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СТРАТИГРАФИЯ
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К стратиграфии эоценовых отложений северо-восточного 
побережья озера Севан

(Представлено И Г. Магакьяноу I8.VI.I956)

На северо-восточном побережья озера Севан, вдоль юго-запад
ного склона Севанского (Шахцагского) хребта, К. Н. Паффенголь- 
цем (*) в 1934 г. была выделена свита известняков, представляющая 
собой непрерывный разрез от нижнего сенона до эоцена включитель
но. Из этой свиты им была найдена маастрихтская фауна иноцерамон 
и ежей, а из верхних частей — фауна нуммулитов среднего эоцена 
(лютетского яруса). Однако расчленение свиты было затруднено, 
вследствие одинакового литологического состава известняков, в кото
рых была найдена указанная фауна.

Собранный нами в течение последних лет геологический мате
риал позволил точно расчленить эту известняковую толщу на верхне- 
сенонскую и палеоцен—нижне- и средиеэоцеиовую, причем расчлене
ние было проведено на основании фаунистических данных и литоло
гического состава порол. При более детальном изучении выяснилось,, 
что верхнесенонские известняки ио своему составу мергелистые и 
обычно светлосерого цвета, а палеоценовые и нижне- и среднеэоце- 
ковые известняки, как правило, сильно песчанистые, образуют грубо- 
слоистые пласты и имеют темносерый цвет. Кроме того, местами 
между этими известняками наблюдается толща базального конгломе
рата, свидетельствующая о трансгрессивном залегании палеоценовых 
и нижнеэоценовых отложений.

Толща палеогена начинается свитой базальных конгломератов, 
которые выше по разрезу переходят в темносерые песчанистые извест
няки, содержащие обильную фауну нуммулитов. Мощность базаль
ного конгломерата от 5 до 120 м, а нуммулнтовых известняков — от 
10 до 100 .к. Часто базальный конгломерат отсутствует и тогда на 
известняки и мергели верхнего сенона непосредственно налегают пес
чанистые известняки.

Палеоценовые и нижне- и среднеэоценовые известняки имеют 
значительно меньшее распространение, по сравнению с верхнесенон- 
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сними. Выхоли кх приурочены, глинным образом, к ссвсро-зап1дн0й 
части исследованного района между сс. Шоржи и Бабиджан, Ц,. 
большая полоса нуммулит оных нзнестняков отмечено также на Юг, 
востоке — между сс. Инакдаг к Зод. Нуммулитовыс известняки 
обычно в виде отдельных останцев, сохранились от размыва в ядра* 
синклинальных структур, образуемых подстилающими известняками 
и мергелями верхнего сеноиа.

Макроскопически они представляют собой сильно песчанистые, 
грубослоистые породы, чаще темносерого, реже желтовато-серого 
цветов, содержащие фауну нуммулитов и пектеиид.

Под микроскопом они состоят из остроугольных обломков квар
ца и карбоната, сцементированных глинисто-известковым тонкозерни
стым материалом. Размеры отдельных обломков ие превышают 0.5 мм. 
Наблюдаются также мелкие включения остатков нуммулитов и боль
шого количества ближе неопределимой микрофауны, внутренние по
лости которой заполнены карбонатом и халцедоном.

Повсеместно в северо-западной части района переход между 
верхнесенонскими и палеоценовыми и эоценовыми известняками проис
ходит трансгрессивно, без видимого углового несогласия. В юго-восточ
ной же части, между сс. Инакдаг и Зод — нуммулитовые известняки 
залегают с угловым несогласием на верхнесенонских известняках. 
В разрезе, от верхнего сеноиа до палеоцена, полностью отсутствуют 
отложения датского яруса.

Фауна нуммулитов из района к северу ог с. Артаииш была опи
сана С. С. Кузнецовым (2) еще в 1929 г. как среднеэоценовая (лю- 
тетская). Срднеэоценовьтй возраст известняков между сс. Инакдаг и 
Зод был установлен В. Е. Хаиным (3) в 1950 г. Из образцов Е. Е. Мн- 
лановского (*), собранных отсюда же, А. А. Габриеляном определены: 
Nummulites subatacicus Douv., Nummulites oosteri de la Harpe, Nummulites 
lucasi d’Arch.

