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НАУЧНЫЕ ЗАМЕТКИ

О. А. САРКИСЯН

НОВЫЕ ДАННЫЕ ПО СТРАТИГРАФИИ ВЕРХНЕГО ЭОЦЕНА 
СЕВАНО-ШИРАКСКОГО СИНКЛИНОРИЯ

Водораздельные части основных орографических элементов Се
вано-Ширакского синклинория — Памбакского, Арегунийского, Севан
ского, Базумского и Ширакского хребтов, имеющие синклинальное 
строение, сложены мощной свитой вулканогенных пород, представлен
ных основными, кислыми и щелочными эффузивами и их пирокласто- 
литами. Эти образования изучались рядом исследователей, однако до 
сих пор нет единого мнения об их возрасте и стратиграфическом по
ложении. Между тем, определение возраста этой вулканогенной свиты 
имеет существенное значение для стратиграфического расчленения па
леогена Севано-Ширакского синклинория и восстановления истории 
геологического развития этой территории в третичное время.

Один из наиболее полных разрезов рассматриваемых вулканоген
ных образований нами отмечается на Памбакском хребте, где доста
точно отчетливо наблюдается их взаимоотношение с подстилающими 
и покрывающими, фаунистически охарактеризованными отложениями. 
Эта свита, названная нами „П а м б а к с к ой“, представлена диабазами.
порфиритами, андезитами, андезито-базальтами, трахиандезитами, тра
хитами и их пирокластолитами. Породы имеют разнообразную окра
ску, начиная от темносерой и черной до красновато-бурой. В восточ- 
ной части хребта в своей нижней части свита сложено мелкообломоч- 
ными туфобрекчиями, туфоконгломератами и ту осланцами преиму
щественно андезитового состава, перемежающимися с диабазами, и 
порфиритами. В составе галек конгломератов, залегающих в основа
нии свиты, значительную роль играют подстилающие породы средне
го эоцена. Верхняя часть свиты отличается преимущественным разви
тием трахиандезитов (преобладают), трахидацитов и их пирокласто- 
литов.

Стратиграфическим эквивалентом трахиандезитов, в районе горы 
Маралиджа и Б. Маймех, является покров андезито-базальтовых лав, 
который широкой полосой протягивается от места перехода Памбак
ского хребта в Арегунийский хребет на запад вдоль горы Маралид
жа, захватывая на севере гору Б. Маймех.

В средней части Памбакского хребта в районе Тежсарского ще
лочного интрузивного массива нижние горизонты рассматриваемых об- 
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разованнй, по данным Г. П. Багдасаряна |1|, сложены обломочными 
породами преимущественно щелочного трахиандезитового ряда, пере
ходящими местами в туфообломочные породы кератофиро-орюфиро- 
вого состава. Выше залегают характерные лейцитовые порфиры. 
Однако, на северном склоне хребта щелочные эффузивы пользуются 
несколько меньшим развитием, чем на южном склоне.

Совершенно аналогичная картина, по С. И. Баласаняну, наблю
дается на южном склоне Геджалинского хребта, где порфириты и их 
туфобрекчии выше по разрезу переходят в щелочные эффузивы, причем . 
сначала в трахиандези։ы, а далее в нормальные трахиты и, наконец, 
эпилейцитовые порфиры и их туфы. Указанные щелочные породы за
нимают определенный стратиграфический горизонт и являются наибо
лее молодыми образованиями эоцена данного района.

Из вышеизложенного ясно видно, что образования Памбакской 
свиты отчетливо расчленяются на две подсвиты: нижнюю—эффузивно
пирокластическую с преобладанием пород андезитового состава и 
верхнюю—эффузивную, преимущественно щелочного состава.

Собранные нами за последние годы новые данные позволяют го
ворить более уверенно о верхнеэоценовом возрасте Памбакской сви
ты. Эти данные сводятся к следующему:

1. Памбакская свита, с резким эрозионным и угловым несогла- . 
сием и с базальным конгломератом в основании, налегает на различ
ные горизонты туфогенно-осадочных пород верхнего лютета (рис. 1).

с

Фиг. !. Несогласное*залегание между андезитами верхнего эоце
на и туфогенами среднею эоцена к северу от с. Цамакаберл. 
I. Почвенный слой. 2. Андезиты (верхи, эоцен). 3. Аргилли
ты (ср. эоцен), 4. Туфолесчпники ’(ср. эоцен), 5. Туфограве- 

литы (ср. эоцен). 6. Туфоалевролиты (ср. эоцен).

Кроме того, по шоссейной дороге Севан —Дилижан на берегу оз. 
Севан в контакте между туфопесчаниками верхнего лютета и порфи
ритами Памбакской свиты наблюдается маломощный слой континен
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тальных глин, что также свидетельствует о наличии перерыва, имев
шего место после среднего эоцена и до накопления Памбакской вул
каногенной свиты. Таким образом, нижний возрастной предел описы
ваемой Памбакской свиты определяется после среднеэоценовым.

