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СТРАТИГРАФИЯ

В. Т. АКОПЯН

К СТРАТИГРАФИИ МЕЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 
БАЗУМСКОГО ХРЕБТА (СЕВЕРНАЯ АРМЕНИЯ)

На Базумском хребте меловые отложения широко развиты на север 
ном склоне его западной части.

До последнего времени специальные работы по изучению стратигра
фии меловых отложений вышеуказанного района не проводились. Эти об
разования изучались попутно в связи с проведением геолого-съемочных и 
разведочных работ.

Из указанных отложений отмечалась лишь скудная фауна, не позво
ляющая установить возраст включающих ее пород. Поэтому о возрасте 
отложений мела Базумского хребта в литературе имеются различные точ
ки зрения: одни геологи относят их к верхнему мелу, а сильно метаморфи
зованные участки — к докембрию-нижнему палеозрю (И. В. Барканов, 
К. Н. Паффенгольц), другие — к верхней юре, а некоторую часть к альбу 
и сенону (А. Т. Асланян), третьи — к нижнему палеозою, за исключением 
альбских пород верховья р. Гергер (П. Л. Епремян). В. П. Ренгартен [9] 
все описываемые породы считал домеловыми и относил к палеозою, а вер
хи — условно к юре.

В 1959—1960 гг. нами проводились работы по изучению стратиграфии
меловых отложений Базумского хребта с картированием района их рас
пространения. В результате этих работ произведено детальное стратигра- 
рическое расчленение меловых отложений (фиг. 1). На основании обна
руженной фауны из различных горизонтов мела выяснилось, что послед
ний представлен своими нижним и верхним отделами. Породы нижнего 
мела пользуются широким распространением, а верхний мел имеет огра
ниченное развитие.

Нижний мел

Нижний мел представлен в основном карбонатными породами, с ко
торыми встречаются также терригенные, туфогенные и вулканогенные об
разования. Отложения нижнего мела нами расчленяются на 5 свит.

а) Кат на хп юрская свита. Представлена известняками, часто 
переслаивающимися с их глинистыми и алевритистыми разновидностями. 
Развита она в окрестностях с. Катнахпюр (отсюда и название свиты) и 
в районе с. Куйбышев. Нижняя часть свиты и подстилающие ее породы 
скрыты под молодыми андезито-базальтами .Дорийского плато и поэтому 
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нигде не обнажаются. В верхней части свиты юго-восточнее с. Катнах- 
пюр нами были найдены белемниты.

Разрез катнахпюрской свиты, составленный по оврагу правого прито
ка р. Мец-ару, к юго-востоку от с. Катнахпюр, имеет следующий вид:

Ф
5

I

Глинистые и алевритистые известняки с 
Plaqioptychus cevanensis Ren ng., Plesioptyp 
mat is nobdis Mijnst., PL turbinata Ze к., 
Pl. bi cin eta Bronn, Pl. pupa idea Peel, и dp

Известняки, алевролиты, песчаники, туфо- 
песчаники, туфы с Puzosia sharpei 
Spath,. Hoss mateilia agassizinus 
Pict, и dp.

Известняки с редкими прослоями 
туфов и алевролитов с редкими 
остракодами

Дацитовые порфиры

Известняки (глинистые и др.), алевро- 
лоты и туфы

Известняки с редкими прослоями 
алевролитов и с остатками 
белемнитов

Фиг. 1. Сводный стратиграфический разрез меловых отложений 
Базумского хребта.

1. Серые и светло-серые, мелкозернистые, сильно рассланцованные 
плойчатые известняки с тонкими (1—2 мм) глинистыми прослойками.

Мощность 30—40 м.

2. Выше залегают светло-серые, мелкозернистые окремненные 
известняки с прожилками кальцита

3. Серые тонкослоистые рассланцованные мелкозернистые из
вестняки • • • • • • . •

4. Серые и светло-серые мелкозернистые рассланцованные ок- 
ремнелые известняки • • • • • • •

5. Светло-серые-буроватые мелкозернистые тонкослоистые из
вестняки с тонкими прожилками кальцита

6. /Ь елтовато-бурые измененные известняки
7. Серые, с коричневатым оттенком, плотные известняки с про

жилками желтовато-бурого кальцита
8. Светло-серые мелкозернистые плотные среднеслоистые из

вестняки. Встречаются прожилки кварца и кальцита
9. Серые и светло-серые мелкозернистые тонкослоистые плой

чатые смятые, рассланцованные известняки с глинистыми тонкими 
прослойками и прожилками кальцита

24

40 м֊

75 м,

42 м.
23 м,

25 м.

