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СТРАТИГРАФИЯ
Л. Л. Атабекян

К стратиграфии альбских отложений бассейна 
р. Агстсв (Акстафа)’

Нижнемеловые отложения в бассейне реки Агстев {правый при
ток р. Куры) были обнаружены впервые в 1940 г. К. II. Наффен- 
гольцем в районе селения Верхний Агдан. Здесь они представлены 
малп'.'.ощпой пачкой желтовато-серых песчанистых известняков, пе՝ 
ресынвакицихся с рыхлыми песчаниками с примесью туфогенного 
материала. Эти отложения налегают трансгрессивно на грубослои- 
ст։;е, реже среднеслоистые и массивные, иногда окремнелые изве
стняки, протягивающиеся в Шамшадинскпй район 11,4|. В Верхнеаг- 
динском районе массивные известняки слагают скалу Гюмбет и гору 
Будур, достигая значительной мощности.

Вопрос о возрасте массивных известняков до сих пор остается 
открытым, так как одни исследователи относят их к нижнему мелу 
[4|, другие же к верхней юре [7|. Собранная нами в 19,50 г. фауна 
гастропод находится сейчас в обработке у В. Ф. Пчелинцева и по
ка можно отметить лишь то, что эти известняки в фациальном от
ношении весьма близки к верхнеюрским известнякам, которые име
ют широкое развитие на левобережье р. Хгстев. На основании этого 
более вероятным будет отнесение этих известняков к верхней юре.

Песчанистые известняки нижнего мела перекрываются также 
трансгрессивно мощной свитой песчаников и гуфо-конгломератов, 
возраст которой всеми предыдущими исследователями определен 
как сеноман* * 3.

։ Здесь и в дальнейшем новые географические названии дамы без скобок,4 старые в скобках.3 По новым данным автора она относится к нижнему сенону.

К. 11. Паффенгольцем [4] в песчанистых известняках еще в 
1940 г. была собрана фауна, в которой В. II. Ренгартеном опреде
лены: Exogyra caucaslca Mordv.. Pecten (Camptoncctes) matheronla- 
nus d’Orb., Lima (Plaglostoriui) subrigida Roem., Xeiihea niorrisi 
Piel, el Rcnev., указывающие, по его мнению, на верхнеаптский воз
раст песчанистых известняков.

А. Т. Асланян [՝2| из этих же слоев приводит следующие виды: 
Cticullaea glabra Park., Thetironiii sp. ex. gr minor Sow. (определе-
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иия Т. А. Мордвилко), Xerinella sp. и одну Trigonia cL nodosa Sow. 
(определения A. Л. Цагарели), относя эти слои к анг\ и нижнему 
альбу.

Нами в 1950 г. в этих же отложениях района с. В. Агдан, i 
урочище Гелер, установлена следующая последовательность (снизу 
вверх).

Средний альб

I. На разных горизонтах вышеупомянутых 
вестняков трансгрессивно налегает пачка пород, 
реслаивинием почковатых серых известковистых 

верхнеюрских из 
представленная пс 

и рыхлых песчани

5

ков. причем н последних наблюдается примесь туфогенного мате 
риала. Пи простиранию их мощность меняется так, что прослойкам! 
становятся то известковистые песчаники, то наоборот—рыхлые пес 
чаинки. Из этих слоен собрана обильная фауна, причем очень харак 
терны крупные устрицы из группы Exogyra caucasica Mordv. и Ex 
lafissima Lam., л также Inoceramus concentrieus Park. In. nng/icu
Woods. Первый из этих иноцерамов характерен для среднего альба 
Англии и Малого Кавказа, а второй—тля альба в целом Западной Ев 
ропы и Кавказа. Кроме того, здесь были встречены в большом ко
личестве Lima sp. nov., Veniticardia sp.,Cucnllaea sp , Xeithea quin 
qnecosfatu Sow., Toxaster sp., Cideris sp. ind. и многочисленные три 
гонии. Среди этой фауны Т. А. Мордвилко определена Trigonia со 
quandt d'Orb., Tr. daedulea Park.. Tr all. a lifer mis Lye., Tr. a(f. up 
icarcnsis Lyc., Exogyra urduensis d'Orb.. Isocardia sp. ex gr. /. eras 
sicortiis Pict, el Roux., Pecten (Camptonectes) gaiilEinus Woods.

