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СТРАТИГРАФИЯ

О А. САРКИСЯН

К СТРАТИГРАФИИ ПОГРАНИЧНЫХ СЛОЕВ МЕЛА И ПАЛЕОГЕНА 
СЕВЕРНОЙ И СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТЕЙ АРМЯНСКОЙ ССР

Литература, посвященная строению пограничных слоев мела и па-
леогена Армянской ССР в целом, и рассматриваемой области, в частности, 
очень бедна. Наиболее полноценными являются работы А. А. Габриеляна 
[5, 6, 7], А. А. Атабекяна [3], Ю. А. Мартиросян, Ю. А. Мартиросян и О. А.
Саркисяна [11] и О. А. Саркисяна | 18, 19, 20]. Некоторые сведения по дан
ному вопросу имеются также в работах К. Н. Паффенгольца [16]. А. Т.
Асланяна [2], В. П.‘ Ренгартена [17] и А. Т. Вегуни [4|. В этих работах от-
ражены самые различные точки зрения на положение границы между эти
ми системами, на наличие датского яруса, палеоцена и нижнего эоцена, 
па взаимоотношение указанных ярусов между собой, а также с маастрихт
ским ярусом и эоценом.

Для территории Армянской ССР наличие отложений датского яруса, 
палеоцена и нижнего эоцена было установлено К. Н. Паффенгольцем [16]. 
а затем А. А. Габриеляном [5, 6, 7|. В дальнейшем наличие отложений ука
занных ярусов было подтверждено палеонтологическими исследованиями 
[3, 6, 7, 11, 15, 18]. В северной и северо-восточной частях Армянской ССР 
отложения датского яруса, палеоцена и нижнего эоцена имеют ограничен
ное распространение. Установление фаунистически охарактеризованных 
отложений указанных ярусов в этой области и уточнение границы мела и 
палеогена имеет существенное значение для восстановления истории гео
логического развития данного региона в мезо-кайнозое и уточнение ряда 
стратиграфических вопросов. Вместе с тем, разработка стратиграфии по
граничных слоев мела и палеогена северной и северо-восточной частей Ар
мянской ССР затруднена бедностью фаунистических остатков и сильным 
разнообразием фаций. В этой связи многие вопросы стратиграфии рас
сматриваемого региона продолжают оставаться спорными. В данном 
разрезе нередко содержатся многочисленные остатки мелких форамини- 
фер, однако в ряде случаев выделить микрофауну из крепких известня
ков, мергелей и аргиллитов не удалось. С целью изучения этой микрофау
ны нами были изготовлены многочисленные прозрачные шлифы, которые 
были просмотрены Д. ЛА. Халиловым, Е. К. Щуцкой и Ю. А. Мартиросян. 
Эти исследования дали некоторые результаты, но, как известно, опреде
лить возраст пород по шлифам очень трудно.

Следует отметить, что до самого последнего времени вопрос о воз-
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можности выделения в рассматриваемой области датского яруса, палео
цена и нижнего эоцена и о положении границы между мелом и палеоге
ном оставался неясным. Некоторые исследователи [2, 4] отрицают возмож
ность наличия указанных ярусов в данной области. Однако детальными 
исследованиями стратиграфии пограничных слоев мела и палеогена ис
следуемой области, произведенными за последние годы [3, 6, 7, 11, 15, 18
и др.], получен ряд новых стратиграфических и и а л ео нтолог 11 ч ее к и х дан
ных, которые позволяют выделить в некоторых разрезах отложения дат
ского яруса, палеоцена и нижнего эоцена и, таким образом, ближе по
дойти к решению вопроса о границе мела и палеогена данного региона. С 
этой целью в 1960 1961 гг. нами были составлены 22 послойных разреза 
пограничных слоев мела и палеогена на различных участках области. По 
каждому разрезу в отдельности проводился анализ встреченных комплек
сов видов для установления возраста отложений. Нами были использова
ны также материалы А. А. Атабекяна и Ю. А. Мартиросян. Все это дает 
нам основание прийти к выводу, что характер контакта мела и палеогена 
на различных участках области различен. В большинстве случаев (бас
сейн рек Чибухли, Марцигет, Агарцин, Мармарик, северо-восточное побе
режье оз. Севан и др.) образования среднего эоцена с эрозионным и, не- 
редко, угловым несогласием налегают на различные горизонты более древ
них пород эопалеозоя до маастрихтского яруса включительно. На этих 
участках отложения датского яруса и палеоцена отсутствуют.

На некоторых участках области (Ширакский хребет, Разданский
район, верховья р. Селим, междуречье рр. Агстев и Джогаз и др.) были 
выявлены фаунистически охарактеризованные отложения датского яруса.
палеоцена и нижнего эоцена. Изучение фораминифер и конхилофауны пе
реходных слоев мела'и палеогена указанных участков и сопоставление их 
с соседними областями дали возможность выделить характерные и руко
водящие коплексы фауны и отбить границы между отдельными ярусами. 
На междуречье рр. Агстев и Джогаз отмечаются датские и палеоцен-ниж- 
неэоценовые отложения, в бассейне р. Слим — палеоцен-нижнеэоценовые, 
в Разданском районе — нижнеэоценовые, а на южном склоне Ширакского 
хребта —датские, палеоценовые и нижнеэоценовые отложения (фиг. 1).

