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ПАЛЕОГЕНОВЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ ОРГАНОГЕННЫЕ 
ПОСТРОЙКИ БАССЕЙНА РЕКИ АРАКС

В статье приводится детальное описание палеогеновых ископаемых органогенных 
построек бассейна р. Араке, особенно Вайондзора. В отдельных органогенных построй
ках нх основные биогенные компоненты (рнфостронтели, рифолюбы) и абиогенные но
вообразования встречаются п разных соотношениях. Выделяются предположительно 
береговые, барьерные рифогенные карбонатные массивы и банки. На основании но
вых фаунистических, литологических данных с использованием результатов определе
ния абсолютного возраста вулканогенных пород, можно предполагать, что многие круп
ные органогенные постройки бассейна р. Араке имеют верхнеэоцен-олигоценовый воз 
раст.

Карбонатные ископаемые органогенные постройки (рифы) палео- 
։ена в Армянской ССР имеют небольшое распространение. Данные о 
встречаемости кораллов в палеогеновых известняках бассейна р. Араке 
приведены в работах Г.Абиха, Г. Г. Цулукидзе, Г. Б. Халатова, В И. 
Архипова [14], Б. Ф. Мефферта, [9], А. Т. Асланяна [1], А. А. Габриеля
на [4], К. Н. Паффенгольца [10] и др.

Многие исследователи палеогеновые массивные известняки Вайоц- 
дзора [1. 4, 9] считали образованиями средне-верхнеэоценового возра
ста.

Н. С. Бендукидзе [3] детально изучены олигоценовые кораллы го
ры Кара (Кеара-Молла). По нашим сборам из органогенных построек 
бассейнов р. Арпа (районы с. с. Зейта, Мал нитка, Гетап) и р. Веди (рай
он с. Шагап) II С. Бендукидзе были определены следующие шестилуче
вые кораллы: Antillia bullbrooki Hoffmeister, Dyctyarae elegans Hei- 
me, Stylocoenia tauriensis Micht., St. neutra Barta-Calmus, Astro- 
coenia guantanamensis Vaughan, Astr. lobato-rotundata (Michelin), 
Astr. septemdigiata (Catullo), Goniophora cascadensis Vaughan, He- 
liphora bellardii Haim, Dimorphastraea depressa Reuss., Antillophyl- 
lia sawkinsi (Vaughan), Antiguas. puritana (Cattullo), Antiguas. 
cellulosa (Duncan), Antiguas. ingens (Catullo), Antiguas, michelotti- 
na (Catullo), Favites polygonahs (Duncan), Rabdophyllia tenuis 
Reuss., Cricocyathus annulatus (Reuss.), Trochocyathus afj. mexica- 
num Frost et Lang., Porites minuta Reuss., Cladocora sp., Mycetoseris 
sp., для большинства которых характерен верхний эоцен олигоцено- 
вый диапазон вертикального распространения. В известняках этих же 
органогенных построек, особенно в их шлейфовой фации П. -М. Аслан
яном [2| определены следующие моллюски: Gryphaea gigantica Sol., 
Vulsella dubia Arch, transilvunica Mesz., Pseudamusium corneum
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Sou՝.. Chlamys biarritzensis Arch., Campanille parisiensis Arch., 
Desh. clujensis Mesz.. V elates schmidellianus Chemn., Am pul Una 
patula Ldmk., Cepatia cepacea Lamk. Hippochrenes ampus Sol., 
Terebellum sopitum Sol., Harpa mutica Lamk. и др., большинство 
которых распространено в верхнем эоцене, а часть переходит и в 
олигоцен.

В данной работе мы принимаем термины «ископаемая органоген
ная постройка» или кратко—«органог енная постройка», «риф», «био
герм», «биостром» в том понимании, как это изложено в книге «Ископа
емые органогенные постройки, рифы и методы их изучения и нефтегазо
носность» [7] и в решениях Четвертой палеоэколого-литологической 
сессии [12]. «Ископаемая органогенная постройка—обособленное мас
сивное карбонатное тело, образованное скелетными остатками колони
альных и одиночных организмов, нараставших один на другой, захоро
ненных на месте роста и создававших устойчивый каркас, внутри кото
рого накапливались генетически связанные с ним карбонатные осадки, 
что приводило к образованию особых участков морского дна со своим 
биоценозом и особым комплексом осадков, возвышающихся в отличаю
щихся от окружающих участков» [7, стр 12]

