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СТРАТИГРАФИЯ

Н. Р. АЗАРЯН

О ВОЗРАСТЕ „АГЛОМЕРАТОВОЙ“ СВИТЫ АЛАВЕРДСКОГО 
РАЙОНА

Алавердский рудный район, известный своими медными и поли
металлическими месторождениями, сложен исключительно вулканоген
ными образованиями юрского возраста. Невыдержанность аций этихI

т

образований по простиранию и отсутствие маркирующих горизонтов, 
затрудняют стратиграфическое их расчленение. Это обусловлено так
же скудностью ископаемой фауны, приуроченной к сравнительно ма
ломощным горизонтам вулканогенно-осадочных пород, тогда как вул
каногенные породы огромной мощности совершенно не содержат ос
татков организмов. По литолого-петрографическому составу пород и 
стратиграфическому их положению в комплексе вулканогенных обра-
зований юры Алавердского района выделены следующие свиты: 

1. „Нижних*  эпидотизированных порфиритов.
Туфобрекчий „нижних порфиритов.

3. „Агломератовых“ пород.
4. Туфопесчаников верхнебайосского-нижнебатского возраста.
5. Туфопесчаников келловейского возраста.
6. Порфиритов, туфобрекчий и туфопесчаников Оксфорда.
Первые четыре свиты впервые выделены В. Г. Грушевым |2|, а 

последние две—А. Т. Асланяном [1].
Интересующая нас „агломератовая*  свита состоит в основном из 

грубых пирокластических пород, (туфобрекчий, туфоконгломераты, 
лавобрекчии, туфы и др.) с подчиненными прослоями туффитов, при
уроченных, в основном, к верхней части разреза. В сложении этой 
свиты участвуют также пласты андезитовых, плагиоклазовых и ман- 
дельштейновых порфиритов, часто в периферических частях перехо
дящих в лавобрекчии. Максимальная мощность этой свиты у г. Дарк 
равна 400 м.

Но составу и условиям образования указанная свита не совсем 
соответствует понятию „агломерат*,  но, чтобы не создать путаницу в 
стратиграфии района, мы сохраняем за ней старое название „агломе
раты *.

Но вопросу о возрасте указанных свит, в частности „агломера
товых*  пород, среди исследователей отсутствует единое мнение.

В. Г. Грушевой |2|, впервые выделивший „агломератовую*  сви
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ту отнес ее к средней юре (верхнем) байосу-бату). Им же к началу 
этого времени отнесены образования „нижних* 4 порфиритов и ту- 
фобрекчий. Для туфоосадочной свиты, перекрывающей туфобрекчии, 
В. Г. Грушевым приводится список богатой фауны, датирующей верх- 
небайосский-нижнебатский возраст этих отложений.

О. С. Степанян, принимая стратиграфическую схему В. 1'. Гру- 
шевого, также указывает на верхнебайос-нижнебатский возраст 
„агломератовой44 свиты.

По данным указанных авторов „агломератовая44 свита перекры
вается туфоосадочными отложениями, в глыбах которых, (ими не бы
ли обнаружены коренные выходы этих отложений) В. Г. Грушевым 
была собрана фауна, среди которой В. Ф. Пчелинцевым была 
определена Gervillia acuta Sow.. Pinna buchi Koch a. Dunk, и отне
сена (на основании комплекса фауны из верхних слоев туфооса- 
дочной свиты) к нижнему бату |2, стр. 18]. Этим, по мнению 
О. С. Степаняна, определяется верхняя возрастная граница „агло
мератовой свиты, а нижняя возрастная граница определяется им 
как верхний баиос, так как он считает, что „агломератовая44 свита 
подстилается верхнебайосской туфоосадочной свитой с. Алаверди.

I аким образом, по данным В. Г. Грушевого и О. С. Степаняна, 
„агломератовая**  свита относится к промежутку времени, ограничен
ному верхним байосом и батом. Однако, несмотря на все эти данные, 
они считают неопределенным взаимоотношение „агломератовой44 сви
ты с туфопесчаниками с. Алаверди. Их вывод о возрасте „агломе
ратовой/ свиты не был достаточно обоснован фактическим материалом 
и поэтому не был принят последующими авторами.