Датский ярус. Фаунистически охарактеризованные отложения датско- 
го яруса констатированы в районе Ширакского хребта и на междуречье 
рр. Агстев и Джогаз. Наличие этих отложений предполагается также в 
окрестности с. Чобанмаз, Амасийском районе, бассейне р. Дзыкнагет, у 
с. В. Шоржа и др. Однако этот факт, который еще больше расширяет 
границы распространения датского яруса, подлежит дополнительному ис
следованию.

В районе Ширакского хребта датский ярус представлен мергельно
известковой свитой, обнажающейся в ядрах ряда брахиантиклинальных 
складок, расположенных линейно по южному склону хребта севернее 
сс. Лусахпюр, Ахкилиса, Кети и Овуни. Мощность свиты достигает 40— 
>0 иг. Впервые эта свита была выделена в окрестностях с. Ахкилиса, по

этому ее можно назвать Ахкилисской [18]. Отложения Ахкилисской свиты
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связаны без перерыва и признаков углового несогласия с подстилающими, 
заведомо маастрихтскими породами (известняки с Pseudotextuiaria va- 
rians Rzehak, Globotruncana rotetta (Carsey) и др.). Переход от 
Маастрихта к датскому ярусу совершается внутри однородной толщи из
вестняков и мергелей. Вместе с тем, переход этот знаменовался постепен
ным уменьшением карбонатности пород и возрастанием количества по
ступавшего терригенного и пелитоморфного туфогенного материала. Квер
ху отложения датского яруса также постепенно сменяются образованиями 
палеоцена и нижнего эоцена. Переход от Маастрихта к палеогену совер
шается настолько постепенно, что определить границы датских отложений 
весьма трудно. О постепенном переходе между сеноном и эоценом в свое 
время было отмечено также К. Н. Паффенгольцем (1944) и А. А. Габрие
ляном (1949).

Кроме стратиграфического положения, в настоящее время мы распо
лагаем также фаунистическими данными, достаточно точно определяющи
ми возраст этой свиты как датский ярус и палеоцен. В мергелях указанной 
свиты к северу от сс. Ахкилиса и Лусахпюр найдена богатая микрофауна, 
среди которой Д. М. Халиловым определены Globigerina triloculinoi- 
des Plummer, G. pseudobulloides Plumer, G. aff. pileata Chalilov, Glo- 
borotalia aff. angulata (White), характеризующие возраст вмещающих 
отложений как датский ярус и палеоцен.

В осыпях известняков найдены Echinocorys cf. sulcatusGoldf. От- 
*

сюда же по нашим сборам А. А. Атабекяном определены Isselcarinus 
sp. ind. Представители этого рода распространены в маастрихтских и 
датских отложениях. Данный образец имеет большое сходство с ви
дами этого рода из датского яруса.

В розовато-бурых чешуйчатых известняках найдена следующая 
ихтиофауна: Ottodus cf. obliguum Agassiz, Odontaspis macrota Agassiz, 
Lamna biauriculata (Wanner) var. maroccona Arambouzy, Lanina caraiba 
ea Ler.. Scapanorhynchus rhaphiodon Agassiz.

Стратотипы Ахкилисской свиты в Амасийском районе представ
лены песчанистыми известняками с Globigerina triloculinoides Plummer. 
G. pseudobulloides Plummer, G. varianta Subbotina, Gumbelina crinita 
Glaessner, Flabellina rugosa Orb. (определения I. M. Халилова).

Таким образом, отложения маастрихтского и датского ярусов Ширак- 
ского хребта сложены однообразной толщей известняков и мергелей, одна
ко фаунистическая граница между ними резкая и отмечена исчезновением 
глоботрункан, псевдотехстуларий, инонерамов и появлением комплекса 
глобигерин и глобороталий (фиг. 2). Сходный разрез переходных слоев 
мела и палеогена имеется в районе Кировабада (р. Кюрак-чай» и в Триа- 
летско^ хребте у ст. Дзегви.

Па междуречье рр. Агстев и Джогаз отложения датского яруса и па
леоцена, впервые были установлены А. А. Атабекяном в 1959 г. [3]. Подан
ным упомянутого автора, песчано-глинистые и известняковые породы дат
ского яруса и палеоцена выступают по левобережью р. Агстев напротив 
пос. Узунталинская почта и узкой полосой прослеживаются то самого пра- 
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бого берега р. Джогаз, несколько выше с. Демирчилар. Эти отложения 
трансгрессивно, с базальным конгломератом в основании, налегают на 
различные горизонты Маастрихта и перекрываются нижним и средним эо
ценом. Датско-палеоценовые отложения рассматриваемого участка фау- 
нистически хорошо охарактеризованы. В районе с. Алпаут известняки 
верхнего Маастрихта и перекрываются пачкой крупнозернистых песчаников 
и мшанково-водорослевых известняков (10 м) с фауной Echinocorys 
cf. sulcatus Glodf. Coraster sp. ind.

