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РАЗРЕЗ ПЛЕЙСТОЦЕНОВЫХ КОНТИНЕНТАЛЬНЫХ 
ОТЛОЖЕНИЙ ГАМЗАЧИМАНСКОЙ КОТЛОВИНЫ

Комплексное изучение разрезов (палеонтологические, палинологи
ческие, палеогеоморфолсгические и литолого-фациальные анализы) 
плейстоценовых озерно-континентальных отложений межгорных впадин 
центральной части Малого Кавказа, содержащих богатый ископаемый 
материал, позволило выявить ритм изменения палеогеографических 
условий в процессе формирования долины Палеопамбак и внести опре
деленные коррективы в стратиграфию и хронологию плейстоцен-голо
цена Памбак-Севанской зоны.

В статье рассматривается строение разреза плейстоценовых кон
тинентальных отложений, вскрытых скважиной 599 в правобережье 
верховья р. Агстев, в 1,5 км к востоку от с. Фиолетово, т. и. Фроловой 
балке, в древней синклинальной долине, высотой 43 м от уреза воды 
р. Агстев (абсолютная отметка устья скважины 1672,5 м) восточнее 
древнсгамзачиманского озерного водоема.

Фролова балка, где пробурена скв. 599, является частью древней 
Памбакской долины и соединяет ее с верховьями р. Дзыкнагет и оз. Се
ван. Во время накопления озерных и озерно-аллювиальных отложений 
здесь располагался озерный бассейн, непосредственно связанный про
ливом с Гамзачиманским озером. Эта связь нарушилась в конце позд
него плейстоцена в связи с активизацией неотектонических движений и 
иодпруживанием устьевой части Фроловой балки, поднятием по разло
му у с. Фиолетово и возникновением оползневой перемычки, отделив
шей Фролову балку от Гамзачиманского озера. Вероятно, озеро за
нимало водораздельное положение между бассейнами рек Памбак и 
Агстев. В ряде случаев увеличиваются фациальные переходы между 
озерно-аллювиальными отложениями Гамзачимаиской впадины՛ (верх
ние слои) и аллювием III террасы рек Памбак—Агстев. Эти аллювии 
обнажаются у с. Лермонтове, ..атом, погружаясь под пролювиально
делювиальные конусы, вновь появляются у с. Фиолетово [7].

Уровень озера колебался. Верхние слои разреза накапливались 
уже в условиях стока в сторону р. Агстев, подпруженного подвижками 
по разлому, пересекающему верховья этой реки.

Более молодые террасы рек (I и II) врезаны в озерную толщу. Эти 
террасы прослеживаются по всей долине р. Памбак вплоть до с. Лер
монтове и через слабо выраженный водораздел переходят в долину 
р. Агстев, местами погружаясь под пролювиальный конус рек Агстев— 
Тандзут. Здесь фиксируется разрез галечных отложений, уплотненных 
i идротермальными растворами, слагающих II, III, IV террасы правобе
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режья верховья р. Агстев. Фациальный анализ указанных галечников, 
прослеживаемых в долине рек Памбак—Агстев, дает основание пола
гать, что накопление их происходило при усилении плювиальных усло
вий и увеличении водных масс, вызванных таянием ледников последне
го оледенения.

Эти явления характерны для всей территории Малого Кавказа и 
Вулканического нагорья Армении.

Рассматриваемая толща древних озерно-аллювиальных отложений, 
в которую врезаны I и II террасы рек Памбак—Агстев, фэрм-ярова- 
лась в эпоху стадиального отступания ледников последнего оледене
ния (вюрма). Учитывая время накопления аллювия Р,},—, мож՜ 
но полагать, что накопление рассматриваемых верхних слоев озерно- 
аллювиальной толщи, вскрытой скважиной 599, происходило в период, 
соответствующий стадиям и интерстадиалам после максимальной фа
зы последнего оледенения.

Эти соображения, вытекающие из палеогсоморфологического ана
лиза, получают свое подтверждение в материалах спорово-пыльцевого 
анализа образцов керна из скв. 599, вскрывшей лишь верхние слои 
озерно-иллювиальных отложений Гамзачиманской котловины.

