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В результате проведенных автором детальных геологических ис
следований для Приереванского района Армянской ССР удается уста
новить следующую новую схему последовательности вулканических 
проявлений.

1. Верхний сантон. Наиболее древние проявления вулканизма 
в Приереванском районе относятся к верхнему сантону, выраженному 
трансгрессивной толщей диабазовых порфиритов и подчиненных им 
витрокластических туфов. Обнажения их отмечены в ядре широтного 
простирания антиклинальной складки, протягивающейся южнее хребта 
Боз-Бурун от с. Веди к с. Верхи. Даргалу Арташатского района.

Верхнесантонский возраст толщи определяется найденными впер- 
вые автором рудистами УасапПез ех £г. grossouvгei Воиу., Р1а^10- 
р!усЬиз зеуапепз^з Кепг^. и ЛАИгосаргта с1. Ьауап։ Ооиу. (определения 
В. П. Ренгартена), слагающими многочисленные банки известняков, под
чиненные порфиритовой толще. • * ՛'• '

Рассматриваемая сантонская толща порфиритов в работах 
К. Н. Паффенгольца относится условно к лейасу.

2. Средний эоцен (лютетский ярус). Грандиозные вулканические 
извержения, сопровождавшие лютетскую трансгрессию на Малом Кав
казе, в исследованном районе отмечаются накоплением большой мощ
ности туфогенной толщи с подчиненными ей покровами порфиритов.
Таковая, ошибочно описанная рядом исследователей под названием

лиша
Веди и

слагает большую часть междуречья р. р. Гарни (Азат) и 
имеет значительную мощность. На различных горизонтах

толщи встречаются прослои песчаников и известняков, содержащих 
нуммулитовую фауну. Из наших сборов, произведенных совместно с 
А. А. Асатряном, определены МиттиШев 1аеУ1^а1и8 Вги£. (много), 
М. Ьгоп£П1агН й’АгсЬ. датирующие среднеэоценовое время.

Туфогенная толща резко трансгрессивно и с большим угловым не
согласием перекрывает сенонские и более древние отложения и по
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степенно переходит в верхнеэоценовую песчано-глинистую гипсоносную 
толщу правобережья р. Куру-селав. У с. Байбурт наблюдаются типа- 
биссальные залежи порфиритов, внедрившихся в отложения Маастрих
та и низов среднего эоцена. Генетически эти залежи связаны, пови- 
димому, с очагами среднеэоценовых вулканов.

3. Олигоцен (латторфский и рюпельский ярусы).
В олигоценовых отложениях, широко развитых к юго-востоку от 

гор. Ереван (Шорагбюрская антиклиналь), вулканические проявления 
представлены мощными туфогенными образованиями, состоящими из 
многочисленных угловатых обломков свежих андезитовых лав, средних
плагиоклазов, пироксенов и амфиболов, которые постоянно сопут-
сгвуют нуммулитовым песчаникам и глинам нижнего и среднего отде
лов олигоцена, датированным соответственно обильными Pecten arcua- 
tus Brocchi и Pectunculus obovatum Lam.

Стратиграфическими эквивалентами туфогенных толщ олигоцена
Приереванского района являются туфогенная толща олигоцена бас
сейна р Шагап в Вединском районе и вулканогенно-обломочная толща 
Нахичеванского района, подстилающая соленосную толщу сармата.

4. Верхний миоцен (сармат-меотис). После длительного периода
затишья, вулканические извержения 
в верхнем миоцене. Вулканогенные 
чередующуюся толщу туфобрекчий,

с колоссальной силой проявились
отложения этого времени образуют
ту фо конгломератов, пемзово-пепло-

