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О стратиграфическом положении и возрасте долеритовых 
базальтов приереванского района

(Представлено А. Я. Тахтаджяном 25 II 1948)

Долеритовые базальты являются нижним членом „разреза толщи 
многочисленных новейших вvлкaничecкиx покровов, широко развитых К с֊св от Еревана и составляющих Котайкское (Канакерско-Тедж֊ 
рабакское) вулканическое плато.

Долеритовые лавы обнажаются широкой полосой на участке от 
Джырвежского обрыва и до ущелья р. Раздан (Занга) у с. с. Птгни 
и Кетран. По исследованиям П. П. Гамбаряна (3) это типичные базаль
ты, характеризующиеся долеритовой или полудолеритовой структурой. 
По внешнему виду лавы эти представляют большое разнообразие; 
сильно пористые разности их чередуются с плотными, почти черные, 
нередко в одном и том же потоке приобретают светлосерую или ро
зоватую окраску. Мощность их также сильно варьирует; в среднем она 
составляет 20 —ЗОлг, однако, местами, в ложбинках древнего рельефа 
достигает 200м (например, в ущелье р. Гетар к С-В от Еревана).

По данным К. Н. Паффенгольца (") долеритовые базальты Кана- 
керско-Теджрабакского плато переходят в правобережную часть реки 
Раздан, слагают обширное Егвартское вулканическое плато и дальше 
на запад составляют основание разреза вулканических пород массива 
горы Арагац. Уточнение возраста и стратиграфического положения 
указанных лав имеет важное значение, т. к. они являются основанием 
мощной толщи постплиоценных вулканических пород и в значительной 
степени служат маркирующим горизонтом для определения страти
графического положения покровов вышележащих лав.

Возраст этих лав разными исследователями определяется по раз
ному. Большинство прежних исследователей (3՛4,7) относит их к пост
плиоцену, однако были и высказывания (ь) о гораздо более древнем 
(олигоценовом.) возрасте последних. • : -

Раньше, вслед за К. Н Паффенгольцем (՛), я считал (’՝), что эти 
базальты являются синхроничными покрову андезито-базальтовых лав, 
который примыкает к долеритовым базальтам в верховье Джырвеж- 
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ского ущелья и, протягиваясь узкой полосой на восток, выклинивает
ся западнее с. Вохчаберд. Этот покров андезито-базальтов подстилает 
„белесоватую" свиту, считавшуюся нами(\), как и К- Н. Паффенголь- 
цем (') составной частью мощной вулканогенно обломочной толщи рай
она с. Вохчаберд, откуда и возникла мысль о том, что долеритовые *
базальты являются основанием вулканогенно-обломочной толщи Вохча- 
берда.

Более детальными исследованиями, произведенными нами летом 
1947 г. в районе с. с. Джырвеж—Вохчаберд под общим руководством 
Л. А. Варданянца, было выяснено, что указанные два покрова лав за
нимают совершенно разное стратиграфическое положение и, что более 
важно, получился ряд данных, доказывающих гораздо более высокое
стратиграфическое положение долеритовых базальтов, чем это пред-
ставлялось до этого.

Для подтверждения высказанного приводим общий разрез (снизу 
вверх) участка с. с. Джырвеж—Вохчаберд (см. карту).

1. Нижи, и ср. олигоцен. 2—3. Верх, олигоцсн—нижн. миоцен. 4. Ср. 
миоцен: андезкто-базальты. 5. Верх, миоцен (сармат). 6. Ср. плиоцен: 
вулк. толща. 7. Верх, плиоцен: долеритовые базальты. 8. Постплиоцен: 

вулк. туфы.

1. Наиболее нижним членом разреза указанного участка является
аунистически хорошо охарактеризованная перемежающаяся свита жел

товато-бурых и желтовато-серых песчаников и серых глин нижнего и 
среднего олигоцена (2), составляющая сводовую часть Шорагбюр Box-
чабердской антиклинали.

2. Стратиграфически
правлению к с. Джырвеж,

выше по разрезу, от с. Шорагбюр по на- 
на северо-западном крыле указанной анти

клинали, описанная выше свита согласно переходит в толщу мощностью 
до 500М красноцветных песчанистых глин с прослоями рыхлых серых 
песчаников и галечников лагунно-континентального происхождения.
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3. За красноцветной свитой следует желтовато-серая свита мощ
ностью до 400м гипсоносных глин и мергелей, слагающих правый 
склон Джырвежского ущелья.*

4. На сильно эродированной поверхности различных горизонтов 
вышеописанных свит резко несогласно и трансгрессивно налегает бе
лесоватая, перемежающаяся свита мощностью до 250 М глин, песчани
ков, а в низах свиты—и конгломератов, обнажающаяся на участке к за
паду от с. Вохчаберд и до верховьев Джырвежского ущелья.