30 м.

28 м-
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10. Темно-серые мелкозернистые плотные тонкослоистые извест
няки с органическими остатками...................................................... 26 м.

11. Темно-серые мелкозернистые рассланцованные алевритистые 
известняки .......................................................  . ... 13 л.

12. Светло-серые тонкослоистые мелкозернистые плотные из
вестняки с остатками белемнитов. Порода прорезана прожилками 
кальцита.............................................................................................. 22 м

13. Темно-серые алевритистые рассланцованные тонкослоистые 
известняки . . . . ...............................................10 м

14. Темно-серые мелкозернистые алевриты . . . . 19 м.
15. Светло-серые тонкослоистые микрозернистые известняки . 2 м.
16. Темно-серые мелкозернистые известковистые алевриты, в 

нижней части которых имеется прослой серых рассланцованных из
вестняков ... . . . . . . 20 лг.

Общая мощность свиты составляет 400—430 м.

Катнахпюрская свита в западном направлении протягивается до ле
вого берега р. Дзорагет, где перекрывается лавами Дорийского плато, а 
в восточном направлении переходит до западного склона г. Климов 
(1874,3), где срезается разломом, за которым обнажаются отложения эо
цена.

б) Арчидзорская свита. Представлена глинистыми известня
ками, алевролитами, известняками и туфогенными породами. Эта свита 
имеет ограниченное развитие и обнажается к западу от с. Катнахпюр, в 
основном на правом склоне ущелья р. Дзорагет, в низовьях ее правых 
притоков (р. Арчи-дзор и др.). Подстилается она согласно породами кат- 
нахпюрской свиты (фиг. 2) и перекрывается дацитовыми порфирами.

По ущелью правого притока р. Дзорагет. восточнее коч. с. Кали
нино, наблюдается следующий разрез арчидзорской свиты:

<4 иг. 2. Согласное налегание терригенно-карбонатных пород арчи
дзорской свиты (2) на известняки катнахпк рекой свиты (3| на пра
вом салоне ущелья р. Дзорагет восточнее коч. с. Калинино. На
верху залегает останец андезито-базальтов (1) верхнего плиоцена.
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1. Известняки верхней части катнахпюрской свиты согласно пе
рекрываются темно-серыми сильно рассланцованными мелкозерни
стыми алевролитами и алеврнтистыми известняками . . . 40 м.

2. Темно-серые, в верхах пачки желтоватые, сильно рассланцо- 
ванные известковистые алевриты и глинистые сланцы с редкими, 
плохо сохраненными остатками аммонитов................................... 55 м.

3. Светло-серые массивные мелкозернистые известняки, которые 
прорываются дайкой (мощи. 8—10 лг) ультраосновных пород . . 70 м.

4. Серые сильно рассланцованные смятые известняки с тонки
ми прослойками глинистых сланцев . . . . . 80 м.

5. Темно-серые мелкозернистые рассланцованные известкови
стые алевролиты и глинистые известняки . . . . . 110ж.

Выше залегают дацитовые порфиры. Общая мощность арчи-
дзорской свиты 355 ль 

в) Дацитовые порфиры. Среди меловых отложений устанав
ливаются впервые и имеют значительное развитие. Полоса этих пород 
протягивается в широтном направлении от выс. с отм. 1783,8 (западнее 
с. Куйбышев) через ущ. рр. Белая, Мец-ару, выс. с отм. 2084,1 до левого 
склона ущелья р. Арчи-дзор на расстоянии около 13 км. Мощность даци
товых порфиров колеблется 100—250 м.

Образуют они скалистые выходы. Макроскопически это—зеленовато
серые или желтовато-серые породы. Отдельные участки окварцованы. Под 
микроскопом* структура породы порфировая, структура основной массы 
фельзитовая. Вкрапленники представлены таблитчатыми кристаллами 
плагиоклаза олигоклаз-андезинового состава. Редки вкрапленники кварца.

Принадлежность описываемых пород к дацитовым порфирам под
тверждается данными петрографических изучений и химических анализов.

г) Спитакская свита. Сложена известняками с прослоями 
глинисты* известняков, известковистых глин и редко туфов и туфоген
ных пород, общей мощностью 500—550 м. Эта свита имеет наиболее широ
кое распространение среди меловых отложений, образуя довольно широ
кую полосу, которая протягивается в широтном направлении от бассейна 
р. Гергер (на востоке) до района г. М. Урасар, на западе. Лучшие обна
жения свиты наблюдаются на гг. Спитак (отсюда ее название), Карачан 
и на северных отрогах гг. Ярда, Кара-гафли, Урасар и М. Урасар.