Иную стратиграфическую схему дает А. Т. Асланян |1|.
Свиту порфиритов и их туфобрекчии он относит к нижней юре 

нижний лейас). Такое же стратиграфическое положение по его схе
ме занимают „агломератовые- породы, считающиеся им фацией tv- 
фобрекчий „нижних44 порфиритов.

По данным С. С. Мкртчяна |5| „агломератовая44 свита относится 
к верхней юре (келловсй).

Б. С. Вартапетян „агломератовые44 породы относит к бату. Он 
считает, что эти породы моложе фаунистически хорошо охарактери
зованных верхнебайосских туфопесчаников с. Алаверди.

Собранный в течение последних трех лет геологический мате
риал позволяет нам уточнить возраст „агломератовой44 свиты Алаверд՜ 
ского района и выяснить его взаимоотношение с туфопесчаниками 
с. Алаверди.

Ниже приводятся три разреза, позволяющие проследить измене
ния „агломератовой44 свиты с северо-востока на юго-запад. Первый 
разрез составлен по ущелью восточнее села Алаверди до верховьев 
Алавердского ручья (у развалин церкви), по правому его борту. Не
которые слои прослежены дальше на запад-юго-запад до южных об
рывов г. Шахтахт.
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Разрез представлен (снизу вверх) следующими породами:
1. Туфобрекчии (южнее с. Алаверди, согласно залегают на „ниж

них" порфиритах! зеленого цвета с туфовой цементирующей массой 
флюилальной структуры с обломками кирпичного и темнозеленого 
цвета. Вся свита сильно эпидотизирована. Мощность 150—200 и.

2. Над туфобрекчиями согласно залегают темнофиолетовые, ме
стами светлые туфы, не имеющие сплошного распространения. Мощ
ность 15—20 м.

Отсюда И. Е. Худяевым, по сборам В. Г. Грушевого |2|, и 
А. Т. Асланяном |1| были определены верхнебайосские аммониты. 
Из этих слоев нами определены, Partschiceras abichi Uhlip, Phyllo- 
ceras kudernatschi Hauer, Calliphylloceras disputable Zittel, Lytoce- 
ras stretnooukhofi P£el., L. Crimea Strem., /.. armenira sp. nov., L, 
(Nannolyteceras) polyhelictum Biickh. ear. okribense Kakh., Parkin- 
sonia parkinsoni (Sowerby), P. orbignyana Wetz., (Jppelia cf. subra- 
diata Sow. и другие. Некоторые из этих форм датируют верхнебай- 
осский возраст туфов.

3. Туффиты и туфопесчаники зеленого и светлосерого цвета с 
редкими остатками пелеципод плохой сохранности. Мощность 
100—150 м.

Нижние слои туфопесчанпков имеют более широкое развитие, 
чем туфы гор. 2.

4. Здесь же, на правом борту обнажаются „агломераты  серо
желтого цвета с крупными обломками порфиритов и вулканических I

*

* Летом 195^ г. автором из туфопесчанпков и фиолетовых туффитов южных 
обрывов г. Шахт хт, непосредственно выше родника, собраны аммониты ха
рактерные для баноса и бата. н том числе претставители из родов Рагк/пяста и 
Рег1зрЫпс(ек. Коллекция в стадии обработки.

бомб. Видимая мощность 20—30 м.
5. Покров фиолетовых порфиритов, переходящих выше в лаво- 

брекчии, а местами в туфобрекчии. Мощность 20 м.
6. На порфириты и брекчии согласно налегают мелкозернистые, 

плотные туфопесчаники, мощностью 3 м.
7. Последние постепенно переходят в грубозернистые туф

фиты, сменяющиеся выш? брекчиевидными породами. Мощность 
22-25 м.

