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СТРАТИГРАФИЯ

А. Т Асланян

Новые данные о верхнемиоценовом возрасте 
вулканогенной толщи центральной части Малого Кавказа

В течение последних 15 лет главным вопросом геологии третич
ного периода Малого Кавказа являлся вопрос о возрасте и стратигра
фическом положении вулканогенной толщи центральной его зоны, ре
шившийся К. Н. Паффенгольцем [13] н пользу олигоцена, Л. Т. Лсла- 
няном — верхнего миоцена [2, 3], А. Л. Габриеляном [7, 8], Л. И. Ле
онтьевым. В. Е. Ханным[П] и В. В. Милановским [Г2] — ннжнего-сред- 
него я частью верхнего плиоцена.

Рассматриваемая толща представлена в главной массе андезитовы
ми туфобрекчиямн и туфами, андезитовыми лавами, отчасти андезито- 
базальтовыми туфобрекчиямн, лавами базальтового, андезито-даци
тового, дацитового, липарито-дацитового, липариг-обсидианового состава 
и прослаивается в ряде районов нормально оса. очными отложениями — 
песчаниками, глинами, ракушечниками, диатомитами, лигнитами, горю
чими сланцами. Слагает она Мокрые горы, Мумуханские горы, южные 
склоны 1П иракского хребта, северо-восточную и восточную части 
Ленннаканской котловины, верхние части Памбакского и Мнсханско- 
го хребтов, Гегамский и Варденисский хребты, значительные площади 
северо-восточной части Араратской котловины и в верхних частях 
Даралагезского и Заигезурского хребтов. Далее эта толща прослежи
вается. по данным Г. Рибена [19], в Иран, где она занимает большие 
площади на пространстве между городами Джульфа в Тебриз.

В пределах центральной зоны Малого Кавказа рассматривае
мая толща с большим угловым несогласием (до 90) и эрозионным 
перерывом перекрывает отложения различных возраст он ог олиго- 
цена и среднего-верхнего эоцена до древнего палеозоя включительно, 
причем в ряде мест сю перекрываются также интрузивные породы 
(офиолиты и габбро-диориты Ширак'ского и Базумского хребтов, се
веро-восточного побережья оз. Севан, гранитоилпыс и щелочные ин
трузии Памбакского, Мисханского и Заигезурского хребтов).

В Приараксинской зоне Малого Кавказа указанная толща, име
нованная здесь вочхабердской, соприкасается с сарматскими песчано- 
глинистыми отложениями (Ереванский н Нахичеванский районы), взаи
моотношения с которыми довольно сложны и вызываю многочислен
ные споры. Автор настоящих строк, исходя из данных проведенных 
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нм детальных съемок, показал в предыдущих работах (2. 3, 4], что вох- 
чабердскзя вулканогенная толща нижними своими членами фациально 
переходит в средие-верхнесарматскне фаунистические охарактеризо
ванные отложения и имеет и целом верхнемиоценовый возраст в 
объеме среднего и верхнего сармата, мэотиса и, возможно, нижнего 
понта.

Представление о фациальных взаимоиерехолах между названны
ми отложениями были выдвинуты впервые К. Н. Паффеигольцсм [13], 
который, однако, считал эти отложения олигоценонымн и не призна
вал одновозрастность осадочных свит ущелья р. Раздан и района 
сс. Теджарабак — Манпос, охарактеризованных сарматской фауной.

До недавнего времени никем из исследователей в вулканогенной 
вохчабердской толще не было обнаружено руководящей фауны, а 
взаимоотношения с сарматскими отложениями были настолько слож
ными и запутанными, что не удавалось притти к единому выводу 
даже о стратиграфическом положении толщи,

В настоящее время Суровыми работами и палеонтологическими 
исследованиями получены неоспоримые данные, доказывающие пра
вильность раннего нашего вывода о верхнемиоценовом возрасте вул
каногенной толщи и фациальных сс связях с нормально-осадочным։։ 
отложениями сармата и мэотиса.