Подстилается описываемая свята дацитовыми порфирами или же ар- 
чидзорской свитой. Верхний контакт спитакской свиты по всему району 
выражен согласным перекрыванием пород вышележащей чах-чахской сви
ты.

Карбонатные породы спитакской свиты обычно сильно рассланцова- 
ны и смяты (фиг. 3), местами перекристаллизованы. Они имеют различ- 
ную окраску от темно-серой до светло-серой. Редко в свите встречаются 
и участки сильно метаморфизованных пород (сланцев).

Шлифы этих пород изучались А. Г. Казаряном.
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На г. Спитак наблюдается следующий восходящий разрез описывае
мой свиты:

1. Окремнелые мелкозернистые рассланцованные известняки . 10 м.
2. Светло-серые сильно окремнелые известняки с желтоватым 

оттенком. Обнажаются на седловине между гг. Климов и Спитак 23 м.
3. Метаморфизованные туфы и туфопесчаники светло-серого- 

зеленоватого цвета. Выше залегают известковистые и глинистые 
сланцы, которые кверху сменяются серыми мелкозернистыми плот
ными туфами и туфопесчаниками .... . . 130 .и.

4. Зеленовато-серые, сильно рассланцованные песчаники (внизу 
пачки) и серые, зеленоватые, среднезернистые рассланцованные, 
слабо известковистые песчаники (наверху) . . . . . 32 м.

5. Желтовато-серые песчано-глинистые сланцы ......................20 м.
6. Серые и светло-серые мелкозернистые, сильно рассланцован

ные известняки .... .... . 5 м.

Фиг. 3. Выход сильно рассланцованных смятых известняков 
спитакской свиты на северном склоне г. Кара-гафли.

7. Серые неплотные глинистые сланцы..................................... 30 м.
8. Светло-серые и серые рассланцованные тонкослоистые плой- 

чатые мелкозернистые известняки...........................................  18 .и.
9. Тонкослоистые-серые среднезернистые рассланцованные из

вестковистые песчаники . .......................................................12 л.
10. Чередование песчано-глинистых сланцев и известняков . 30 лс
11. Серые тонкослоистые рассланцованные известняки . 85—100 м.
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12. Зеленовато-серые рассланцованные мелкозернистые плотные 
песчанистые известняки . . . .... . 50 м.

13. Серые и светло-серые сильно рассланцованные мелкозерни
стые известняки, прорезанные прожилками кварца. Слагают они 
вершину г. Спитак. Содержат редкие остракоды.............................45 м.

14. Светло-серые тонкослоистые окремнелые известняки . . 15 м.
15. Зеленовато-серые плотные тонкослоистые мелкозернистые 

известняки . . . . . . • 13 м.
16. Серые и светло-серые мелкозернистые плотные окремнелые 

известняки с прожилками и жилами кварца.......................................... 30 м.

Породы пачки 16 согласно перекрываются осадками чах-чахской
свиты.

д) Чах-чахская свита. Представлена карбонатно-терригенными
породами с прослоями туфов.

Породы чах-чахской свиты занимают значительную площадь в вер
ховьях р. Гергер, на гг. Чах-чах (отсюда и название свиты), Ярда, Кара- 
Гафли, Урасар. С подстилающей спитакской свитой она связана посте
пенным переходом, а кверху трансгрессивно перекрывается осадками 
нижнего сенона.

Чахчахская свита имеет довольно пестрый фациальный состав, что 
видно из нижеприведенного разреза свиты в верховьях р. Гергер:

1. На известняки спитакской свиты согласно налегает пачка 
серых глинистых известняков и алевролитов...................................

2. Серые плотные мелкозернистые туфы • . 45
3. Темно-серые тонкослоистые рассланцованные микрозернистые 

глинистые органогенные известняки с кальцитом двух генераций . 20 м
4. Темно-серые мелкозернистые туфопесчаники
5. Серые — темно-серые тонкослоистые глинистые известняки с, 

примесью туфогенного материала. В верхах пачки встречаются про-
слои алевролитов и туфопесчаников

6. Темно-серые мелкозернистые рассланцованные туфы.
. 30
. 32

м.