2. Для определения верхнего предела возраста этой свиты име
ются следующие данные. На эрозионную поверхность порфиритов Пам
бакской свиты в районе гор. Дилижан с угловым несогласием нале
гают песчано-глинистые отложения дилижанской угленосной свиты, 
возраст которой, на основе палеонтологических и регионально-геоло
гических данных, определяется как олигоцен-нижнемиоценовый [2]. 
Кроме того, в базальных и межформационных конгломератах дили
жанской свиты часто встречаются гальки Памбакской свиты.

3. Имеются и косвенные данные, свидетельствующие о более мо
лодом, чем средний эоцен, возрасте Памбакской свиты. Образования 
этой свиты развиты исключительно в синклинальных структурах, и к 
тому же в составе ее сивершенно отсутствуют зеленоватые туфоалев- 
ролиты, туфопесчаники и туфобрекчии, столь характерные для сред- 
неоценовых образований указанного синклинория.

Таким образом, приведенные данные достаточно точно определя
ют возраст Памбакской свиты, как ве^хнеэоценовой. Совершенно ана
логичное стратиграфическое положение ланимают вулканогенные об
разования водораздельных частей Арегунийского, Базумского, Севан
ского и отчасти Ширакского хребтов (рис. 2), которые очень сходны
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Фиг. 2. Схематический профиль несогеасяого залегания средне- и верхнеэоцен» 
ных образованный у с. Сарапат. I. Порфириты (верхи, эоцен). 2. Туфоконгломе 
раты (верхи, эоцен). 3. Базальные конгломераты (верх, эоцен). 4. Туфоалевролиты 

(ср. эоцен). 5. Туфопесчаники (ср. эоцен). 6. Известняки < верх. мел).

6

с Памбакской свитой и по петрографо-лигологическим признакам. 
Все эти данные дают основание не сомневаться в синхронности срав-
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ниваемых вулканогенных образовании. Отсюда следует, что верхнеэо
ценовый эффузивный вулканизм в Сева но-Ши раке ком синклонирии не 
носит локального характера и пользуется почти повсеместным рас > 
пространением. С верхнеэоценовым вулканизмом, возможно, связаны 
также образования некоторых экструзивных тел преимущественно пи
роксеновых порфиритов и многочиелпнных даек разнообразного соста
ва, прорывающих вулканогенно-осадочные образования среднегоэоце- 
на в райиоах сс. Фмолетово, Спитак, на берегу оз. Севан между сс. 
Цовагюх и Жоржа, а также в других районах.

Возрастное разграничение Памбакской свиты от среднего эоцена 
позволяет с большей уверенностью говорить о некотором ослаблении 
вулканической деятельнистп в конце среднего эоцена и о новом уси
лении последней в верхнем эоцене.

Уточнение возраста Памбакской свиты может пролить свет на 
разрешение вопроса о возрасте гранитоидных интрузий Севано-Ши- 
ракского синклинория. Эти интрузии прорывают образования указан
ной свиты, а гальки их встречаются в базальных слоях угленосно- 
сланценосных отложений дилижанской свиты. Следовательно, внедре
ние указанных интрузий имело место в конце верхнего эоцена и до 
олигоцена и генетически связано с предолигоценовой фазой складча
тости. У ГдяЯ

Из вышеизложенного ясно видно, что в предверхнеэоценовое 
время в Севано-Ширакском синклинории определенно намечаемся до
вольно крупная орогенетическая фаза, синхронизируемая нами с Триа- 
летской фазой, выделенной П. Д. Гамкрелидзе [3] в Аджаро-Триа- 
летской складчатой системе. Придверхнеэоценовые орогенетические 
движения, охватывающие всю территорию указанного синклинория, 
вызвали складкообразования вулканогенно-осадочных образовании до 
среднего эоцена включительно. Одновременно со складкообразовани- 
’ м произошли общее поднятие всего синклонория и регрессия моря в 
широком масштабе. В начале эоцена вновь происходит опускание 
синклинория, вследствие чего он частично затопляется морем. Опу
скание, как указывалось выше, сопровождалось интенсивным эффузив
ным вулканизмом.

До настоящего времени, во всех имеющихся в нашем распоря
жении опубликованных, работах нет ссылок на существование пред- 
верхнеэоценовой орофазы в пределах Армянской ССР. Только в не
опубликованной работе А. А. Габриеляна (1946) впервые указывается 
на несогласное и трансгрессивное налегание верхнего эоцена на более 
древние отложения в Зап. Даралагезе в районе с. Элпии и Малишка.

