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СТРАТИГРАФИЯ

А. А. ГАБРИЕЛЯН

КОРРЕЛЯЦИЯ РАЗРЕЗОВ ТРЕТИЧНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ АРМЕНИИ 
И СМЕЖНЫХ ЧАСТЕЙ МАЛОГО КАВКАЗА

В разрезах третичных отложений Армении выделяется ряд свит, 
которые имеют маркирующее значение для определения возраста и 
стратиграфического положения подстилающих и покрывающих их от
ложений и корреляции разрезов отдельных районов. Детальное опи 
сание многих из этих свит (Шорагбюрская, Разданская, Вохчабердская 
и др.) приведено в предыдущих работах [3, 4]. В настоящей же статье 
мы остановимся на характеристике только тех свит, которые 
сравнительно слабо освещены в литературе и по которым имеются 
новые данные.

Для обоснования предлагаемой корреляционной схемы, считаем 
необходимым высказаться и по некоторым другим вопросам страти
графии третичных отложений Армении. К числу последних относятся 
вопросы наличия в разрезах Армении палеоцена-нижнего эоцена, ниж
ней и верхней границы среднего эоцена, стратиграфического расчле- 
нения мио-плиоценовой вулканогенной серии и другие.

О палеоцене —нижнем эоцене. К этому возрасту нами, а до это
го и К. Н. Паффенгильцем, были отнесены флишоидные свиты, кото
рые в Еревано-Вединском бассейне налегают на фаунистически оха
рактеризованные отложения верхнего мела и перекрываются средним 
эоценом.

В дальнейшем, однако, в литературе были попытки отрицать 
наличие палеоцена-нижнего эоцена в разрезах третичных отложений 
Приереванского района и Армении в целом, и всем этим флишоидным 
образованиям приписывался среднеэоценовый возраст.

Собранные за последние годы новые данные по этому вопросу 
заключаются в следующем.

В Еревано-Вединском бассейне, к северо-западу от сел. Чиман- 
кенд, в ядре небольшой брахиантиклинальной складки, поверх фау
нистически охарактеризованного Маастрихта согласно залегает до
вольно мощная, порядка 500 — 600 м флишевая — П о д к е т у з с к а я 
свита, представленная ритмично чередующимися полимиктовыми се
рыми песчаниками, глинами, алевролитами, плотными плитчатыми из
вестняками и реже конгломератами. В отдельных горизонтах этой фли-
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шевой серии изобилуют различные знаки фукоидов, а на нижних по
верхностях мелкозернистых песчаников встречаются различные диа
глифы и гиероглифы.

На описанную флишевую свиту трансгрессивно, с базальным кон
гломератом в основании залегает горизонт песчаников и плотных 
нуммулитовых известняков нижнелютецкого возраста.

В нижних горизонтах флишевой свиты Ю. А. Мартиросян опре
делены датские фораминифены — Acarinina angulata (White), Globi- 
gerina edita Subb., Gyromorphina allomorph inoides (Reuss.), Sten
son in caucasica Subb., а в верхней, более мощной части разреза, 
отделяющейся от нижней части четко выраженным перерывом, ею 
определены палеоценовые представители: Acarinina acarinata Subb., 
A. angulata (White), Globigerina varianta Subb., Globorotalia ara- 
gonensis Nutt., Globorotalia membranacea (Ehr.) и др.

Возрастным и фациальным эквивалентом описанной флишевой 
свиты является флишевая же свита бассейна р. Азат—Гарнийская 
свита, которая занимает совершенно аналогичное стратиграфическое 
положение.

Очень интересным является сообщение Г. И. Немкова о том, 
что в вышеуказанных плотных известняках, залегающих выше опи
санной флишевой свиты района сел. Чиманкенд, им определен ком
плекс нуммулитов—Nummulites planulatus Lam., N. globulus Leym., 
N. nitidus d. I. H., Assilina placentula Desh. нижнеэоценового воз
раста. Этот факт, который, несомненно, подлежит дополнительному 
исследованию, еще больше расширяет границы распространения палео- 
цен-нижнеэоценового комплекса отложений. Фаунистически и литоло
гически чрезвычайно сходные известняки и известковистые песча
ники были обнаружены А. Е. Назаряном в районе Н. Ахтов, по пра
вобережной части ущелья р. Раздан. Здесь эти отложения, по ука
занному исследователю, несогласно залегают на отложениях верхне
го мела и выше по разрезу переходят в мощную туфо-осадочную 
свиту среднего эоцена.

Другим участком развития отложений палеоцен-нижнеэоценово- 
то возраста является Ширакский хребет. Здесь, по нашим наблюде
ниям 1948 г. и по последующим более детальным исследованиям 
О. А. Саркисяна, развита мощная (до 200 м) флишоидная свита пе
счано-глинисто-алевролитовых пород, которая совершенно, постепенны
ми переходами связана с подстилающей известняковой свитой верхнего 
мела и трансгрессивно перекрывается нижним горизонтом фаунистиче
ски охарактеризованного средного эоцена. х

Вполне установленным можно считать нижнеэоценовый возраст 
мощной (до 2 км) вулканогенной толщи, широко развитой в запад
ной части южного Зангезура и представленной плагиоклазовыми и 
авгитовыми порфиритами и их пирокластами.

