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В последние годы получены существенные результаты, относящиеся 
к геологии Севано-Ширакского синклинория. Работами Е. Е. Миланов- 
ского, Г. А. Акопяна, С. Б. Абовяна (О, В. Л. Егояна. О. А. Сарки
сяна. А. А. Атабекяна и автора настоящих строк были добьпы новые 
факты, позволяющие перестроить наши представления о стратиграфии 
северо-восточного борта этого синклинория и по-иному трактовать во
просы тектоники и истории геологического развития указанного района

Возраст мощной вулканогенно-осадочной свиты, слагающей во
дораздельную часть Севанского (Шах-дагского) хребта и относящейся 
раньше к юре, согласно новым фаунистическим данным устанавливает
ся как эоценовый. К этому же возрасту в настоящее время относится 
значительная верхняя часть карбонатной свиты нерасчлененного сено- 
на — эоцена, которая подстилает вышеуказанную вулканогенно-оса
дочную свиту. На этом основании было опровергнуто мнение о на
личии в этом районе регионального надвига и вместе с тем выясни
лось синклинальное строение водораздельной части Ширакского хреб
та, как это имеет место в строении почти всех крупных хребтов Се
вано-Ширакского синклинория (Памбакский, Арегунийский. Ширакс- 
кий, Базумский хребты).

1 В настоящей статье излагаются результаты наших определений фау
ны нуммулитов, собранной вышеуказанными исследователями в извест
няках. обнажающихся непрерывной полосой от района сел. Арданыш с л
на северо-западе и до Зодского перевала на юго-востоке.
В Сравнительно скудная фауна нуммулитов и конхилиофауна были 
•собраны также Г. А. Акопяном в вулканогенно - осадочной свите.
я Палеогеновые образования Ширакского хребта литологически и 
стратиграфически делятся на две свиты: а՝ нижнюю — известняковую 
и б) верхнюю — вулканогенно-осадочную.

Д՛ Известняковая свита представлена грубослоисгыми, реже тонко- 
слоистыми, плотными, массивными, плитчатыми, обычно песчанистыми 
известняками темно-серого, реже светло-серого цвета, мощностью до 
100 м.



По исследованиям К. Н. Паффенгольца (2), породы описываемой 
известняковой свиты связаны без перерыва и признаков углового не
согласия с подстилающими сенонскими известняками, отличающимися 
своим более светлым цветом, тонкой слоистостью и мергелистым со. 
ставом. На этом основании, а также базируясь на фаунистических 
определениях С.С. Кузнецова (3). он считал эти известняки нижнеэо
ценовыми и на геологических картах обозначил их вместе с сенонски
ми известняками как единый комплекс нерасчлененного сенона — ниж
него эоцена.

Новые исследования показывают, что на некоторых участках юж
ного склона Ширакского хребта (у с. с. Арданыш, Шоржа, Джил) 
соотношение эоценовых нуммулитовых известняков с подстилающими 
сенонскими мергелистыми известняками действительно является таким, 
как это было подмечено К. Н. Паффенгольцем.

Вместе с тем выяснилось, что на других участках, как например, 
в верховьях р. Джил, извес;няковая свита эоцена налегает на породы 
сенона трансгрессивно, с некоторым угловым и азимутальным несо
гласием и имеет в своем основании мощный пласт базального конгло
мерата.

Общий список фауны нуммулитов, определенный нами в этой из
вестняковой свите, таков: Nummulites atacicus Leym. (А. В.), N. glo
bulus Leym.(A, В) (обе формы встречаются в изобилии и преобладают 
в составе фауны), N. lucasi d’Arch., N. dlstans Desh. (В), N. murchiso- 
ni Brun. (A, B), N. irregularis Desh. (A, B), Discocyclina sp. Из числа 
указанной фауны N. distans Desh. является характерной формой для 
среднего эоцена, а все остальные виды встречаются как в среднем эо
цене (главным образом в нижней половине среднего эоцена), так и в 
нижнем. • К

Таким образом, можно говорить о нижне-среднеэоцеповом воз
расте известняковой свиты, заключающей указанную нуммулитовую 
фауну. Однако вертикальное распространение отдельных видов фау
ны нуммулитов все же позволяет в указанной свите выделить два раз
новозрастных горизонта, что хорошо согласуется также со стратигра
фическим и тектоническим положением последних.

