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А. Т. АСЛАНЯН

КРУПНЫЕ ОЛИСТОСТРОМЫ ПЛИОПЛЕЙСТОЦЕНОВОГО 
ВОЗРАСТА В ДОЛИНЕ р. АГСТЕВ 

(АРМЯНСКАЯ ССР)

Проведенные автором геологические наблюдения в бассейне р. Аг- 
стев позволили выделить среди большого разнообразия оползневых и 
других гравитационно сорванных масс ряд крупных объектов, которые с 
той или иной условностью могут быть отнесены к категории континен
тальных олистостром. Ниже приводится краткая характеристика этих 
объектов (см. рис. I).

Рис. 1. Олистостромы в ущелье р. Агстев. 
1—Хаштаракские, 2—Иджеванские, 3—Бургун
ские, 4—Куйбышевские, 5—Парзличские, 6—Ди- 

лижанские, 7—Фиолетовские.

1. Олистостромы у сел. Хаштарак. Языковидный поток, состоящий 
в основном из угловатых глыб кимериджских доломитов и известняков 
(объемом до 100 м куб.) с суглинистым заполнителем и примесью облом
ков порфиритов, туфобрекчий и туфов турона-нижнего сенона. Протяги
вается от основания восточного (Хаштаракского) карниза верхнеюрских 
доломитов и известняков, слагающих водораздельное плато между 
р.р Агстев и Ахум, и, расщепляясь ниже сел. Хаштарак на две ветви, сле
дует к р. Агстев, где перекрывается галечниками террас 12—13 и 20— 
25 л(, которые соответствуют III (45—60 м сО1с!аспа 1г1§опо{с1е5) и IV 
(65—70 м) террасам Куры и относятся к позднему и раннему хвалыну
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[2, 3, 7]. Общая протяженность потока 7 км, ширина каждой ветви в от
дельности порядка 800—1000 м, мощность от нескольких метров до не
скольких десятков метров.

Судя по рельефу тальвега р. Агетев, этот поток запрудил в свое 
время долину реки, образовав небольшое озеро протяженностью поряд
ка 2 км. Перепад потока на 7,5 км составляет 850 м.

2. Олистостромы у гор. Иджевана. Два языковидных потока протя
женностью 7—8 км прослеживаются от восточных (Иджеванских) кар
низов верхнеюрских доломитизироваиных известняков на запад, обтекая 
город с севера и юга. Как и Хаштаракский поток, они слежены из угло
ватых, или реже угловато-окатанных глыб доломитов и известняков с 
известково-cviлинистым заполнителем с редкой примесью глыб вулка
нитов и мергелей верхнего мела. Северный поток начинается у края 
плато Руси-тала и прослеживается до с.-в. окраины города, а южный по- - 
ток начинается у поляны Гоми-тала и достигает ю.-в окраины города, 
обрываясь в ущелье р. Агданагет. Оба потока шириной 500 - 600 и 300— 
400 м залегают во фронтальной части ։на покровных лессовидных суглин
ках террасы 130 м, относимых по аналогии с таковыми ущелий средних 
течений р.р- Дебед, Машавера и Храми к акчагылу (в этих районах 
суглинки залегают под потоком обратно намагниченных долеритовых 
базальтов, относимых к верхнему акчагылу). Перепад потока на 7,5 км 
составляет 900 м. Временные озера запрудного типа по р.р. Агданагет и 
Агетев (у карниза рудистовых известняков сантона ниже гор. Иджевана) 
также образовались этими олистостромами.

3. Олистостромы у сел. Вургун (Ахкыхлу). Языковидный поток про
тяженностью 5 км и шириной 500—600 ж, состоящий из угловато-ока
танных, угловатых и бесформенных глыб известняков и доломитов с суг
линистым заполнителем (с примесью глыб голубых туфов Оксфорда и 
кварцевых порфиров байоса), начинаясь под карнизами Пджеванского 
хребта, сложенными известняками и доломитами кимериджа, прослежи
вается до ю.-в. окраин сел. Вургун, упирается здесь в контрфосный мас
сив вулканогенно-осадочных пород бата-келловея (с Posidonia buchi՝ 
Lima cf. rtgidula, Belemnites sp., Nerinea sp. и углистыми сланцами) 
и, восточнее массива импозантной горы Абега-кар, расщепляясь на две 
ветви, прослеживается до р. Агетев [см. 6|. Здесь этот ноток запрудил 
реку, образовав озеро, которое протягивалось до устья р. Гетик, право
го притока р. Агетев. В олистострому врезаны нижние галечные террасы 
реки Агетев (12—13 и 20—25 м), относимые к верхнему плейстоцену 
(хвалыну). Перепад потока на 5 км составляет 1100 ж1

