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В работе приводится описание и стратиграфическое 
расчленение верхнемеловых отложений Армянской ССР, 
а также порайонные биостратиграфические схемы с вы
делением местных зон или слоев. Полученные новые 
данные позволяют пересмотреть существующие пред
ставления по ряду вопросов стратиграфии различных 
районов территории республики. Разработана регио
нальная биостратиграфическая схема верхнемеловых 
отложений Армянской ССР, причем выделены 16 мест
ных зон или слоев. Установленные биостратиграфиче
ские подразделения сопоставляются с аналогичными 
единицами смежных территорий Закавказья.
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В В Е Д Е Н И Е

Верхнемеловые отложения на территории Армянской ССР широко 
распространены и играют важную роль в геологическом строении респуб
лики, в том числе ряда рудных районов. Нередко в этих отложениях лока
лизованы металлические и нерудные полезные ископаемые. В последние 
годы верхнемеловым образованиям уделяется значительное внимание и в 
•отношении возможной их нефтегазоносности. В связи с расширением геоло
го-разведочных работ в Армянской ССР возникает необходимость разра
ботки детальных стратиграфических схем.

Начиная с 1955 г. автором систематически изучается стратиграфия 
верхнемеловых отложений Армянской ССР и встреченная в них фауна 
гастропод. При этом изучены более чем 150 послойных разрезов указан
ных отложений. В результате проведенных исследований установлены ти
пы разрезов, характеризующие разные тектонические зоны, созданы по
районные биостратиграфическне схемы, а также региональная схема зо
нального расчленения верхнемеловых отложений Армянской ССР, что 
необходимо для выявления особенностей геологического развития террито
рии республики в позднемеловую эпоху, межпровинциальной корреляции 
и увязки местных подразделений с единой шкалой. Одновременно автор 
проводил геологическое картирование площадей развития меловых отло
жений Армянской ССР в различных масштабах, что обобщено на прилага
емой карте.

При разработке стратиграфической схемы верхнемеловых отложений 
Армянской ССР, естественно, использован весь комплекс фауны. Автором 
кроме гастропод изучались п аммониты (совместно с А. А. 'Атабекяном). 
Остальные группы фауны по сборам автора любезно были определены: 
иноцерамы—В. П. Ренгартеном и А. А. Атабекяном, рудисты—Н. Н. Боб
ковой, белемниты—Д. П. Найднным, наутнлондеи—В. Н. Шиманским, мор
ские ежи—М. М. Москвиным, брахиоподы—Ю. И. Кацом, кораллы—В. М. 
Рейманом и Е. И. Кузьмичевой, мелкие фораминиферы—Ю. А. Мартиросян, 
орбитоиды—С. М. Григорян, харофиты—Н. П. Кянсеп-Ромашкиной, скаль- 
пеллиды—Г. Колошвари (Венгерская Народная Республика).

Всем перечисленным липам, содействовавшим выполнению настоящей 
работы, автор приносит свою искреннюю благодарность. Автор глубоко 
признателен также К. Н. Паффенгольцу, А. Л. Цагарели, Н. П. Луппову, 
В. Н. Верещагину, С. С. Мкртчяну, А. А. Габриеляну, А. А. Атабекяну н 
Г. Я. Крымгольцу за ценные советы при ознакомлении с рукописью работы.



I. ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ВЕРХНЕМЕЛОВЫХ 
ОТЛОЖЕНИЙ АРМЯНСКОЙ ССР

Первые отрывочные сведения об известняках или извер
женных породах, соответствующих, как устанавливается в 
настоящее время, верхнемеловому возрасту, приводятся еще 
в первой половине прошлого столетия в работах И. И. Эш 
хвальда (1827), А. Куна и Бароцци де Эльса (1829), А. Гурь
ева (1830) и относятся к северной и северо-восточной частям 
Армянской ССР (Памбакский хребет, бассейн оз. Севан 
и др.).