Стратотипы указанной пачки в районе г. Цаккар также представ
лены мшанково-водорослевыми известняками, в которых А. А. Атабе
кяном найдены Cyclaster cf. gindrei Seunes, Coraster sphaericiis Seunes, 
C. frechi Boehm., C. vallanovae Cott., Austinocerinus sp. R шлифах из
вестняков Л. В. Захаровой-Атабекян определены Globorotalia angulata 
White [3]. Описанные известняки по простиранию прослеживаются до 
района с. Софлу. Здесь на левом склоне ущелья р. Севкар в мшан
ково-водорослевых известняках упомянутым исследователем определе
ны Globorotalia angulata White, G. membranacea Ehrenb., Globigerina 
trilociilinoides Plum., G. builoldes Orb., Truncorotalia conicotruncata 
Supb.

В осыпях, происходящих из верхних слоев разреза, А. А. Атабе
кяном собраны [3]: Echinocorys cf. sulcatis Gold!., Cyclaster munieri 
Leunes, C. cf. gindrei Seunes, Physaster abichi Anth., Coraster vilanovae 
Cott.. C. spaericus Leunes.

Приведенные выше марские ежи и фораминиферы характеризу
ют, в основном, датский возраст вмещающих их отложений. Однако 
некоторые из мелких фораминифер (Globorotalia angulata, Globigerina 
tri I л cu I i noides и др.) встречаются как в отложениях датского яруса, 
так и палеоцена. Датско-палеоценовый возраст описанных отложений 
подтверждается также их стратиграфическим положением. Общая 
мощность разреза дат-палеоцена достигает 20 м.

Здесь же отметим, что в разрезах Ширакского хребта и междуречья 
рр. Агстев и Джогаз отделение датских отложений от палеоценовых в на
стоящее время представляется невозможным, так как эти отложения пред
ставлены однообразной толщей известняков и мергелей, в которой пока 
еще не отмечены резко отличающиеся друг от друга комплексы фауны.

На южном склоне Намбакского хребта ус. Чобанмаз известняки ма-
астрихтского возраста согласно перекрываются мергелями (20 м) с одно
го прослоя аггломератового туфа. Выше залегают базальные конгломсра- 
ты среднего эоцена. Эти мергели содержат сингенетический пирокластиче
ский материал, что совершенно несвойственно маастрихтским отложениям. 
На этом основании указанные мергели условно можно отнести к датско
му ярусу [17].

Палеоцен и нижний эоцен. Отложения палеоцена и нижнего эоцена в 
описываемой области имеют ограниченное распространение, однако по 
сравнению с датским ярусом они занимают значительно большую площадь 
и обладают сравнительно большими мощностями. Образования палеоцена
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и нижнего эоцена выражены в разноборазных фациях—песчано-глинистой, 
известняковой, флишевой и эффузивной. При этом осадочные фации ниж
него эоцена распространены, в основном, на участках развития палеоцена 
и связаны с ними постепенными переходами. На участках развития вул
каногенного нижнего эоцена отложения палеоцена не констатированы.

Фаунистически хороню охарактеризованные отложения палеоцена — 
нижнего эоцена нами, а до этого А. А. Габриеляном [5] и Ю. А. Мартиро
сян [II] отмечены в Западном Айоцдзоре в окрестностях сс. Таратумб и 
Лернанцк. Здесь на отложениях Маастрихта (известняки с Globotrun- 
cana area (Cushman), G. rosetta Carsey, G. stuarti (Zapparent), Bolivi- 
noides decoratus (Jones) и др.) налегает песчано-глинистая свита мощ
ностью 250 м.

В нижней части разреза (120 м), наличие Globorotalia angalata 
White с сопутствующими формами фораминифер Ammodiscus incertus 
(d’Orb.), Gaudryna retusa Cushm., Eponides sponides sparks! (White), 
Pullenia guingueloba Reuss. Globigerina triioculinoides Plummer харак
теризует палеоценовый возраст вмещающих их отложений [11|. Эта 
часть разреза хорошо сопоставляется с палеоценом юго-западного 
склона г. Кетуз Вединского района Армянской ССР, с нижней частью 
сумгаитской свиты Азербайджана, с Аджаро-Триалетской складчатой 
зоной, с Анапским разрезом свиты горячего ключа и нижним палео
ценом Копет-дага.