1 Кимериджские известняки массива г. Абега-кар на восточном склоне горы за
легают трансгрессивно на кварцевых плагиопорфирах байоса. обнажающихся южнее 
'зтого массива —против устья р. Гетик, непосредственно из-под базальных пестроцвет
ных конгломератов нуммулитового эоцена, Па западе массива эти известняки после 
довательно перекрываются плитчатыми алевролитами альба, звонкими массивными из-
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4. Олистострома у сел. Куйбышев (Джархеч). Поток масс типа опи
санных выше прослеживается с севера иа юг от карниза верхнеюрских 
доломитов и известняков Иджеванского хребта и западнее меридиана 
сел. Куйбышев продолжается до р. Агстев, в долине которой в прошлом 
возникло небольшое запрудное озеро. Поток состоит в основном из уг
ловато-окатанных и бесформенных глыб доломитов и известняков с суг
линистым заполнителем и залегает в окрестностях сел. сел. Куйбышев и 
Тсхут на вулканогенной толще эоцена, круто падающей иа юг в сторону 
р. Агстев. Расстояние от реки до очагов накопления глыбового делювия 
8—9 км, перепад более 1000 м, ширина потока 500—600 м. В этот поток 
врезаны нижние (вюрмские) галечные террасы р. Агстев-

5. Олистострома ущелья р. Кобхани-джур (правого притока р. Аг
стев, против сел. Куйбышев) - Ущелье этой реки от с.-в. отрогов массива 
г. Майме?: до оз. Парз-лич и далее до низовьев ее было выполнено на 
глубину порядка 150 м оползнево-обвальными и селевыми массами, со
стоящими из смеси суглинков, щебня вулканитов и экструзивов эоцена- 
нпжнего олигоцена и молассово-флишоидпых пород средпего-всрхнсго 
олигоцена. Река Кобхаии-джур протекает в основном по ю.-в. контакту 
между этими массами и вулканитами эоцена-нижнего олигоцена. Озеро 
Парз-лич возникло на этих массах после стабилизации олистостромы по 
контакту ее с плоскостью разлома, прослаивающегося вдоль з.-с.-з. по
бережья озера. Восток-юго-восточный борт озера в настоящее время ин
тенсивно разрушается оползневыми процессами, охватившими указан
ную выше щебенисто-суглинистую толщу олистостромы.

В настоящее время под угрозой уничтожения находится само оз. 
Парз-лич ввиду оползневых деформаций, охвативших восточный берего
вой вал чаши озера. Нами рекомендовано устройство свайной сети в тол
ще этого вала путем бурения скважин большого диаметра, обсадки их 
металлическими трубами и тампонажа цементным раствором, а также 

вестниками верхнего сантона, голубыми туфами верхнего сантона-нпжнего кампана и 
мергелистыми известняками верхнего сенона, падающими круто на ЮЮЗ.

Ня вегЬ ЭТот комплекс с юга на север взброшена толща кварцевых порфиров байо- 
са, мощностью около 300 м. За ней в южном направлении друг за другом следуют: 
свита агломератовых туфов и туфоконгломератов (с галькой кварцевых порфиров), 
переслаиваемая аркозовыми песчаниками и углистыми сланцами мощностью 300 л< 
(батский ярус—западное продолжение угленосной свиты Иджеванского месторождения), 
крутопадающая свита туфов, агломератов и туфоконгломератов с прослоями извест
няков, известковистых песчаников и черных глинистых сланцев (с келловейской фау
ной), прослеживаемая вдоль северных склонов Мургузского хребта к южной окраине 
сел. Арцвашен (Верхний Башкепд), мощностью 250 м; свита порфиритов, прослежп-* 
ваемая до западных окрестностей сел. Ачыхлу в нижнем течении р. Гетик, где уходит 
под красноцветные базальные конгломераты эоцена (мощность порядка 500 м). От
ложения байоса, бата, келловея и Оксфорда, а также альба и сенона в районе к за
паду и юго-западу от массива Абега-кар, у устья р. Гетик, отмечаются нами впервые.

