида), Cylindropordll 
(2 вида), Licanclla (1 вид), Pscudoactinoporclla sp., PianclU 

sp., Aclinoporelia sp., Clipcina (?) sp. Особо надо отмстити 
нахождение вида — Salpingoperclla muchlbergii (Lor.), кото
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рый весьма характерен для ургопских известняков Средиземно- 
морской области.

Семейство Codiaccae представлено только одним родом-— 
Boucina.

Этапы развития раннемеловых фораминифер. Распределе
ние вышеперечисленных семейств в восходящем разрезе ниж
него мела неравномерное, количество видов постепенно увели
чивается и становится все более разнообразным. Происходит 
преобразование систематического состава фораминифер, при 
котором отдельные стратиграфические подразделения — зоны 
к слои с фауной - -  охарактеризованы определенным соотноше
нием семейств и родов бентосных и планктонных форамиивоер, 
что позволяет выделить отдельные этапы развития раннемело
вых фораминифер. В пределах каждого этапа зоны и слон с 
фауной, выделенные на основе характерных фораминифер, 
соответствуют определенным аммопитовьтм зонам (здесь и далее 
см. табл. 3).

Первый этап охватывает беррпас-рапиий баррем, в течение 
которого широко распространены кальпионеллиды, мнлдиолиды, 
текстулярииды, вериеулиниды, атаксофрагмпиды и водоросли; 
орбитолипиды представлены в малом количестве; отмечены 
также планктонные формы. Фораминиферы, в основном, изуче
ны в шлифах. Здесь выделены два комплекса микрофауны, 
первый из них соответствует слоям с Calpionellidae берриа- 
еа-рапиего готерипа, а второй — слоям с Miliolidae, охваты
вающим готерив-ранний баррем. По планктонным форамини- 
ферам и готеривс выделены слои с Globuligcrina linutcrvica.

Второй этап в развитии фораминифер, рассматриваемый 
в пределах баррема-среднего акта, характеризуется разнообра
зием рейдового состава некоторых родов. Появляется множество 
представителей гавелинелл, днекорбид, нодозаринд и вагипули- 
иид. Планктонные формы характеризуются родо- и видообразо
ванием, особенно в течение среднего апта. Агглютинированные 
формы весьма малочисленны. Видовой состав позволяет по 
бентосным форамппиферам различить два комплекса: баррем- 
еккй, соответствующий слоям с Gavclinella barremlana, ниж- 
пе-среднеаптский — слоям с Gavclinella infracomplanata — 
Gavclinella flexuosa. По планктонным фораминиферам выле
чены слои с Clavihcdbergciia tusebepsensis, соответствующие 
барремскому времени, а слои с Hedbergclla aptica характе
ризуют нижнеаптские отложения. В среднем апте установлены 
две планктонные зоны: Globigcrinelloides fcrrcolensis и Glo- 
bigcrinclloidcs algcrianus.
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Для третьего этапа характерна новая ассоциация форами- 
нифер, охватывающая поздний апт, ранний и средний альб с 
тремя соответствующими комплексами. Большого расцвета дос
тигают гавелинсллы, нодозарииды, вагинулимиды. Особенно 
многочисленны гавелинеллы, представленные большим числом 
экземпляров отдельных видов и создающие основной фон раз
витого здесь сообщества. Многие из них имеют узкое вертикаль
ное распространение и характерны для отдельных стратигра
фических единиц. Планктонные формы особенно развиты в 
конце аптского века, в начале альба их число уменьшается, а 
к концу среднего альба заметно увеличивается. Агглютиниро
ванные фораминиферы развиты сравнительно широко.

В пределах третьего этапа от позднего апта до среднего 
альба включительно выделены три характерных комплекса 
бентосных фораминифер. Первый из них установлен в верхнем 
апте и соответствует слоям с Gavciinclia suturalis, второй — 
в пределах нижнего альба — характеризует слои с Oritho- 
stella iberica и третий, выделенный в среднем альбе, соответс
твует  слоям Osangularia infracretacca — Gavciinclia biinvo- 
luta. По планктонным фораминиферам в верхнем апте, исклю
чая самую верхнюю часть, выделены слои с Hcdbergella 
trocoidea — Ciavihedbergella globnlifera. Слон c Ticinella 
roberti охватывают конец позднего апта и весь ранний альб, 
а слои с Hedbergella planispira соответствуют среднему 
альбу.

Четвертый этап развития фораминифер охватывает позд1- 
пий альб и связан с расцветом планктонных фораминифер; осо
бенно многочисленны представители хедбергелл; впервые поян~ 
ляются тальмаиинеллы. Помимо них широко развиты гавели
неллы, нодозарииды, вагинулиниды. Многими видами представ
лены также агглютинированные фораминиферы. Установлен 
характерный видовой комплекс фораминифер. В четвертом этапе 
в пределах позднего альба выделены слои с Gavciinclia miraL 
bilis. Весь состав бентосных фораминифер заканчивает свое 
существование к концу альбекого времени. Планктонные фор
аминиферы представлены обильно и по ним установлены слой 
с Hedbergella globigcrinellinoides — Н. infracretacca, соответ
ствующие большей части верхнего альба, и зона Thalmanni- 
nclia ticinensis, выделенная в верхах верхнего альба, грани1 
чащего с сеноманом.

Таким образом, каждый из четырех этапов характеризуется 
изменением состава фораминифер. Меняется количественно^* 
соотношение семейств и родов бентосных и планктонных фор 
аминифер. Выделяются комплексы фораминифер с узким стрл; 
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тиграфическим распространением, на основании которых выде
лены зоны и слом с фауной, соответствующие определенным 
стратиграфическим подразделениям.

Фораминиферы нижнего мела исследованной территории 
по своему видовому составу носят смешанный характер, что 
объясняется связью Закавказского бассейна со Средиземно- 
морским и Среднеевропейским бассейнами. На этом основании 
можно выделить четыре группы фора мин ифер, отличающиеся 
11 о к своей палеобиогеографической принадлежности: 1. Среди
земноморские; 2. Среднеевропейские; 3. Крымско-Кавказские и
4. Эндемичные.

Первую группу составляют формы, распространенные в 
нижнемеловых отложениях Средиземноморского бассейна. В 
берриасе-готериве в этой группе встречаются фораминиферы: 
Oorothia kumrni (Zcdler), D. conicula Bedford, Spiroplectammina 
sp. 102 Arn. — Vann., Lcnticulina collignoni Lsp. ct Sig., Gavcli- 
nel!a sigmoicosta (ten Dam), Quinqueloculina inulticostata Ncagy. 
Q. morcniani Ciishm., Q. sp. 233 Arn. — Vann., Pscudotriloculina 
sp. 250 Arn. — Vann., Pyrgo cliptica Joch., Trocholina aptica 
(Loup.), Spirillina italica Dieni, ct Massari. Здесь же отмечены 
калыгио.челлиды Calpionelia alpina Lor., C. elliptica Cad., Cal- 
pionelopsis somplcx (Col.), C. oblonga (Cad.), Tintinopsclla car- 
pathica (Murg. ct Fill-), T. doliphormis (Col.), T. longa (Col.), 
Rcmaniclla cadischiana (Col.), Lorenziella hungarica Kn. et Nagy.

В готернве-рапнем барреме Грузии, когда отлагались мас
сивные известняки ургонской фации, обильно представлены 
фораминиферы и водоросли, характерные для ургонских извест
няков Средиземноморской палеогеографической области: Nau- 
liloculina cretacea Revb., Novalesia sp. 110 Arn. — Vann., Spiro- 
plcctamina sp. 102 Arn. — Vann., Eggcrclla sp. 130 Arn. — Vann., 
Bidiocomis (Paleodictioconns) barremianus (Moull.), Quinquelo- 
i iiiina sp. 235 Arn. — Vann., Q. danubiana Neagy, Q. cf. robnsta 
Neagy, Pseudotriicculina sp. 25! Arn. — Vann., Pyrgo sp. 260 
.лrn. —'Vann., Massillina sp. 245 Arn. — Vann., Patcllina sp. 195 
Arn. -  Vann., Trocholina infragranulata paaucigranulata (Mo- 
nli), Tr. cx gr. aptiensis (loch.), Sabaudia sp. 170 Arn.— Vann, 
и водоросли Salpingoporeila rnuehlbcrgii (Lor.), S. rnelitac Ra- 
ddcic, S. annulata (Car.), S. genevensis (Conr.), Cylindroporella 
i\nixarensis Fourc. Joe. et al., C. arabica Ell.

В слоистых известняках баррема, отложившихся после ур- 
| ог.ского осадкоиакоплеиия, отмечены Gaudrvina boriniensis 
ь ''vatch., Lcnticulina ouaclicnsis ouachcnsis Sigal., Marginuli- 
unpsis djaffaensis Sigal, Clavihedbcrgella sigali (Moull.).
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В аптское время из средиземноморских форм существовал# 
Spiroplcctinata anncctcns (Park, ct Jones), Lagena globosa 
(•Mont.) Lcnticulina gaultina (Berth.), Saracenaria bononiensis 
(Berth.), Pseudolamarckina lamphlugi (Schorl.), Valvulinena 
graccilima ten Dam, GJobigerinclloidcs algerianus Kushrn. ct ten 
Darn, Gl. ferreolensis (Moull.), Pleurostomella obtusa Berth.

Из альбских форамииифер этого бассейна у нас встреча
ются Glomospirelia gaultina (Berth.), Gaudryina gradata Berth., 
Spiroplcctinata annecteus (Park, ct Jones). Quinquelocuiina 
anticjua (France), Lingulina loryi (Berth.), Frondicularia didyma 
Berth., Lcnticulina gaultina (Berth.), L. diademata (Berth.), L. 
circumcidanea (Berth.), Dontalina subguttifera Bart., Gaveli- 
nella intermedia (Berth.), Hedbcrgella trocoidea (Gand.), H. 
portsdownensis (Will.— Mitch.), Ticinclla roberti Gand., T. prae- 
ticincnsis Sig., Thalrnanninella appenninica (Renz).

Вторую группу составляют виды, широко распространен
ные в нижнемеловых отложениях Среднеевропейской области. 
В-. берриасе-готериве Грузии в этой группе существовали Trita
xia pyramidata Reuss, Lcnticulina turgidula (Reuss), L. muensteri 
(Roem.), Astacolus strombecki (Reuss), Saracenaria valanginiana 
Bart, et Brand, Conorboides valendisensis (Bart, ct Brand), C. 
hofkcri (Bart, et Brand).

В барремском веке в пределах Грузинской глыбы и этой 
группе присутствовали Triplasia georgsdonensis (Bart, et Br.), 
Tritaxia pyramidata Reuss, Gaudryina dividens Grab., Dorothia 
praeoxycona (Reuss), Pscudonodosaria mutabilis (Reuss), Len- 
ticulina muensteri (Roem.), L. pracgaultina Bart. Beit, et Bolli,
L. kugleri Bart. Bctt. ct Bolli, L. meridiana Bart. Bctt. et Bolli, 
L. subgaultina Bart., L. turgidula (Reuss), L. roemeri (Reuss), 
L. pulchclla (Reuss), L. nodosa (Reuss), L. subalata (Reuss), 
L. acuta (Reuss), L. nuda (Reuss), L. macrodisca (Reuss), Asta
colus strombecki (Reuss), A. cf. angusta (Reuss), A. planiusculus 
(Reuss), Dentalina communis d’Orb., Planularia tricarinella 
(Reuss), PI. crepidularis (Room.), Marginulina jonesi Reuss, 
Vaginulina cf. arguta (Reuss), V. recta Reuss, Conorotalites 
interccdens (Bett.), Gavelinella barremiana Bctt.

В аптское время к этой группе относятся Tritaxia pyrami
data Reuss, Nodosaria obscura Reuss, Pseudonodosaria mutabils 
(Reuss), Trostix excavatus (Reuss), Lagena apoculata (Reuss), 
Frondicularia unrgeei Reuss, Lcnticulina nuda (Reuss), L. muen
steri (Room.), L. subalata (Reuss), L. macrodisca (Reuss), L. 
pulchclla (Reuss), .Astacolus schloenbachi (Reuss), Marginu- 
Hna robusta Reuss, M. jonesi Reuss, M. inepta (Reuss), Denta- 
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Iina linearis (Reuss), D. папа Reuss, Vaginulina recta Reuss,. 
V. cochii Room.

В альбское время распространены Ammodiscus cretaccus 
(Reuss), Dorothia oxycona (Reuss), Nodosaria lepida Reuss, N. 
nuda Reuss, Pseudonodosaria rnutabilis (Reuss), Tristix excava- 
lus (Reuss), Frondicularia ungeri Reuss, Lenticulina muensteri 
(Roem.), L. nuda (Reuss), L. macrodisca (Reuss), L. roemeri 
(Reuss), Planularia bradyana (Chapin.), Marginulina robusta 
Reuss, M. inaequalis Reuss, Globulina prisca Reuss.

Как видно из перечисленных форм, большим развитием 
пользовались нодозарииды и вагинулмииды.

Третью, особую группу представляют, в основном, виды, 
распространенные в нижнемеловых отложениях Крымско-Кав
казского бассейна. Особенно многочисленны виды из Северо- 
Западного Кавказа. В берриасе-готериве встречаются Gaudry- 
ina ex gr. tuchaensis (Ant.), Discorbis agalarovac Ant., D. cri- 
micus Schock., Globuligerina hautcrivica (Subb.), Trocholina 
molesta Gorb., Bigcnerina gracilis Ant.

В барремском веке встречаются Textularia convcxa Ant., 
Gaudryina tuchaensis Ant., Spiroplectammina magna Ant., et 
Kal., Ramulina spinata Ant., Clavihedbergella tuschepsensis 
(Ant.).

Из аптских форм известны Reophax iteratus Buk., Lenti- 
cnlina diffusa Gorb., Saraccnaria cretacea Gorb., Discorbis pu~ 
tillus Buk., Gyroidinoides bukalovae (Ant.), Globuligerina tar- 
Jiia (Ant.), Gib. quadricamerata (Ant.), Clavihedbergella globu- 
lifcra Kret. et Gorb., Gavelinclla flexuosa (Ant.).

iB альбе распространены Reophax testatus Ant., Tristix 
plenus Buk., Darbyella albensis Buk., Dentalina schwageri Buk., 
( iyroidinoides bukalovae (Ant.), Osangularia infracrctacca 
(Buk.), Gyroidina infracrctacca Mor., Epistomina laticostata Ant., 
(iavelinella tenuis (Buk.), G. biumbonata (Ant.), G. stellata 
(Buk.), G. propria (Buk.), G. mirabilis (Buk.), G. hostaensis 
(Mor.), G. rara (Buk.), Orithostella jarcevae caucasica (Buk.), 
H. cscarporus (Buk.), O. gibosus (Buk.), Hcdbergclla globigcri- 
ncllinoides (Subb.), H. infracrctacca (Glacssn.), Plcurostornella 
cnpiosa Buk.

К этой группе относятся также формы, характерные для 
нижнемеловых отложений Юго-Восточного Кавказа (Азербай
джан). В барремском веке выделяется Gaudryina noocorni-ca 
Clial. В аптское время в составе этой группы, наряду с извест
ковыми формами, значительное место занимают и агглютини
рованные формы: Gaudryina bulloices Tair., G. barremica Tair., 
ludiculina gubkiul (Tair.), Astacoius vulgaris (Agak), Govcli-
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nella chaini (Agal.), Hedbcrgella aptica (Agal.), Spirillina bul- 
loidcs Agal., Patellina aptica Agal.

В альбе представлены фораминиферы Astacolus chaini 
Djaff. et Agal., Gavelinella djaffarovi (Agal.), Pleurostomella 
subbotinae Djaff.

К четвертой группе относятся эндемичные виды, распрос
транение которых ограничивается пока исследованной террито
рией. К этим видам относятся Gaudryina rnagna sp. nov., Gave- 
linclla orcheviensis sp. nov., Orithostclla iberica sp. nov., Bifarina 
rectiiinca sp. nov.

Предполагаемые пути миграции раннемеловых форамини- 
фер. Изучение систематического состава фораминифер, а так
же соотношения отдельных родов и семейств с уточнением гео
графического ареала расселения различных таксонов показало, 
что Закавказский бассейн характеризовался фауной форамини
фер определенного средиземноморского типа, однако значитель
ное место занимали формы из бореальных бассейнов (южная 
часть).

Исследуя соотношение отдельных семейств, родов и видов 
фораминифер в нижнемеловых отложениях Грузни, можно вос
создать следующую картину их распространения: с начала 
берриаса, включая и ранний готерив, в Закавказском бассейне, 
в пределах Грузии, из Средиземноморского и Средпесвропейс- 
ского бассейнов мигрировали исключительно бентосные фор
аминиферы из семейств Ataxophragrniidac, Vernculinidae, 
Miliolidae, Vaginulinidae, Involutinidae, Ceratobuliminidac.

Единичные планктонные фораминиферы появились только 
в конце готеривского века из Северо-Кавказского бассейна. 
Из планктонных форм в берриасе-нижнем готериве отмечены 
также представители инфузорий — кальпиопеллиды, расселив
шиеся в достаточном количестве в флишевых бассейнах южно
го склона Складчатой системы Большого Кавказа, а в малом 
количестве — па северной окраине Грузинской глыбы.

Барремские отложения Грузии охарактеризованы богатой 
микрофауной, с преобладанием бентосных секрепионпых фор- 
д мипнфер. Агглютинированные формы сравнительно малочис
ленны. Это касается как массивных (ургонских), так и слоис
тых известняков. Из планктонных фораминифер только несколь
ко видов определены из слоистых известняков баррема. К этим 
видам относятся: Clavihcdbcrgella si gal i (Moull.), Globuligc- 
rina kugleri (Bolli) известные в барреме Южной Франции и 
Globuiigcrina tardita (Ant.), Gib. quadricamcrata (Ant.), Clavi- 
hedbergeHa tuschcpscnsis (Ant.), характерные для баррема 
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Северо-Западного Кавказа, а также Hedbergclla ex gr. infra- 
•erctacea (Glacssn), Hedbergclla ex gr. aptica (Agal.).

В аптском веке доминируют бентосные секреционные фор- 
лминиферы, но наблюдается и значительное увеличение планк- 
тоиных форм. Обогащается как родовой, так и видовой состав 
планктона. Это, в основном, представители родов Hedbergclla,
( ■lavihedbcrgclla, Ticinclla, Globigerinclloides, Planomalina.

В альбеком веке происходит расцвет фораминифер. Планк- 
тонные фораминиферы также многочисленны, как и бентосные. 
Особенно разнообразны они в позднеальбекое время. Появля
ется много новых видов из семейства Rotaliporidae. Это, в ос
новном, хедбергеллы и тицинеллы, а также тальмаиинеллы, ко
торые придают всему комплексу иозднеальбекий облик. Почти 
весь состав планктонных фораминифер, за исключением неко
торых единичных видов, наряду с бентосными форамнниферами, 
г. конце альбекого времени прекращает существование.

Изучение соотношения бентосных и планктонных форамини
фер и уточнение ареала расселения данных экологических ти
пов микрофауны дали возможность установить их участие в 
■определенных палеобиогеографических единицах (Друщиц и 
Смирнова, 1979; Коте! ишвплн, 1986). Делается первая попытка 
воссоздать картину расселения микрофауны в Закавказском 
бассейне (в пределах Грузии) и указать условия, реально отра
жавшие их распределение в уже выделенных палеобиогеографи
ческих единицах. Необходимо учесть, что все группы организ
мов, населявшие один и тот же бассейн, в большей или мень
шей степени должны были одинаково отражать влияние многих 
ежих факторов, как температура, соленость и глубина морской 
'.оды, наличие морских течений, тектонические явления, созда-
ч. впше физические барьеры, от которых зависела степень их 

селения в различных ареалах обитания, характер фауны раз- 
ичпых областей и т. д.

В начале берриасл, а затем п в валанжииском веке транс- 
Ч’-'.сия моря расширила свои пределы па Кавказе и в других 
г " нонах Средиземноморском области. Возобновились связи 
; слклзского бассейна со Средиземноморским и Бореальпым
• •штейнами. В Закавказском бассейне в течение берриасеко-
• >л свинского времени, п основном, расселились представители 
ролов 1 iaplopbragmoides, Ammobacniites, Natitiloculina, Pscti- 
tiocyciarnniina, Textularia, Spiroplcctammina, -Bigenerina, Quin- 
ЧиСоспИпа, Pseudotriloculina, 'Pyrgo, Lcnticulina, Saracenaria,
• .oj»orboi(!cs, Clobuligcrina, Spirillum, Conicospirillina, Trocho-

а также кальпионеллнды, которые хорошо прослеживают- 
1 по всей Средиземноморской области (Colom, 1948; Remane, 
Ы. Л. Р. Цирекидзе 161



1964; Borza, 1969; Filipescu, 1963; Макарьева, 1979; Bakalova- 
Ivanova, 1986 и др.). Из форамннифер данного родового состава 
Nautiloculina, Pscudocyclamrnina, Textularia, Spiroplcctamminav 
Pseudotextulariella, Spirillina, Trocholina, а также миллноли- 
ды являются типичными формами Тетического тепловодиого 
пояса. Здесь же отмечены элементы среднеевропейских форм, 
представленные Lcnticulina, Saraccnaria, Conorboides.

В валанжинском веке замечается замчзтное увеличение- 
среднеевропейских форм в пределах Средиземноморской облас: 
ти. Эго хорошо отразилось в Закавказском бассейне, где в пре
делах Грузинской глыбы встречаются Lenticuiina turgidula 
(Rcuss), L. muensteri (Room.), Saracenaria valanginiana Bart, 
et Brand, Conorboides valendisensis (Bart, et Brand), C. hofkeri. 
(Bart, ct Brand).

Наличие валанжинских видов Северо-Западной Германии 
(Bartenstein et Brand, 1951) в этом комплексе указывает на 
связь между Бореальным и Тетическим поясами, тем более, что 
эти виды, имея широкое географическое распространение, да
тируют валанжииские отложения отдаленных друг от друга 
регионов как Тетического (Крым, Франция и лр., Горбачик, 
1969; Горбачик и др., 1970, 1977; Moullade, 1961), так и Бо- 
реалыюго поясов (Прикаспийская низменность, Украина, Днеп
ровско-Донецкая впадина и др., Мятлюк, 1979; Каптаренко-Чер- 
ноусова и др., 1979; Атлас..., 1988). В этом промежутке времени 
отмечено также увеличение количества бореальных аммонитов 
в Тетическом поясе (Котетишвили, 1986).

Готеривекий век на Грузинской глыбе характеризуется на
чалом ургопского осадконакоплення, что происходило при осо
бых геологических, биологических, седимеитапиопных, клима
тических и других условиях. Это отразилось и на составе бога
той ассоциации форамннифер, среди которых доминирующее 
положение принадлежит представителям семейств Miiiolidae, 
Textuiariidac, Ataxophragmiidac, Vernculinidao, а также водо
рослям, частично, орбнтолипилам. Незначительно количество 
представителей таких родов бореального типа, как Leniiculina, 
Marginulina, Nodosaria.