8. Мелкозернистые туфопесчаники, мощностью 2 м.
Эти три горизонта (6, 7, 8) туфопесчанпков прослеживаются по 

простиранию до южных скал г. Шахтахт, где они представлены плот
ными, местами сильно рассланцованными зеленоватыми туфопесчанн- 
ками и фиолетовыми туффитами*.

9. „Агломератовые 1 породы с маломощными потоками лав и ла- 
вобрекчий, а также прослоями мелкозернистых, плотных туффитов 
серого цвета. Мощность 50 м.

*
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10. Согласно залегающий прослой туфопесчаника, мощностью5м.
И. „Агломераты“ темносерого и фиолетового цвета, у подножья 

верхних скал, постепенно переходящие в маломощный пласт туфо
песчаника с прослоями туфов. Последние отмечаются и в подстилаю
щих „агломератах*.

12. Авгитовые порфириты, слагающие верхние скалы г. Шахтахт, 
мощностью 40—50 м.

13. Авгитовые порфириты севернее, на отрогах горы Шахтахт. 
согласно перекрываются туфопесчаниками желтовато-серого цвета 
с остатками флоры и фауны.

Отсюда В. Ф. Пчелинцевым [2, 6] определены: Trigonia (Lyreo- 
don) sp. ind., Plesiocyprina sp. nov. ex gr. cardijormis Desk., Gervil- 
lia acuta Sow., Anisocardia tenera Sow., Ctenostreon pectiniforme 
Schloth., Pleurotomaria serpentina Sieb., Pinna buchi Koch a. Dunk., 
Opis sp. ind.t Pecten (Aequipecten) sp. ind., P. (Aequipecten) ex gr. 
fibrosus Sow., P. (Chlamys) lothai ingicus Br., P. (Chlemys) nieriani 
Grepp., Alectryonio marschii Sow., Lima conrathi Redl.

Из этого горизонта в нашей коллекции оказались: Ctenostreon 
pectiniforme Schloth., Cervillia sp. ind., Aequipecten fibrosus Sow., 
Pinna buchi Koch a. Dunk, и многочисленные неопределимые ближе 
Pecten, Lima и др.

Приведенный комплекс фауны указывает на батский возраст вме
щающих туфопесчаников.

Туфобрекчии гопизонта 1 и нижележащие порфириты А. Т. Ас
ланян относит к нижнему лейасу, а вышележащую свиту туфо
песчаников разреза г. Шахтахт (свиты 6, 7, 8 приведенного раз
реза)—к среднему лейасу (см. ниже). Нижние слои ту фо-
песчаников с. Алавзрди (гориз. 2 приведенного рззрезз), он так
же относит к лейасу. Ссылаясь на переотложенную средне- 
тоарскую (?—Н. А.) фауну из туфов гор. 2 алавердского разреза, он
считает их базальными образованиями верхнебайосских туфопесчани- 
ников с. Алавэрди (гор. 3 этого же разреза). ' !

Из тех же обнажений кроме наших сборов, где мы не Могли 
обнаружить лейасовые аммониты, бога։ые сборы произведены В. Г. Гру
шевым 12], в коллекции которого также не было обнаружено лейасо
вых форм. Интересно отметить, что верхнебайосские аммониты, оп- 
ределенныэ в этих трех коллекциях (В. Г. Грушевого, А. Т. Асланя
на и автора) оказались принадлежащими одним и тем же видам, что 
по, тверждает правильность определений, тогда как лейасовые формы, 
собранные из тех же обнажений фигурируют только в списках 
А. 'Г. Ас..аняна.

Познакомившись с оригиналами, определенными А. Т. Асланяном 
как Phylloceras argielliezi Reyn., Lytoceras dorcadis Mgh., L. cf. dorca- 
dis Mgh., собранными в туфах горизонта 2 вышеприведенного разреза 
и. пользуясь монографией Монестье [7], нам удалось констатировать 
ряд существенных различий между названными видами и формами из.