Среди работ прошлого века наиболее важными являются 
геологические исследования Г. В. Абиха на территории Кав
каза с 1843 по 1876 гг. Им впервые был установлен меловой 
возраст отложений в Армении. В ряде своих работ Г. Абих 
(1858, 1859, 1860, 1873, 1882—1887) описал выходы меловых 
отложений и часто фаунистически обосновывал их возраст. В 
частности, Абих правильно установил присутствие рудистово- 
гастроподовых известняков турона в бассейне р. Веди и указал 
на широкое распространение известняков сенона, а также об
ломочно-вулканогенных пород среднего мела (сеномана-туро- 
на по его схеме).

Интересно отметить, что впервые Г. Абих обратил внима
ние на сходство верхнемеловых комплексов фауны (и фаций 
в целом) Закавказья с фауной Южной Европы—Франции 
(провинция Ушо), Австрии (фация Гозау в Восточных Аль
пах) и др. Поскольку тогда фация Гозау считалась турон- 
ской, то Г. Абихом к турону были отнесены также отложения 
бассейна р. Агстев с гастроподами и рудистами, хотя в насто
ящее время устанавливается нижнесенонский возраст как 
слоев Гозау, так и аналогичных образований ущелья р. Аг
стев.

Довольно убедительным следует считать мнение Г. Абиха 
о метаморфизованности меловых карбонатных отложений 
Базумского (Бзовдальского) хребта, что подтверждается и 
исследованиями автора. На составленной Г. Абихом геологи
ческой карте, приложенной к его работе «Геология Армянско
го нагорья», впервые показаны меловые известняки и песча
ники.



Е Е ?



Выработанная Г. Абихом схема расчленения меловых 
отложений, хотя в определенной степении уже устарела, но 
ряд вопросов стратиграфии мела им решен правильно и не 
утратил своего значения до настоящего времени. Исследова
ния Г. Абиха составляют первый серьезный и довольно важ
ный этап в изучении геологии, в том числе и стратиграфии 
мела Закавказья, и последующие исследователи долгое вре
мя в своих работах лишь повторяли данные Г. Абиха.

Из палеонтологических исследований этого времени сле
дует отметить работу Э. Эйхвальда (Eichwald, 1865—1869), в 
которой на основании изображенной Г. Абихом фауны уста
новлено несколько новых позднемеловых видов для террито
рии Армении.

Некоторые данные о меловых породах Зангезура и Бай
ка приводятся в работах Г. Г. Цулукидзе, В. И. Архипова и 
Г. Б. Халатова (1869, 1870). В соседнем Ордубадском районе 
ими на основании фаунистических данных выделяются отло
жения турона, хотя в приводимом ими списке, нуждающемся 
в пересмотре, фигурируют в основном сенонские виды.

К самому началу XX столетия относятся весьма важные 
определения со стороны Дувийе (Douville, 1901), который 
среди посланных ему инж. Агабабовым рудистов из района 
монастыря Агарцин установил нижнесенонские Vaccinites 
praesulcatus Douv .  и V, chalmasi Douv. ,  что позже 
подтвердилось и работами А. А. Атабекяна, выделившего 
на южном склоне Иджеванского хребта коньякские породы 
с v. praesulcatus Douv .

В работах А. И. Гукасова (1901), С. Симоновича (1902) 
и Г. М. Смирнова (1911) небольшие сведения о меловых от
ложениях Северной Армении приводятся только на основа
нии данных предыдущих исследователей. В монографии 
Ф. Освальда (Oswald, 1906) верхнемеловые отложения Арме
нии описываются согласно работам Г. Абиха.

Среди работ начала XX века некоторый интерес предста
вляет геологическая карта Кавказа, составленная Н. И. Ле
бедевым (1905, 1908), на которой впервые были указаны рай
оны распространения верхнемеловых отложений в восточной 
части Малого Кавказа (карта Абиха охватила западную 
часть Малого Кавказа).