Видовой состав ургопской микрофауны Грузии готеривско- 
р ан неб а р р емско го возраста очень сходен с мнкоофауной из ур- 
гонских известняков Средиземноморско1 о бассейна, где впервые 
А. Арно-Ванно (Arnaud-Vannean ct Amend, 1978) предложено 
их видовое определение, и по ладной микрофауне вмещающие 
отложения датированы баррем-аитом. Сходность гчничпых 
ургонекпх форм обоих регионов г, комплексе с другими ха рак- 
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торными для у pro па параметрами указывает, что в Средиземно
морской области отлагались известняки единой биоседимента- 
циоипой системы. Но можно предполагать, что осадконакопле- 
пие ургомских известняков в Грузии началось раньше, чем в 
западной части Средиземноморья, о чем свидетельствует ана- 
л и з м и к р о ф а у и ы и во дор ослеп. Г оте р и в с ко - р а н н еб а р р е мс к и й 
возраст ургонских известняков Грузии впервые был установлен 
Э. В. Котетишвили (Kotetishvili, 1979).

По составу микрофауны в берриасс-готериве можно выде
лить Альпийско-Закавказскую провинцию в пределах Средизем*
11 о м о р с ко й об ла ст и.

В валапжииском и готеривском веках на Северо-Восточном 
Кавказе в пределах Дагестана ( Самышкина, 1983), представ
ляющего собой северо-восточную часть Северокапказского бас
сейна, отмечены малочисленные экземпляры средиземноморских 
родов Paicotextulariella, Spiriliina, Trocholina. Из Закавказ
ского бассейна проникновение средиземноморских элементов 
было, как видно, затруднительно из-за физического барьера-в 
виде Кавказской геоантиклинали, существовавшего между нами. 
Надо предполагать, что миграция фауны из западной части 
Средиземноморской области, а тем более из Среднеевропейских 
бассейнов, осуществлялась через Крым-Севернып Кавказ-Севе
ро-Восточный Кавказ. Преобладание представителей борсаль
ны х родов являлось закономерным, т. к. Северокавказскип бас
сейн граничил с бассейнами Бореального пояса; в основном, 
ист речзлись многочисленные представители семейств Nodosa- 
riidae, Vaginulinidae.

Особенностью нижнемелового моря Северо-Восточного 
Кавказа являлось то, что из 180 видов форамииифер 00 отно
сились к эндемичным видам; из оставшихся 120 видов более 
• существовали в течение раннемелового времени в Закавказ
ском бассейне, в основном, среднеевропейские и формы Юго-Вос- 
и>ч:юго Кавказа, но ни один из местных видов Северо-Восточ
ною Кавказа не обнаружен в нижнемеловой ассоциации фор- 
амппифер Закавказья. Можно допустить, что в этом проме
жутке времени не было непосредственной связи между этими 
р- снопами.

В Центральном Предкавказье, в пределах Чечни, Ингуше- 
III': и Кабардино-Балкарии (Варламова, 1975) в берриасе-готе- 
рж о, помимо эндемичных видов встречается значительное число 
« open л иных родов (южная часть) Ammobacnli'es, Vernculino- 
|В( sv Trochainmina, Leniienlina, Saracenaria, NAaginulina, Aria- 
“ >lns, Hoegiundina, которые отличаются многочисленностью ц  
I».’ ..юсбразпем видов. Кроме них отмечена не м и о гоч и еле и и а я
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фауна средиземноморского типа, состоящая из родов Haplo- 
phragmoidcs, Spiroplectamrnina, Choffatella, Gaudryina, Trocho- 
lina.

Заметное число фораминифер (около 60 видов), общих 
для Закавказского и Северокавказского бассейнов, свидетель
ствует о расселении микрофауны из Средиземноморского и 
Среднеевропейского бассейнов но всему Кавказскому морю. 
Здесь, .в основном, существовала однотипная фауна форамини* 
фер, однако в Северокавказском бассейне, в отличие от Закав
казского, в сходной фауне фораминифер замечалось преобла  ̂
дание среднеевропейских и некоторых типичных борсальных 
форм. Как видно, этот регион был больше подвержен влиянию 
Бореального пояса, т. к. с севера граничил с ним.

Наличие большого числа эндемичных берриасско-готсрив- 
ских видов в бассейнах Северо-Восточного Кавказа (Дагестан, 
Самышкина, 1989) — 60 видов и Центрального Предкавказья 
(Чечня, Ингушетия, Кабардино-Балкария; Варламова, 1975) — 
более 15 видов, распространение которых ограничивалось пре
делами указанных бассейнов, а также преобладание бореаль- 
•ных родов дало нам возможность выделить по микрофауне Севе
ро-восточный округ Кагжаза в составе Северокавказско-Тур- 
;кмепской провинции (Друмшц и Смирнова, 1979).

К востоку и к северо-востоку от Закавказского бассейна в 
берриасе-готериве Прикаспийской низменности, п-ва Мангыш
лак и плато Устюрта (Атлас 1988) отмечается незначитель
ное число фораминифер, встреченных в Закаг;казско?л бассейне 
и в западной части Средиземноморской области. К этим видам 
относятся Marginulina robusta (Reuss), Conorboidcs hofkeri 
Bart, ct Вг., C. ex gr. barremicus (Mjatl.j, C. agalarovae (Ant.), 
•Spirillina iblica Diem ct Massari, Trocholina moicsta (Gorb.). 
Однако представители родов, типичных для Средиземноморья 
Nautilocnlina (Fischerinidae), Rseu d осу c! a in m I n a (Liiuolidae), 
Texfcularia, Spiroplectammina (Tcxtulariidac), P sc u d о text u • a r iel la f 
Eggerclia, Pseudoliiuonelia (Ataxophragmiidae), Quinqudoculina, 
■pseiidotrilocnlina, Pyrgo, Massilina (Miliolidac) и кальпиоиел* 
лиды в пределах Прннаспия, Мангышлака и Устюрта не уста
новлены.

Здесь часто встречаются представители редев Amniobacn- 
lites, Rcophax, LuUieuIina, Cltbarina, Astacolns, Saraccnarin, 
Marginniina, которые ылделяются многочисленностью экзем
пляров отдельных видов, состоящих (кроме эндемичных) из 
форм, встреченных кг к в С р ед и з с м и с м о р с к о м, так п Среднеев
ропейском бассейнах. В этой ассоциации фораминифер встре
чаются и многочисленные представители типично борсальных
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родов Lagenamrnina, Mjatliukacna, Robulammina, Bulbobaculi- 
tcs, Trochammina, Ammomarginulina, Ammotum, Rccurvoides, 
Belorusiclla, Varnculinoidcs, Miliammina, Psamminopclla, T-.pis- 
tomina, Ilocglundina, Evolutinella идр., которые в синхронных 
отложениях Закавказского бассейна не встречаются; большин
ство из них не типичны и для всей Средиземио\юрской области.

Но при сравнении Мапгышлакского комплекса фораминифер 
бсрриаса-готерива с Северокавказским выявилось много общих 
видов. Оба бассейна подвергались сильному влиянию Бореаль- 
него пояса, чем и было обусловлено наличие общих видов, осо
бенно из семейств Nodosariidac и Vaginulinidae.

По данным Л. В. Алексеевой, в, бсрриасе н валапжипе п-ва 
Мангышлак и Бузачи (Алиев и др., 1978) отмечено присут
ствие видов из Средиземноморской области, в основном подо- 
оариид; типичные тетические роды здесь не отмечены. Встре
чается также значительное количество видов, характерных для 
различных регионов Бореальиого пояса. Смешанный характер 
микрофауны, но ее мнению, указывает на промежуточное поло
жение данного региона между обоими климатическими поясами. 
Такого же мнения придерживаются К. И. Кузнецова и Т. Н. 
Горбачик (1985) при сравнении берриасско-валанжинских от
ложений Крыма и Мангышлака.

Как известно, на основании анализа расселения аммонитов 
Э. В. Котетишвили (1986) выделила самостоятельную пзлео- 
зоогеографическую единицу — Мангышлакскую провинцию: 
в берриасе — в пределах Средиземноморской области, в валан- 
жине — в пределах Борзальион.

Анализ фораминифер, по нашему мнению, показывает, что 
Прикаспийскую низменность, п-ов Мангышлак и плато Устюрт 
в берриасе-готеризе также можно отнести к Мапгышлакской 
провинции в пределах южной части Бореальиого пояса. Несмот
ря на смешанный состав микрофауны, четко вырисовывается 
бореальный облик комплекса — отсутствуют типичные тетичес
кие роды, вместе с тем преобладают бореальные роды, не встре
ченные ни в пределах Закавказского бассейна, ни но всей Сре
диземноморской области.

Таким образом, Закавказский бассейн моря по развитию 
отдельных групп фораминифер в берриасско-готернвских веках 
можно отнести к Альпийско-Закавказской провинции Средизем
номорской области по наличию однотипной ассоциации микро
фауны. Северо-восточная часть Кавказского бассейна, подвер
гавшаяся заметному влиянию бореальной фауны, а также но 
наличию значительного числа эндемичных видов нами выделена 
как Северо-восточный округ Северокавказской подпровинции
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в пределах Северокавказско-Туркменекой провинции. Кроме 
того, по характеру микрофауны нами также выделена Мангыш- 
лакская провинция в пределах южной части Борея ль нон облас
ти.

На рис. 3, 4, 6, 7 дается географическое распространение 
на обширной территории родов форамшшфер, известных в Гру
зии в берриасе-готериве, барреме, апте и альбе.

На рис. 5 и 8 приводятся схемы палеобиогеографического 
районирования Средиземноморских бассейнов в берриасе-готе
риве, барреме, апте и альбе.

В барремском веке на Грузинской глыбе завершается ур- 
гонское осадкопа коплен не; продолжает существовать та же 
ассоциация форамшшфер, что была отмечена в ургопс готерив- 
ского времени, в основном, формы средиземноморского типа. 
В слоистых известняках баррема также многочисленны среди
земноморские виды, известные из Южной Франции и Болга
рии — Gaudryina borlmensis Kovatch., Lenticulina onachcnsis 
ouaehensis SIgal, Marginulinopsis djaffaensis Si gal, Chvihed- 
bergella sigali (Moull.), а также из Северо-Западного Кавка
за —■ Text:ilaria convexa Ant., Gaudryina tucliaensis Ant... Spiro- 
plectammina rnagna Ant. et Kalug., Clavihcdbergella tuschepsen- 
sis (Ant.) и из Юго-Восточного Кавказа (в пределах Азербай
джана) — Gaudryina barrcrnica Tair., G. ncocomica Cbai., Len
ticulina barrcrnica (Agal.), Astacolus vulgaris (Agal.), Patellina 
aptica Agal. Однако в слоистых известняках баррема, в от-* 
личие от ургонских, встречаются многочисленные виды из Сре
днеевропейского бассейна, особенно в верхнем барреме, где 
выделяется Gavclinella harremiana (Belt.) - зональный вид 
верхнего баррема Западной Германии, а также характерные 
для этих отложений виды Triplasia georgsdorfensis (Bart, et 
Br.), Tritaxia pyramidata Rcuss, Lenticulina pracgaultina Bart. 
Bett, ct Belli, L. kugleri Bart. Bett. et Bolli, Astacolus Planius- 
culus (Rcuss), Planularia tricarinelia Reuss и др., которые ука
зывают на связь между этими бассейнами в поздпсбарремское 
|фемя. В этом отрезке времени в Грузин отмечено также появ
ление бореальных (среднеевропейских) аммонитов (Какабадзё, 
1981). В барремском веке замечается значительное увеличение 
среднеевропейских форм фораминифер как в Грузии, так и на 
Северо-Восточном Кавказе, где многочисленны среднеевропейс
кие нодозарииды (Самышкина, 1983).

Как видно, в барреме в Кавказском и, в целом, в Среди
земноморском бассейнах существовала однотипная фауна фор
амшшфер. Можно допустить, что в этом отрезке времени начи- 
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малось никелирование условий расселения форамипифер в Те
ти песком и Бореалыюм поясах.

В Западной Туркмении в барремском веке встречается бо
гатая и разнообразная фауна форамипифер, среди которой 
отмечены как средиземноморские виды — Glomospirella gaul- 
tina (Berth.), Astacolus vestita (Berth.), так и среднеевропейс
кие — Marginulina inaccjualis Rcuss, Globuhna prisca Reuss, 
Lenticulina rnuensteri (Room.), L. ex gr. turgidula (Reuss) и др. 
В барреме Западной Туркмении встречаются многочисленные 
азербайджанские виды, которые нами отмечены выше, по, кро
ме них, присутствуют также Astacolus vulgaris (Agal.), As. 
grossheimi (Agal.), As. chaltanicus (Agal.), Sarncenaria trifo
lium (Agal.), а также миллнолиды, среди которых многочис
ленны Qmnqueloculina micra (Main.). Для баррема Западной 
Туркмении характерны местные виды Gavelinclla balkhanica 
Alcks., Discorbis humilis Alcks., Astacolus solidatus Alcks., a 
также I kdbergella infracretacca (Glacssn.), известный из 
Крымско-Кавказского бассейна. Из баррема Среднего Повол
жья здесь можно указать Haplophragmoidcs barrcmicus Mjatl., 
Vernculina ncocomicnsis Mjatl., Miliammina mj at! iukac Da in, 
Discorbis barrcmicus Mjatl., Gyroidinoidcs sokolovae (Mjatl.) 
и др.; последние две формы и некоторые виды, указанные вы
ше, известны и в барреме Грузии.

Появление в Зокавказском бассейне, в пределах Грузии, 
поволжских форм Discorbis barrernicus Mjatl., Gyroidinoidcs 
sokolovae (Mjatl.), а также присутствие вместе с ними запад- 
потуркмепского вида Astacolus solidatus Aleks. указывает па то, 
что вторжение поволжских форм, возможно, происходило через 
западнотуркменский бассейн во время миграции фауны с вос
тока на запад. В барреме Азербайджана пока не зафиксировано 
присутствие характерных форм, а также форм из Западной 
Туркмении и Среднего Поволжья, а для Северного Кавказа 
иышеотмеченпый комплекс не типичен.

В барреме Прикаспийской впадины (на Мангышлаке и в 
Устюрте фораминиферы не встречены) отмечены типично боре- 
алъкые и среднеевропейские немногочисленные виды, среди 
которых особого внимания заслуживает присутствие верхиебар- 
ремского зонального вида из Западной Германии Gavelinella 
barremiana (Bctt.), который характерен для барремских отло
жений многих регионов Средиземноморья; наличие средиземно
морских форм здесь не зафиксировано.

Таким образом, анализ микрофауны дает нам возможность 
в барремском веке рассмотреть Закавказский бассейн в составе 
Л л ьпийско-За кавказской провинции. Северо-Восточный Кавказ
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типично бореальным комплексом фораминифср, а также боль
шим числом эндемики можно выделить как Северо-Восточный 
округ Северокавказской провинции в пределах Северокавказ- 
ско-Туркменскон провинции. Что касается Западнотуркменско
го морского бассейна, то можно предположить, что в течение 
этого времени по характеру микрофауны он занимал промежу
точное положение; здесь отмечена совокупность как закавказ
ских, так и среднеевропейских и поволжских форм и по ним 
можно выделить Западнотуркменский округ Туркменской под
провинции.

В аптском веке происходило нивелирование условии как 
внутри Средиземноморской области, так и между пей и областя
ми Бореального пояса, что хорошо отражено в аммонитовых 
комплексах, которые весьма схожи, а различия между ними 
незначительны (Котетишвнли, 1986).

Фораминиферы также хорошо отражают нивелирование 
обстановки между Тетичсским и Бореальным поясами. Боль
шинство видов, встречающихся в апте Закавказского бассейна,, 
распространены в апте Средиземноморского и Среднеевропейс
кого бассейнов. В течение аптского времени в Крымско-Кавказ
ском бассейне и по всей Средиземноморской области существо
вала однотипная ассоциация фораминифер. Особенно надо 
отметить широкое распространение планктонных форм по всей 
Средиземноморской области; четко выделяется средний ант с 
зональными видами Globigerinclloidcs ferrcolcnsis и Gl. a!ge- 
rianus, встречающимися почти повсюду. Присутствие среди
земноморских видов в бассейнах Средней Европы указывает на 
расширение пределов Средиземноморского бассейна.

Многие виды из Средиземноморской области встречаются 
в нижнеаптских отложениях юга Украины н в Днспровско-До
нецкой впадине. К ним относятся Dorothia ргаеохуеопа Moull., 
Dentalina debilis Berth., Saracenaria crctacoa Gorb., Globuli- 
geria kugleri (Boili), Hedbcrgella aptica (Agfa 1), Cl. tuschepsen- 
sis (Ant.), а для верхнего апта характерны Hedbcrgella troco- 
idea (Gand.), Ticinella roberti Gand., Planomalina cheniourcnsis 
(Sigal) и др.

Влияние Средиземноморского бассейна заметно и в районах 
Прикасиия, где встречается много аптских форм из Средизем
номорья; общими являются более 20 видов. Здесь отмечены из 
Крымско-Кавказского бассейна планктонные виды Globuligc- 
rina quadricamcrata (Ant.), Gl. tardiia (Ant.), Gl. triangulata 
(Ant.), а также типично средиземноморские — Dorothia gra- 
data (Berth.), Lingulina loryi (Berth.), Lcnticulina diadomota 
(Berth.), Lcnticulina gaultina (Berth.), Valvulincria gracillirna 
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t. Dam и др. Нужно отметить, что происходит вторжение не 
только средиземноморских форм в бореальиых бассейнах, но и 
бореальные виды распространяются в тетическом бассейне, т. е. 
происходит обмен фаунами. К ним относятся такие ведущие 
формы, как Gavelinella infracomplanata (Mjatl.), G. suturalis 
(Mjatl.), которые являются видами-индексами не только мно
гих регионов Бореальпого пояса, но и для аптских отложений 
Крымско-Кавказского бассейна.

Что касается Западной Туркмении, то здесь в рапиеашскос 
время преобладают формы с агглютинированной раковиной, 
п р едет а в л е н н ы е родами II а р i о р h г a gm о ides, G1 о m os р i г е П а,
Ammobaculites, Gaudryina. Отмечены единичные экземпляры 
видов с известковой раковиной. Такой состав форамипифер 
обусловлен, как видно, изменением режима бассейна, где, в 
основном, преобладают алевролиты и песчаники. Много общих 
видов отмечено из Южной Эмбы, Среднего Поволжья и Север
ного Кавказа. Б верхнем апте появляются многочисленные виды 
е известковой раковиной следующего родового состава: 
Lcnticulina, Gvroidinoides, Gavelinella, I icribcrgella. Встречены 
азербайджанские виды Gavelinella ex gr. djaffarovi (Aga!.), 
Ilcdbergella aptica (Agal.). Здесь не зафиксировано появление 
типично средиземноморской фауны. Как видно, Запад ноту р- 
кмепский морской бассейн в аптском иске имел свой режим 
развития и был несколько обособлен от Средиземноморского 
бассейна.

Таким образом, Закавказский бассейн в аптском веке по 
фораминиферам можно отнести к Альпийско-Кавказской про
винции Средиземноморской области, а Западнотуркмепскую 
подпровинцию по наличию бореальпого состава микрофауны с 
преобладанием агглютинированных форм .можно выделить от
дельно— в пределах -Северокавказско-Туркменской провинции.

В альбеком веке многочисленностью общих видов с Кав
казским бассейном отмечаются, с одной стороны, западная часть 
Средиземноморья, а е другой - -  Западная Туркмения, При
каспийская низменность, Мангышлак и Устюрт. В западной 
части Средиземноморской области сходные комплексы форами- 
мпфер отмечены в Болгарии, Западных Карпатах, Южной Фран
ции и Румынии. Особенно широко распространены планктонные 
фираминиферы, которые проникли и па южный борт Средизем
номорской области в пределах Туниса и в районе континенталь
ного склона Западной Африки. Наличие альбеких форамини- 
фер, известных в Средиземноморье, в бассейнах Западной Гер
мании, Нидерландов, Юго-Восточной Англии, указывает на 
широкие связи между Средиземноморским и Среднеевропейским
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бассейнами, которые характеризовались сходными физико-гео
графическими условиями, благодаря чему населялись однотип
ными по систематическому составу комплексами фораминифер.

Восточнее Крымско-Кавказского бассейна, в Западную Тур
кмению в течение альбекого века происходит проникновение 
множества видов из Крымско-Кавказского бассейна и западной 
части Средиземноморской области, чем и обусловлено их боль
шое сходство. Общими являются более 30 видов, указывающих 
иа принадлежность Занаднотуркмемского бассейна к Восточно- 
С р сдмз е м 11 о морск о й п сдоб ласт и.

Расширение пределов, Средиземноморской области в тече
ние альбекого времени хорошо отразилось иа составе ферами- 
пифер Прикасппя. Мангышлака и Устюрта, где из встреченных 
здсс., Р48 видов фораминифер около 60 видов известны из Сре
диземноморья. Это, в основном, гавелипеллы, плеуростомеллы, 
иодозарииды и планктонные формы. Остальная часть форамини
фер состоит из среднеевропейских и, в основном, из бореаль- 
пых видов, среди которых много эндемиков, которые не известны 
в Средиземноморских бассейнах. Можно допустить, что этот 
регион в а л ьб с ком веке занимал промежуточное положение 
между Средиземноморской и Бореальной областями.

Расширение пределов Средиземноморской области и умень
шение различия в численности между комплексами Средиземно- 
морских и Среднеевропейских бассейнов альбекого века хорошо 
выражено по фауне фораминифер Платформенной Украины и 
Днепровско-Донецкой впадины. Здесь широко представлены 
виды, известные в Средиземноморье, среди, которых также вы
деляются представители гавсликслл, нодозариид, плеуростомелл 
и планктонных форм; всего общими являются 57 видов.

Таким образом, в лльбеком веке по богатой разнообразной 
микрофауне Закавказский бассейн отнесен к Крымско-Кавказ
ской провинции в пределах Восточиосредиземноморскоп подоб
ласти. В этой подобласти рассматривается также Западмотур- 
кгленская провинция по микрофауне, сходной с Грузией. В За
ла дносредпземноморской подобласти по фораминиферам нами 
выделены Альпийская и Североафриканская провинции. При
каспийская впадина, Мангышлак и Устюрт в альбеком веке, 
как видно, занимали промежуточное положение между Тети- 
чески м и Бореальпым поясами, о чем свидетельствует смешан
ный состав микрофауны.