Считывая эти данные, можно допустить, что предверхнеэоцено- 
вые складчатые движения не носили локального характера, а охвати
ли, по-видимому, почти всю территорию Армянской ССР.
Ереванский государственный университет Поступила 10 I 19.58
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9 բրամ էսննե բում

նու, Սևանի, Սաղում ի և Շիրակի լե ոն ա շղ իժ ան և ր ի 
տա րածվսւծ են մեծ հղո րուիժ լան հրա բխածին ապար֊

ներ' ղիարադնեբ, պ ոբֆ ի բ ի տնե ( ան դե դի տն և ր , տ րա խ ի տնե ր, տրախիանդե֊
դի աներ , անդեղ! 
տար ա տ ե ո ակն It րէ

ո֊ րա դա լւոնե ր, լիպւս րիտնե ր և 
Չնա Iած

քին

ս* 1Դ ապս,րնեբի հասակի և ստրատ

կան մանրամասն հե տաղոտուիժքուններին, 
իդրաֆ ի ակ ան ղիրրե ^ս,[19է1 մինչև ա լժ մ

Հիշ1աԷ ^,ա(19Ւ ^շդր^ումր ունի կ
նշան ակո ւ իժ լո ւն ինչպես и ինկ լին ո րի ումի պալեո դեն ի նստ

էլ երրորդական <1 ամ ան ա կա շր գանում ա լդ դոնալի եբկրարանա-
կան դարղադման պատմո։ իժ լան վե րականդնման համար։

Ս.լդ հրաբխածին աո ագ ա դոււքների (րիվ կարվածքը դիտվում է Փամբակի
! ե ոն ա շդ իժ ա լում I Փտւք բակի շե րտ ա

trit թիունր իրենից ւքերե և ներքև ղտնվո դ
и տ էիս <) քների հետ։ Լե էէն ա ջ դ թ ա ի ի ա րև ե չլան վե րջավո րու իժ լ 
Հ ГР սաորին մասում կադմէքաժ է տուֆաբեկորաչին ապար!

ք՚Ւց • աո աւՀե չ ասչե и էսն դև դիա ա չին I 

ների և սչսրֆ իրիտնե րի հետ։ (>եր
յրսդէյր, որո Աք շհ րտ աւր ո /սդ ուս սս դրարադ- 
տախմբի վերին հո րի դոննև ր ը նե րկա րս դված

արախիանդեդիտներաի Լեոնաշ դիք ա /ի կեն տ ր ոն ական // ս/-

it fft մ Փամ րակի շե բտա խում բր կաղմված է աո ավել
>րա րքսած ին ե ջ ե ր մա բեկո ր ա / ին ապարներիդ, ր и տ

ա չկա չէս չին կտդմի 
ստո ոին մ ասում

ւոեդադրւիսծ են պո ր ֆ ի ր իա ա քին ապարներ, որոնք դեպի վերև աստիճանս։
բաբ փոխարինվում են ալկւււլալին կաղմի ապա
դիտվում է Գեգաքի լեռնաշղթա լի հար ավալին լանջում։ Ելնելով վերոհիշլա֊ 
ւիդ, Փամբակի շերտախումբը մասնատվում է երկու ևն՜իժաշերտախմ բեբի. 
ստորին'' հրա ր ի։ ա ծ ին֊ ջե րմ ա ր եկոր ա լին անդեղի տալին կադմի ապարնե րի դե֊

րակշ և վերին' հրաբխածին

տ ա

/ալին ապարներիդ։
'Լեր 9 ին տարիներ ում հեղինակի կողմիդ կատա 'անրամսէսն հե տա֊ 

աստ տտուն կե ը պո վիժլունների ընիմադքում ստադված նոր տ^
մ են Փամրակի շևրտաիսմրի վերին էո դեն լան հասակի մասին: Փամ-

ըակի շերտաիաւ մրը , կտրուկ էրոդիոն և անկլունալին աննե րդա շնակու իժ լա մ ը ք 
տեղադրված է վերին լլուտետի տարբեր հորիղոնների վր,ս Ւիլիջան քա
ղաքի շրջակա լքում տրանսղրևսիվ կերպով ծածկվո ւմ է օլիղո դենի հասակի 
նստվածքներով, որոնց րադալ կոն ղլո մ ե ր ա տնե րո ւմ հաճախ հանդիպում են 
ալդ շե րտախմրի ապարների ղլաքա րև ր։ հացի դրանից, Փամ բակի շերտա֊ 
խըմրի նստվածքները հանդիպում են բացառապես սինկլինալ ստրուկտուրա֊ 
ներում և իրենց լի (ժ ո լո դո - պե տ րո ղրա ֆ իական ^ա տկան ի շն ևր ո վ ղդալի տար֊ 
բերվում են ինչպես միջին էոցենի, ալն պես էլ օլիղոդենի ապարնե րից:

Աբեղունու, Սևանի, Ս աղումի և Շ իրակի լե ոնա շղ իժ անե ր ի ջրբաժան֊ 
ներում տարածված հրաբխածին շերտախմբևրր դրավում են համանման ստա-
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