Из наших сборов, произведенных в районе к северу и северо- 
западу от сс. Артаииш и Джил также А. А. Габриеляном опреде
лены следующие формы: Nummulites planulatus Lam., Nummulites suba
tacicus Douv., Nummulites atacicus Leym., Nummulites irregularis Desh.

Из перечисленных форм, по мнению А. А. Габриеляна, наиболь
ший интерес представляет Nummulites planulatus Lam., которая являет
ся характерной для палеоцена н нижнего эоцена. Остальные формы 
обычно встречаются как в нижнем, так и в среднем эоцене, но. глав
ным образом, в нижней части лютетского яруса. Хотя и не исключена 
их принадлежность к низам среднего эоцена, однако указанный иссле
дователь все же склонен считать вмещающие их известняки палеоце
новыми и нижнеэоценовымн, так как среди этих форм совершенно 
отсутствуют характерные для среднего эоцена Армении крупные фор
мы нуммулитов, ассилнны и днекоциклины.

Из всего вышеизложенного можно считать, что известняки к се
веру и северо-востоку от сс. Артаииш и Джил имеют палсоцено* 
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пЫЙ И пижнеэоцеиовый возраст, а известняки между сс. Инакдаг и 
чод — среднееоценовый.

Базальный конгломерат сложен из крупных галек (до 10 см) и 
валунов (до 0,6 м) иерхнесепонскнх известняков к мергелей, заклю
ченных в песчанистом известняковом цементе. Последний но своему 
литологическому составу весьма сходен с нуммулиговыми известняками.

Относительно возраста базального конгломерата Е. Е. Мнланов- 
ский высказывает противоречивые предположения. В своей работе (4) 
н одном месте он указывает, что базальный конгломерат, возможно, 
отвечает основанию эоцена, в другом месте—датскому ярусу — па
леоцену.

Наши наблюдения над этой толщей приводят к выводу об ее 
• палеоценовом возрасте, так как она выше постепенно переходит в 

песчанистые известняки, содержащие фауну палеоцена — нижнего 
эоцена (Nummulifes planulatus Lam.).

Из других отложений эоцена на северо-восточном побережъи 
озера Севан имеют довольно большое развитие вулканогенные поро
ды. По данным И. Н. Паффенгольца (*). эоценовая вулканогенная толща, 
широко развитая на Арсгунийском (Гюнейском) хребте (продолжение 
Севанского хребта на северо-западе), на востоке заканчивалась около 
с. Шоржа. В последних работах (fi) границу их распространения он 
отодвинул к востоку до меридиана с. Артаниш.

Наши наблюдения позволили установи!ь присутствие эоценовых 
• отложении еще восточнее на водоразделе и юго-западном склоне 

Севанского хребта к северу от сс. Джил, Бабиджан и Памбак, где 
К. Н. Паффепголыгем показывались вулканогенные породы нижней 
юры (։), а в последних работах, ту роив (*), которые полого надви
нуты на сеиопские известняки. К такому же выводу приходит и Е. Е 
Мнлаповскнй (4).

Поданным К. II. Паффенгольца... .Переход от описанных выше 
HiBCCniHKOB* к вышележащим туфогенным породам и порфиритам 
на всем протяжении Шахднгекого хребта несогласный. Это несогла
сие тектонического происхождения, так как туфогенная толща сре
зает различные горизонты сильно дислоцированных верхнемеловых и 
чоценовых нзвестинков, нс имен в основании конгломерата с галькой 
известняков'...

Поданным Е. Е. Миланонского (*) наблюдается обратная кар
тина:... .На нуммулитовые известняки совершенно согласно без сле
тов размыва и каких-либо тектонических нарушений, по отчетливой» 
хороши сложенной границе налегает вулканогенно-осадочная толши 
^оцена, представленная в нижнеи части и* основном туфопесчаинкамн. 
аргиллитами, туфами. туффи:ами. туфобрекчмями серого, зеленою, 
лилового цвета, а выше — преимущественно порфиритами и туфоб|«ек-
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чиямн, реже туфоконгломервтш, слагающими гребневую зону Хр«.г 
то Шихдог

Разрез эоценовых отложений хорошо обнажается в нерхови:/ 
р. Джил, ни правом борту се ущелья,

I. Внизу обножаЮ|СЯ светлосерые, яснословстые известняки * 
мергели верхнего сеноно, содержащие фауну мелких ежей и иНОв 
церамов.