Нижнеэоценовый возраст этой вулканогенной толщи впервые 
установлен Ш. А. Азизбековым [1 ] и подтвердился затем исследова
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ниями С. С. Мкртчяна |7]. В процессе полевых работ 1957 г. мы вполне 
убедились в правильности точки зрения указанных исследователей. 
Эта вулканогенная толща налегает в Ордубадском районе на флишоид- 
ные отложениях датского яруса и в водораздельной части Зангезур- 
ского хребта, в районе горы Набад-даг, покрывается туфогенным сред
ним эоценом. Кроме того, в плотных массивных темных известняках, 
в виде линз, встречающихся в этой вулканогенной толще, азербай
джанскими микропалеонтологами определены нижнеэоценовые фора- 
миниферы [1 ].

Петрографическим и стратиграфическим аналогом этой вулкано
генной толщи являются темносерые и зеленовато-серые порфириты, 
порфиритовые туфобрекчии, туфоконгломераты и агломератовые туфы 
обнажающиеся в районе Спитакского перевала.

К нижнему же эоцену, хотя условно, мы относим нижнеизвест-
няковый горизонт, залегающий в основании разреза палеогеновых от
ложений северо-восточного побережья оз. Севан |5].

Описанными выходами, по существу, и ограничивается область
распространения образований палеоцен-нижнеэоценового возраста в 
Армении.

Ограниченное развитие отложений указанных геологических 
эпох обусловлено региональным поднятием страны, последовавшим 
после Маастрихта, в результате происходивших в это время интен
сивных горообразовательных движений. Только в мульдовых частях 
крупных синклинорных структур (Еревано-Вединский бассейн, Се- 
вано-Ширакской прогиб) создалось благоприятные условия для на
копления терригенных флишоидных осадков в датском ярусе, палео
цене и нижнем эоцене. В Зангезуре же указанные выше тектониче
ские движения сопровождались мощной вулканической деятельностью, 
происходящей вдоль Севано-Зангезурского глубинного разлома.

Описанные флишевые отложения Армении, по условиям образо
вания и стратиграфическому положению, сопоставляются с Боржом- 
ским флишем Аджаро-Триалетской складчатой зоны и флишевыми же 
образованиями Джульфа-Ордубадского района (Нахичеванская АССР) 
и верховьев р. Тертер (метаморфизованные туфогены, Башлибейлская 
свита).

О расчленении среднего эоцена и о его границах. Нижняя гра-
ница среднего эоцена четко отмечается палеонтологически, тектони
чески и литологически. Начало среднего эоцена ознаменуется уста
новлением тропических климатических условий, что выражается в 
появлении и затем пышном развитии теплолюбивых форм —нуммулитов, 
кораллов, морских ежей и толстостенных и крупнораковинных пеле- 
ципод и гастропод. Последние в отложениях нижнего эоцена и тем 
более палеоцена или отсутствуют, или же встречаются редко. По всей 
Армении среднеэоценовые отложения трасгрессивно и с угловым не
согласием перекрывают различные горизонты более древных отложе
ний от нижнего эоцена и до палеозоя включительно. Фаунистически 
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и литологйчески средний эоцен отчетливо делится на два горизонта. 
Большое маркирующее значение имеет нижний, известняковый гори
зонт среднего эоцена, состоящего из плотных, массивных, то светло
го, то темного цвета, часто рифогенных нуммулитовых известняков с 
характерной фауной Nummulites laevigatas Brag.. N. lucasi d’Arch. 
и др. Это самые нижние слои среднего эоцена, и поэтому все отло
жения, залегающие стратиграфически ниже этих известняков и над 
верхным мелом, должны быть отнесены к нижнему эоцену и палеоцену.

К этому, нижнему горизонту среднего эоцена, отностятся: из
вестняковая свита* бассейна рр. Веди, Шагап, западного Даралагеза, 
бассейна оз. Севан (район сс. Джил-Арданыш, Зодский перевал), 
басе. р. Дзкнагет, р. Акстев (сел. Фиолетово), известняки и известко
вистые песчаники Ширакского хребта, известняки горы Лальвар.

Верхний горизонт среднего эоцена характеризуется развитием 
наиболее крупных нуммулитов — Nummulites perforatus de Montf., 
N. brongniarti Brun., N. gizehensis Borsk. и представлен песча
но-глинистыми отложениями в Приараксинской зоне и вулкано
генно-осадочными образованиями в Севано-Ширакском и Даралагез- 
ском синклинориях. В бассейнах рек Веди, Шагап и в западном Дара- 
лагезе в основании описываемого верхнего горизонта среднего эоце
на залегает характерный пласт зеленых глауконитовых песчаников, 
чему в Севано-Ширакском синклинории соответствуют, по-видимому, 
пласты зеленых туффитов и туфобрекчий. Контакт описанных двух 
горизонтов среднего эоцена неровный, трансгрессивный.

Начиная со среднего эоцена, намечается зональность в географи
ческом распространении фауны нуммулитов. Нуммулитовая фауна се
верных районов Армении соответствует северной нуммулитовой провин
ции, охватывающей на территории СССР Северное Приаралье, Мангыш
лак, Кавказ, Крым, Донецкий бассейн, Южную Украину и, вероятно, 
Карпаты.

В состав же южной нуммулитовой провинции, отличающейся 
пышным развитием наиболее крупных форм нуммулитов, на террито
рии СССР, входят южные районы Армении (Еревано-Вединский бассейн, 
Даралагез) и Нахичеванская АССР. Граница этих двух нуммулитовых зон 
на Кавказе достаточно четко намечается по широте бассейна оз. Севан.