Поисковые работы на выявление угленосной свиты батского яруса восточнее раз- 
ведуемого ныне Иджеванского месторождения следует приурочить к лежачему боку 
келловейской свиты черных сланцев, четко трассирующейся по прямой линии от устья 
реки Гетик к южной окраине сел. Арцвашен.
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укрепление левого берега реки Кобхани-джур и защита левого склона от 
боковой эрозии.

К олистостроме Парз-лич относится также мощное наносное запол
нение ущелья правого притока р. Гош (выше сел. Гош), составляющее 
основание продолговатого ровного поля, занятого фруктовыми садами 
(в зоне, выходов эоценовых п верхнемеловых отложений шпротной анти
клинальной структуры Орджопикидзе-Муртсл-Гош-Фиолетово).

6. Олистостромы в гор. Дилижанс- В районе гор. Дилижана широко 
развиты вулканогенные и субвулканические интрузивные породы эоцепа- 
н. олигоцена, которые прорваны небольшими гранитоидными интрузи
вами (тоналиты Головино), штоками трахилппаритов и трахидацитов, 
разнообразными дайками. Отдельные горизонты, пачки и линзы этих 
пород сильно бентонитизированы, а по зонам разломов по ним широко 
развиты процессы гидротермального метаморфизма пород, сопровож
дающегося сульфидной минерализацией и огипсованием. На этой вул
каногенной толще с мощным базальным конгломератом залегает флн- 
шоидно-молассовая свита среднего-верхнего олигоцена-нижнего миоце
на, прорванная дацитами и андезито-дацитами. Эта свита залегает в 
ядре Дилижанского широтного синклинория, имеет мощность порядка 
1000 м и с севера обрезана крупным Шамахянским разломом широтного 
простирания.

Мощные наносные образования района представлены в основном 
легкими суглинками (с примесью обломков палеогеновых вулканитов), 
содержащими значительное количество бентонитовых глии (монтморил
лонита). В условиях обводненных крутых склонов указанные глины 
набухая нарушают ранее сложившуюся структуру и консистенцию на
носного чехла и способствуют развитию оползневых процессов1. В ополз
невые процессы вовлекаются также верхние выветрелые горизонты ука
занной флишоидпой свиты (тонкое ритмичное чередование песчаников, 
алевролитов и глин с ярозитом) и вулканогенных отложений палеогена, 
особенно в тех случаях, когда в основании этих наносов залегают бен
тонитовые глины. По такому механизму развиваются в гор. Дилижанс 
крупные оползни Кахни-хач, Мец-Тала, Госдача, Западное Папанино и 
др., причем всюду на этих площадях четко вырисовываются нагромож
дения (с внутренним запутанным наслоением) древних оползневых масс, 
вновь вовлеченных в оползневой процесс, ввиду обильного их обводне
ния. Характерным примером развития оползневых процессов в связи 
с набуханием бентонитов представляет оползень «Джухтак Банк». По 
механизму проявлений оползневых деформаций особняком стоит в гор. 
Дилижане плато (поляна) «Тахта», расположенная на правом склоне 
ущелья в центральной застроенной части города. Это плато имеет тра
пециевидную форму в плане, занимает площадь около 1 кв.км, возвы-

■Аналогичную роль в развитии оползневых процессов в офиолитовых поясах играет 
серпентин (тальк, антигорит, хризотил). В знакомых автору офиолитовых поясах За
кавказья, Ирана, Анатолии, Апеннин оползни имею г исключительно широкое развитие в 
сильно серпентинизированпых перидотитах.
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шается над уровнем р. Агстев па 180—200 л- и покрыта мощной (до 30 л, 
по данным бурения) толщей желтовато-белесоватых суглинков с при
месью глыб вулканитов палеогена и залегающих на них болотных об
разований мощностью до 5—10 Цоколем этого плато служит толща 
сильно разрушенных брекчиевндных андезитовых порфиритов, вклю
чающих небольшие пачки и глыбы пород флишондной серин среднего- 
верхнего олигоцена, а также блоки основных даек п гидротермально из
мененных пород-

В основании рассматриваемого трапециевидного блока разрушен
ных порфиритов почти вертикально залегает свита флишоидно-молас- 
совых отложений олигоцена. Она отчетливо вырисовывается в обнаже-. 
ниях выше поляны Кзхни-хач. в нижней части поляны Мец-Тала, на 
восточном крутом склоне поляны Госдача и по новой дороге Дилнжан- 
Джархеч. В эту свиту врезаны террасы высотой 85 м и 35 м. Подошвой 
блока порфиритов являются на северо-востоке терраса-{-85 м (выше 
здания филиала Политехнического института) и Н֊35л< на ЮЗ, у Адми
нистративного центра города.