Данные эти следующие:
В среднем течении бассейнов рр. Раздан (Зангу) и Джрпеж был 

пробурен ряд скважин, которые в полосе ущелья р. Раздан и в поло
се р. Джрвеж вскрыли под пологим покровом верхнеплноненовых 
(акчагыльских по автору) додери юных базальтов сильно дислоциро
ванные средне-верхнесарматскнс песчано-глинистые отложения (Зан
гннская толща), дающие также естественные обнажения. На про
странстве между указанными полосами, по линии сс. Аван—Маяковское 
зангннская толща, имеющая значительную мощность, под базальтами 
отсутствует, чем и устанавливается наличие в указанном районе круп
ного антиклинального поднятия (антиклинория) близширотного прости
рания, с более древней, чем зангннская толща, гипсоносной толщей 
в ядре.

1!о данным В. В. Богачева. А. А. Габриеляна, Л. М. Радопуло 
(определения макрофауны) и II. А. Саакян, С. А. Бубикян [6. 7, 16], 
зангннская голща характеризуется наличием средне-верхнесарматскр- 
го комплекса фауны в составе: Maclra bulgarica Toula, Al. crassicolis 
Sin?.., AL sinzoui Pavl.. Al. supernaxfiaduta Mac ar.. /V onion soldanii d’Orb., 
N. .stibgranoxus logger, V. botieanus d’Orb., E-lphiduim. noriiformls gerke, E. nr 
■gosum d’Orb. var. atsc/uensis Suzin, E. macellum Ficht. et Moll., Bulimina 
buchlana d’Orb., Uvigerina asperula d'Orb., Bolivma festigia Cushrn.. Rola- 
lia beccarii Zin., Eponides ociocutneraius Snbb., regtdaris d'Orb..
(i. inf lata d’Orb., (j. bulloides d'Orb., (?. brevispira Snbb., Globigerinoidcs 
Trilocularis d'Orb., Cyprideis Sannaiica Zal. и др., причем К. А. Ализа
де, ознакомившись с формами Macira crassicolis и Al. btdgaricu из на-
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։пнх сборов, пришел к выводу о тождественности их с таковыми, описан - 
ними нм из эльдй'рской свиты (верхний сармат) Куринской депрессии.

По данным Ш. А. Азизбёкова [1], подобным комплексом фауны 
характеризуется также нахичеванская соленосная толща (верхние две 
свиты). Из нижней свиты этой олщи. перекрывающей несогласно аб- 
ракунисскую вулканогенную толщу олигоцена и представленной шо
коладно-бурыми глинами и песчаниками с прослоями ։ шнисто-карбг- 
натных пород, он указывезт, по определению К. М. Султанова и А. Г. 
Эбёрзина. Pholas ex gr. bugulshovi Ossip., Borneo aff. sinzaui Ossip., B.psen 
doustjureasis Bog., Cryplodon ex gr. su bangulalus. Hydrobia cf. cubanica 
Zlnzh.. Planorbis ex gr. cornu Bra., Limnaea sp.. Natica sp., Planorbarius 
ex gr. cortiucopiue Baily, Spirlalis sp.

Средняя свита солеиосной толщи, представленная пестроцветны- 
ми песчано-глинистыми отложениями, содержи! по определению А. Г 
Ворошиловой Rotalia beccurii, Nonion stibgranosum d'Orb., Nonion gra 

nosurn d’Orb.. Cythcridea torosa — I'd foralis Bradly [=Cypridei$ sarmaticu 
Zal.?), а верхняя свита, состоящая из зеленовато-серых глин и песча
ников с залежами каменной соля, в основании, содержит Mactra cas- 
pia Eichw., Л1. crassicolB Sinz. Из этих же отложений В. В. Тихомиров 
н Б. П. Жузе указывают Modiola incrassaia d’Orb.. Hydrobia enikalensis 
Kolesn., массовые скопления Elphidlum и др. [17].

Յէու авторы в разрезе соленосной толщи отмечают ряд прослоев 
песчанистого вулканического пепла.

Нижняя из указанных свит откосится к среднему миоцену—кон
ку, а верхние две свиты к среднему-верхнему сармату.

Зангинская толща в обнажениях и по скважинам непрерывно 
прослеживаете՝! на левый склон р. '.1.жрвеж и у развалин с. Мангюс 
уходит нод туфобрекчии вохчабердскон толщи, причем здесь, но на
блюдениям всех геологов, изучавших район, туфобрекчии залегают 
на отложениях зангинской толщи без каких-либо видимых признаков 
стратиграфического перерыва и тектонического несогласия. Несогла
сие в переходе усматривают лишь II. В. Думитрашко и С. П. Бадьян 
[ 10], основываясь на том признаке, что нормально-осадочные отложе
ния непосредственно перекрываются вулканогенно-осадочными отло
жениями.

