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СТРАТИГРАФИЯ

В. Т. АКОПЯН

К ВОПРОСУ О ВОЗРАСТЕ АРТАМИНСКОЙ СВИТЫ

Под названием артаминской свиты В. П. Ренгартеном в 1953 г. [7] в 
Шамшадинском районе Армянской ССР были выделены вулканогенные 
образования, представленные чередованием туфообломочных пород и 
порфиритов, трансгрессивно и несогласно перекрытых отложениями верх
него мела.

Вулканогенные и осадочные образования бассейна среднего течения 
р. Тавуш (район гор. Берд), залегающие между среднеюрскими и верх
немеловыми образованиями, расчленяются следующим образом:

I. Свита известняков с прослоями туфогенных пород (бердская сви
та по В. Е. Хайну). Верхи свиты образуют клюзу по р. Тавуш у гор. Берд. 
Эта свита трансгрессивно перекрывает верхне байосские кварцевые пла- 
гиоиорфиры и бескварцевые порфириты и достигает мощности 100— 
120 м. -г

2. Свита вулканогенно-осадочных пород — туфоконгломератов, tJ  
фобрекчий, туфопесчаников с редкими потоками порфиритов и линзам^! 
известняков, общей мощностью в 500 м. ,

*

3. Артаминская свита порфиритов и их пирокластов с линзами Йз- 
вестняксв в основании. Мощность 400 м. *

Переход между вышеуказанными свитами согласный.
Артаминская свита прослеживается от ущелья р. Ахум до бассейна 

р. Тавуш (районы сс. Цахкаван, Чинчин, Товуз, Мовсес и др ).
Относительно возраста артаминской свиты в литературе нет единой 

точки зрения. Различными исследователями она отнесена к верхней юре, 
нижнему мелу или даже сеноману (фиг. 1).

И. Н. Ситковский породы артаминской свиты, как и нижележащие 
вулкане । рпно-осадочные образования и бердские известняки, относил к 
сеноману, на основании найденной им следующей фауны: Pecten all. 
robinaldi d'Orb., P. all. subacutus Lam., P. orbicularis Sow., Lima- 
pula sp. (aH. composita So*.),  Spondylas sp. и др. (определения 
В. В. Богачева). Позже к этой точке зрения присоединился Ш. А. Азиз- 
беков |1|. .

К. Н. Паффенгольц [6], принимая сеноманский возраст артаминской 
свиты, поастилающую ее «бердскую известняково-вулканогенную тол
щу» (включая и бердские известняки) относит к апту-альбу на основа-
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ним сопоставления последних с туфргенно-осадочными отложениями 
района с. В. Агдан.

В. Е. Хайн [9] впервые правильно отмечает, что подошвой сеномана 
следует считать трансгрессивно залегающий слой грубозернистых пес
чаников с галькой у с. Товуз. Нижележащие вулканогенно-осадочные об<
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Фиг. 1 Сравнительная ст атиграфчческая схема вулканоге шых и оса
дочных образований района гор. Берд по разным авторам. I. Арт м ш- 
ская вулканогенная свнга. 2. I (звесгняки, содержащие б захноподы н Trichites.
3. Вулканогенно-осадочная свита с линзами известняк в. залемющ։н межчу 
артаминской и бсрдской свитами. 4. Бердская свита нзвесп яков с прослоями 

туфогенных п -рот.

разоваиия (артаминская свита и подстилающие ее породы) он считает 
аналогами фаунистически охарактеризованных туфогенно-терригеигых • _
отложений окрестностей с. В. Агдан, отнесенных тогда К. Н. Паффенголь- 



20 В. Г. Акопян

цем, В. П. Ренгартеном и А. Т. Асланяном к верхнему апту-альбу. Рас
положенные стратиграфически ниже известняки с прослоями вулкано
генных пород В. Е. Хайн выделяет в бердскую свиту и относит к титону.

Последующими детальными работами В. П. Ренгартена f»] значи
тельно был уточнен возраст артаминской свиты и нижележащих отложе
ний верхней юры. Следует отметить, что для пересмотра возраста карбо
натных и вулканогенных пород района гор. Берд важную роль играли 
также данные А. А. Атабекяна [4], который обнаружил в соседнем к за
паду районе (в междуречье рр. Агстев и Ахум) фаунистически охаракте
ризованные отложения верхней юры и выделил среди них четыре свиты 
репазлинскх ю, будурскую, бузханскую и сарумскую—первые три из ко
торых относил к келловею-оксфорду. а четвертую—к лузитану.

