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АРМЯНСКОЙ ССР И НАХИЧЕВАНСКОЙ АССР

В статье делается попытка систематизировать и охарактеризовать существующие и 
«первые выделенные региональные и местные стратиграфические единицы триаса и 
юры Хрмянскон ССР и Нахичеванской АССР.

Стратиграфия триасовых и юрских отложений Закавказья имеет 
более чем столетнюю историю, со времен работ Г. Абнха. Триасовые от
ложения изучали также Ф Фре.х и Г. Артгабер (1900), А. Стоянов (1909. 
1942). И. Боггнз (1910. 1912, 1919, 1920), И. и Н. Бонна (1947), И. Н. 
Яковлев (1913). К. Н. Паффснгольц (1948), А. М. Садыков (1953), Ш. А. 
Азизбеков [9], К О Ростовцев (1958, 1966), К. О. Ростовцев и Н. Р. 
Азарян (1971), И. Р. Азарян [4], Р. А. Аракелян [II] и др. Региональ
ные стратиграфические единицы триаса выделены в работах А. Н. На- 
иряна [20], К. С). Ростовцева и Н. Р. Азаряна [21, 22].

Вопросы стратиграфии юрских отложений Армянской ССР и Нахи
чеванской АССР затрагиваются, помимо вышеперечисленных, также в 
работах М. Неймайра 'и В. Улига (1892), М. Шапе (1893). К. Реддика 
(1895), В. Г. Грушевого (19.30. 1932 и др.). А. Л. Додина (1935), П. Ф. 

Сэйко [25. 26], К О. Ростовцева [23], К. О. Ростовцева и Н. Р. Азаряна 
[24]. * д. -К I

Первая специальная стратиграфическая работа по юрским отложе
ниям Армянской ССР выполнена А. Т. Асланяном [14]. Им впервые в 
Армянской ССР были выделены и палеонтологически обоснованы кел- 
ловейские и ксфордские отложения в северной части республики и в 
Злнгезуре. были установлены биозоны Рагкйгзогиа рагЫпзоги верхнего 
'•айоса. Ма՛ госерЬаШез пасгогерЬ.а1из нижнего келловея и СагФосегав 
согиа'птп нижнего Оксфорда. В последующие годы в рабютах А. Т. Асла
няна [15, 16]. А. А. Атабекяна [17]. П. Ф. Сопко [25, 26], В. Т. Акопяна 
[!0] п Н. Р. Азаряна [2, 3, 5] были выделены сбиты и другие стратигра
фические единицы по юрским отложениям Армянской ССР.

Быстрое развитие стратиграфии 11 стратиграфической палеонтологии 
в нашей стране, и в Армянской ССР в частности, было связано с бурно 
развивающейся промышленностью, которая нуждается в большом коли
честве минерального сырья. Возникла острая необходимость обеспечить 
промышленность черными, цветными металлами, нефтью и природным 
• азом, каменным углем, химическим сырьем, строительными материала-



.14 п т. д. В свят с л им проводились геологические работы больших мас
штабов, которые явились стимулом ра жития стратиграфических иссле
дований. Одна за другой появляются стратиграфические схемы для 
ыдельных регионов и структурно-фациальных зон. Появились первые 
унифицированные схемы. В ор1анизации и развитии стратиграфии и стра
тиграфической палеонтологии в кашей стране большая рать принад
лежит Межведомственному Стратиграфическому Комитету СССР и вхо
дящим в его состав комиссиям по системам. Ьольпгим достижением в 
геологической службе страны является составление Стратиграфического 
кодекса СССР [27].

Согласно этому кодексу стратиграфические подраздетения группи
руются в три категории:

1. Общие (планетарные) стратш рафичсские подразделения—систе
ме, отдел, ярус, зона и звено.

2. Региональные стратиграфические подразделения—горизонт, лона 
(провинциальная зона).

3. Местные стратиграфические подразделения—«комплекс, серия, сви
та (подсвита).

За последние три десятилетия в Армянской ССР в большом объеме 
проводились геологические работы, в том числе крупномасштабное гео
логическое картирование. Все это способствовало выделению (порой 
хаотическому) большого количества стратиграфических единиц, авто
ры которых не придерживались при этом существующих элементарных 
правил номенклатуры стратиграфических подразделений

В данной статье автор делает попытку систематизировать, унифи
цировать и охарактеризовать существующие, и впервые выделенные 
стратиграфические единицы триасовых и юрских образований Армян
ской ССР и Нахичеванской АССР в соответствии с требованиями, 
и р едъя вл я ем ы мн С тр ат и гр а ф и ч ес ;< и ?л коде кс о м.

ТРИАСОВАЯ СИСТЕМА

Нижний-средний отдел 
• «

Дара л агезская серия.
Нижний—низы верхнего (?) триаса.

По Даралагезскому (Вяйоцдэорскюму) хребту в Армянской ССР ,1 
Нахичеванской АССР. Распространена по всей территории развития 
триаса в Закавказье. Известняки серые, красные, тонкоплитчатые, тол
ст < слоистые, массивные. Доломиты серые и темно-серые, массивные, 
голстослоистые. Делится на две свиты, карбаглярскую и тананамскую. Со
держит пелециподы и аммониты (см. чиже). Мощность до 1000 лг. Со 
скрытым перерывом Р) залегает на отложениях дорашамекого яруса 
верхней перми и с размывом перекрывается юрой, мелом и палеоген- 
неогеном. Относится к индскому, оленекскому, анизинскому, латинскому •г
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и, возможно, низам карнийского (?) ярусам. Выделена в 1973 г. К. О. 
Ростовцевым и Н. Р. Азаряном [21. стр. 16].