По рекомендации автора на указанном участке сочленения вох- 
чабердской вулканогенной толщи и зангинской осадочной толщи, в 
пределах развития первой, была пробурена скважина, которая обна
ружила следующий разрез:

I) 0—55.5 грубообломочная андезитовая туфобрекчии с пем
зово-пепловым де м е н то м;

2) 55,5- 204,4 м чередование зеленовато-серых глин и песчани
ков с обильной сарматской микрофауной (см. ниже);

3) 204,4—206,4 .и остроугольные обломки андезитовых лав, 
пемзовая мелочь и вулканический пепел, сцементированный зеленова
то-серой глиной с сарматской микрофауной:
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-1) 206,4—209,9 л зеленовато-серая глина с минерализованными 
формами остракодовой фауны;

5)20.9,9 2,12.6 —зеленовато-серый пнр.оксенсодержащий ба
зальт с миндалинами кальцита;

6) 21'2,6 234,5 —зеленовато-серые глины (с остракодами) и 
песчаники с примесью угловатых обломков серых и сиреново-серых 
андезитовых лив. пемзы и пеплы;

7) 234,5 ֊238,5 .« крулнообломочная андезитовая туфобрек- 
чия с пемзово-пепловым заполнением;

8) 238,5 -31'),0 м - зеленовато-серые глины и песчаники с при
месью угловатых обломков серых, пепельно-серых и сиренево-серых 
андезитовых лав и пемзы;

9; 310,6- 315,5 .и - крупно- и среднеобломочные андезитовые туфо- 
брекчии с розовато окрашенным пемзово-пепловым цементом.

Скважина рыла остановлена в туфобрекчнях. В интервале глу
бин от 66 до 239 в 14 различных горизонтах, в керне глин Н. А. 
Саакян и С. А. Бубикян установили наличие многочисленных globoro- 
talia avunensls Saliak. (in coU.), Globigerina buUoides d’Orb.. Cibieides bone- 
anus d’Orb., Nonton subgranosus Egger., A ajf. boueanus d'Orb., Rptalia 
beccaril L., Bolivian ex gr. fasligia Cusbm., Cyprideis sarmrifica ZaL. 
Cassidulina sp., Lininocylhere sp., Candona sp.. Radiolaria и рыбные ос
татки. В керне с глубины 238,6 .и был определен Cyprideis sarmalia 
Zal. Эта ассоциации микрсфяуны тождественна ассоциации из зан- 
гннской толщи и имеет средне-верхнесарматский возраст.

Сарматский возраст песчано-глинистых отложений, прослаиваю
щих в разрезе указанной выше скважины туфобрекчии вохчабердской 
толщи, подтверждается также данными .л. М. Радону.то [16]. которая 
недалеко от развалин с. Май пос в глинистых отложениях оврага 
Шор~Джри-дзор,фацмэльно переходящих, по нашим ранним данным, в 
вохчабер. скую толщу, обнаружила Madra sinzovi Pav!.. .11. superna 
viculala Macar., M. luxala Zbi/li., доказывающие иерхнесарматский 
возраст этих отложений'.

Следующий участок развития вулканогенной толщи, где обнару
жена фауна—южные склоны II [иракского хребта, к северу от Лени 
• -.зкавской котловины. .Здесь, северо-восточнее Мансян (севернее 
ст. Ортакнлпса). в ущелье Молла-.хараба, в средней части разреза ан
дезитовой вулканогенно-обломочной голиц։ залегает пачка песчано- 
глинистых отложений, включающих углистые Образования.

В образцах наших сборов из этих отложений, а также в церне 
скважин (А? 7) С. А Бубнкян установила наличие обильной осграко- 
довой фауны (крупные и мелкие формы) при массовом скоплении 
Herpetocypris achurjanensis Bub. (in coll.). Эта форма, по исследованиям 
С. А. Бубикян и 10. А. Мартиросян, широкое распространение имеет 
в лагунно-конпшеигальных молассовых отложениях Кохбской нуль 
ды, у слияния рр. Араке н Ахурян. Для этих отложений нами был
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обоснован верхнемноценовый возраст в объеме мэотиса и нижнего 
jJOHra [3].

