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О ЗООГЕОГРАФИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЯХ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЮРСКИХ И РАННЕМЕЛОВЫХ 
СКЛЕРАКТИНИЙ И ГИДРОЗОА МАЛОГО КАВКАЗА

На основании выявленных коралловых биоценозов и экологически сопутствую
щей фауны впервые для Малого Кавказа (территории Армянской ССР и Азербай
джанской ССР) проведено палеозоогеографичесное районирование. Малый Кавказ 
рассматривается как самостоятельная провинция, внутри которой по наличию непов
торяющихся эндемичных видов и подвидов и по установленной границе распростра
нения коралловых сообществ для соответственно исследованных геологических от
резков времени выделены три пзлеозооге^графических района: для бат-келловейского 
времени—Сомхето-Карабахский район; Оксфорд-титанского—Иджеван-Дашкесанский, 
Карабахский и Кафанский районы и баррсм-раннеантского—Кафанский район. Со
ставлены также карты-схемы, позволяющие наметить рубежи (границы) распрост
ранения коралловой фауны и изменения в их систематическом составе.

Важными зоогеографическими индикаторами мезозоя современ
ного Мирового океана, в частности, Средиземноморского геосинкли- 
нального пояса, являются мелководные герматипные (рифостроящие) 
и агерматипные склерактинии и гидрозса. Однако проблема палеозо- 
огеографического районирования бассейнов ряда регионов указанного 
пояса далеко еще не разрешена. В целом, этот пробел объясняется 
либо недостаточной изученностью фауны палеобассейнов, либо палеон
тологической неполнотой разрезов. К таким регионам относится и 
Малый Кавказ.

В связи с этим, на основании выявленных коралловых комплек
сов в пределах указанной территории и анализа литературных дан
ных по идентичной фауне одновозрастных бассейнов предпринята по
пытка зоогеографического районирования юрского и раннемелового 
бассейнов исследованной территории по коралловым биоценозам, с 
учетом распространения герматнпных и агерматипных кораллов, хе- 
тетид и строматопороидей.

До наших исследований зоогеографическое районирование юрских 
и меловых бассейнов СССР и сопредельных стран по фауне коралло
вых построек (склерактиипй и экологически связанных с ними иных 
групп организмов) производилось рядом исследователей [8, 4]. Одна
ко, в самой Малокавказской эвгеосинклинальной области зоогеогра
фическое районирование по парастратиграфическим группам организ
мов проводится впервые.

Существуют различные мнения о принципах и методике биогеог
рафического районирования древних морей с учетом распространения 
различных групп организмов в пространстве и времени в зависимо
сти от исторической и тектонической обстановки [2, 9, 6, 7 и др.]. Нет 
необходимости анализировать все работы в этой области, так как они 
в общей форме критически были рассмотрены при установлении кри
териев районирования коралловых бассейнов мезозоя СССР и сопре
дельных стран [4].

При разработке вопросов палеозоогеографического районирования 
и для выяснения многих вопросов хорологии и экологии организмов 
мы придерживались существующей точки зрения, допускающей про
ведение районирования по отдельно взятой группе организмов [8, 4], 
а из существующих принципов зоогеографического районирования на
ми выбран ареалогенетический пли фаунистический и типологический 
принципы.

За основу палеозоогеографического подразделения, согласно фау
нистическому, типологическому и ландшафтно-географическому прин
ципам районирования, нами принимается следующее соподчинение: 
область, провинция и район. Для этих целей изучалось распростране-
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НПО юрских и раннемеловых герматнпных и агерматипных кораллов и 
Хогпческп близких к ним групп фауны-хететид, строматопороидеи.
брюхоногих и двустворчатых МОЛЛЮСКОВ. паиипмппп

В результате зоогеографического анализа юрских и раннемело 
вых склерактиний и гидрозоа в пределах Средиземноморского геосин- 
клинального пояса выделяются локальные биотопы, с очага иI д • 
тельного периода развития этих организмов. Такие очаги были разви
ты в Крыму, на Кавказе, в Чехословакии, Польше, которые были р - 
делены крупными и мелкими островными поднятиями и °стР°вками 
меридионального и поперечного направлений, служившими барьер 
для проникновения личинок коралловой фауны и экологически близ
ких к ним групп фауны в соседние биотопы. Соответственно создава
лись благоприятные условия для появления и развития большого чис
ла эндемичной фауны.