Результаты анализа всего фактического материала гюказал'й, 
что микрофауна, встреченная в нижнемеловом море Закавказья, 
.состоит, в основном, из эмигрантов, переселившихся из бассей
нов Средиземноморской и Среднеевропейской областей. Можно
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предположить, что формирование нижнемеловой микрофауны 
Грузии происходило зз счет миграции но время трансгрессий 
моря, наступавшего с северо-запада. Однако наличие и широкое 
распространение некоторых западпотуркменеких форм, как 
например, Astacolus solidaius Aleks., Gaudryinella a! pica 
Aleks., а также бореальных видов Gavelinella suturaiis 
(Mjati.), G. imracoiripk'nata (Mjatk), G. bimvolnta (Mjati.}, G. 
sigarensis (Mjati.), Discorbis barrcniicus M jail., Vnlvulineria 
kasahstanica (Mjati.), Gyroidinoides sokolovae (Mjati.) II. :yra- 
nensis Mjati. приводит к выводу, что миграция фауны, в мень
шем масштабе, шла и с востока на запад. Виды, переселивши
еся в Крымско-Кавказский бассейн, приспособились к повой 
среде и пе испытывали конкуренцию со стороны других орга
низмов, ведущих сходный с ним образ жизни.

Как известно, миграция макрофауны в пределах Средизем
номорской области шла как с запада па восток, так и с востока 
па запад (Эристави, 1959; Цагарели и др., 1960; Котетпптпли, 
1986). Анализ фораминифер также подтверждает этот вывод.



V. ПАЛЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОБИТАНИЯ 
РАННЕМЕЛОВЫХ ФОРАМИНИФЕР В СВЯЗИ С 

ГЕОЛОГИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ 
ИССЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

Данные, касающиеся экологических факторов, определя
ющих условия жизни в современных морях и океанах, можно 
использовать для изучения условии жизни и среды обитания 
представителей ископаемых биоценозов. Вместе с гем при рас

смотрении ископаемых остатков следует, по возможности, учи
тывать те изменения, которые могли возникнуть в ходе эволю
ции этих организмов. При сопоставлении современных и иско
паемых форамипнфер особое внимание следует уделять мор
фологическим аналогам и изменчивому во времени родовому 
составу. Более значителен и устойчив состав высших таксоно
мических категорий.

В нижнемеловых отложениях изученных разрезов развиты 
следующие экологические типы фораминифер: бентосные секре- 
ционные, планктонные секрсцноппые и бентосные агглютини
рующие. Количественное соотношение этих экологических типов 
в нижнем ел о в ы х отл о ж е и и я х изучаемо й об л а сти с л е д у ющее: 
из 320 видов фораминифер около 270 видов имеют секрециоп- 
ную раковину, среди которых 41 вид относится к планктонным 
формам. Однако по числу особей последние почти равняются 
всем остальным представителям бентосных секроцпоиных фор- 
амипифер, особенно в верхней части разреза (в альбе). К аг
глютинирующим формам принадлежит до 50 видов форамипм- 
фер, которые не отличаются многочисленностью экземпляров.

Распределение фораминифер в литофаниях нижнего мела 
Грузии неравномерно. Чаще всего они встречаются в глинистых 
карбонатных отложениях, реже в песчанистых породах, а п 
известняках и доломитах, в большинстве случаев, встречаются 
перекристаллизовапные раковины фораминифер.

Значительное преобладание фораминифер с секрециониой 
раковиной обуславливается целым рядом физико-химических 
и биологических факторов. Количественное распределение бон 
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госиых секрсцпошшх фораминифер в современных морях и 
океанах зависит от насыщения под СаСОэ при температуре 
10— 15 ° С  и солености вод 34—35%0; лучшая аэрация и привнос 
питательных элементов также положительно влияют на увели-" 
чепие численности фораминифер (Саидова, 1976). Насыщен
ность воды карбонатом кальция в пределах исследованной 
территории хорошо иллюстрируется особенностями агглютини
рующих фораминифер. В соляной кислоте вся раковина этих 
экземпляров целиком растворяется, что свидетельствует об ее 
известковом составе.

Детальное изучение агглютинирующих видов, как напри
мер, Spiroplcctammina magna Ant. et Kal., Tcxtularia convcxa 
Ant., Tritaxia pyramidata Rcuss, Gaudryina robusta Tair., Gau- 
dryina magna Tsir., Spiroplectinata anncctcns (Park, et Jones), 
показало, что стенка у них состоит, в основном, из криптокрис
таллического кальцита или из мельчайших зерен кальцита с 
известковым цементом. Можно предполагать, что происходила 
агглютинация кальцптовых зерен, склеенных известковым це
ментом (Саидова, 1961). Такой состав стенки у агглютиниру
ющих фораминифер и одновременное значительное распростри^
11 е ни е и з в е с т к о в ы х ф о р м у к а з ы в а ю т па на с ы щ е и н о ст ь в од 1i ы х 
масс карбонатом кальция, который в относительно теплых {зо
лах п при низком давлении легко усваивается форамиииферами 
для построения раковин. По данным В. А. Алексеевой (1966), 
агглютинация мелких зерен кальцита свойственна обитателям 
теплого, мелководного, богатого карбонатом кальция бассейна. 
Такое же мнение высказывает и X. М. Саидова (1969), которая 
■отмечает, что соотношение количества цемента и агглютиниро
ванного материала в раковинах очень изменчиво. У мелковод
ны;; тепловодных форм, обитающих в тропиках па глубинах 
чепе о 600 м, известковый цемент преобладает над аплютппи- 
1 -званнымп частицами. А у холодноводных мелководных и глу
боководных форм секреционпого материала меньше, чем агглю- 
') нппронанпого. Следовательно, можно предположить, что ран
немеловое море в пределах исследованной территории было 
ппавнительно теплым п насыщенным карбонатом кальция, бла
годаря чему развивались форамиппферы е крупными известко
выми раковинами. Этим же объясняется преобладание фор- 
•жшппфер с секрецпоппой раковиной, которые в благоприятных 
жынко-хнмичеекпх условиях развивались лучше, достигая 
клуппых размеров.

Еще одним определяющим и важным фактором, действу
ющим па распространение различных экологических типов фор- 
учппифер, па состав и размеры их раковин, является глубина
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бассейна. Распределение форамшшфер находится в прямой7 
зависимости от различных глубин океанической среды обитания. 
Количество секрециоиных донных фораминифер в современных 
Океанах с глубиной резко меняется. Наибольшее их количество 
насчитывается в тропиках на глубинах от 50 до 300 м (МШо- 
lida, Lagenida, Rotalida). Глубже их становится меньше, а на 
глубинах от 500 до 2000 м число их резко уменьшается. Что 
касается агглютинирующих фораминифер, то они живут на всех 
глубинах. Среди них отмечают две различные в видовом и родо
вом отношении группы: мелководную и теплолюбивую, обита
ющую в тропиках на глубинах менее 500 м (Ataxophragmiida, 
Textulariida) и холодолюбивую, обитающую на больших 
глубинах (Astrorhizida, Ammodiscida), (Саидова, 1969, 1976). 
Такое закономерное батиметрическое распределение форамини
фер в современных бассейнах относительно отражено и в древ
них морских бассейнах, о чем свидетельствует расселение раз
ных экологических типов фораминифер в раннемеловом бассей
не моря исследованной территории.

Бассейны раннего мела Грузии неоднократно изменяли свои 
очертания, глубину, температуру, газовый режим в связи с 
трансгрессиями и регрессиями моря. Изменение палеоэкологи
ческих факторов тесно было связано с литолого-фациальным 
составом осадков и содержащимися в них различными биоце
нозами фораминифер. Это взаимоотношение использовалось 
нами для уточнения палеогеографической обстановки ранне
мелового бассейна в пределах исследованной территории.

Следует отметить, что палеогеографические исследования, 
раннего мела Грузии неоднократно проводились многими ис
следователями, в работах которых освещались как отдельно 
взятые вопросы палеогеографии раннего мела Грузии, так и 
единая картина палеогеографического развития нижнемелового 
бассейна Грузии (П. Д. Гамкрелидзе, 1933; Джанелидзе, 1940; 
Кахадзе, 1947; Эристани, 1952, 1960; Друщиц и др., 1959, 1962; 
Какабадзе, 1967, 1971, 1979, 1981; Кванталиани и др., 1971; 
Котетишвили, 1986 и др.).

По исследованиям предыдущих авторов установлено, что 
в начале берриаса, а затем и в валапжиие трансгрессия моря, 
наступавшая из Западно-Абхазского и Мест и и с ко-Ти а и етс ко го 
бассейнов, расширяла свои пределы на юго-восток и на юг и 
распространялась на Гагрско-Джавскую зону и Грузинскую 
глыбу, вплоть до Дзпрульского выступа, куда она достигла в 
бар ре? !е.

В беррпасе Западной Абхазии, в полосе с у 5 и л  атфо р м спи ы х 
фаций (Адамня и др., 1972), отлагались отложения мелковод- 
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ного нормальносо,ясного морского бассейна с присутствием 
многочисленных брахиопод. Здесь п доломитизированиых, иног
да глинистых и битуминозных известняках берриаса-валаижпна, 
наряду с брахиогюдэми, обнаружены представители следующих 
родов фораминифер: Dorcthia, Bigcncrina, Quinqucloculina, 
Lenticulina, Conorboides. Кроме них, в ущ. р. Бзыбь. у «Го
лубого озера», а также в долине р. Птица обнаружен богатый 
комплекс кальпнонеллид, характеризующий нормальносоле
ный морской бассейн. Для такого типа бассейна характерны 
также представленные здесь аммониты Euthymiccras, Spiti- 
ceras, Dalmasiceras, Mazenoticeras (Кванталиани и др., 1981). 
Это ----- «полоса переходных фаций», граничащая к северу с 
Западным флишевым бассейном.

Кальпионеллиды обнаружены также в ущ. р. Магана в 
Восточной Абхазии, в доломитизированных известняках с про
слоями песчанистых известняков берриаса-валапжииа; они ука
заны в аналогичных отложениях в ущ. р. Кодори. В них, помимо 
калпионеллил. встречаются немногочисленные представители 
родов Dorothea, Textularia, Lenticulina, Trocholina.

Море, наступавшее с северо-запада на юго-восток, посте
пенно распространилось на большую территорию и покрыло 
центральную часть Грузинской глыбы. В разрезах южного кры
ла Рачинско-Лсчхумской синклинали и Окрибы базальные 
терригенные образования представлены кварцево-аркозовыми 
крупнозернистыми песчаниками, которые перекрывают пестро- 
цветную свиту киммериджа-титона и относятся к бсрриасу. 
Восточнее, на северной периферии Дзирульского выступа ба
зальная формация более молодого возраста; она представлена 
карбонатными песчаниками, подстилающими ургоиекме извест
няки, и но кораллам датирована готеривом. В базальной фор
мации микрофауна не обнаружена, известны только пирены — 
пресно- и солоиоватоводные дпустворкн, найденные в районе 
перевала Мухури (Окриба) и в окр. с. Мохоротубани (Дзи- 
рульский выступ). Допускают, что море в начале трансгрессии, 
возможно, было мелководным и анормальной солености (Коте- 
тишвили, 1964, 1986).

В валанжиискоч веке на изученной территории формиру
ются осадки, характерные для мелководного бассейна — слоис
тые доломитизпровапные известняки и доломиты с прослоями 
песчаников, глин и мергелей. Немногочисленная ассоциация 
Фона миинфер отмечена в нейтральной части Грузинской гли
ны — Gaudryina. NanL. loculi па, Bigenerina, Textularia, 'Pseudo- 
lexiulariella, Anuiiobacoii:cs, Paicotcxiuireia, OuinqruuocuUea, 
Saracen aria. Nod or avia, Lenticulina, GonorbeLlcs, Di acerb is, 
i i(rchoiiпа, Spivioina (разрезы ущ. p. Цкалцктсла, скр. г. Ку-
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таиси, теснина Хидикари, окр. сс. Шкмери, Твиши, Цхра-Джва- 
ри, ущ. р. Техури и др.). Данные о малочисленности форамиии- 
фер, возможно, обусловлены неполнотой информации, т. к. от
мыть микрофауну из крепких пород не удалось (исключением 
являются отмытые формы только из двух образцов в разрезе 
окр. с. Зуби). В вышеперечисленном родовом составе форами- 
иифер преобладают теплолюбивые формы — Tcxtularia, Paleo- 
textularia, Nautiloculina, Bigencrina, Quinqucloculina, Conor- 
boides, Discorbis, Trocholina, характерные также для западной 
части Тетического пояса. Для расселения этих родов в валан- 
жииском море создавались, очевидно, благоприятные условия 
обитания как на Грузинской глыбе, так и по всему Средизем
номорью.

Исследования, проведенные в современных морях и океанах, 
также свидетельствуют о том, что многие представители этих 
родов часто встречаются в теплых бассейнах на малых глуби
нах. Зональность и распределение бентосных форамипифер при
водится Р. Нортоном (Norton, 1930), который указывает на 
преобладание представителей семейств Miliolidac, местами 
Ataxophragmiidae, от берега до глубины 9 м при температуре 
25,5—31°С, а на глубине 9— 110 м — Textulariidae, Nodosariidac. 
По данным 3. Г. Щедриной (1950, 1956), представители семейств 
Miliolidac встречаются в сублиторальной зоне (до 50 м) в 
области тихоокеанских теплых вод. По данным О. Л. Банди 
(Bandy, 1964), в осадках внутреннего шельфа преобладают 
представители мнлнолид, из агглютинирующих форм встреча
ются, в основном, роды Texiuiaria, Reophax и др.

Изучение вертикального распространения количества рако
вин различных отрядов современного мирового океана (Саи
дов?, 1969, 1976) показало, что в отдельных климатических 
поясах существуют разные глубины минимальной и максималь
ной их численности. Представители отряда Textulariida (над
оем ейство Tcxtuiarinae) характерны для небольших глубин с вы
сокой температурой воды. Количественного максимума они дос
тигают на глубине менее 300 м при температуре 15—25°С; наи
большее содержание этих микроостатков отмечено в субтропиках 
V-) глубине менее 100 м при температуре более 25°С, соленость 
33—З-Г/оо. Процентное содержание раковин текстуляриид во 
всех климатических поясах уменьшается с глубиной. Предста
ли гели отряда Ataxophragmiida количественного максимума 
достигают на глубинах менее 300 м в тропической и потальной 
областях, где преобладают особи подсемейства Gaudryininai*. 
Для отряда Miliolida также характерны мелководные и тепло- 
водные условия. Наиболее благопрятны для них глубины от О
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до 400 м при температуре 15-- 22°С и солености 34,5—35%о. Они 
количественного максимума достигают и тропиках на глубинах 
менее 200—500 м, а в субтропиках и потальной области на глуби
нах мепес 300 м. При более низких температурах количество 
видов милиолид резко сокращается как на больших, так и на 
малых глубинах. В литоральной зоне Малой Курильской гряды 
присутствие милиолид отмечено в прибрежных зонах моря, 
часто в зоне прибоя, что объясняется их прочным прикрепле
нием к субстрату (Преображенская и др., 1991).

В бореальпой области милиолиды количественных макси
мумов не образуют.

Особого внимания заслуживает нахождение кальпионеллид 
у? некоторых разрезах центральной части Грузинской глыбы.В окр. с. Шкмери единичные виды кальпионеллид обнаружены 
в доломитизированпых известняках выше базальной формации. 
Па атом же уровне в небольшом количестве они встречаются 
в районе монастыря Гелати и в окр. с. Твиши.

Палеоэкологическая обстановка существования кальгшо- 
п-еллид ьчжазыпает, что они преобладают в пелагических карбо
натных фациях, в тонких пелитоморфных известняках, а еди
нично встречаются и в мелководных фациях в органогенно-об
ломочных, глинистых, а также песчанистых образованиях. Это 
подтверждается нахождением кальпионеллид в западной части 
Неверной Атлантики в толще пелитоморфных известняков 
1!оздпетито11СКо-барремского возраста, которые отнесены к 
пелагическим известнякам батиальной зоны (Басов и др., 
1980). В средиземноморской области в пределах южных фаций 
Швейцарии (Bartenstcin, Burri, 1954) в берриасе, наряду 
с формами теплых рифовых образований, как Nautlloculina, 
rseudocyclammina, Choffaiella, Dictioconus, Trocliolina, обна
ружены также представители кальпионеллид.

Большая численность кальпионеллид в пределах Грузии 
-о''мочена в флкшевых, переходных и реже субплатформенных 
сложениях южного склона Складчатой системы Большого 
Кавказа (Тодрна, 1976), где в берриасском и валанжк.чехом 
гчжзх 15 нормально соленом, относительно глубоководном бас
сейне моря отлагались карбонатные осадки и создавались 
ьлагоприятпые условия обитания для данной группы фауны.

Как известно, в начале мелового периода, также как в 
г. женке позднею рекой эпохи, в геосин клин а льном бассейне 
иокного склона Складчатой системы Большого Кавказа были 
Расположены два флишевых бассейна — западный и восточ
ный, разобщенные Свапетским поднятием (Кахадзе, 1947). Эти 
ьассейпы были связаны с морем, покрывавшим Грузинскую
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глыбу, т. к. к югу образовались заливы моря: на западе — Аб
хазский и на востоке — Рачинский. Как видно, в это время 
происходило перемещение фауны кальпионеллид .с течением 
водных масс к северной окраине Грузинской глыбы в более мел
ководную часть моря. Этим можно объяснить нахождение каль
пионеллид в разрезах в ущ. рр. Кодори, Магана и окр. сс. Тви- 
ши, Гелати, Шкмери.

Из макрофаупы па небольшую глубину бассейна указывают 
представители брахиопод и устриц (Абхазия, Рача-Лечхуми), 
мелкие двустворки и гастроподы (окр. г. Кутаиси), а наличие 
следов динозавров в районе горы Сатаплна, близ г. Кутаиси, 
(Габуния, 1952) свидетельствует о том, что здесь проходила: 
береговая пляжная линия моря.

В готериве море занимало почти ту же площадь, что и в 
валанжине (только па юго-востоке замечается расширение его- 
пределов), и постепенно покрывало северную часть Дзирульско- 
го выступа.

Палеоэкологические условия в готериве в некоторых рай
онах почти те же, что и в валанжине; это хорошо отражается 
на характере микрофауны. (Tcxtularia, Spiroplectarmnina, Quin- 
queloculina, Discorbis, Ti ocholina) Литологический состав* 
осадков и состав теплолюбивых фораминифер указывают па то, 
что море было неглубоким, с нормальной соленостью и высокой 
температурой. Об этом свидетельствует также наличие корал  ̂
лов, брахиопод, двустворчатых и головоногих. По данным Г. Я. 
Сихарулидзе (1978), первые раннемеловые кораллы отмечены 
в готериве. В готеривском, а затем и в барремском веках ко
раллы расселялись в мелководном бассейне, в литоральной 
зоне моря, с высоким содержанием извести и в условиях тро* 
пического или субтропического климата.

Для реконструкции физико-географической обстановки 
древних эпох большое значение приобрели палеотермометри- 
ческие определения, которые показали, что в валанжине на 
Западном Закавказье существовал высокий температурный 
режим и средние температуры среды обитания бентосных форм 
из литоральной части моря равнялись 27—27,5°С, а в готериве 
произошло относительное понижение температур до 19—22°С 
(Ясамапов, 1980).

С раннего готеривя на Грузинской глыбе также начинается 
интенсивное оса д коп а коп лен ис платформенных карбонатов. 
Отлагаются мощные органогенно-обломочные пелчтом-орфные 
известняки ур го некой фации, которые своими морфологическими 
особенностями хорошо заметны в рельефе. Наличие мощных 
массивов биогерм, бнотурбанни, Bird’s eyes и частых 'hard 
graund указывают на то, что ургонскне известняки отлагались 
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в мелководном, теплом бассейне и относились к литоральной 
аопс моря, но периодически про нс хода'л о прекращение ос ад ко- 
накопления (Котетишвили, 1986).

В этих условиях образовалась характерная дли ургоисклх 
известняков ассоциация фораминифер и дазикладнсвых водо
рослей. В составе ургопского комплекса фораминифер пред; 
ставлены многочисленные представители ра.яличных семейств, 
среди которых доминируют Miliolidae, Textiilariidac, Ataxophrag- 
miidac, Verneulinidac (см. табл. 18).

Детальный анализ распределения ммкрофаупы в разрезах 
ургопских известняков Грузии дал возможность проследить их 
встречаемость на разных батиметрических уровнях моря, в част
ности инфралиторали и циркалиторали ( в понимании француз
ских геологов) (Masse, 1976, Arnaud-Varmeau et A maud, 
1978).

Установлены пределы батиметрическою, а также стратигра
фического распределения отдельных видов фораминифер и из
вестковых водорослей в известняках ургопскоп фации, ц 'тя 
данные сведены и табл. 18. Примером для составления я той 
таблицы послужила аналогичная таблица А. Арно-Ванно 
(Arnaud-Vanneau et Arnaud, 1978), разработанная для ургоп- 
ских фораминифер Южной Франции. Наблюдения данного 
автора нами использованы при характеристике ппфралитораль- 
пой и циркалиторалыюй зон морского бассейна.

На палеоэкологическое распространение бентосных фор- 
аминифер влияет ряд основных факторов: глубина и интенсив
ность освещения морского дна, соленость, характер субстрата, 
представленного песчано-илистыми и илисто-известковыми 
осадками.

Ипфралиторальная зона охватывает склоны платформы; 
она характеризуется нормальной соленостью, дно, в основном, 
песчанистое, глубина от 8 до 50 м. Песчаники принесены с верх
ней части платформы. Здесь встречаются, в основном, крупные 
раковины фораминифер. Из них доминирующими родами явля
ются Liiuoia, Vcrneuiina, Beiorusiclla, Trocholina, Neotrocholina, 
из орбитзлип — Paleodictioconus, Dictioconus, Orbitolinopsi-s, 
raracoskinoiina. Встречаются также крупные формы родов 
<4>uinqueloculina, Spiroloculina, Triloculina, Massiiina, Dcrvcn- 
l i na .

Когда соленость нормальная, микрофаупа очень обильная; 
креме вышеуказанных форм появляются Icxiulnria, Spiroplcc 
lannviina, Novalcsia, Eggcreiia, Sabaudia. Как только соленость 
«таповится анормальной, исчезают орбитолииы и нсотрохолини 
А когда соленость резко анормальиа, остаются только миля- 
панды. Если при этом отложения становятся мелкозернистымй.



,то, в основном, встречаются Pyrgo и Rseudotriloculina. В
этом случае можно допустить, что мы имеем дело с зоной ме- 
диолиторали или супралиторали, т. к. в этих зонах соленость 
всегда анормальная.