Нижний известняковый горизонт, как уже указывалось, залегает 
на заведомо верхнесенонских мергелистых известняках без видимого уг
лового несогласия и признаков перерыва и заключает в себе исключи
тельно мелкие нуммулиты (N. globulus, N. atacicus, N. lucasi).

Вместе с тем, в этом горизонте совершенно отсутствуют более 
крупные и обычно характерные для среднего эоцена виды нуммулитов.

Верхний известняковый горизонт, напротив, налегает на верхне
меловые отложения явно трансгрессивно с базальным конгломератом 
в основании и содержит наряду с мелкими нуммулитами и предста
вителей более крупных видов нуммулитов, свидетельствующих о сред
неэоценовом возрасте отложений (N. distans, N. murchisoni, N. irregu
laris). На этом основании можно уверенно говорить о среднеэоцено-
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пом (преимущественно нижнелютецком) возрасте верхнего горизонта, 
а нижний известняковый горизонт должен быть отнесен, хотя несколь-
ко условно, к нижнему эоцену.

■ В восточной части бассейна оз. Севан, в районе Зодского пере
вала, также обнажается слой нуммулитовых известняков, трансгрессив
но залегающих на различных горизонтах верхнего мела. Здесь, в ос
новании разреза, залегают желтовато-бурые, слоистые известняки с 
плохо сохранившимися остатками пектинид. Выше согласно залегают 
еветло-желтоватые массивные известняки, переполненные мелкими нум
мулитами— Nummulites atacicus Leym (В), N. aff. lucasi d'Arch. N. part
schi de la Harpe (B), N. murchisoni Brun. (B).

| Несколько восточнее, в верховьях р. Тертер, в образцах из это
го же горизонта, взятых М. А. Кашкаем, В. Е Хайном и Э. III. Ши- 
халибейли, И. В. Качарава определены: Nummulites irregularis Desh . 
N. sub-irregularis de la Harpe, N. partschi de la Harpe, N. oosteri de la 
Harpe, N. guettardi d’Arch. Asterodiscus stellatus d’Arch.. Discocyclina 
scallarls Schlumb. и др. (4).

I Таким образом, слон нуммулитовых известняков Зодского пере
вала по фауне и по условиям залегания соответствуют верхнему го
ризонту известняковой свиты района с. с Джил-Арданыш.

I Верхний известняковый- горизонт в бассейне оз. Севан, выше по 
разрезу, совершенно согласно переходит в более мощную (свыше 
1.5 км) вулканогенно-осаГдочную свиту, слагающую водораздельную 
часть Севанского хребта. Ею же сложены Арегунийский и Мургузский 
хребты. Контакт указанных двух свит известняковой и вулканоген
но-осадочной хорошо обнажается в верховьях р. Джил. Здесь, над 
базальными конгломератами первой из названных свит, залегают тем
но-серые, сильно песчанистые известняки с нуммулитовой фауной’, ко
торые выше по разрезу чередуются с темно-серыми туфами, туфопес- 
чанпками и порфиритами, а затем сменяются вулканогенными образо
ваниями. Представлена указанная вулканогенно-обломочная свита зе
леновато серыми, авгит-плагиоклазовыми порфиритами, их туфобрек- 
чиями, туфоконгломератами, разноцветными витрокластическими и аг- 
гломератовыми туфами, туффитами. прослаивающимися туфопесчани- 
ками и другими туфо осадочными отложениями. В виде отдельных, 
больших линз встречаются также светло-серые и желтовато-серые плот
ные, массивные нуммулитовые известняки-.