В течение юрского периода и раннемеловой эпохи в систематиче
ском составе склерактиний и гидрозоа в различных регионах Тетиса 
произошли изменения, по которым и произведено соответствующее 
зоогеографическое районирование. При этом, области характеризуются 
распространением определенного ком-плекса семейств, провинции— 
родов и видов, районы—отличаются один от другого эндемичными 
видами, подвидами и некоторыми родами и видами. Изучение энде
мичной фауны в целях -палеозоогеографического районирования при
обретает важное значение, указывая на существование отличительных 
условий внешней среды в очаге развития этой фауны, в частности— 
температуры, рельефа дна, его освешснпости, характера субстрата, 
поступления терригенных и биогенных частиц с размываемых суш, 
гидрохимического и гидрологического режима и др.

До настоящего времени Малый Кавказ в номенклатуре зоогеогра
фического районирования не был выделен как самостоятельный район, 
а рассматривался по брахиоподам в составе Германо-Кавказской под
области в Кавказской провинции [7], а по склерактиниям и экологи
чески близким к ним группам фауны—в составе Средиземноморской 
провинции, в так называемом Азербайджанском зоогеографическом 
районе [4].

В настоящее время Малый Кавказ (территории Армянской ССР 
и Азербайджанской ССР) на основании характерных таксонов и энде
мичной фауны по юрским и раннемеловым склерактиниям и гидрозоа 
выделяется нами как самостоятельная провинция, которая в юрское и 
раннемеловое время отличалась тектонической активностью, выра
зившейся в интенсивном прогибании в начале ранней юры, воздыма- 
нием в конце юры, прогибанием в раннем мелу. В связи с этим наблю
дались и изменения глубины моря, солевого, температурного и газо
вого режимов, обусловленные -пароксизмами подводного вулканизма и 
возникновением вулканических островов, что создавало разнообразные 
условия в локальных биотопах для обитания и -расселения фауны. В 
одних участках бассейна или зоогеографической провинции создава
лись условия мелководья с многочисленными островами, в других_
открытое море различной глубины, что соответственно изменяло тем
пературные и гидродинамические условия бассейна в целом, на раз
личных Э1апах его развн1ия. казанные обстоятельства привели к раз
витию в Малокавказской зоогеографической! провинции в юрско-ран
немеловое время представителей многочисленных надсемейств се
мейств. родов и видов, среди которых выделяются и монопровин- 
циальные таксоны.

Характерными и руководящими для выделенной провинции так
сонами, имеющими широкое географическое распространение в Сре
диземноморской или Тстической области, являются представители 
надсемейств МопИ^а1Ио1с1ае, А81гаео1с1ае, ТкатпсШегинйае, 8упа- 
Игаесйае и др. и семейств СуаНюрЬогМае, З^НпШае, МопНюаШ- 

Ра'иийае, АтрН1аз1гае1с1ае и др.
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Наряду с вышеуказанными крупными таксонами в пределах Ма
локавказской провинции четко выражен эндемичный характер скле- 
рактиний, представленный родами Meandramorpha Bab., Brevimae- 
andra Bab., Grandi/avia Bab., Carabachastraea Bab. и 14 видами из
вестных родов Су at ho pho г a parva Bab., Heliocoenia bendukidzeae 
Bab., H. choratani Pap., Diplocoenla gagarini Bab. и др.

Всего в Малокавказской провинции известно 50 родов склеракти- 
ннй, 7 родов, принадлежащих хететидам, и 1 род—строматопороидеям.