ОТ ЛОЖЕ НИЦ а ВЕРХОВЬЯХ. Р ДЖИЛ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИИ

ьоюльны шимям

Нпкыячи а велят се^а

Д соеЗ^го. залаете Р) хим

□ Песчанистые иместняки мясо
□ цена л нил^ео УСаена

Фиг. I.

2. Над ними, трансгрессивно, но без видимого углового несогла
сия, залегает толща галечных и валунных конгломератов из облом
ков верхнесенонских известняков и мергелей в .песчанисто-известня
ковом цементе, являющаяся базальным конгломератом палеоцена, 
нижнего и среднего эоцена; мощность ее 100—120 м.

3. Последние согласно переходят в темносерые песчанистые 
известняки с нуммулитовой фауной палеоценового и нижне- и сред
неэоценового возраста, мощностью 50— 60 ж,

4. В верхних частях нуммулнтовые известняки переслаиваются 
с туффитами и туфопесчаникамн черного и зеленоватого цветов, ко
торые выше по разрезу сменяются порфиритами, туфобрекчиямн и 
туфоконгломера.ами. Среди обломков в туфоконгломератах сравни
тельно часто встречаются гальки известняков и мергелей верхнего 
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сснона» реже—песчанистых имеетняхоп палеоцена и нижнего неред
ко эоцено-

Согласное залегпннс вулканогенной толщи над нуммулктовыми 
известняками, их переслаивание и наличие галек всрхнесенонских и 
пвлсопсн-эоценопих известняков среди обломков туфокоигломератов. 
позволяют определить возраст вулканогенной толщи как средний 
п, возможно, верхний (?) эоцен.

Наибольшая мощность вулканогенных пород—1500 м наблюдает
ся на Севанском хребте, к северо-востоку от Шоржинского массива 
ультраосновных пород.

Таким образом, исходя из вышеизложенного, необходимо:
I) признать наличие прерывистой и маломощной .(до 200 м) толши 

палеоцена и нижнего и среднего эоцена, выраженной в карбонатной 
фации;

2) признать наличие мощной вулканогенной толщи среднего и 
верхнего (?) эоцена, принимаемой раньше К. И. Паффенгольцем за 
йижнюю юру. а в последствии за турон;

3) в связи с согласным залеганием среднего и верхнего (?) эоце
на на нижележащие породы необходимо также признать отсутствие 
пологого надвига (или поддвига), проводимого К.Н. Паффенгольцем (1) 
между указанными отложениями; повидимому,- надвиг проходит на
много восточнее, по северо-восточному склону Севанского хребта, 
причем под юрские вулканогенные породы должны быть поддвннуты 
вулканогенные породы среднего и верхнего (?) эоцена.

Институт геологических наук
Академии наук Армянской ССР

Ս. Р. ԱքՈՎՑԱՆ

иЬЦшСш |6|» 1ւյււսս|ւս-արևեԱսւ(ւ ifЬрЬшфПյա 2Р9шП|1 էււցեքւի նստվածթՕևրէ 
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Հողված ո լմ շարաղրված են հեղինակի կողմից Սևանա լճի հյուսիս-ա րևեյյան մերձ
ափնյա շրջանում վերջին տարիների ընթացքում կատարված հետացոտութ յուննե րի 
արղյունըները1 Մանրակրկիտ հետազոտությունների հիման վրա հետազոտված շրջանի 
ոտրատիղրաֆիայի և տեկտոնիկայի մասին եղած պատկերացման մեջ մտցվում ( զղայի 
փոփոիէոէ թյուններ։

Հեղինակի հիմնական եզրակացությունները հանցում են հետև յային,
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(մինչև $00 մ) և ընդմիջվող շերտաթմրի արէկայությունր, որն արտահայտված Լ կարրոնա֊ 
տային ֆացիայովէ

?. Ապացուցվում է միքին Լ վերին ք) կոցևնի հզոր հրարթածին շերտաթմրի աո֊ 
կայությունր, որը նախկինում կ. Ն» հաֆֆենղոյցի կողմից րնզունվում Լր որպեո միքին

3. Միէին և վերին ներղտշնակ

մ միյին և
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