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В последние годы в крупных палеогеновых синклинориях Арме
нии рядом исследователей выделяется новая трансгрессивная свита, 
в большинстве случаев на основании стратиграфического ее положе
ния относимая к верхнему эоцену ’• 2-

Фаунистически эта свита хорошо охарактеризована в Даралагезе 
(՝՝. В Центральной Армении Севанская зона) возраст ее аргументи
рован в работах О. А. Саркисяна (2) и автора (Ц. Фации верхнеэоце
новых отложений здесь отличаются чрезвычайным разнообразием, 
сложными взаимопереходами и представлены морскими прибрежными 
вулканогенно-осадочными и континентальными озерными и вулка
ногенными отложениями. При всей пестроте указанных отложений 
все же намечаются определенные лито-фациальные комплексы, 
отличающиеся от выше и нижележащих отложений и выдерживаю
щиеся на больших площадях. Наиболее полный разрез их на
блюдается в бассейне правых истоков р. Чанахчи (летники Сосни-урт 
г. Бор-Борг), где они снизу вверх представлены в следующем виде 
(фиг. 1),

1. Нижняя подсвита „Котран?, сложенная разнообразными туфо- 
песчаниками, мелкообломочными тонкослоистыми туфобрекчиями, 
прослоями и линзами нуммулитовых известняков, межформационными 
потоками пироксеновых порфиритов и санидиновых трахиандезитов. 
с базальными конгломератами в основании. Мощность подсвиты; 
250—300 м.

2. Средняя подсвита „Блдан-, сложенная довольно однообраз
ными ।уфобрекчиями среднего состава, биотитовыми и агломератовы
ми туфобрекчиями, биотитовыми „туфолавами“ палеоингннмбриты 
типа артикских „туфолавД с подчиненными им пачками туфопесча- 
ников и внутриформационными потоками порфиритов в верхах. Мощ
ность подсвиты 400—(00 .и.

3. Верхняя подсвита „Бор-Борг14, сложенная темно-серыми, ко
ричневато-серыми пироксеновыми, плагиоклазовыми порфиритами, 
часто с кавернами, заполненными цеолитами, санидиновыми трахиан-
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тезитами и др. В низах подсвиты выделяется характерная, но локаль
но развитая пачка „грубообломочная1*, сложенная регрессивными ту- 
фоконгломератамп, косослоистыми туфопесчаниками, глинистыми и 
углистыми сланцами с растительными остатками, с двумя горизонта
ми биотитовых кристаллических туфов (палеотипы туфов ереванско
го типа). Мощность подсвиты в целом 600 м.

СТРАТИГРАФИЧЕСКАЯ КОЛОНКА 
отложений верхнего эоцена 

базумского х-та и смежных районов
О ФО

Фиг. 1.

Любопытно, что обильное содержание биотита в некоторых го
ризонтах пироклас։ических и др. образований верхнего эопена яв
ляется характерной особенностью регионального порядка (таковое 
отмечено также для вулканогенно-обломочных образований верхнего 
эоцена Аджаро-Триалетии (5) и в известном смысле может служить 
возрастным критерием.

Регрессивной „грубообломочной** пачкой отмечается переход 
морского режима осадконакопления в континентальный вследствие 
превышения темпов осадконакопления над темпами прогибаний.
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Для более точного определения возраста описываемой свиты по
мимо приведенных ранее аргументов (’• ’) важное значение имеют 
фаунистические данные. Собранная нами фауна целиком происходит 
из нижней части свиты (подсвита „Котрац“). послойный разрез кото
рой в верховьях р. Чанахчи, у летника „Сосни-урт“ сел. Туманян 
снизу вверх представлен следующим образом.

1. Над размытой поверхностью фиолетовых кератофиров верхней свиты сред
него эоцена залегает базальный слой грязно-фиолетовых грубых туфопесчаников.
представляющих смешанное образование продуктов разрушения и переотложения 
пород свиты кератофиров и туфогенного материала—1О.и.

2. Топкопереслаивающиеся ярко-зеленые и голубоватые слабоцементирован- 
ные туфопесчаники — 6,0 м.

3. Грязно-серые с зеленоватым оттенком, грубые, слегка и шестковистые туфо
песчаники с редкой пелециподовой фауной—1,5 м.
։ 4. Светло-зеленые, средне - и крупнозернистые слабо уплотненные туфопес -
Маники 1,0 м.
I 5. Грязно-серые, с зеленоватым оттенком, грубозернистые известковистые т - 
фопесчаники с массовым скоплением пелециподовой фауны—3,0 м,
К 6. Тонкопереслаивающнеся темно-зеленые, желтовато-зеленые туфопесчаники 
с пелециподовой и редкой нуммулитовой фауной֊-4,5 ж.
■ 7. Фиолетовые, плотносцементированные известковистые туфопесчаники, у
зальбандов гравелистые—0,5 ж.
■ 8. Песчанистые плотные, белесоватые известняки с нуммулитовой и редкой
пелециподовой фауной—4,0 м.