На северном склоне Севанского хребта, в бассейне р. Тарса-чай, 
в этой вулканогенно-осадочной свите, в желтовато-бурых туфогенных 
песчаниках Г. А. Акопяном собрана ископаемая фауна, среди которой 
нами определены Nummulites partschi de la Harpe, N. lucasi d’Arch. 

|N. atacicus Leym. (B)., Gisortia cf. gigantica Miinst., Rostellaria sp., Vo- 
luta sp., Natlca sp., Turritella sp., Isocardla sp., Cardium sp.. Meretrix sp. 
Chlamys sp., а также кораллы и реже морские ежи.

Имеются также данные у Р. Н. Абдулаева (5) о нахождении нум- 
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мулл овой фауны в указанной вулканогенно-осадочной свите севернее 
Шахдагского хребта.

Касаясь вопроса о возрасте вулканогенно осадочной свиты, сле
дует отметить следующее: эта свита, как уже указывалось, постепен
ными переходами связана с отложениями верхнего известнякового го
ризонта. о нижнелютецком возрасте которого говорилось выше. Встре
чающаяся в ней нуммулитовая фауна несколько моложе фауны верх
него известнякового горизонта, однако и здесь отсутствуют типичные 
верхнелюгецкие крупные нуммулиты и орбитоиды. На этом основании 
возраст вулканогенно-осадочной свиты Севанского хребта можно оп
ределить как средний лютец. Более молодые —верхнелютецкие отло
жения в Севано-Ширакском синклинории установлены в его северо- 
западной части (Степанаванский район), где в образцах туфопесчани- 
ков, взятых П. Л. Епремяном, нами определены Nummulites brongni- 
arti d’Arch. (В)., N. oswaldi Meff. (A), N. globulus Leym.

В этом синклинории имеются и более древние, чем описанная 
выше известняковая свита, отложения палеогена. Последние, по дан
ным А. А. Атабекяна, обнажаются в верховьях р. Шамхор-чай, в bo- 
ci очной части северного склона Севанского хребта. По указанному 
исследователю, здесь развита довольно мощная (до 500—600лг) флише
вая свита, состоящая из ритмично чередующихся серых, зеленовато
серых фукоидных песчаников, зеленовато-серых алевролитов и серых 
мергелей. Отложения этой свиты, по А. А. «Атабекяну, трансгрессив
но залегают на верхнесенонских известняково-мергелистых породах, 
однако соотношение их с известняковой свитой Севанского хребта 
не ясно.

Отсутствие ископаемых остатков не позволяет более уверенно 
говорить о возрасте этой флишевой свиты. А. А. Атабекяном найдена 
только в одном экземпляре Operculina, очень напоминающая нижнеэо
ценовую Operculina canalifera d’Arch..

По своему стратиграфическому положению и литологическому 
составу эта флишевая свита, вероятно, соответствует свите „метамор
фических туфогенов“ и нижней части Башлыбельской свиты (туфоген- 
но-терригенный флиш), выделенных М. А. Кашкаем, В. Е. Хайном и 
Э. UJ. Шихалибейли, в верховьях рр. Тертер и Акера (3).

Возраст последних, по указанным исследователям, определяется 
как палеоцен —нижний эоцен.

Выводы, вытекающие из вышеизложенного, заключаются в сле
дующем.