Л'арабаглярскл.я свита

Нижний—средний (?) триас. '
По сел. Карабагляр, Нахичеванская АССР. Распространена в 

Джтльфинском ущелье р. Араке, в окрестностях селений Карабагляр, 
\xypa. Танакам и Билава, а в Армении—селений Хачик, Огбин, Сове
гашен и в ущелье р. Вели (Кошлш датская и Джермшисская антикли
нали). Известняки серые, красные, .тонкоплитчатые, с караваями серых 
водорослевых известняков у основания. Средняя и верхняя части содер- 
л ат пр слон доломитов и доломитизнрованных известняков. Мощность 
1о5 я. Со скрытым перерывом (?) залегает на отложениях дэрашам- 
скогл ярсса и согласно перекрывается тананамской свитой. Стратотигти- 
ч -ский разрез находится в 3 км к северо-востоку от сел. Карабагляр. 
Относится к индскому и оленекскому ярусам. Делится на три подсв-иты:

Нижняя подсвита—слои с Claraia. Содержит Claraia stachei 
Bittner, С. aurita {Hauer), C. clarai (Emmr.), а также Ophiceras (Ly- 
tophieeras) cf. sakuntala Dien., O. (L.) cf. kilenense Spath. O. (L.) 
if. dibiuni Spath, O. (Metophiceras) cf. subdemissum Spath, Gyroni
tes sp. и Kymatites typus Waag. Мощность 100—160 м.

Средняя подсвита содержит редкие пелециподы Eumorphotis ve- 
netiana (Hauer), Мощность до 40 .и.

Верхняя подсвита содержит Anodontophora aff. isocardioides 
Freeh Pseudocorbula cf. nuculiformis (Zenk.), Neoschizodus cf. ova- 
tus (Goldf.) и др. (опр. И. Р. Азаряна и К. О. Ростовцева). Выделе
на в 1973 г. К. О. Ростовцевым и Н. Р. Азаряном [21, стр. 16].

Танана мекая свита.
Средний—низы верхнего (?) триаса.
По сел. Тананам, Нахичеванская АССР. Распространение то же. 

го у карбаглярской свиты. Доломиты серые, массивные, толстослоистые 
с прослоями доломптизированных известняков, с редкими пелециподами 
I nd и I aria cf. sea lata Schloth., Pleuromya sp., Oniphaioptycha sp. 
ionp. A. M. Садыкова и К. О. Ростовцева). Мощность 500—600 м. Со- 
лас по залегает на карабаглярской свите и с размывом перекрывается 

средней юрой. Стратотипический разрез между селениями Тананам и 
Пилава. Условно относится к аиизийскомх и ладипскому (?) ярусам и 
птзмэжно местами охватывает и низы карнийского яруса верхнего 
iриаса. Выделена в 1973 г. К О. Ростовцевым и Н. Р. Азаряном [21], 
игр. 18].

Джерман веска я серия.
Верхний триас.

По сел. Джерманис, верховья р Веди, Армянская ССР. Ограничен
ное распростоанение в районе Джерманисского каменноугольного место



рождения. Api иллиты темно-серые, почти мерные, тонкослоистые, слю
дистые, с конкрециями, ритмично переслаивающиеся с песчаниками зе
леновато-желтыми. мелкозернистыми, кварцевыми, с прослоями угли
стых аргиллитов и четырьмя пластами угля, мощностью до I .и В сред
ней и верхней частях встречаются Palaeocardita pichleri (Bittner), 
Р. globijormis (Boetfg.), Indopecten plabra Dough, Costatoria ver' 
beekl (Boettg.). Prolaria armenica Rob., Cassianella gigantea Kipar 
et Azar., Homomya matsuoensis Nakaz., H. aff. bipartita (Mer), 
/ ingttla cf. tenuissima Вгопп. и др., а также эндемичные аммониты 
Nairites armenius Kipar. et Azar, и A. laevis Kipar. ct Azar. (onp. 
H. P. Азаряна) В верхней части серии найдена флора (см. А. Н Кри- 
штафович и В. Д. Припала, 1933) Мощность до 550 м. Согласно (?) пе- 
рекрывзет тзнзнямскхю свиту и с размывом перекрывается верхним 
мелом. Типовой разрез з районе Джерманисско! о каменноугольного 
месторождения. Относится к карнийскому и норийскому ярусам. В 1956 г. 
А. Н. Назарян расчленил угленосные отложения верхнего триаса на 
шесть горизонтов. К О. Ростовцев и Н. Р. Азарян [21, стр. 65] цредло- 
И\П.Т1и упразднить названия этих горизонтов (см. Стратиграфический ело- 
варь (.ССР, 1956), являющихся по существу пачками, не требующими 
названий, п сохранить только «джерманисский», распространив его на 
всю серию [22, стр. 61].

ЮРСКАЯ СИСТЕМА

Нижний отдел1

1 Согласно рекомендации Первого Международного коллоквиума по юрской си
стеме (Люксембург, 1962 г., пункт 4) дли Кавказа и некоторых зарубежных террито
рий целесообразно границу нижнего и среднего отделов юры провести между заленом 
н байосом, относя тем самым аален к нижней юре.

А с р и к с к и й горизонт 
Нижняя' юра-|֊нижнин пален.

По р. Асрикчай Казахского района Азербайджанской ССР. Рас- 
пространен в бассейнах верховьев рек Асрикчай и Ахынджачай; в Шам- 
шадинеком районе Армянской ССР. на северном склоне Миапорского 
(Мурхузского).хребта. Базальные конгломераты, песчаники слюдисто- 
кварцевые. толстослоистые, глинистые и песчано-глинистые сланцы тем
но-серые. Делится на два подгоризонга- нижний—песчано-конгломерато
вый и верхний сланцевый. Стратотипический разрез находится в вер
ховьях р. Асрикчай, составлен Т. А. Гасановым [18]. Подстилается 
эопалеозойскими метаморфическими сланцами п перекрывается с пере
рывом и угловым несогласием нижним баносом. В Армянской ССР мак
симальная мощность 300 и.