Наиболее ценными из работ дореволюционного периода 
являются исследования П. Боннэ (Bonnet Р., 1911, 1912, 
1923), проведенные им в Вайке и в ущелье Неграм с 1909 по 
1921 гг., а сводная работа его вышла значительно позже 
(Bonnet Р. et m-me Pierre. 1947). На основании изучения раз



резов верхнемеловых отложений и обнаружения в них харак
терной фауны им было установлено присутствие ряда ярусов 
верхнего мела. В частности, наличие отложений коньякского 
яруса им доказано нахождением в них на г. Арснакар (Га- 
линкая) руководящего аммонита Barroisiceras haberfellneri 
На u e r a  присутствие маастрихтского яруса —представите
лями рода Pachydiscus (район сел. Хачик). Им совершенно 
правильно к коньяку были отнесены также песчанистые 
породы окрестностей сел. Гюлистан (Иткран) с Glauconia 
renauxiana d’Orb. ,  Plicatula aspera Sow.  и др., хотя 
последующие исследователи ошибочно стали относить эти по
роды к турону или даже к сеноману. П. Боннэ справедливо 
отмечат присутствие коньякских отложений в ущелье р. Веди, 
но в приведенном им списке имеются виды, происходящие как 
из коньякских, так и из туронских отложений бассейна р. Веди.

Хотя ряд соображений, высказанных П. Боннэ, уже 
устарел, но в целом его исследования представляют важный 
вклад в стратиграфическое расчленение верхнемеловых отло
жений южной части Армянской ССР.

Систематические геологические работы на территории 
Армянской ССР начались лишь после установления Совет
ской власти. В сводке О. Т. Карапетяна «Геологический очерк 
ССР Армении» (1928) сведения о меловых отложениях при
водятся по работам Г. Абиха и других геологов.

В изучении геологического строения, в том числе и стра
тиграфии верхнемеловых отложений Армянской ССР и соп
редельных районов важный этап составляют систематические 
исследования К. Н. Паффенгольца (1933, 1934, 1937, 1947, 
1951), начатые на Малом Кавказе с 1923 г. В результате гео
лого-съемочных работ им были установлены площади разви
тия верхнемеловых отложений и сделаны довольно богатые 
сборы фауны, переданные для определения В. П. Ренгартену 
и В. Ф. Пчелинцеву. Результаты этих исследований были 
обобщены в капитальном труде о геологическом строении 
Армении, а позже в книге «Геологический очерк Кавказа», 
опубликованный в 1958 г.

К. Н. Паффенгольцем было осуществлено новое после 
Г. Абиха довольно подробное стратиграфическое расчленение 
верхнемеловых отложений Малого Кавказа с выделением 
осадочных и туфогенных пород сеномана, осадочных и вулка
ногенных образований нижнего турона и карбонатных пород 
верхнего турона-сенона.

В работах А. А. Турцева (1929, 1937) и А. С. Гинзберга



(1929, 1930, 1933) содержатся лишь отрывочные сведения о 
верхнемеловых отложениях бассейна оз. Севан.

Более интересные данные о породах верхнего мела раз
личных районов Армянской ССР содержатся в работах 
В. Н. Котляра (1934, 1958), В. Ф. Захарова (1931), А. В.
Кржечковского (1930) и II. Н. Яковлева (1931). В. Н. Кот- 
ляром в терригенных породах нижней части верхнемелового 
разреза Памбакского хребта была собрана фауна, позволяю
щая относить их к турону. Впоследствии этот исследователь 
на основании новых данных совершенно правильно возраст 
указанных пород уточняет как коньякский (Котляр, 1958).

Н. Н. Яковлев впервые обнаружил верхнемеловую флору 
в районе сел. Ауш. Он отмечает также присутствие альба у 
сел. Гнишик. Однако найденный им иноцерам, по-видимому, 
Д. В. Дробышевым определен неправильно, ибо в настоящее 
время устанавливается, что в районе сел. Гнишик меловые 
отложения древнее верхнего турона отсутствуют.