Указанная форма встречается в этих отложениях с массовыми 
скоплениями Xesloleberis Sp.. Candona ex gr. ungulata, Darvinula steven 
soni, Lymnocythere sp., Myocypris sp. (определения С. А. Бубикяи), By- 
Ihinia (Blom։) ventricosa Gray, Melanopsis buccinoidca Ollv., Unto cf. 
moldavensis Hoern., U. flubellatus Goldf., U. mactreila Bog. [3|.

Мощный комплекс отложений, включающий эту фауну, вполне 
согласно и постепенно сменяется книзу толщей сарматских отложе
ний, вскрытых под покровами лов буровыми скважинами Армянского 
геологического управления в районе г. Октемберян и с. II 1а։ риар. 
Фауна этих отложений идентична фауне зангинской толщи и манпос- 
ской скважины и выражена представителя ми Cibicldes. Xonion, Мilioliies 
(определении П. С. Саакян и С. К. Бубикяи).

Таким образом, вулканогенная толща южных склонов Шнракско- 
го хребта и периферии Ленинаканской котловины оказывается в сред
ней и верхней своих частях одновозрастной мэотической толще Кохб- 
ской мульды. Важно при этом подчеркнуть, что отложения Кохбской 
мульды во левобережью р. Араке включаю! множество прослоев 
мергелевидных желтовато-серых андезитовых туфов [3|.

Другим районом находки фауны в рассматриваемой вулканоген
ной толще является юго-западное побережье оз. Севан, так называе
мый Сариканнский мыс. Последний сложен чередованием вулканоген
ных и нормально-осадочных отложении сложного состава и строения 
и относится К. II. Паффенгольцем к олигоцену [14].

В 1949 г. в средних и верхних частях разреза этой толщи в 
районе г. Лрцвакар, стратиграфически ниже .верхнецлиоценовых пок- 
ррвнЬтх базальтов Маничарской равнины, параллелизуемых с долери- 
товыми базальтами Приереванского района, нами был обнаружь н Сур- 
rideis загтаПеп Zal. (определения С. А. Бубикяи). Позднее, в 1951 г., 
также форма была встречена из этих от.'.ожений .’I. А. Авакяном, 
В. П. Асратяном и А. А. Габриеляном [»].

Весьма детальные исследования саршсаинской толщи принадлежат 
Е. Е. Мнлановскому [2], который подразделяет ее на ряд разновозраст
ных свит, относя нижнюю из них с Mem bran iрога cf. Xiseficnevensts 
Feof. (среднесарматская форма) к сармату, а вышележащие свиты, со
держащие обильную диатомовую флору, к плиоцену. В этой флоре 
числится также миоплноненовый вит Stephanodiscus niagarae Elir.

Копгериснидные дрейссензии, встреч* иные в этой толще и опре
делявшиеся ранее как Dreissensia cf. diluvii Abich, по сообщениям 
Е. Е. Милановского. А. Г. Эберзни считает в настоящее время бо
лее древним видом, имеющим вообще верхнетретичный возраст [12].

Наши сборы дрейссензин из сарнканнской толщи были посланы 
па опредслеии՛- С. В. Ковалевскому (Кишинев), допускавшему при-
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надлежность этой толщи к акчагылу. С. В. Ковалевский (письменное 
сообщение за 1950 г.) отнес эти дрейссензни к миоцену*.

Наконец, малоХаракчериая пресноводная фауна из вулканогенной 
толщи известна из бассейна р. Мегрпгет. где последняя, лежащая на 
гранитах, представлена чередованием даци-ов и углистых (лигнито
вых) глинисто-алевролитовых сланцев. Цулуктгзе, Архипов и Халатов 
и 1869 г. отнесли эту толщу к миоцену [18]. По данным Г. Рибеиа 
[19]. в верхах аналогичной вулканогенной толщи (с лигнитами.), рас
пространенной в северо-западном Иране, между гг. Дж-ульфа и Теб
риз, были найдены остатки гиппариона инкермийскб։ о возраст а (сред
ний сармат—мэо'.кс— нижний поит).