Нижний подгоризонт (геттангскнй и сннемюрский ярусы) на тер
ритории Армянской ССР фаунистически не охарактеризован. В Азер- 
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б а ид жа некой ССР в оинемюре найдены: в низах—Apietites sp. ind.. 
Arnioceras abjectum (Fucini) и Coroniceras sp., а в верхней части — 
Echioceras declivis Truem , Eaderoceras sp. и Microderoceras cf. 
birchi Sow. (onp. T. А. Гасанова) [18].

Верхний подгоризонт охватывает плиисбах, тоар и нижиий аален. 
Нлннсбах в Армянской ССР не охарактеризован палеонтологически, а в 
Азербайджанской ССР найдены: Arieticeras algovlanum Opp., Lipa- 
roceras ex gr. henleyi (Soar՛.). Тоар содержит Grammoceras thou- 
arensie Orb., Gr. cf. subquadratum Buckman, Pseudogrammoceras 
fallaciosum Bayle, Dumorteria sp. и др. Аален (нижний подъярус) 
в Армянской ССР содержит Mytiloides dubium Sow. и ЛГ. amygda- 
loides (Goldf А. а в Азербайджане и аммониты Leoceras cf. opcilinum 
Rein.. Catulloceras aratum Buckrn. и др. (onp. T. А. Гасанова) [18|. 
Возраст от геттангского яруса до нижнего аалена включительно сопо- 
.тивлястся с отложениями нижней юры-нижьею аалена «Локского мас
сива Грузинской ССР. При выделении асрикского горизонта использова
ны также материалы Т. А. Гасаноза [18].

Средний отдел
А л а в с р д с к и й гор изо и т.

Байос..
Пз город) Алавсрди Туманянского района Армянской ССР. Распро

странен в бассейне среднего течения р. Дебед. в междуречье Дебед и Аг- 
стев. в Шам и։ а дине ком районе и в Зачгезуре. Порфириты, кварц—лла- 
1 топорфи-ры. туфобрекчии, туфы и туфопесчаники. Включает в себя две 
серии, алавердскую и кафанскую. Стратотипический разрез находится 
в Ала)Вердском рудном районе [3]. С перерывом и угловым несогла
сием налегает на нижнюю юру—нижний аален и согласно перекры
вается нижним батом. Мощность около 2500 м. Верхняя половина го-
ризонта охарактеризована палеонтологически. Относится к байосскому 
ipycy, возможно га исключением самых низов нижнего байоса.

Алавердскаясерия
Байос.

По алавердской свите. Ра шита в Туманяиском, Иджеванском и 
Шамшадинском районах Армянской ССР. а также в Азербайджанской 
ССР [19]. Вулканогенные, вулканогенно-обломочные, .вулканогенно-оса- 
ючиые отложения, кислые эффузивы, туфы и туфопёсчаники. Страти
графическое положение и соотношение с выше- и нижележащими от
ложениями как ) горизонта. Мощность 2500 я. Делится на четыре сви
ты: нижнеахтальскую, дсбедскую, клшабсрдскую и алаверди-шамлугскую. 
Фауиистически охарактеризованы последние две свиты Охватывает 
верхи нижнего байоса и весь верхний байос.

Нижнеахтальская свита.
Нижний байос.
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По пос Нижняя Ахтала, Тумамян-ского района Армянской ССР. где 
свита вскрыта скважиной Развита в Шамшадиноком районе, слагает 
Ми а поре кий хребет и на востоке переходит на территорию Азербай
джанской ССР [19]. Возможно обнажается и в ядре Кафанского анти* 
к 1ииория. Порфириты плогиоклазпвые. авгитовые с зелеными туфами и 
местами с базальными конгломератами в основании. Палеонтологи
чески не охарактеризована. Мощность до 1500 л. Трансгрессивно с пе
рерыв ом налегает на глинисто-песчанистые отложения нижнего аалена и 
без видимого перерыва перекрывается порфиритами дебетской свиты. 
Стратотипический разрез на северном склоне Миапорского хребта, по 
ущелью р. Ахум. Известен как «нижняя вулканогенная» или «подкварц- 
порфировая» толща. Охватывает нижний бай >с, возможно без его ниж
ней зоны. Выделена в 1963 г. II. Р. Азаряном [3].

Дебедскоя свита.
Верхний б а йос.
Пэ р. Дебед Армянской ССР. Развита в Туманянском. Ноемберян- 

ском. 11джеванском, II(амшадшнеком районах и на СВ М. Кавказа (Азер
байджанская ССР) [19]. Порфириты зеленоватые, эпидотизированньк 
хлорнтизнрованные, с редкими прослоями туфобрекчий, туфопесчани- 
ков и туфов. Мощность до 1000 м. В Армянской ССР подошва не вскрыта, 
или контакт тектонический. Перекрывается согласно кошабердской сви
той. Возраст устанавливается по стратиграфическому положению. Стра
тотипический разрез находится в ущелье р. Учкилиса, у села Нижняя 
Лхтала. Относится к низам верхнего байоса. Выделена в 1961 г. П Ф. 
Солко [26] как дебедчайская свита. В 1963 г. Н. Р. Азаряном [3] была 
переименована в дебедскую.