Нами было 01 мечено [5|, что указанная зональность географиче
ского распространения фауны нуммулитов обусловлена климатически
ми условиями и, в частности, более теплым, тропическим климатом 
эоценового морского бассейна южной провинции по сравнению с се
верной зоной.

Эта климатическая зональность еще более отчетливо проявляется
в олигоцене, когда в северной провинции нуммулиты почти поль- 
н остыо вымирают или же резко сокращаются в количестве, а в юж
ной зоне они продолжают пышно развиваться в ассоциации с корал
ловой фауной.

Нижняя часть этой известняковой свиты относится к нижнему эоцену.
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Очень существенным является обнаружение в последние годы в 
верхах разреза среднего эоцена Еревано-Вединского бассейна и за- 
ладного Даралагеза горизонта песчано-глинистых отложений, с фау-
ной самого крупного 
которого превышает 
Num. striatus Brug.t 
неэоценового облика 
bamensis и др.).

В более точном 
затрудняемся, ввиду 
Однако, совершенно

нуммулита — Num. millecaput Boube диаметр 
10 см. Указанный вид сопровождается фауной 
Num. incrassatus d. I. H. и микрофауной верх- 
(Globigerinoides conglobatus, Hantkenina ala- 

определении возраста этих отложении мы пока 
недостаточного количества имеющихся данных, 
ясно, что мы имеем дело с самостоятельной 

стратиграфической единицей, которую следует выделить в качестве 
яруса или горизонта в верхах среднего эоцена или же в низах верх
него эоцена. Уточнение возраста этого горизонта, разумеется, имеет 
первостепенное значение для установления границы между средным 
и верхним эоценом.

О возрасте красноцветной толщи. Эта, фациально своеобраз
ная, континентального происхождения, мощная молассовая формация, 
состоящая из красных и бурых песчанистых и зачастую гипсоносных 
глин, полимиктовых песчаников, конгломератов и галечников. При 
этом, в нижней части разреза преобладают различные пески, песча
ники и конгломераты, а в верхней части —гипсоносные глины. Разви
та эта толща в Приереванском районе, где она слагает северо-запад
ное крыло и юго-западную периклинальную часть Шорагбюрской ан
тиклинальной структуры, а также Ацаванскую синклиналь, располо
женную к востоку от Шорагбюрской антиклинали.

Буровыми скважинами доказано ее широкое распространение в 
Араратской котловине, где она ныне скрыта под соленосными отло
жениями миоцена и озерно-речными образованиями плио-плейстоцена.

Свита эта почти немая; редко встречаются представители Ра- 
diolaria, деформированные глобигерины (видимо переотложенные4, 
и остатки хароидных растений, далеко безразличные для определения 
возраста вмещающих пород. Поэтому, наши суждения о возрасте 
этой толщи основываются на ее стратиграфическом положении и на 
региональных сопоставлениях.

В Приереванском районе эта красноцветная толща несогласно 
налегает на фаунистически охарактеризованных отложениях среднего 
олигоцена и перекрывается гипсоносно-соленосными отложениями, 
относимыми нами к среднему-верхнему миоцену |4].

На этом основании мы определяем ее возраст в значительной 
степени условно, как верхний олигоцен—нижний миоцен и сопостав
ляем с красноцветной (лигнитовой) и пестроцветной свитами Ахал- 
цихского бассейна.

Возраст пестроцветной свиты Ахалциха достаточно точно опреде
ляется как верхний олигоцен —нижний миоцен, на основании богатой 
фауны ископаемых млекопитающих [6]. Совершенно сходное стратигра
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фическое положение занимают красноцветная и пестроцветная (продукти
вная) свиты Нахичеванского соленосного бассейна, которые по условиям 
образования очень напоминают красноцветную толщу Приереванско- 
го района. Однако, для определения возраста указанных свит Нахи
чеванской мульды, имеются более веские данные. Они налегают на
Абракунисскую вулканогенную свиту нижнего-среднего олигоцена и 
покрываются фаунистически охарактеризованными отложениями Тар- 
хан-Чокракского возраста. Кроме того, в отдельных горизонтах самой
пестроцветной свиты обнаружены остатки микрофауны, нижнемиоце
нового возраста.

Исследованиями Э. Л. Саруханяна, В. С. Балицкого, М. Д. Ога
несяна и по нашим наблюдениям, установлено, что красноцветная и 
пестроцветная свиты Нахичеванской мульды непрерывно прослежива
ются на запад, вдоль борта Араратской котловины, ограничивая по
следнюю с северо-востока. Самый северо-западный выход красноцвет
ной свиты Нахичеванского типа имеется у ст. Арарат.

С другой стороны доказано, что красноцветная свита Приере- 
ванского района прослеживается к юго-востоку и обнаружена буро
вой скважиной в районе сел. Двин. На участке сел. Двин — ст. Ара
рат происходит общее погружение тектонических структур, в резуль
тате чего сравниваемые красноцветные свиты здесь скрыты под мощ
ными плио-плейстоценовыми и, вероятно, также миоценовыми соленос
ными отложениями.

Однако, сопоставляемые свиты—красноцветная свита Приереван- 
ского района и красноцветная и пестроцветная свиты Нахичеванской 
мульды—настолько сходны по стратиграфическому положению и по 
генезису, что можно не сомневаться в том, что они являются син
хронными образованиями и смыкаются где-то в районе между сел- 
Двин и ст. Арарат.