Таким образом, порфиритовый блок «Тахта» является экзотическим 
(аллохтонным) телом. Детальные исследования показали, что этот блок 
является сползшим и развалившимся отторжением, расположенной 
восточнее Тахты палеогеновой порфиритовой толщи, слагающей цоколь 
террасы4֊300 .и, отчетливо прослеживающейся параллельно террасе 
-}֊ 180 м, выше поляны Тахта (см. рис. 2). Интересно отметить, что по-

Молассы олигомиоцена Зул паны эоцена

13, 35, 85, 130, 180, 300, 520м - террасы р. А г стер*

Рис. 2.

верхность экзотического блока «Тахта» наклонена в целом в сторону 
верхнего оползневого склона, у подножья которого образовалась запа
дина, заполнившаяся впоследствии сильно гумусистымн черными болот
ными илами, мощностью до 5—10 м. Между этими отложениями и по
верхностью разрушенных порфиритов эоцена залегают желтовато-беле-
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соватые суглинки, включающие местами большое число мелких облом
ков и крупных глыб палеогеновых вулканитов и субвулканических ин
трузивных пород и обнаруживающих нередко перекрестное внутреннее 
напластование, характерное для делювиально-пролювиальных и ополз
невых масс района. Так же как и поверхность подстилающих порфири
тов, горизонт этих суглинков погружается в направлении от фронталь
ной части аллохтона к его тыловой части под указанную заболоченную 
западину- Это лишний раз подтверждает представление об аллохтонной 
природе блока «Тахта» и первичной принадлежности его и покрывающе
го его слоя суглинков к террасе 300 м.

Мощность наносных отложений на аллохтонном блоке Тахта со
ставляет в среднем 20—30 м, причем в средней части разреза наносного 
слоя выделяется водонасыщенный горизонт.

Часть гор. Дилижана расположена на аллохтонном блоке Тахта. 
Это редчайший в практике градостроительства случай. К сожалению, 
ничего определенного нельзя говорить о том, как долго этот блок может 
находиться в устойчивом состоянии, но, конечно, нельзя исключить воз
можность нарушения его устойчивости при сильных землетрясениях и, 
ио нашему мнению, следует воздержаться от строительства здесь вы
сотных домов.

Отметим, что по краям блока Тахта происходят оползни-обвалы, 
охватывающие толщу разрушенных порфиритов и залегающих над ними 
суглинков. Административный центр гор. Дилижана (Горсовет, Почтамт, 
Дом культуры и др) расположен в обвальном амфитеатре, который с 
юга (у городской ротонды) ограничен дугообразным выходом пластовой 
интрузии андезито-дацитов, согласно размещенной в флишондной сви
те среднего-верхнего олигоцена

7 Олистострома у сел. Фиолетово. В 6—7 км к востоку от сел. Фио
летово, на левом склоне ущелья верхнего течения р. Агстев вкрест про
стиранию сильно дислоцированных сенонских мергелистых известняков 
располагается язык разрушенных андезитовых порфиритов, которые 
иногда ошибочно рассматриваются как внутриформационный поток пор
фиритов, подчиненный толще сенонских известняков или как секущее 
тело. В действительности этот порфиритовый язык является отторжен
ием мощной порфиритовой толщи эоцена, залегающей вверх по склону 
па размытой поверхности сенонской известняковой свиты. Длина сор
ванного языка порфиритов около 700 800 ,и. ширина около 400 500 .w, 
мощность 30—70 м. Этот язык в свое время запрудил ущелье р. Агстев, 
образовав временную озерно-болотную чашу՜ протяженностью 3 1 км и 
шириной 1—1,5 км (Гамза'чиманская котловина).