Кошабердская свита.
Верхний байос.
По местности Кошаберд Туманянского района Армянской ССР. Ло- 

кальн >е распространение н бассейне среднего течения р. Дебед. Туфо- 
брекчии с разноцветными обломками андезитов и дацитов, с потоками 
порфиритов и прослоями туфопесчаников и туфов, с редкими остатками 
пелецицод: Isocurlna subovalis Piel., Isognomon I Perna) obliqua 
Walton, Protocardia stricblandi Morr. et Lycet, Pinna cf. cuneata 
Phill. (оггр. II. P. Азаряна). Мощность 50—300 м. Согласно залегает на 
дебедскую сыну и согласно же перекрывается алавердн-шамлугскон 
Стратотипический разрез находится западнее пос. Шамлуг, в ущелье 
среднего течения р Учкилиса. Описана Н. Г. Азаряном [3] Относится 
к средней части верхнего байоса. Выделена в 1959 г. II. Ф. Сопко [25]

Алс'верди ишлыугская свита.
Верхний байос.
По городу Алаверди и пос. Ша.млут Туманянского района Армянской 

ССР. Распространена в Алавердском. Карну гском и Кафанском рудных 
районах, на Иджеванскам хребте и в Шамшадинском районе. Туфопес*
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чаинки, туффиты. кератофиры, их туфы и туфобрекчмн и «агломераты». 
В туфопесчаниках и туфах встречены: Parkinsonia parkinsoni Sow., 
р orbigniana Wetz. P. neuffensis Opp., Oppelia subradiata Sow., 
Partschiceras abichi (Uhlig) и др. аммониты и многочисленные пеле- 
пиподы (опр. А. Т. Асланяна и Н. Р. Азаряна). Согласно налегает на 
кошабердскую свиту и переходит в нижний бат (шахта.хгская свита), а 
местами с размывом и угловым несогласием перекрывается нижним ксл- 
ловеем |бугакарская свита). Мощность 150—400 л/. Стратотипический 
разрез севернее сел. Алаверди описан И. Р. Азаряном [3]. Относится к 
верхам верхнего байоса, к зоне Р. parkinsotu'. Выделена в 1959 г. Н. Р. 
Азаряном [2]. - . v F

Кварц-плагиопорфировач свито.
Верхний байос,
Развита в Шам щади иском районе Армянской ССР. Широко распро

странена в Азербайджанской ССР. [19]. Кварцевые плат иопорфиры, 
тгф<-брекчии. туфы. Налегает согласно и.ти фаииально замещает верхне- 
байооские порфириты, синхронные дебедекой свите, и согласно перекры
вается туфопесча-никами верхов верхнего байоса (синхронных алавер- 
ди-шамлугской свите). Мощность от 50 до 600 .и. Стратотипический раз
рез по ущелью р. Мехраб. Известна как «кварц-порфиривая толща». 
Синхронна с верхней частью дебедской, кошабердской и нижней частью 
главерди-шамлугской свит. Охватывает среднюю часть верхнего байоса. 
Возраст установлен А. Т. Асланячом [13]

Кэфа некая серия.
Байос.

По городу Кэфан Зангезурского района Армянской ССР. Развита в
Кафанском рудном районе. Аналог алавердской серии. Порфириты раз
нообразные. кварцевые и бескварцсвые, туфобрекчин, туфы с прослоями 
песчаников. Подошва не вскрыта, перекрывается согласно мижнебат- 
скнми отложениями. Видимая мощность около 1500 м. Делится на три 
'.акты: свиту андезитовых порфиритов и их лавобрекчий; свиту вулкано- 
;;л эстов, андезито дацитовых, плагиоклазовых порфиритов и барабатум- 
счую свиту. Фауннстически охарактеризована только барабатумская. 
Бо>раст серии—нижний и весь верхний байос.

Свита андезитовых порфиритов и их лавобрекчий.
11ижний байос.
Ограниченное распространение в пределах Кафанского месторожде

ния. Андезитовые, брекчиевидные, эпидотизированные порфириты и их 
лавобрекчий с потоками асздезито данитовых порфиритов с линзами
туфопесчаников. Видимая мощность 600 м. Подошва не вскрыта, пере
крывается согласно свитой андезитовых плапиоклазовых порфиритов, 
относится к верхам нижнего байоса. Аналог нижнеахтальской свиты. 
Описана В. Т. Акопяном [10].



Спита вулканокластов андезито-дацитовых. плагиок газовых пор
фиритов.
Верхний байос.
Ограниченное распространение в пределах Кафанского месторож

дения Андезитовые, пл а гиокл а юные, андезито тэнитовые, дацитовые 
(кварц-плагиоклазовые) порфириты, лавобрекчии, туфы, спекшиеся с 
прослоями туфобрекчий. Без видимого несогласия ложится на свиту ан
дезитовых брекчисвидных порфиритов и перекрывается барабатумской 
свитой. Мощность G00 м. Относится по стратиграфическому положению 
и ио аналогии к низам верхнего байоса. Аналог дебедской и кошаберд 
скип свит. Описана В. Т. Акопяном [10] и Л. С. Чолахян. М. А. Сатиа- 
ном и Р. А. Саркисяном [28].

Барабатумская свита.
Верхний байос.
ГЬсел. Барабатум Кафанского района Армянской ССР. Ограничен

ное распространение в пределах Кафанского рудного района. Андезито- 
дацитовые и кварцевые порфириты, туфобрекчии, туфы и гуфолесчани- 
ки. Последние содержат аммониты: Pseudophy lloceras kudernutschi 
Hauer, Holcophy lloceras mediterraneum Neumayr, Tat rophy lloceras 
ex gr. tatricum Push, Nannolytoceras cf. ilanense Strem. (onp. 
A. T. Асланяна, M. P. Абдулкасумзаде, H. P. Азаряна). Мощность 600 м. 
Без зидимого несогласия (?) налегает на свиту вулкаьоклзстов, андези
товых, дацитовых порфиритов и согласно перекрывается нижним багом. 
Относится к верхам верхнего байоса и возможно охватывает и нижний 
бат (?). Стратотипический разрез находится у сел. Арфик. Описана В Т. 
Акопяном [10] и И Р. Азаряном [5].

Шахтахтский горизонт. 
Ннжний-средний (?) бат.