Выше по разрезу отложения палеоцена постепенно, без измене
ния фаций, сменяются отложениями нижнего эоцена с характерным 
комплексом фораминифер: Globigerina pseudobulloides Plummer, Glo- 
bigerinella voluta (White), Globorotalia crassata (Cushm.), Acarinina 
pentacamerata (Subbotina) (определения IO. А. Мартиросян). Из них 
Globorotalia crassata встречается в нижнем эоцене разреза юго-запад
ного склона г. Кетуз, в скважине № 1 Арташатского района (Двин
ский участок), в палеоцене и нижнем эоцене Азербайджана (Ханлар- 
ский район, р. Кюрак-чай), в нижне-эоценовых отложениях бассейна 
р. Рубас-чай (Южный Дагестан), Эльбурганского горизонта, в Кры
му (полуостров Тарханкут), в одноименной зоне Копет-дага, полу
острова Бузачи, южной части Южно-Эмбенского района. Здесь же 
отметим, «то во многих палеогеновых разрезах Крыма, Кавказа и Се
верного Мангышлака выше палеоцена залегает зона Globorotalia oras- 
sata, для которой В. Г. Морозовой в Крыму, а затем последующими 
исследователями на Кавказе и Мангышлаке, был доказан нижнеэоце
новый возраст ("фиг. 3).

К палеоцену и нижнему эоцену нами относится довольно мощная (до 
250 м) флишевая свита ритмичных песчано-алевролитовых и аргиллито
мергельных пород Ширакского хребта [18]. Эта свита, которую можно на
звать Лусахшорской, протягивается узкой полосой по южному склону 
названного хребта от с. Овуни на западе до с. Лусахпюр на востоке. Она 
приурочена к северной приосзвой части Ширакской антиклинали, сложен
ной в ядре верхнемеловыми известняками и мергелями. Наиболее полный
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разрез г

1 лишевой свиты отмечается в районе Дж аджурского перевала не
сколько северо-западнее с. Ахкилиса.

Для определения возраста этой свиты имеются следующие данные: 
а) она постепенными переходами связана с подстилающей карбонатной 
свитой кампан-маастрихта и датского яруса и трансгрессивно перекрыва
ется самыми низами фаунистически охарактеризованного среднего эоцена
(горизонт с Nummulltes laevigatus), б) в известняках и мергелях фли
шевой свиты найдены Globigerina aff. triloculinoides Plummer G. vari- 
anta Subbotina, G. pseudobulloides Plummer, Globorotalia angulata 
White, Gumbelina crinita Glaess., G. aff. crassata Cushm. (определения 
Д. M. Халилова), в) многочисленные шлифы, взятые из нижних го
ризонтов лишевой свиты, представляют собой глобигериновые из
вестняки, в которых глобигерины являются породообразующими и име
ют резко выраженную крупнопористую и шиповатую стенку признак; 
указывающийся для глобигерин датского яруса и нижнего палеоцена. 
Кроме того, некоторые шлифы представляют собой мергели с массо
выми глобигеринами трех, четырехкамерными и даже пятикамерными, 
которые наиболее часто встречаются в отложениях датского яруса и 
палеоцена, г) по данным К. Н. Паффенгольца |16], в низах вулкано
генной толщи палеогена Джаджурского перевала еще Г. Абихом
встречены характерные нуммулиты нижнего эоцена 
Lam., N. globulus Leym.).

(N. planulatus

Синхронные отложения в западной части северного склона Севанско
го хребта, по данным А. А. Габриеляна [6], представлены флишевыми от
ложениями мощностью до 500 м. Стратотипы флишевой свиты нами были 
обнаружены на западных склонах Восточно-Севанского хребта в районе 
с. В. Шоржа, а также южнее Кельбаджарского перевала у дороги Басар- 
гечар — Кельбаджар. Однако отсутствие фауны не позволяет, к сожале
нию, дать какие-либо определенные выводы о возрасте этих слоев.

Фаунистически охарактеризованные песчано-алевролитовые и извест
няковые отложения нижнего эоцена, по последним данным А. А. Габрие
ляна, А. Е. Назаряна и О. А. Саркисяна, обнаружены в Разданском райо
не по правобережью р. Раздан, где они прослеживаются от южного края 
с. Макраван в юго-западном направлении через с. Агпара до с. Ка.хси и 
далее отдельными выходами севернее с. Солак. Мощность нижнеэоценово- 
го разреза достигает 100—120 м. Рассматриваемая свита трансгрессивно, 
с мощным (25—30 м) слоем базального конгломерата в основании, нале
гает на известняки верхнего сенона и перекрывается туфогенным средним 
эоценом. В песчанистых известняках, приуроченных к верхам свиты, нами, 
а до этого А. Е. Назаряном была собрана богатая нуммулитовая фауна.
среди которой А. А. Габриеляном и С. М. Григорян определены N. 
planulatus Lam., N. globulus Leym., N. atacicus Leym. (А). Из них N. 
planulatus является руководящей формой для нижнего эоцена. Здесь 
же отмстим, что не исключена возможность наличия палеоцена в ни
зах указанного разреза.
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Др\ гой участок развития отложений палеоцена и нижнего эоцена яв
ляется бассейн р. Дзыкнагет. Здесь в ядре крупной антиклинальной склад
ки выступает мощная (до 250 м) свита известняков и известковистых пес
чаников, которая по простиранию к северо-западу'с небольшими переры
вами прослеживается до с. Фиолетово. Подошва известняков не обнажа
ется. Относительно возраста этих известняков в литературе имеются раз
личные мнения. Одни исследователи их относят к верхнему мелу (2,17), 
другие—к палеогену (9,18).