Касаясь вкратце генетических вопросов развития описанных выше 
гравитационно смещенных масс, следует обратить внимание на мощные 
зоны крупных разломов и катаклаза, к которым они тяготеют. Это круп
ное сбросовое нарушение па правом склоне ущелья р. Агстев, выше ли
чин Иджевап-Црвиз-Хаштарак, взбросовос нарушение по линии г. Абе- 
гакар-монастырь Агарцин (выше сел. Куйбышев и сел. Техут), сбросовое
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нарушение Парз-лнч-Малый Маймех-Меградзор, мощное взбросовое на
рушение по линии Шамахян (северный)—Редькин лагерь- Каракая, зо
на катаклаза, протягивающаяся в эоценоых вулканитах правобережья 
р. Агстев, против сел. Куйбышев, мощные зоны катаклаза и малоампли
тудных широтных разломов, проходящих параллельно контакту эоцено
вых и олигоисновых отложений под зоной крупных оползней Мец-Тала 
и южнее (у слияния трех речек).

Второй, заслуживающий серьезною внимания генетический вопрос— 
это длительность эволюции ущелья р- Агстев.

На всех склонах Малокавказских гор, обращенных на ССВ, на про
тяжении 300—400 км прослеживаются крупные останцы и фрагменты об
ширного покрова желтых лессовидных суглинков (вероятно, эолового 
происхождения, в последующем в той или иной мере преобразованных 
и переотложенных), которые в ущельях рр.Дебед, Машавера и Храми 
погребены под потоками акчагыльских обратно намагниченных долери- 
товых базальтов, залегающих в тальвегах этих рек на 1000—1300л ни
же денудационных уровней [см. 1, 2]. Абсолютный возраст аналогов 
этих лав в других районах Армянского вулканического нагорья 3— 
3,5 млн. дет. Возраст андезитовых лав, залегающих в нижней части доли
ны, протягивающейся от гор. Кировакана до гор. Дилижана 5— 
6 млн.лет (К-Аг датировка, выполненная под руководством Г. П. Баг
дасаряна). Возраст черных туфов, развитых вблизи этих городов, вюрм- 
ский (по находке Е1ерКаз рг1гт§еп1и5 и др., сделанной Т. А. Айрапетян- 
ном в 1977 г); в черте гор. Дилижана черные туфы встречены в верхней 
части разреза аллювиальной террасы +35 м, относимой обычно к ран
нему хвалыну [2, 3, 7]. ՛ 1> ^*1

Таким образом, выясняется, что ущелье р. Агстев в рассматривае
мой области в своей основе (матрице) имеет возраст более 5—6 млн. 
дет (но моложе сарматских и раннепонтических морских отложений бас
сейна оз. Севан, имеющих абсолютный возраст 9—12 млн.лет)- Террасы 
на склонах ущелья высотой 180—200 м, 300—320 ль 400—420 м, 600— 
620 м, 800—850 л! и др., покрытые в большинстве мощными суглинками, 
относятся, несомненно, к плиоцену и в условиях влажного климата, се
верной экспозиции склонов и богатого растительного покрова оказались 
ареной мощного накопления эоловых и делювиально-пролювиальных 
образований [см. 4, 5]. Достигая каких-то пределов по мощности, об
водненности и вязкости в косогорных условиях, эти наносы стали пере
мещаться в виде оползней, особенно если в ложе их находились бенто
ниты и флишоиды с большим содержанием набухающих бентонитовых 
элементов. к■

В отношении механизма перемещения особняком стож описанные 
выше олистостромы, состоящие из глыб известняков, доломитов и суг
линистого заполнителя . Глыбовый делювий образовался из кимеридж-

։ К олистостромам, в узком смысле слова, из описанных выше семи объектов могут 
быть отнесены, безусловно, лишь Дилижанская (Тахта) и Фиолетовская смешенные 
толщи порфиритов (дословно олистострома это нагромождение оползней).
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ских доломитов и известняков, непосредственно под сбросовыми утеса
ми коренных доломитов и известняков Иджеванского хребта. После то
го, как промежутки глыб заполняются в той или иной мере илистым ма
териалом, представляющим в основном продукт выветривания самих 
известняков (обычно глинистых) и низы толщи глыбового делювия на
сыщаются водой, при некоторой критической мощности делювиальной 
толщи начинается ее передвижение вниз в виде медленного (но импуль
сивного) вязкого прерывистого течения, т. с. по типу движения глетчер
ных языков. Представляется достаточно вероятным, что интенсификация 
рассматриваемых оползневых процессов происходила в плювиальные и 
позднеледпиковые периоды (особенно при таянии рисского и вюрмского 
ледников, покрывавших водораздельные зоны почти всех горных цепей 
Закавказья), а также при сильных длинпопериодных землетрясениях.