В разрезе палеогена бассейна р Араке сравнительно крупные мас
сивы органогенных построек наблюдаются в отложениях верхнего эоце
на и олигоцена. Наличие небольших, часто биостромоподобных орга
ногенных построек ннжнеэоценового возраста можно предполагать в бас
сейне р. Арпа, в районах с. с. Арени, Хачик и в Нахичеванской АССР, в 
непосредственной близости с палеозойскими породами, некогда служив
шими береговой линией моря. В исследованном регионе в отложениях 
среднего эоцена массивные органогенные постройки еще не обнаруже
ны. В бассейне р. Веди (в районах с.с. Урцадзор, Шагал и развалин 
с. Чобандара) в разрезе верхнего эоцена-олигоцена встречаются редкие 
мелкие банки и биогермы.

Массивные органогенные постройки верхнеэоценового и олигоцено- 
вого возраста сравнительно часто отмечаются в бассейне р. Арпа 
(рис. 1).

Эти обособленные, мелкие и крупные карбонатные массивы в виде 
прерывистой цепи протягиваются с запада на восток, юго-восток по ли
нии (участками параллельно) с.с. Элпин, Ринд, Гетап, Шатин, Ехег- 
надзор, Агаракадзор, Малишка, Зейта, Азатек.

Фаунистически сравнительно хорошо изученная небольшая орга
ногенная постройка олигоцена обнажается на холме Кара недалеко от 
с. Шорахбюр.

Наиболее характерными и распространенными ископаемыми орга
ногенными постройками палеогена Армянской ССР являются верхне- 
эоцен-олигоценовые карбонатные массивы Вайоцдзора (бассейн р. Ар
па). Они представлены биогермами, изредка биостромами и мелкими 
банками. Как правило, эти органогенные постройки обособлены друг от 
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друга, хорошо обнажены и часто не перекрыты более молодыми отложе
ниями.

Самой крупной, сложной органогенной постройкой является Шреш- 
тикар-Спитаксарский массив. Сохранившиеся от эрозии размеры этого 
карбонатного рифогенного образования следующие: площадь—около 
9,5 км2, длина (протяженность) с северо-запада па юго-восток—5 км, 
ширина на севере- 2,5 км, на юге—1 км. В северной части массива чет-

Рис. 1. Схема распространения палеогеновых органогенных построек бассейна 
р. Араке.

ко выделяются Шрештикарские скалы (биостелла?), высотою около 
80 м. В плане они имеют оваловидную форму, вытянутую с севера на 
юг, длиною около 450 м (рис. 2).

Вероятно, шрештикарское карбонатное тело—эрозионный останец 
единого Шрештикар-Спитаксарского массива или является обособлен
ным биогермом или группой биостелл. На восточной, северо-восточной 
частях Шрештикар-Спитаксарской органогенной постройки контакты с 
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подстилающими породами нерезкие с более пологой, выровненной по
верхностью карбонатного тела. На западе, юго-западе местами оно кру
то обрывается, о. ра а отвесные стены мощностью 40—60 ль В раз
резе этих обрывов по трещинам напластования выделяются несколько 
крупных плат 'ов известняков мощностью 10—15 Л1, макроскопически 
почти не отличающихся друг от друга.

Рис 2 Шрештикарекнй биогерм.

В строении этой крупной, сложной органогенной постройки (рифа?) 
ядро и склоновые (шлейфовые) фации часто четко не выделяются. 
Склоновые фации обломочных карбонатных пород в пределах описы
ваемого массива имеют ограниченное распространение. Останцы слоев, 
отдельные линзы брекчия-конгломератовп тного известняка мощностью 
2—5 м отмечены нами к юго-востоку от вершины г. Спитаксар на рас
стоянии 2—4 км, в верхней части разреза рифогенного массива. Извест
няковые обломки, диаметром 2—10 гм, имеют угловатую полуокруглую 
форму и почти однородный петрографический состав.

В теле Спитаксар-Шрештикарского массива редко встречаются 
крупные пустоты и вертикальные трещины шириною до 2 м. Последние 
(проломы), вероятно, являются следами бывших желобов внешнего 
склона рифовой постройки.

Спитаксар-Шрештикарский рифогенный массив в основном зале
гает на юге (часто с резким контактом) на крупнообломочиых, а на се
вере—на мелкообломочных вулканогенно-осадочных породах [6].