7. Чередование темно-серых и светло-серых рассланцованных
плотных микрослоистых глинистых известняков, иногда с примесью 
вулканогенного материала...................................................... 70—80 м.

8. Мелкозернистые темно-серые туфы с примесью алевролити- 
стого материала. Порода значительно метаморфизована . . 5 м.

9. Темно-серые рассланцованные (нередко известковистые) 
алевролиты и карбонатизированпые пепловые туфы такого же цве
та. Прорываются породами небольших штокообразных и дайкообраз- 
ных тел диоритов . . . . . ... 60

10. Светло-серые, окремнелые мелкозернистые плотные тонко
слоистые, слабо рассланцованные глинистые и чистые известняки 
с прожилками кальцита . . . . . . . 80 м.

11. Темно-серые мелкозернистые туфы, пепловые туффиты,
песчаники 20
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12. Тонкослоистые светло-серые мелкозернистые туфопесчаники 30 м.
13. Темно-серые тонкослоистые алевролиты. Отдельные прослои 

содержат примесь туфогенного материала. Ниже коч. с. Натер в 
этих породах встречается богатая, но плохо сохраненная фауна ам
монитов, среди которых оказались: Ригоз1а ьКагрес 5 р а 11т, Лпл-
soceras sp.................................................................................................. 15 .и

14. Чередование темно-серых тонкослоистых и серых сретнеслои- 
стых песчаников. Встречаются редкие остатки аммонитов и пелеци- 
под . . ......................................... . . . 80 м.

Общая мощность свиты здесь составляет 534 м, а в среднем — 500,и.

Как указывалось выше, большинство предыдущих исследователей ме
ловые отложения Базумского хребта не расчленили на свиты и под назва
нием «известняковой толщи» относили к турон-сенону. Основанием этому 
служило сопоставление указанных образований с известняками района 
Джаджурского перевала, отнесенных к сенону.

Среди нижнемеловых отложений фаунистически сравнительно хоро
шо охарактеризованы альбские породы, слагающие чах-чахскую свиту. 
Впервые в этой свите фауну обнаружил П. Л. Епремян в 1956 г. В слан- 
деватых алевролитах на г. Чах-чах им оыли найдены Kossmatella agas- 
sizinus Pict., К. cf. chabaudi Fai., Puzosia ex gr. planulata S ow.
(определения M. С. Эрисгави). Нами, кроме этих орм, были найдены
также многочисленные экземпляры Puzosia sharpei Spath, Anisoce- 
ras sp. и др. Вышеприведенные аммониты указывают на альбский 
возраст включающих их пород.

Из известняков чах-чахской свиты в верховьях р. Гергер А. Т. Асла
нян [3] указывает Ве1етпМв8 эр

Следует отметить, что отложения альба развиты не только в бассей
не р. Гергер, а имеют широкое распространение также к западу, на водо
раздельной части Базумского хребта.

К западу от бассейна р. Гергер, на южном склоне г. Карачан (2313,8), 
в глинистых известняках чах-чахской свиты нами был найден зуб аку- 
лы - ВГгор/юсЫз sp. (определение Л. Гликмана), на основании которой 
верхний возрастной предел включающих пород определяется как альб, 
так как последние представители этого рода существовали в альбе.

Обнаружение характерных альбских аммонитов и зуб акулы в чах- 
чахской свите исключает верхнемеловой возраст как этой, так и нижеле
жащих свит.

Для подтверждения верхнемелового возраста известняковой толщи 
И. В. Барканов указывает найденный им на г. Чах-чах раздавленный 
Но1а$1;ег зр. Нужно отметить, что род Но1а$1ег имеет широкое вер
тикальное распространение и многие представители его характерны 
не только для верхнего, но также для нижнего мела.

Относительно указанной И. В. Баркановым микрофауны в отдельном
выходе известняков из-под эоценовых отложений в Дубовой балке 
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Globigerina sp., Nodosaria sp., Spiroplectammina sp. и сомнитель
ные Gyrodina sp., Globorotalia sp., Globotruncana (?)sp. (определения 
H. H. Суботиной) следует отметить, что ввиду большого их верти
кального распространения они не могут служить основой для вывода 
о верхнемеловом возрасте пород. I включение составляет только пред
ставитель верхнемелового рода Globotruncana. Однако это определе
ние выполнено в шлифе и взято под сомнение. Если даже известняки 
Дубовой балки верхнемеловые, то они могут соответствовать осад
кам нижнего сенона, залегающим на породы чах-чахской свиты, что 
не противоречит нижнемеловому возрасту нижележащих пород.