По ша.хтахтской свите. Распространен в Туманянском, Иджеван- 
ско.м и Шам шали нс ком районах Армянской ССР. Туфопесчаники, квар
цевые и глинистые песчаники, глинистые сланцы, порфир:ггы, туфобрек- 
чии и туфы. Делится на две свиты: шахтахтскую и вулканогенно-обло
мочную. Палеонтологически охарактеризована шахтахтская свита (см. 
ниже). Согласно налегает на алаверди-шамлугскую свиту и трансгрес
сивно. с угловым несогласием перекрывается разными горизонтами 
верхней юры. Сохранившаяся от ра <мыва мощность около 800 и. Отно
сится к нижнему и среднему бату.

Шахтахтская свита.
Нижний бат.
По г. Шяхтяхт 1у майянского района Армянской ССР. Распростра

нена в Туманящ ком, Иджеваноком и Шамшадинском районах. Туфопес- 
чаники крупно- ч срсднсзерннстые, кварцевые и глинистые песчаники, 
глинистые сланцы с потоками порфиритов, прослоями туфобрекчии и 
туфов. Встречаются: Morphoceras multiforme Arkell, А/. macrescens 
Buckman, M. densicostatum, Thalmann, Al. patescens Buckman, 
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Ebrayiceras fillieosta W'etz., Eb. pseudoanceps Ebray, Oppelia fallax 
Guer. и др. и многочисленные пелециподы (опр. Н. Р Азаряна). Соглас
но налегает на алаверди-шамлугскую свиту и согласноже перекрывается 
вулканогенно-обломочной свитой плис большим размывом -верхнеюрски- 
ми отложениями. .Мощность 200—300 .и. Стратотипический разрез нахо
дится на южном склоне г. Шахтахт. Описана Н. Р. Азаряном [3]. Отно
сится к низам бата, к зоне 7. zigzag. Название свиты «шахтахтская» 
предложено в 1944 г. П. Ф. Сопко [25]. Выделена в 1959 г. Н. Р. АзарЯ- 
КОМ [2].

Вулканогенно обломочная свита.
Средний бат. '
Распространена в междуречье Дебед и Агстсн. Мандельштейновые 

порфириты, туфобрскчин и туфы. Без видимого перерыва налегает на 
шзхтахтскую свиту нижнего бата и с большим размывом и угловым не
согласием перекрывается отложениями нижнего кслловея. Возраст оп
ределяется условно согласно стратиграфическому положению. Сохранив
шаяся от размыва максимальная мощность 500 ж. Стратотипический 
разрез находится в верховьях р. Аксибара, у кочевки сел. Кохп. Отно
сится к среднему биту, возможно охватывает и верхи нижнего бата.

Свита песчаников и~ глинистых сланцев.
Нижний бат.
Локальное распространение в окрестностях сел. Барабатум Каф ад

ского рудного района. Песчаники известковистые, известняки, глинис
тые сланцы с аммонитами: Ebrayiceras jactatum Buckman, Eb. prob- 
iematicum Gemm., Eb. rursmuin Buckman и др. (опр. H. Р. Азаряна). Со
гласно налегает на барабатумскую свиту .и с размывом перекрывается 
верхним Оксфордом Аналог шахтахтской свиты. Сохранившаяся от раз
мыва мощность 60 м. Описала и выделена Н. Р. Азаряном [5].

Нахичеванская серия.
Байос—нижний бат.

По городу Нахичевань, Нахичеванская АССР. Развита в Джульфии- 
ском ущелье р. Араке, у станции Неграм, в окрестностях селений Аэна- 
бюрт и Билава, у родника Ханбулак. В Армянской ССР у селений 
Хндзорут и Полистан, а также в урочище Казаняйла, на Вайоцдзорском 
хребте. Базальные конгломераты, глины серые с конкрециями, глины 
зеленые, серые и сиреневые, глины мергелистые с прослоями известняков 
и мергелей. Мощность 180—200 .и. Трансгрессивно налегает на ман- 
дсльштейновые базальты и их т>фы азленского (?) возраста в Нахиче
ванской АССР1 или с большим размывом на нижний-средний триас в 
Армянской ССР и перекрывается с размывом нижним келловеем и верх
ним мелом. Возраст датируется аммонитами. Охватывает от верхов 
нижнего байоса до нижнего бата включительно. Делится на пять свит. 

1 Согласно устному сообщению Е. А. Успенской, нз этих образований в районе 
с Азнэбюрт Нахичеванской АССР била найдена фауна тоара.
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стратотипический разрез которых находится южнее сел Дндзорут. Опи
сана в 1971 г К О. Ростовцевым и II. Р. Азаряном [24].

I Свита серых глин с конкрециями и базальными конгломератами в 
основании. Содержит аммониты Stephanoceras humphriesianum Sow., 
St. zlteni Qieist., St. scalari .W is>. et IVC'4., St. pi r it о rim Qienst 
St. frelcynetl Bael и др. (oip. IL p. ЛипнП. Оглоситм к золе St. 
humphriesianum нижнего байоса. Мощность 60 и.

2. Свита зеленоваты< гллч с Strenoceras sibfurcatum Schl., Str. 
latisulcatum Qienst., Str. bajocense Defr.. Siirjceras bljurcatum 
Querist., Sp. taxoconic rm Btckmvi, Sphaeroceras globus Bickmun и 
др. (опр. H. Р. Азаряна). Оги кипя к з ).ч • Str. subfurcat'.im верхне
го байоса. Мощность 30 .и.

3. Свита серых глин с Garantiana garantiana Orb., (}, (Ortoga- 
rantiana) bifurcata Schl., G. {Hlawicera) platyrruma Buchman. 
Pseudogarantiana dichotoma Bentz. Ps. nodosa Bentz, Ps. minima 
Wetz. и др. (опр. H. Р. Азаряна). Отно птся к зоне и. garantiana 
верхнего байоса, Мощность 25 м.