На основании важного таксономического критерия—наличия не
повторяющихся эндемичных видов и подвидов и по установленной 
границе распространения коралловых сообществ внутри выделенной 
провинции в направлении с северо-востока на юго-запад выделяются 
три палеобиогеографических района: Ллаверди-Дашкесанский, Кара
бахский и Кафанский.

Следует отметить, что в пределах Малокавказской провинции 
устанавливается определенная связь и закономерность при выделении 
палеозоогсографических подразделений со стратиграфическим деле
нием юры и раннего мела. В связи с этим, в пределах исследуемой 
территории для каждого геологического отрезка времени—для бат- 
келловейского*, оксфорд-титопского и баррем-раннеаптского состав
лены карты-схемы, позволяющие наметить рубежи (границы) распро
странения склерактиний и гидрозоа и изменения в их систематическом 
составе.

В бат-келловейское время (рис. 1) в пределах Малокавказской 
провинции нами выделен Сомхето-Карабахский биотоп, занимающий 
ссвер-северо-западную и центральную часть акватории палеобассейна. 
В этом биотопе получают массовое развитие представители семейств 
Montlivaltiidae($on Montlivaltla) и Microsolenlaae (pojx Chomatoseris). 
К условиям неустойчивого режима бассейна седиментации (чередова
ние процессов интенсивного вулканизма с периодами его затишья) 
было приурочено развитие указанного комплекса одиночных и коло
ниальных агерматипных кораллов, которыми были заселены лишь от
дельные участки единого Сомхето-Карабахского биотопа (11.

Видовой состав кораллов выделенного биотопа представлен весь
ма неравномерно. Род Montlivaltla довольно разнообразен, род Cho- 
maioseris представлен большим числом особей, принадлежащих лишь 
виду Ch. orbiilites (Lam ). Малокавказская провинция является един
ственным регионом, где обнаружено около 100 экземпляров вида Ch. 
orbiilites, представленных различными возрастными его стадиями. 
Популяции этого вида полностью исчезают по всей территории Малого 
Кавказа к началу келловейского века. Не исключено, что одновремен
ная гибель особей этой популяции, представленной различными воз
растными стадиями в пределах Малокаьказской провинции, связана 
с бурной подводной вулканической деятельностью, с очередным зано
сом туфогенного материала.

Единичными экземплярами представлены семейства Synastraeidae 
(представители рода Dimorphastraea) и Stylophylhdae (представители 
родов Epismilia и Macgeopsls). В целом, систематический состав вы
деленного биотопа представлен 7 семействами и 10 родами. Комплекс 
склерактиний и гидрозоа представлен в основном сообществом оди
ночных, редко колониальных нерифостроящих (агерматипных) скле
рактиний и гидрозоа, обитающих в одной и той же, так называемой 
Закавказской фациально-тектонической зоне эвгеоеппклинальной об
ласти Малого Кавказа (по Э. Шнхалибейли и Р. Бабаеву). Появление 
представителей родов Montlivaltla и Chomatoseris в Малокавказской 
провинции четко приурочено к началу батского века, а пышного раз-

) При этом принимается во внимание регрессивный характер среднего и верхне
го бата.
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вития поселения этих родов в Сомхето-Карабахском локальном био
топе достигают иа протяжении всего бата и в начале келловеиского 
века. Такое тождество в составе агерматипных коралловых комплек
сов Алавердской, Дашкесанской и Карабахской частей локального 
биотопа объясняется широким площадным распространением (ареа
лом) видов агерматипного комплекса, обусловленным свободным сооб
щением между различными частями биотоНа, отсутствием интрагеоан- 
тиклинальных поднятий, заметных крупных тектонических движений и 
горообразовательных процессов, которые способствовали бы мигра
ции и развитию коралловой фауны.

Одинаковые условия существования представителей родов Mont- 
livaltia и Chomatoseris нашли свое выражение в морфологии и ха
рактере популяций, а также в составе отложений, свидетельствуя тем 
самым о наличии в бат-келловейскос время в пределах Малокавказ
ской акватории бассейна локального биотопа. Наличию в выделен
ном Сомхето-Карабахском локальном биотопе нерифостроящих корал
лов, являющихся обитателями относительно глубоководных морских 
условий ID также не противоречит и предполагаемое положение бе
реговой линии, значительно отстоящее от границы их распространения 
(рис. 1).