Указанные трвгопии достаточно .хорошо отличаются от неоком 
ских и аптских представителей группы Tr. nodosa Sow., причем Tr 
daedalea Park. н> нстречаегся в слоях ниже среднего альба Осталь 
пые же формы характерны для альба в целом, кроме Trigonia со 
quandi d’Orb , которая встречается ՛. в сеноманских отложениях.

В I960 г. В. П. Ренгартеном в этих же отложениях была соб 
рана фауна, содержащая, по определению Т А. Мордвилко. htoct 
ramus cl anglicus Woods и In. Salomon i d’Orb. var. agdanensis 
.Mjrdv. (In Coll.), которые тоже указывают на альбский возраст вме 
щающих слоев.

2. Переслаивание зеленых глауконитовых и серых песчаников 
с фауной Exogyra sp. ex gr. Latissima Lam., Pecten sp., \:ritliea sp 
и другие.

Эти два горизонта следует отнести к среднему альбу ввид} то 
го, что они содержат харакгорную среднеальбскую фауну (Inocera 
mas concentrieus Park.) и совершенно согласно переходят в верхне 
лльбскис слои.
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Верхний альб

3. Слоистые серые, низкокарбсшатныс мергели с изобилием 
Aucellirui gryphaeoides Sow. и редкими экземплярами Kosmatella 
agassizi Pict., Puzosia sp. ind.. Hamites sp. ind., NeohiMites sp.

Среди упомянутых форм характерными для верхнего альба 
(враконскне слои) являются первые два вида. На всрхнеальбский воз
раст мергелей указывает не только присутствие и них первых двух 
видов ископаемых, но я общность комплекса фауны н фации с фау- 
нистнческн хорошо обоснованными верхнеальбскими отложениями 
Иджеванского хребта, о которых будет сказано ниже.

Распространены описанные песчано-мергельные отложения к 
юго-востоку от сел. В. Агдан в урочище Гёлер, причем по тектони
ческим нарушениям они на севере примыкают к кампанским слои
стым известнякам, а па юге-юго-востоке к верхнеюрским массив
ным известнякам скалы Гюмбёт. .V последней, на правом берегу 
р. Налтекет. эти образования покрываются четвертичными аллюви
альными отложениями и дальше к востоку [по крайней мерс до 
г. Сару.м (Сарум-сахлу)] не появляются.

Таким образом, новые данные уточняют возраст указанной пач
ки песчанистых известняков, глауконитовых песчаников и мергелей, 
как средне- и верхнеальбский, а не апт-нижнеальбский. как предпо
лагали раньше.

Кроме того, автором в 1950—51 гг. установлены новые выходы 
:лы'Ских отложений западнее Верхнеагданского района, в синкли
нальном Иджеванском хребте, а также севернее указанных пунктов 
з бассейне р. Джо га с (левый приток р. Агстев), в районе с.с. Ге- 
тяшен и Кущи-айрум, на границе Азербайджанской ССР и Армян
ской ССР.

По южному и северному склонам Иджеванского хребта между 
титопскими псевдо-оолитовыми и камнзнскими слоистыми известнякл- 
ми выделяется толща пород значительной мощностью, представлен
ная разнообразными песчаниками и мергелями, возраст которых оп
ределялся как сеноман [5] на основании того, что в коллекции 
В. И. Котляра, собранной в основании этой толщи, В. II. Ренгарте 
ном были определены два аммонита: Shloenbaclua и Desmoceras.

В 1950 51 гг. собранная и обработанная нами богатая фауна 
н< песчанистой толщи Иджеванского хребта позволила расчленить 
эту толщу, принимаемую ранее за сеноманскую1, на две части: 
средний и верхний альб в нижний сенов, причем верхняя (сепон) за
легает трансгрессивно на разных горизонтах альбских, а также, 
нсрхнеюрских (титонских) отложений.