Возраст этой свиты определяется нами, а также В. В. Богачевым (Л), 
как верхний миоцен (сармат) на основании нахождения в верхах свиты 
на южном и юго-западном склоне высоты 1624 и в ущелье Шорджри- 
дзора фауны мактрид (Mactra caspia Elchw., М. bulgarica Toula), чему 
полностью соответствует характер ихтиофауны (1) и ископаемой флоры, 
изученных А. Л. Тахтаджяном (устное сообщение). Кроме того, дан
ная свита является синхроничной с толщей, обнажающейся в ушелье 
р. Раздан, на участке Канакер—Арзни, в которой встречается еще более 
богатая и разнообразная сарматская фауна (1, >) и флора (5).

Несколько западнее с. Вохчаберд, из под белесоватой свиты вы
ступает узкой полосой мощностью в 20 ֊25 л покров темно-серых ноз
древатых андезито-базальтов (по определению П. П. Гамбаряна), ко
торый, как отмечено выше, протягиваясь в западном направлении, вы
клинивается у начала Джырвежского ущелья.

Учитывая то обстоятельство, что описанная белесоватая свита 
залегает трансгрессивно на нижележащие гипсоносные и красноцветные 
толщи, можно полагать, что последние отлагались в период времени 
от верхнего олигоцена и до среднего миоцена включительно.

5. Стратигра рически выше залегает мощная (до 600 — 700 м} толща 
вулканогенно-обломочных пород, слагающая весь водораздельный хре
бет между бассейнами р. р. Раздан и Азат (Гарни).

Толща эта трансгрессивно перекрывает различные горизонты ни
жеописанных свит (вплоть до сармата) и представлена туфобрекчиями, %
туфоконгломератами, туфопесчаниками, туфами и др. вулканогенно-об
ломочными образованиями. В районе с. Джырвеж эта толща обнажает
ся узкой полосой по правому обрыву Джырвежского ущелья, где она 
несогласно перекрывает гипсоносную и частично белесоватую свиту, 
и несколько южнее и юго-западнее указанного селения скрывается под 
базальтами.

Основываясь на ее вышеуказанном стратиграфическом положе
нии, толщу эту мы относим к плиоцену, а учитывая амплитуду пред
шествовавшей эрозии, скорее можно говорить о ее среднеплиоцено
вом возрасте.

6. На том же участке обрывистого правого борта Джырвежского 
ущелья у с. Джырвеж, на описанных туфоконгломератах и туфобрек- 
чиях несогласно залегают долеритовые базальты (мощност։ю до 20 л.)

* Характер контакта гилсоносной свиты с нижележащей красноцветной не
ясен, в виду широко развитых оползней.
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с несколькими прослойками шлаковых образований, что указывает, 
невидимому, на присутствие нескольких потоков лав. К Ю и Ю-3 от 
с. Джырвеж базальты эти залегают несогласно на гипсоносную свиту 
и в виде непрерывного покрова протягиваются до гор. Еревана.

В районе ущелья р. Раздан, на участке Канакер - Арзни, долери- 
товые базальты несогласно перекрывают различные горизонты сильно 
дислоцированных отложений сармата.

7. На Канакерско-Геджрабакском вулканическом плато долерито- 
вые базальты местами перекрываются различными пресноводными озер
ными осадками (диатомитовые глины, пемзовые пески и др ) верхнего 
плиоцена-постплиоцена, а в других частях — вулканическими туфами, 
а также более молодыми потоками четвертичных лав.

В отличие от более молодых постплиоценовых лав, долеритовые 
базальты отчетливо дислоцированы; в пределах Канакерско-Теджра- 
бакского плато они составляют две антиклинальные складки (Птгнин- 
скую и Теджрабакскую), разделенные сравнительно более широкой 
Аванско-Акункской (Башгюхской) синклиналью.

Направление складчатости северо-восточное, что соответствует 
направлениям дислокации более древних третичных свит.

Таким образом, из вышеизложенного можно заключить, что в 
свете новых данных стратиграфическое положение долеритовых базаль
тов определяется их несогласным налеганием на вулканогенно-обломоч-
ную толщу среднего плиоцена и перекрыванием озерными осадками
верхнего плиоцена, а также лавами и туфами постплиоцена.

Институт геологических наук 
Академии Наук Армянской ССР 

Ереван, 1918, январь.

