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К вопросу о сармате Армении

На присутствие палеонтологически охарактеризованного мор
ского сармата в Армении впервые указал в 1931 г. В. Ф. Захаров, 
обнаруживший в каньоне р. Занги у сел. Кетран, под покровами ан
дезито-базальтовых лав оолитовые известняки, содержащие ракови
ны Mactra.

В дальнейшем, в 1934 году, М. П. Казаков обнаружил слой ра
кушечника с Mactra caspia (определ. Л. Ш. Давиташвили) под дер. 
Птенис, на левом берегу ущелья р. Занги.

В 1936 г. В. В. Богачев, работавший в районе р. Занги, отме
тил также наличие сармата в каньоне последней и впервые устано
вил его присутствие в ущелье Шор-джри-дзор, между селениями 
Вохчаберт и Мангюс. В обоих указанных местах им была определе
на Mactra bulgarica Toula.

Следует отметить особо, что указанный исследователь также 
высказал предположение о присутствии в Армении (каньон р. Занги) 
нижнего и среднего сармата. К нижнему или среднему сармату он 
считал возможным отнести „рыбные сланцеватые глины" с Clupea 
lanceolata Н. v. Meyr., Cl. ventricosa H. v. Meyr., Atherina schelkov- 
nikovi n. sp., а к верхам среднего сармата, или же к перерыву меж
ду средним и верхним сарматом—пресноводную толщу с Anodonta 
arzniana Bog. и Melanopsis Kleini Kurr.

На присутствие морского сармата в ущелье р. Занги указал 
также в 1935 г. А. М. Терзибашян.

Совершенно другую точку зрения имеет К. Н. Паффенгольц, 
отрицающий здесь присутствие сармата. Все осадочные образования, 
развитые по р. Занге между с.с. Канакир и Джаткран, им относятся 
к верхнему эоцену.

Обоснование этому он находит в том, что имеющиеся отложе
ния в ущелье р. Занги перекрываются толщей долеритовых базаль
тов, являющихся, по его мнению, основанием вулканогенной толщи 
олигоцена. Данное заключение К. Н. Паффенгольца базировалось 
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также на результатах палеонтологических определений из этих от
ложений Corbula sp., произведенных А. К. Алексеевым.

Неправильное определение фауны А. К. Алексеевым можно 
объяснить, повидимому, плохой сохранностью экземпляров, пред
ставленных ему для определения, и поэтому-то он не определил их 
даже до вида.

В период 1939—41 г. при изучении третичных отложений Ко- 
тайкского района Армении мне удалось собрать большое количество 
образцов фауны хорошей сохранности. Последние дали возможность 
более точно охарактеризовать возраст и стратиграфию сарматских 
отложений ущелья р. Занги и района между с.с. Вохчаберт и 
Мангюс.

В ущелье р. Занги разрез палеонтологически охарактеризован
ных сарматских отложений начинается рыхлыми желтовато-серыми 
песчанистыми известняками, плотными оолитовыми известняками и 
известковистыми песчаниками, местами содержащими обильное ко
личество раковин: Melanopsis Kleini Kurr., Anodonta arzniana Bog., 
Hydrobia sp., Helix sp., Lintnea sp. и др. Кроме перечисленных форм, 
в коллекциях Геологического музея АрмФАН было обнаружено боль
шое количество образцов, на этикетках которых значится „Курорт 
Арзни“. Эти образцы представлены рыхлыми известняками с фауной, 
среди которой нами определены: Mactra fabreana d’Orb. (встречает
ся в средне-сарматских отложениях Кавказа, Мангышлака, Южной и 
Западной Украины и др. районов), Tapes aft. vitalianus d’Orb., Ervil- 
lia cf. dissita Eichw. Описанные образцы известняка с перечисленной 
фауной были собраны на правом берегу р. Занги, у Курорта Арзни, 
при рытье котлована под третьим санаторием. Этим, вероятно, мож
но объяснить, что в дальнейшем данные отложения не были обна
ружены геологами, изучавшими ущелье р. Занги. На основании вы
шеперечисленных форм мы эту толщу относим, вне всякого сомне
ния, к среднему сармату, а возможно частично и к нижнему сармату.

Ниже залегает сильно дислоцированная толща глинистых слан
цев, сланцеватой глины с прослоями горючи,х сланцев и мергелей с 
отпечатками рыб. Среди последних проф. Богачевым, В. В. указы
ваются: Clupea lauceolata Н. v. Meyr., Cl. ventricosa H. v. Meyr., 
Atherina schelkovnikova n. sp. (близка к Atherina sarmatica Kramb.).

Эту толщу мы пока условно относим к среднему миоцену, хотя 
ее нижнесарматский возраст не исключается. Данному предположе
нию не противоречит устное сообщение проф. Менпера, В. В. об 
обнаруженной в глинистых сланцах ихтиофауны среди тарханских и 
чокрахских отложений Северного Кавказа.