Специальные палеонтолого-стратиграфические работы по 
изучению верхнемеловых отложений Армянской ССР, как и 
Малого Кавказа в целом, впервые проводились В. П. Ренгар- 
теном. Начиная с 1936 г. им систематически были изучены 
разрезы почти всех основных выходов меловых отложений 
Армянской ССР и соседних территорий Азербайджанской 
ССР. Результаты первых лет исследований были изложены 
в X томе «Геологии СССР» и в ряде других работ (Ренгар- 
тен, 1940, 1941), при этом согласно предложенной им схеме 
выделяются до десяти ярусов и горизонтов мела.

В послевоенный период, начиная с 1949 г., В. П. Ренгар- 
тен возобновляет свои исследования на Малом Кавказе и 
публикует ряд работ (Ренгартен, 1950, 1951, 1952, 1953, 1956). 
Результаты многолетних исследований В. П. Ренгартсна 
обобщены в его сводной обстоятельной монографии «Страти
графия меловых отложений Малого Кавказа», опубликован
ной в 1959 г. Одновременно В. П. Ренгартен занимался углуб
ленным изучением фауны и опубликовал важные работы по 
рудистам и устричным (Ренгартен, 1950, 1956, 1964), а моно
графия по иноцерамам в настоящее время находится в 
печати.

Составленная В. П. Ренгартеном схема стратиграфиче
ского расчленения верхнемеловых отложений Малого Кавка
за довольно подробная, фаунистически хорошо обоснованная 
и служит надежной основой для дальнейших более углуб
ленных стратиграфических работ, которые лишь дополняют 
или несколько детализируют эту схему. Согласно схеме В. П 
Ренгартена выделяются отложения всех ярусов верхнего 
мела, а часто устанавливаются и подъярусы.



Следует отметить, что в своих ранних работах В. П. Рен- 
гартен, как и ряд других исследователей, почти все вулкано
генные образования верхнего мела относил к нижнему туро- 
ну. Однако позже, учитывая новые данные, полученные как 
им самим, так и другими геологами, он вполне убедительно 
отмечает присутствие и нижнесенонских вулканогенных пород 
(Иджеванский район, бассейн оз. Севан и др.), хотя в других 
районах эти же отложения он опять считает нижнетуронски- 
ми (Ноемберянский, Шамшадинский районы и др.). Кроме 
того, нижнеконьякские отложения верховья р. Джаук (сел. 
Гюлистан) он сопоставляет с нижнетуронскими породами 
бассейна р. Веди и относит также к турону, хотя комплексы 
фауны в этих отложениях резко отличаются друг от друга.

В 1937—1939 гг. в изучении верхнемеловых отложений 
Армянской ССР и других районов Малого Кавказа, совмест
но с В. П. Ренгартеном принимала участие и Н. Н. Бобкова* 
которой специально была обработана фауна пелеципод и 
опубликована работа с описанием части фауны (Бобкова* 
1956). В последние годы Н. Н. Бобковой проводилось важное 
изучение позднемеловых рудистов (по нашим сборам) и дано' 
их описание, помещенное в «Атласе ископаемой фауны Ар
мянской ССР».

Интересные сведения о меловых отложениях Зангезура 
имеются в работах С. С. Мкртчяна (1948, 1958),которым было 
также установлено, что часть пород в районе сел. Шишкерт, 
ранее отнесенных к мелу, имеет верхнедевонский возраст.

Довольно подробная характеристика верхнемеловых от
ложений приведена в монографии А. Т. Асланяна (1958) по 
региональной геологии Армянской ССР. Ранее им была опуб
ликована работа о стратиграфии меловых отложений Идже- 
ванского района (Асланян, 1946). Ряд важных находок 
фауны, сделанных А. Т. Асланяном, позволил уточнить воз
раст верхнемеловых пород. К таким находкам относятся 
обнаруженные нижнесенонские рудисты в отложениях ниж
ней части верхнемелового разреза г. Ерах, иноцерамы и мор
ские ежи кампана—в пелитоморфных известняках окрест
ностей гор. Иджевана, кампанский аммонит—в известняках 
Папакарского хребта и др.