О возрасте «агломератовой» свиты Алавердского района 15

коллекции А. Т. Асланяна. Первая же из вышеперечисленных форм 
представлена внутренним ядром раковины аммонита средних разме
ров, без каких-либо следов скульптуры, тогда как для вида Phyllo- 
ceras argielliezi Reynes характерны широкие, слабо выраженные про
стые ребра, промежутки между которыми покрыты тонкими, но четко 
выраженными ребрышками. Внешние очертания этого вида, как отме
чает Монестье |стр. 12|, сильно изменчивые# следовательно, не харак
терны и не могут служить основанием для видового определения.

Что касается остальных двух аммонитов, то, согласно Монестье, 
у Lytoceras dorcadis Mgh. резко выражены пережимы, которые от
сутствуют у сравниваемых экземпляров. Последние, по всей вероят
ности, должны быть отнесены к Lytoceras Crimea Strem. —виду, 
известному из верхнего байоса-бата Крыма (в Кучукое), а также 
из верхнего байоса Грузии и Кубани [3, 4].

Кроме того, из туфопзсчаников южных скал г. Шахгахт (гори
зонты 6, 7, 8 приведенного выше разреза) А. Т. Асланяном приводит
ся аммонит Aegoceras henleyl Sow. Эта форма, находящаяся в его 
коллекции, представляет небольшой обломок аммонита очень плохой 
сохранности. Точное видовое определение этого образца совершенно 
невозможно.

При внимательном осмотре данного обломка можно заметить, 
как два ребра (их всего 5 — 6 на обломке) на верхней трети боковой 
стороны оборота вилообразно разветвляются, что характерно также и 
для родов Parkitisonia и Stephanoceras, но это не может служить осно
вой для видового определения. Поперечное сечение оборота этой формы, 
судя по обломку, овальное, с высотой превышающей толщину, что не 
характерно для рода Aegoceras, но обычно для Parkitisonia. Aego- 
ceras имеет круглое сечение оборотов.

Таким образом, вопреки мнению А. Т. Асланяна в описываемом 
разрезе отсутствуют отложения древнее байоса. Критический разбор 
приводимых определений лейасовых аммонитов не подтверждает 
высказанное им мнение и лишний раз указывает на верхнебайосский 
возраст этих отложений, принятый всеми другими исследователями*.

* Позже дополни тельными сборами фауны, автором был доказан верхнебайос
ский возраст этих отложений.

Второй разрез составлен по правому берегу р. Лалвар, напротив 
развалин бывшего медеплавильного завода (снизу вверх).

I. В ущелье р. Лалвар обнажается „агломератовая14 свита с пре
обладанием туфоконгломератов, туфобрекчий, редко встречаются так
же туфопесчаники и туфы. Цвет темнозеленый, с характерными белы
ми пятнами. В нижней части преобладают более грубообломочные 
пороты. Большую роль играют авгитовые, плагиоклазовые и мандель- 
штейновые порфириты, слагающие отдельные пласты. Мощность 150 
200 м.

• • •
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2. Грубообломочные „агломераты-, переходящие в микроконгло
мераты, туффиты и, наконец, в гуфы. Мощность 20—30 м.

3. Выше опять появляется грубообломочный „агломерат-, с вул
каническими бомбами, мощностью 100—150 м.

4. Туфы светлосерого пли желтого цвета с крупными фиолето
выми пятнами, образовавшимися вследствие разложения обломков кис
лых эффузивов ^кератофиров?). Мощность 50 я.

5. У скалы Джейран туфы постепенно переходят в плотные, мел
козернистые, частично известковые туфопесчаники серого цвета, мощ
ностью 20 .и. -

6. Авгитовые порфириты. Мощность 20—25 .и.
7. Туфопесчаники желтого цвета, мощностью 50—60 я с остат

ками флоры.
Отмеченные выше горизонты не выдержаны и часто, по прости

ранию, замещают друг друга.
В районе скалы Джейран А. Т. Асланян выделяет пачку темно

красных плотных туффитов мощностью 5 .w, соответствующую, по всей 
вероятности, горизонту 4 или 5 приведенного выше разреза. В его 
работе (1, стр. 36 упоминается о находке в этих туффитах Dactylio- 
ieras communi Sow. на основании чего данная пачка относится им к 
гоару.