Ниже приводится описание этого разреза (сверху вниз):
1. Почвенный слой суглинистого состава со щебнем и дресвой 

(0,0—0,4 м).
2. Глина темно-серая, почти черная, илистая с редкими включе

ниями щебня и дресвы (0,4—0,6 м).
3. Песок разнозернпстый с преобладанием грубой фракции со щеб

нем и гравием, слабо сцементированный желтовато-коричневым гли
нистым материалом (0,6—2,1 м).

4. Глина уплотненная, зеленовато-голубовато-серая, жирная с тон
кими прослоями разнозернистых песков и щебня (2,1—2,5 м).

5. Щебнисто-песчано-дресвяпый грунт с глинисто-суглинистым за
полнителем, голубовато-серого цвета (2,5—3,5 м).

6. Глина голубоваго-зелеповато-ссрая, при высыхании приобретает 
желтовато-зеленый оттенок, начиная с 4,0 м слой представлен разно- 
зернистыми песками с прослойками гравия и щебня (3,5—5,7 м).

7. Супесь зеленовато-серая с разнозернистым песком, гравием и 
мелкими гальками (водоносный слой) (5,7—8,0 м).

8. Глина темно-серая, почти черная, илистая с прослоями и лин
зами разнозернистых гравелистых песков, щебня и плохоокатанных 
мелкогалечников (8,0—10,0 м).

9. Песок разнозернистый с гравием и щебнем (10,0—15,0 .и).
10. Глина темно-серая с голубоватым оттенком, вязкая, уплотнен

ная, верхи слоя с прослойками и линзочками разнозернистых песков и 
песчанистых глин (15,0—17,5 л/).

11. Илисто-глинистый грунт (керн не получен).
Общая мощность озерно-аллювиальных отложений, вскрытых скв. 

599, равна 17,5 м.
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Кери из скважины был подвергнут спорово-пыльцевому анализу 
М. П. Гричук. В каждом образце определены 300—460 зерен. Опре
делены 26 родов и видов древесных и травянистых растений. Определен 
41 таксон.

Во многих образцах обнаружены кремниевые панцири диатомовых 
водорослей, части хитинового скелета ветвистоусых рачков и споры пе- 
ч- ночных мхов. Эти ископаемые указывают на озерный и озерно-аллю
виальный генезис осадков.

Отсутствие признаков существенных перерывов в процессе осадко
накопления, выраженных в литологических особенностях вскрытых 
< гложений или в резких сменах спорово-пыльцевых спектров, позволя
ет рассматривать характеризуемую толщу как результат одного цикла 
седиментации. Характер флоры и количественные соотношения компо
нентов спорово-пыльцевых спектров показывают, что накопление боль
шей части толщи происходило в условиях криоксеротической климати 
ческой стадии [4] и только самые верхние горизонты, начиная с глуби
ны около 1,40 л/, накапливались в начальный отрезок термоксероти
ческой стадии (рис. 1).

Наличие во всем разрезе представителей только современной ден
дрофлоры северной Армении и примыкающих районов позволяет утвер
ждать, что эти отложения не могут быть древнее позднего плейстоцена.

По достаточно характерному составу пыльцы древесных пород, 
В’.рхикй горизонт должен быть отнесен к раннему голоцену. Отсутствие 
следов перерыва в осадконакоплении дает основание отнести лежащие 
ниже слои ко времени, непосредственно предшествующему голоцену, 
т. е. ко времени последнего оледенения.

Приуроченность седиментации этих слоев к криоксеротической ста
дии позволяет уточнить их сопоставление с этапами оледенения. Ана
лиз флористических и гляциологических материалов по Русской рав
нине и горным районам юго-восточной Европы показал, что переход от 
к иогигротической к криоксеротической стадии очень близко совпадает 
< максимальной фазой оледенения [5]. Таким образом имеем основа
нии всю толщу осадков, вскрытых скв. 599, отнести к эпохе после мак
симума последнего оледенения Малого Кавказа, т. е. ко времени его 
... градации.