Рис. 1. Карта-схема географического распространения кораллов в бат-келловейское 
время для Малокавказской палеобиогеографической провинции: 1_ предполагаемое
положение береговой линии: 2—суша; 3 море; 4—граница распространения склерак- 
тиний в пределах Малокавказской провинции; 5—семейство МопНК’аШЫае՝ 6—се
мейство М1сгозо1епШае, 7—Семене!ао 8\<паз1гае1(1ае, 8—семейство Гаи11с1ае\ 9-се
мейство АтрН1аз։гае1с1ае, 10 семейство 81у11орНу11Шае\ 11—хететиды.

В позднеюрское время, охватывающее оксфорд-титонский век, 
Малокавказская провинция претерпела некоторые изменения. Сущест
вующий со среднеюрского времени режим, несмотря на продолжаю
щееся погружение бассейна, в конце эпохи приобретает новые черты. 
Хотя местами погружение бассейна и вулканическая деятельность до 
келловейского века включительно продолжаются, однако вулканизм 
развивался неравномерно, с моментами его ослабления и усиления, 

6



а сам бассейн носил мелководный, островной характер. Последние 
образовывались в результате освобождения из-под водного покрова 
сводовых частей положительных (Алавердской, Шамхорской, Гекгель- 
ской, Мровдагской, Агдамской, Карабахской, Лачинской и Кафанской) 
структур.

Рис. 2. Карта-схема географического распространения кораллов в оксфорд-титонское 
время для Малокавказской палеобиогеографической провинции: 1—предполагаемое 
положение береговой линии; 2—суша; 3—море; 4—граница распространения склерак- 
тнний в пределах Малокавказской провинции; 5-семейство Суа1НорИ.ог1йае\ 6—се
мейство Stylinldae^, 7—семейство МопШуаИИЛае՛, 8—семейство РспШае՝, 9—семей
ство МеапйгНйаг, 10—семейство АтрН1ач(гае՝1йае\ 11—семейство ТНатги^егааое՝, 
2—семейство М1сгохо1еп1йае\ 13—семейство ОегтозтШ1(1ае\ 14—семейство Ьа1о- 
теапйгийае\ 15—семейство АсНпасМЫас՝, 16—семейство 8упа$1гаеМае\ 17—семей
ство Зт11о1госЬ.11(1ае\ 18—семейство Нар1агае1йае\ 19—семейство СагуорНуШйае՝, 
20—семейство С1аи$а$1гае1йае\ 21--семейство АсНпа$Ьае1йае\ 22—семейство МНг - 

йет1гоп1йае\ 23—хететиды; 24—строматопороидеи.

На относительно малую глубину моря указывает и ассоциация ко
раллов, граница простирания которых непосредственно приурочена 
к участкам этих поднятий. Исходя из состава коралловых ассоциации 
в оксфорд-титонский век, в Малокавказской провинции отчетливо вы
деляются: Иджеван-Дашкесанский, Карабахский и Кафанский зоогео
графические районы (рис. 2). Последние, в пределах вышеуказанной 
провинции, территориально протягиваются с северо-запада на юго- 
восток, занимая Иджеванский, Шамшадинский, Казахский, Дашке- 
санский, Агджакендский, Мардакертский, Тоургачайскпй, Сарыбабин- 
ский, Мартунинскнй, Гадрутский, Хузабиртский и Гочасский прогибы, 
где склерактинии и гпдрозоа наиболее богато представлены в различ
ных фациях известняков и крупнозернистых туфопесчаннков. В ука
занных участках бассейна эта фауна получила исключительно широ
кое распространение, составляя одну из основных и характернейших 
частей биоценоза существующего бассейна. Комплекс склеракгиний 
в указанное время представлен в подавляющем большинстве герма- 
1ИННЫМИ, которые, занимая прибрежные части бассейна, приурочены
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к участкам древних поднятий, являющихся областями размыва. Не
маловажную роль в биоценозе моря в оксфорд-титонекое время игра
ли строматопороидеи и хететиды. В целом, комплекс кораллов пред
ставлен 24 семействами, из которых 4 принадлежат хететидам, а од- 
1Ю_СТрОматОпороидеям. Средн встреченных семейств удалось выде
лить: 1) полирайонные и 2) монорайонные семейства. К числу пер
вых относятся 4 семейства (5/уИп^ае, МопНгиаиИйае՝ Ткатпая/е- 
гМае, .\licrosolenidae)’, к числу вторых—7 семейств (/ !ар1агае1йае, 
СагуорЬу1Ис1ае, АсИпаз1гае1с1ае, АШгос1епс1гог11(1ае՝ С1аи$а$1гае^ае, 
Со1иша8(гае1(Лае, АсИпо$1готаг^ае).