Названная форма в коллекции упомянутого автора, представ
лена в виде отпечатка плохой сохранности с прямыми просты 
ми ребрами, иногда разветвляющимися на верхней трети боковой сто
роны. Поперечное сечение эллипсоидальное, а боковые стороны упло
щены. Наружная сторона оборота не сохранена и судить о ее харак
тере нет возможности.

Представители подрода Dactylioceras как и всего рода Caeloceras 
имеют круглое сечение и менее объемлющие обороты, чем это наблю
дается на образце. Поперечное сечение и характер боковых сторон 
оборотов приближают данный экземпляр к роду Parkinsonia.

Прослеживая эту пачку темнокрасных, плотных туффитов по 
направлению на еверо-восток, А. Г. Асланян протягивает её до 
южных скал г. Шах тахт, где она залегает, по его данным, над слоями, 
соответствующими горизонтам 6, 7, 8 первого разреза, верхне- 
байосский возраст которых доказывается. Последние по нашим дан
ным, являются продолжением фаунист ически охарактеризован
ных верхнебайосских туфопесчаников восточного склона г. Шахгахт. 
На правом борту ручья и на территории животноводческой фермы 
породы соответствующие горизонтам 6, 7, 8 содержат следующую 
верхнебайоскую фауну: Phylloceras kudernatschi Hauer, Holcophyllo- 
ceras mediterraneum Neumayr, Calliphylloceras disputabile Zittel, 
Lytoceras stremooukhofi P£el., L. Crimea Strem., Stephanoceras (Ca- 
domites) deslongchampsi (Defrance/ Parkinsonia parkinsoni Sow., P. 
planulata Quenst., P. cf. neuffensis Oppel, Perisphinctes (Grossouvaris) 
cf■ defrancei d’Orb., и другие.

* г
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На южных обрывах г. Шахтахт туфопесчаники гориз. 6, 7, 
8 первого разреза, вследствие фациального замещения нижележащих 
слоев .агломератами-, налегают непосредственно на последние.

Таким образом, туфопесчаники южных скал г. Шахтахт являют
ся продолжением верхнебайосских отложений района с. Алаверди, и 
поэтому не могут быть отнесены по времени своего образования к 
лейасу.

рудников
(с. ерЭи)

М /мосо

Страт мграсринеСн ая

Третий разрез, составлен южнее второго, на правом склоне 
ущелья р. Лал вар.

1. Над эпидотизированными „нижними  порфиритами, в нижнем 
течении реки, согласно залегает толща туфобрекчий серо-желтого 
цвета, идентичная по составу с таковой первого разреза.

*

2. Выше залегает свита .агломератов-, в нижней части которой 
преобладают грубообломочные разности с прослоями авгитовых и ман- 
дельштейиовых порфиритов и лавобрекчий. В верхах появляются туф- 
фиты и туфы. Мощность 300 — 350 м.

3. Над „агломератами- согласно залегает пласт авгитовых пор
фиритов, мощностью 20 м.

4. Плотные туфопесчаники серо-зеленого цвета. Мощность 5 м,
5. „Агломераты14 (микроконгломераты и брекчии), мощностью 20 м.
6. Авгитовые порфириты, мощностью 6 м,
7. Туфопесчаники желто-зеленого цвета с редкими остатками 

флоры. Мощность 10 лс.
8. Крупнозернистые, толстослоистые туфопесчаники и микрокон

гломераты, с неопределенными растительными остатками. Мощность 
50 м.

9. „Агломераты-, мощностью 5 м.
10. Авгитовые порфириты, мощностью 5—7 м.

Известия XI, № 5-2
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И. Туфопесчаникн желтого цвета, мощностью tO с остатками 
пелеципод батского яруса.