Остается еще не выясненным вопрос, соответствует ли красно
цветная свита Приереванского района по времени образования выше
указанным обоим свитам Нахичеванской мульды, или же одной 
из них.

Для разрешения этого вопроса еще не имеется фактических 
данных. Пока условно, нижнюю часть красноцветной свиты Приереван
ского района мы сопоставляем с красноцветной же свитой Нах. АССР, 
а верхнюю часть первой —с пестроцветной свитой последней.

О дилижанской свите. В районе гор. Дилижан, несколь
кими большими изолированными останцами выступает свита пресно
водно-озерных отложений, состоящая из известковистых, местами 
туфогенных песчаников различных фракций, конгломератов, алевро
литов, аргиллитов, глинистых, углистых и горючих сланцев, мощ
ностью порядка 600 — 700 м. В составе верхней половины разреза 
значительную роль играют и различные вулканогенные образования— 
туфы, туфобрекчии, туфоконгломераты, туфопесчаники.
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В тектоническом отношении свита эта залегает ингрессивно на 
породах эоценовой вулканогенной толщи и приурочена к осевой по
лосе крупного Севано-Ширакского синклинория. Породы Дилижан- 
ской свиты интенсивно дислоцированы и составляют ряд изоклиналь
ных и зачастую опрокинутых к югу антиклинальных и синклинальных 
складок.

Но северо-восточной границе распространения этой свиты про
ходит довольно крупный разлом, по которому эоценовая вулканоген
ная толща надвинута на различные горизонты Дилижанской свиты.

Стратиграфическим и фациальным эквивалентом Дилижанской 
свиты являются Бандеванская и Джаджурская угленосно-сланценос- 
ные свиты, обнажающиеся в северо-западной мульдовой части ука
занного Севано-Ширакского синклинория.

Уточнение возраста Дилижанской свиты имеет не только важное 
значение для выяснения ряда особенностей истории геологического 
развития Армении в третичное время. Оно представляет также су
щественный интерес и для определения верхнего предела возраста 
многочисленных гранитоидных интрузий Севано-Ширакского синкли
нория, обломки которых встречаются в базальном конгломерате опи
сываемой свиты. К настоящему времени уже имеется ряд палеонто
логических и регионально-геологических данных, которые позволяют 
более уверенно говорить о возрасте Дилижанской свиты.

В течение ряда лет А. А. Габриеляном, А. Л. Тахтаджяном, в 
дальнейшем и О. А. Саркисяном систематически была собрана бога
тая ископаемая флора, среди которой А. Л. Тахтаджяном определе
ны следующие формы: Pinas palaeostrobus (Ett.). Heer, Taxodium 
dubinutn (Sternb.) Heer, Gliptostrobus europaeus (Brongn.) Heer, 
Cinnamomum cinnamomeam (Rossm) Hollick, Quercus elaena Ung; 
Q. chlorophylla Ung,, Q. drymeja Ung., Comptonia diforme (Sternb.) 
Berry, Fraxinus sp., Typha(?) sp., Betula prisca Ett. и др.

Общий состав флоры, по заключению А. Л. Тахтаджяна, указы
вает на олигоцен-миоценовый возраст вмещающих отложений. В слан
цеватых листоватых глинах встречаются также остатки ихтиофауны, 
определенные В. В. Богачевым как Clupea sp., Prolebias armeniacus 
n. sp., Lepidocot’is nova (sp.). По мнению указанного исследователя,
ихтиофауна соответствует, по возрасту, среднему или верхнему оли
гоцену.

В известковистых песчаниках множество пресноводных гастро
под, определенных А. А. Габриеляном и Т. Т. Мартинсоном, как 
Hydrobia pseudocornea Brun.; Melanopsis sp. ex gr. callosa Brun., 
Limnaea sp..

Таким образом, палеонтологоческие данные свидетельствуют об 
олигоцен-миоценовом возрасте Дилижанской свиты. На основании 
регионально-геологических данных можно допустить, что Дилижан- 
ская свита древнее плиоцена, а также верхнего и среднего миоцена.
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От отложений указанного возраста Дилижанская свита отличается 
фациально и более сильной дислоцированностью пород.

Плиоцен Малого Кавказа представлен везде слабо дислоциро
ванными озерными диатомитовыми отложениями и фациально с ни
ми связанными различными вулканогенными образованиями.

Средний-верхний миоцен выражен в соленосной формации и раз
вит исключительно в среднеараксинском межгорном прогибе.

Вместе с тем, Дилижанская свита, и особенно нижняя ее по
ловина, фациально (включением различных конкреций, битуминозно- 
сти и др.) значительно напоминает Майкопскую свиту Кавказско-Чер
номорской области.

Дилижанская свита литологически делится на две подсвиты: 
а) нижнюю — песчано-глинистую, майкопского типа и б) верхнюю — 
угленосную, значительно вулканогенную.

Нижнюю подсвиту мы сопоставляем с песчано-глинистой свитой 
Приереванского района (Шорагбюрская свита) и Ахалцихской депрес
сии. Возраст последных устанавливается как нижний —средний оли
гоцен [3, 4].

Верхняя же подсвита Дилижанского района, по возрасту, веро
ятно, соответствует красноцветной и пестроцветной свитам Нахиче
ванского бассейна, а также красноцветной (лигнитовой) и пестрецвет- 
ной свитам Ахалцихского бассейна. О верхнеологиценовом-нижнемио- 
ценовом возрасте последних говорилось выше.