Ա. Լ- ԳԱԲՐՒԵԼՅԱՆ
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հր իտայ ի Ъ ր Ш դա լտն հ ր ր'ւ 
նեըի հի մրը. մեծ տարածում ու.ն1

համարվում 1Հհ նորա/չու յե ՜» ր ա րքս Աք յի Ь ծած1չոջյ~ 
նի *ր Հակա յ բում և էքադմում են —Թեջ֊

րարադի հ ր ա ր իք ա յ ին սարահարթը!
Ըստ Կ, Ն. Պաֆֆենհքքլդի տ ! աչ ե ե ր ի ( դ ո չե ր ի տա յ ին լա •[աները ւո արա ծւքում են

նաև Հրաղղան դետի ահափնյա մասում, որտեղ նրանք կազմում են Եղվարդի հրաբխային 
սարահարթը, և աւղա տարածվելով դ ե պ ի արևմուտք, կազմում են ձ/» հրաբխային
ցանցվածի հիմքը, Գոլերիտային բազալտների սա բատիդ րաֆիական ղ ի ր/• ի և հասակի *ըշ- 
տոլմև ունի կարևոր նշանակություն, քանի որ նրանք որոշիչ հորիզոն են համարվում 
իրենցից վերև տեղադրված լավանեքի հասակը որոշելու համար, Գոլերիտտ , ին բազալտների 
հասակը տարբեր հե տ ա զոտո ղն ե ր ի կողմից որոշվևյ է տարբեր. նախկին հետազոտողների 
մեծ մասը այղ րո վաները վերադրել են պ(եյ„տո ցենին, սակայն եղել են նաև կարծիք
ներ («>) այղ լավանևրի ավեյի հին („քի ղ Ոցենյան) հասակի մասին» Աոաքներում, հետևե
լով Կ. Ն. Պաֆֆենհոլցին, ես կարծում էի (’), «ք Կոտտյքի շրքանո, մ տարածված զոլերիս 
տային րադալտներր սինխրոնիկ են ա յն անղ ե ղի տո - բաղ ա քոնե ր ին, որոնք թբվևմի ձորից նեղ 
ղոնայով տարածվում են ղեղիարևե(ք և վ ե ր ջան Ո» մ, չհ ա Ո ա ծ Ոխչաբերղ ղյուղինէ Նշված
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սէնղեդքւսւո բազալտները Ա խ չա բե ր ղ — Ջր վե ժ ծածկվում են 1 սսլ է տ ա կավո լն •
շերտախմբով, որը ես (ինչպես նաև Կ. Ն. Պտֆֆենհոլցը) սխալմամբ համարում էի Ո խ չա - 
բերղի հ րա բխա ծ ին • բե կ-ր այ ին շերտախմբի բաղկացա ցիչ մա սը> Ա յ ստ ե ղի ց էլ ^ենց։ ծագել 
էր այն միտքը, որ ՓանաքԼո---Թեջրաբաղի հրաբխային սարահարթը կազմող ղոլերիտային
բազալտները համարվում են Ոխչաբերղի հրաբխային շերտախմբի հիմքը, Ոխչաբերղ — 
Ջրվեմ տեղամասումդ 1947 թ • ընթ ա ցքում կատարած աւ^ել^ մանրազնին հետաղոտոլթ յուն-
ների հետև ան քով պարզվեց՝ որ նշված երկու 
ղալաները և անղե ղիտո • բազա լտնե ր ը) գրավում 
որ ղոլերիտային րա ղալան երր անհամեմատ 
բա զա լտն ե ր ը։

լա վային ծածկոցները (ղոլերիտային բա- 
են տարրեր ոտր ատի ղ րա վւիական ղՒՐՔ՝

ավելի երիտասարդ են՝ ր ան անղե զ իտո •

Պարզվեց՝ ո[9 ղոլերիտային բաղւսլտնե րր ծածկում են II խշա բերդի միֆին պլիո֊ 
ցեեյան հրաբխածին շերտախումբը՝ ի ս կ մյուս կողմից՝ Նու րնոլս և Ւ^եֆրաբաղ դյուզերի 
մոտք ծածկվում են ֆաունայով և ֆլորայով բնութագրվող լճային նստվածքներով՝ որոնք 
պատ էլան ու մ են վերին պլիոցենին — ստորին պլե յս տ ո ցեն ին։

**աշվի առնելով ղոլերիտային բազալտների նման ստրատիղրաֆիական գիրքը, նրանք
պետք է վերադրել վերին պլիոցենին։

Ւ տարբերութ յոլն ավելի երիտասարդ պլե յստո ցեն յան լավաներխ դո լե ր ի տ տ յ ին
բազալտները ղիսլոկացված են։ 'ք^անաքեո.— Թեֆրարաղի հրաբխային հարթում դո լե րի -
տային լավաները կազմում են երկու անտիկլինա քին ծալքեր ^Պտղհիի և Ւ^եֆրաբաղի)9
որոնք իրարից բաժանվում են Ավան • Г ա շդյո ւ զ ի ինկլինով9 ծալքավորման ուղզոլթ յունը
հ յուսիս - ա ր եե լյան է9 ո ր ր հա մա պ ատ աս 
վածքների ծալքավորման ու զզությանը։

ավելի հին' ե րրորդա յ ին հասակի նըստ֊
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