4. Свита сиреневых глин с пачкой известняков в кровле. Содержит 
Parkinsonia parkinsoni Sow., Р. depressa Quenst., P. ra^ecostata 
Buckman, Oppelia subradiata Sow. и др. (опр. H. Р. Азаряна). Отно
сится к зоне Р. parkinsoni верхнего байоса. Мощность 25 .»/.

5. Свита мергелистых глин с прослоями известняков, с Lissoce- 
ras hougi Sturani, L. psilodiscus Schl., Oecotraustes formos is Arkell, 
Oppelia nivernensis Gruss., Stephanoceras (Cadomites) reetelolatus 
Hauer, St. (C.) daubenyi Gemrn., Planisphinctes tenuissimus Siem., P. 
planilobus Buckman и др. (опр. 11. P. Азаряна). Относится к золе 
Z. zigzag нижнего бата. Сохранив.паяся от размыва мощность 49 и

Верхний отдел.
Б у г а к а р с к и й горизонт.

Келловей.
По бугакарской свите. Распространен в Ал авердс ком руднам рай

оне, в междуречье Дебсд и Апстев. Шамшадинский и Нджева некий райо
ны. Туфопесчаники, глинистые песчаники и сланцы, реже порфириты и 
туфобрекчии. Мощность до 300 .и. Трансгрессивно с угловым несогласием 
перекрывает среднеюрские отложения и трансгрессивно перекрывается 
нижним Оксфордом. Возраст определяется аммонитами. Стратотипи
ческим является разрез бугака1рской свиты. Состоит из двух синхрон
ных свит: бугакарской и рсвазлинской. Возраст—нижний келловей (зо
на Л1. тасгосерка/ия). В менее размытых разрезах возможно охваты
вает и низы среднего келловея.

Бугакарская свита.
Нижний келловей.
Ио г. Бугакар, у пос. Шам луг Армянской ССР. Распространена в 

Алавердском рудном районе, в междуречье Дебсд и Апстев. Туфопесча- 
։ики, глинистые сланцы, реже порфириты и туфобрекчни, с редкими
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прослоями известняков 'И базальными конгломератами в основании. Со
держит Меи госерhalites macrocephalus Shloth., .И. madagascarien- 
sis Lem., Al (Indocephalites) caucasicus DJanel., Hecticoceras pseu- 
dopunctatum Lah. и др. (опр. A. 1. Асланяна и Н. Р. Азаряна). 
Транспреоомвпо и с угловым несогласием налегает на «ижнебатские и 
байосскне отложения и трансгрессивно же перекрывается нижним Окс
фордом. Мощность 300 .и. Стратотипический разрез у г. Буга-кар описан 
Н. Г. Азаряном [3]. Возраст—нижний келловей. Выделена (В 1959 г. Н. Р. 
Азаряном [2] Келловейский возраст установлен А. Т. Асланяном [14].

Реваз.шнгкая свито.
Келловей.
По сел. Р< зазлх (ныне сел. Дитаван). Пджеванский район. Армян

ская ССР. Распространена вдоль правого склона ущелья р. Агстев и в 
Шамшадинском районе. Туфобрекчии, туфоконтломераты, туфопесчами- 
ки. глинистые сланцы с редкими потоками порфиритов. Содержат пе- 
лециподы Mytilus perplicatus Et.. Modiolus ijbbosus Sow., Aequi- 
pecten fibrosus Sow.. A. fibrosodichotomus Kas . C er atomy a callo- 
viensis Kas. н др. (опр. Г. T. Пчелинцевой). Трансгрессивно налегает 
на разные свиты байоса и бата и трансгрессивно же перекрывается ниж
ним Оксфордом Стратотипический разрез у села Ревазлу, описан А. А. 
Агабекяном [17] Синхронна с бугдкарской свитой. Возраст—нижний 
ki тловей. Вы телека в 1954 г. А. А. Атабекяном [17].

Пджеванский горизонт. 
Оксфорд —нижний кимеридж.

II > Пджеванский серии. Распространен в Туманянском, Ноемберян- 
ском. Иджева иском и Шамшадинском районах Армянской ССР. Порфи
риты. туфобрекчии с прослоями терригенных пород. Известняки и доло
миты г прослоями туфолесчаников и туфов. Трансгрессивно налегает на 
бугакарскую и ревазлинскуто свиты и с большим размывом перекры- 
в;стся меловыми отложениями. Мощность порядка 1000 м. Возраст от 
и 1ж гего Оксфорда ди нижнего кимсриджа включительно. Состоит из че- 
тыр.х свит, лалварской, будурской. бузханской н сарумской. Последние 
три свиты входят в Иджеванскую серию.

,7алварская сеита.
Оксфорд. ; У
Но г. Лалвар Т\ майянского района. Армянской ССР. Распростра

нена на склонах г. Л ал ва-p. в Ноемберянском и Иджевапском районах 
। междуречье Дебед и Агстев). Порфириты (преобладают), туфобрекчии, 
пфы. переслаивающиеся с туфопесчаника.мм и редко с известняками. 
Встречаются Sower byceras antecedent Pomp., S. protortisulcatum 
Pomp., S. tortisulcatum Orb.. Par tsc hie eras viator Orb., Hecticoceras 
bonarellii Lor., H. chatilonensis Lor. и др. (опр. II. P. Азаряна). 

1 раисгрессивно налегает на бугакарскую свиту и согласно перекрывается 
сарумской свитой верхнего Оксфорда—нижнего кимсриджа. Мощность 
100 м. Возраст определяется как нижний и. возможно, низы верхнегоокс- 
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форда (?)• Стратотипический разрез находится па юго-восточном скло
не г. Лалвар, описан и выделен П Р. Азаряном [2. 3]. Впервые оксфорд- 
uкии 'вофаст по стратиграфическому положению и по аналогии с вулка
ногенно-осадочными породами Иджсванского хребта определил А. Т. 
Асланян [14].