Верхний сармат в ущелье р. Занги представлен сильно дисло
цированной толщей глин, зеленовато-серого цвета с прослоями из
вестняка-ракушечника, содержащего Mactra caspia Eichw., Mactra 
caspia Eichw. var. Bogazhova n. var., Mactra bulgarica Toula var. Pte- 
nisiana n. var. и Mactra nalivkini Koles. Обнажается верхний сармат
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на левом и правом склонах р. Занги, между с.с. Кетран и Птенис. 
В глинах встречаются также остатки сарматской флоры, среди ко
торых И. В. Палибиным (1939) определены: Ficus zangae Palib., Salix 
varians goepp., Juglans acuminata Al. Br., Caria bilinica Ung., Persoa 
princeps Heer, и др., а также большое количество остракод, относя
щихся, по определению А. В. Сузина, к типичному для сарматских 
отложений Cytheridea littoralis Brady. Сарматские отложения ущелья 
р. Занги несогласно перекрываются очень слабо дислоцированным, 
почти горизонтально залегающим базальтом и андезитом, возраст ко
торых не может быть древнее плиоцена, так как они залегают на 
различных горизонтах сильно дислоцированных и местами размытых 
отложений верхнесарматского возраста.

Следующим местом, где была обнаружена сарматская фауна, 
является район между с.с. Мангюс и Вохчаберт, в ущелье Шор-Джри- 
дзор. Здесь, в ядре антиклинали обнажается толща сильно дислоци
рованных сланцеватых глин, с прослоями горючих сланцев, песчани
ков и мергелей с растительными остатками и отпечатками рыб, 
идентичными с рыбными отпечатками, указанными нами для разреза 
р. Занги. Выше залегает толща глин мергелей, желтовато-белых пес
чаников и плотных оолитовых известняков с большим количеством 
Hydrobia sp. и Melanopsis Kleini Kurr.; эта толща по своему страти
графическому положению точно соответствует толще среднего сар
мата р. Занги, а нижележащая толща сланцеватых глин и горючих 
сланцев—толще, которую мы условно относим к среднему миоцену.

Стратиграфически выше залегают плотные мергелистые извест
няки с Hydrobia sp., Melanopsis sp. и отдельные глыбы очень плот
ных белых известняков с Mactra bulgarica Toula var. Ptenisiana n. var.

Описанные слои ущелья Шор-Джри-Дзор в некоторых местах 
несогласно перекрываются базальтом, а в других частях мощными 
толщами туфобрекчий.

Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно сделать 
следующее заключение:

1. В настоящее время можно считать установленным наличие 
в Армении палеонтологически хорошо охарактеризованного среднего 
и верхнего сармата. Наличие нижнего сармата нами принято пока 
условно, ввиду недостаточного количества имеющихся палеонтоло
гических данных.

2. Установление средне- и верхне-сарматских морских отложе
ний Армении заставляет в значительной мере изменить наше пред
ставление о распространении сарматского моря в Закавказье, южные 
границы которого теперь должны быть отмечены гораздо южнее, 
чем на ныне существующих палеогеографических картах.

АрмянскиГ։ филиал Академии Наук СССР 
Геологический институт



72 А. А. Габриелян

ЛИТЕРАТУРА

1. Богачев, В. В- Новые данные по миоцену Закавказья. Труды Азербайдж. 
научно-исследов. нефт. ин-та. Вып. XXXI. 1936 i

2. Богачев, В. В. К вопросу о геологическом возрасте некоторых третичных 
свит Армении. Изв, АН СССР, серия геологии. Выи. 4 1940 ։.

В. Захаров, В. Ф. Гидрогеология Ереванской низменности. Материалы к общ. 
схеме использов. води, ресурсов Кура-Араксинского бассейна. Вып. 8. 1931 г.

1. Давиша тепла, Л, Ш. Руководящие ископаемые нефтеносных районов Крым
ско-Кавказской области, ч. V. Сарматский.ярус, 1932 г. .

5. Казаков, М П. Гидрогеологические условия в низовьях Зангн и Абарана 
Бассейн р. Ванги, ч. II. 1934 г.

6. Колесников, В. И. Палеонтология СССР, т. X, ч, II. 1935 г.
7. Палибин, И. В. Материал к третичной флоре Армении. Акад. В. В. Комаро

ву к 70-летию со дня рождения и 45-летию научной деятельности. 1939 г., стр. 607.
8. ПаффенголЬц, К- //• К стратиграфии и тектонике олигоцена и соленосной 

толщи Армении и Южной Грузии. Зап. Веер, минер, общ., ч. Will, № 2. 1938 г.
9. Паффенгольц, К. Н. Ответ на критику В. Б. Богачева. Изв. АН СССР, се

рии геология. Вып. 5. 1940 г.
10. Терзабашян, А. М, По следам сарматского моря. Экспедиции Академии 

Наук СССР 1935 года.

II.. II».