В слоях на глубине от 4,0 до 10,0 .и установлено крайне незначи- 
т льное содержание пыльцы древесных и кустарниковых растений (в 
! ։ сдслах 3—10%) и практически полное отсутствие в них пыльцы ос- 
!՛■ иных лесообразующих пород1. Это дает основание считать, что ти
пичная лесная растительность во время накопления этого горизонта от- 
с; гствовала не только в бассейне верховий р. р. Агстев—Памбак, но и 
в прилегающих территориях. Данное обстоятельство, свпдетельству- 
: щее о глубокой климатической депрессии, позволяет коррелировать

* При таком низком содержании пыльцы древесных пород, пыльца сосны, присут
ствующая в этих отложениях в количестве 10—20%, несомненно является дальнезанос- 
кой [6].
11 чвестня, XXIX, № 6—3
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'ис. I. Спорово-пыльцевая диаграмма разреза озерных и озерно-аллювиальных отло
жений, скв. 599. АР—пыльца деревьев и кустарников; NAP—пыльца трав; SP споры. 
—фитофаза фриганоидной растительности и хвойных лесов. 11—фитофаза фригачо- 
1дной растительности: а-—субфаза дубово-березового редколесья; в—субфаза суб ин
дийских березняков; с—субфаза можжевеловых редколесий. 111 —фитофаза субаль
пийских березняков и смешанных лесов. IV—фитофаза фриганоидной раст ителы .к i и 
березового редколесья и альпийских лугов. V—фитофаза можжевелового редколесья 

« смешанных лиственных лесов.
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дачные слои с одной из стадий оледенения, в той его фазе, когда гляци- 
альчая обстановка была еще ярко выражена. В дальнейшем, для удоб
ства изложения материала, будем обозначать ее как «постмаксималь
ная стадия», не предрешая этим окончательное установление ее стра
тиграфического положения. Лежащие ниже слои—с глубины 16,5 лг, 
спорово-пыльцевые спектры которых выявляют несколько более бога- 
ту ՛ растительность, очевидно, должны быть сопоставлены с интерста
диальной эпохой. Экологические особенности представленных в них рас
тений, несомненное обилие в них типичных ксерофитов позволяют от
носить время их накопления также к криоксеротической стадии. Сле
довательно, и этот интерстадиал должен быть отнесен ко времени после 
максимальной стадии последнего оледенения.

В табл. 1 приведены результаты соответствующих подсчетов для 
6 образцов, выделенных (как типичные) для тех горизонтов, на ко
торые может быть расчленена толща осадков, вскрытых скважиной 599.

Характеристика относительного богатства флоры травянистых цветковых
растений в отложениях, вскрытых скв. 599

Таблица 1

Интервал 
глубин 

(«)

Горизонт 
(фи гофаза 
и субфаза)

№ типич
ного об

разца

Число подсчитанных 
зерен пыльцы травяни

стых растений
Число форм 
пыльцы тра

вянистых 
двудольных

Число пред
ставленных се

мейств всех 
травянистых 

растенийобщая 
сумма

только 
двудольный

0,0- 1 >4 V 117 177 167 31 11
1 -4-2,5 IV 120 258 238 16 7
2.5-4,0 III 122 193 165 19 10
4.0-6,4 Нс 124 2п5 158 8 7
6,4—10,0 Ив 126 267 228 12 9

10.0-16.5 На 128 250 221 12 8
16.5- 17,5 1 131 286 240 20 12

Сопоставление цифр, характеризующих число семейств и морфоло
гические типы пыльцы травянистых растений, показывает, что в их из
менениях выявляется определенная закономерность. Флора слоев в 
интервале глубин 0,0—1,4 м отличается наиболее высокими значениями 
эти?՛: показателей и, следовательно, является наиболее богатой. Это 
об тоятельство может рассматриваться как подтверждение правомер
ности отчленения данных слоев от подстилающей толщи и отнесения их 
к олоцену. В плейстоценовой толще выделяются слои в интервале 
гл бин 4,0—6,4 м, для которых установлено минимальное значение 
обоих показателей. Это позволяет считать, что во время их накопления 
флора отличалась наибольшей бедностью, очевидно обусловленной зна
чительным ростом суровости климата. Исходя из этого, данные слои 
должны быть сопоставлены с какой-то крупной стадией оледенения.