Иджева некая серия 
Оксфорд—нижний кимеридж.

По городу Иджеван Армянской ССР. Развита в Шамшадинском, 
частично в Иджеванском районах. Известняки окремнелые, серые, ро
зовые, туфобрекчни, туфы, туфопесчаннки с линзами и прослоями из
вестняков, доломиты Мощность порядка 1000 м. Трансгрессивно, ме
стами с базальным конгломератом в основании налегает на бугакар- 
скую свиту и перекрывается с большим перерывом артаминской сви
той нижнего мела. Возраст датируется палеонтологически. Охваты 
вает время от раннею Оксфорда до раннего кимернджа включительно. 
Делится на три свиты: будурскую, бузханскую и сарумскую. В восточ
ной части Шамшадинского района серия становится литологически од
нородной и булурская и сарумская свиты фаниально замещаются буз- 
՝ а некой.

Будурская свита.
Нижний Оксфорд.
По г. Будур, близ сел. Верхний Агдан Иджеванского района Ар

мянской ССР. Распространена в Иджеванском и Шамшадин ком райо
нах, в бассейне среднего течения р. Агстев. Известняки окремнелые, 
пссвдоолитовые, органогенные, с прослоями туффитов. туфопесчаников 
и глинистых сланцев. Иногда с базальными конгломератами в основании. 
Содержит трудно отбиваемые из породы перекристаллизованные рако
вины гастропод, брахиопод и пелеципод нижнего Оксфорда (полевые оп
ределения В. Ф. Пчелинцева). Мощность 200 .и. Залегает с размывом на 
рев а зли некую свиту и на более древние отложения средней юры и со
гласно, с фациальным переходом перекрывается бузханской свитой Воз
раст—нижний Оксфорд. Синхронна с нижней половиной лалварскон сви
ты. Стратотипический разрез находится на южном склоне г. Будур. Вы
делена в 1954 г. А А. Атабекяном [17].

Бузханская свита.
Оксфорд—нижний кимеридж.
По урочищу Бузхана (ныне Хозмарак), на склоне г. Сарум Иджеван

ского района Армянской ССР. Распространена в Иджеванском и Шам
шадинском районах. Туфогенные песчаники, туфобрекчни, туфы с про
слоями глинистых песчаников и известняков. Мощность от 250 .я на за
паде до 600 .и на востоке Шамшадинского района, где бузханская свита 
фяциально замешает будурскую и сарумскую свиты. В нижней и средней 
частях свиты найдены аммониты: Perlsphinctes (Properisp/unctes) visi- 
nus Haas, P. (P.) filocostatus Haas, P. (P.) delicatulus Haas, Hecti- 
coceras (Sublunuloceras) bonarellii Lor., H. (5.) chatilonense Lor.

19



п др (опр. Н. Р. Азаряна). Залегает согласно на будурской свите, а при 
отсутствии последней -трансгрессивно на кслловее. Перекрывается со- 
। таено сарумской свитой, а при ее отсутствии мелом. Стратотипический 
разрез на северном склоне г. Сарум. Возраст от низов нижнего Оксфорда 
до нижнего кимериджа включительно. Выделена в 1-954 г. А. А. Атабекя
ном [16]. Дополнена и палеонтологически охарактеризована И. Р. 
Азаряном. Впервые оксфордский возраст этих отложений установлен 
А. Т. Асланяном [14]. ' г

Сару мекая свита. . f
Верхний Оксфорд-нижний кчмерндж.
По г. Сарум Пджеванского района Армянской ССР. Распростране

на в среднем течении рек Агстев и Ахум Оолитовые и органогенные из
вестняки, доломиты с прослоями туфоп ՝гчаников. К востоку, в Шамша- 
динском районе замешается туфооса.дочпымп отложениями бузханской 
свиты. Мощность до 300 .и. Верхнеоксфордский (лу титанский) возраст 
карбонатных отложений Пджеванского хребта впервые установил А. Т. 
Хсланян [14] на основании определенных им же брахиопод и гастропод 
из района с. Тала.

В нижней части свиты найдены гастроподы: Fibula taurica Piel.՝ 
Pseudonerinea subbronj Piel., Xerinea subsea Ip ta Piel., N. contort a 
Buv. и многие другие (опр. 3. В. Крячковой) верхнего Оксфорда. Из 
средней части свиты собраны оксфордские пелециподы Chlamys vi- 
minea Loriol, Aequipecten caucasicus Piel., Lima alternicosta Buv., 
Plagiostoma burensis Lor. (опр. II. P. Азаряна), а также кораллы 
Thecosmilia virgulina Etall., Th. trichotoma (Gold/.}, Calamophylliop- 
sis etalloni Koby, Heliocoenia variabilis Etal. (onp. A. С. Папоян). 
Из верхней части известны нижнекимериджские пелециподы Chlamys 
(Radulopecten) moondenensis Сох., Ch. quenstedti (Blake), Campto- 
nectes greneri (Contej.) и аммонит Katroliceras sp. (опр. 11. P. Азаря
на), а также гастропода L’mbonia dilatata Piel. (опр. В. Ф. Пчелин
цева), брахнеподы Juralina repehniana Orb., Septaliphoria pincuis 
Roeni., нижнего кимериджа (опр. В. П. Камышина). Залегает согласно 
на лалварской и бузханской свитах и перекрывается транс
грессивно с большим перерывом артаминской свитой нижнего мела. 
Стратотитилнческий разрез на южном склоне г. Сарум. Возраст— верх
ней оксфорд-нижнин кимеридж. Выделена в 1954 г. А. А. Атабекяном 
[16]. Дополнена и палеонтологически обоснована II. Р. Азаряном.

3 а н г е з у р с к а я с е р и я.
Верхний Оксфорд титон—средний валанжин.