Собранные нами новые данные говорят о том, что здесь мы имеем не
прерывный разрез от верхнего сенона до нижнего эоцена включительно. 
Эти данные, в основном, сводятся к следующему: а) известняки в верхних 
горизонтах согласно переслаиваются с туфогенными породами, а сами из
вестняки содержат свежий пирокластический материал, что совершенно 
не свойственно кампан-маастрихтским отложениям; б) в многочисленных 
шлифах, взятых из верхних горизонтов свиты, С. С. Кузнецовым и Д. М.
Халиловым определены Globigerina triloculinoides Plummer, G. pseudo- 
bulloides Plummer, Cristellsria sp., Nodosaria sp., Anomalina sp., Gyroi- 
dina sp., характеризующие палеоцен-нижнеэоценовый возраст вмещаю
щих их отложений; в) в шлифах Дзыкнагетских известняков обнару
жены многочисленные мелкие фораминиферы (Globigerina sp. трех, 
четырех- и пятикамерные с шиповатой стенкой. Bolivina incrassata, 
Gumbelina sp.. Anomalina sp., Gyroidina sp., Bulimina sp., которые no 
заключению E. К. Щуцкой скорее всего указывают на датский ярус и 
палеоцен. Среди них совершенно отсутствуют элементы верхнемело
вой фауны (Globotruncana и др.). Отсюда же 1О. А. Мартиросян оп
ределены Globigerina triloculinoides Plummer, Gaudryina sp., Gyroidina 
sp., Anomalina sp., Gumbelina sp., Globorotalla sp. Шлифы Cibicides 
sp., Rotalia sp. образцов, характеризующие средние горизонты извест
няков сед. Фиолетово и местности „Русская балка“, представляют 
мергель с частыми глобигерииами, при этом стенка у многих форм 
является пористой и шиповатой —признак указывающийся для глоби- 
герин верхней части датского яруса и нижнего палеоцена; д) харак
терная сенонская микрофауна (Clobotruncana и др.) встречается ис
ключительно в нижних горизонтах рассматриваемой свиты; е) очень 
интересным является сообщение Г. М. Акопяна о том, что в извест
няках бассейна р. Дзыкнагет и сел. Фиолетово им была собрана нум- 
мулитовая фауна (N. globulus Leym. (A), N. irregularis Desh.), харак- 
геризующая как низы лютецкого яруса, так и нижний эоцен: ж) верх
ний предел возраста рассматриваемых известняков определяется тем, 
ч го они перекрываются туфогенным средним эоценом. Указанные от- 
южения по своему стратиграфическому положению и лигологическо

му составу сопоставляются с фаунистически охарактеризованными от
ложениями палеоцена и нижнего эоцена бассейна р. Веди и Западно
го Айоцдзора.

В нижнему эоцену, хотя и условно, относится мощная (до 700 л/) сви- 
ia порфиритов и крупногалечных конгломератов, обнажающаяся на пра
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вом берегу р. Памбак к западу от г. Спитак. Основанием для отнесения
этих пород к нижнему эоцену являлось в основном их стратиграфическое
положение. Рассматриваемая вулканогенная свита, с эрозионным несо
гласием и с базальным конгломератом в основании, налегает на известня
ки кампан-маастрихта и перекрывается туфоосадочной свитой нижнего 
лютеца. Стратотипы указанной свиты имеют, по-видимому, значительное 
развитие в верховьях р. Чибухли и по южному склону Сомхетского хребта. *

Описанная свита, по своему стратиграфическому положению и петро
графическому составу, может быть сопоставлена с вулканогенной толщей 
•ападной части южного Зангезура, нижнеэоценовый возраста которой в 
настоящее время можно считать вполне установленным [1, 12].

В пределах описываемой области выделяются также образования 
нижнего—среднего эоцена [6]. Последние обнажаются в виде отдельных 
островков в ядре крупных антиклинальных структур на южном склоне 
Ширакского хребта, в бассейнах рр. Марцигет, Агарцин, в районе Спи
такского перевала. Более крупные выходы известны на северо-восточном 
побережье оз. Севан. Почти во всех вышеуказанных участках состав по
род нижнего—среднего эоцена и их мощности, а также заключающиеся в 
них комплексы фауны в основном однотипны. Рассматриваемые отлс.Ке
ния представлены мелководными известняковыми и песчано-глинистыми 
(рациями с нижне-средне эоценовой нуммулитовой фауной. Среди этой 
фауны определены N. planulatus Lam., N. globulus Leym., N. atacicus 
Leym., N. lucasi Douv., N. distans Desh., N. murchisoni Brunn., N. ir
regularis Desli. (определения А. А. Габриеляна). Первые две формы 
являются характерными для нижнего эоцена, а остальные формы 
встречаются как в среднем, так и в нижнем эоцене.