Отложения циркалиторальной зоны (глубина которой до 
200 м) распространенны в бассейне при нормальной солености 
и. низах платформы. Если дно илистое или песчано-илистое, то 
бентосные формы в этом случае мелкие и состоят из домини
рующих родов, которые представлены обильно, и из нормаль
ных форм, которые встречаются в меньшем количестве. Доми
нирующие роды, в основном, агглютинирующие, и обилие неко
торых агглютинирующих фораминифер в верхней части цирка- 
литорали делает их породообразующими. К доминирующим 
родам в этой зоне относятся Glornospira, Glomospirella, Doro- 
thia, Lenticniina, Spirillina, Patellina, C'honatella. Менее разви
ты Triplasia, Amrnobaculites, Haolophragmoides, Vernculina, 
Nodosaria, Saraccnaria, Pianularia, Conorboides, Valvulineria, 
Ncotrocholina. Встречаются также мелкие экземпляры Quin- 
4ueloculina, Pseudotriioculina, Massilina, Sabaudia.

Для циркалиторальной зоны особенно характерны Tritaxia, 
Dorothia, Patellina, Lenticulina, которые не встречаются в вер
хней части платформы, в цифра литоральной зоне; остальные 
вышеуказанные роды можно встретить в обеих зонах.

Следует отметить, что, по наблюдениям А. Арно-Ванно 
(1978), в том случае, когда определенный род фораминифер 
распространен в обеих зонах, в инфралиторали всегда встре
чаются крупные представители рода, а в циркалпторали — 
.мелкие. Это положение также использовано нами при анализе 
микрофауны и подтверждено нашим материалом.

В восстановлении палеогеографической и палеоэкологичес
кой обстановки ургокского морского бассейна большое значе
ние приобрели новые седиментологичсские исследования, а так
же новая классификация карбонатов, которыми пользуются а 
современных работах ученые всего мира. Установление струк
турно-текстурных особенностей карбонатов, номинация пород 
но новой терминологии, а также восстановление палеосред по 
основным фациям, проведенные Э. В. Котетишвили (1993), дали 
нам возможность, наряду с установлением связи микрофауиы 
с батиметрической зональностью морского дна, указать также 
на их приуроченность к фациальным изменениям осадков.

По новейшим наблюдениям, появление платформенных 
карбонатов зафиксировано в берриасе-валанжине южной части 
Гагрско-Джавской зоны и северного крыла Рачинско-Лечхум- 
ской синклинали. Формирование карбонатной платформы здесь 
начинается в берриасе и прекращается в верхней части валан- 
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жина, не достигая границы между валанжииом и готеривом. 
В теснине Хндикари отмечена поверхность слоя с трещинами 
высыхания — mud cracks, которая указывает на пляжную 
среду с временным осушением дна моря. В этой части платфор
менных карбонатов можно указать па медиолпторальную зону, 
моря, а также на верхнюю часть ннфралтгорглп но наличию 
фораминифер Pscudotoxtular iclla sal evens is Char., Cron., Zanrc, 
Trocholina alpina Leup., Neotroehoiina sp. (Какабадзе и др , 
1991). На спокойный мелководный бассейн моря указывает 
литологический состав осадков. Здесь ра:шиты микриты с текс
турой мадстоун, а в самой верхней части отмечены биоиитра- 
спарнты с текстурой грейпстоун, указывающие на осадки вы
сокой энергии и оживление среды. Затем происходит погружение 
платформы и углубление бассейна, в котором обильно пред
ставлены аммониты. Такая обстановка указывает на резкую 
смену палеосред.

На Грузинской глыбе осадконакоплеине платформенных 
карбонатов начинается в валанжине. IIа южном крыле Рачип- 
ско-Лечхумской синклинали в пределах разреза окр. с. Шкмсри 
в платформенных карбонатах валанжинско-готеривского воз
раста встречаются немногочисленные н;щдетаьителч родов 
(iaudryina, Quinquclocuiina, Lenticulina. Здесь в нижней части 
разреза по литофациальному анализу осадков развиты спарнты 
с текстурой грейпстоун, которые преобладают над иикрмтами; 
микриты и биомикриты с текстурой мадстоун и пекстоуп чере
дуются между ними. Допускается, что здесь была очень под
вижная среда края платформы и осадки высокой энергии вре
менами переходили в микриты с менее высокой энергией. Как 
видно, были периоды более спокойной среды, не относящиеся 
к береговой линии, и совместное нахождение единичных ленти- 
кулин более глубоководных форм, чем годриины и квипккело- 
кулнны, указывает на относительное углубление моря в преде
лах инфралиторалыюй зоны.

На Накеральском хребте массивные известняки ургоия 
содержат более богатую микрофауну. Из фораминифер опре
делены представители родов Quinquclocuiina, Pscutclocyclarnmina; 
Lenticulina, Nautiloculina, Trocholina, а также водоросли* 
Salpingoporclla muehlbergii (Lorenz), Actinonorella sp., СуПя- 
droporella sp. Кроме них в шлифах определены остатки гзе- 
тропод, ежей, мшанок, брахиопод, остракод.

Анализируя вышеперечисленную фауну из разреза хр. 
Иакерала, можно сказать, что здесь была развита инфралито- 
ральная зона моря. Только по появлению единичных лентику- 
лим можно судить об относительном углублении моря, однако 
вполне вероятно, что они заносились морскими течениями из



частьболее глубокой части бассейна в более мелководную 
моря.

В пределах разреза окр. с. Твипш, в верхней части плат
форменных карбонатов определены Gaudryina и Orbitolino- 
psis — характерные формы для инфралиторали. Об этом свиде
тельствует также наличие доломикритов и доломикроспаритов. 
Смена палеосред в этом режоне происходит ниже границы ниж
него и верхнего баррема, т. к. в слоистых известняках, располо
женных выше урл;неких известняков, впервые был определен 
Ancyloceras vandtnhcckii Astier, а затем следуем пульхеллиевая 
зона (Котетишвили и др., 1980).

Платформенные карбонаты широко распространены в Абха
зии. В ущ. р. Бзыбь. по новым литологическим данным, опре
делены микрпты с Epistomina и биомнкриты с Trocholina 
aipina Leu [и, Episiomlna, пел ми криты с текстурой мадстоун; 
и низах определены кнтраспнриты с Pseudocydannnina и мел
кие литуолкды. Состав мпкрофаупы и установление фации ука
чивают на инфралиторальную зону моря.

В разрезе р. Баклановкн платформенные карбонаты появ
ляются уже в влдаижиие, где в мелководном бассейне отлага
ются слоистые доломптизпроваишле известняки, подстилающие 
мошные, до 300 м, массивные известняки ургона. Здесь же опре
делены форамнниферы из родов Dorothia, Lenticulina, Gavcli- 
цс.На, Clavihedbcrgelia — более глубоководные формы. Углуб
ление моря происходит па границе готерива и раннего баррема,
т. к. в вышележащих слоистых известняках обнаружены ппжне- 
барремские аммониты Stibpulchcllla sp., Paraerioccras dolloi 
(Sark.).

В разрезе ущ. п. Кодорп отложение платформенных карбо
натов заметается также с валанжина, где слоистые доломити- 
з.ированные известняки содержат богатую фауну форамппифер. 
В вышележащих уитонских известняках готе р и в а - и и ж и е го бар- 
рема встрчаотся многочисленный и разнообразный комплекс 
м.икрофауны. Здесь отмечены роды, характерные для цифра- 
литоральной зоыл. какими являются Spiroplcctammina, Textu- 
laria, Eggcrclia, Quinquelocuiina Rvrgo. Особенно многочис
лен)! ы представители милиолид. Вместе с ними встречаются 
также характерные для инока литоральной зоны формы, как 
например, Cdomoopirella, Vcrnculina, Pscudotriloculina, Massi- 
)9ia, Conorboides, no они появляются единично и в нижней 
части инфралиторали. Совместное нахождение этих форм дает 
нам возможность предположить, что здесь имеются самые низ
кие части инфралнторальной зоны или самые верхи циркалито- 
ралн. То же можно сказать и о разрезе ущ. р. Улыс, где в мас
сивных органогенных известняках ургонской фации встречается 
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богатая фауна форамипифер, сходная с вышеуказанной ассо
циацией микрофауны. В этой части разреза смена палеосред 
происходит, как видно, на рубеже нижнего и верхнего баррема, 
когда отлагаются средиеслонстые известняки с прослоями пес
чанистых глин с представителями лентикулин и планктонных 
форамипифер.

Инфралиторальпым морем были покрыты районы разрезов 
ущ. рр. Магана if Галидзга, где с валанжииского века отлага
ются платформенные карбонаты, представленные доломитизи- 
ровапными известняками в иижией части и известняками ур- 
гонской фации готерива-нижиего баррема —- в верхней. Микро
фауна, в основном, состоит из форм, характерных для ичфрали- 
торалыюй зоны. Смена палеосред в пределах разреза ущ. 
р. Галидзга происходит па границе нижнего и верхнего баррема, 
а восточнее — в долинах рр. Магана и Ингури, близ границы 
между готеривом и нижним барремом; но р. Ингури в толсто- 
слоистых известняках обнаружен иижнсбарремский руководя
щий вид Holcodiscus cailaudianus d’Orb.

Раннее погружение карбонатной платформы на границе 
тотерива-нижнсго баррема и, соответственно, смена палеосред 
зафиксирована в западном обрамлении Окрибы в окр. с. Ропди- 
I и и, где над ургопскнми известняками следуют слоистые извес
тняки с иижнебарремским зональным видом Paracrioceras 
rondischcnsc Kakab.

Единичные представители родов Gaudryina, Spiroplcctam- 
jnina, Ammobaculites, Tcxtularia, Gavciinclla, Trocholina 
встречаются в разрезе окр. с. Рондиши. Здесь над каньоном, 
в толстослоистых известняках обнаружены также Trocholina ex 
цг. friburgensis Gucll. ct Reich, и водоросли Salpingoperclla 
iiiuehlbergii (Lorenz), S. genevensis Conz., Macroporella eniher- 
geri Bone, et Dell., Cyiindroporeila arabica Elliot, Pianella sp. 
В окр. с. Цуцхвати определена PscudoHtuonclla gavonensis 
Гонгу. Богатый состав микрофауны обнаружен в ургонских 
известняках окр. е.Кумисгави, где определены Tcxtularia sp., 
Pseudotexiulariella sp., Nodosaria sp., Lenticulina sp., Gyroidina 
sp., n также остатки иглокожих, гастропод и водорослей Macro
porella praturloni Drag., Cyiindroporeila benizarensis Fourc., 
Rscudoactinoporella sp., Boueina sp.

В составе микрофауиы западного обрамления Окрибы в 
пределах Гелавери, Рондиши, Цуцхвати, в основном, встреча
ются роды, распространенные в инфралиторалыюй зоне, но их 
можно также встретить в самой верхней части циркалиторали. 
К ним относятся Tcxtularia, Ammobaculites, Spiroplectammlna. 
Вместе с ними определены также Gaudryina sp., Trocholina 
\ gr. friburgensis Guill .ct Reich., которые, в основном, харак-
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теризуют иифралиторальную зону. На этом основании можно 
сказать, что здесь была более глубокая часть инфралиторали. 
На углубление моря можно указать в районе Кумистави, где 
появляются такие роды, как Nodosaria, Lcnticullna — .харак
терные для ииркалиторали, но встречающиеся единично в низах 
цифралиторали. Однако, наличие здесь водорослей указывает 
на развитие более глубокой части инфралиторального моря.

Литолого-фациальпый анализ осадков показал, что в пре
делах окр. с. Рондиши встречаются биомикриты с водороде.ними 
текстуры векстоун, реже б и они т р а м и к р ос п а р и т i л с текстурой 
грейпстоун-пекстоуп. А в пределах Г ел а вер и в верхней части 
разреза — биомикроспариты с текстурой пекстоун-грейпстоун 
и микриты с глауконитом.

Эти новые данные указывают па наличие внутренней части 
платформы, где отлагались осадки с низкой» энергией в более 
спокойном и сравнительно глубоком бассейне, соответствующем, 
возможно, нижней части инфралиторали.

У  подножья развалин храма Баграта, в пределах г. Кута
иси, в у pro и скн" л известняках имеется богатый комплекс фор- 
аминифер, который указывает па среднюю или более нижнюю- 
части инфралнторали. Здесь обильно представлены формы из 

инфралиторальпой зоны, например, Gaudryina, Triloculiria; 
r^yrgo, Trocholiria, Orbitolinopsis, Pscudotcxtulariella, а также 
l'extularia, Bigenerina, Lcnticulina, формы, которые встреча
ются и в цирка литоральной зоне. Можно предположить, что эт б  
не прибрежная зона, а более глубокая часть моря (Прибреж
ная зона представлена близ г. Кутаиси, в окр. горы Сатаплиа). 
Эту полосу можно отнести к медиолиторальной зоне. Здесь, 
в отличие от разреза теснины Хидикари, отложение платфор
менных карбонатов интенсивно продолжается до границы ниж
него и верхнего баррема, когда происходит смена палеосред.

При фациальном анализе уртомских осадков выяснилось, 
что в пределах г. Кутаиси, в основном, развиты биоиптраспа- 
риты с обилием биокластов и интракластов с текстурой мадь 
стоун-векстоун, указывающие на отложение осадков с низкой 
энергией. В долине р. Цкалцитела к вышеотмечепньш формам 
добавляется Spirillina sp. — характерная форма для цирка- 
литорали, но единично встречающаяся в низах инфралнторали; 
единично встречаются также орбитолиниды и мелкие планк
тонные формы. Водоросли малочисленны и представлены дву
мя родами — Actonoporella и Boucnia. В разрезе Цкалцитела, 
у шоссейной дороги Тбилнси-Кутаисн встречаютс5£ микриты и 
биомикриты; в долинах рек Каджигеле и Цкалцитела, близ 
монастыря А1оцамета, в основном, развиты микриты, биоспа- 
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риты, биодоломикриты, доломикриты, биомикроспариты, био- 
лелсиариты с бриозоями и водорослями. В окр. с. Годогани 
преобладают микриты, биомикриты с водорослями.

Преобладание осадков с низкой энергией в пределах южной 
Оконбы указывает па спокойную среду осадкойакоплейия во 
внутренней части платформы. Это также свидетельствует о том, 
что па эту полосу приходилась инфралиторальиая часть моря 
с благоприятными для форамипмфер условиями жизни.

На южной периферии Д;ш рулнекого выступа микрофаупа 
немногочисленна, в основном, встречаются представители се: 
мейств Toxiulariidac и Miliolidac, характерные для мелко
водных бассейнов. Эту часть можно отнести к иифралитсраль- 
нон зоне, по южнее, в окр. с. Молити море заметно углубля
ется, т. к. в состав микрофауны входят такие формы из цирка- 
литоральной зоны, как Tritaxia, Lenticulina, Astacolus, Gavc- 
linoHa, не'г остатков водорослей, развитых в и пфр я литорали.

Па восточной периферии выступа ургопскио извести я !;н 
полны остатками форам ни ифео, характерных для и пфра лито
ральной зоны, и водорослей. /Можно допустить, что в пределах 
разрезов Цоцхпарнсцкали, Цхетиджварн-Алп, Цодапм и Черат- 
хеви море было неглубокое, с нормальной соленостью, хорошей 
аэрацией, т. е. существовали благопржгшые условия для оби
та и к я и размножения форамшшфер.

Во всех указанных пунктах Дзирульского выступа, по 
новейшим данным, п составе пород преобладают микриты, био- 
мвкрнты, биодоломикриты, доломикриты с водорослями и 
остра кода ми; редко встречаются комбинации спаритоп, реже 
иерекристаллпзоваиные известняки. По результатам литолого- 
фаинального анализа осадков установлено, что преобладание 
микритов указывает на спокойную обстановку осадконакоилс- 
ния в неглубоком теплом бассейне, далеко от полосы волиобоя, 
во внутренней части платформы, где отлагались осадки с низ
кой энергией.

Таким образом, распределение микрофауны в известняках 
ургоиской фации дает нам четкое прс.дставлемне о наличии раз
личных зон морского дна. Предположительно, что изученная 
территория была покрыта иифралпторалыюй зоной моря, 'но 
значительное углубление моря до верхних уровней циркалитс- 
ради наблюдается в Центральной Абхазии (разрезы ущ. рр. 
Кодорп, Бакдаповка, Улыс), а также, частично, на южной пе
риферии Дзнрульского выступа (разрез окр. с. Молити).

В барреме Грузин, наряду с ургоискими известняками: 
отлагаются осадки более глубоководного бассейна. В пределах 
северного крыла Рачмнско-Дечхумской синклинали и в Запад
ной Абхазии в нижнем барреме встречаются пелнтоморфные
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слоистые .известняки, а иногда и слабомергелистые с головоно
гими, в позднем же барреме на большей части Грузинской 
глыбы отлагались слоистые мергелистые известняки и мергели, 
переполненные фауной головоногих и брахиопод. Присутствие 
богато орнаментированных аммонитов (Holcodiscus — в ниж- 
нсм барреме и Ancylocers и Colchidit.es — в верхнем) исклю
чает большие глубины иеритовоп зоны моря.

В Западной Абхазии в пелитоморфпых слабопесчанистых 
известняках со стяжениями кремня встречаются малочисленные 
остатки фораминифер Textularia, LcnticuUna, Discorbis, Tro- 
cholina, изученных в шлифах. Совокупность этих родов указы
вает на нижнюю часть ннфралнторальпой зоны, где, видимо, 
для расселения микрофауны условия были не очень благопри
ятными. Возможно, циркуляция подводных масс вызывала пере
нос мелких частиц песчанистых пород, которые загрязняли воду, 
что мешало развитию фораминифер. Также малочисленны фор
ами пиферы в елабопесчанистых известняках нижнего баррема 
в окр. с. Рочдиши па уровне нахождения Paracrioceras ron- 
disebense Kakab., в разрезах ущ. рр. Цкалцитела, Каджигеле 
и Кум иста ви.

Отмеченный в этих разрезах комплекс фораминифер, сос
тоит преимущественно из форм, характерных для относительно 
более глубоководного бассейна, чем инфралитораль, а наличие 
.планктонных фораминифер указывает на широкий и открытый 
бассейн с нормальной соленостью.

Совсем другая картина вырисовывается в Грузин в течение 
поздпебарремского времени. Здесь встречается очень богатая 
и  разнообразная ассоциация фораминифер, представленная 
следующими родами Triplasia, Textularia, Gaudryina, Dorothia, 
.'Nodosaria, Lenticulina, Astacolus, Planularia, Marginulinopsis, 
Dentalina, Vagirmlina, Conorotalites, Gavelinella, Spirillina. 
Преобладают бентосные секрециоиные фюраминиферы. Такое 
обилие форм указывает па очень благоприятные условия жизни 
этих микроостатков. Все эти роды обитали не в очень глубоком, 
теплом бассейне моря с нормальной соленостью, хорошим га
зовым режимом и обилием питательных веществ. Расцвет форм 
с секрецкопной раковиной обусловлен насыщением вод СаСОз, 
об этом свидетельствует к анализ агглютинирующих форами- 
кпфер, у которых стенка раковины состоит из известковых час
тиц, растворяющихся в кислоте. Это указывает на то, что в 
такой насыщенной среде происходит агглютинация известкового 
материала.

Как видно, в барремском веке па Грузинской глыбе сущес
твовал неглубокий мелководный бассейн нормальной соле
ности.
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По данным Н. Л. Ясаманова (1980), температура в откры
той части баррсмского моря Западного Закавказья равнялась 
92—24°С, а в литоральной зоне — 22—25°С; иногда темпера- 
аура доходила до 25—28°С. Возможно, мелководные участки 
моря при теплом климате прогревались сильнее, чем воды от
крытой части моря.

Аптские отложения па Грузинской глыбе распространены 
гам же, где и барремские осадки, и можно предположить, что 
море в аптский век занимало приблизительно ту же плошадь. 
Характер бассейна везде был почти одинаковым, и в нижней и 
средней частях анта повсеместно отлагались слабопесчапистые 
слоистые, известняки, глинистые известняки и мергели, а в вер
хней — нввестпяковнстые или глинистые мергели мощностью 
15—40 м. Па южной периферии Дзирульского выступа с верх
него анта наблюдается появление туфогепного материала, свя
занное с вулканической деятельностью Аджаро-Триалетской 
геосинклинали. Этим же объясняется наличие туфопесчаппков 
п туфобрекчий в верхнем ап тс окр. с. Молити. В этих отложе
ниях микрофауна встречается единично и в основном неудов
летворительной сохранности. Па восточной периферии выступа 
в полосе от с. Чумателетн до с. Цхетиджвари, выше брекчие- 
ных известняков с экзогирами, в верхней части елабопссчапис- 
гы.х известняков мощностью 30—35 м, обнаружен комплекс 
форамипнфер с Gavclinella flexuosa (Ant.) — с зональным 
видом среднеаптских отложении Северо-Западного Кавказа 
(Антонова и др., 1964). В нижней части этих отложений микро
фауна определена до рода и но ней установить пижие,аптский 
возраст отложений не удалось.

На южном крыле Рачипско-Лечхумскон синклинали, в 
Окрмбе и в Абхазии пижме- и средпеаптекие отложения оха
рактеризованы единым комплексом форамипнфер. В Окрмбе 
они датируют отложения нижним амтом в северо-западной 
полосе района, а средним аптом — в южной полосе, т. к. здесь 
отмечены кратковременные размывы (Дсвдарнапи и др., 1975, 
Кзапталилпи, !968).

В целом, фораминиферы в аптских отложениях представ
лены обильно; широко развиты формы с сскрециоппой ракови
ной из семейств Nodosariidae, Vaginulmidae, GavelincHidae, Из 
агглютинирующих форамипнфер встречаются — Ataxophrag- 
nnidae. В верхней части разреза в достаточном количестве 
алеются представители планктонных форм Hcdbcrgclla, 
<dobigcrinclioidcs, Clavihcdbcrgclla.

Такое изменение систематического состава и численности 
форамипнфер связано с изменением условий среды обита
ния. При этом преобладают лентикулины, представленные
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13 оспенном, плотно свернутыми, иногда с к у л ь п т и р о в я и п; >: м и 
(выступающие швы, натечные шишки), а также гладкими 
формами крупных размеров. Можно предположить, что здесь 
на дне бассейна с теплыми водами, нормальной соленостью, 
обилием кислорода и достаточным количеством карбоната 
кальцин и пищевых частиц существовали благоприятные 
биологические условия. Об этом свидетельствует также нали
чие в этих отложениях богатой макрофауиы. Аммониты разно
образны и многочисленны, встречаются как гладкие, так и 
слабо или богато орнаментированные формы, считающиеся 
обитателями неритовой зоны моря. Часто встречаются белем
ниты, характерные для открытых, но не глубоких морей. От
сутствие толстостенных двустворчатых указывав г также па 
относительное углубление моря. Преобладают тонкостенные 
аупеллииы, приспособленные к жизни на илистом дне, а также 
шиповатые пликатулы. Исчезают мелководные Рапораса 
(Эристави, 1952, 1959).

Обеднение микрофауны замечается на южной периферии 
Дзирульского выступа (разрезы окр. сс. Квадаура, Даше), а в 
окр. с. Молитп она совершенно отсутствует. Вулканический 
материал Аджаро-Триалетскоп геосинклинали, достигавший 
различных участков Дзп рул некого выступа, затруднял газо
обмен, ухудшал условия развития бентосной фауны и, видимо, 
приводил к гибели микроорганизмов.