вых отложений и лавовых покровов, слагающих Вохчабердское плато, 
откуда они прослеживаются в бассейн оз. Севан слагая почти весь Ге- 
гамский (Ахмаганскии) хребет. Между с. с. Джрвеж и Вохчаберд в осно*
вании толщи залегают оливин-авгитовые мандель штейновые базальты
с крупными миндалинами арагонита, составляющего 12—15% общей 
массы породы. Базальты залегают полого напенепленизированной по-
верхности сильно дислоцированной озерно-лагунной пестроцветной
толщи среднего миоцена (глинисто-песчано-галечная толща типа на- 
гельфлю) и с стратиграфическим перерывом перекрываются толшей ту-
фобрекчий и туфоконгломератов. Последние сложены андезито-базаль*
тами, андезитами, андезито дацитами и дацитами с пемзовопепловым 
цементом, при чем кислотность пород увеличивается от низов к верхам 
толщи. Излияние базальтов происходило в наземных условиях, из*
вержение туфобрекчий и туфоконгломератов — в подводных.

В северо-западном направлении вся толща рациально замещает
осадочную толщу сармата (гипсоносная, зангинская и мангюсская толщи),
охарактеризованную в верхах многочисленными Mactra bulgarica Toula 
[определение А. А. Габриеляна (3)].

Стратиграфическими и петрографическими эквивалентами данной
толщи являются Нахичеванская вулканогенная толща, фациально пере-
ходящая в соленосную толщу сармата, и Годерзская вулканогенная 
толща, фациально переходящая в кисатибскую диатомовую толщу 
(Ахалцихский бассейн). • ֊.;
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5. Верхний плиоцен (акчагыльский ярус). На верхнемиоценовые 
отложения непосредственно налегает мощная (до 200 м) толща по
кровных долеритовых базальтов, имеющих ареалами излияний Гегамский 
хребет, г. Араи-лер и массив г. Арагац. Они слагают все Егвартско- 
Канакерско-Теджрабакское плато и к юго-западу уходят под озерно
речные отложения Араксинской депрессии. Местами в основании и 
в верхах покрова залегают пирокластические образования—в основании 
туфоконгломераты и светло-серые пепловые туфы с обломками обси
дианов, липарито-дацитов, базальтов и др., а в кровле туфоконгломе
раты с пемзово-пепловым цементом. У с, Джрвеж цементом части ниж
них туфоконгломератов являются травертины, содержащие наземные
моллюски (НеИх и др ).

По литературным данным в районе с. Нурнус толща долерито
вых базальтов перекрывается диатомовыми отложениями, содержащими 
зубы ЬНррапоп зр., идентичного таковому из верхнеакчагыльских отло
жений Эльдарской степи, и остатки костей ИЬппосегиз екизсиз Еа1с. 

Вулканогенные фации нижнего и среднего акчагыла Куринской 
депрессии генетически связываются с излиянием долеритовых базаль
тов, которые, как известно, на Малом Кавказе слагают огромные пло
щади и нередко сопровождаются рыхлыми продуктами извержений.

6. Нижний плейстоцен (верхний апшерон — нижний баку). Вулкани
ческие проявления этого времени отмечаются теми накоплениями ту
рогенных песков, которые прослаивают пресноводную озерную толщу 
диатомовых глин и суглинков, обнажающихся на ряде учасков средне- 
араксинской депрессии и Егвартско-Канакерско-Таджрабакского плато.
Состав туфогенных песков соответствует составу семейства андезито
базальтовых пород.

Нижний возрастной предел озерной толщи определяется покро
вом долеритовых базальтов, на который она несогласно налегает, 
а верхний возрастной предел покровом галечников СоветашенскоЙ 
(Арабкирской) террасы, которая по данным автора располагается на 
том же стратиграфическом уровне, что и обнаруженная А. П. Деме
хиным премустьерская стоянка района с. Арзни пор. Занга(5). Геоло
гический возраст стоянки согласно данным современной стратигра
фии датируется промежутком времени между максимумом миндельского 
оледенения и началом миндель-рисского межледниковья (4). Тот же 
премустьерский возраст определяет описанная Л. А. Авакяном мле
копитающая ископаемая фауна из района г. Ленинакан, где она зале
гает в кровле озерной толщи (тираспольско-хозарские аунистиче*
ские комплексы), непосредственно под молодыми пирокластическими 
туфами периферии массива г. Арагац.