О возрасте вулканогенной серии. Стратиграфически выше эоце
новых осадочных и вулканических образований залегает мощная серия 
различных вулканогенных пород, которая занимает огромное простран
ство по всей центральной диагональной части Малого Кавказа, от района 
Ахалкалакского нагорья на северо-западе и до Зангезура на юго-восто
ке. Ею сложены такие крупные структурные, одновременно и орографи
ческие единицы Малого Кавказа, как массив горы Арагац, Кечутский, 
Гега.мский, Варденисский, Ишхансарскнй хребты и окружающие их ла
вовые плато—Ахалкалакское, Дорийское, Октемберянское, Егвартское, 
Канакерское и др. Этой вулканогенной серией сложены также водо
раздельные части Даралагезского, Цахкуняцского и Зангезурского 
хребтов Представлена она раличными кислыми и основными эффузи- 
вами, их туфами, туфобрекчиями и прослаивающими их озерными 
отложениями. Все эти вулканогенные образования раньше объединя
лись в единый стратиграфический комплекс и относились к олигоце
ну [8]. В дальнейшем, более детальными исследованиями было уста
новлено, что эта вулканогенная серия весьма разнородна не только 
по петрографическому составу, но и по возрасту |3]. Если в восточ
ном Даралагезе она действительно несогласно налегает на породах 
эоцена и ее олигоценовый возраст очень вероятен, то в Приереван- 
ском районе отдельные свиты этой же вулканогенной серии несогласно 
перекрывают фаунистически охарактеризованный сармат [3].
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Далее выяснилось, что в том же Приереванском районе некото
рые горизонты этой вульканогенной серии переслаиваются с сармат
скими отложениями [2], а в Куринской депресии в сарматских отложе
ниях были обнаружены пропластки вулканических пеплов, снесенных 
с Малого Кавказа [9].

Таким образом, возникла необходимость ревизировать стратигра
фическое положение этой вулканогенной серии и произвести ее воз
растное расчленение. В настоящее время уже имеется ряд фактов, 
позволяющих сделать первую попытку в этом направлении. Один из 
наиболее полных разрезов описываемой вулканогенной серии, могу
щих служить основой для достижения указанной цели, имеется в 
районе сел. Элпин.

Здесь, по нашим исследованиям, четко выделяются три свиты.
различающиеся петрографически и залегающие друг на друга несог
ласно.

а) Нижняя свита представлена андезитами, темносерого и фиоле
тового цвета, их туфобрекчиями и туфоконгломератами, мощностью
порядка 1 км. На участке сс. Элпин-Агавнадзор эта свита несогласно
перекрывает песчано-глинистую свиту нижне-среднеолигоценового воз
раста. Под воздействием последующих гидротермальных процессов 
породы описываемой свиты местами сильно изменены и приобретают 
желтоватую и желтовато-бурую окраску.

Следует отметить, что к северо-западу от сел. Элпин и по до
роге сел. Элпин—сел. Агавнадзор, в верхах разреза среднего олиго-
цена появляются песчаники, очень сильно обогащенные туфогенным
материалом. Это свидетельствует о том, что вулканическая деятель-
ность здесь начала развиваться еще со среднего олигоцена.

б) Вторая—белесоватая свита, легко выделяется своим светлым 
цветом и кислым составом пород. Представлена она различными кис
лыми эффузивами—санидиновыми трахитами с крупными фенокрисстал- 
лами санидина, трахидацитами, трахи-липаритами, липаритами, дацита
ми и их пирокластическими производными, туфами, туфоберекчиями, 
пемзовыми песками, песчаниками и др. Местами эти кислые породы 
образуют небольшие интрузивные массивы, субвулканы и силлы, взаим
ными переходами связанные с их эффузивными аналогами.

Описываемая белесоватая свита несогласно перекрывает различ
ные горизонты более древних пород. Так, в районе сел. Гортун она 
ложится на палеозой, на участке Элпин-Агавнадзор покрывает пер
вую вулканогенную свиту, а у сел. Биралу налегает на песчано-гли
нистые отложения нижнего-среднего олигоцена. Мощность белесова
той свиты колеблется в пределах 60—150 м.

Эта белесоватая свита, кроме района сс. Элпин-Агавнадзор, 
имеет также огромное распространение на участке Воротанского и 
Биченагского перевалов, на Гегамском, Варденисском и Цахкуняцском 
хребтах.
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На Воротанском перевале, в районе сел. Кочбек, в основании 
этой белесоватой свиты залегают пемзовые пески, пеплы и мелко- 
обломочные туфобрекчии, поверх которых развит покров серых по
лосчатых липаритов. Мощность свиты здесь достигает 200 м.

в) Третья свита эллинского разреза гораздо более слабо дисло
цирована, по сравнению с первыми двумя свитами, и с резким угло֊ 
вым и азимутальным несогласием перекрывает породы первой и вто
рой свит. Состоит она из туфобрекчий и туфоконгломератов преиму
щественно андезитового состава, которые в рельефе выделяются вы
сокими обрывами и при выветривании образуют пирамиды. Эта свита 
почти всегда встречается совместно с белесоватой свитой и обнажает
ся в тех же районах, где и последняя.