В пределах Грузии, где широко развиты стратиграфические и 
петрографические аналоги рассматриваемой вулканогенной толщи (с 
диатомитами и лигнитами), известной там под названием годерзской 
толщи, возраст ее определяется одним из лучших знатоков геологии 
Грузии П. Д. Гамкрелидзс как верхний миоиен [9].

Начиная с 1938 г., К- Н. Паффен гольц [13, 14. 15] защищает по
ложение об олигоценовом возрасте вулканогенной толщи. Все глав
ные доводы К. Н. Паффен гольца в последующем не подтвердились 
11, 2, 3, 8, 11. 16|, и в настоящее время олигоценовый возраст вулка
ногенной толщи он обосновывает тем. что она якобы едина с заведо
мо олигоцеиовой вулканогенной толщей бассейна верхнего и сре 
него течения р. Воротан. которая к югу соединяется с т- н. олигоце- 
новой абракуипсской вулканогенной толщей Нахкрая, а на севере - с 
олигоцеиовой вулканогенной юлщей Далила, ского хребта в верховь
ях бассейна р. Тертер.

Наблюдения П. Л. Ьнрсмяиз и автора настоящих сурок показа
ли, что что/ довод тоже не является бесспорным. Выяснилось, что 
в бассейне верхнего течения р. Воротан имеется не одна (не считая 
четвертичные лавы), а две четко отделяющиеся друг от друга вул
каногенные толщи. Нижняя из них представлена зеленокаменными 
андезитовыми порфиритами, их туфобрекчнями и желтоват о-зёлеио- 
ватымп слоистыми чуфогенамн, с крупными Plarwrbeilu хэдунекого яру
са нижнего одигоцена (сборы П. Л. Епремяна, определения Н. Н. Суб
ботиной).

Стратиграфическим эквивалентом нижней вулканогенной толщи 
в более западных районах являются т. и. шорахбюрская и шагаллн» - 
екая свиты туфогениых песчано-глинистых отложений, охарактеризо
ванные бога։ой нуммулитовой. гасгронодовои, пеленпподовой, корал
ловой и др. фаунами нижнего и среднего олигоцена [2, 7, 8].

Верхняя вулканогенная толща состоит в главной массе, из све
жих грубообломочных андезитовых туфобрекчий, андезитовых лаз 
(с базальтической роговой обманкой), светлосерых пемз, липарит о-

‘ Недавно из низов рассматриваемой вулканогенной толщи южного склон.т 
Вгрдекжского хребта А. А. Асатрнном были собраны остатки рыб, которые ио и;։ 
ключеиию В. В. Мсмяера вносятся к миоцену.
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дацитов II черных обсидианов, причем в основании толщи почти всю- 
5ду залегает свита светлосерых пемзбвр-пепловых образований, кото

рые в водораздельной полосе Даралагезского хребта, в районе сс. 
Аз)азбеков и Мартирос, залегают уже не на нижней олигоценовой 
толще, а на толще туфопесчаников (при угловом несогласии о 40), 
с крупными гранулированными ну.ммулп.амн среднего sone на. Квелые 
разновидности лав встречены в верховьях р. Воротан, в районе ку
рорта Джермук.

Дацитовые лакколитоподобные н лайкообразные интрузии Да- 
ралагезского и Зангезурского хребтов г. Амул-сар, района сел. Эл- 
пин, размещенные н верхней вулканогенной юлще, как известно, ге
нетически и по времени проявления связаны с этой толщей и отно
сятся к категории малых субвулкэническнх интрузий (наблюдения 
И. Г. Магакьяна, А. II. Адамяна, А. Т. Вегуин и др.).

Нижняя из описанных вулканогенных толщ действительно 
эквивален՛։ на абракунисской и далидагской вулканическим тол
щам, верхняя же, залегающая с отчетливым перерывом на первой, 
прослеживается в Приереванском районе, где она известна иод назва
нием вохчабердскон толщи, датированной, как указывалось выше, cap- 
матоы-мэо՛՛. псом.