9. Серо-зеленоватые песчанистые нуммулитовые ишестнякп 1,7ж.
10. Темно-бурые до черного цвета песчанистые сланцы— 0,3 ж.
11. Белесоватый нуммулитовый известняк—1,0.»/.
12. Плотные грубозернистые известковистые туфопесчаники 0,3 м.
13. Грязно-зелен шатые песчанистые нуммулитовые из'естняки—1.0 ж.
14. Желтоватые слабосцеменгированные туфопесчаники—1,5 ж.
15. Белесоватые плотные песчанистые нуммулитовые известияки— 2,0м.
16. Переслаивающиеся грубые туфопесчаники, песчанистые сланцы, шаровые

туфопесчаники ֊3,0 .и.
17. Грязно-зеленоватые рыхлые туфопесчаники -8,0ж.

Ц 18. Желтоватые рыхлые грубые туфопесчаники —4,0 ж.
I* Верхняя часть разреза туфопесчанистых отложений подсвиты „Котрац*, выве
денной мощностью 25- 30 ж, не обнажается. Далее следует:
I 19. Грубообломочные темно-ссрые туфобрекчии—30 ж.
I 20. Темно-серые пироксеновые порфириты—50.

И Среди нуммулитов из наших сборов А. Е. Птухяном определе
ны: Nummulites perforatus de Montf. и N. incrassatus de la Harpe. Сре
ди пелециподовой фауны П. М. Асланяном при консультации И. 
А. Коробкова определены: Chlamus subdiscorss d’Arch.» Chi. biaritzen- 
sis d’Arch., Chi. biaritzensis d’Arch. var. subtripartita d’Arch., Crassatel- 
la fashsi Slodk., Cr. ex gr. plumbea Chemnitz. Кроме того, в шлифах 
из массивных нуммулитовых известняков обнаружена обильная мик
рофауна, среди которой Н. А. Саакян определены: Rotalia ex gr. lit- 
hothamnica Uhlig, Globorotalia armenia Sahakian, G. crassaeformis, Bifi- 
rina valvullneria, Globigerina, Radiolaria, Asterigerina, Bolivina, Textu- 
larla, Nodosaria, Giroidina, Ammodiscus, Discocyclina, которые в сово
купности указывают на слои—переходные между средним и верхним 
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эоценом (оверзский ярус в понимании Буссака), которые в силу их 
геологического положения (основание новой трансгрессивной свиты) 
должны быть отнесены к верхнему эоцену. Такой вывод находится 
в полном соглассии с данными по другим районам Армении (3։6). О 
верхнем возрастном пределе свиты в связи с отсутствием фаунисти
ческих данных можно судить лишь косвенными данными, в частности 
можно предполагать наличие здесь нижних горизонтов олигоцена. 
Указанному выводу не противоречат как региональные данные (’) 
гак и данные о возрасте вышележащей ингрессивной Дилижанской 
свиты.

Управление геологии и охраны недр при 
Совете Министров Армянской ССР

Կ. I- ՍԿՐՏՋՅԱՆ

*Ьпг ՒւէքյւԱքհԼ I* Լաւււս 
ւ|երիհ

սիՐւ1||ի(ւււրիււււք ի տրսւհւ1(|1"Ь ււիւ| 
էււ հեհյւս (ւ հւաււսկի ւքսաիՕ

շ եր տա Ւ|ք1*Ի

Լոռու. սինկլինո ր իու֊մ ի և նրան հարակից շրդաններում լա յն տարածում ոմև/. ցող 
հրաբխածին Աէրանսղրեսիվ շերտախսէ-մրբ կաղ^վաЛ Լ .քիմյանց հետ րտրղ ֆացիալ փո- 
խանցու մներ ունեցող հիմնային ւո ո ւ ֆո ղ լա լ»ա ր ե րի ց ք ա ո ւ. ֆ ո Ш վ ա ղ ա ր ա րե ր ի ց ք նքէ/սնց են֊ 
թակա նու մ ու լիտա յ ին կրարարերից, ա ո । ֆ ո ր ե կո ր ա լին ա սլ ա րն Լ ր ի ց ք որոնց կազմում 
առանձնացվում են բիուոիտով շատ հարու սա ա ա ր բ ե ր ա կն ե ր , այղ [մվու֊մ բիոաիտային 
<• ա ո^ֆոլավան ե ր > // աոէֆեր, հ ի մ ր ա յ ին և որոշ ա(կ ւսլա յն ո ւ քմ յու.ն ունեցող լավաներից'՛
հերտա/սմր/ւ մոտավորապես մի^ին մասում լոկալ տար ածո< մ ունի, այսպես կոփված с խո֊ 
,որա բեկոր} են իք ա հա ։ո վ ա ծ լ»ր ք որ ր նշու մ 
ֆո խ արինո ւ_մր ցա մա ր ա յինովէ

նստված բների կուտակման ծովային ո ե մ ի մ ի

Շերտախմբի ի մ ր ի ց հավարած ն ո ւ մ ու լի տն եր ի ե իք ե ր թ ա խո իկ ա վ ո բ*հ ե բի բրածո
մնացոբղներբ» ա յ լ տ վ յ ա յն ե ր ի հետ միասին, ի)ու յլ են տալիս շերտախմբի հասակը որոշել 
որպես վերինէ հոցեն, որր իր վերին մասում կարող /, պարոէնակել ստորին օլիղոցենի 
որոշ հորիղրՀեներէ
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