Следующей по величине крупной орогенной постройкой Вайоцдзо- 
ра является Зейтинский, преимущественно биостромоподобный массив, 
который разделен глубоким оврагом на две части, общей площадью 
около 8 км2. Этот карбонатный массив имеет пологую линзовидную, 
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пластовидную форму, максимальной мощностью до 35 м. В северной 
его части (в сторону долины р. Арпа) наблюдаются отвесные обрывы, 
сложенные массивными известняками буровато-желтого цвета. В этих 
обрывах по трещинам напластования можно выделить крупные (5— 
8 м) пласты известняков, макроскопически почти ничем не отличаю
щиеся друг от друга.

Вероятно, Шрештикар-Спитаксарский и Зейтинский массивы, рас
положенные на северном и южном склонах долины р. Арпа, являются 
составными частями некогда единой, очень крупной, сложной органо
генной постройки.

Третья, сравнительно крупная, сложная органогенная постройка— 
Гаджималская. расположена к северо-западу от с. Малишка, на нра
вом склоне долины р. Арпа. Она состоит из двух разобщенных карбо
натных тел (рис. 3).

Рис. 3. Гаджималскнй биогерм

а) Западный—собственно Гаджималскнй биогерм, слагающий 
верхнюю куполовидную часть одноименной горы Площадь этой органо
генной постройки около I кя.км. Внешний, северный склон биогерма 
очень крутой, почти отвесный, мощностью 50 -60 м. Остальные склоны 
в верхней части также сравнительно крутые, но книзу они выполажи- 
ваются, а слагающие их известняки выклиниваются. На южном склоне 
наблюдаются невыдержанные, маломощные, шлейфовые конгломерато- 
брекчии, сложенные полуокатанными и угловатыми обломками био- 
гермных известняков. Здесь редко встречаются раковины гастропод, 
пелеципод и нуммулитов. В самой южной и нижней части этого линзо- 
видного слоя конгломерато-брекчий редко наблюдаются гальки порфи-
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ритов. Отмечается также маломощный слои песчанистого известняка. 
Следует добавить, что Гаджималскин биогерм с юга, н основном, под
стилается туфоконгломератами, а северные-его отвесные стены как-буд- 
то врезаны в глины. '

б) Восточная, клиновидная массивная органогенная постройка, 
площадью 0.6 км2, слагает южный склон г. Малый Гаджнмал^чНа се
верном склоне горы массивные известняки, мощностью 30—40 м, обра
зуют отвесные обрывы. К югу и западу мощность этого карбонатного 
тела уменьшается и выклинивается.

Рис. 4. Мелкие органогенные (преимущественно коралловые) постройки.

Сравнительно крупными органогенными постройками, площадью 
0,5֊ I к.и2, являются карбонатные массивы, расположенные между с.с. 
Чива- Ринд и между с.с. Малишка, Ехегпадзор, Агаракадзор, на пра
вом склоне г. Арпа. Первая из них—нечетко выраженный холмовид
ный биогерм, а вторая («Юбилейная») - крупное линзовидное тело, юж
ная часть которого срезана р. Арпа. Максимальные мощности массивных 
известняков в этих постройках составляют 30—40 м. В их разрезах 
снизу вверх наблюдается уменьшение отдельных пластов от 10 до 2 м.

Характерно, что в юго-восточной части второй «(Юбилейной») ор
ганогенной постройки очень редко встречаются небольшие участки, 
гнезда преимущественно коралловых известняков, с мелкими скоплени
ями голубовато-белого целестина.

Следует отметить, что мелкие целестиновые жеоды образовались 
в пустотах внутренней, почти полностью перекристаллизованной части 
этих, преимущественно коралловых построек, а на наружной поверх
ности, где хорошо сохранились очертания кораллов, стронциевые мине
ральные скопления не наблюдаются. Кроме вышеописанных сравни
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тельно больших рифогенных карбонатных массивов в бассейне р. Араке 
встречаются многочисленные средние (мощностью до 20 я. длиною до 
200 я, площадью до 10000 л՛') и мелкие (мощностью до 8 я, длиною до 
50 я, площадью до 500 л/2) органогенные постройки.

К органогенным постройкам среднего размера можно отнести 
Шорахбюрскос (Кара), Урцадзорское, Эллинское, Гетапское. Шатин-

Рис. 5. Биогермнын коралловый известняк՜ Без анализатора. Уз. 72х, обр. 3525, 
г. Гаджи мл л.