В. П. Ренгартен бердские известняки (бердская свита В. Е. Хайна) 
сопоставляет с будурской свитом А. А. Атабекяна и относит к Оксфорду 
Вулканогенно-осадочные образования, залегающие между бердски . 
ми известняками и верхнемеловыми отложениями, В. П. Ренгартен под
разделяет на три свиты, нижнюю из которых (вулканогенно-осадочную) 
относит к кимериджу—нижнему титону, среднюю (карбонатную)— к 
верхнему титону и верхнюю (артаминскую) -к валанжппу-готерпву и 
не исключает возможности присутствия баррема в ее верхах.

Необходимо отметить, что к решению вопроса о возрасте артамин
ской свиты более правильно подошел В. П. Ренгартен, почему и И. Т. Ас
ланян [3], A. X. Мнацаканян [5], Г. А. Чубарян и М. А. Аракелян также от
носят эту свиту к нижнему неокому. На основании геолого-съемочных 
работ, проведенных Г. А. Чубаряном и М. А. Аракеляном в Бердском 
(Шамшадинском) районе, в основном подтвердилась схема расчленения 
верхнеюрских и нижнемеловых отложении бассейна р. Тавуш, предло
женная В. П. Ренгартеном. В частности было установлено, что бердские 
известняки в западном направлении прослеживаются до г. Будур, и, дей
ствительно, соответствуют нижнеоксфордской будурской свите.

В 1964 г. при изучении меловых отложений Шамшадинского района 
нами в низах артаминской свиты собраны брахиоподы, позволяющие не
сколько уточнить возраст артаминской свиты, следовательно, и нижеле
жащих отложений. ; ;

Подробное описание артаминской свиты опубликовано уже в лите
ратуре [8], почему и ниже приводится лишь краткая характеристика раз
реза свиты, составленного северо-западнее гор. Берд. При этом несколь
ко детально описываются низы свиты, откуда собрана фауна

I. Светло- и розовато-серые массивные микрозернистые известняки, 
обнажающиеся на шоссейной дороге Берд—Навур в 1,5 км к северо-за
паду от гор. Берд. Залегают они согласно на туфоконгломератах и ту- 
фопесчаниках нижележащей свиты. Внутри пачки известняков имеются 
маломощные (0,5—3 м) простои зеленовато-серых средне- и крупнозер
нистых песчаников и туфопесчаников.

В известняках встречаются брахиоподы, среди которых оказались: 
.Rhynchonelea' ci. lacunosa Schlosser (non Schloth.). .Tereb-
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8ипрПс1$й1та 7. е и 5 с 11 п.. . Т*.  тогаччса 6 I ос к е г (определении

* Систематика химериджскнх и титонскнх брахиипол еще слабо изучена, поэтому 
родовые названия даются в кавычках

В. П. Камышана)*.  Мощи. 13 м
2. Выше согласно залегает пачка грязнозеленых грубозернистых ту- 

фопесчаников (внизу) и зеленовато- и буровато-серых крепких грубозер 
чистых песчаников (наверху) с крупными (до 0,5 м) шаровидными от
дельностями на поверхности. _ Ю м

3 Серые «массивные толстослоистые микрозернистые известняки
— 3 м.

4. Желтовато-грязнозеленые мелкозернистые тонкослоистые некреп 
кис туфопесчаники. __4 м

5. Серые со слабо зеленоватым оттенком известняки с мелкими (до 
0.5—1 см) включениями вулканогенных пород и песчаников. _  1,5 м

6. Бурые осколчатые туфоалевролиты. _ 2 м
7. Зеленовато-серые туфопесчаники с редкими прослоями песчани

стых известняков. _ 10 м
8. Фиолетово- и зеленовато-серые плагиоклазовые порфириты с тон

кими прослоями и линзами туфоконгломератов, туфобрекчий и туфопес- 
чаников. Слагают они гребень между гор. Берд и р. Артама. —145 м.

Продолжение разреза составлено на левом склоне ущ. р. Артама за
паднее с. Товуз.

9. Зеленовато-бурые туфобрекчии с обломками порфиритов —50 м.
10. Серые порфириты с вкрапленниками полевых шпатов. —45 м
II. Зеленовато-серые туфобрекчии с обломками порфиритов.—34 м
12. Серые порфириты с прослоями туфобрекчий. —53 м.
13. Фиолетово-серые манделыитейновые порфириты. —40 м.
Выше с угловым несогласием и базальными конгломератами в ос

новании залегают песчанистые известняки верхнего мела (сеномана по 
В. П. Ренгартену).