Учитывая большую мощность чах-чахской свиты и приуроченность 
альбских аммонитов к породам средней ее части, можно допустить воз
можность присутствия в верхах свиты сеномана, тем более что к северо- 
востоку, в соседнем Ноемберянском районе сеноман представлен туфопе- 
счаниками, песчаниками и туфами, налегающими на осадки альба. Одна
ко такое предположение нуждается в дальнейшем подтверждении.

Альбские отложения Базумского хребта хорошо сопоставляются с од
новозрастными породами соседних Ноемберянского и Иджеванского райо
нов (с. Геташен, Иджеванский хребет и др.), где, по данным А. А. Атабе
кяна [4] и В. П. Ренгартена [9], альб представлен песчаниками, мергеля
ми, туфопесчаниками и известняками с богатой фауной: Anisoce- 
ras armatum Sow., Kossmatella aga^sisinus Pict., Puzosia sharpei 
Spath, Hysteroceras orbignyi Spath, Inoceramus concentricus P а г k- 
и др.

Подстилающие чах-чахскую свиту отложения нужно относить к ниж
нему мелу на основании непрерывного разреза и согласного их перекры
вания осадками альба. Характерная ауна в указанных породах отсут-
ствует. В образцах, взятых из известняков спитакской свиты на вершине 
г. Спитак, оказались редкие остракоды нижнемелового облика. Найден-

О х* оные в катнахпюрскои свите белемниты из-за плохой сохранности не уда
лось определить. Учитывая, что последняя свита залегает стратиграфи
чески значительно ниже фаунистически охарактеризованных альбских от
ложений, а также большую мощность осадков нижнего мела, можно до-
пустить возможность присутствия в нижней части свиты верхов верхней
юры. Отсутствие характерной I

1 ауны не дает возможности уточнить воз-
раст выделенных свит внутри нижнего мела.

Достоверные отложения нижнего мела древнее альба в северной Ар
мении не установлены. Их наличие возможно в Иджеванском районе, где 
(с. В. Агдан, Иджеванский хребет) над фаунистически охарактеризован
ными карбонатными осадками лузитана и нижнего кимериджа обнажа
ются известняки, которые перекрываются породами альбского возраста. 
Вполне возможно, что указанные известняки принадлежат к верхам маль
ма или к неокому.

Подстилающие альб осадки Базумского хребта можно сопоставлять 
с фаунистически охарактеризованными отложениями нижнего мепа (нео
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кома и апта) Сюника, где они представлены мощными свитами фаунисти- 
чески охарактеризованных карбонатных и вулканогенных пород [1].

Нижнемеловые отложения Базумского хребта, за исключением альб- 
ских пород верховья р. Гергер, И. Л. Епремян относил к нижнему палео
зою, для подтверждения чего он указывает на метаморфизм пород. Он 
считает также, что альбские отложения на подстилающие породы залега
ют с большим угловым несогласием.

Нужно отметить, что на основании степени метаморфизма нельзя сде
лать вывод об их возрасте, так как одни и те же породы в некоторых уча
стках сильно метаморфизованы, а в других участках совершенно свежие 
и между ними наблюдается постепенный переход.

А. Т. Асланян [3] убедительно отрицал наличие углового несогласия 
между альбскими и подстилающими их породами. Отложения, залегающие 
ниже альба, он разделяет на две свиты — «черную» и «белую» и, на осно
вании регионального сопоставления, относит их к верхней юре (оксфорду- 
кимериджу) и, таким образом, предполагает наличие большого перерыва 
в осадконакоплении в доальбское время.

Наличие на Базумском хребте палеозоя исключается ввиду обнару
жения белемнитов в самой нижней (катнахпюрской) свите, присутствие 
которых показывает, что включающие их породы не могут быть древнее 
юры.

Выше уже указывалось, что осадки альба совершенно согласно нале
гают на подстилающие их породы и связаны с ними постепенными пере
ходами, почему и последние несомненно должны быть отнесены к нижне
му мелу, а низы этих образований возможно принадлежат уже к верхам 
юры.

Верхний мел

Верхнемеловые отложения на Базумском хребте имеют сравнительно 
ограниченное распространение и относятся к нижнему сенону. Развиты 
они на водораздельной части указанного хребта и от района г. Урасар 
протягиваются в восточном направлении через южные склоны гг. Кара- 
Гафли и Ярда до района «Большой осыпи» (левый склон р. Желтой). 
Свита верхнемеловых образований, названная нами урасарской, приуро
чена к ядру синклинальной складки.