ское, Ехегнадзорское, Ага рака дзорское, Азатскское и др. обособленные 
карбонатные образования. Интересно отмстить, что на окраинах ука
занных органогенных построек наблюдаются выходы диорит-порфири- 
тов, габбро-порфиритов и андезито-базальтов, которые, как правило, не 
прорывают, а сами перекрываются массивными известняками этих по
строек. Вероятно, эти вулканогенные и вмещающие их ву.тканогенно- 
обло.мочные породы явились тем субстратом, на котором непосредствен
но, или через переходные известняки, часто сложенные нуммулитами, 
одиночными кораллами, реже моллюсками, проросли и бурно разви
лись вышеописанные органогенные постройки.

Мелкие и средние (по размерам) карбонатные массивы, располо
женные сравнительно ближе к выходам палеозойских пород (палеоге
новой суши), вероятно, были береговыми рифами (?) или отдельными 
банками [15] Между береговыми (?) и барьерными (?) рифогенными 
образованиями редко (в районе Малишка) наблюдаются небольшие 
(максимальной мощностью до 4 и) линзы органогенных, преимущест
венно коралловых построек, иногда со скоплениями целестина.

Основными типами пород, слагающими вышеуказанные органоген
ные постройки, являются биогермные известняки и известняковые кон- 



гломерато-брскчин с резким преобладанием первых. Макроскопически 
известняки ископаемых органогенных построек светло-желтого, жел
того, буровато-желтого, светло-серого, реже почти белого цвета креп
кие породы с кристаллически зернистым и раковистым изломом.

Текстура их массивная, реже- массивнослоистая и инкрустацион
ная. Структура породы преимущественно бноморфная, цельнораковин
ная и органогенно-детритовая. В известняках органогенных построек 
нередко встречаются участки яснозернистого кристаллического каль
цита, иногда в виде мозаичных агрегатов. Наблюдаются также участки, 
сложенные микрозернистым, часто мутным афанитовым карбонатом 
кальция. Обычно известняки заметно перекристаллизованы в ядрах 
органогенных построек. Изредка в этих органогенных постройках встре
чаются зоны более пористые, кавернозные, с сахаристым изломом. Био- 
гермные известняки вышеуказанных карбонатных массивов характери
зуются незначительным содержанием или отсутствием терригенного ма
териала и высокими значениями (до 98,9% на вершине г. Шрешти- 
кар) карбонатности В конгломерато-брекчневидных и гравийно-песча
ных известняках шлейфовой фации содержание карбонатного вещества 
снижается, составляя (։1-֊75%.

Следует отметить, что брекчии, гальки (почти полностью) и пре
обладающая часть гравийно псаммитовых зерен по составу не отли
чаются от биогермных известняков, слагавших остов рифогенных мас
сивов. Но в породах шлейфовой фации присутствует также заметная 
примесь некарбонатного терригенного материала.

Основными породообразующими биогенными компонентами (рифо- 
строителями) вышеописанных ископаемых органогенных построек яв
ляются водоросли, кораллы, фораминпферы и (иногда) мшанки.

В отдельных органогенных постройках и в разных участках круп
ных органогенных карбонатных массивов (Спита1ксар-Шрештикарс!кий, 
Зейтинский) наблюдается некоторое изменение процентного содержа
ния указанных основных биогенных компонентов. В известняках внеш- 
него вала (Гаджималский, Шрештикарский, Зейтинский) отмечается 
частичное преобладание водорослей и кораллов, а во внутреннем вале— 
увеличение содержания фораминнфер. I

В густо заселенных рифовых зарослях обитали также двустворки, 
брюхоногие (часто крупные, сверлящие формы), морские ежи и дру
гие рифолюбы. В известняках с. Зейта даже сохранились единичные 
зубы акул.