Ей соответствует Вохчабергская толща Приереванского района 
и значительная верхняя часть Годерзской свиты Аджаро-Триалетской 
складчатой системы. Разрезы указанных свит почти везде венчаются 
покровными плагпоклазовыми и биотитовыми андезитами, которые 
слагают верхушки водораздельных хребтов и отдельных высот.

Для определения возраста описанных трех вулканогенных свит 
мы исходим из следующих положений.

Третья, самая верхняя свита, в Приереванском районе (у сс. 
Мангюс-Вохчаберт) несогласно перекрывает отложения верхнего сар
мата с мактровой фауной и покрывается долеритовыми лавами и под
стилающими и перекрывающими их озерными отложениями верхнего 
плиоцена |3]. Кроме того, в районе сел. Гортун, в этой свите нами бы
ла собрана богатая ископаемая флора, определенная А. Л. Тахтаджя- 
ном как нижнеплиоценовая |3|. Таким образом, нижне-среднёплиоце- 
новый возраст верхней вулканогенной свиты устанавливается доста
точно определенно.

Средняя, белесоватая свита залегает стратиграфически ниже ука
занной верхней свиты и к тому же в Приереванском районе фациаль
ными взаимопереходами связана с сарматскими отложениями |2]_ 
Сравнительно менее определенным остается вопрос возраста первой, 
самой нижней вулканогенной свиты.

Стратиграфическое положение ее, таким образом, определяется 
несогласным залеганием на среднем олигоцене и перекрыванием бе
лесоватой свитой верхнего миоцена. Мы ее относим, пока условно, 
к верхнему олигоцену—нижнему миоцену, и сопоставляем с красно
цветной и пестроцветной свитами Нахичеванской мульды.

Показательно, что красноцветная свита Нахичеванской АССР в 
значительной степени туфогенная, а в пестроцветной свите клино
образно залегает довольно мощная (200 — 250 м) вулканогенная тол
ща—Каширдагская толща, представленая туфобрекчиями, туфо- 
конгломератами андезитового состава, туфами и др.

Горизонты андезитовых покровов были обнаружены в красно
цветной и пестроцветной свитах и в районе сел. Садарак.
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Нижняя вулканогенная свита района сел. Элпин, может быть 
сопоставлена также с Ам ул ь-с арекой (Ксыр-дагской) вулканоген
ной свитой, развитой в восточном Даралагезе, в районе Воротанского 
перевала. Породы Амуль-сарской свиты несогласно залегают на от
ложениях среднего эоцена и несогласно же покрываются белесоватой 
свитой верхнего миоцена.

Однако, не исключается также предположение, что Амуль-сар- 
ская вулканогенная свита, по возрасту, охватывает весь олигоцен, в 
пользу чего говорит ряд палеогеографических данных.

Вулканогенные же образования верхнеплиоценового возраста 
представлены покровными долеритовыми базальтами и андезито-ба- 
залътами, которые нивилируют рельеф, созданный после среднего 
плиоцена. К этому комплексу пород относятся эффузивные покровы 
Ахалкалакского, Дорийского, Кармрашенского, Егвартско-Канакерско- 
го и, возможно, Ераблурского вулканических плато. Ими же сложе
ны массив горы Арагац, Мокрые горы, Ишхансарский хребет и скло
ны Гегамского и Варденисского хребтов. Стратиграфически выше ан
дезито-базальтовых лав, местами (горы Атис, Артени, Спитак-Сар) в 
виде экструзивных конусов залегают кислые эффузивы, представлен
ные липаритами, липарито-дацитами, обсидианами, пемзово-пепловым 
материалом и др.

Эти вулканические образования фациально замещаются, покры
ваются, подстилаются и переслаиваются пресноводно-озерными диато
митовыми отложениями, широко развитыми в бассейнах оз. Севан и 
реки Воротан, Араратской и Ленинаканской котловинах и прилега
ющих к ним районах.

К верхнему же плиоцену следует отнести покровные галечники 
Советашенского, Агавнадзорского, Норадузского и Дуз-дагского (На
хичеванская АССР) наклонных плато. Эти галечные образования, ко
торые, вероятно, флювиогляциального происхождения, в Араратской 
котловине подстилают озерные отложения с фауной ископаемых мле
копитающих, миндель—.миндель-рисского возраста. В бассейнах же ниж

1него течения р. Акера они <» ациально замещаются пресноводными
1

отложениями с апшеронской фауной |10|.
Такова примерная схема .стратиграфического расчленения неоге

новой вулканогенной серии Армении. Более детального расчленения 
мощных мио-плиоценовых вулканогенных образований Малого Кав
каза можно достигнуть путем подробного изучения их минералогиче
ского и петрографического состава и сопоставления с пепловыми от
ложениями, встречающимися в отдельных горизонтах фаунистически 
охарактеризованных морских отложений нижнего и верхнего миоце
на. нижнего, среднего и верхнего плиоцена Куринской депрессии.

Суммирование вышеизложенного представлено в виде прилагае
мой корреляционной таблицы (приложение).