Монорайонные семейства по палеозоогеографическим районам в 
оксфорд-титонское время распределены в следующей последователь
ности:

II.

Семейство
Семейство

Haplaraeidae |
Caryophyllidae | —Иджеван-Дашкесанский район

Семейство 
Семейство 
Семейство 
Семейство

Actinastraeidae 
Mitrodendronidae 
Clausastraeidae 
Act inost romariidae

— Карабахский район

III. Семейство Columastraeidae —Кафанский район
Представленные 24 семейства включают в себя 59 родов, среди кото
рых выделено: 1) 6 полирайонных, 2) 36 монорайонных. К числу 
первых принадлежат: Heliocoenia, Complexastraea, Dimorphocoenia, 
Thamnasteria, Microsolena, Comoseris.

К числу монорайонных родов относятся: Epismilia, Pseudocoenia, 
Ironella, Aplophyllia, Felixigyra, Myriophyllia, Cc>nfusastraea, 
Meandramorpha, Brevimaeandra, Latlphyllia, Puschastraea, phabdo- 
phyllia, Carabachastraea, Grandifavia, Stephanocoenia, Dimorpharaea, 
Dermoseris, Dendraraea, Actinaraeopsis, Microphyllia, Ovalastraea, 
Latiastraea, Allocoenia, Actinastraea, Aplosinilia, Phipidogyra, Psam- 
mogyra, Schizosmilia, Mitrodendron, Clausastraea, Actinaraea, Tro- 
chocyathus, Astrostylopsis, Actinostromaria, Blastochaetetes, Ptycho- 
chaetetes.

Распределение монорайонных. родов по палеозоогеографическим 
районам в оксфорд-титонское время следующее:

1. Иджеван-Дашкесанский район—11 родов (Pseudocoenia, Con- 
fusastraea, Meandromorpha, Brevimaeandra, Dimorpharaea, Dermo
seris, Dendraraea, Actinaraeopsis, Psammogyra, Trochocyathus, Blas
tochaetetes).

II. Карабахский район-21 род (AplophylLia, Felixigyra, Myrio- 
phylha, Latlphyl! ia, Puschastraea, Phabdophyllia, Carabachastraea, 
Grandifavia, Ovalastraea, Latiastraea, Al locoenia, Actinastraea, Ap- 
losmilia, Phipidogyra, Schizosmilia, Mitrodendron, Clausastraea, 
Actinaraea, Astrostylopsis, Actinosiromaria, Ptychochaetetes).

111. Кафанский район —4 рода (Epismilia, fronella, Stephanocoe- 
nia, Microphyllia).

К выделенных в верхнеюрскую эпоху палеозоогеографических 
районах о< новная роль принадлежит представителям новых родов и 
видов. Они распределены следующим образам:

I. Иджеван-Дашкесанский район-2 новых рода (Meandramor- 
/ ia ab. L,en. nov., Brevimaeandra Bab. gen. nov) и 12 новых видов 
8



(Cyathophora parva Bab., Heliocoenia bendukidzaea Bab., H. chora- 
tani Pap., Diplocoenia gagarini Bab.՝ Thecosmilia vurguni Bab., Th. 
zagaliensis Bab., Dimorphocoenia jurussica Bab., Meandr amor pha 
daschkessanica Bab., Brevimaeandra alizadei Bab., Calanwphylliopsis 
kyrvakarensis iBabl).