Все указанные выше оползневые языки и языки других стабилизс 
вавшнхея оползней и олистостромов района в своих фронтальных частях 
часто разрушаются и становятся местом развития новых относительно 
малых оползней, причиняющих значительный ущерб средствам коммуни
кации, транспорта воды и природного газа, жилищному строительству, 
земельному фонду. Борьба с этими явлениями в условиях Армении пред
ставляется неотложной задачей, а залогом успешной ее организации 
должны быть: выявление и картирование оползневых масс по всей тер
ритории республики с использованием аэровысотных и спутниковых фо
тоснимков; рациональное и экономное использование вод для полив >в 
и снабжения населенных пунктов; расчетливая срезка склонов при строи
тельстве инженерных сооружений, правильный выбор системы канав, 
скважин и штолен для дренажа оползневых масс; обеспечение террито
рии городов, райцентров, сел и различных новостроек качественными 
инженерно-геологическими, гидрогеологическими и сейсмопрогности- 
ческими картами, долженствующими научно-обоснованно ориентировать 
строительные, ирригационные и мелиоративные работы применительно к 
геологическим условиям их производства. Многие из этих вопросов неод
нократно ставились в докладных записках и инженерно-геологических 
заключениях покойного Александра Петровича Демехина (1900—1953), 
лучшего знатока геологии и гидрогеологии гор. Дилижана.

Институт геологических наук
АН Армянской ССР Поступила 15.1Х.1978.

Ա. Տ. Ա11ԼԱՆՅԱՆ

ՊԼ1՚ՈՊԼԵՅՍՏՈՑԵՆՏՍ,Ն ԺԱՄԱՆԱԿԱՇՐՋԱՆԻ 1սՈՇՈՐ 
ՕԼԻՍՏՈՍՏՐՈՄՆԵՐ ԱՎՍՏԵՎ ԳԵՏԻ ՀՈՎՏՈՒՄ 

(ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՀ)

Ամփոփում

Հոդվածում իբրև ցամարատիպ օ^ստոստրոմներ ձն բն ո./■'ագրվում 
(որոշ պայմանականությամբ) Աղսէոև հէ ս՛ի հովտում գտնվող Խաշթառակի, 
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Իջևանի ու Վոլրղունի մի բանի կիլոմ ետր երկարություն ունեցող մ ա պ ա վեն ա ձև 
սողանքային զանգվածները, Դիլիջան քաղաքի և Ֆիոլետովո ղյ^ւղի մ սա 
ա ո ան ձն ար վ ա ծ պորֆիրիտային օլիստ ոստ րոմներր (է^ախտա և Հանքաջուր) 
և ապա Դիլիջանի է Պարդ լճի ու Գոշի տարածքներում արտահայտված Կաղնի 
հաչի, Մեծ ֆալաքի, Բուխտակ վանքի, Գոշադետի և Կոբխանագետի խոշոր 
բազմահարկ ս ողանքն երր, որոնք կազմված են հիմնականում ղելյուվիար, 
պր ո լ ւ ո ւ վ ի ա լ ու էռլային կուտակումների վե ր ան ս տ ե ց վա ծ > ա ս տվածքն երից: 
Հողված ում ուշադրություն է, հրավիրվում Գիլիջանի Մախտա կ Ո չվո ղ օլիս- 
տոստրոմի ( քայքաքված սլ ո րֆ ի ր ի տ ա յին բ[ոկի) ս ե յսմ ոկա յուն ութ յան Տար֊ 
ցին' այն առումով, որ այղ բլոկի վրա ( տեղադրված քաղաքի նորակառույց 
շրջաններից մեկր:

Հողվածում առաջին անգամ հիմնավորվում /. Կույբիշև և Վուրղուն գյու
ղերի միջև րնկած տարածքում, Աբեղս քարից հարավ' Գետիկի գետաբերանի 
շրջանում (միջին բայոսի քվարցային պորֆիրներ), բաթի, կելովեյի, օքսֆոր֊ 
ղի, ալրի, սան տոն ի և վերին սենոնի նստվածքների ա ռկա յութ յուն ր և խոշոր 
աոիմուտալ անն եր ղա շն ա կ ո ւթ յ ա մ բ էոցենի նստվածքներով ղրանց ծածկվելու 

փ ա ս տ ր ։
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