Кроме видов Gervillia acuta Sow., Pinna buchi Koch a. D., оп
ределенных В. Ф. Пчелинцевым [6] из сборов В. Г. Грушевого, нами 
в этих песчаниках встречены: Trigonia sp. ind.f Gervillia acuta Sow.., 
Pinna buchi Koch a. Dunker, Ctenostreon pectiniforme Schloth., и 
многочисленные, ближе неопределимые Pecten. Присутствие Pinna 
buchi и Ctenostereon pectiforme указывает на батский возраст этих 
песчаников.

По комплексу эта фауна сходна с таковой из батских туфопес- 
чаников вершины г. Шахтахт (см. первый разрез).

12. Выше батских iуфопесчаников залегает трансгрессивная се
рия пород келлов?я-Оксфорда с Macrocephalites sp.

В районе г. Дарк, где составлен этот разрез, А. Т. Асланян вы
деляет маломощный слой туфопесчаников, перекрывающий „агломе
раты*.  Эти туфопесчаникн им отеося-.ся к ср. лейасу (плинсбах-; омер) 
и параллелизуются с туфопесчаниками из южных обрывов г. Шахтахт, 
откуда им приводится вышеуказанная форма Aegoceras henley Sow.

Мы уже отметили, что туфопесчаникн южных обрывов г. Шах
тахт относятся к верхнему байосу и, если провести аналогию 
между туфопесчаниками южных обрывов г. Шахтахт и туфопесчани
ками района г. Дарк, как это делает А. Т. Ас..анян, то последние 
также должны быть отнесены к верхнему байосу.

Из приведенных выше разрезов, а также из профиля видно, что 
в северо-восточной части района свита „агломератов14, вследствие фа
циального замещения туфопесчаниками BepxHtбайосского возраста, в

Лла&ердсного района

Схематический фациальный Разрез

. оглолерато&ой свиты и туфопесчаников

т a I г . я ___
—U лорф ypymol | • •• J

Фиг. 2.

разрезе приобретает уже подчиненное значение. На восточном скло
не горы Шахтахт мощность „агломератовых*  образований еще боль-
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ше сокращается, а в районе баритового месторождения они совер
шенно выпадают из разреза.

Учитывая высказанное, а также тот факт, что туфопесчаники 
южных обрывов г. Шахтахт прослеживаются на северо-восток и пе
реходят па левый склон Алавердского ручья, далее на правый его 
склон, где под ними совершенно согласно залегают верхнебайосские 
образования с обильной аммониговой фауной, возраст туфопесчаников 
определяется как верхний байос. Это подтверждается и тем, что туфо
песчаники южных обрывов г. Шахтахт, на вершине этой горы, на 
восточных отрогах, перекрываются фаунистически охарактеризованными 
нижнебатскими образованиями.

Верхнебайосские туфопесчаники первого разреза (гориз. 6, 7, 8) 
хорошо выдерживаются и во втором разрезе (гориз. 4, 5А претерпе
вая некоторые фациальные изменения, выражающиеся, в частности, в 
увеличении туфового материала.

В верхних горизонтах „агломератовой*  свиты, туфопесчаники 
верхнебайосского возраста сменяются туфопесчаниками, со ержащи- 
ми нижнебатскую фауну. Это указывает на верхнюю возрастную 
границу „агломератовой*  свиты.

Нижняя возрастная граница этой свиты определяется как низы 
верхнего байоса, так как „агломератовая*  свита налегает на туфо- 
брекчии „нижних*  порфиритов, которые в районе с. Алаверли пере
крываются верхнебайосскими фиолетовыми туфами и туф Щитами. Та
ким образом, возраст „агломератовой*  свиты, как ации вэрхнебанос-
ских туфопесчаников с. Алаверди, определяется как верхний байос.

Исходя из вышеприведенных данных, можно сделать следующие
выводы:

1. „Агломераты  в районе г. Дарк, каки верхнебайосские туфо
песчаники села Алаверди, постепенно, переслаиваясь переходят по 
разрезу в батские туфопесчаники, что свидетельствует об одновремен
ном накоплении этих отложений.