II . Карабахский район—2 новых рода (Grandifavia Bab. gen. 
nov., Carabachastraea Bab.՝ gen. nov) и 2 новых вида (Grandifavia 
bendukidzeae Bab.՝ Carabachastraea cyzylcaensis Bab.).

III . Кафанский район —2 новых вида (Dimorphocoenia schachver- 
dljarensis Bab., Actinaraea meandroida Pap.).

Приведенный выше состав новых родов и видов склерактиний по
казал неравномерное распределение эндемиков по районам. Иджеван- • 
Дашкесанский район характеризуется наличием большого числа эн
демиков, наряду с таксонами, имеющими обширное географическое 
распространение, тогда как в Карабахском и Кафанском районах на
мечается заметное уменьшение элементов эндемичной фауны.

По всей вероятности, морской залив Иджеван-Дашкесанского 
района, наряду с образованием локальных экологических ниш, имел 
хорошее сообщение с бассейнами Большого Кавказа и Крыма, а че
рез них, возможно, и с бассейнами Центральной Европы и других 
провинций Средиземноморской области А специфика такого распре
деления фауны, по-видимому, обусловлена непостоянным режимом су
ществующего бассейна в его различных участках, в частности, глу-

Рис. 3. Карта-схема географического распространения кораллов в баргем-раинеап г- 
ское время для Малокавказской палеобиогеографической провинции: 1—суша; 2— 
море; 3 предполагаемое положение береговой липин; 4—граница распространения 
склерактиний в пределах Малокавказской провинции; 5—семейство Суа1НорКог1с1ае\ 
6—семейство 31у11п11<1ае\ 7—семейство МопШуаМНйае՝, 8 -семейство С1аи$а$։гае'и1ае\ 
9—семейство РаиИйае՝, 10 -семейство ЕсЬ.1порог1йае\ 11 семейство Атр111а$1гае1(1ае\ 
12—семейство АШгоЛепНгопШае՝, 13—семейство ТЬатп/^егПЛае՛. 14—семейство ЛЯс- 
гозо1еп1аае\ 15—семейство 1.а1отеап(1г11<1ае\ 16—семейство АсНпас1(Шае\ 17—семей
ство АсНпаз(гае1с1ае\ 18—семейство Р1асозтИИйае\ 19—семейство Р1асосаепП<1ае\ 
20—семейство РогИШае՝, 21—семейство МеапПг1и1ае՝, 22—хететиды; 23—строматопо- 

роиден.
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бпной бассейна, рельефом дна, характером и степенью интенсивности 
поступления терригенных и биогенных частиц с размываемых суш, ха
рактером проявления подводного вулканизма и т д.

И. наконец, в раннемеловую эпоху (баррем-раннсаитское время) 
граница распространения кораллов в пределах Малокавказскои про
винции заметно сместилась к югу в связи с изменением тектонической 
обстановки в конце поздней юры, с проявлением киммерийской фазы 
складчатое!и, где морской бассейн носил островной характер. Терри
тория, занятая островными поднятиями (.Алавердским, Бердским, 
Шамхорским, Мровдагским, Карабахским, Лачннским и др), значи
тельно по площади увеличивается, занимая, в целом, северо-восточ
ные части исследованной территории (рис. 3). Площадь морской ак
ватории в связи с этим заметно сужается, расширяясь лишь в юг-юго- 
западнои части Малокавказской провинции. В указанное время в пре
делах провинции сохраняется лишь Кафанский палеозоогеографиче- 
ский район. В комплексе встреченных кораллов значительная роль 
принадлежит также строматопороидеям и хететидам. Ассоциация ко
раллов представлена 15 семействами, принадлежащими 23 родам. 
Большинство из встреченных родов (ГкесозпиИа, Са1аторНу1Норз1з՝ 
М1сгозо1епа и др.), зародившись еще в оксфорд-кимериджское время, 
«|родолжает свое развитие и в баррем-раннеаптское время. Наличие 
такой преемственности между позднеюрскими и раннемеловыми ко
раллами свидетельствует о существовании в пределах Малокавказ
ской провинции в указанное время единого этапа осадконакопления 
и почти одинаковых условий для развития коралловой фауны, что 
намечается -и по ряду регионов Средиземноморской области (Крым, 
Северный Кавказ и др.) [3, 5].
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Ռ. Դ. ՐԱՐԱԵՎ, Ա. Ս. ՊԱՊՈՅՍ.Ն