Развитие отдельных семейств и родов фораминнфер в апт
ских отложениях .исследуемой области позволяет приблизи
тельно представить условия существования биоценозов.

В составе аптских фораминнфер иодозарииды запимаю*Г 
такое же ведущее место, как милиолнды в барреле. Подозари- 
иды но сравнению с мил мол и дам более глубоководны м холоди 
любимы.

Нодозариидовые сообщества встречаются на разных бати
метрических уровнях современных океанов и морей. По данным 
Р. Нортона (Norton, 1930), в тспловодпых бассейнах отряд 
Nodosariidac господствует на глубине менее ПО м при темпе
ратуре воды 18,9—24,8°С. Ф. Паркер (Parker, 1948) выделяет 
у берегов Северной Америки зоны, характеризующиеся своим 
комплексом фораминнфер; преобладание представителей отря
да Nodosarlicla отмечено им на глубине 9—300 м. По дан* 
ным X. М. Саидовой (1969, 1976), наибольшее количество видом 
отряда Lagenicla находится в северных субтропиках па гду* 
билах от 50 до 500 м, в тропиках на глжюиах от 100 до 1250 ivi 
и в южных субтропиках на глубинах от 100 300 м при тем
пературах вод от 5 до 1о°С и солености 34.5—35,5%э. Тлко  ̂
распределение подозариид но глубинам моря показывает, чтЛ 
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они относительно мелководны и теплолюбивы. Однако, для 
лагснид в Тихом океане особенно благоприятны глубины от 
300 до 500 м при температуре воды 8— 10°С. В этих условиях 
представлено наибольшее количество видов и экземпляров.

Также относительно глубоководными являются представи
тели аномалнноидей, число которых постепенно возрастает 
к верхам аита. В современных океанах роталииды многочис
ленны в тропической области, но к северу и к югу их числен
ность убывает. Наиболее благоприятны для этого отряда глу
бины менее 1000 м и температура воды более 15°С. При более 
низких температурах количество видов уменьшается в 2—3 
раза. Представители отряда Ataxophraginiida характерны 
для различных глубин Бореальной области, но в тропиках 
обнаружены на глубинах менее 1000 м, где количественного 
максимума достигают па глубинах менее 300 м, а в ноталыюй 
области — от 100 до 300 м; в северных субтропиках большое 
число видов встречается на глубинах 1000— 15500 м и глубже.

Па углубление моря указывает также появление планк
тонных форамниифер, число которых несколько возрастает 
в позднем амте. В области Тихого и Атлантического океанов 
распределение планктонных форамниифер неодинаково; на 
шельфах всех широтных зон они или отсутствуют или встре
чаются в небольших количествах. Па глубинах от 200 до 1000 м 
возрастает частота их встречаемости (Беляева, 1969, 1988).

Анализ распределения по глубинам аналогов аптской фау
не: в современных бассейнах приводит нас к выводу, что апт
ское море было умеренно тепловодным и открытым. Происхо
дило некоторое углубление моря, начавшееся уже в раннем 
апте и продолжавшееся в точение всего века. Бентосные фор- 
амппнферы, встречавшиеся в течение аптского времени, населя
ли, в основном, внешнюю зону шельфа, а может быть, и часть
0 печали в условиях умеренного климата.

Палеотемпературы в начале аптского века были еще высо
кими, но затем произошло снижение температур. По магнези
альному методу температуры в раннем анте, вычисленные по 
белемнитам, равнялись 20,5—21°С, а по брахиоподам 22—22,Г>°С,
1 о в среднем и позднем апте они снизились до 14— 18,5°С. 
i■; более глубоководных участках моря температуры, опреде
ленные по ауцеллипам и пликатулам, равнялись 12— 14°С 
(Мсамапов, 1980).

В начале альба очертания моря почти не меняются, на что 
указывает распространение альбеких осадков. Тем не менее 
замечается разнообразие условий осадконакопления в раннем 
<(Льбе изученных районов. Карбонатное осадконакопленис сме
нилось терригенио-карбопатным. В Рачинско-Лечхумской син-
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клинали и северной части Окрибы отлагаются глинистые мер
гели, в южной Окрибе часто встречаются туфогенные песчани
ки, а на южной периферии Дзирульского выступа, в окр. сс. 
Гореша, Молити и Лаше распространены также вулканоген
ные отложения; туфопесчаники отмечены и па восточной пери
ферии Дзирульского выступа. Многочисленная микрофауна 
обнаружена лишь в глинисто-мергелистых породах. Особенно 
богат и разнообразен состав фораминифер в разрезах окр. сс. 
Никорцминда, Знаква, Велеви, Кинчха, Гелаверн, Дзедзилети,.. 
где они обнаружены в темпо-серых глинистых мергелях с 
ауцеллинами. Большого развития достигают многочисленные 
гавелинеллы с крупными, хорошо развитыми раковинами. Мно
гочисленны также представители иодозариид, из которых лен- 
тикулины имеют плотно свернутые массивные раковины. Агглю
тинирующие фораминиферы более малочисленны. Планктон
ные формы единичны. Такое обилие и разнообразие форамини
фер, имеющих крупные, хорошо развитые раковины, указыва
ют на хорошие экологические условия для их развития. Море 
было открытым, сравнительно теплым, насыщенным карбона
том кальция, нормальной солености с хорошей аэрацией и бо
гатым питательным веществом.

На южной части Окрибы, в разрезах ущ. р. Цкалцитела. 
и окр. с. Годогани в туфогепных песчаниках обнаружены еди
ничные представители раннеальбского комплекса фораминифер. 
Относительное обеднение состава фораминифер замечено и се
веро-западной части Грузинской глыбы, в пределах Абхазии,, 
где в голубовато-серых и черных мергелях с ауцеллинами обна
ружены немногочисленные представители гавелинсллид, нодо- 
зариид, вагинулинид, агглютинирующих и планктонных форм. 
Возможно, привмос глинистого материала морскими течениями 
загрязнял водную среду, нарушал режим газообмена и созда
вал в связи с этим неблагоприятные условия для обитания, 
мешая нормальному развитию фораминифер, чем и объясня
ется их малочисленность в осадках.

Влияние вулканической деятельности Аджаро-Триалетской 
геосинклинали па южное крыло Дзирульского выступа хорошо 
выражено в течение всего альба. В окр. сс. Гореша и Лаше 
вулканические образования распространены в нижнем и, части
чно, среднем альбе, а в окр. с.Молити охватывают почти весь 
альб; в восточном и северо-восточном направлении они выкли
ниваются. Глауконитовые песчаники встречаются в среднем и 
верхнем альбе на южной периферии выступ::, а на восточной 
периферии они распространены, в основном, в нижнем альбе, 
а выше, в средней и верхней частях альба встречаются глинис
то-мергелистые породы.
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Вулканические образования этого района бедны микро1 
фауной; она встречается в виде единичных экземпляров н их 
обломков (как видно, здесь происходило замещение известко
вого материала глауконитом) или же совершенно отсутствует! 
Туфогенные песчаники альба в долине р. Квадаура, соответ
ствующие зоне Leymericlla tardefurcata, микрофауну не со1 
держат; такая же картина наблюдается в иижнсальбских отло
жениях окр. с. Лашс, а в окр. с. Молити встречаются неопре
деленные обломки раковин фораминифер. Многочисленную мик
рофауну содержат только глинисто-мергелистые породы этих 
разрезов. Смена карбонатного осадконакоиления терригенным 
резко повлияла на численность фораминифер, т. к. нарушился 
привычный жизненный баланс этих организмов и создавшиеся 
в связи с этим неблагоприятные условия обитания ухудшили 
развитие фораминифер, чем и объясняется скудность находок 
их остатков в этих отложениях.

На основании вышесказанного можно допустить, что на 
изученной территории раннеальбское море было неглубоким, 
но открытым и соответствовало неритовой зоне.

В течение среднеальбского времени па Грузинской глыбе 
везде отлагались голубовато-серые мергели, местами глинис
тые, с прослоями глауконитовых песчаников, содержащие бога
тую ассоциацию фораминифер. Большого развития достигают 
бентосные формы; преобладают с'екрециоиные известковые 
форамипиферы, агглютинирующие остаются в подчиненном 
положении, а количество представителей планктона — хедбер- 
геллы и тицинеллы — заметно возрастает к концу среднего 
альба. Родовой состав фораминифер следующий: Glomospirclla, 
(iaudryina, Tritaxia, Nodosaria, Lingulina, Lcnticulina, Astaco- 
lus, Marginulina, Saracenaria, Dcntalina, Vaginulina, Conoro- 
talites, Osangularia, Gavciinella, Hcdbergella, Clavihcdbergella, 
Ticinella, Pleurostomella. Почти все вышеперечисленные роды 
являются относительно глубоководными и холодолюбивыми.

Разнообразие и обилие известковых форм, а также увели
чение планктонных фораминифер указывает на то, что море 
было насыщено карбонатом кальция, нормально-соленым, с 
хорошим газовым режимом и открытым, в котором планктон" 
пью формы свободно перемещались водив:ми массами. Кроме 
того, увеличение количества планктонных форм к концу сред
ней л ьбекого времени свидетельствует о постепенном углубле
нии моря от неритовой зоны к эпипелагичсской. Фауна ниоцерам, 
сменившая щгщонодщ'е ауцеллииы и не m i  force нслеипые 
аммониты, также указывает на углубление моря.

В начале поздпеальбекгго времени фауна фораминифер, 
как и в конце среднего альба, обильна и многообразна. Везде,
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где отлагались мергелисто-глинистые осадки, фораминиферы 
представлены хорошо развитыми, крупными раковинами, сви* 
детельствующими о благоприятных условиях обитания. Этот 
отрезок времени знаменуется расцветом планктонных форами- 
нифер, которые в количественном отношении сравнились или 
превзошли бентосные секреционные формы.

Такое обилие планктонных форм и наличие многочислен
ных представителей глубоководных и холоднолюбивых нодо- 
заркпд и роталинд указывает па то, что в начале позднего 
альба, также как и в конце среднего, на изученной террито
рии существовал открытый и глубокий бассейн, относимый 
к пелагической зоне моря в пределах материкового склона с 
более низкой температурой воды, чем в предыдущих веках.

В Западном Закавказье, по данным изотопных исследо
ваний, в альбеком веке отмечается понижение температуры, 
в раннем и среднем альбе она колеблется в пределах 15— 
.17°С, а в позднем понижена до 12— 13°С. Близкие значения 
получены и магнезиальным методом: для раннего и среднего 
альба — 15— 18°С, позднего альба — 11— 12Х (Ясамннов, 
1980).

При сравнении ископаемых планктонных фора ми нифер 
с таковыми из современных морей и океанов, в частности, с 
Тихим океаном (Беляева, 1969), выяснилось, что планктонные 
фораминиферы в этой акватории занимают то же положение. 

\ Изучение общего количественного рее предел ем и я планктон
ных фораминифер показало, что на шельфах материков они 
в осадках отмечены в незначительном количестве, что объяс
няется невысокими когщентрацнями их над шельфами и нали
чием терригепного разбавления. Многочисленные экземпляры 
планктонных фораминифер встречаются в водах над мате
риковым склоном. В низких широтах они более многочислен
ны, чем в высоких. В тропической части океана на матери
ковом склоне они распространены повсеместно и в большом 
количестве. На очень низких глубинах их количество резко 
уменьшается. Как видно, высокая концентрация планктонных 
фораминифер как древних, так и современных морских бас
сейнов зафиксирована в водах, относимых к пелагической 
зоне моря, распространенных над материковым склоном.

На ограниченной территории Грузинской глыбы, в север
ной части западного мелового обрамления Окрибы (разрезы 
в окр. сс. Горди, Кипчха, Дзедзилети) и в западной части 
Рачииско-Лсчхумекой синклинали (разрезы окр. сс. Твиши и 
Ллпана) Э. В. Котетишвили (1986) установлены подводные 
оползни, которые среди спокойно залегающих подстилающих 
и покрывающих слоев мергелей верхнего альба представлены
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перемятыми песчанистыми пачками с косой слоистостью. 
В подстилающих и покрывающих мергелях фораминиферы 
встречаются в достаточном количестве, но в перемятых пачках 
микрофауна отсутствует. Как видно, неспокойная обстановка 
отрицательно повлияла на их сохранность, чем и объясняется 
их исчезновение в этих перемятых пачках. Покрывающие 
слои, как было отмечено, содержат микрофауну в достаточ
ном количестве, особенно многочисленны планктонные фор
аминиферы, среди которых в самых верхах этих слоев появ
ляется планктонный зональный вид враконского подъяруса 
Thalmanninella ticinensis (Gand.), а также редкие предста
вители нижнесеноманского зонального вида Thalmanninella 
appenninica (Rcuss) (разрезы ущ. рр. Улыс, Магана, Квадаура 
и окр. с. Молити).

Количественное распределение фораминифер в позднем 
альбе Грузинской глыбы неодинаково; в самых верхних час
тях разреза некоторых участков оно резко уменьшается. Извес
тняки с АнесШпа gryphaeoides Sow, заменявшие мергелистые 
породы, не отличаются обильностью микрофауны, и залегав
шие над ними глауконитовые алевролиты с богатой фауной 
аммонитов зоны Morloniccras rostratum и Sloliczkaia dispar 
фораминифер не содержат или они малочисленны.

В разрезе окр. с. Пикорцминда в зеленовато-серых алев
ролитах, переполненных враконской фауной, фораминиферы 
отсутствуют. Такое же положение в окр. сс. Бетлеви и Велеви, 
а в окр. с. Зиакза в пачке зеленовато-серых алевролитов с 
;; ы м о 11 и г а м и о б н а р у ж е и ы редкие п р едет а в и т ел и в е р х и е а л ьб - 
■ жнх хедбергелл. Как видно, преобладание песчанистого мате
риала вследствие терригенного разбавления ухудит л о усло
вия жизни секреционных известковых фораминифер, которые 
Р щиветалн в бассейне, богатом карбонатом кальция, и смена 
iv;(> понятного оещдконакоплеппя терри генным привела к их 
р'.'-зкому уменьшению или исчезновению. Что касается аммо
нитов, ведших плавающе-ползучий образ жизни, то для них, 
;.о ; можно, песчанистое твердое дно бы,а о более удобным, па 
i-o'iOjJOM от;и свободнее ползали, чем па глинистом иле (Эрнс- 
< зп, I ;):39) и смена палеосред не угрожала их развитию.

К концу альбекого времени в Грузии проявляется регрес- 
п; верхпеальбекие отложения частично размыты на восточ- 

|<|:Ii и северной перифериях- Дзирульского выступа, а также 
ми северном крыле Рачипско-Лечхумской синклинали; полное 
опадение альба из разреза наблюдается в окр. с. Квацхути 

(Кваиталиани и др., 1971).
Изучение систематического состава фораминифер во взаи

мосвязи с литофациями с целью выяснения палеоэкологичес- 
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ких и палеогеографических обстановок раннемелового бассей- 
на Грузинской глыбы показало, что они чаще всего встреча
ются в бассейнах с высоким содержанием карбоната кальция,, 
где отлагались карбонатные осадки с нормальной соленостью’1 
хорошим газообменом и достаточным количеством питатель
ного вещества. Большая примесь песчаного материала и свя
занные с этим изменения экологических факторов создавали' 
неблагоприятные условия обитания для развития форамини- 
фер, в. результате чего их численность резко уменьшалась,, 
вплоть до исчезновения.

Об изменчивом характере раннемелового бассейна свиде
тельствует наличие разных экологических типов фора мини- 
фер. Это хорошо отразилось при учете их процентного содер
жания в раннемеловом бассейне Грузии.

Самым высоким процентным содержанием , отмечены 
фораминиферы с секреционной раковиной, среди которых беи* 
тосные секреционные формы особенно многочисленны. На этом 
фоне агглютинирующие фораминиферы в процентном отноше
нии занимают подчиненное положение (Цирекидзе, 1998).

Процентное соотношение отрядов, семейств и родов бен
тосных фораминифер в современных морях и океанах детально' 
исследовано, что легло в основу для выделения таксоценозов 
отрядно-семейственного ранга. Но по преобладанию в них рако
вин определенных родов выделяются также таксоценозы родо
вого ранга — геноценозы. На глубинах менее 2000 м геноцено- 
зы характеризуют определенные климатические области или 
подобласти. С увеличением глубины в таксоценозах бентосных 
фораминифер уменьшается возможность выделения геноценоза, 
что обусловлено меньшим влиянием климата (Саидова, 1969, 
1976).

Для раннемелового бассейна Грузии мы считаем целесооб- 
разным выделение родовых таксоценозов, т. к. исследованная’ 
территория относится к одной климатической области и глубина 
моря относительно небольшая — от литорали до верхней части 
батиали. Выделенные геноценозы с фораминиферами названы 
по преобладанию одного или двух родов.

Геноценозы Calpionella и генонеиоз Trocholina выде
лены в берриасе-нижнем готериве Грузии. Кальпиопеллидовый 
геноценоз характерен для доломитизироваиных известняков г 
прослоями песчанистых известняков берриаса и валанжиня 
северной части глыбы и карбонатных отложений флишевого 
бассейна. Трохолиновый геноценоз типичен для мелководного 
бассейна валанжииа и, частично, готерива центральной части 
Грузинской глыбы; здесь в шлифах наряду с трохолииами,
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часто встречаются, представители текстулярий, псевдотексту- 
лярий, лентикулии, сараценарин, спириллин.

Гепоценоз Quinqueloculina-Textularia характерен для 
массивных (ургонских) и слоистых известняков верхнего 
готерива и нижнего баррема Грузии, где в мелководном бассей
не с благоприятными условиями для развития фораминифер 
преобладают представители миллиолид и текстуляриид. Сопро
вождающая фауна состоит из атаксофрагмиид, орбитолипид, 
вернеулиид, а также водорослей.

Гепоценоз Gavelinella— Lcnticulina встречен в отложениях 
верхнего баррема-среднего апта, где в сравнительно глубоко,- 
водном бассейне с осадками слоистых пелитоморфиых извест
няков и слоистых мергелистых известняков обнаружены много
численные раковины гавелинелл и лентикулин. Вместе с ними 
встречаются астаколусы, нодозарии, псевдонодозарии, маргину- 
лины, вагинулины, гироидины, хедбергеллы, глобигеринеллои- 
десы и др.

Гепоценоз Gavelinella — Hedbcrgella распространен в вер
хнем лите и низах верхнего альба. В глинисто-мергелистых по
родах встречаются многочисленные Гавелинеллы, хедбергеллы 
и сопровождающие их оритостеллы, осаигулярии, гироидины, 
тицинеллы, клавихедбергеллы и др.

Гепоценоз Gavelinella—Thalmanninclla выделен в верхт 
ней части верхнего альба в плотных мергелях с прослоями 
глауконитовых песчаников. Сопровождающая фауна состоит 
из многочисленных хедбергелл, плеуростомелл, са рацеи арий, 
оритостелл и др.

Анализ зависимости распределения геноценозов форамини
фер от изменения литофаций позволил нам установить, что 
ассоциации фораминифер менялись от теплолюбивых форм к 
более холодолюбивым и, соответственно, населяли как мелко
водные участки бассейна моря, так и более глубокие и откры
тые пространства.



в ыв о д ы
Микрофауиистическое исследование, проведенное в нижне

меловых отложениях Грузии, позволило сделать следующие 
основные выводы:

1. В нижнемеловых отложениях Грузии встречается разно
образная по родовому и видовому составу фауна фораминифер, 
среди которой определено 320 видов, принадлежащих к 90 ро
дам и 30 семействам. Наиболее развиты представители се
мейств Nodosariidae, Vaginulinidae, Discorbidae, Alabaminidae, 
Gavclinellidac, Rotaiiporidae.

2. На основании анализа вертикального распространения 
микрофауны впервые для Грузии по бентосным фораминиферам 
и кальпиопеллидам выделено восемь характерных комплексов, 
соответствующих определенным стратиграфическим уровням: 
п нижней части разреза от берриаса до верхнего готерива вы
делены слои с Calpionellidca. Готериву-нижнему баррему 
соответствуют слои с Milioiidac. С барремского яруса в 
комплексах фораминифер установлены виды-индексы, по кото
рым названы соответствующие этим комплексам слон. Слои с 
Gaveiindla barrcmiana выделяются в верхнем барреме. Нижне- 
й среднеаптские отложения соответствуют слоям с Gaveli- 
nclla infracomplanata —• Gaveiindla iioxnosa. Верхиеапт- 
ские отложения выделяются как слои с Gaveiindla suturalis. 
Слои с видом-индексом Or it hostel la iberica соответствуют 
иижпеальбеким отложениям. Комплекс фораминифер с Озап- 
gularia infracretacea — Gaveiindla biinvoluia —~ среднеальб- 
екого возраста и по ним установлены соответствующие слои. 
Слои с Gaveiindla inirabilis выделяются в верхнем альбе.

На основании выделения характерных комплексов форами- 
ннфер тзпервые для Грузии составлена биострлтпграфическая 
схема расчленения нижнемеловых отложении по бентосным 
фораминиферам.

3. Наряду с бентосными формами, важное стратиграфичес
кое значение имеют также планктонные фораминпферы, обиль
но представленные в нижнемеловых отложениях Грузии. Всего 
от готерива до альба включительно по планктонным форами-
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ниферам выделено девять стратонов. В готериве — слои с 
Globuligcrina hautcrivica. Барремские отложения соответствуют 
слоям с Glavihcdbergclla tuschcpscnsis. Аптские отложения 
расчленены более дробно. В нижней части выделяются слои с 
Hcdbcrgcila sptica. В среднем апте уста! job лены две зоны — 
нижняя с Globigerinclloides lerreolensia и верхняя с Git- 
bigcrinclloidcs algerianus. Болыиая часть верхнего апта соот
ветствует слоям с Hedbergelia trocoidea — Clavihedbcrgella 
globiiiifera. Слои c Ticinclla roberli охватывают самую 
верхнюю часть верхнего апта и весь нижний альб. Среднеальб- 
ские отложения соответствуют слоям с Hedbergelia plani- 
spira. В верхнем альбе выделяются слои с Hedbergelia in- 
{racrelacca — Hedbergelia globigtvnndlinoincs, а самая верх
няя юнеть соответствует зоне Thalinannindla ticinrnsis.

На этом основании для Грузии составлена первая био- 
стратиграфическая схема расчленения нижнемеловых отложе
ний по планктонным фора минифорам.

4. Биостратнгрнфкчсские схемы расчленения по бентос
ным и планктонным форамиииферам нижнемеловых отложений 
Грузии привязаны к схеме расчленения нижнемеловых отложе
ний i.o аммонитам, отчего еще больше возрастает их страти
графическая ценность для датировки тех отложений, где мах- 
рофауна не обнаружена.