В озерной толще встречается обильная, но малохарактерная фауна. 
Особенно много Оге1ззепз1а сЯ1иуИ АГнсИ.

В аналогических озерных толщах западной Армении, в пределах 
Анатолии, по данным Н. И. Андрусова, она сопровождает нижнеба
кинскую О1баспа сайПиз Е1сЬ^.(1)* В Ереванской котловине, в песках
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верхов озерной толщи, обнажающихся между с. с. Енгиджа и Гаджи- 
Эляс, найдены Bos trochoceros Муг и Elephas sp.

Стратиграфическим и петрографическим аналогом вулканических
песков рассматриваемой диатомовой толщи являются таковые из диа
томовой толщи Сисианского района, которая фациально переходит 
в Горисскую- вулканогенно-обломочную толщу.

7. Средний плейстоцен (хазарский ярус). Вулканические породы
среднего плейстоцена представлены туфами дацитового состава (игним
бриты по А. Н. Заварицкому) и базальтами, залегающими на третьих 
и четвертых надпойменных террасах р. р. Занга и Шорахбюр. Сред
няя мощность базальтов 10—15 м, мощность туфов 2—Зх.

Наиболее древними из них являются туфы четвертой надпоймен
ной террасы Шорахбюрской долины; за ними следуют туфы третьих 
надпойменных террас Шорахбюрской долины и р. Занга. Последними 
являются столбчатые авгитовые базальты левобережья р. Занга в пре
делах Ереванской котловины, где они образуют узкий лентообразный 
поток и залегают на третьей надпойменной галечной террассе (Чар- 
бахская терраса), местами перекрывая также туфы. По данным 
К. Н. Паффенголъца( ) этот поток составляет конечную часть более 
крупного потока базальтов, центром излияния которых является конус 
Инак-даг на западном отроге Гегамского хребта. Большие площади они 
занимают в районах с. с. Алапарс, Солак и Арзни. Характерно, что
поток базальтов часто на несколько метров спускается ниже бровки 
подстилающей террассы.

Н ижний возрастной предел ту ов и базальтов определяется вре-А

занием четвертой и третьей надпойменных террас в миндель-рисскую 
(бакинскую) террасу (Советашенская галечная терасса) при наличии 
между ними большого углового несогласия.

Верхний возрастной предел определяется находками остатков мад-
ленской (раннемадленской) культуры (обсидиановые орудия) в кровле
базальтов у с. Арзни (6), датируемой 
Основываясь на разработанной Л. А.

геологически началом вюрма(4).
Варданянцем (2) стратигра иче-и

ской схеме четвертичных отложений Кавказа, третью и четвертую 
сближенные террасы р. Занга следует параллелизовать с Мингечаур- 
ской террасой, содержщей характерную для хазарского яруса ОШаспа 
зигасЬагпса Апс1г.

Извержение туфов и излияние базальтов описываемого комплекса
связываются с теми тектоническими движениями, которые обусловили 
возникновение среднеараксинской депрессии. По данным автора по-
следняя возникла после
расы (Советашенская терраса).

ормирования миндель-рисской галечной тер-

Стратиграфическими аналогами указанных туфов
ным К. Н. Паффенгольца ( ) являются соответственно 

и лав по дан- 
некоторые туфы

периферии массива г. Арагац и лавы типа 
массива г. Арагац, Мокрых гор и др.

„4“ Гегамского хребта,

8. Верхний плейстоцен (верхний хвалын — нижний постхвалын).

148



К этому возрасту относятся правобережные лавовые потоки р. Занга, 
лавы и шлаки района с. Паракар и туфы-туфолавы Егвартско-Канакерско-
Теджрабакского плато, которые во времени следуют за формированием 
второй галечной надпойменной террасы р. р. Занга и Шорахбюр.
Средняя мощность лав 10— 15 Л£э мощность туфов 2 — Зле

Относительно древним из них является поток столбчатых базаль
тов, слагающий правый берег р. Занга, западнее поселка Арабкир, 
затем следуют дацитовые туфы указанного плато и городской котло
вины. Шлаково-лавовые конусы у с. с. Ариндж и Мгуб по всей ве-
роятности являются центрами извержений части туфов. Более моло-
дыми являются столбчатые андезито-базальты верхней части правого
борта р. Занга, которые перекрывают туфы и к югу-западу в виде
узкой ленты протягиваются до с. Джафарапат, где налегают на вто
рую галечную террасу.