Изменение состава спорово-пыльцевых спектров и количественные 
соотношения их компонентов в сопоставлении с флористическими дан- 
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ними показывают, что за время накопления изученной толщи осадков 
характер растительности в долине р. Агстев существенно менялся. Здесь 
может быть выделен ряд фитофаз, каждая из которых соответствует 
времени длительного существования определенного тина растительного 
покрова (рис. 1, 2).

I—Фитофаза фрнганоидной растительности и хвойных лесов (ин
тервал глубин 16,5—17,5 м).

II—Фитофаза фрнганоидной растительности (интервал глубин 4,0— 
16,5 м). По признаку усиления выраженности некоторых формаций» 
имеющих подчиненное значение, подразделяется на три субфазы: а— 
дубово-березового редколесья; в—субальпийских березняков; с— 
можжевеловых редколесий (отмечается этап предельного обеднения 
флоры).

Ill—Фитофаза субальпийских березняков и смешанных лесов (ин
тервал глубин 2,5—4,0 м).

IV—Фитофаза фрнганоидной растительности березового редко
лесья и альпийских лугов (интервал глубин 1,4—2,5 м).

V—Фитофаза можжевелового редколесья и смешанных лиственных 
лесов (интервал глубин 0,0—1,4 м).

Имеющимися материалами стратиграфическая приуроченность 
этих фитофаз не может быть строго обоснована, тем более, что в исто
рии последнего оледенения Малого Кавказа еще остается много неяс
ностей. Однако по характеру фаций и спорово-пыльцевых спектров 
это достаточно типичные стадиальные и интерстадиальные отложения. 
В предварительном виде может быть предложена нижеследующая 
схема:

I фитофаза—интерстадиальная эпоха начального этапа деграда
ции последнего оледенения;

II фитофаза—постмаксимальная стадия оледенения (максимум ее 
фаза—субфаза 11с);

III фитофаза—интерстадиальная эпоха заключительного этапа де
градации оледенения;

IV фитофаза—финальная стадия последнего оледенения;
V фитофаза—ранний голоцен.
Накопление всей толщи осадков в котловине (вскрытой скв. 599) 

относится к сухой, холодной эпохе позднего плейстоцена и начала голо
цена, т. е. ко времени, близкому к интервалу 20000—10000 лет назад 
[9], следовательно, осадконакопление шло со средней скоростью 1,75 .и 
за тысячелетне. Такое определение, на первый взгляд, противоречит 
большой мощности отложений и предполагаемым малым количествам 
атмосферных осадков. Это противоречие устраняется следующими со
ображениями. Фациальный анализ верхнеплейстоценовых озерно-ал
лювиальных отложений Армянского нагорья и, в частности, долины 
р. Памбак в сочетании с палеогеоморфологическим развитием врезан
ных в них вюрмских террас, включающих остатки верхнепалеолити-
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субальпийского пояса; 3—элементы лесной растительности верхнего и среднего гор - 

кого пояса.
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ясского комплекса фауны | 1, 2, 8] выявляет седиментацию, в основном, 
грубообломочных отложений. Опи отлагались в условиях резкого похо
лодания климата, в период интенсивных неотектонических движении, 
вулканизма и усиленного размыва окружающих горных массивов (Пам- 
бакский и Халабский хребты).

В долине Фроловой балки представлены мощные накопления морен 
[3] среднечетвертичпого оледенения, в которые врезаны V и более мо
лодые террасы реки. Эти морены, легко поддающиеся эрозионно-де
нудационным процессам, являлись первичными продуктами для обра
зования рассматриваемых озерно-аллювиальных отложений.

Имевшее место похолодание должно было резко уменьшить испа
ряемость и способствовать увеличению жидкого поверхностного стока. 
Кроме того, судя по составу пыльцы травянистых растений, можно по- 

.лагать, что травяной покров па протяжении большей части времени был 
очень разряженным и не создавал сколько-нибудь плотного дернового 
покрова. Это обстоятельство должно было способствовать интенсив
ной поверхностной эрозии и аккумуляции терригенных материалов во 
внутригорных котловинах.
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