Таким образом, вышеизложенный фактический материал дает нам ос
нование выделить в ряде разрезов северной и северо-восточной частей Ар
мянской ССР фаунистичеоки охарактеризованные отложения датского
яруса, палеоцена и нижнего эоцена.

Накопившийся к настоящему времени фактический материал говорит 
о том, что взаимоотношения датского яруса и палеоцена между собой, а
также с выше- и нижележащими отложениями в разных фациально-струк
турных зонах Армянской ССР различны. Поэтому в одних районах (глав
ным образом в синклинорных структурах) наблюдается непрерывный пе
реход от верхнего мела к палеогену. Здесь датский ярус и палеоцен пред
ставляют собой однообразную и непрерывную серию пород, охватываю
щую верхи мела и низы палеогена. В этих разрезах провести границу меж
ду датским ярусом и палеоценом почти невозможно. В других, часто со
седних, районах датский ярус и палеоцен несогласно налегают на раз
личные горизонты ленона. В некоторых разрезах (бассейн р. Селим и др.) 
Датский ярус отсутствует. Здесь породы кампан-маастрихта непосред
ственно перекрываются отложениями палеоцена. Последние в восходящем
разрезе постепенно сменяются однотипными фациями нижнего эоцена.

Отложения датского яруса почти во всех разрезах связаны с подсти
лающими маастрихтскими породами постепенными переходами. Здесь же 
Известия, XVI, № 4—5, 4
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отметим, что фаунистичеоки охарактеризованные отложения датского яру֊ 
са известны только на участках развития маастрихтского яруса, там, где 
маастрихтский ярус отсутствует отложения датского яруса не известны.,

Таким образом, отмечается тесная фациальная и пространственная
связь между маастрихтскими и датскими отложениями. Лишь в одном 
разрезе (междуречье рр. Агстев и Джогаз) датский ярус налегает на раз
мытую поверхность Маастрихта. .

Отложения датского яруса повсеместно имеют регрессивный характер. 
Это яснее выражено в разрезах бассейнов рр. Веди и Шагап, на южном 
склоне Ширакского хребта и др. По составу пород и тектоническим.усло
виям залегания датский ярус обнаруживает большое сходство с подсти
лающими верхнемеловыми отложениями и резко отличаются от вышеле
жащих отложений нижнего и среднего эоцена. Таким образом, анализ՛, 
размещения формаций в вертикальном разрезе верхнего мела приводит 
нас к выводу, что датский ярус является заключительным этапом крупно
го верхнемелового тектоно-седиментационного цикла. Этот цикл начинает
ся в начале сенона, достигает своего максимума в кампан-маастрихте и 
завершается в датском веке. Палеоцен является начальным этапом еле- г
дующего палеогенового тектоно-седиментационного цикла, который дости- 
гает максимума развития в среднем эоцене и затухает в олигоцене и в на
чале миоцена. Фациальная обстановка седиментации в конце каждого 
тектоно-седиментационного цикла и в начале следующего цикла характе
ризуется многими общими чертами. Поэтому во многих разрезах Армении 
отмечается сходство между фациями и условиями залегания отложений 
датского яруса и палеоцена. ‘. 5

Трансгрессия, начавшаяся еще в коньякском веке, в кампане и Маа
стрихте значительно расширяется. Всюду, в исследуемой области накопля
ются терригенные и известковистые осадки. В конце мела и в начале па
леогена как в центральной части Малого Кавказа в целом, так и в описы
ваемой области имели место интенсивные тектонические движения. В ре
зультате этих движений происходит общий подъем всего региона. После 
регрессии верхнемелового моря лишь в осевой, наиболее глубоко прогну
той, части области продолжал существовать морской режим. Новая пе
рестройка последовала лишь в эоценовое время, когда возникли новые 
прогибы и началась новая трансгрессия моря, которая достигала макси
мума развития в среднем эоцене. Таким образом, на границе мела и па
леогена происходили резкие изменения физико-географических условий 
обл ас ги. Под влиянием изменений физико-географической среды соверша
ются скачки в эволюционном развитии органического мира области

Так например, в конце мела отмечается почти полное исчезновение 
аммонитов, иноцерамов, глоботрункан, леев дотекстул арий и других руко
водящих видов сенона. В начале палеогена появляются нуммулиты, широ
ко иззес!ные в отложениях палеогена. Пышный расцвет родов С1оЬН 
£ег!п 1, 01оЬого1аИа АсаНпша также совпадает с началом палеогена.