По данным К. Н. Паффенгольца (:) этот поток базальтов берет 
начало от вулканического конуса Кетан-даг на северо-западном отроге 
Гегамского хребта. Наиболее молодыми, повидимому, являются шлако
во-лавовые образования юго-западной части с. Паракар.

Нижний возрастной предел комплекса определяется галечниками 
второй надпойменной террасы (Джафарапатская терраса), возраст ко
торой в соответствии с вышеизложенным датируется хвалынским ве
ком (аналог мингечаурской террасы с Э1с1аспа ргаеШдопсйёез №аИук). 
Нижний поток лав на несколько метров спускается ниже уровня тер
расы, а последняя на 22—25 м, погребена под руслом р. Занга.

Верхний возрастной предел определяется временем формирова
ния уступа первой надпойменной террассы, врезанной во вторую тер
расу и датируемой энеолитом. Врезание р. Занги в этот комплекс лав 
и туфов происходило в неолите (неопубликованные данные А. П. Де
мехина). Кроме того, в районе с. Воскеваз туфы и туфолавы, изверг
шиеся из Ошаканского лавово-шлакового конуса, перекрываются мо- • , ’ > .к .ренными образованиями, относимыми к концу вюрма (бюль по данным
С. П. Бальяна). В 7 км к Ю ЮВ от г. Ереван под туфами отмечено 
скопление костей благородного оленя, зайца-русака, лошади, осла, 
а также зубов Homo sapiens fossilis (находки автора, предваритель
ные определения С. К. Даля). Время извержений и излияний указан
ных туфов и՜ лав, таким образом, совпадает со временем бюльского 
оледенения и обусловивших его восходящих движений, имевших место 
на рубеже верхнего плейстоцена и нижнего голоцена.

Стратиграфическими аналогами туфов-туфолав и лав рассматри
ваемого комплекса являются большинство туфов и туфолав периферии 
массива г. Арагац и базальтовые и андезито-базальтовые лавы, отно
симые К. Н. Паффенгольцем к типу Е.

Под щитовидными поднятиями холмов Уч-тапаляр к западу от
г. Ереван (между с. с. Джафарапат и Себастия) предполагается налн- 
чие липаритовых лакколитов, субвулканических тел типа Гюмушских 
липаритово-обсидиановых экструзивных конусов (по среднему течению 
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р. Занга), возраст которых автором на основании региональных дан* 
ных определяется верхним плиоценом.

По неопубликованным данным С. А. Сардаряна открытые им 
шелльские орудия на склоне г. Артени (Богутлу) изготовлены из обси
дианов, принимающих участие в экструзивном конусе г. Артени, чем 
определяется до гюнц-миндельский возраст экструзии.

Институт геологически* наук 
Академии Наук Армянской ССР 

Ереван. 1949, май.

Ա. Տ- ԱՍԼԱՆՅԱՆ

1ГЬгЛкггЬ<]«пвдиа6 շրջանի հրաթխածիճ աօ|<ոո6հրի ս«րա»իգր«ո4իա6

Հողված ում ապացուցվում է, որ Մերձերևանյան շրջանում հրաբխային հպոր երե
վույթներ տեղի են ունեցել օլի ղ ոց են ում ք վերին միոցենոլմչ վերին պլիոցենոլմ ք ստորին 
պլեյստոցենոլմ ֆ միջին պլեյստոցենոլմ և վերին պլեյստոցենոլմ > րոտ որում էղարղվոլմ

նիս քքեացորղները հ 7 կմ հարա
գտնվող Հրաբխային տուֆերի տակ' հրաբխային մոխրով ցեմ ենտացած վիճակում։
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