Институт геологических наук 
АН Армянской ССР

Поступила 10. X. 1957
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IL Հ. ԳԱՐՐԻԵԼ8ՍԼՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԵՎ ՓՈՔՐ ԿՈՎԿԱՍԻ ՆՐԱՆ ԿԻՑ ՄԱՍԵՐԻ ԵՐՐՈՐԴԱԿԱՆ ՆՍՏՎԱԾՔՆԵՐԻ ԿՏՐՎԱԾՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱԴՐՈՒՄԸ (ԿՈՐԵԼՅԱՑԻԱՆ)Ա մ փ ո փ ո է մ
նի երրորդական նստվածքների կ տ ր վ ա ծ քնե ր ում

են մի քանի շերտախմբեր և հորիւլոններ, սւա
համեմատելիս և ապարների հասակի ճշտման համար ո ր Ո շ ի չ ն շ ան ակու թ լուն 
ունեն։ Սրոշիչ շերտախմբերից ե հորիզոններից շատերը նկս։րաւչրված են հե֊ 
գինակի նախորդ տշխատութլուններում | 3, 4 |/ Սուլն հոդվածում վերլուծվում 
են միա քն ա (ն շերտաիէմրերի Կասակի և ս տ ր ա տ ի դ րա ֆ ի ա (ի հարդերը^ որոնք 
դրական ուիք լան մեջ իքուլլ են արծարծված, և որոնդ վև րա րե ր լա լ կան նոր 
տվ լա լնե ր։

1) Պալեոցեն—ստորին եոցենի հարցը.
տուիք լուննե րում պալեոդեն — ստորին էոցեն հ

— Հեգինսւկր իր նախորդ աշխա՝ 
ա սակին վերադրում էր Աղատ և

դետերի ավա դանն եր ում մերկադվոդ ֆ լի շա լին տե ր րի դևն ն ս *ո վտ ծ ք~՜ 
ներ րէ Սակայն ^ե տա դալում ւիորձեր եդան մխւոելու սլա յ ես դեն ի և ստորին 
էոցենի հաս ակի ապարների ա սկա լու իք բոն ր Հա լաստանում, ե վերր նշված 
նստվածքները վե րադրվե դին միջին կ ո դեն ին է

'Լերջին տարիների ընթացքում, ա լգ ապարներից հավաքված և ուսում֊
նա սի րված է հարուս տ լ 
ա պարների պալե ոցեն

աունա, ո[’(ձ հաստ ատոլմ է մեր տեսակետը ալդ
ստորին էոցեն լան հասա

կին են վերագր վու մ նաև հա
փ մասին։ Ալդ նուլն հասա֊ 
րի հզոր հրաբխածին հաստ֊

վածքըք Սևան-Շիրակի ս ինկլին որ ի ում ft ֆլիշանման նստվածքները, հրաբխա
ծին հաստվածքը Ս պիտակի շրջանում և հավանաբար՝ Սևանի լևէէնաշղիքալի 
ստորին կրա քա րա լին հո բիդոն ը։

2) Միջին եոցենի ստորաբաժանման ու նրա սահմանների մասին-—
Մ էոցենի ստորին սահմանը նշվում է պա լե ոն տ ո լո գ ի ական , լ ի թ ո լ ո զ ի
կան ե սւեկտ ոն ական տ վ լա լնե րո վ։ Ախ ա րտահա լավում 
դարձա լին կլիմ ա լական պար! անների հաստատումով, ո ր ր 
մ ուլի տների, կորալների, ծ ո վալին ոդնիների ու հաստ խեցիավոր թերթա֊
խոիկավորների և փորոտա
կասում միջին էոցենի ն

նիների փարթամ զարգացումով։ Ամբոզ? Փոքր Կով֊
ստվածքները տրանսդրե սիվ ու աններդաշնակ են ծած֊

ավելի \ին հասակի ապարներին.
է միջին էոցենի մասնա տումր երկու հորիզոնների։ Ստորին հորի֊ 

թադրվում է Nummulites laev igat us-ո վ, իսկ վերինը՝ Num.
PCKքOf (ւէԱՏ֊ովէ միջին և վերին է ո դեն ի
րիզոն, որում գտնվում է ամենախոշոր ն ում ուլիս։ ը' Num. milleClipUt. աոալմմ

վճռված չի ա լԱ հարցը, թև էոցենի {ին պի տ ի վե ր ա ։լ բ ե լ
նշված հորիզոնը, միջինին, թե վերինին։ Ալդ հ111 րդի վերջնական լուծման հա^

ունի համաեր թ լուն , անհր ամ և շտ են 1(էա*քոլԱի}
տվ/ա լնե ր։

ծ) Կարմրավուն մոլասային շերտախմբի հասակի մասին.— Ալս շեր֊ 
տախում որ սամա ռամէն ծառում ունէ, ե մ եոեանո. մ ե հ^եանե .է,

տ ն ջ ա տ ։
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րանցքնե րի միջոցով, ալդ նստվածքները հա լտնաբե րված են Արարաւո րսն 
դո զա վո ր ու իժ լան տարրեր մասերում։ Աքդ շերտախումբը մենք պա լմ տնական 
կերպով վերադրում և ին ք վերին ոլիդսցենին և ստորին միոցենին, հիմ ք ըն- 
դունելով նրա ստրատիդրաֆիական գիրքը1 ^,ա աններդաշնակ ծածկում է
ֆ ա ուն ա լո վ րնուիժ ադրվոդ սւոո 
վերին միոցեն լան հա ս ակ ի ադա 

'Լե րջին տա ր ինե ր ում էլա 
տա լիս, որ ալդ մ ո լա սա լին շեր

ըին֊մ իջին օլիդոցենին և ծածկվում է միջին֊ 
տարված նոր հե տ ազոտուիժլուններր 9ՈԼ19 ^ն 
տախումրր ձդվում է դեպի արևելք և և զրապա֊