Суммарная мощность артаминской свиты составляет 410 м. Верхи 
свиты, несомненно, были размыты перед верхнемеловой трансгрессией.

Согласно данным В. П. Ренгартена [8] в арматинской свите преобла
дают различные туфы. Однако, на основании специальных петрографиче
ских исследований А. X. Мнацаканян [5] и нашими дачными устанавли
вается, что туфы здесь имеют ограниченное развитие, а в средней части 
разреза преобладающими являются различные порфириты (андезитовые, 
базальтовые и др.).

Встреченные в известняках пачки I брахиоподы — „Rhynchonel- 
la‘ cl. lacunosa Schlosser, „ 1 erebratula*  simplicissima Zeuschn., 
и „Т“. moravica Glocker известны из верхнего кимериджа—ниж
него титона Западной Европы, а из них последний вид в более восточных 
областях (Крым и Северный Кавказ) распространен только в титоне 
Исходя из этого известняки пачки I следует скорее всего относить к ниж-
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нему титону. Возможно также, что они представляют переходные слои 
между кимернджом и титоном.

Из пачки 1 В. П. Ренгартен указывает крупные Trichites и Pecten, 
которые по его мнению близки к титонским формам. Срезы больших 
створок Trichites в известняках также встречены нами.

Известняки пачки I не образуют самостоятельную свиту, как пред
полагали некоторые исследователи, а представляют линзу в низах арта
минской вулканогенной свиты, почему и в восточном направлении они 
фациально выклиниваются, замещаясь туфоконгломератами. Принад
лежность этих известняков к артаминской свите подтверждается также 
наличием еще несколько маломощных пачек известняков, чередующихся 
с вулканогенными образованиями низов артаминской свиты (см. выше
приведенный разрез).

Таким образом, нижний возрастной предел артаминской свиты до 
статочно уверенно устанавливается как нижний титон.

Верхняя возрастная граница описываемой свиты точно не определя
ется. Перекрывается она трансгрессивно и с угловым несогласием отло
жениями верхнего мела. Учитывая значительную мощность (400 м) сви
ты, можно предполагать, что кроме титона она охватывает также низы 
неокома. Я

В настоящее время устанавливается, что артаминская свита являет
ся аналогом тапасар-кармракарской свиты Сюника. Последняя раньше 
относилась к валанжину-готернву, но позднее на основании обнаруже
ния фауны в линзах известняков в различных горизонтах свиты доста
точно убедительно обоснован ее титон — валанжинский (без верхов по
следнего) возраст [2].

Обнаружение нижнетитонской фауны в низах артаминской свиты 
и региональное сопоставление последней с тапасар-кармракарской сви 
той дает возможность дли первой свиты также установить титон-ва 
ланжинский возраст, при чем верхний предел возраста условный.

Фаунистическое обоснование нижнетитонского возраста низов арта
минской свиты исключает сеноманский возраст как этой свиты, так и ни
жележащих вулканогенно-осадочных отложений и известняков бердской 
свиты. Вывод о сеноманском возрасте вышеуказанных отложений был 
сделан на основании найденной И. Н Ситковским фауны, определенной 
В. В. Богачевым (см. выше). При этом обычно считалось, что фауна най
дена в известняках бердской свиты (или «Бердских ворот», как часто их 
называют). В. П. Ренгартен, относя бердскую свиту к верхней юре, опре
деления В. В. Богачева считает сомнительным. Нам кажется, что най
денная И. Н. Ситковским фауна происходит не из бердской свиты, а из 
песчанистых известняков, залегающих стратиграфически значительно 
выше и представляющих основание трансгрессивных верхнемеловых об 
разований (район сс. Товуз, Чинчин). Сходная фауна нами встречена 
именно в упомянутых песчанистых известняках верхнего мела, слагаю
щих карнизы в окрестностях с. Товуз.
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Считаем нужным здесь цитировать следующее высказывание Ш. А 
Азизбекова. «И, Н. Ситковский указывает на найденную им в известня
ках сел. Тауз-кала (ныне с. Товуз—В. А.) фауну, определенную В. В 
Богачевым...» (I, стр. 37). Ясно, что фауна найдена И. Н. Ситковским в 
окрестностях с. Товуз. В этом случае она никак не может происходить 
из бердских известняков, которые здесь отсутствуют и обнажаются зна
чительно (в 6—7 км) южнее, у гор. Берд, где образуют узкую полосу 
широтного направления. В районе же с. Товуз развиты песчанистые из
вестняки основания верхнего мела, разделенные от бердских известняков 
довольно широкой полосой вулканогенных образований.