1. В комплексе осадочных и вулканогенно-осадочных образований 
палеогена Ширакского хребта можно выделить следующие разновоз
растные горизонты и свиты:

а) нижний известняковый горизонт — нижнего эоцена;
б) верхний известняковый горизонт — низы среднего эоцена (ниж

ний лютец);
в) свита вулканогенно- осадочных образований — среднего лютеца.
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По составу нуммулитовой фауны верхнеизвестняковый горизонт 
можно сопоставить с нуммулитовыми известняками Крыма (район Бе
логорск), с нуммулитовыми же известняками нижней части Тасаратской 
свиты Северного Приаралья и Мангышлака (&). Эквивалентными образова
ниями в Армении являются: известняковый горизонт басе. р. Шагай и 
зап. Даралагеза (слои с N. laevigatas, N. hicasi, N. granifer), горизонт 
нуммулитовых известняков района горы Лялвар с фауной N. murchi- 
soni, N. irregularis, N. distans, а также горизонт нуммулитовых извест 
няков и песчаников, залегающих в основании мощной туфогенно тер
ригенной свиты эоцена Ширакского хребта и бассейна р. Селим.

Все перечисленные горизонты являются основанием среднего эо
цена и почти по всей Армении, как и в Севанском бассейне, залегают 
трансгрессивно и с угловым несогласием на отложениях более древ
него возраста — от нижнего эоцена и до верхнего палеозоя включи
тельно.
I 2. Любопытная картина получается при сравнении нуммулитовой 
фауны бассейна оз. Севан с фауной более южных районов Армении. 
Выясняется, что в составе фауны Севанского бассейна, как и в дру
гих районах северо-западной Армении, отсутствуют или же встреча
ются редко формы, изобилующие в эоценовых отложениях южной нум
мулитовой провинции, в состав которой на территории СССР входят 
южные районы Армении и НахАССР. Характерной особенностью 
южной нуммулитовой провинции, охватывающей Альпийско-Гималай- 
скую геосинклинальную область, является, как известно, пышное раз
витие крупных и массивных нуммулитов, как N. laevigatus Brug., N. per
forate Montf., N. brongniarti d’Arch., N. gizehensis Fors. и особенно 
гигантского нуммулита — N. millecaput Boubee.
I Вместе с тем, нуммулитовая фауна северных районов Армении 
хорошо сопоставляется с фауной северной нуммулитовой провинции, 
охватывающей на территории СССР северное Приаралье, полуостров 
Мангышлак, Кавказ, Крым, Донецкий бассейн, Южную Украину и. ве
роятно, Карпаты.
I Граница этих двух нуммулитовых провинций на Кавказе достаточ
но отчетливо намечается по широте Севанского бассейна.
■ Указанная зональность географического распространения нумму
литовой фауны, несомненно, связана с климатическими условиями и. 
в частности, более теплым, тропическим характером климата эоцено
вого морского бассейна южной провинции по сравнению с северной. 
Эта климатическая зональность еще более отчетливо проявляется в 
олигоцене, когда в северной провинции нуммулиты почти полностью 
вымирают или встречаются редко, а в южной зоне, например в Арме
нии, они продолжают пышно развиваться в ассоциации с такими теп
лолюбивыми формами, как кораллы, морские ежи и хорошо орнамен
тированные крупнораковинные гастроподы и пелециподы.
I Институт геологических наук
I Академии наук Армянской ССР
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անւցումով կ կապված վերին էլավճային "ւասակի կրաբարերյւ

հետ ե պա րուն»ակում կ իր մեհ այնպիսի ն» ո ւ մ ո ւլ ի »ո ա յ ին» ֆաո»ն»աք որն ավե(ի շա՚ո րնս- 
ր^2 է ստորին կոդենի համար։ Վերին կ ր ա ր ա ր այ ին հորիզոնը ըն էք > ա կ տ ո ա կր , • տ ր ան ս դր ե- 
սիվ ե աններդաշնակ կ տեդադբված վեսին կավճի ւ/րա ե պարունակում է էք ի ձ ին կոդենի
( ստորին Սո1~տեքւ) րնորոշ ֆաունա! Լբաբի՛սա֊