ձԱՅԱՍՏԱՆհ ԱԱՐՄԱՏհ ՃԱՐՑհ ?տհՐՋԸ

1Է II' Փ II Փ II 1> ւր
Հա լաստ անում սարմատի ծովային նստված քների ներ կ ա յ ութ յ ու նն 

առաջին անդամ, 1931 թվին, ցույց կ տվել Վ. //>. Զախսէրովը, որը Զանգուի 
ձորոլ,1, 'Բեթր՚սն գյուղի մոտ, ան գեղի տո-բաղ՛ս լա ա յ ին բովային ծածկոցի 
ւասկ հայտնաբերեց օոլիտային կրաքարեր' բրածո Mactra֊ի ոլա ր ունակու
թյամբ։

Այնուհետև, 1934 թվին Մ. Պ. եադակովր նույն ձորում, Պտգնի գյուղի 
մոտ, հա բռնաբերեց խեցային կրաքարեր՝ Mactra caspia*/, սլա րոէնակու- 
թ յա ,ГР (ըոտ կ. Շ- ՛իա վիդաշվիլու որո շւէ անվ։

1933 — 37 թվականներին ռլրոֆ, Վ. Վ. իալաչևը, ա շիյ ա տ ե լո վ նոտա յ ր ի 
շրջանում, դարձյալ նշեց սարմատի ծովային նиտվածքների ներկայությու
նը Տէանդուի ձորում և առաջին անդամ ցույց տվեց U,J4 նստվածքների գո
յությունը Շոր֊ջրի ձորում՝ Ուժաբերդ և Մանգյուս գյուղերի միջև, որո
շելով վերոհիշյալ վայրերից սարմատի հարկի համար բնորոշ MaCtra ЬиГ 
garica Toula*

Pt, լորովին ,է։յլ տեսակետի վրա կ կանգնած ե, և- Պաֆֆենհոլցը, որը 
միւաում կ սարմատի ներկայությունը վերոհիշյալ վայրերում և նանդուի 
ձորում մերկացվող բոլոր նս՚ով սծքային տսլաոնեբր վե րադրում կ կոցենին։ 
ն՛եոն եգրակսւցո։ թ լան համար կ- և. Պաֆֆենհոլցը հիմք Լ ընդունում այն 
հանգամանքը, որ իՀանդուի ձորի *[երը նշած նստվածք տյին ապաոներն ան
ներդաշնակ կերպով ծածկվում են անդեզիտներով և բազալտներով, որոնք, 
նրա կարծիքով, համարվում են Օլիդոցենի հրաբխային (վուլկանս դեն) շեր֊
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տախմբի հիմ.րր, ինչպես նա և հիմք ընդունելով Ա. Ալհքսեև/ւ պսւլեոնտււ֊ 
լող ի ական որոշում ը, որը վե րոհ իշյա լ շերտերից բոլորովին սխալ կերպով 
որոշել է Coxbllla Sp., ղրանով իսկ d խտելով Mi'lCtra֊^ ներկայությունն 
այդ ապառներում։

193!)---41 թվականներին, Աոաարլյի շրջանի երրորդական սիստեմի
նստվածքների ուսումնաս ի ր d ան (ծթացրու։! ինձ հաջողվեր վերը նշված 
վայրերից, ինչպես նաև մի շարր նոր տեղեր իրք) հավաքել մեծ քանակու
թյամբ լավ պահպանված ֆաունայի մնացորդներ, որոնք Ս ՍՈ*Մ- ի ^Ւիտու- 
թյունների ԼԼկսւդեմիայի Մոսկվա յ ի Պ'եո լոզի ա կան ինստիտուտում պրոֆ. 
1Լ, Վ. Մենների և սլրոֆ. թ. Պ. d'իմչենկո յ ի ղեկավարությամբ մշակելուց 
հետո^ պարզվեց, որ ունենք հետևյալ ձևերը. Mactra caspia Eichw., Mactra 
caspia Eichw. war Bogazhova n. var., Mactra bulgarica Toula var. Pteni- 
siana n. var., Mactra nalivkini Koles., Tapes aff. vitalianus d’Orb., Er- 
villia cf. dissita Eichw. և մի շա րք ա յ լ ձևեր։

թրածս ֆա ունա յ ի վե բոհիշյա լ րյուցտկը ոչ մի կասկած չի թողնում այն 
մասին, որ մենք Հայսւստանում ( եոտայքի շրջանում ) ունենք պա լև ոն ս։ ո — 
լոզիս։ պևս հիանալի կե րպով րնութ աղբվող միջին և վե րին սարմատի 
նստվածքներ, ի1՚կ ստորին սարմատի ներկայությունն ա։ւայմմ մենք ընդու
նում ենք պայմանական կերպով, պա լեոնտո չոգի ական ւովյալհերի ոչ լրՒ՚Լ 
լինելու հետևանքով։

Ս արմ աս։ ի ծովային նստվածքների ներկայությունը Հայաստանում' 
ստիպում կ dhg ղդալի չափով փոխել մեր պատկերացումները սարմատի 
ծովի տալւ ա ծման մ ասին Անդր կո վ !լասում , որի հարավային ռահմաններն 
այմմ պետք է անցկացնել ղդալի Հս։,ի"վ ս,լ1^ԼՒ հ>սր*սվ> ք1"ն այն ցույց է 
տրված u/jdJ գոյություն ունեցող պալեոդեոզրաֆիական քարտեզների վրա։