Урасарская свита представлена алевритистыми и глинистыми извест
няками, туфами и алевролитами. Залегает она трансгрессивно на различ
ных горизонтах чах-чахской свиты.

На левом склоне р. Желтой, к северо-востоку от фермы сел. В. Кер- 
пилу наблюдается следующий восходящий разрез урасарской свиты:

1. Серые тонкослоистые глинистые микрозернистые известняки с 
остатками 61оЬ1£ег1па $р. . . . . 7 м.

2. Конгломераты с редкими прослоями темно-серых известковистых 
алевролитов. Гальки представлены различными известняками, известко
вистыми песчаниками и туфами.
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В цементе конгломератов нами была встречена богатая ЗЕ ауна гастро1

Г

под и редких рудистов, среди которой оказались: Plagioptychus seva- 
nensis Renng., Plesioptygmatis nobilis Munst., Pl. turbinata Zek., 
PL bicincta Bronn, PL pupoidea Peel., PL caucasica PdeL, Tro- 
chactaeon cf. obtusus Zek.........................................................................20 м

3. Темно-серые мелкозернистые тонкослоистые .алевролиты . 3 м 
4. Темно-серые конгломераты, сходные с таковыми пачки 2 . 2 м. 
5. Чередование серых известковистых алевролитов и розовато

серых плотных мелкозернистых известняков. Последние преоблада
ют в верхней части пачки . . . . . . . .12 л.

G. Темно-серые тонкослоистые алевролиты с прослоями извест
няков ........................................................... ....

7. Чередование темно-серых известковистых алевролитов и гли
нистых известняков с прослоями конгломератов. Породы этой пачки 
прорываются дайкообразным интрузивом ультраосновных пород . 7 м

8. Темно-серые, слабо известковистые алевролиты. В средней 
части встречается прослой конгломерата с гальками известняков и 
туфов ... . . . . . . . . . 17 м

9. Темно-серые, на выветрелой поверхности слабо желтоватые, 
мелкозернистые туфы . . . . .... . 30 м.

Вышележащие горизонты здесь размыты эрозией, а контакт урасар- 
ской свиты с породами эоцена тектонический.

Сравнительно более полный разрез нижнего сенона наблюдается к 
западу, на южном склоне г. Кара-Гафли и на вершине г. Урасар, где пред
ставлен он также темно-серыми глинистыми известняками, алевролитами, 
известняками, которые чередуются мощными (до 80 м) пачками темно
серых мелкозернистых туфов. Мощность нижнесенонских отложений здесь 
достигает 400 м.

В темно-серых глинистых известняках нижнего сенона на юж
ном склоне г. Кара-Гафли и на вершине г. Урасар встречаются фо- 
раминиферы. среди которых оказались: С1оЬо1гипсапа 5р., СйтЬеНпа 
5р., С1оЫ%егта $р. (определения Ю. А. Мартиросян).

Из вышеприведенных гастропод и рудистов в породах урасар-
ской свиты Plesioptygmatis nobilis MOnst., PL turbinata Zek., Pl. 
bicincta Bronn, Plagioptychus sevanensas Renng. являются ниж- 
несенонскими, Trochactaeon obtusus Zek. указывает на турон-ниж-
ний сенон Остальные два вида — Р1е51ор1у^таН5 саиса51са Р Ь е I. и 
Р1. риро14еа Р ё е 1. считались сеноманскими для Малого Кавказа |8].
Однако находка последних зе})ор м вместе с нижнесенонскими видами
указывает, что они или имеют широкое вертикальное распростране
ние и поднимаются до нижнего сенона, или же сеноманский возраст 
включающих их пород северо-восточных склонов Малого Кавказа, 
откуда они впервые описаны, нужно пересмотреть.

Действительно, по последним данным О. Б. Алиева [2] и Р. Н. Мамед- 
заде 6, устанавливается нижнесенонский возраст отложений северо-во
сточных склонов Малого Кавказа (междуречье рр. Кошкар и Дебед, 
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Кировабадский, Ханларский районы и др.), отнесенных раньше к сено
ману. Из этих пород наряду с Plesioptygmatis caucasica Peel., Р. 
pupoidea P£el., Pl. bicincta Bronn они указывают нижнесенонскую 
фауну: hioceramus wandereri And., In. lusitae And., In. koeneni 
MOIL, Nowakites carezi Gross., Baculites incurvatus D иTrochac- 
taeon obtusus Z e k. и др.