Однако создавшийся в датском веке континентальный режим и соот֊ 
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ветствукицие ему физико-географические условия продолжали существо
вать в палеоцене без особых изменении. Таким образом, физико-географи
ческие условия датского века и палеоцена характеризуются однотипно
стью и, вместе с тем, отличаются от таковых верхнего сенона. В этой свя
зи фауна мелких фораминифер датского яруса значительно отлична от 
кампан-маастрихта и обнаруживает близкое сходство с микрофауной па
леоцена (широкое развитие родов Globigeгina, О1оЬого1аИа и др.). 
Вместе с тем в датской фауне все еще отмечаются элементы верхне
меловой фауны (иглокожие, ихтифауна, обилие Тех1и1аг1а, 5риор!е- 
с1атт1па и др.). Все это говорит о переходном характере датской 
фауны. По-видимому, в начале датского века начинается обновление 
состава верхнемеловой фауны, которое завершается в конце палео
цена.

Основные особенности геологической истории и палеогеографии опи
санной области в конце мела и в начале палеогена изложены в предыду
щих работах автора [19. 20], поэтому нет необходимости, на них здесь оста
навливаться. • ’
Ереванский государственный
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Հ. Լ. ՍԱՐԴՍՅԱՆ

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՈ- Հ311141ԻՍԱՅԻՆ ԵՎ ՀՅՈԻՍԻՍ-ՍՐԵՎԵԼՅԱՆ ՄԱՍԵՐԻ ԿԱՎՃԻ ԵՎ ՊԱԼԵՈԴԵՆԻ ՍԱՀՄԱՆԱՅԻՆ ՇԵՐՏԵՐԻ Ս ՏՐԱՏԻԴՐԱՖԻԱՅԻ ՄԱՍԻՆԱ մ փи փ ո ւ մ
^այկական Ս Ս էե և, հատկապես, ուսումնասիրվող շրջանի կավճի և պա- 

լեոգենի սահմանային շերտերի ո լա ու մն ա ս իր ու թյան ը նվիրված դրակ ան ո լթ ( ու֊ 
նր խիստ աղքատ է։ Գոյություն ունեցող դրակ անութ(ան մեջ (2, 3, 4, 6,
17է /<ՏՀ) արտահայտված են ամենատարբեր կարծիքներ կավճի ու պալեոգենի
սահմանի, դանիական հարկի պաչեոցենի և ստո (էին էոցենի ներկայութիւնն,
այս հարկերի փոխհարաբերության մասին ինչպես միմյանց նկատմամբ, այն֊ 
պես էյ մաաստրիխտի հարկի և էո ց են ի հետ։

Մինչվւ վերջին տարիներր Հայկական 111111' հյուսիսային և հյուսիս֊ արևել֊ 
յան մասերում դան ի ա կ ւմն հարկի, պայեոցենի և ստորին էոցենի նստվածքների 
առանձնացման հարցը անորոշ էր։ Որոշ հետադասողներ (2,4) ժխտում են այդ 
ն ս տ վածքն ե րի ա ոկա յո ւ թյան հն ա ր ա վո րության ր ։ Սակայն վերջին տարիներում 
նշված շրջանի կավճի և պայեոդենի սահմանային մանրամասն ուս ումն աս իր ու֊ 
թյան ընթացքում (3, 6, 7, II, 15, 18) ստացվեյ են մի շարք նոր ստրատիդրա֊ 
ֆիական և պ այե ոն տ ։։ յո ղի ական տվյալներ, որոնք հնարավորություն են տայիս 
մի քանի կտրվածքներում առանձնացնել ֆաունա յով բնութագրված դան ի ա կ ան 
^սւրկի, պայեոցենի ու ստորին էսցենի նստվածքներ և ընդհուպ մոտենալ կավճի 
ե պայեոդենի սահմանի հարցերի լուծմանը։ Հիշյա1 կտրվածների կավձի ու 
պտլեոդենի անցողիկ շերտերի ֆո բա մին իֆե րն ե րի սլ կ ոն խի յոֆա ուն ա յի ու֊ 
սսւմնասիրությոմհր և դրանց հ ամա դրումը հ արև ան մարգերի հետ հն արավո- 
1*ո։ թյուն տվեցին անջատեյ ֆաունայի բնորոշ կոմպլեքսներ և նշագծեյ սաՏ֊
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մաններր առանձին Հարկերի մեջ։ Ազստև և Հոդադ դետերի մ իջա դե տքոււե 
սւռանձն արվում են դան ի ա •֊ պ ա[ե ո g են յ ան և ստորին Լո ր են ջ ան նստվածք֊ 
ներ , Աելիմ դետի ավազանում' պ ա լե ո ր են ֊ ս տ ո ր ին Լորենյան, Հրադդան ի շրր- 
էւսնում ստորին Լո ր են յան , իսկ Օիրակի լեռնաշղթայում' դանիական, պալեո֊ 
դենյան և ստորին Լորենյան նստվածքներ։ Նկա րա դրվո ղ մարգի մյուս շրջան
ներում (Հիբուխլի, // արրիդետ, Հադարծին, Մարմարիկ գետերի ավազաններ, 
Սևանի լեռնաշղթա և ա (լն) միջին Լորենի նստվածքներր Լրողիոն աններդաշ
նակությամբ ծածկում են ավեյի հին ապ արներր' մինչմւ մ ա ա ս տ ր ի ի։ տ ի հարկր 
ներառյալ: Այս շրջանն երում դան ի ակ ոմն հարկի, պա լեոց ենի և ստորին Լորենի 
նստվածքներր բացակայում են։