Но Зангезуру, юго-восточная часть Армянской ССР. Развита в 
Кафаиском районе. Порфириты, туфобрекчии, туфоконгломераты с лин
зами и прослоями итвестляков. Мощность 2500 м. Грансгресоивио нале- 
1ает на разные свиты Кафансклй серии и согласно перекрывается зей- 
винской свитой нижнего мела. Возраст датируется палеонтологически 
и относится к верхнему Оксфорду, кимсриджу, титону и нижне.му-сред
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нему валанжину, Делится на две свиты: вулканогенно-обломочную и 
тапасар-кармражарскую.

Вулканогеннп-обломочнал с вито.
Верхний Оксфорд — к им ери дж.
Распространена в пределах Кафанского района Армянской ССР, 

окаймляя ядро Кафанского антиклинория. Туфоконгломератобрекчи'и 
с потоками диабазовых порфиритов, прослои и линзы известняков, пес
чаников и туфопесчаников. В известняках найдены Ochetoceras сипа- 
Hculatum Buch. (опр. А. Т. Асланяна), Spondilopecten moreanus Buv. 
Septaliphoria aralica Opp. et Waag., .S'. moeschi Roll, и многие 
другие. Мощность 1000 .и. Трансгрессивно псрекрываетсвиты Кафанской 
серии и постепенно сменяется тапасар-г-армракарской свитой. Относится 
к верхнему Оксфорду кимериджу. Стратотипический разрез в районе сел. 
Верхний Вачаган. Описана и выделена п 1962 г. В Т. Акопяном [ 10].

Тапасар-кармракарскаЯ сайта.
Титан-средний валанжин.
Iio г. Тапасар и перевалу Кармракар Кафанского района Армян

ской ССР. Распространена в бассейнах рек Во.хчи и Воротам. Порфири
ты, туфобгрекчии, туфоконгломераты, туфы, туфопссчампки с крупными 
линзами известняков. Мощность 1000 1200 м. В низах свиты Puruditeras 
speciosum Munst., Matheronia salevensis Favre. Phaneroptyxis obtu- 
siceps Zitt., в средпей части Itieria rugifera Zitt., в верхней части 
Triptyxis belbekensis Vogdt. (опр. В. T. Акопяна). Залегает согласии 
па пулканогечно-обломочной свите верхнего Оксфорда- кнмериджа и со
гласно перекрывается зейвинской свитой. Относится к титону-среднему 
валанжину. Стратотипический разрез по линии сел. Шабадин-персвал 
Кармракар. Описана и выделена в 1962 г В. Т Акопяном [10].

Помимо вышеописанных стратиграфических подразделений, часть 
которых выделена впервые, в региональной стратиграфической схеме юр
ских отложений Армянской ССР выделяются также лоны (провинциаль
ные зоны). Лона отражает определенный этап развития фауны или фло
ры в пределах ее географического распространения. Вследствие сущест
вующей миграции фауны стратиграфическое положение одной и той же 
гоны в разных регионах м*ожет*быть разным (подробно см А. Т \сла- 

пян, 15).
Для краткости мы здесь только перечислим выделенные лоны.
Лона $1ер.'1апосегаз ЬитрИпезйтипг верхний байо ՝, Нахичеван

ская серия.
Лона 81гепосегай зиЬ/игса1ит.—верхний байос, Нахичеванская 

серия.
Лона вагапИапа кагапИапа — верхний байос. Нахичеванская

серия.
Лона РигМпьогйа рагМпяом верхний байос, Алавердская и На- 

хиче анская серии.
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,’1она Morphoceras и Ebrayc (eras —нижний бат, Шахтахтский гори
зонт и Нахичеванская серия.

Лона MacrocephuUtes macrocephalus нижний келловей, Бугакар- 
ский горизонт.

Лона Perisphinctes visinus— нижний Оксфорд, Иджеванский гори
зонт.

Результаты стр эти графических исследований (используются для 
расшифровки истории геологического развития земной коры, для реше
ния задач структурной геологин, тектонических построений, геологи
ческой съемки, поисково-разведочных работ, а также создания общей 
естественной шкалы относительной геологической хронологии—единой 
схемы периодизация геологической истории Земли. Па основании де
тальных стратиграфических и палеонтологических работ стало возмож
ным выделение стратиграфических подразделений различных рангов и 
оставление региональных стратиграфических схем по триасу Закав
казья и по юре Армянской ССР. Схемы были обсуждены в постоянных 
комиссиях МСК СССР по триасовой и юрской системам и как состав
ная часть вошли в стратиграфическую схему триаса и юры территории 
СССР [21, 22].

Институт геологических наук 
АН Армянской ССР Поступила 30.VI. 1980.

Ն. Ռ. Ա&0ԼՐՅԱՆ

ՀԱՅԿԱԿԱՆ IIU2 ԵՎ ՆԱԽհՋԵՎԱՆԻ ԵՍ1Ա ՏՐԻԱ11Ի ԵՎ ՅՈԻՐԱՅԻ
ՇԵՐՏԱԳէ՚ԱԿԱՆ ՍՏՈՐԱ8ԱԺԱՆՈ1’ՄՆԵՐԸ

Ամփոփում

֊ոգվածում փորձ է արված կարգավորել և բնութագրեք Հա / կական ՍՍՀ 
և Նախիջևանի ՒՍՍձ տրիասի և յուրայի գոյություն ունեցող և աասջին անգամ 
առանձնացվող ոեգիոնալ և տեղական շերտագրական ս տ ո ր ա բ աժ ան ու մն երր ւ

N- R. AZARIAN

TRIASSIC AND JURASSIC STRATIGRAPHICAL SUBDIVISION OF 
THE ARMENIAN SSR AND NAKHICHEVAN ASSR

Abstract

An attempt Is made to systematize and to define both the available 
and first distinguished regional and local stratigraphical Triassic and Ju
rassic units of the Armenian SSR and Nakhichevan ASSR.
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