Следует отметить, что впервые нижнесенонский возраст пород, при
нятых раньше за сенонские, был доказан работами А. А. Атабекяна [5] в 
Иджеванском районе.

На основании вышесказанного доказывается нижнесенонский возраст 
урасарской свиты, чему не противоречат найденные из нее фораминиферы.

Находка характерной нижнесенонской фауны опровергает существую
щие в литературе мнения о нижнепалеозойском, верхнеюрском или верх- 
несенонском возрасте вмещающих ее пород.

Нижнесеионские отложения хорошо сопоставляются с одновозраст
ными породами коньяка и сантона соседних районов Северной Армении. 
По данным А. А. Атабекяна и В. П. Ренгартена [9], в Ноемберянском райо
не (г. Конд, сс. Котигех, В. Керпилу и др.) нижний сенон представлен ту- 
фопесчаниками, туфобрекчиями, порфиритами, известняками и мергелями. 
Южнее, в Иджеванском районе (сс. Ачаджур, Севкар, Саригюх, В. Агдан 
и др.) коньяк и сантон, по данным указанных исследователей, представле
ны туфопесчаникамп, туфами, туфобрекчиями, порфиритами, известняка
ми и песчаниками с (фауной нижнего сенона: Echinocorys gravesi 
(De so г) Lamb., Plagioptychus sevanensis R enng., Radiolites gal- 
loprovincialis Math., 1 noceramus crassus Petr., многочисленные пред
ставители рода Trochactaeon. В бассейне р. Тауз-чай в коньякских 
осадках найден также Plesioptygmatis nobilis Mflnst.

Интересно отметить, что в ряде пунктов (сел. В. Агдан и др.) породы 
коньякского яруса, как и на Базумском хребте, залегают непосредственно 
на отложениях альбского возраста.

К западу от Базумского хребта нижнесеионские отложения обнажа
ются в бассейне верхнего течения р. Ахурян. Представлены они песчани
ками, алевролитами и глинами с прослоями туфов. Из этих пород А. Т.
Асланян [3] указывает плохо сохранившуюся фауну (представители ро
дов Plagioptychlls, Уасс1пИе8, ТгосЬас1аеоп и др.).

Нужно отметить, что фаунистически охарактеризованные отложения 
нижнего сенона на Базумском хребте устанавливаются впервые.
Институт геологических наук 
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Վ. Թ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԲԱԶՈՒՄԻ ԼԵՌՆԱՇՂԹԱՅԻ (23ՈԻՈԻԱԱՅԻՆ 2ԱՅԱՍՏԱՆ) ԿԱՎՃԻ ՆՍՏՎԱԾՔՆԵՐԻ ՍՏՐԱՏԻԴՐԱՖԻԱՅԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼԱ մ փ ո փ ո է մ
Կավճի նստվածքներր (այն տարածում ունեն Բազումի լեռնաշղթ այի արև

մրտ/ան մասի հյուսիսային լանջում։
Նշված շրջանի կավճի ապարների հասակի մասին

տարրեր կարծիքներ։ Հե տ ա դո տ ո զն ե ր ի մի ri ասր ,ս]ր}
դո(ութ լուն 

ապ արն եէրր
ունեն 
վերա ֊

գրել է վերին կավճին, իսկ նրանց մ ե տ ա մո րֆա ց վա ծ տեղամասերը մին
րեմբրին— ստորին պալեոզոյին (Ւ. Վ, Բարկանով, Կ» Ն. Պ֊աֆենհոլց)։
Մլուս 
վերին

հետ ազոտ ողներր 
յուրային ( Ա. Տ.

վերոհիշյալ
Ասլան յան)

ա պա րն ե ր ր հիմնականում վերագրել են 
քամ ստորին պալեոզոյին (Պ. Լ. Եվւրեմ֊

քան), իսկ մնացած ոչ մեծ մասր ալրի հարկին։ Վ» Պ. Ռենդրատենր | 9 I նկա- 
րազրվող ապարները վերագրել է պալեոզոյին, հնարավոր համարելով նաև 
նրանց վերին հորիզոնների պ ա տ կ անե լի ո լթ յուն ր յուրային։

7 959 — 60 թթ. հե դինա կի կոդմից ուս ումնա սիրվեց Բադումի լեռնաշղթայի.
կավճի նստվածքների ստրատիգրաֆիան։ Այգ նստվածքների տարրեր հորի-