կ կ ան աչա դույն» ա վ դ ի տ — պլս» դ ի ո կ լա դա յ ին պ որ ֆիրի տն ե ր ո վ ք նրանց տուֆերով, տուֆո֊ ր բ ե կչ իանե ր ո վ , տ ուֆ ո կ ոն դ լ ո մ ե ր ա տն ե ր ո վ ք տուֆիտներով ե ւսյյ տ ո լֆ ո֊ն» ստ վ ած ր ա յ ին 
ապարներով: Ենթաշերտերի ձևով հանդիսլում են նաև ն ո ւմ ո ւ( ի տ ա յ ին կրարւսբեր» Սևա
նա լեոնաշդթ այի հյուսիսային» (անձում , նշված շերտախմբի մ ե հ երկրաբան» Գ» \ • Հա- 
կոբյտնի կողմից հ ա յ տն ա ր ե ր վ ե լ կ ն ո ւմ ո ւք ի տ ա յ ին ֆաունա , որը վկայում է այրք շերտտ- 
թմրի միջին կ ո րյեն յան (միջին» լյուտեց) հասակի մասին»։ 11,յւք նույն շե ր տ ա յս մ ր ի դ են

ֆաունայի կազմի, վերին կրարա բա յին» հո րի դոնը կարե չի կ համեմատել 'Լթի֊
մի, Մանդիշլակի և էԼրալյանւ լճի հյուսիսս»

նյշված բոլոր տե դեր ում կլ միջին կոցենի նստվածքները 
и ի վ կերպով են ծածկում ավելի հին» հասակի ապարներին,

Հետարրրիր պ ա տ կ ե ր կ ստտցվում Սևանի ավադանի 
յաստանի ավելի հարավային շրհանւների հ ա էք ա ոլ ա տ ա и իւ ան 
Պարզ/Հում կ, որ Հայաստանում լավ ար տա հա րով ած են» ն

ւտային կրարա րե րի հետ։

սկսած ստորին» էոցենից մին-

ն» ում ուլի ւո ա յ ի ն ֆ ա ուն ան» Հ ա* 
ֆ ա ո լն» ա ւ ի հետ հ ա ւքե.քա ւո ե ք ի սէ 
ւլմ ու լ ի տ ա յ ի ն» ֆ տ ո ւ ն» այ ի տա - 
ներ հյուսիսային ե հարավս»֊

ոբոն/ց սահմանն» ա ա Լ Լա բա վային» դոնտն

սլա ր ուս ա դ л 

նայի տե դա
ավելի մ ան» ր և բարակ խեցիավոր ն ո ւ մ ո է ք ի տն» ե ր : նյ ո ւմ п ւ լ ի ւոտ աո Լ-

յակահ սլա յ էք ան» ե ե ր ո վ ե ծովային» ավադանն»երի բ ի ոն» ո մ ի Ш կ ան» դ и ր ծ Հհն» ե ր ի էի ո վ» ո իւ մա մ ր*» 
^տրավային» ն ո Լ մ ո ւլի տա յ ին դ Հհ ան բնորոշվում կ ավելի տար, տր ո սլ ի էլա կա ն» բնույթի 
էք լի մտ յով: Ս, յ էլ մասին են վկայում նաև հաստ է» մասսիվ խեցի ոլնէեցոզ թ ե ր թ ւս իւ ո ի*կա~ 
// ո ր հ ե ր ի ե ւի ո ր ո տ ան ին» ե ր ի դ ի դ ան» տ ձևերի տարածումը ն» ո լ մ ո ւ. լ ի տ ա յ ին ֆաո»ն»այի հես»> 
Կ լ ի մ ա յա էլա հ պայմանների նշված դոնա լականուվթ յուն ը ա վ ե լ ի ցայտուն կերպով դրսևոր
վում կ օլի դոցեն»ում^ երր հյուսիսային» դոնայում ն ում ո ւլի տն» ե ր ր դրեթև բոլորովին 
մահանում են, ի»»կ հարավային դոհայում, շնորհիվ տ ր ոպի կաէք ան» է կլիմայական պայման»
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