Основные биогенные компоненты, слагающие каркас органоген
ной постройки, сцементированы мелким детритом и микрозернистым, 
возможно отчасти хемогенным карбонатом кальция. Последний, веро
ятно. первоначально был представлен арагонитом и магнезиальным 
кальцитом [18, 19]. Обычно внутренняя часть органогенных построек 
заметно перекристаллизована. Отметим, что больше и быстрее других 
компонентов перекристаллизуются кораллы, меньше—вероятно, водорос
ли [5]. Иммерсионным методом в минеральном составе биогермных из- 
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всстняков. кроме породообразующего кальцита, установлены: кварц, 
плагиоклазы, пирит, лимонит, магнетит, авгит, барит-целестин, биотит, 
эпидот, обыкновенная и базальтическая роговые обманки. Отметим, что 
содержание барит-целестина, авгита, биотита, амфиболов в органоген
ных постройках внутреннего вала Вайоцдзора заметно выше, а пири
та—ниже, чем в биогермны.х известняках внешнего вала. По всей ве
роятности, минеральная ассоциация авгит, обыкновенная и базальти
ческая роговые обманки, биотит, а также магнетит в основном связаны 
с соседними верхнеэоценовыми (возможно, и ол неоценовыми) вулкани
ческими образованиями Вайоцдзора [6].

По данным спектрального анализа, процентные содержания выяв
ленных в биогермных известняках химических элементов распреде
ляются в следующем порядке: Са>1О'б; М*—3,2 0,42%; 81, А1, Не֊ 
1,0 -0,1 о, Sr-3.2-0.01 %, Ва-1,0-0,' 03%; 1\а, К. Т1, Мп-0,56-0,01 % ; 
№, Сг, 2г, Си, Ы—0,0024—0,00д1 %.

Данные химических анализов показывают, что известняки органо- 
генных построек бассейна р. Араке преимущественно низкомагнезкаль- 
ные, где содержание М^О часто составляет 0,5—0,8%. Они характери
зуются незначительным содержанием 5Ю2, щелочей, окнелов железа, 
алюминия. В некоторых пробах обнаружены окислы стронция.

Следует добавить, что в основании некоторых рифогенных массивов 
Вайоцдзора (Зейтннский. Спитаксарский, Ехегнадзорский и др ) на
блюдаются слои кремнистых известняков. В них скопления кремния 
(кварц-халцедона) имеют разный цвет, форму и величину. В районе вер
шины горы Спитаксар вместе с кремнистыми известняками встречаются 
также единичные прослои доломитизированных известняков бледно- 
розового, оранжевого цвета.

Па окраинах Спнтаксар-Шрештнкарского массива, особенно в ос
новании ее южной, шлейфовой фации, наблюдаются слои органогенных 
(нуммулиты, моллюски, одиночные кораллы с преобладанием первых) 
известняков.

Интересно отметить, что в самых низах этого разреза, в контакто
вой зоне с силлом габбро-порфирита, раковины, особенно нуммулито- 
вые, покрыты тонкой черной каймой. Вверх по разрезу цвет раковин по
степенно осветляется.

В тектоническом отношении многие рифогенные постройки Вайоц
дзора. слагающие внешнюю дугу, расположены на южном склоне Гек
сарской антиклинали, а карбонатные массивы внутренней дуги в 
приосевой части Арпинской синклинали. Некоторые органогенные по
стройки также расположены в синклинальных (например, Шагап- 
ская) мульдах. Караская органогенная постройка находится на запад
ном крыле Шорахбюрской антиклинали. В районе распространения 
многих органогенных построек наблюдаются экструзивные, субвулка
нические тела андезитового, андезито-базальтового состава. По данным
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Результаты химического анализа известняков органогенных построек верхнего 
эоцена-олигоцена

Таблица 1

№
» 

п/
п

2

6
•» /
8

№ 
лабор.

3019
3022

12240
3503
3525
3529
4710

50 10

Место взятия О
'У>

О

г. Спитак-сар
г. Шрештикар

г. Юбилейная
г. Гаджи.мал
с. Зейта
с. Шатин
г. Кеара-молла

4,94 0,47 1.17 0,93 49,70 0,55
0,75 0,77 —- 0,70 52,71 4.50
0,83 0.64 0,18 —— 54,30 0.10 0,05 0.45
1,36 ՛ 1.21 0,57 53,08 1,55
5,26 1.12 0,54 0,43 49,31 0,52
4,0) •— 2.12 0.86 59,33 0,62
1.93 1,12 0,08 0,56 52,5 1,04
1.04 0,29 0,42 0.43 52,58 0,87

Проба № 12240 анализирована в хим. лаборатории Управления геологии СМ Арм.ССР, 
а остальные—в лаборатории ИГН АН Арм.ССР, где содержания ВаО и 5гО не
определены.