դոններից հայտնաբերված ֆաունայի հիման վրս1 ս{աՐՂ1Լ^9’ ՈՐ կավիճը 
ներկա յա ցված է իր երկու բաժիններով (տես դծ, 1 )։

Ս տորին կավճի նստվածքներր ստորաբաժանվում են 5 շերտախմբերի,
որոնք հետևյալներն են (ներքևից վերև)

1. նաթնաղթւուր ruiui|uilldp: Ներկայացված կրաքարերով, որոնց
մեջ հ ան դի պ ում են վատ պահպանված բելեմնիտներ։ Կ ա րողութ յուն ր հասնում
է 400— 430 մ-ի։

2. Արջիձորի շԼրտախոԼմբ: Նե դա շն ակ տեղադրված ե նախորդ շերտա
խմբի վրա (դծ. 2) և ներկայացված է կավաքին և ա յլ կրաքարերով, 
ալերոլիտներով և տուֆոզեն ասլարներով։ Կարողությունը կադմում է 350 Ժր

3. Ղաց|1Ա1այ|ւն պորֆիրներ: Այս ապարները շրջանում նախկինում հայտ
նի չէին։ Տ եղադրված են արջիձորի շերտախմբի ւէրա և ունեն 100— 250 Ժ կա
րողություն։

4. 11ւԼ||ւտւսկի շերտախո։ւ1թ: Կազմված Լ կրաքարերից, որոնք ուղեկցվում 
են կ ավա լին կրաքարերն, ալերոլիտների և տուֆերն ենթաջ երտերո ղ: 1!ւնեն
շատ լայն տ ա քածում։ Կ րաքա բերում հա դվա գյուտ հ ան դի սլում են ստորին կա վ - 
ճի օստրակոդներ։ Կարողությունը հասնում է 500—550 մ֊ի։

5- 2ա|ս — չախ|ւ շեր։ոա|սւււժթ : Ներդաշնակ տեղադրված է նախորդ շերտա
խմբի վրա, որի Տ ե տ կ ապված 1։ աստեճանական անցումներով: 0ե րկ ա ք>ս ղվ ած 
( կրաքարերով, ավաղաքարերով, ալերոլիտներով, տուֆերով և տոլֆոավա - 
դա քարերով։ Հանդիպում են ալրի հարկի բնորոշ ամոնիտներ' KoSSlTlCltC lid 
Q gU J UUlS Pic t., i^UZOSiCL sharps! S P3 է հ. Կաբողուիժլունր կազմ ու մ է 
500 մ/

Առաջին չորս շերտախմբերը միմյանց վրա ա եղա դրված են ներդաշնակ 
կե րսլով և նույնպես նե րղաշնակ ծ ածկրէում են ալքի ֆաունա յո վ բնութագրված 
նստվածքներով, որի հիման վքա պետք Լ նրանց վերադրել ստորին կավճի֊ 
հա սա I։ ։
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Չի բացառվում Կաթնաղբյուրի շերտախմբի ստորին մասի պատկանելիու
թյանը վերին յուրային: Այդ շերտախմբում բելեմնիտների առկա յությունը բա
դառում ( ինչպես նրա, այնպես էլ նրանից վերև տեղադրված շերտախմբերի
պալեոզոյան հասակը:

Վերին կավճի նստվածքներն ունեն սահմանափակ տարածում, կազմում 
են Ուոասարի շերտս: խում րր, որբ մ երկանում է ս ին կ / ինա / ա / ին ծայրի միշու֊
կային մասում: նե րկա յյս ց ված է այդ շերտաի:ու մբր կավային և այլ կրարա •֊
բերի, ալևրո լիան երի և տուֆերի հերթափոխությամբ , որոնց ընդհանուր կարո֊ 
ղությունր հասնում է 400 ս֊ի: Ուռասարի շերտախմբի հասակը որոշվում /. 
որպես ստորին սենոն նրա մեջ հայտնաբերված հետևյալ ֆաունայի հիման վրա.

Բ1ս£1օթէՀշհստ տբղսռբոտւտ R е ո ո Р1е$1ор1у£таЛ1$ ոօԵէ1էտ №սոտէ.» 
Р1. էսրււսւէօ, 2ек.» Р1, ЫстМа В го ո ո, Р1. риро1(1еаР се 1., ТгосИа- 
Հէօձօո ск օԵէստստ Ճ е к.

Ֆաունայով բնոլթաղբված ստորին սենոն 
շղթայում առանձնացվում են առաջին անդամ է

նստվածքներ Օա դումի լեոնա֊
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