Некоторые неясности н разбираемый вопрос вносят липарит-об- 
сиднановые лавы. Подобные лавы встречаются в Армении как в опи
санных выше верхнемиоценовых отложениях, так и в верхнем плио
цене. Исключительное петрографическое сходство 31 их лав дало осно
вание некоторым исследователям считать их одновозрастными. Усугуб- 
ля^ТСи это обстоятельс!ио тем. что липарит обсидиановые лавы имею՛ 
текстуру скрученных лав (пластообразные залежи обсидианов чере
дуются с липаритами и пемзами и сильно гофрированы) и при беглом 
осмотре оставляют впечатление тектонических дислокаций [5]. Таковы 
липариты и обсидианы экструзивных конусов Артин (Вогутлу) я Атис 
(Гядис), пьедесталом которых служат указанные выше пологозалегаю- 
щпе лавовые покровы верхнего плиоцена, перекрывающие, в первом 
районе (нижнее течение р. Ахурян) сильно складчатые отложения 
верхнего сармата и мэотиса-понта, а во втором районе, (среднее те
чение р. Раздан) отложения верхнего сармата [2, 3, 4].

Уточнение возраста вулканогенной толщи значительно облегчает 
толкование истории формирования, рельефа и тектонической эволюция 
Малого Кавказа.

В центральной зоне последнего верхнемяоценовая вулканогенная 
толща в ряде районов нивелирует древний рельеф. Это устанавливает
ся в южной части Мокрых гор, на Ширакском хребте, в верхнем и 
среднем течении р. Памбак. на северных склонах Памбакского хреб
та, в бассейне р. Мармарик (Мамаи) и др., причем в области Памбак
ского хребта под вулканогенной толщен отчетливо выделяется погре
бенный речной бассейн с галечными террасами, возвышающимися на,՛ 
современными 1альвегами рр. Мармарик и Агстев (Лермонтовский
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приток) от 130 я (у с. Меградзор) до 870 м (южнее с. Лермонтове). 
Первые указания об этом бассейне принадлежат А. Г. Мидяиу.

По палеогеографическим данным этот погребенный рельеф, по 
всей вероятное։ и, имеет тот же возраст, что и молассовая пестроцвет
ная толща Ереванского бассейна, датированная средним миоценом |2].

Современный рельеф в определенной мере повторяет рельеф 
этого времени. Несомненно, например, что громадная долина средне
го и верхнего течения р. Памбак и ее древнее продолжение на во
стоке—долина верхнего течения р. Лгстев (Лермонтовский приток), 
оформившиеся в среднем миоцене и заполнившиеся в верхнем миоце
не рыхлыми вулканогенными образованиями, были обновлены в плио
ценовое и четвертичное время.

В Приараксинской зоне .Малого Кавказа вулканогенная толща и 
се осадочная фация имеют относительно плоскую подошву и Зале
гают на пёнепленизированной волнисто деформированной поверхности.

Подобные геоморфологические соотношения между центральной 
«оной и Приаракспнскон зоной объясняются тем, что последняя уже 
со среднего миоцена, г. е. с века пестроцветной толщи, постепенно 
вовлекается в опускающуюся Анатолийско-Иранскую „решетчатую" 
систему межгорных прогибов, которая вплоть до нижнего плиоцена 
являлась зоной перманентного прогибания и заполнялась гипсоносно- 
соленоснымн песчано-глинистыми и молассовыми отложениями, в то 
время как центральная зона Малого Кавказа в целом поднималась, 
эрродироналась (с образованием речных систем) и снабжала смежные 
зоны межгорных прогибов (Приереванскую и Куринскую) терригенным 
материалом.

В таком виде центральная зона Малого Кавказа в указанное вре
мя, так же как и верхнеплноценовое я четвертичное время, представ
ляла тектоническое образование типа островных дуги являлась аре
ной н-'мевсквнои вулканической деятельное!л, продукты которой фа- 
циадьно замещают нормальные отложения зоны межгорною Приарак- 
сннского прогиба’ [5].

В заключение необходимо указать также на большое литологи
ческое сходство между вохчабердской вулканической толщей и го- 
рисской вулканогенной толщей я бассейне среднего течения р. Воро- 
ан, которое иногда принимается за признак их одно возраст носгн.