տելով Միջին Արաքսի միջլեոնային ճկվածքը, միանում է մի համարժեք 
շերտախմբի հետ, որի վերին օլի դո ցեն֊ ս տ ո րին մ ի ո ցեն լան հասակը հիքքեա֊ 
վո բվում է նաև պա լե ոն տ ո լո դի ական տվլա լնե րով։

ևոնտինենտալ ծ ազու մ ի։ ա լդ էլա րմրավուն շերտախումբը, ստրատիդ րա֊ 
\սն ու պա լե ոն տ ո լո դ ի ական տեսակետից համարժեք է նաև Ախալցիւա֊

լի ա վազան ի խալտարզե տ շերտախմրին, որում, ինչպես հա լտ
է վերին օլիդօցեն — րին միոցենլան հասակի կաթնա иուն ալին րրած

4) Դիլիջւսնի ջելւտւսիւ մ՛թի ւքսւսին.— Ալս
//հան֊ (гիւր ակի иինկլին որիումի

ւումրը տարածված է 
մ ( Դի լի ջան ի շրշա֊

կ,սլք,ս լանի շրջանում ) և կա զմված է մ ա լէք ո պլան տիպի կավա֊
ավազաքարալին ապարներից, որոնց վերին հորիզոններում հանդիպւս մ են
տլրվոզ իժ ե ր իժ ա քա րե ր ի ու լիզնիտնե րի ենթաշերտեր: 'Լերջին տա ր ինե րի
ընիժացքում, Դիլիջանի շերտաիսմ րի տարբեր հորիզոններից հավաքված է
հարուստ բրածո ֆլորա, որը մշակե լ է Ա. Լ» Թ ա խ իժ ա ջլան ր: Ֆլորալի, ինչ֊ 
պես նաև, նաիսկինում Վ. Վ. ('ոդաչեի կոզմից որոշված բրածո իխտիոֆաու֊ 
նալի սւվլալներր , թէ,ւԱ են տալիս այդ շերտախմբի հասակը որոշել որպես
օլիդ ոցեն--- րին միոցեն։ Ա(դ մասին են վկալամ նաև ռե դիոնալ֊երկրաբա֊
նա էլան հե տա զոտու թ լունն ե ր ր: 

Դիլիջանի շերտախումբ խմ րե րի'
ա) ստորինք կամ ա վա ղա֊կա վա լին 9 և ր) վերին կամ լի զն ի տ ա լին ։ Ս տորին 
են իժ ա շե ր տ ա խ ումրր ըստ հասակի կարելի է համադրել (րորազբլուրի շերտա֊ 
խըմրի հե սՀ իոկ վե ր ինը' Արա րա տ լան դաշտավալրի, Նախիջևանի ավազանի
և Ախ ա լց իւ ա լի 
հե տ։

խա թասրղե տ շերտ ախմրի

Փոքր հովկասի համարլա ամբոդ 
պետրոգրաֆիական կազմի իլի ս տ

-«/
մ աս

տա

հասակ ունեցող ա լդ հ րա բխած ին սե րիա լին վե րա դրում էին օլիդո դե֊
նին։ Աաէլալն, վերջին տարիներին էրստարված հե տազո տուիժլունները ցուլց 
տվեցին, որ նշված հրարիսածին սերիան համւսսեո չի, ոչ միալն պետրոդրա֊
ֆ իական կա դժ ի տեսակետից ա լլև ըստ հասակի։

Ալժմ եղած փաստական տվլալները արդեն հնս։րւսվորո։ թլուն են տալիս 
ալդ հզոր հրարիսածին սերիան ս տ ր ա տ ի դր ա ֆ ի ա կան ստորաբաժանման են
թարկելու։ Նրանում կա րե լի է տա ր բե րե լ սանվա զն երեք շերտաիսժբեր, որոնք- 
միմլ անդից որոշակիորեն տարբերվում են ոչ միալն ըստ իրենց հասակիդ
ալլև ըստ կազժի։
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ш ) Ս1/1որին շերտախումր, կազմված է անդե զիտներիՀՀ ու նրանք] Կրա֊ 
բեկորներից (պի ր ոկլա и տներ ի ց ) և վերադրվում է օ/իղոցենին ու ստորին
միոցենին։

բ) Սպիտ ա 
շերտախմբի վբ

կավուն շե րտա խում ր' աններդաշնակ է տեղադրված ստորին 
ա և կազմված թթվային կազմ ունե ցող էֆֆւււ զիվներից

I քիպարիտներ, դացիտներ, օըսիդլաներ, նրանք] հր ար եկորնև րը , և աքէն)
Ալս շերտախմբի հասակը որոշվում է որպես միոցեն։
դ) Հերին շերտախումբը, ոշր իր հերթին աններդաշնակ է ծածկում 

նախորդներին, կազմված է, դլխավորապես անդեղ ի տաքին կազմ ունեցող զա֊ 
նազան հրաբեկորներից և վե րազրվում է ստո րին֊միջին պլիոցենին։

Սուքն հոդված ում հեղինակը Հայաստանի երրորդական դարաշրջանի 
կտրվածքները համադրում է Նախիջևանի ավազանի և Ախալցխալի դոդավո֊
րութ լան նուլն 
ն ե րկա լա ցված է

սակի ապարների կտրվածքների հետ: Ա լգ 
ւլն հոդվածին կցվող աղյուսակի ձևով։
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