I Нахождение в этих слоях рола SdHoeiibachia нс могло указать сеноман՜ с кий возраст вмещающих слоев, так как объем этого рода гогла понимался широко.
Средний альб (аналогичный верхиеягданскому среднему а.тьбу) 
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представлен здесь н нижней его части пачкой псреслаиваюшнхся се
рых массивных, почковатых песчанистых известняков и рыхлых пес
чаников, с базальным конгломератом в основании, мощностью 
՜։Ա- 6ս г.и, который по простиранию переходи г в красные известня
ки с ближе неопределимой фауной: Neohibolites sp. ind. и Rhtncito- 
nellu sp.

Из многочисленной и разнообразной фауны, найденной в этих 
слоях, выделяются, по нашим определениям: Exogyru eorpulensis sp. 
nov. {in. Jill.) fix. eorpulensis sp. nov. var. nov. (in. lilt.), \'eithea sp., 
Alectryonia sp. ind., Pecten sp., Trigonia sp. ind . f'oxaster sp. и 
другие.

В верхней своей части средний альб представлен глауконито
выми песчаниками с изобилием Neohlbolites sp. Эти песчаники к за
паду, по южному склону Иджеванского хребта, переходят в слои
стые серые известковистые песчаники и тонкослоистые плотные 
мергели.

Фактами, позволившими «угнести эти слои к среднем) альбу, 
являются наличие согласного перехода к фаунистически хорошо 
охарактеризованным отложениям верхнего альба. затем, близость как 
в литологическом, так и в фаунистическом отношениях к среднеальб- 
скпм отложениям Верхнеагданского района.

Верхний альб п нижней части представлен слоистыми серыми 
мелкозернистыми известковистыми песчаниками, с изобилием следу
ющих форм: Pervinquieria armenica sp. nov. (in. lilt.), Histeroceras 
aii. uarieosu/n d'Orb., Kosmatella agassizi Piel., Stollczkaiu rhumiio- 
nota (Seeley), St. raricostata sp. nov, (in. lilt.), Anlsnceras armatum 
(Sow.), A. Picteti Spath. Scaphites cl. simplex Jukes-Brown. Tiirilites 
htigardiairus d’Orb.. Hamites sp. ind., H. ex gr. gibbosus Sow., Puzo- 
sia sharper Spath, P. dalidagensis sp. nov. (in. litt.l, Heohi.bolites sp., 
Ancellina gryphaeoides Sow.

Такая ассоциация достаточно точно указывает па верхнеальб- 
ский возраст вмещающих слоев.

В верхней части свита верхнего альба представлена серыми и 
темносерыми слоистыми мергелями с редкими остатками аммонитов 
плохой сохранности.

Самые западные выходы средне- и йерхнеальбских отложений 
н Иджеванскпм хребте констатированы в районе монастыря Агарным 
и на северном склоне г. Ид же ван (Дали-даг). Из этих пунктов они 
протягиваются узкими полосами ня несколько километров к восто
ку ио южному и северному склонам указанного хребта. На запад
ном склоне г. Сарнахпюр (Сары-булах) они срезаются базальными 
конгломератами нижнего сенона и вновь появляются в этой зоне, 
как было уже сказано, только в Верхнеагданском районе.

В бассейне р. Джогас развита мощная толща вулканогенно-об
ломочных пород, в нижней своей части представленная свитой ту- 
-фогепных и известковистых песчаников и мергелей, а в верхней— 
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гуфобрекчиямн, туфоконглимератами, агломератовыми туфами и ред
ко, в самих верхних слоях, потоками основных и кислых эффузи- 
bob. Возраст этой толщи в целом определялся ранее как нижний 
турок (5|.

В районе сел. Геташев на левом береп р. Джогас (Г пл нс-дара) 
н 1951 г. в нижней части этой толшн нами установлена следующая 
лоследо нател ыюсть отложении (снизу вверх).