0.17 0,07 0,39 40,25 0.08 0,41 99,33
0,20 0,02 0,39 39,21 ■ ~ — ■ 0,31 99,56
0,20 0.12 43,59 — 1,25 — 100,41
0.17 0,04 0,39 39,22 0,02 1.26 1,12 99,77
0,65 0,22 0,34 41,95 0,04 —— 0,31 100,0
0.12 0,05 0,34 40,64 0,06 0.30 0,06 99,49
0,20 0,10 0,23 42,70 —

•
99,92

0,10 0,05 0,10 43,10 -- 0.13 0,11 99,22



определения абсолютного возраста, эти вулканогенные образования 
формировались в верхнем эоцене—олигоцене [6]. Как правило, ни од
но из них не прорывает известняки массивных органогенных построек. 
Часто на этих вулканических образованиях сооружены некоторые ор
ганогенные постройки, вероятно, типа атолл Атоллы встречаются так
же «на сводах растущих на фоне общего погружения брахиантиклиналь- 
ных и куполовидных поднятий» (Хайн, 1962). Характерна приуроченность 
рифогенных органогенных построек бассейна р. Араке к верхам верх
него эоцена и к олигоцену. И это не случайно. Именно с этим периодом 
связана Пиренейская фаза складчатости.

В Вайоцдзоре в верхнем эоцене происходит интенсивное образова
ние экструзивных куполов, субвулканических и вулканических тел. Эти 
ьулканиты, их туфы, мощные линзовидные слои брекчий -и конгломера
тов во многих участках создали тот сравнительно приподнятый суб
страт, на котором в дальнейшем происходило возникновение органоген
ных построек, рифообразование. Некоторые органогенные постройки 
(Урцадзорская, Элпинская. Гаджималские и др.) расположены в зо
не разломов. Таким образом вырисовывается связь между разломами 
(Ани-Ордубадская зона разломов), вулканическими образованиями и 
рифогенными органогенными постройками. Нам кажется, что в Вайоц
дзоре, вне зоны рифообразования, в основном, к северу от этой зоны 
в конце верхнего эоцена и в олигоцене возникла область (или полоса) 
некомпенсированного погружения, с. дефицитом осадконакопления. Ту
да не поступало в достаточном количестве ни растворенное карбонат
ное вещество (их поглотили рнфостроители), ни терригенный обломоч
ный материал (препятствовал барьер органогенных построек). По-види- 
мому, этот барьер и явился причиной образования в указанной полосе 
маломощных синхронных некарбонатных осадков, которые в дальней
шем, в основном, вымывались и сейчас почти отсутствуют.

С крупными органогенными постройками связан ряд важных по
лезных ископаемых, особенно нефть и газ [18, 21]. Пока в палеогено
вых органогенных постройках Армении обнаружены проявления целе
стина. Но чистые известняки этих массивов можно широко использо
вать в разных отраслях промышленности, сельского хозяйства, в строи
тельстве, дорожном деле и т. д. [16].

Институт геологических наук
АН Армянской ССР Поступила 5.У. 1980.

Լ. Ա. ՍԱԴՈՅԱՆ, Պ. Մ. ԱՍԼԱՆՅԱՆ
ԱՐԱՐՍ ԳԵՏԻ ԱՎԱԶԱՆԻ ՊԱԼԵՈԴԵՆԻ ԲՐԱԾՈ ՕՐԳԱՆԱԾԻՆ ԿԱՌՈԻՅՑՆԵՐՐ

Ամփոփում

Հողվածում տրված է Հայկական ՍՍՀ (Արարս գետի ավազանի) պալեո- 
գենյան րրածո օրգանածին կառույցների մանրակրկիտ նկարագրությունը
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Տարրեր կառույցներում նրանց հիմնական օրգանական ծագման րագադրա֊ 
մասերր (խութ կառուցող, խոլթասեր օրգանիզմներ) և անօրգանական (քի
միական ) նորաոաջա ցումն երր հանգիւգում են տարբեր Համամասնություն
ներով, ենթադրաբար առանձնացվում են ափային, ա րգե լա պ ատ ա յին (բա
րի երային) խութեր և կարրոնատային ծանծաղուտներ։

Արաբս գետի ավագանի պալեոգենյան խոշոր օրգանածին կաոու յգների 
մեծ մասր' նրանց լիթոլոգիական կագմի և ֆաունայի (հատկասլես կորալա
յին), ինչպես նաև Հարակից հրաբխային մարմինների բացարձակ հասակի 
որոշման ւովյալների հիման վրա կարելի է համարել վերին էո ց են ֊ օ լի գ ո ց են - 
յահ Հասակի առաջացումն եր։

A. A. SADOYAN, l։. M. ASLANIAN

PALPOCENE FOSSIL ORGANOGENOUS STRUCTURES 
OF THE AR AX RIVER BASIN

Abstract

The detailed description of the Paleogene fossil organogenous 
structures of the Arax river basin is brought in this aitl.de.

