
,пи.чиъ ии«- <М>5111֊И-311Ч֊1ЛЫ'Ь 
Г П А д Ы АКАДЕМИИ НАУК 
Р К *” __ ■  —- ---------- ||~г՜ Т1Г՜"" ■■ I

и.|։ЦЛЬи’Ьи.З|» 9,Ь>։ПЬ38ЪЬР
армянской

1961

СТРАТИГРАФИЯ

О А. Саркисян и С. М. Григорян

Открытие морских отложений олигоцена в Севано-Ширакском 
синклинории (Малый Кавказ)

I (Представлено чл.-корр. АН Армянской ССР А. Л. Габриеляном |к/\ Г»6О

I В пределах Севано-Ширакского синклинория олигоценовые от
ложения имеют весьма ограниченное распространение. Отдельные 
Иодированные выходы их в последние годы были обнаружены н 
крестностях юр. Дилижана/в верховьях р. Блдан и у с. Бандиван (։) 
Ьвсеместно отложения олигоцена выражены в континентальных фа- 
|нях. Это пресноводно-озерные, речные и болотные глины, песчаники. 
Ьнпомераты и мергели с прослоями горючих и углистых сланцев. 
■ глинах н мергелях найдены многочисленные остатки флоры и прес- 
кводных гастропод. Морские (рации олигоцена в названной зоне до

-и стоящего времени не были известны
I Нолевыми исследованиями 1957. азатем 1962 гг. нами быти полу- 
гены новые палеонтологические и стратиграфические данные, позволя
йте впервые выделить фаунистически хорошо охарактеризованные 
(орские фации олигоцена в Степанаванском районе Армянской ССР 
[связи с изучением палеогеновых отложений указанного района был 
оставлен ряд детальных послойных разрезов по северному склону 
шумского хребта. Один из лучших разрезов палеогена, установлен
ий южнее с. Гер։ ер на северном склоне Базумского хребта в районе 
[ушкинского перевала (по старой грунтовой дороге), представляется 
следующем виде (фиг. 1).

Средний эоцен. .Патологически разделяется на две свиты: нижнк՝1<՛ 
пФЬузивную и верхнюю — терригенно-туфогенную. Нижняя свита ело 
рна зеленовато-серыми, нередко интенсивно гидротермально изме
нными порфиритами них пирокластами. Подошва порфиритов нс о« • 
[ажается; видимая мощность свиты достигает 3(Ом. Верхняя свита, 
ющностыо 250 -260 .и, в основном представлена туфе генными пе<- 
аииками, туфобрекчиями и конгломератами с маломощными прослои 
:а«н Силицидов.

К северо-западу от описываемого разреза мощное ։ь скшы ша 
дельно \ величивается, в ее различных горизонтах ветре ։л*
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гатый комплекс среднеэоценовых нуммулитов, а также брюхопо^! 
оверзского возраста. 9 1

Верхний эоцен. Представлен экстрх зинными лаколлитообразным1 
телами и потоками флк1 
идальных дацитов и тр.-1 
хи дацитов, которые це1 
р е к р ы в а ют ра зл и ч н ы е го I 
ризонты среднеэоценово! 
го разреза. В описывае! 
мом разрезе развиты, по! 
видимому, корни излия! 
ний трахидациюв, кото! 
рые пересекают эффузии! 
ную свиту среднего эс| 
цена и генетически прн-1 
урочены к тектонически! 
му разлому. Здесь ж! 
отметим, что непосред-1 
ственный контакт межд\1 
верхним эоценом и оли!

не констатирован.
Олигоцен. Выше по разрезу трансгрессивно, с базальным кон-1 

гломератом в основании, залегает терригенно-карбонатная флишевая 
свита, названная нами гергерской. Сводный разрез этой свиты прел] 
ставлен в следующем виде (снизу вверх):

1. На размытую поверхность песчаников среднею эоцена налегают ба зал ьнна 
конгломераты Последние средне- и мелкогалечные, плотные, массивно-слоистые 
известковистым цементом. Округленные гальки состоят из различных эффузивный 

р.9I 
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Фиг. 1. Геологический профиль черед северный 
склон Базумского хребта. 1— аллювиальные от
ложения: 2֊ дациты и трахидаииты; о— порфи
риты и пнрокластолнты; 4 песчаники, частью 
туфогенные; 5 — конгломераты; 6' — глины и
глинистые 
термально

гоценом

сланцы; 7 известняки; 8 гндро- 
нзмененные псрсды; .9 — тектониче

ское нарушение.