5. В нижнемеловых отложениях Грузии выявлена после
довательная смена во времени одних комплексов другими, апа- 
л о г и кого р ы х п р осле ж и в а юте я в о м и о г и х р е г и она х О р с д из с м - 
поморской и Среднеевропейской областей. Зоны и сдои с фау
ной, выделенные по бентосным форамиииферам, являются, в 
основном, местными бпострати графически ми единица ми. но 
по планктонным фор а мин аферам можно коррелировать одно- 
возрастные отложения и сопоставить схемы расчленения ниж
немеловых отложений сравниваемых областей как 'Готического, 
так и южной части Борсалыюго поясов.

6. Определенное соотношение семейств и родов раннеме
ловых фораминифер позволило выделить отдельные этапы их. 
развития. Первый этап охватывает беррнас -ранний баррем. 
Второй этап рассматривается в пределах позднего баррема- 
срсднего апта. Третий этап охватывает поздний ант, рачиий 
и средний альб, а четвертый этап ограничиваемся поздним 
альбом.

7. В составе нижнемеловой мнкрофауны выделены четы
ре группы форамнпифер, отличающихся по своей палеогеогра
фической принадлежности. Первую группу составляют виды, 
распространенные в нижнемеловых отложениях западной части
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Средиземноморского бассейна; ко второй группе принадлежат 
нмды из Среднеевропейской области. Третью группу представ
ляют виды, характерные для К р ы м с к о- К а в к а з с кого бассейна, 
а к четвертой группе относятся эндемичные виды.

8. Изучение географического расселения бентосных и 
планктонных фораминифер и данные по их количественному 
соотношению дали возможность установить приуроченность 
раннемеловой микрофауны к определенным палеобиогеографи
ческим единицам: Ллытийско-З а кавказской, Северокавказско- 
'Туркменской и Мангышлакской провинциям. Построены карты 
ареалов расселения родов фораминифер по векам или группам 
зеков с использованием материалов по другим регионам Тети- 
чсского пояса.

9. В раннемеловом бассейне развиты следующие экологи
ческие типы фораминифер: бентосные секреционные, планктон
ные сскрециониые и бентосные агглютинирующие. Основываясь 
кз данных об экологических факторах, определяющих усло
вия жизни в современных морях и океанах, выяснены прибли
зительные палеобиологические условия раннемелового бассейна 
исследуемой территории.

10. Установлена связь раннемеловой микрофауиы с фаци
альными изменениями платформенных карбонатов готернва- 
баррема, которые представлены многообразными вариациями 
микритов и спаритов и их комбинациями. По микрофаунисти- 
ческим наблюдениям большая часть карбонатной платформы 
Грузии покрыта иифралиторальной зоной моря и лишь в от
дельных пунктах замечается углубление моря (Центральная 
Абхазия и южная периферия Дзирульского выступа) до верх
них уровней циркалиторали, где осаждались более глубоко
водные отложения.

11. В раннемеловом бассейне Грузии преобладают бентос
ные форамнниферы с секрециониой раковиной. На основе про
центного соотношения разных экологических типов форамини
фер выделены родовые таксоценозы — геноцеиозы, названные 
одним или двумя родами: в берриасе-иижнсм готериве выде
лены генопеноз Calpionella и геиоценоз Trocholina; в верх
нем готериве-нижнем барреме — геиоценоз Quinqueloculina — 
Textularia; в верхнем барреме-среднем аптс установлен гено- 
неноз Gavelinclla — Lenticulina. С верхнего апта, включая 
низы верхнего альба, распространен геиоценоз Gavelinclla —
I iedbergelSa; в верхней части верхнего альба установлен геко- 
ценоз Gavelinclla — Thalmanninella.

12. Нижнемеловые комплексы фораминифер увязаны с 
макрофауиистическими и литологическими данными, отчего воз
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растает их стратиграфическая ценность при датировке нижне
меловых отложений малоизвестных районов, а также для ре-1 
шения многих спорных стратиграфических, палеобиогеографи
ческих, палеобиологических и других вопросов.

Разработанная биостратиграфическая схема расчленения 
нижнемеловых отложений Грузии является частью единой 
стратиграфической схемы нижнемеловых отложений Кавказа 
и может быть использована для корреляции нижнемеловых 
отложений отдельных частей Кавказа, а также многих регио
нов Средиземноморской области.
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L .  T S I R E K 1 D Z E

BIOSTRATIGRAPHIC OF THE LOWER GRETACEOUS 
DEPOSITS OF GEORGIA BY MICROFAUNA

Cone  1 usi  ons

Based on the detailed investigations of Early Gretaceous forsmi- 
nifers of Georgia the author has proved the possibility of their wi
de adoption in the daiting of the rocks and correlation of the Low
er Cretaceous deposits of distinct regions of the Mediterranean region.

For the first time for the Lower Cretaceous deposits of Geor
gia featured by feraminifers the following results have been obta
ined:

1. In the lower Cretaceous deposits of Georgia occur foramin- 
iferal fauna of diverse generic and specific composition, among them 
320 species belonging to 90 genera and 30 families have been 
identified. Representatives of the families Nodosariidae, Vaginuli- 
nidae, Discorbidae, Alahaminidae, GavclinelUdae, Rotciliporidae are 
especially well devoloped,

2. Based on the analyses of vertical spreading of microfauna 
for the first time for Georgia eight characteristic complexes have 
been distinguished by benthonie foraminifers and caJpioriellidae, 
they correspond to definite time span: iri the lower part of the secti
on from Berriasian to Upper Hauterivian the beds with Calpionelli- 
dea have been distinguished. Beds with Miliolidae correspond to 
Hauterivian—Lower Barremian. The beds corresponding to foramin- 
ifera complexes of the Barremian stage are distinguished by index-spe
cies: identified within these complexes. Beds with Gavelinella kar- 
remiana are distinguished in Upper Barremian. Lower and Middle 
Aptian deposits correspond to the beds with Gavelinella infracomp- 
lanaia— Gavclinella flexuosu.'ihe Upper Aptian deposits are identified 
as beds with Gavelinella sutural is. Beds with index—species Oriihosiel- 
la iberica correspond to the Lower Albian deposits sits. Foramini- 
fer complex with Osangularia infacretacea—Gavelinella biinvoluta is 
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of the Middle Albian age and corresponding beds are identified by 
these species. Beds with characteristic Gcivelindl mirabilis are esta
blished within the Upper Albian.

Based on the identification of characteristic foraminiferal comp
lexes the biostratigrapic subdivision of the Lower Crtaceous deposits 
by benthonic foraminifers is done for the first time for Georgia.

3. Along with benthonic foraminifers, plankton foraminifers ab
undant in the Lower Cretaceous deposits of Georgia are also of gre
at stratigraphic importance. In total from Hautcrivian to Albian in
clusive ten stratons have been distinguished by meens of characteris
tic plancton foraminifers. In Hauterivian -  beds with Globuligcrina 
hauterivica. Barren)ian deposits correspond to the beds with CUwihe- 
dbergdla tusehepsensis. The Aptian deposits underwent more detailed 
subdivision. In the lower part occur beds with Hedbcrgdhi optica. 
In the Middle Aptian two zones have been identified—the lower wi
th Globig erineilodes. fe creed easts and the upper one- -ClobigerineHoi- 
des algerianus. Trie major part of the Upper Aptian corresponds to Hc- 
dbergella trocoidea-ClauihedbergeHu tjobuiifera. Beds with Tiemella 
roberti envelope the uppermost Up’ er Aptian and the whole Lower 
Albian. The Middle Albian deposits correspond to Hedbergclta pion- 
ispira. In the Upper Albian beds with Hedbergella infracretacra— 
Hedbergella globigerineliinoides are distinguished, and the uppermost 
part corresponds to the Thcdnmnninella tidnensis zone.

On these grounds by means of characteristic pianctonic forami
nifers the first biostrati graphic subdivision scheme of the Lower Cre
taceous deposits of Georgia is compiled.

4. Microbiostratigraphic subdivision schemes by the presence of 
benthonic and pianctonic foraminifers of the Lower Cretaceous depo
sits of Georgia are attached to the subdivision of the Lower Cretac
eous deposits by ammonites, wherefore increases their stratigraphic 
importance for dating purposes of depositst where microfauna don’ t. 
occur.

5. In Lower Cretaceous deposits of Georgia successive replace
ment of some complexes by others analogous of which are traced in 
many Mediterranean and Middle European regions is observed. The 
zones and beds distinguished by benthonic foraminifers are local
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Ьiostra 1 igraphic units but by the presence of planctonic foraminifers 
one can correlate coeval deposits and compare subdivision schemes 
of Cretaceous deposits of the regions under comparision of the Teth- 
yan belt and the southern part of the Boreal belt as well.

6. Definite ratios of Early Creataceous foraminiferal families 
and genera enabled to identify separate stages of their development. 
The first stage comprises the Berriasian-Early Barremian. The sec
ond one is considered within the Barremian-Middle Aptian. The thi
rd stage is limited by Late Aptian, Early and Middle Albian; and 
the fourth one is restricted to the Late Albian.

7. Four groups of foraminifers are distinguished within the Lo
wer Crecaceous microfauria, they differ in paleogeography. The 
first group is represented by species spread in Lower Cretaceuos de
posits of tiie western part of the Mediteranean basin; the second 
one includes species from the Middle European region. The third 
group is presented by species characteristic of the Crimean-Caucasi- 
an basin, the fourth group consists of the endemic species.

8. The study of geographic dispersal of benthonic and plancto
nic foraminifers and the data on their abundance ratio gives possi
bility to state confin nent of Early Cretaccou> microfauna to certain 
paleobiogeographic units: to Alpine-Tramenncasian province, Nor- 
thcaucasian-Turkhmenian province, Mangishlak province. The maps 
of dispersal areas of foraminifer genera according to ages or gro
ups of ages due to materials on other regions of Thetvan belt are 
drown.

9. In the Early Cretaceous basin folioлпп* ecological types of 
foraminifers are developed: benthonic secretory, planktonic secretory 
and benthonic agglutinating. Based on the data on ecological factors, 
determining the living conditions within the recent seas and oceans 
approximate paleobiological conditions of the Early Cretaceous basin 
of the territory under study are clarified.

!0. Links of Early Cretaceous microfauna with facial changes 
of platform carbonates represented by diverse variations of micrites 
and sparites and their combinations have been well established. Mi- 
crofaunistic observations revealed that the main part of Georgian 
carbonate platform is covered by infralittoral zone of the sea and 
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only in separate points subsidence of the sea (Central Abkhazia and 
the southern periphery of the Dzirula salient) to the upper levels 
of the circalitloral, where more deep sea sediments were depo
sited.

11. In the Early Cretaceous basin of Georgia benthonic foram- 
inifers with secretory shells prevaite Basin on the persentage ratios 
of different ecological types of foraminifers following generic ta- 
xocoenosis have been distinguished-genocoenosis identified by one 
or two genera: genocoenoses Calpionella and Trocholina in Berriasi- 
an-Lower Hauterivian; genocoenosis Quinquelocuina - Textularia - in 
the Upper Hauterivian-Lower Barremian; in the Upper Barremian- 
Middle Aptian genocoenosis Gavelnella-Lenticulina was established. 
From the Upper Aptian to the lowermost Upper Albian inclusive 
genocoenosis Gavelinella-Hedbergella is spread; at the top Upper 
Albian genocoenosis Gavelinella-Thalmanninella is observed.

12. The Lower Cretaceous complexes are correlated with micro- 
faunistic and lithological data; due to it increases their stratigraphic 
significance in dating of Lower Cretaceous deposits of less known 
areas and also in solving of many controversial stratigraphic, paleo- 
biogeographic, paleobiological and other problems.
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Рас.I. Схема современных выходов раннемеловых отложений Грузии.
I -  Дзирульский выступ; П -  южное крыло Рачинско-Лечхумскои синклинали;

Ш - Окр: За; 1У -  Абхазия. I -  разрез в ущ.р.Орхеви; 2 -  разрез в окр.с.Никор- 
цмгэда; 3 -  разрез в ущ.р.Цкаяцитела; 4 -  рагрез в ущ.р.Улыс
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Рис,2. Сопоставление опорных разрезов нижмегетовых 
отложений Грузик
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Рйс.2. Географичес
кое распространение 
бсрриасско-готе ривских 
родов фораминифе? к 
кальписнеллид,извгстн 
тпрг в Грузии.
1- Pseudotextulariella’
2- ?rocholina; 3 “bigene- 
nerina; 4-Nautiloculina; 
5^5aracenariai 6-Conor- 
boides, 7-Lenticulina ;
8 -G avelin ella ; 9 -S p ir i -  
lllna; IC^Globuligerina; 
IlrC a lp io n e llid e a



ftic.4. Географичес
кое распространение 
барремских родов Фора- 
минифер к водорослей» 
известных в Грунин. 
I-T extuiariaJ  *SrQuin~ 
quelocu lin a ' > 4 > ic t l-  
oooaue \ 4 - 8р i го р 1 е с t а - 
mainaj S^Jargiaolinop- 

6-P lariu laria ; 7 La» 
tic u lin a } S -G aveiin ella  

la r i  he4b e rge 11 a ; 
IO -G lobuligerinaJII- Da- 
aycladaceae



Рис.5, Схемы палеобиогеографического районирования Средизем
номорских бассейнов ь беррл&се-готериве и в арреме.
Условнее обозначения для рисунков 5 и 8:

А -  известняки, Б -  мергели, В -  песчаники, Г -  глины.
а) борриао-готерив: I -  Альпкйско-Зараз.газская провинция,

2 - Севврояавказско-1Уркменская пк авиация, 2а -  Северовоо- 
точаьтй округ Северо§§гказ.оксй подаровиящи, 3 -  Маяпыиь- 
лакская провинция.

б) барром: I -  Алышйско-Закавказская провинция, 2 -  Оеверо- 
кавказско-фркменская прозшштгя, ? л  -  иеверовостслньА округ 
Северокзвкаэпкой подпровинции, 26 -  Западаотуркмонокнй олруг
ТурКА-.энской ледпровкнции.



Рис.б. Географичес
кое распространение 
аптских родов форами- 
нифер, известных в 
Грузии.
I-Tritftxia;2-G audrylnai 
3 -C o n o rcta lile s ; 4-Hed- 
b erg e lla ; 5-G iobigerine- 
llo id e fl; 6-Pleuroetome- 
11a 1 7-L en ticu lln a ; 8-Ga-
▼ ellnellas9-C lavib«dber-
g e lla

Рис.?. Географичес
кое распространение
альбскиг родов фоpa
wn нифер, известных в 
Грузки.
I'-Splroplectinataj 
g e r e lla ; 3 -C lavuiina; 
4-H edbergella; 5—T ic i-  
n e lle , 6—P leur;stom ella ; 
7-L entiou llnai 8-Gavt*li- 
n e lla ; 9-Oi-ithoatcrllaJ 
IO-Thalmannine 1 la



i%c.8# Схемы палеобиогеографического районирования Средизем- 
морских бассейнов в алте и альбе.

в) апт: I -  Ашшйоко- Кавказская провинция, 2 -  Свьерокав- 
каэско-туркменская провинция, 2а -  Запедпотуркменская под
провинция.

t альб: I -  Альпийская, 2 -  Свверо-^рикадокая, 3 -  Крнкско- 
Кеэказская, 4 -  Западнотуркменская г.ровшлпш.

(Условные обозначения -  см. на pi.



Таблица £
Развитие представлении о расчлеаешти нютемеловкх отложений 
Грузии по бентосным форглилшифергм (Цирекидзе f ГЗ71-1985)

ДзируЛ7>СКГСЙ
Бкступ(1971)

Рача-Лечхэтш (IS 76)
Окриба
(1980)

Абхазия
(IS85)

Слои с Слои с Слои с Слои с
в G ave lin e lla

m ira b ilis
G a ve lin e lla

m ira b ilis
G ave lin e lla

m ira b ilie
G a v e lin e lla

m ira b ilis

Слои о Слеи с Слои с Слои с

А
л

ьб ср
Osangularia 

in f гасre ta - 
сеа

Csangularia 
in f гасre ta - 

cea
G ave lin e lla

b iin vo lu ta

Oeangularia
in fra c re ta -

cea
G ave lin e lla

b iinvo luta

Osangularia 
in f гасre ta - 

cea
G a ve lin e lla

b iin vo lu ta
Слои с Слои c Слои c Слои c

н O rith o ste lla
iberioa

O rith o ste lla
ib e ric a

O rith o ste lla
ib e ric a

Orit.hobtella
ib e r ic a

Слои с Слои c Слои c Слои c

в G ave lin e lla  
su tu ra lIs

G a ve lin e lla
su tu ra lia

G a ve lin e lla
su tu ra lia

G a ve lin e lla  
s u tu re lis

& Слои с Слеи c Слои c Слои c
tj
<

эр G ave lin e lla
infracorap-

lanata

G a ve lin e lla  
infracomp-  

lanata

G ave lin e lla
infracomp-

lanata

G a ve lin e lla
infracomp-

lanata

н
G a v e lin e lla

Flexuosa
G ave lin e lla

flexuosa
G ave lin e lla

flexuosa

Слои c Слои c Слои c

Ба
рр

ем ь

н

G a v e lin e lla
barremiana

G ave lin e lla
barremiana

Слои c 
M ilio lid a e

G a v e lin e lla
barremiana

Сл о и  c 
Mi l io l id a e

S9О Сц Р-чI

в
н

1
ей тя
s iр-1

в
я Слои c

i.3
д а

в
н

C a lp io n e lii -
dea
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Стратиграфическое распростралели»

щ
ф
ч
▻

о

ч
ф

я
с
к
ft
СС

*
W
ft
Ф
н
о
и

Форашниферы

Spiropleot&nMipa sp.T02 
Arn.-Vann.

Bigen*rina g ra e ilia  (Ant) 
Dorothiei kumml (Zedler)
P eeu dotextu larlella  # a le -  

▼«nets Char. 3r. Zesm
T rita x ia  pyramidsta Reuse 
Qaudryln* tucfc rnsietAnt)
Quinquelooullna m ultieoa- 

tata  Neagy
Qulnqualoevilin& rooreweni 

Cushxii
Qulnquelocullna ap. 233 

Arn.-Vemn.

d>tr . cti Ф ?Х,И

cdX3
B,
ё

соcdx
§

03D-CD 0̂)00 mf-KT) cd «КЧ  ̂ cd * чй(ч л а о  5 а ч re о s
&5Ю

b-v
t-hj
h

H
Ш
N
Я
w

о
<d
«
ft
ft
Ф
w

Qulnquelocullna ex gr.sa- 
bela Loebl.et T>pp.

Paeudotriliiculina ap.250 
Am.-Vann.

Peeudotriloculina ap.25I  
Arn.-Vann.

Pyrgo ex gr. eliptice 
loch.

Lentloullna collignoni 
Bap.at Slg.

Lenticulina mueneteri
(Roem*)

hentioullna turgidula
(Reuse)

Lentieulina ex gr. paeu- 
doatherla PuCha

v

V

V

V

V V

v - h h h 

v v-h

b

VC
O-

 
JS

W.
CN

H5
[(А

нт
он

ов
а, 

19
64

 
Ва

рл
ам

ов
*,1

Э?
5 

)

Таблица I .
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I 2 3 4 5 6 7

Astacolus strombecki (Reuse) V

Baracenaria valanginiana 
B art.et Brand

у

Conorboides hofkeri (Bart, 
et Brand)

Gonorboidea valendiaeneia 
(B art.et Brand,)

Discorbis barremicue M ja tl. h
Discorbis crimicus Scok, V ▼

• Diecorbie ex gr . agalarovae 
. Ant. ▼ Y

Diacorbie agalarovae Ant. V ▼
G&velinella sigmoicosta ien  

Dam
y-h

«
S3

Globuligerina hauterivica  
(Subb,)

h h h h

S p lr ill in a  i t a l ic a  Dienl 
et Haaearj.

V

Р«
ф Trochelina a lr ina (Leup.) b

t? н Trochollna molesta Gorb, V b
ф о
S р

« 1
S3 ош
н! cd14

S3
Щ

СС
Си .
а.
ф
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-

Продолжение таблицы I
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Таблица 3
Стратиграфическое распределение характерных комплексов 

микрофаунм в нижнемеяо.здк отложениях Грузии
О

тд
ел

 
)

cc По
дъ

яр
 J

Зоны и слои по Ш.5МО- 
нитаы ( Эристави. I 9 6 0 , 
Котетишвили, 1986) и др

Слои с бентосными 
форамин^фереми и 
к&яь пионеллидямн

Характерные номпге^еы микрофауны 
( фор°\?инифери, кальшонеллиди, водороедда)

I 2 3 4 5 ё

ts
о
0
О

•=!

<D
s
a?
X

№
X

rc

А
л

ь
б

ве
рх

ни
й

S to lie a k a ia  diepar, 
Mortonic * rostratuin Слои с

G a v e lin e lla

m ir a b ilis

i

C la ru lin e  g au ltin a , Quinqueloculina antiqua9Den- 
tn lin a  e hwRgeri, Len^ioulina g e v in i, C a re lin e lla  
t£ ir« M lie  G .etfflla ta , Orithoetell??. secarporua 9- 
Hedbergella in fracretacea, H .g lo b ig e r in e llin o i- 
dee9 H .a jn ab ilis , H,portedownensis9T ic in e lla  p r i -  
n u la 9 T.breggiensie, l* p ra e tic in e n s ie t T h b l m a n n i  

n ^ lla  t ic in e n e ie , G lo bigerinello idee eagleforden 
a le 9 PIeuro8tome11a obtusa, P .c jp io e a

i

Слои C A ucellina
gnphaeoldee

Hyeterocerae o ib ig n y i, 
MortoBioerae inrlacum

Слои c Actinoceranue 
sulcatus

ср
ед

ни
й 

j

0xytxopido6eras r c i -  
esvanuir.