а) На оксфордских отложениях [2]. представленных офиген
ными микроконгломератами, пепельносерыми песчаниками, грубо
зернистыми светлосерыми известняками и конгломератами, трансгре
ссивно располагается пачка массивных, толстослоисчых мелкозерни
стых песчаников же.т юватлго цн та. (5 базальном сл >•.֊ этой пачки соб
раны однообразные, по многочисленные гастроподы , среди которых 
выделяются Irniviu sp., и найденный в -..том экземпляре Trochac- 
teuton sp.

1

До последнего времени представители рода Iniruvia не отмена 
лись в отложениях древнее сеномана; приведенные ниже данные 
позволяют предполагать, что род эти является несколько более 
древним.

6) Выпи туфогенные песчаники согласно переходят в переслаи
вающиеся слои серых мергелей с примесью песчаного материала и 
с ре д нез е рн и с т ы х не с ча и и к о в.

В нижней части этих слоев собраны Hystcroceras orbignyi 
(Spath), /7 carinaium Spath, Anisoceras sp. ind. .4 ex gr. armatum 
(Sow.), Hamites sp., Baculites sp., Puzosia (?) sp. ind. и мелкие ne- 
лециподы, среди которых Г. Л. Мордвилко определена Barbatia sp. 
ex gr. cottaldi d'Orb.

Две первые указанные формы аммонитов характеризуют самы.- 
нижние слон верхнего альба и указывают на наличие здесь нижней 
подзоны перванкьериевой зоны верхнего альба, которая впервые в 
Советском Союзе была установлена А. Е. Глазуновой в Копет-да- 
те [3], а затем и в Дагестане. Из этих же слоев собраны также ра
стительные остатки имеющие, по мнению А. Н Криштофовича, 
нижнемеловой облик.

Нижнюю пачку желтоватых песчаников этого разреза мы отно
сим к среднему альбу, учитывая, во-первых, что они совершенно 
согласно перекрываются фаунпегнчески точно установленным верх
ним альбом и, во-вторых, что в Верхнеагданском и Иджеванском 
(Далидатском) районах разрез альбских отложений начинается со 
среднего отдела.

Несколько севернее указанного пункта в районе с Кущи-айрум. 
на территории Казахского района Азербайджанской ССР. альбские 
отложения представлены только верхним своим отделом, состоящим 
из массивных серых песчаников с редкими прослойками песчанистых 
мергелей с фауной А псе/Ниа gryphaeoides Sow. и Neohibolites sp.։ Находятся it обработке у В. Ф. Пчелинцева.
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Характер контакта этих отложений с подстилающими образова

ниями остается невыясненным, так как последние здесь замещены 
интрузивными породами.

Выше альбских отложений в районах с. Кущи-айрум транс
грессивно располагаются гуфогенные песчаники с прослоями конгло
мератов, песчанистых известняков и мергелей сеномана, возраст к< - 
торых устанавливается нами находкой и 1950 г. аммонита Bostrycbo- 
ceras of. Thomasi Perv.

В районе с. Котн-гюх из-под сеномана, установленного Г, В. Бо
гачевым в 1936 г., а затем II. И. Бобковой, выступают без углово
го несогласия желтоватые песчаники с прослойками глин, содержа
щие желваки копала и редко растительные остатки. В нижней ча
сти этого разреза выступают аркозовые песчаники, трансгрессивно 
налегающие на юру < ?).

По простиранию к западу и юго-западу от с. Коти-гюх песча
но-глинистые отложения полностью заметаются желтоватыми пес
чаниками, могущими быть аналогом средне- и верхнеальбских отло
жений района сс. Кущи-айрум и Геташен. На основании этого бо
лее правильным, повиднмому, будет отнесение так называемой „к<т- 
налоноснон** (песчано-глинистой) свиты к альбу, притом скорее все
го к среднему и верхнему альбу, а не к верхнему апту, как пред
полагали раньше.

Что касается наличия копала, имеющегося в этих отложениях 
в ничтожном количестве и служащего одним из аргументов для сопо
ставления их с верхнеагджакеидской копалоносной свитой верхнего 
анта, го коррелятивное значение его отпадает, гак как желании ко- 
жела найдены южнее этого пункта также и в нижнесенонских отло- 
паниях района с. Ачаджур.