Fringing and barrier reefs, atolls and banks are supposedly distin
guished. The main part of Paleogene large organogenous structures is 
possibly considered to be of a Late Eocene —Oligocene age on the ba
sis of the new lithological, paleontological data and the results of deter
mination oi the absolute age of adjacent volcanic bodies.

Л ИТЕРАТУРА
I. Асланян А. Т. Региональная геология Армении. «Айпетрат», 1958.
2. Асланян П А4. Стратиграфии и моллюски верхнепалеогеновых отложений юго- 

западной части Армянской ССР. Изд. АН Арм. ССР, 1970.
3. Бендукидзе Н. С. О третичных кораллах окрестностей Еревана. Известия АН Арм. 

ССР, сер. физ-мат., ест. и тех. паук, т. VIII, № 4, 1955.
4. Габриелян А. А. Палеоген и неоген Арм.ССР. Изд. АН Арм. ССР, 1964.

5. Диагенез и катагенез осадочных образований. «Мир», 1971. •
6 Джрбашян Р. Т.. Садоян .4. 4. Особенности верхнеэоценового вулканогенно-оса

дочного литогенеза Вайоцдзора. Известия АН Арм. ССР, Науки о Земле, № 4, 
1978.

7. Ископаемые органогенные постройки, рифы, методы их изучения и нефтегазонос
ность. «Наука», 1975.

8. Ископаемые рифы и методика их изучения. Изд Уральского филиала АН СССР, 
Свердловск, 1968. я

9. Мефферт Б. Ф Эоценовая фауна из Даралагяза Армении. Тр. Глав. геол.-разе, уа- 
рав. ВСНХ СССР. вып. 99, 1931.

10 Паффенгольц К. Н. Стратиграфия палеогена Малого Кавказа. Тр.
серия, т. 272, «Недра», 1979.

И. Равикович А. И Современные н ископаемые рифы. Изд. АН СССР, 
12. Решения IV лалеозколого-лнюлогической сессии. Палеонт. ж., А? 4,

ВСЕГЕИ, нов.

1954.
1968.

26



|3. Хайн В. Е. Рифы и тектоника. В сб. «Значение биосферы в геологических процес
сах», Госгеолтсхиздат, 1962.

14. Цулукидзе Г. Г., Архипов В И, Халатов Г Б. Геологическое описание север
ной части Нахичеванского уезда Эриванской губернии и части Зангезурского 
уезда Елнсаветпольской губернии Материалы для геологии Кавказа, сер. 1, 
1869.

J5. Шепард Ф. П. Морская геология. «Недра», 1968.
|6. Стенли С. М. Палеоэкология и диагенез известняков Ки-ларго, Флорида. В кн ; 

«Геология и нефтегазоносность рчфовых комплексов». «Мир», 1968.
/7. Հ. Ա. 4սււ|ոյսւքւ Հայկական ՍՍՀ պաքեոգենային ri ա մ ան ա կաշր քան /» օրգանական ծագման 

խորթային կառույցները! Հայաստանի րնոլթյան Л' 4, 1‘J73r

18. Henson F. R. S. Creataceous and tertiary reef formations and associated sedi
ments in Middle East. Bull. American Assoclat. Petrol, geol. 1950, v >1. 34, ?.

19. Mazzulo S. J. and John M. Cys Marin aragonite sea flor growths and cements 
in permian phylloid algal mounds, Sacramento mountains, New Mexico. Jour. 
Sediment Petrology vol. 49, 3, 1979, p. p. 917—937.

20. Peter K- Swart The effect of seawater calcium concentrations on the growth and 
skeletal composition of a sderactinian coral: Acropora squamosa. Jour, of Sedi
ment Petrology, vOL 49, 3, 1979, p. p. 951—955.

21. Stocklln J. et all. .Explanatory text of the Zanjan Quadrangle map 1. 25900* 
Geological snrvey of Iran. 1969, 4.

27