* Слои с
G a v e lin e lla  b iin v o - 
lu ta  -  Oaangularia 

in f  гас г - ea

Spiro plectinata ennectene, L e n ticv lin a  macrodis- 
ca.P an u la ria  brpdyana, Saracenaria bononiensis, 
G a v e lin e lla  b iin v o lu ta , G .Q ja ffa ro v i9G .4g a la io - 
vae.O a.infracretacea,Hedbergella x.laniapi.re.93 i -  
fe r in t  r ^ c t ilin e a , Pleurostoraella aubbe-tinaeHoplitee den^atue

Сь

N

D o uville iceraa nsajmni- 
13 etUfi;

Слои e
O rith o ete lla

ib erio a

Bggerelle. popenoei, Gaudryine magna.Gaudryinella 
a lb ic a , L e n ticu lin a  gaultina,L.circum cidanes, 
lin g u lin a  l o r y i9Darbyella a lb e n sis , G a v e lin e lla
tenuis eG.hoBt.aenBia9G.inJterinediaf0r ith o 8t e lla
ib e r ic a , T ic in e lla  ro’oei . i  ----------------Lsymariellfe ta rd e fu r- 

oata

с; <£

ве
рх

ни
й Hypacanthopliteb ja co - Слои c 

G a v e lin e lla  
s u tu ra lis

Glomospira ebaroidesTT r it e x is  pyramidata?L e n ti- 
w’J.iina gubki^i.'.s L-subgaultine . G .su tu ra lis  ^Grcrch 
evieneis 9 Disc o rb it p u t ii:;.us9Hedbergellr ir o c o i-  
deafClavihedbergella g lo o u life r a ,T ic in e lia  beja 
ouanensie9Planomalina ohenioureneis 9Pat,-aptioa.Acanthohoplitee nolani

Продолжение тасЛицн 3

ао

Ё|

Colombiceiae to b la ri
Epichc з ubnodoeocoat a. turn
Г/uf rtiic furcate

"tc

Deehayesitae deahayeqj 
! D.welssi f P r o o n i o ^ . r a  

albore r.\\ c i -aue t r i se

о
w
о

.1)

d>
a:
fc
x

s
Io«
r.3

IC olchld iteg secure*ormia 
Im entea giraudl __
H-nrt_b.*>s. feraufllsnue 
Heinzia matura

Слои c
G avelinella  infra* 
ooiPBlanaita -  Gave* 
l in e l la  flem u ea

An cyloc. vandanheegfei
*5 ; Holoou c 4-a.l ] .taudianue

I Pulch comptagsias itflo 
: [Spitidlscua hugli

Слои C

Gave2 i r * i le  
tar ramiana

1
Слои c u

Pseudothurmarmie mwj; >  
_____ l i e t l ________________

«
hQi
Sc-.

ipeatonicerad eubinver-
sm ^

Слои C Crioceratit&e  
_ _ _ _ _  nola: i

5-I'
I
S.]£

Слои c Lvxicocerae
Слои C Neocomi e-

ncOoomlSitdia
СлОИ С Thurmanni гегав 

спигыад!
Слои с tfagrelioerae 

negreli

^лои с B.Bubriohteri

M lliolld&e

I
Слои с I

C alpionellidea

6

G&udryina b u ll 'id e e , G.n*ocomicat L en ti- 
cuJLina praegeul G avelinella ir.fracomi 
planate*9 G.flexur-aa, G .chaini, G lobalise  
rine quadricaawrat?.f Glu9ta r d ita 9 Glb,ku 
g le r i , Hedbergella aptica , G lobigerin ell 
oidee fe re o le n a is , Gl.algerianuR

Triplasia georgcaorfsneis, T^xtularia 
oonv^xa, Gaudryina borimenais , G. tuchaen- 
sii;Lanticulina ouachenais ouach«*nsie ,L. 
barremioa,Planularia crepidularie,PI. tri 
carinella, Karginulinopeie d.iaffaensia, 
Conorotalitee intercs^ene, Gavelinella 
b*rremiana9 Globuligarina tardita, Cla- 
vihedbergella tuschepeensi9,Cl.aigali

GlomuoyirelTa ep. tAnaobaculitee a p .eTex- 
tu la ria  зр. fSpiroplecteacnina sp »9Oaudryl 
na ep. sEggare;.la з р . ,B igererina зр.,Коуа  
le s ia  eg-. e? a te ll in *  sp. ,babauila ep.»K&- 
u tilo cu lln a  cretacea, Psaudolituoneila
favonensie, Globuligerina hauterivioa, 

roobolina friburgeneie; M iiio lid a e , Or- 
b lto lin ld & e, Daaycladaoea

Calpionella  a lpina, C .a l i ip t io e 9 C alp ic- 
nellop ele  sim plex,C .cblonga, lititinopee- 
l i e  cerpathloa, TodolAphorbds, P.eroaniella 
oadiechi®&&9LoiM nziella burigarioas 
Г. kumm±.: LoCoxlignonit S.val&nglnlana 
C .h ofkeri, C.v&lendlsenala, .D .orinioue, 
G.8lggaolcoeta9 Tr.alpine.
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Таблица ч-
Стратиграфическое распределение комплексов планктонных 

боэгшяифёри в нижнемеловых отложениях Грузки

о

КЭ
*4

<

\ О
2 g*i

Зоны и слои по 
планктонным фо- 
оамннкферам 
Грузии

Комплексы планктонных 
форашкифер

Thalmanninel] а 
tic in er.s is

Hedbergella amabilis L .et ? .,H .p o r- 
tsdownenaio(W.- 1Л.) ,H .g lo b ig e rin e lli - 
noides(S.) .H .5nfracretacea(G.) ,T ic i  
n e lla  breggifcri3is ( G .) "Чprimula(L ♦ ) , 
T . raunaudi raunaudi S . , T.raunaudl 
d ig it a l is  S . ,Clavihedbergella sub- 
cretacea T..P l.burtorfA (G *) .T h .t ic i 
nensi3 G. ,Th. appjnninica(R.. }-едикич ,

Б

Слег Hedbergella 
g io b ig e rin e llin o i- 
des •• h .in fra c re - 

tacea

cp СЛОИ Hedbergella 
p laniapira

: Hedbergella amabilis L.et T ., H .in - 
i’racretacea(G.) , H .p lan isp ira  T.

H Слои
T ic i^ e lla

roberti

Hedbergella granenais M.tH.ex gr. 
infracretacea(G .) .H .p lan isp ira  T . , 
H .g lo b ig e rin e llin o id ^e (S .), G lo bi- 
g^rinello ides gyroiainoformis M., 
T ic in e lla  roberti G ,.T .p rae ticin en -
S1H 3.

о
2

К
щ
«

E-t
U
-=< I-

СЛОИ Clavihedber- 
g e lla  glo'oulifere.
Hedbergella

irocoidea
Globigerinelloide*

algerianus
cp Globigerinelloidef

ferreolensie

Слои Hedbergalls

Hedbergella tra^oidea(G. ) ,H.ex gr. 
i nfracretacea(G. ) tC l.g lo b u lifera  
Kr.et G .tT icin ella  roberii G .,T .b e - 
jaouaensis S . ,P i . oncnioureneis 3 . # 

J___ a_____________ _____
Hedbergella a p tica (A ,) ,G l.fe r r e o l-  
ensie(M .) ,G1.algerianus C.et D ., 
Elow iella blow! (B.) , Glotuligerina  
ta rd ita (A .) #Glb.quaaricam eret*(A.) ,  
G lb .k u £leri(B .) t Clavihedbergella 
tuschepstnsir' A. ) .-единично.

a

aptica

Слои
Clavihedbergella 

tuschepsenaia

"Слои

Clavihedbergella tuschep3er8is(A«) э 
C .s ig a li(M .) ,Globuiigerina kugleri 
(B .) fG ib .ta rd ita (A .' ,Hedbergella ex 
g r .a p tic a (A .) , ri.ex gr.m fracretacen  
CG*)* :

<ьаH O
T

L® 3 S,
iSф is! W P,

Globuligerina
hauteriv ica

Globuligerina liau te riv ica  (Hubb.), 
Globullgerina sp.sp..Hedbergella u p
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Т а б л и ц а  £

Зональное расчленение верхнеалъбских и нижне- 
оеноманских отложений Грузии по макрофауне и 

фораминиферам

Друо Подьяруо
3 о н  ы И С Л О И

по макрофауне по планктонным 
фораминиферам

по бентосным 
фораминиферам

Се
но

ма
н НИЖНИЙ

M antolliceraa

Слои О Диое- 
l l in a  krasno* 

p o le k ii

Thalmanri in* 11 а 
appennlnioa

______________

Комплекс фораыини- 
фер с G arelinella

berth e lin i

вракон S to llook a io
dlapa? Thalaanninolltt

Слои с

Mortonioorea 
roatreturn

tleinanaia
Gavalinalla

хэ
Слои с люе- 
l l in a  grypha- 

eoidee
Слои о 

H^dborg^lla m lrab ili*Н
ч
-ч

верхний Hyatarooarea 
orbignyl 

More in f  latun
g lob igarin a -
llin o id o *  -
H. infra?* re -и

Слои о Acti- 
t o o t r u u i  aul 

oatu i
taoaa



Т аблице 7
Сопоставление зональных схем верхнего альба и сеномана Грузии и 

некоторых областей Тетичесхого пояса

iаа
О  р *и *

Грузия
(зоны и слои)

§азф
О

Thalmanninalla
appannlnica

вра-
кон

Thaln&nninallR

tio in an eis

о
*
*
<

ор ,

Слои о Hadbar 
infra- 

oret&oea -  
g lo b ig e r in a lli  

noidee

Hadbergalla  
p lan iep ira

Юг СССР
(30:1: л слои) 

(Горбачшс, 1966;

Thalaanninalla
appeuninioa

Tnaleanninalla 
tloin anale

Слои c 
Tioiae-jHedbar-

11a
breggi
aneis

g a lla  
in fra o r -  
etacaa -
Heglobi
g a r in a ll
inoidea

fladbargalla
planiep ira

Единая схема
Тетичесхого |~

iga
1977)

пояса
( B e l l i ,1966)

R o ta li-
Thalm&nninelli рога

appanninlc£
appeiminioa

Rotalipora
tlc ln en a la
tio ln en sia

Rotalipora
robarti

Средиземноморье
(S ig a l) M oulla- 

ie Д 974)

globotr  
uncanoi 
daa~R 
brotsent

11a
brefcgi-

anaia

K«rlohi
T.primu

la

R ota li-
рога

brotae-
ni

_ ' ЗсТГГНЯУХГ
2 ;Ж Р 1вв,,я1вnninica|1#buxte
Pl.bux-
t o r f i

Ticine- T ie in a -
11a

braggic 
ansi a

Horich!

Конт* склон 
Зап.. Африки 
(Pflaumann, 
Cepak,I982)

Rotalipora
evoluta

Rotalipora
appannlnica

Rotalipora
tio ln en sia

f ie in a lla
breggienaia

T lc in e lla
рг!яш1а

Атлантичес
кий океан 
(Крашении- 
ковД976)

Rotalipora
evoluta

Rotalipora
appannlnica

Rotalipora

tlc ln en ala

T lo ln a lla
breggianai®
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1Крцм. юг России 
(Го^6ач::к#1371,

К a X  -а П 1 И O H S Л л  t I «  il
. s
1 FF* 1 !£"'f* 1
1 r  .* _______

к-тл .склсч Б.Кавказа (ЛпнеШ‘ХЯ,1971;
1 Тол р::а ? 76 f l i i  5)

\f rt Ci ^л а л ь п и о я э л л . - ' д  ы •
| w t-4 о ш ► < и* I 5S • ►* • •  • 1 В « ГГ О 

О О МЛ Р  R i  м 9 ы - 
I D О м ►* г* О , M О 1 м м p p p i j ; О

Северный; Кавказ 
(;лакарьеваД97Ь: Самышкнна,1964;

Ли* M 5Г СЛ .» • м-» о  ©1 а э • J 
2  3 мл ж 5 л  <Я О и>ч в> я
Г ■? 1 0 ' I .п

LB Кавказ 
(Порситнаг1970; 
Халилов,1986)

К а л ь  п j i  о н е л л и , д ы 

1 !

Еолгар;:я 
(гакалова, i.S 77)

К а л ь  п , и с г;-* л л к ,д ы
к -  о Ж |•  tr ®I 1 О

5 .Карпаты^
V Borza, J.96S)

_______________________________1

1
К а л ь п | и о н э -■( л я | п ы

— ________________ i_____

!Сл о£слЛ\Ио К '-спать: 1 
I ( Д>рек-Вчзе .Салаи , j 
j IS£9) ' I

1 j

^  а л ь  П | и 0 я е л л и. д s
!

К а л ь гг у. о н э л л д  и с ^  ?
1 Э м Г* I и  r+ С5() И |£2 «  1 о • м о лj *  *  И с г > 1  О

Р'Л.Ъ’ЛИЛ
I iP iiip e e c u , 0г&.£>кз1вл1 , _ _ Д 63Д  _

Г"" ^  ^paitLOia
 ̂ H eaan s,X 969; 
Sigp.1,1^77)

К а л ь п  ■ о н е л л я ! д ы  
5 1

I

'C ata lan o ,L iu w  , I 9 6 4 ; 
'E . L . s i a n i . j . ^ . a b e * ,  

IQ^7^
к а л ь  п 1 и о н е л л и | д ы  S?

1 9  X1 о Ч • 05
............................  ’ 1 < 9 О

Туте
t S a la y ,1 9 6 0 )

, & о
1 «  «1 1 

1 Дё I

ПрчкаоЛяНизм. Мангышлак 
( Атлас * . .  
1988)

5 О О. О № СО ; • ►А а И*  ̂ 1
у ч sr р Ч и « I“■• с • р И> 9
I к 2 F В ■ | 

? 5? *1 1

3. Герданкк 
C90.rten«t0la et

Briuid, 1959)

1 г ?  ?>:в ,

I F f .
S B 1ь 1

СВ Англия 
t Kh*n, I9€

и а л ь  п |i о н э о л л I | д ы

1 ** F  * ,
-  ... г 1

Швейцархя 
C Boiler, 1963)
i

1 « s r  1t 3 09 о i
------------------------- --------------- L----------------------------- —н-д о I (Е

Сопоставление берриосско-нжкпеготерпвских 
мльпионеллкд и *ораш

нифе;> Грузии и яещ
уорих

областей 
Тетического пояса



Таблица 9
Сопоставление ургоксквх взвестаяков Грузии в отрав Завалкой 

Европы во микрофоне

► PJTMHHC- 
KH6

; Караем 
(могсия, 
1959,P*i 
d e .P s l i -  
n i,:эб2, 
Costaa, 
,1974)

Южная
Франция
(p o u i la

*Ы 8“ :

Швейца
рия
(Conrad
1969)

Польша
U o fo ld ,
IS68)

Среди
земно
морье 
(Peybar 
■ пои,
1976)

л<»

/V
/V /V

/V/ /V /V
/V/

/4 /
/V/

/V/
лУ

/V
/V

^  /О
л /

<V «V

/4/
/V/

/V

<N>
Л/

•

О
&§

Грузия
(Халилофый Болга

рия
'I Атано- 

кова- 
Делче- 
ва в
§6&)

Украин
ские 
Карпатя 
(Чернов 
М.ДР.»

кие
Карпаты
(Сала*.
Цкре-
квдзе.
1969,Вогса,
1969)

в Слоя с а. 
S '& tn X iL

СР|
ж

Слов с G. 
lafraooapla nata-G*flax ttoaa
Сжя С G. 

bcrrmlana
sII Й̂ДОГ tfC' 

Uiliolida~

Слон
c _____Calplonalll dae



Сопоставление барремских форами нифер Грузин
лояоа

Грузия
Крым

ачик
сзКавказ 

(Анто
нова и
1§б4)

Центр,Предкав
казье
(Варла
мов
1975.
19805

JOB
Кавказ(Халилов

1986)

СВ
Кавказ 
(Сагшшки 
па,1963)

X.КОМПЛ
с

D.barre-

Зона с
S.aplnd

ta
mioue, 
P I.trice  
rin e lla

Х.компл.
сQ.barre-

C l.tu - nlana, !
echepes- G ib,tar- X.компл.ав!ы dlta с

D.agala-

G.barre-
miana9

Sp.magna,

обилие

iои - --------- —-------- нодоза-
G ib.tar- Слои с Зона о риид
d lta 93p. C l. tu- p.agala-

. magna ache ie- готае
пя!ч X компл

Сдои о

QaTellnella
I bar real ana

Clatlhedbei 
gel Та

tuschepses*-
els

Х.ко»ш.с
G.barre-
nlana.Cni
bartenet 
s te ln l, 
P l.trloa- 
rin e lla

Зона c 
Glb.tardl 
ta -  01b, 
prlaare

Я
о»
Ck
D*
*
to

Слои <5

M iliolid*#

£

Зона c 
C l.»lga
l l  -  c i .  
tuachep- 
sensl*

и некоторых областей Тетического
Таблица 10

Прикасп.
низмен
ность,
Мангыш
лак
(Атлас
1988)

Юг
Украины
(Капта-
ренко-
-Черно-
усова,
1979)

Болгария СЗ Герма
M a r te n -  
stein  et 
Kovatch- 

eva)

Ю.Фран
ция
( Moulla- 
de.1974)

Средизем 
поморье 
( S lg a l, 

1977)

■ Конти
нент, 
склон 
Запади. 
Африки 
(P flau - 
mtmn et 
Cepek)9 

1982)

ТУнио
(Salay,
1980)

о. Трини
дад
( Bar ten-
atein ,
Batten*
ataedt
et Bollj
X957)

Зона c Зона a Зона c Зона о
Cnr.aptl- • СПг.ар- H.aptioa C l, sub-
ensis - tlen ele ora taoea
G•barre -

mlana G n r.m -
teroed- . И

eno
Х.компл Х.компл. Х.компл Х.котя. Х.КОШЛ

с с c о Q
G•barre D .agala- G.barre- 0 . barre- G. bare*mlana» rovae 9 mlana mlana alanmD.barre C n r.ln t-

ф1оив ercedene
P I .tr ic a ___
r in e lla , Зона c Зона 0 Зона c Зона c
Cl.tuech
epsenais C l .a f f . Cl.eoore- C l.tueo- C l.e ig a -

sim plex. tacee hepaensli l i

C l.a lg a l* C l,a lg a l*

18



Т абл и ц а  I I
Сопоставление аптских форслпшыфор Грузии и некоторых областей 

Тетического пбяса

1 у̂зия
По бен
тосу

do план
ктону

Юг 
FocckJJ 
(Гор- 
бачик 
1986)

CS
Хадказ 
Центр. 
Предо. 
(Анто
нова, 
IS64; 
.Варла
мов. ■ 
1975)

СЗ 
Кавказ 
(Са- 
шш- 
кпна 
1983

Юго-В
Кавказ
(Али-
Заде.
1986)

Лрл- 
касп. 
низм. 
Панты 
шлак 
(Ат
лас.. 
1986)

Юг Ук
раины 
ХКаП- 
■тарен 
ко-
Черно- •
усова
1979)

-Среда
земя<
глорье
(Мои-
Uada

1974
Si€al

1977

Ch -с
•Кент.
' КЛОН
3. Аф
рики 
(P fla 

;umann 
Cepek 
1962)

Агл.и
Тихий
океан
(Кра
шении-
КОЕ 

1978;

Сло
вака 
Кар
паты 

4 (Пире 
кидэе 
Салаи 
1989

Тунис 
^ (S a la y ,! 

1980 )

Gavallno- 
11а

auturalla

f ia in e l l i
robarti T .ro -

berti
Cl.globu] 
H. trocoid 1:Pl.eb

lour.

T.roba
rti

H .tro-
ooldea

ro
bartl
H. trc 
cold

G five line 
11a

flexuasa

Gaxeline
11a

infr^eem
planet*

Gl.ulger
ianua

PI. oh 
•nioui

15T7&I
g e ria-v

Gl.ferrao- 
lenaia

G.fer
raolan

i is

G.flax
uoaa

G .fle: 
uoaa

Hedbcrge
11a

aptlaa

H.ap-
tioa

G.ini
raoom
plana

ta

H.apt
ioa

Blow.
blow!

G.inf-
raoom-
plana

ta

G.au-
tura-
11j

T.beJ
aoua-
enaie

T.baJ
aoua-
eneie

T.boj
aoua-
enaia

H. tro

H. tro- 
eoidei

[. tro— *_ 

loidea
soidea

G l.a lg p l.a lg p  
erian

1,
arian

l.al,
erian

gGl .a lg
erian

Ticine*
11a

rober
t i

G1 . f  e- G1 . t  e- G1 . f  e- G1 . t  e
rre o l. rre o l•rreo l. r r e o l«

H.apt
ioa

H.kug
le r i

C l.su
boret

G l.a lg -
erianue
G l.ferx 
eolens- 

is



Сопоставлений ачьбс ких ([юраиинжЧер Грузит. л

Я
ру

с 
1

П
од

ъя
ру

с Грузия
С С С Р

(Горба-
чкк.
ISL6)

C3
Кавказ 
Центр. • 
Предкав.

CB
Кавказ
(Самыш-
кияа,
1^63)

ffi
Кавказ 
( Ajti- 
Заде. 
1336)

Запади.
Туркме
ния
( Алексе
ева,По бен

тосу
По план 

ктрау

ХЭ

*

Щ

(Xф*ч

Слон с 
С

Caveline
11а

m irebi-
110

Зона с 
T h .t io i -  
nenels

Зона с 
T h .t io i-  
nenaia

Х.компл
с

G.mira-
b ilia

Gavellne
llld ae

Rotallpo 
rldae 
Pleuros- 
1 to n e lli  

dae

Х.компл.
с

T h .t ic i -  
nemels

Hedberfee 
11 a

globige-
r i n e l l i -

noldee

Слон С
K .g lo b i-
g e r ln e ll
in oid es-
H. i n h 
ere taoea

Слош С
Н ,in fra - 
ore tacea 
H .g lob i- 
g e rln el- 

llnolde

iо

Слон
с

Osangula
ria

in fгsore 
tacea

Gaveline
11a

M lnvolu
ta

Слоя
С

Hedber-
g e lla

planie-
pira

Слоя
>c

Hedber-
g e lla

planla
plra

Х.КОМПЛ
c

Gavellne-
11a

bilnvolu
ta

Зона
0

Gave11- 
n ella

biinvolu
ta

Зона
c

Hedbergs • 
11a

p lanie-
pira

Diesorb- 
is

Wafaosw.