Отметим, что еще в 1937 г. II. II. Бобковой песчанистая пач
ка, обнаженная западнее с. Котн-гюх, также условно была отнесена 
к альбу.

Осадки среднеальбского времени отлагались в прибрежных зо
нах бассейна, о чем говорит, в первую очередь, присутствие в них 
крупных устриц и других пелеципод с толстостенными створками, а 
также терригенный характер пород, тогда как верхнеальбские. осад
ки, наоборот, отлагались в более глубоких зонах. 15 общих чертах 
средне- и верхнеальбские породы района сс. Геташен, Кущи-айрум 
и Котн-гюх отличаются от одновозрастных пород Иджевана (Дали- 
дат) В. Агдама преобладанием терригенного .материала. На основа
нии этого вырисовываются две различные (фациальные) зоны осад
конакопления альбского времени. Первая из них протягивается по 
линии Иджсванский хребет с. В. Агдан вдоль юго-западных скло
нов Алавердской суши (по терминологии В. В. Тихомирова), а вто
рая—по северо-восточным склонам этой же суши, соответствуя вы- 
шеот меченным выходам альбсквх отложений в районах сс. Ге гашен 
и Кущи-айрум.

По последней сводке В. В. Тихомирова [G] в восточной части 
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Малого Кавказа известны только осадки верхнейльбскрго времени, 
в отличие от северо-западной части его, где на границе между Дзи- 
рульскнм массивом и Аджаро-Триалетским хребтом развиты также 
отл-.»жеи0я среднего и нижнего альба. R промежуточных же зонах, в 
описанных здесь районах, как явствует из вышесказанного, транс
грессия альбского времени начинается со среднего отдела. Возмож
но, что при более детальных исследованиях среднеальбские оւложе- 
ин» обнаружатся и в восточной части Малого Кавказа.Ереванский Государственный университет нм. В. М. Молотова Поступило 26 VI 19'2
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սւկ աւրււն mil մինշհ uijild հայտնի /.Ն միայն հՀևանի շրդանի ’Լերին 
lliftfuiti դյւուքի շրջակա յ_բա.մ ւ 7/ րանր ներկայաւքված են ա վ ա ц ա յ ին կրա֊ /><ир1>р/г) էքք աա կոնի՚ոային ավ ադ այ» ա /։/. ր ի և մ ե քւ դե քն էւ ր ի ոյ հաոտ շերւոա- 
քսէքյէէէվ, որոնյւ ա ftm'ti и if րև tt ի վ կ1, րոքււվ ա ե tfintf քւվшЛ են վերին յարայի կրա- 
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1950 — Ц1 ի1 ի1. ղաշւուսյին ե ր կ րւս ft in'lr ա կան ե in ւայ It ա ա ի1 յ ա btj, fi ի ե
• էսւիււրաձ Uftiifl. It'll P էէքՈդի ական if Ш ա ե ր ի ա ք ի հեաուդա if շ ա կւ1 ա՛հ '• ի tf ան վրա, 
հեւյինակւէ ստորին կավճի ՜ւիշյուք էւ и ավա) վւներր վերւսրյրi/t.rf /, ւէիջի՚հ 1ւ 
•քերի՚էէ աքրինւ եաիւորէք հ է. ւաոդաո աքն ե ր ի կա/միքք որանր վե րաւքքւվեք It'll տպ- 
աիՆ և ոտէւրին աքրինւ Имсттпя V, № 4—4