Горисская вулканогенно-обломочная толща в северо-западном на
правлении фациальио (путем переслаивания) нерехо. и.՛ я толщу диа- 
омовых песчано-глинистых отложений верхнего течения бассейна 
՛. Воро:ан, а к северу скрывается под лавовым комплексом массива 

г. Ишхансар.
Весь этот сложный комплекс отложений вложен в крупную 

,;ревнюк> долину (долина Налеоворотана). выработанную в описанных 
выше вулканогенных толщах олигоцена и верхнего миоцена и по на
блюдениям ряда исследователей в него врезана плиоценовая галечная 
терраса высотой 200 м.
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В одной из работ автора обоснован акчагыльскнй возраст горне- 
:он толщи, лав г. Ишхансарн сисианекой диатомовой толщи, причем 
называлось также геологическая эквивалентность лавовых комплек

сов г. Ишхансар и г. Арагац [3. 5]. По последним данным автора, к 
этому же комплексу относятся долеритовые и андезито-базальтовые 
ловы бесссйна р. Ахурян. Дорийского плато, а также нее базальто
вые лавы ущелья рр. Дебел к Машаверя. относившиеся ранее к чет
вертичному времени. Этими данными, впрочем, определяется донерх- 
^плиоценовый возраст рельефа Северной Армении к Южной Грузии.

К. Н. Паффспгольи [15] считал, что лавы верхнего течения бас
сейна р. Ахурян и Дорийского плато, так же как и лапы Кзнакерско- 
го пла ю. ухолят под описанную выше верх не миоценовую вулкано
генную толшу.

Полевыми работами, приводимыми нами в 1953 г . установлено, 
что п первых двух районах долеритовые лавы н действительности ни
велируют рельеф, выработанный в верхнемиоценовой вулканогенной 
толще Мокрых юр и прислонены к различным се горизонтам. Это 
Отчетливо видно в окрестностях с. Кармраван. Гукасянского района.

Что касается Канонерского плато, то здесь также летальными 
съемками показано, прислоненне долернтовых лав к различным гори
зонтам врхчабердской толщи. Новые данные об одновозраст пости зон- 
гинскнх и мангюсскнх песчано-глинистых отложений, которые резко 
несогласно перекрываю ся лолерятовкми . знами, окончательно рента 
ют вопрос о плиоценовом возрасте последних.
Институт геологических наук
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П.. S* Ս.ս|ահյան

ՆՈՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ ՓՈՔՐ ԿՈՎ.ԿԱՍՒ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ՄԱՍՒ 
ՃՐԱԲԻԱԾՒՆ ՃԱՍՏՎ-ԱՄՔՒ ՎԵՐհՆ ՄՒՈՑԵՆՅԱՆ ՃԱՍԱԿհ ՄԱՍԻՆ

Ա Մ Փ II Փ 11 !• 1Г

Աշխատոլ իք յս/ն մեք րերվ/п են ,Հ ի րսրր նոր ա[նե ր է ււրոնր gut ft] են 
/ասքիս, որ Փսրր Կ աք կասի կենտրոնական մ/ա/ա.մ րոյնո րեն տ արած վա A ան~ 
Դ^ՂՒ,ոայ Ւ1՛ '1 ,7 /'J!'Ij /"•"/ ,։,l'b րն էււ.նրւոնւյ tn ո ք.կ>ո ր րեկչիտ՚հ եր ր է։ աս/ա 
սրանց >եա կապված I խւլտր խոնե րլ։, Արս (ոք խոնե րր ե njl, մ ղան ե րն անեն 
վերին միոցենյui'ti ե մ սա uni' ր ստորին и/լ fur ց են յան (niuuiiuiin — tf ե աո իս_
պոնա} հասակ/ U.lt սւ'հ ձ՚հ սալհս կարեււր Լ Շ ի րակի /ե սն էս չղ(.! ա քի հ ա րա if/// ^ ի՚է։ 
քսւնջի րա ր ի/ած ի՚հ լի դն ի ut ա րե ր շերտաիււք րի և Ախար յանի ղե ս։ս> րե րան ի 
-րխս՚հի մ ոլաաւտ յ ին շե րւո iiijuif ր ի //7.հ> նույնատիպ վաաւ՚Կսւյի հ/ո յան ա րե ֊ 
րոէմր, որն ասրս gnttj սււ1 Է "'J4 ջե րտախմ րե ր ի համ ահա и и/կա թ յո ւն (it
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