*

2. Туфопесчаники южных обрывов г. Шахтахт (гориз. 6, 7, 8 
первого разреза) являются продолжением таковых верховья А. аверд- 
ского ручья, содержащих верхнебайосскую фауну.

3. „Агломератовая  свита является фацией туфопесчаников села 
Алаверди.

*

Институт геологических наук
АН АрмСсР Поступила 14.7.1958
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Ն- Ռ. 1ԼԶԱՐ8ԱՆԱԼԱՎեՐԴՈԻ ՇՐՋԱՆԻ «ԱԴԼՈ ՄԿՐԱՏԱՅԻՆ» ՇԵՐՏԱՔԱՐԻ ՀԱՍԱԿԻ ՄԱՍԻՆԱ մ’ փ ո փ ում*
Ալավերդու շբգանր, ո (’Ը հայտնի է իր պղնձի և բա դմամե տադա յին

ջ ացու ւքն երից:

Չնսւ/ւսծ բաոմաթիվ

ա էէ ա 'ւՒ Տբաբխածին աոա-

տարիների րն թ ա ցր րէ! ած ու սու ւէհ ս> ռ ի ր

թյուններին, այս ապա րն ե րի ստրատիդբաֆ իական ս աո բ ա բ ա մ ան ում ր կատա֊

(ն կապված է որոշ դժվարությունների հետ, Ո[*Ր  բացատրվում Լ 
քմ ան բնույթով և պաբունակող բրածո օր դ ան ի դւքէւ ե ր ի աղքատու-

Այրք մ ա յդ շրջանի հրաբխածին հաստված քը ըստ իր ս ս։ րա սէ ի դրա ֆ իա - 
կան կիրքի ե լի թ ո լո դի ական կա դմ ի բաժ ՛սնվում է հետևյալ շերտախմբերի

1. օՍտորին մ) էպիղոտացված պորֆիըիտների .

<• Աքդ պոբֆիրիտների ԼՈ ո ւ ֆ ո ր ր եկչ իանե րի .
•ք, «Ագլոմերատս, լին) ապարների.

'Լերին բա ք ստորին բա թի հասակի տա ֆ ոա վ ա դ ա քա բե ր ի.
Օ. Կելովեյի տ ուֆո ա վա դւս քա ըե բ ի.
ե. Սքսֆոբդի Կասակի հրաբխածին ապարների։
Աոաջին չորս շերտախմբերը անջատվեք են *Լ.  Չ* . Դրուշևոլի 12 | , իս/, վեր֊

ջին երկուսը Ա. Տ. Սալան յանի | /| կողմից 
Մեդ հետաքբքրող <ր ա գլոմե ր ա տ ա / ին Ք տախում բր իր

պայմաններով (րիվ չի համապատասխանում տդլոմերասւ
>ասկացողու թյա նը,բայց որպեսդի շբ ջան ի ս տ բ ա տ ի դբ ա ֆ ի ա լու մ չստեղծվի խաո- 
նաշփոթութ քուն, մենք պամպանում են նրա հին անվանարկումը, վերդնե- 
քով այն չակերտների մեջ է ,

ծ՛ արբեր ՛և ղինակների կողւ1 ից է ա դչո մե բ ա տ ա լին 1> շերտախումբը վերա֊ 
դրբվում է տարբեր հասակի։ Այսպես օրինակ՝ Հ. Գ. Գրուշևոյը [<?| այդ շեր
տախումբը համարում է վերին բա լոս-բա թ ի առաջացում, Հ. Ս. Ս տեւիա- 
նյանը վերին բալուէսոր քբ ա Հժ քէ > քԼ9 «V. Ս,ս լան զան բ | 2| սւոոլփն ւերսս^ւ9 
Ս. //• Մ կբտ չլանր | ,5 յ 1քևլովե /ի9 11ս^1 *Լա  րդապետ լանր՝ բաթի:

•Լերջին տարիների ընթացքում հեղինակի կողմից այդ շրջանում կա

տարած հետաղոտու թյուններր թույլ են տալիս ճշտելու Հ ա դ լո մ ե ր ա տ ա լին » 
շերտախմբի հասակը և պաբդելու նրա և Ալավերդի դլո ւ ղի շրջակայքում տա
րածված տաֆոավաղաքարեբի փոխհարաբերությունը։ Ուսումեասիրված երեք 
կարվածքներից, ինչպես և ֆացիայ պրոֆիլից պարդ երևում է, որ «ագլոմե
րատս, չին * շերտախումբը շրջանի հյուսիս-արևելրսն մասի ս տ ր ա տ ի դ ր ա ֆ ի ա- 
կան կտրվածքում դըավում է երկրորդական տեղէ Դրա պատճառը հանդիսա
նում ձ «ադլոմերատայինյ) շերտախմբի աստիճանական տեդակալամր Ալավեր- 
դ/՝ էէ!ՈԼկ/’ վերին բայոսի տ ուֆ ո ւս վ ա ւլա քա ր ե րով։

Առաջին կտրվածքի 6,7,8 սա ւֆ ո ա վա դա քարալին հո ր ի ղոննե րը, որոնք 
Ալավերդի գետակի ձախ ափում ներդաշնակ կերպում տեղադրված են ֆաու

նայով բնորոշվող վերին բայոսի տուֆոավադաքաբերի վրա, պահպանվում են 
ե երկրորդ կտրվածքում (հորիդոննևր 4 և 5)է
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տու

Ջելրան մալոիզ դեպի հարավ երկրորդ կտրվածքի 4 և5 հ ո րի դ ոնն ե ր ր 
ատվում են, սւոաջա դնելով մի հասավ ածք, որտեո իրար հտօորոում են

րֆիրիտներրէ իլ I 

դալիս Հադլոմեր 
ավազաքարերը։ Արդեն երրորդ կտրվածքում հաստվածքր 
իրար հաջո րդոդ « ա զլո մ ե ր ա տն ե ր ի у D, պո րֆ իր իտնե րի у և տու

ավելի հարավ, ալս հաստվածքի 
ատներրՖ, իսկ վերինում' րա[ժի

բերիդ։

Փան ի որ Հ Ш դլոմ և րա տ ա լին Jb չերտա տե դադրված է վերին րա~
լոսի ( վերին րալոսի 
ների վրա, ապա նւ

րին մաս ) էստո ր ին Շ պորֆիրի աների տու
վերին բա լոսիդ հին լինել չի կարոդ:

Միաժամանակ <ր ա դ լո մե ր ա տ ա տ tи խու մրր աստ
ով կապված է ստորին բախի ավազաքարերի հետ, աստ 
ից ե րիտասա րդ լինել շի կարոդ:

(Լլսպի

!• (Г Ազլոմ ե րատն եր 
Ալավերդու. վերին րա/ոս 
տիճանաբար, փոխընդմե

(Ժ աիւ խ I ե ո ան

ֆորրեկչի

ասազաս աԼւդու֊ 
ա վերին բա յո֊

մ ե րկա rjnrj
ոավադաքարերր, Դտքքլեոան շրդանում ա 
սվորվելո վ անցնո ւմ են ստորին րաի/ի ավ

ղաքա բերին։ ^Լլստեդից երևում է՜, որ <1 ա դլոմևրատնեբրյ> և 1Լլավե րդու վերին
տ ու ի դրա ֆ ի ական կարվա

միատեսակ դիրք:
2. (/ախթաիւխ լեսան հար ավալին լանջի տո ւֆո ավազաքարերը { աոաջին 

կտրվածքի 6, 7, 8 հորիզոններ J հանդիսանա մ են Ալավերդի դե տակի վերին
հոսանքում մե րկադոդ, վերին բալոս տու

3. հԱզլոմերատալինս շերտախումբը հանդիսանում է Ալավերդու վերի 
՛ի հասակի տ ուֆ ո ավ ա զա քարերի ֆ ա զի ա լ տարբերակը։
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