50 А. А. Атабекян
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ր fl'll ա/րի նս ու if ուծրն ե րի նոր ե/^ւեր ք՜ հա յ nt’h ա Հր/. րե/ ն ահ 7' 9 hill'll ք՛ ('իսւ]ի- 
ղաղքւ) ]եէւնքւրոււ) ե .հոդադ դե in ի ( 7/.уи ա ե վ ի ձաքո if տւււկր / ւ1քւՀին 'ւէւսանրքւ 
ւովաղտնոււք' 4‘ե ու աշեն ու հ ու »՝ ի֊ ու ւ ր m il դ յադերի • ր Հակա (րո ՚ if ■•7' Հհ ու՝հ ft լեոների ’էքւհքւն հ վերին այ ր քւ ն ո ա if ա <У յօն ե ր ր (՛հա քո որդ էհ֊ 
որադոա/էղներր որւոնր վ I. ր ադ ր ե у 7<Ն ո են ո if ւոն ին ) 'll հ քւ I/ in յ ա ր վ ած հ՛հ վե
րին Ч»ЧЧ ni'it ft ШЦ1]։ ն աո վ ած րնև ր ին it fl անդա i> in Հհ 'll il էոն ifiiut] fun (ով 1 Այս 
երկու if in յ ph ր nt if Լ] վերին ալրի Ն ո ա if in Л ։րն ե ր fi if ե Հ դ ե ր ու կ ֊ ո ո ւ if են մեր- 
դեքներր, fiiilf if ft Հ ին ւո/րքւ 'hum վ ուծ _րն!. ր ր Ն/ն րկ ու յ ա ր rj ած են у յ ա ո ւ կոն ք՚֊ 
տային ու ուա Տիոդեն ավ ւոդարու ր!, ր /. հ էով ու դային կ ր ա _ր ա րհ ր ft հե ր ftj ա tft ո քէւ֊ 
վոդ շհրուաքւէւէրոէքւ

1հետւոշե'հ ա Կուշչի-այրոէ tl 'fj"' '{հ /' ք' Հ րՀ ու կույր" է il il ե ր կ ա ւլ վ ո у մի- 
Հին nt վերին այրի ն и in if ա Л հ>Ն ե ր ր • fitHi ակու՚հու if ներկայացված են uiniffin- 
դեն աւք աղա ր ա րե p"‘f > եւոիէորղ. > I. ա ա ղււ ա tt ղն ե ր ր որանյՒ ւքերւողրեք են тип- 
ր fi'li ու ո ։ pււն fi'li 1

11.Հ11 ու հե ահ հեղինակը Նո jhtf րե րյա՚հ ft շրՀա՚հ ի Կ ո ի֊ ղ յուղ ft շրՀակայ- 
յւոլւք ւքերկաւրւղ այսւղհււ կէ1\ված <ր կ ո /у ա ) ս՛ ր ե ր շե ր ա ու քո ո t ./ ր ր . որ քւ հաոակր 
մքւն^հ այՈ if "(in jif ա՛հ ուկա՚ե կերւղաք էւրււքւքեյ Լ էրրւղեո ւքեր fi'li ասլու, 
՚հ ու. յն ո/ե ո ւղ ա յւ1 տնական կերւղէււքւ րսւյւ] iui/1-ւի յւ ի ' fl ft ր ա ՜< ա if ա ու n ւ (I յ nt if ր, 
ւքերււպրաւք Լ մքւՀքւ՚հ հ tf ե ր քւն այրին։

Աղսաեւք դեւոի ավաղւսնքէ այրի ՚ե и աւք ած ր՚հե ր ը If ո t ա տ 1] if I, յ հ՛հ երկու 
տարրեր !իաէ] fun] у«Ն///Ь 7//г f »/’, ո pit'll 1] ի _y :1 ե կ՝!։ injiJll "iftfuiil Լ ք՚Հհանի 
]եոն1;ր/ււյ դես](ւ վերին 1Լղդւս՚հ ղրււղքւ J րՀ սւկւււ յրր կաւք II,] in վ ե ր ղ ո ւ ijuufiu֊ 
յւ քւ (րոտ 'ի. ՚Լ. ծ՛ frfnnif ft րուք /. inերմինա ]i ա՛հ rtcf.l յ niil ]i f հարավ֊ tn ph if ա րոն 
յ ան Հե/ւ ով. I"il] if J"1֊"/’՝ նրա հ յ ո < и քւ и ֊ ա ր ե ե ] յ տն fin'll Հեր ով կաւք քիեin ա ֊ ե ն 
ու. Կոէ յյ.ի֊այրու if 1]յո։ ղերով դեպի Նոյե if ր ե ր յ ան ի շրՀանրւ
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