Установление титон-валанжинского возраста артаминской свиты од
новременно позволяет ограничить верхнюю возрастную границу нижеле
жащей вулканогенно-осадочной свиты кимериджом. Последнюю свиту, 
на основании ее стратиграфического положения и регионального сопо
ставления с аналогичными отложениями соседних областей (Иджеван 
ский, Кафанский и др. районы), следует относить к верхнему Оксфорду- 
кимериджу, а бердскую свиту известняков, как отмечали уже Г. А. Чуба 
рян и М. А. Аракелян—к нижнему Оксфорду, при этом граница между 
нижним и верхним Оксфордом является условной

Институт геологических наук
АН Армянской ССР Поступила 21.VI.1965.

Վ. Թ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ

ԱՐՏԱՄԱՅԻ ՇԵՐՏԱԽՄԲԻ ՀԱՍԱԿԻ ՀԱՐՑԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼԱ մ փ ո ւ|ւ ո I if

Արտ ա մ ւս յի չե րտ ա խ ում բն առաջին ան զա մ առանձնացվել է Վ. Պ. Ռեն֊
դա րտ են ի կողմից ՀՍՍՌ Շ ամ շա ղին ի շրջան ում 1953 թ վին [7]ր Ներկայացված 
է այն բազալտային ե ան ղե էլի տա յին պ որֆիրիտն երով, տոլֆոբրեկչիան երով, 
տուֆոկոնղյ ոմ հրատներով, տ ո ւֆ ո ա վա զա քա ր ե ր ո վ, Հիմքում պ արուն ա կում է 
կրաքարերի ենթաշերտեր և ունի 400 մ րն զՀ ան ուր կարողություն։

Արտ ամա լի շերտախմբի Հասակի վերաբերյալ միասնական կարծիք չկա: 
Տարրեր Հ ե տ ա զ ո տ ո զն ե ր ի կողմից այն վերագրվել է վերին յուրային, ստորին 
կավճին կամ էլ' սենոմանին (ղծ. 1 )։

1964 թվին Բերդ քաղաքից 1,5 կմ դեպի Հյուսիս ~ արևմուտք արտամ այի 
շերտախմբի Հիմքի կրաքարերում Հեղինա կի կողմից Հայտնաբերվել է ուսո- 
տ անին երի Հետևյալ ֆաունան' „Rhynchonella*  cf. lacunosa Schlosser 
(non S ch lo th.), Հ7er ebrat a Ia“ simplicissima Zeuschn., Հ7. mora- 
ulca Glock er (որոշումները Վ. Պ. Կամիշանի), որը հնարավորություն Լ 
՛սալիս նկարա ղրվ ող շերտախմբի ստերին հասակային սահմանը ճշտել որպես 
տիտոնէ Այգ շերտ ա խ ում ր ր տրանսղրեսիվ և աններդաշնակ կերպով ծածկվում Ղ վերին կավճի նստվածքներով, որի Հ ե տևան քով նրա վերին Հ ասա կա յին 
սահմանը կարելի Լ որոշել միայն պ ա յմ ան ա կ ան ո ր են ւ
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Ներկածումս հաստատվում է, որ արտամայի շերտ ախում բր հանդիսանում 
Լ Զսյն գեգուրում տարածված և ֆաունայով լավ բնութագրված տ իա ոն - մ ի քի՛ւ 
վալ անժինյան թ ա ւի ա ս ա ր-կ արմ րաբսւրի հրաբխածին շերտախմբի |?1 սարա 
տիդրաֆիակտն անալոգր, որր ապացուցվում է նաև աոաջինի հիմքում հայտ
նաբերված վերոհիշյալ ֆաունայով: Դրանից եքնելով, արտամայի շերտախրմ 
բին պետք է վերագրեք տ ի տ ոն - վա լան ժ ին յան հասակ։

Հեդինակր միաժամանակ գտնում է, որ արտամայի շերտ ախ մրի տակ տե 
՚1 ա գբվ ած հ ր ա ր խ ա-ն ս տ վա ծ քա յին հաստվածքր պատկանում է վերին օքսֆոր֊ 
գին — կիմերիջին, իսկ բերցի կրաքարային շերտախումբր, ինչպես արդեն նշեք 
են ճ. Ա. Չուբարյանր և Մ. Ա. Առաբելյանր՝ ստորին ոքսֆորդին , րնդ որում սահ
մանք ստորին և միջին սքսֆորդի միջև տվյալ դեպքում շատ պայմանական է
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