X.семеис 
тва

Gavellne
llld a e

Rotallpo
rldae

Pleuroi-
tom elll

dae

Слои
0

Oritboe-
t e l la

Iberloa

Слон
0

Tloine-
11a

roberti

Зона . 
c

T.rober-
t i-P l.e h
eniouren

0l0

Х.сем.
Nodoeari
Idae, Va 
gin ulin l 

dae, Ga- 
v e lin e ll  
ldae,Ro- 
t& liporl- 
dae, PIeu
ros tomelj 

dae

Агглрт.
Зорам,

i
*- S.фл

1 ■

Т абли ц а 12

некоторых областей Тетическогс пояса

Прикасп, 
•измен. 
Мангы
шлак 
(Атлас., 
Ш )

| LT
Украины 
(Калта- 
ренко- Чернру- 
сова.
IS 79)

Moul
ade

1974

Зредпзе^
поморье

HSig-|(P: 
a l # 

;i977)

Зона
с 

R.
- ennin

ioa -

n fi
ineifij,

Зока

.app l
C

Pl.bi 
xtor 
f i  -  
SohasPI. bu R 
koinepctor- 
moli 
e: . bre

ggien
sie

Г.ОЛТИН.
склон 
Африки 
' xlumm, 
Cepelc, 
1982)

Атлан- 
тич. и 
ТюогЗ 
океан 
(Крашен
ников, 
С978)

Зона
с

.appennl 
nica

. ticine  
nsie

• breg; 
naie

ТУнио
(Salay,
1980)

Зона
c

R.apyenn
inioa

Словакия
(Ц/ршш- 
дзе

R .ticine  
nela

'Зона
о

Rotundi*
na

staphan:

t989)

ЗгПад.
Карпаты
'Sal&y,
Samuel.
1966)

•tephftnl

/.копил
c

Gaveli-
nella

biinvo
lute

Зона
c

Hedber-
g e lla

plants-
pi*a

G aveli- 
n ella

Izoratenft 
s is

Зона 
c
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о
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*a nonic 
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Сопоставление схем расчленения нижнемеловых отложений 
по планктонным форамшшферам Ц>га СНГ и Грузии

Таблица 13

§
3S 1 l i

Зоне и слои, выделенные на 
Hfc-e СССР (Горбачик,1991)

Зоны и слои* выделенные в 
Грузии

о
т
о
ч
ф
а
ф
m
м
-
м

ХЭ 
А 
Ч 

■ <

В

Thaljaanninella tiolnenals Thalmanninellci tlolnensis

Слои С Hedbergella in fra -  
оretас©us H .globigeri- 

nelllnoldes ;
i

Слои С Hedbergella in fra - 
cretacea -  H *globlgeri- 

nellinOxdes

ср Hedbergella
planlsplra

Слои O Hedbergella p lant- 
splra

н Слои C T ioinalla  
roberti

T io ln ella 'rob erti -  Plano- 
mallna chenlourersla

(N
Я

ъ Слои c Clarihadbergella g lo -  
bulifara-K .trocoidea

од

PI* oheniourenalt
ЗейЬегяеПа troooiiea
G1•alKerlanue G l. algarianue
G l.ferreolan sls G1» ferreolensla
Leupoldlna protuberans

н Ble-rtalla blowi -  Clarlhad 
bargalla b o l l l i Слои C Hadbargella aptloa

СЛОИ 0 Redber&elia aptloa

1

$

в Слои C Globullgerlna ta r - 
d lta  Olavlhed.prlnare

Слои c
Clavihedbergelle

t ’ sohepeeneisн Слои C O lavlhed.elgall 
Cl.tuschepeenfeis

Гс
гг

в-
р

и
в. э

"ТГ

СЛОИ 0 Globullgerlna 
Hauterlvloa

Слои G Globullgerlna 
hauterlvloa

t

|i
в
н СЛОИ 0 Globullgerlna 

gulekhensls •

Д.8as.
в
я



Стратих̂
аф&кнеслос рас пределе пае лшхрофауяы 

в нижнемеловых обложениях Грузии



Продолжение таблицы 14 .

I 2

Pieoherinldae
Kautllooullna cretaoea 

Peyb.
Soap,

M tuolidae  
Lituola ep. 
PeendocycXaniKlna ер.

l’extularlxd&e 
Spiroplectammina m&gna 

Ant .a t Sal*
3.иЫшшя1е Ant .a t  Kal. 
8 »p .I02 Am .-Vann.
Setup*
Textularla oonvexe Ant. 
T.eonice d’ Orb.
T .ep.ep.
Bigensrina g r a o ili&(Ant
B.wp.
HoT&leela мр-IIO A .-V .

At&xophragndldae 
Dorotuia kuBMil (Aedler) 
D.pr&eoxycona lfou ll. 
D.cxyoona (Reuae)
D. eubtroohue (Bart * ) 
D.troohug (d 'O rb.) 
D.ognula (R**n*i)
D.ex gi'.ooiicuXa P e lf. 
MartinofjLella sp. 
Pteudotextulariella ep.
P.e&leveneie Ch.3r.Zann, 
i3#£<??ella popanoel B a il>
B . fip.130 Am.-Vann.
H.®p.
Ат«поЬи11ч1па ex gr.Mad 

f&dienl Cueha.
VaT:гиХалшапа r o ta lifo ^ . 

**e Neegy
Pseudolltiumella gerone 

tf.wie Jowttt
Pol'P*

Vemeullnldae 
Ve2 -n«uiir.a ep.
Tritaxia pyraaidata Й. 
T.tricarin&ta Reuse 
Gaudrylna borlmeneie K.
O.dtvidens Gxab.

I Gotuohaenbjle Ant. 
G«nooc?9iaica Cha,l.
G.ex g?.neooo«ioa Chal. 
G .lu llold ee Tail?» 
G.narremlca. Pair.
C . uxepansa Ghana. 
G.orbignyi (Reuse;

3 7 8 9 10



Продолжение таблицы 1 4

I 10

G.pupoides d'Orb. 
G.spiaaa Berth*
G.robusta T air.
G.m&gna T sir .
G .sp.ep.
Gaudryinella a lbloa A l. 
G.cauo&sloa Shok. 
Splroplectlnata la ta  Gr
S.annecterta(Park.et Jon 
S.oomplanata (Reuse) 
Clavullna gaultlna Мог.

Orbitolinidae  
Dictioconus(Paleodictio  

oonua barremloue(Moul 
Paracosklnollna sp. 
D lctlop sella  яр. 
O rbitolinopsis ex g r .k i > 

lia n K P re r .e t  S ilv
O.sp.

M lllo lld ae
Quinqueloculina robueta
Q .sp.23I Arn.-Vanfl?aey 
Q.ep.233 Агп.-Уаппэ 
Q.minima Tapp*
Q.ex gr.sab ela  Loebl.T* 
Q.moremanl Cushm. 
Q«multlcoat?ita Heagy 
Q.danublana Neagy 
Q.ep.235 Arn.-Vann.
Q * antiqua(Prance) 
Q .sp .sp .
T rlloculina sp*24I A.V.
T.ep.ap*
Pseudotrillculina ap* 

250 A rn .-V . 
P*ep*?5I Arn.-Yann. 
P*ep.sp.
Pyrgo o llp tlo a  Jooho
P.ex gr.260 Am.-Vann* 
P.ep.np.
Mtsaxilna sp.245 A.V.
M. sp.ep* •

Nodoseriidae 
Nodesavia nude Reuse
N . loeblichae Ten Саш
N .tu b i/era  Reues
H.obscure Reuse 
S«rugose ten  Dam 
N .d olio ligera  Schwag.
N.lSpida Reuse
N.ep.ap*
Frond!oularia f i lo o in c -  

ta  Reuse
X9



Продолжение таблицы 14

I

P.gaultina Reuse 
P.ungeri Reuse 
P.parkeri Reuss 
У-ccrdai ,Keuss.
Lingulina lo r y i(B e r th .) 
Paeudonodosarla humilie 

(Room*)
P. m utabilia( Reuss) 
T r is tix  excavatus( Reuse) 
T.artieulatum  (Reuse) 
T.plenus Buk. 
lagena apiculata(Reuse) 
L.globose (Mont,) 
L .la e v is  (Mont.) 
L .e l l lp t ic a  (Reuse) 
L .hispida ( Reuse)

Vaginuliuidae 
Dental na expansa Reuse
D .lin e a ris  Reuse 
D.communia d'Orb.
D .g r a c ilis  Reuse 
D .d istin cta  Reuse 
D.nana Reuse 
D.deflexa Reuse 
D.sch*ageri Bvk. 
D .cilin d roid es Reuse 
D .eubguttifera Bart. 
D .soluta Reuse 
D .o llg o ste g ia  Reuse 
D.dvjbilis (B erth .)  
D .gu ttifera  a*Orb. 
D .pseudochrisolis Reiss 
Lentlculina mueneterj R 
L.praegaultina B a rt.В;В 
L .kugleri B art.B ett.B . 
t-.barremica (A g a l.)  
L.ouachensis ouachensiS 

S igal
L.meridian* Bart. B.B.
L. turgidula(Reuss) 
L.roeneri (Reuse) 
L .p uloh ella  (Reuse \
1 .nodosa (Reuss)
L .ex gr.pseudotheria(L) - 
L .co llign o n i E sp .et S ig -  
L.eubalata (Re iss)
L.acuta (Reuss)
L.nuda (Reuss) 
L.ma^rodisca (Reuse)
L.ex gr.praegaultine B. 
L^gaultina (B e rth .) 
IVavarioa (S a id .)  
L.gubklnl (T a lr .)
L.verae ( .  - id .)

3 10



Продолжение таблицы 14

I 2 3

L .su le ife ra  Reuse 
L.subgaultina Bart. 
L.angulosa (Chapm.) 
L.h&pra (Reuss) 
L .e te rn a lis  (B erth .) 
L.dubiensis (B erth .) 
L .gevlnl Moull. 
L.diadem&ta (B erth .)
L . c 1 rcuinc Idonea ( Be rth ) 
L .d iffu sa  Gorb. 
L.subun&ulata(Reuse) 
L.se^ans(Reue»>
L.ex gr.m ultlous(Zasp)
L . sp .ep .
Robulus nodosus poste- 

r io r is  Ant»
Astacolus angustus(R.) 
A.strombecki (Reuss) 
A.planlueculue(Reuss) 
A .solid atus Aleks. 
A.hum ilis (Reuss) 
A.echloenbachi (Reuse) 
A.ehaini D J aff.et Agal. 
A .p aralellu s (Reuse) 
A.sp.I2C (B art. B .B .) 
A.gratus (Reuss) 
A .soitu lu s (Berth*) 
A.arcatus (Reuse) 
A .c a llio p s is  (Reuse) 
l.lncurvatus (Reuse) 
A.^ephaia^es (Reuse)
A .vulgaris (A ga l.)
A . op.sp*
Sarac^naria valangin i- 

ana Bart. at Br* 
S .o lig o c te g ia  (Reuse)
S.cretacea Gorb.
S.bononiansis Berth* 
S.oaucasica Buk.
B . spinofl* Bleb.
S* triangularly d»Orb. 
S.ora?iocosta  Rich.
S .v e e tlta  (B erth .) 
S .sp .sp .
Planularla orcDidulari i 

(Roes*)
P .tricarin e11a  ( Reuse) 
P.bradyana (Chapm*) 
Barbyella >.lbenbis*Buk 
Palmula cauo&^loa Buk. 
Harginullna n  busts R.
M. Jones! Reuse;
M .inaequails Reuse 
M.paupercula Reuse

4 6

T

9 10



Продолжение таблицы 14

2 3

M.mUlleri Reuss 
М.lin e a r is  Reuse 
M .inepta (Reuse) 
M erginulinopsis d ja ffa  

ensis S igal
Vaginulina recta Reuse 
V.truncate Reuse 
V.argute (Reuse) 
V .cochii Roem. 
V.biochci Berth. 
V.strombecki Reuse 
V.strombecki inom ata  

Buk.
V.acuminata Reuss 
Vaginulinopsis bronni 

Roem.
Polimorphinidae 

Globu?4na prisca Reusi 
Globulins sp. 
Bogutulina sp.
Ramulina spinata Anf.
R .ep tien sis B art.et B.

Ceratоbu1iminidae 
Lamarckina caucasica  

Z.Kuen.at Ant. 
Conorboides hofkeri

(B art.e t B r.)  
C.glabra Fuchs 
C .v a len d lsen sls(B .B .)
C. sp.sp.

Eplstomlnidae 
Bplstomina la t ic o s ta -  

ta Ant.
E.sp.

Discorbidae 
D iscorbis crlmicus So.
D . ex gr.agalarovae An. 
D.barreraicus M je tl. 
D.agalarovae Ant. 
D .p u tillu s  Buk.
D.longue Ant. 
V alvulineria  kasahsta- 

nica M jatl. 
V .lo e te r le i  (Tapp.) 
V .g racillim a  Ton Dam

Alabamlnldae 
Gyroidina in fra cre ta - 

cea Мог.
G.ex gr.in fracretaoea  

Bor.
G.ex g r .n ltid a  Reuse 
Gyroldino^ 'ea sokolo- 

/aeC M jatl.)

8 9 10
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Продолжение таблицы 14

I 2 3

G.bukalorae Ant. 
R otaliatina mjatlukae 

Ant*
Conorotalites interce

d e s  (3 c t t .)  
C *aptiensis(B art.) 
C.bartensteini aptien- 

sia  Bett.
C.michaellanus(d'Orb*) 
C.conicus (Carsay)

Osangulariidae 
Osangularla in fracre- 

taceaCBuk.) 
Cl.ocidentalis Dailey
0 . ca liforn ica  Dailey

Gavelinellidae  
Gaveliuella sigmoicoe- 

ta T,.Dan'
G.-neocomiana Scfcok. 
G.barremiana Bett* 
G .flexuosa(A nt.} 
C-.chaini(Agalc)
G»infracomplanata(M.)
G. su tu ra lis(Mjat1 .)  
G .biinvclutaCM jati.) 
G.eigarensis(M jaJ"* )  
G*tenui3(Buic.) 
G .asalarovae(Vase.) 
G*propria(Bvk*) 
G.biumbonata (A nt.) 
G.orcheT.iensie(Teir*) 
G .djeffaroYi(Agal*) 
G*rudis(Reuse) 
G*hostaensis(Mor.;  
G.planodorsa(Said,)
G. parainfracomplanata 

(S a id .)
G*plana(Said*)
G* intermed!a(Berth*)
G.complanata{Reuse) 
G*stelata(Buk*) 
G.rara(Buk.) 
G*m irabllis(Buk.) 
G.owunensis Tapp* 
G .b erth elin i(K ell*) 
G .ep.sp .

Llngulogarelinel}id^e 
O rithoatella iberioa 

(T sir .
O.Jarcevae cuuoasica

(Buk.)

4 c 10
J



Продолов m e таблицы 14

I

O.eacaroorua (Buk.)
O. glbojua (3uk.j

laruaellida#  
Globullgerira hautarl- 

rica(Subb.) 
Gib•tarЛ1la (Ant.)
Gib* quadrlcamerataCA.) 
G3b. A ugIeri(B o31i) 
ulb.ap.&p.

Aotallporldae 
Hedbeigell* aptlca(AXc] 
H.cx gr.apti<ia(A^el.} 
H,5nfra<iretaoo**' Glaaa*} 
H.ex gr.infraoretftceeG. 
Hrpla2 iieplra(Tapp.)
H. trocoidea (Gar-d.) 
H .globigerir.elllnoidea  

(Subb.N
K.granenaia V ja t l. 
Tl.amabilia Loabl.et T. 
H.portadownensia(WcM.) 
H .caapia(Vass.)
H .ep.op0
Prat.glcbotrunctma atep- 

hani(Gand.>
P . delrionensiaCPlumn».)

T icinellidae  
T ioin ella  robertl Gaud, 
Tvbejacuaensla Slgal 
T.bro.^gienais (Gerid.) 
T.praeticxnensia Sigal 
T.primula Luterb. 
T.raunaudi raunrudi S. 
T.raunatidl d ig ica lia  3 , 
T.ep.
Thalmanninella ticiuan

a l*  Gandv
Т.аррс;пп1п1с<л uler*z) 
T.gai^dolfi(Luter,et S .)

Sehackoinidaa 
Clavihedbergella tuachc 

paenais(Ant.) 
C. algal 1  (V .d u I I . )  
C .globu lifera  KretJtoxfl. 
C.«ubcretacea Tapp. 
C.aimpllaeima(Uag.31g.) 
Blow iclla blew! B o lli  
Sohaakoina ap.

Plpnonallnldaa 
Oloblgerlnelloldea fa~ 

rao len eiu lllou ll.)

3 4 10

1

Г“
i



Продолжение таблицы'14

I 2

G.algerianua Cuahzn* Dan 
G .eaglefordeneieO lor.) 
"G lobigerin elloidee" gy- 

roidinaeformia Moull. 
Planomallna cheniouren- 

s ie  (Sig&l)
P .buxtorfi (Gand.y

10

Bullmlnidae
Neobullmlna minima Тару 
К.ex gr.media Ant.

Heterohelioldae 
Bifarina re ctilin a a  fcb ,> 
Guembelitria cenomana 

(Kellо}
v PIeurostomsllid^e 
Pleuroetomella obtura 

Berth.
P.copioea Buk. M \
P.aubnodosa Иэиев 
P.reuse! Berth. 
P.subbotinae D ja ff. 
P .ep. Jundrejaku

S p ir lllin id ae  
S p ir lllln a  minima Sohao
S .ita lio a  Dieni et Uaaa, 
S .bulloides Ag&l.
S . ap.
M ilio a p ire lla ^ a p •; 
G loboepirillina ep# 
Conlooepirllllna ep.  ̂
F atellin a aptiua Agal. 
P .ep .195 Arn.-Vonn.

Invclutinidae 
Troeholina alpina (Leapt
T. molesta Gorb. . 
T.fnlburgensie G.e?̂  R. 
T,ex g r .fe i fe l i (P t * le .)  
Heotroehollna ex gr.ap-

tien ela(Jon h .)
V . infragranulata paau^- 

olgranulata Moul
Incertue eedie 

Sabaudia ep Z7o A m .-  
Vann.

Sabaudia rp.

\



Црадмоиояяе тайдзвд:

CcOplonellldae 
Calpionellji alpiaa Lcr, -- 
C .e llip t ic a  Ccd. 
Tlntlnopaelle cevp*,hi- — 

ca(Murg.ct F ile ' 
T.dolifonrdo (C ol.) jj 
Lorenziella hungerica — 

Kn.et Hagy
Rejiar^llidae

Remanieila cadiaeh:lam ~  
(C ol»)

Ca? piortllop^idae  
C&lplorallopsla aln»l*> 

ex (C o l.; 
C.oblonert; (Cad.)

3 4

Dasicladaceae
Maoroporeila emoerge^^ 

Bouvet Del. 
M.praturloui Brag, 
lf.ap.
Salpingoporella gene -  

venais (Corrad) 
S.aruwlata (Carozai) 
S.muehlbergii (Borons) 
ft.Relltae Radololo 
Cylirdroporellr arebi- 

ca £11n
C.benizarenals Fnaro.

Jer.et a l .
C.ep„
Faeudoaotlnopcrella ap 
Planella ap. 
C llpelna(?) ap. 
L ioanella(?) danllovae 

Radololo
Aotlnoporella ap.

Codlaoea 
Bonedna ap.

XL*



Данные но распространению ургонской микрофауяы 
в инфра? и циркалиторали

Таблица 15

Адлитораль
Меднср- и супралнтораль

Инфралитораль

Циркалитораль

I Прели- 
I тораль
I

1

I Илатфор- 
I ма

1Маргинс-
|Л11торал|ь

I ■ 1

йЬикрофауяа Цирка
литораль

Инфра-
литораль b

▼

h | br
H | В | H в

Слои c
H ilio lid a e

I 2 3 *4 5 6
Aamodiscidae 

Glomospirella вр.вр.
Карlophragmoididae 

Haplcphragmoldes ep. 
Aamobaculites ep.

Plecherlnldae 
H au tllicu lina  oretacea Ус 
Mautllucullna ep«

Lituolid&e 
Lituola ep. 
Peeudooyolanraiina ep~

T extu larildae.
Spiro^leotammina ip ,102  

Arn.-Vann.
Spiroplectammina ep. 
Textularia ep.en . 
Bigenerina ep.
Kcraleeia ep.XXO A rn .-V .

Ataxoparr.gmmiidae 
DprotLia kuirmi (Zedler) 
tf.ex g r . conioula B e lf .

1 M artin otiella  ep.

—

----------- -- ------

—

20,



Продо.акение таблицы 15

P eeudotextulariella ер. 
Eggerella э р .130 Arn.-Y, 
E ggem lla ер. 
Arenobulimina sp .
Paeudolituonella garo- 

nensis Poury

Veineulinldae  
Verneulina ep.
Gaudryina ex gr . neooo- 

mlcft Chal.
Gaudryina ep sp 
T ritaxia  sp.

Orbi to lim d ae
Dictioconus(Paleodiot!o- 

conus barremlcua (M. )
Paracoekinolina ep. 
D ictiop aella  sp.
Oiroitolinopsls ex g r .k i -  

lia n iC P re T .-S ilT .)
Orbitolinopsie* sp. 

M iliolid ae
Qulnqueloculina rcbusta 

Neegy
Q.sp,23X Am .-Vann.
Q .-эр.233 Arr.c-Vann.
Q .ep.235 Am .-Vann.
Q.of.minima Tapp.
Q.ex gr.sa b ela  L .e t  T.
3 .moreman! Cushman
J.m ulticostata Jfeagy
Q.dauubiana Neagy 
Q .sp .sp .
T rilccu lin a  s p .241 A .-V .
V .sp .sp .
Pseudotriloculina ep.250 

Am .-Vann
P .sp .251  Am.-Vann  
P .sp .sn .



Продолжение таблицы Б

Pyrgo e lip tic a  Jocheva 
Р.ех gr ,260  Arn.-Vann, 
P .sp .sp .
Maeailina sp.245 A.-V. 
M .ap.sp.
D e r T e n t i n a ( ? )  e p .

Nodosariid&e 
Nodosaria sp .ep .

Vaginulinidae 
Aetacolue ep, 
Lentioulina turgldula R
L.paeud&heria Fuchs 
L*dp«flp*
Marginalina ep*
Marginulinopsis ep.

Ceratobuliminldaa 
Conorboidee hofkerl(B«B
C. glabra Fuchs 
C*ralandi3enele (B .et В 
С«ар»зр.

Dlscorbldae
Diaoorbis rgalarovae A.
D. barremious M jatl. 
t^orimicua Schok.
D.e:c grtagalaroyae Ant. 
ValTulinaria ep.

Alabaminidae 
i Coaorotalltea ap, 

Oyroidina яр.

G arelinellidaa
G ayellnella  eignciooata  

Ten Вал
G .ap.ap.

Favuaellldae
Globullgerlne hauteri- 

▼lea (Subb.)



I

Glb.sp.sp.
Rotaliporidae 

Hedbergella(?) sp.
Spirillinidae 

Splrlllina italica D,M. 
Spirilla па эр, 
Mlliosplrella sp, 

Conicospirillina 
Patellina ep.I95 A.-V, .

Inrolutinidae
Trccholina alpina(Leup) 
T.acutA Ant. 
T.friburgensia G^et Re 
T.ex gr.felfeli(Paal£«) 
Neotrccholina ex gr.&p- 

tiensis (Jooh.) 
JL infrrurranulatu p&aui- granulata Moull»

Incertus eedla
Sabaudla зр .170 A .-V , 
S.sp.

Dacicladace г
Macroporella embergeri Bouz.et Del 
M.praturloni Drag. 
M.epcSalpingv>porella muahl- 

bergiiCLorenz) 
S.melitae Radoioio S.generenaie (Conrad)S,annulate(Carozzi) Cilindropcrella arabi- 

ca Б11.C.benizareneie P.et al C.sp,
Paeudoactinoporella sp Pianella *t>. Clipeina(?)sp. 
Actinoporella sp, LicanellaC?) danilorae 

Radoioio
Codlaceae 

Boueina sp.



О Г Л А В Л Е Н И Е

ВВЕДЕНИЕ ............................................... 3
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