в данном пункте нами пока что

9

поро I и известняков. Конгломераты содержат многочисленные, но плохо сохранив 
шиеся остатки пелеципод и гастропод —мощность 15 м.

2. Песчаник грубозернистый, серый, слоистый, плотный, с шаровидными отдели 
костями концентрического строения, с одним глинистым прослоем в кровле слом 
В песчаниках найдена обильная пуммулитовая фауна, среди которой определены 
А՛. уасих До1у е( кеуш. (В), , А7. {пгаьхаГих с!е 1а Нагре (А. В.), характеризующий 
олигокеновый возраст вмещающих их отложений.....................................................

В песчаниках впречаюгся также многочисленные остатки конхилнофауны (У<1 
трины, пектиниды, реже гастроподы) плохой сохранности.

3. Глина серия и желтова го-серая, жирная, слоистая, не плотная, комковата*, 
некарбонатная. типично майкопского облика с прослоями аргиллита и глинистого 
сланца.....................................................................................................................................

4. I лина серая, местами тонкослоистая с прослоями алевролита.....2- и
5. I лина серая с прослоями глинистого сланца и тонкослоистого мергеля. II*՛՜ 

следние местами темно-серые, битуминозные ...........................................................
6. I лина известковистая с прослоями песчаников. Местами глины и песчаник 

содержат обуглившиеся растительные остатки. Здесь также встречаются прослоя б՛1 
1*1 И- туминозных мергелей......................................................................•........................................ '

7. Чередование глин, песчаников и известняков..................................
8. Известняк темно-серый, слоистый фукоидный с прослоями изнестковнст01 

песчаника. Последний содержит остатки нуммулитов плохой сохранности ■ • • •2՛“



9. Известняк темно-серый, почти черный, плотным, слоисты։։ с фукоидами В 
ровле слоя отмечаются следы размыва................................................... ... ;о у

10. Туфоконгломерат мелкогалечный, массивны։։, окраска желтовато-серая 4 ж 
П. 11лагиоклазовы։։ андезит темно-серый, плотный...................................... 35 и
12. Известняк аналогичный слою 9...................................................................
13. Чередование тонкозернистых, желтовато-серых туфопесчаников и серых 

гравелитов............................................................................................................................... щ „

Верхний контакт описанной свиты тектонический. В водораздель
ной части Базумского хребта на известняки олигоцена надвинуты 
интенсивно гидротермально измененные, обесцвеченные, местами пири- 
тизированные, вулканогенные породы среднего эоцена.

Общая мощность гёргерской свиты достигает 250 .и Литологи
чески она отчетливо расчленяется на две подсвиты: нижнюю гли
нистую (120 >м) и верхнюю — карбона тио-вулканогенную (135 ж).

Отложения описанной свиты имеют моноклинальное падение в 
юго-западные румбы и в связи с широким развитием пластичных 
глинистых и известковых пород дислоцированы более интенсивно (60 — 
70 ). по сравнению с подстилающими туфогенными породами средне
го эоцена 30 —50 (фиг. 1).

Олигоценовый возраст отложений гергерской свиты хорошо обос
новывается наличием в них нуммулитов, характерных для олигоцена: 
Xumniulites vascus Joly et Leym., N. incrassatus de la Harpe.

фиг. 2. / - Nummulites vascus Joly el Leym. X 6,5 (В) Внешний вид. Степана- 
панскин р-он; 2, 3 — NammulHes vascus Joly el Leym. (В) X<’.5. Экваториальные 

разрезы. Там же.