Դանիական Հարկի կրաբարա ֊ մերդել ային և կա վա ավւսղա յին նստվածք
ները րնորոշվում են հետևյալ ֆաունայով' Globigerina tri locu 1 inoides
Plnmm., G. variants Subb., G. pseudobuiloides Phimm., Globorotalia 
angulata White, G. ineinbranacea Ehremb., Truncorotalia conicotruneata
Subb., Echinocorys ci. sulcatus Goidf.. Ciclaster hindrei Senn., C. mu- 
nieri Leun., Coraster sphaericus Senn., C. frechi Boehm, C. vallanovan
Cott., Phvsosler abichi Anth. w

(յիրակի լեռնաշղթ այի Հարավա յին լանջում դանիական հարկի նստվածք֊ 
ներր, առանց որևԼ րն դւ) իջւ) ան նշանների , կապված են ս տ որա դի ր մաաստրրխտի
ապարն երի >ետ և ծածկվում են պալեորենի ու ստորին Լորենի նստվածքներով:
Հոդադ դետի ավա դան ում դանիական հարկի նստվածքներր տեգ ա դրված են 
մ աաստրիխտի Հարկի [վարված մակերեսի վրա և նույնպես ծածկվում են պա֊ 
լեորենի ու ստորին Լորենի նստվածքներով։

Պալեորենի և ստորին Լորենի ն ս տ վածին ե րր նկարագրվող շրջանում ունեն 
Համեմատաբար լայն տարածում և ներկայացված են խիստ բ աղմաղան ֆա֊ 

րիաներով /կավաավադային, ֆ[իշային, կրաքարային և հրաբխածին)։ Ֆաու֊ 
նայով բնութագրված պալեորենի և ստորին Լորենի նստվածքներր հայտնա
բերված են Սե/իմ, Զկն աղետ, Հոդադ դետերի ավազաններում, Շիրակի լեռ
նաշղթայում, ^րադդան դետի աջափնյա մասում։ Ստորին Լորենի հրաբխածին 
իարիաներ հայտնի են Սպիտակի շրջա՛նում, Հիբուխլի դետի ավազանում և 
•ԼրաՀայոր լեռների Հարավային լս&ջերում։ Պալեորենի և ստորին Լորե
նի նստվածքներում գտնված Լ հետևյալ բրածո ֆաոմհ ան' Օ1օհօրՕէտ1յՅ ՏՈ-

gulata Whit., Ammodiscus incertus (d’Ord.), Gaudryna retusa Cushm., 
Eponides sparksi (White), Globigerina triioculinoides Plnmm., G. varian
ts Subb., G. pseudobuiloides Plum., Globorotalia crassata Cushm., Aca-
rinina pentacamerata Subb., Gumbelina crinlta Glaess., Nnmmulites pla- 
nulatus Lam., N. globulus Leym.

Համարյա բոլոր կտրվածքներում դանիական հարկի նստվածքներր կապված 
են ստորադիր մաաստրիխտի ապարների հետ աստիճանական անրումներով և
ունեն ոեդրեսիվ բնույթ։ Հետևաբար' դանիական հարկր հանդիս անում Լ վերին
կավճյան տեկտմհա֊սեդիմենտարիմն ցիկլի ավարտ ական Լտապը։ Պալեսրենր 
.անդիսանոէմ Լ Հաջորդ' պայեոդենյան ցիկլի սկղրնւսկան Լտապր։ Այդ պատ-
ոաոով Լլ որոշ կտրվածքներոսե (հատկապես սինկլին ալային շրջաններում) 
դանիական ,արկի և պալեորենի նուովածքներր արտահայւոված են նույնատիպ 
.իադիաներովէ Դանիական հարկի ֆաուն ան ունի անցողիկ բնույթւ Այն դեռևս 
պարունակում Լ սենոնի մ ակրոֆաունա յի որոշ Լ ( ե մ են ւոն եր, իսկ միկրոֆաու-
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նայի կազմի տեսակետիդ դգալի նմանություն է Հանդես բերում պաթոգենի 
հետ։ թստ երևույթին, դանիական դարի սկզբում սկսվում Լ վերին կավճին 
բնորոշ ֆաունայի վերափոխումը, որը ավարտվում է պալե ույենում:
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