ՓՈՔՐ ԿՈՎԿԱՍԻ ՅՈԻՐԱՅԻ ԵՎ ՎԱ՛Հ ԿԱՎՃԻ ՍԿԼԵՐԱԿՏԻՆԻԱՆԵՐԻ ԵՎ 
ՀԻԴՐՈ^ՈԱՆԵՐԻ ՏԱՐԱԾՄԱՆ ԿԵՆԴԱՆԱՇհւԱՐՀԱԴՐԱԿԱՆ

ՅՈՒՐԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Ա մ փ ո փ ո լ մ

Հիմնվելով բուստային բիոցենոզների և ուղեկցող ֆաունայի հայանա֊ 
բերման վրա, աոաջին անդամը լինելով Փորը Կովկասի (Հայկական ՍՍՀ և 
Ադրբեջանական ՍՍՀ բնատարածքներ) համար, կատարված է հնեակենդա֊ 
նաշխար .ազրական շրջանացում, Փոբր Կովկասը նկարագրվում է որպես մի 
ինքնուրույն մարզ, որի սահմաններում, ըստ անկրկնելի էնդեմիկ տեսակների 
և նորատեսակների աոկայութ յան ու բուստային համակեցությունների տա֊ 
րածման սահմանների որոշման, երկրաբանական մ ամանակի տարրեր հատ֊ 
վածներին համապատասխան, առանձնացվում են երեք հնեակենղանաշխար֊
• ա դրական շրջաններ բաթ֊կելովեյի համար' Ս ոմ խեթա֊Ղ
օքսֆորդ֊տիտոնի համար' Իջևան ֊Դաշքեսա

արա բաղի շբջան [1,

նի, Լարաբաղի ե 'Լափան ի շրջան֊
աղ ապտի համար' 'Լափ անի շրջանը, Կազմված են 
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նաև րարտեղ֊սխեւ1աներ, որոնբ (^ոէ֊չԼ ևն տալիս ս/արղելու բուստային ֆաու
նայի տ ա ր ա ծ ման սահմանները և նրա համ ակարգային կազմում տեղի ու
նեցող փ ոփ ոիւու{} յունն ևրր է

R. G. BABAYEV, A. S. PAPOYAN

ON THE MINOR CAUCASUS JURASSIC AND EARLY CRETACEOUS 
SCLERACT1NIA AND HYDROZOA SPREADING ZOOGEOGRAPHICAL 

PECULIARITIES

Abstract

On the basis of revealed coral biocenoses and ecologically ac
companying fauna for the first time for the Minor Caucasus (territories 
of the Armenian SSR and the Azerbaijan SSR) a paleozoogeographical 
zoning is carried out. The Minor Caucasus is considered as an Indepen
dent province, In the limits of which, by the presence of unique ende
mic species and subspecies as well as by the spreading boundaries of 
coral associations, for investigated geological time intervals following 
three paleozoogeographical zones are marked out: the Somkhet-Karabagh 
region for Bathonian-Callovian, the Idjevan-Dashkesan, Karabagh and 
Kaphan regions for Oxfordian-Tithonian and the Kaphan region for Bar- 
reinian—Early Aptian. Sketch-maps are drawn up, which allow to outli
ne the coral fauna spreading and its systematic composition changes 
boundaries.
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