М vascus из указанного района своими внешними признаками 
(размер раковины, характер следов септ, отсутствие центрального 
бугорка) и внутренним ороением (количество оборотов на один и 
тот радиус, характерсепт и камер, количество сеги в 1 4 оборота, см. 
табл. 1. и фиг. 2) почти не отличается от типичных Л. va^'liS 
олигоценовых отложений юго-западных районов Армянской .. . (
и Других районов Средиземноморской геосинклинальнои зоны.

Морские фации олигоцена в Степанаванском районе имеют, no- 
видимому, большое площадное распространение. Они по простиранию 
к северо-западу прослеживаются до района гор. Степанавана, ։де по 
лучают значительное развитие по северному и северо-западному скло-
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нам г. Медвежья. Здесь отложения олигоцена перекрываются мощным 
андезитами и андезито-дацитами. Возраст последних, по-видимою 
также олигоценовый.

Таблица i

.V. vas:as (В)
(из Швейцарии)

Д', vascus
(из Шорагбюр- 
скоп толщи. Ар
мения )

N. vascus (В) 
(из Степана Вин

ского района. Ар
мения)

Размеры
И.։ именование 

вила
Кол. оборотов на 

ра тус 2. 5 .wл/

՝Iне.то 4_оборо,а

. . 5 ГТ
6

6

G

9-10

9

6 9 10

Гергерская свита имеет четко выраженный трансгрессивный харак
тер. В начале формирования свиты осадки ее отлагались в прибрежных 
зонах морского бассейна, о чем говори г развитие конгломератов и 
грубых песчаников в основании свиты и присутствие в них крупных 
устриц и других пеленппод с толстостенными створками. Затем имело 
место постепенное углубление бассейна, сопровождающееся осажде
нием глинистых илистых осадков (нижняя подсвита). Дальнейшее 
углубление бассейна и прекращение привноса поступавшего терри
генного материала привели к осаждению карбонатных илов (верхняя 
подсвита). Таким образом, вследствие перемещения береговой пинии 
бассейна происходило закономерное изменение фаций: грубые осадки 
нижней! подсвиты кверху постепенно сменяются глинистыми породами, 
а затем известняками верхней полсвиты.

Вопрос соотношения этого морского бассейна с олигоценовыми 
бассейнами Куринской депрессии, Ахалцихского прогиба, Араратской 
котловины, синклинория Восточного Понта, равно, как и с пресно
водным водоемом Дилижанской наложенной мульды, остается еще не 
ясным и подлежит дальнейшему изучению.

По комплексу фауны и лнтоло! ическому составу рассматривае
мые отложения можно сопоставить с майкопскими (нижнемайкопскими?!
образованиями Ахалпихского прогиба, фаунистически хорошо охарак
теризованными олигоценовыми отложениями юго-западных районов Ар
мянской ССР (пюрагбюрская и шагапская свиты) и других участков 
Кавказско-Черноморской области.

Открытие морского олигоцена в Севано-Ширакском синклинории 
имеет важное значение для выяснения ряда вопросов, касающихся 
истории । еологического развития Армении R третичное время и уточ
нения возраста некоторых горизонтов вулканогенно-осадочных обра
зований палеогена указанного синклинория.

Ереванский государственный университет
Институт геологических наук
Академии наук Армянской ССР
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I Լ ՍԱՐԴՍՅԱՆ Ь< Ս Մ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

ծււփււփր. СгикЦшу ГГ1Ьг ի հայտհաթհրոււք|ւ Սևահ-Տիրսւկի
*>էհկ||ւհւււ-|ւէււ ւք՚ոււք

Աևան-Շիր^կի սինկչինորիումոէ մ օ/////Պ7ձՆ/ր ն ս տվածքներ ն ունեն խիստ
՛է րաւ]Աէոա 
Г մենՏե Ш

պ և ս ցտմ արային ֆսպիան ե րով: Օյիղոցենի 
յմմ հայտնի չէինէ 1937 ձ 1962 թթ. Ատե֊

.„„ն^վ^նի շրՒ^'/1 պ՚պեողևնի նստվածքների մանրամասն "I սու էքեասիրոլքք յան րնթացրոէ մ 
^Սէքր/ած նոր պայեսնէՈՈ րպի ակտն ••• ս էսրա տիղր ա ֆի ական սէվյա չն երր հնարավորություն 

