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Вопрос о возможности установления путей сноса обломочного мате
риала древних осадочных отложений измерением азимута направления 
длинных сторон галек поднимался неоднократно как в советской, так и 
в иностранной литературе (*, 3~5). Нет сомнения, что подобные методы 
исследования конгломератов или гравелитов в толще осадочных пород 
могут во многом помочь в решении палеогеографических задач, естествен
но, на фоне общего анализа геологической истории района в тот или иной 
период его формирования.

Летом 1948 г., работая в области палеогеографии третичной эпохи 
восточной Грузии, мы решили применить этот метод для изучения 
душетской свиты (верхний миоцен и плиоцен по М. И. Варенцову), 
в которой конгломераты составляют основную часть разреза в бас
сейнах рр. Лехуры, Ксани и Иоры.

Некоторым затруднением в начале работы было отсутствие единой 
точки зрения на взаимоотношение между ориентировкой длинной сто
роны гальки и ее падением, с одной стороны, и направлением потока, а 
следовательно, и местом расположения источника питания, с 
другой.

Как известно, одни исследователи считают (3,5), что гальки ориенти
рованы длинной осью вдоль водного потока, а другие (4), наоборот, 
направление сноса предполагают поперек длинной стороны галек. 
В отношении падения или наклона галек существуют также два мне
ния: одни считают, что гальки наклонены по течению потока, а дру
гие —- против течения.

Проверить эти предположения мы имели возможность при изу
чении положений современных галек долин рр. Лехури, Ксани и 
Поры.

На р. Лехури у с. Игоети гальки имеют угловато-округленную фор
му, размером главным образом до 5 см. Длинная сторона ориентиро
вана на СВ в среднем 35° с наклоном на С.

Водный поток р. Лехури направлен с С на Ю, следовательно, ази
мут падения галек указывает на направление, противоположное тече
нию реки. Таким образом, на примере галек р. Лехури можно утверж
дать, что гальки наклонены против течения, а направление потока 
будет пересекать длинную ось под косым углом.

Изучая более детально форму галек, мы видим, что они имеют в 
основном яйцеобразную форму с узким острым концом, направленным 
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Исследование душетских конгломератов методом измерения ориен
тировки галек позволило убедиться в большом значении этого метода 
для разрешения вопросов, столь важных для палеогеографии.
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