կքեցին սւս անձնացնեք պիղոյյենի ծովային նստվածրներէ նշված շրդանում հեղինակների 
„րր/ից կազմվեք են սրպեոզհնի նստվածքների մի ր ան ի մանրամասն կտրվածքներ! Ֆաու -

տրված Լ սյյւք կտրվածքի մանրամասն ն կ ա ր ա ղ ր /» ւ -
սվու էք Լ միՀին Լողենի հրարիւածին և էՈ ե յէ ի ղ են— է/էոլ ֆ ած յՀհ ширил -

ա • կրար ար ա յին շերւոաիէմրով (ղեյ

նղիսրւէ էք եՆ 1Уит-
тиН№ օօտշստ Зо)у е! Реут., № սւշրռտտռէստ де 1а Нагре. րնորոշո, մ են ներփակող

Հողվածս» էք արված իԼ ՍՃՏքԱՏ-ի նկարա ղ ր ու֊

երեում կ> որ ա

Հնար” յ ին էք արցի մ յու и 
հե րղ եր ի շերտախւ

յ՚հ իր ա յւտա ր ին ւ ա ակ անիշն երով և ներրին կա ,,ո լցված ր ո վ Д. 
ԱՍՌ-ի հ արա վ- արևմտյան մասի ե Մ ի 9է րկրաէ ո վա յք>Ն դեոսիՆ1ւ- 
4լւհս։ննհրի <ւ յ ի ււ ո ։] ե՛հ ի ն ս տւքսւծ քէ՚Ն I. ր ում հաէղիպող . 141Տ( է1\-ի')> 
լմրն ու.“էւի որոշակի արտա հայուված տրանս4րեսիվ րնո։յթ։ Այն

էկսւքու մ 1հ հիմրային կոն էք/ոմ ե ր ո։ էո“է։ ե րո ։ք , որոնր Ղ^սւի փոքսարիՆվու մ են ա^ա։/ա֊
^արերո^. ւոյնու հետև կավերով ու կրսէրարերով: Այն քի թ ո րոքիաս/ե ո մասնատվում է երկու 
ւնթաշերաա/ոմ րեր ի՝ ստորին կամ կավային (120 մ) և վերին կամ կրարարային հրարխա֊ 
1ին.(130մ)է Վերոհիշյալ քերտախումրր տարածվում Լ Ղ^՚պի հ յոլոի ս - տրհ մ ու ա ր մինչև 
Ստեփանավան րաղարի շրՀակայրր, որտեղ ծածկվում է անղեղիտներով ո, անղեղիտա-ղա- 
Հտներով։ Վերջինների հասակը, ըստ երևո, յթին, նույնպես օէիղոցենյան Լ: /.՛««> ֆաո, - 
\այի կոմոԱերոի և լիթոլողիական կազմի, նկարաղրվող նոտվտծրներր Լավ համեմատվում 
Ս Ախալցխայի իջվածըի, Հայկական ՍԱՌ հարավ-արևմտյան մասի և Կովկաս-սեծովյան

1սւրղի այ/ շրդանների օլիղոցենի նստվածրների հետ-
ՕւիղոցեՆի ծովային նստվածրների հա յ,ոնա րե րու մը Ս ևան-Շիրակի սին կ լինոր ի ո ,- 

/ու./ ունի կարևոր նշանակություն Հայաստանի երրորդական մամանակաշրհտնի երկրա֊ 
քանական ղարզացման պատմության մի շարը հարցերի պարզաբանման, ինչպես նաև նըշ- 

սինկլինորիումի որոշ հրարխածին-նստվածքային հորիզոնների հասակի ճշտման համար:
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1 А /1 Габриелян. .4. Л. Тахтаджян и О. -1. Саркисян. ДАН АрмиСР, 
т. XXVI. № 3, 1958. ։ С. М. Григорян. Изв. АН АрмССР (геол, и геогр. науки՝, 

т. XIII, № 3-4 (1900).