В работе В. В. Тихомирова (1950) освещены вопросы 
литологии, палеогеографии и условий образования верхнеме
ловых пород Малого Кавказа, при этом по территории Ар
мянской ССР он основывается на данных В. П. Ренгартена и 
К. Н. Паффенгольца.

Весьма важными являются работы по многолетнему си
стематическому изучению позднемеловых гастропод Закав
казья, в том числе и Армянской ССР, проведенных В. Ф. Пче- 
линцевым. На основании изучения богатых коллекций почти 
10



всех геологов, работающих на Малом Кавказе—К* Н. Паф- 
фенгольца, В. П. Ренгартена, Н. Н. Бобковой, С. С.Мкртчянаг 
А. А. Атабекяна и др., им были опубликованы две обстоятель- 
ные монографии (Пчелинцев, 1953, 1954). В. Ф. Пчелинцевым. 
описаны богатые комплексы гастропод, кроме многочислен
ных новых видов установлены несколько новых родов, выска
заны интересные соображения о филогении и связях гастро
под с фауной других областей. Некоторые неточности, наблю
дающиеся в этих работах, особенно в первой из них, обуслов
лены недостатками существующей тогда стратиграфической 
схемы верхнемеловых отложений. Позже в коллективной не
большой статье сделана попытка несколько устранить проти
воречия между прежними определениями и новыми стратигра
фическими данными (Пчелинцев и др., t965).

Работы В. Ф. Пчелинцева представляют весьма важный 
вклад в палеонтологию и обеспечивают дальнейшие углуб
ленные исследования позднемеловых гастропод не только в. 
Закавказье, но и на юге СССР в целом.

В разработке стратиграфической схемы верхнего мела 
Армянской ССР играли очень важную роль исследования 
А. А. Атабекяна в Иджеванском и Ноемберянском районах. 
А. А. Атабекяном наряду с детальными палеонтолого-страти
графическими работами проводилось крупномасштабное гео
логическое картирование изученной им территории. Указан
ным исследователем коренным образом была пересмотрена 
существующая стратиграфическая схема. А. А. Атабекян до
казал сантонский возраст отложений у гор. Иджевана, ранее 
отнесенных к сеноману. Кроме того им было установлено ши
рокое развитие вулканогенных образований коньяка-сантона,. 
ранее принятых за нижнстуронские. А. А. Атабекяном состав
лена новая стратиграфическая схема, при этом фауннстически 
обосновано присутствие отложений коньяка, нижнего и верх
него сантона, кампана, Маастрихта. Им обнаружены также 
породы Дания, установлены верхнеюрские отложения в меж
дуречье Агстев-Ахум (ранее считавшиеся верхнемеловыми) и 
среднеэоценовые вулканогенные породы в Казахском районе 
(Атабекян, 1953, 1954, 1959), чем одновременно были уточне
ны границы распространения верхнемеловых отложений. Опи
санная А. А. Атабекяном в своей диссертационной работе бо
гатая верхнемеловая фауна, к сожалению, осталась не опуб
ликованной. А. А. Атабекяном описаны также пноцерамы 
верхнего мела для «Атласа ископаемой фауны Армян
ской ССР».

Примерно в это же время, в юго-западной Армении спе
циальные стратиграфические работы гтроводились В. Л. Его- 
яном (1955). Им была детализирована стратиграфическая 
схема этого района, собрана и обработана довольно богатая



фауна иноцерамов, рудистов, гастропод и аммонитов, описа
ние которых приводится в его опубликованной диссертацион
ной работе. В. Л. Егоян выделяет много местных свит и гори
зонтов, самостоятельность которых не всегда достаточно обо
снована. Нельзя считать правильным, например, объединение 
терригенных пород, подстилающих вулканогенную хос- 
ровскую свиту и песчано-мергельные отложения, трансгрес
сивно перекрывающие эту вулканогенную свиту, в единый 
азизкендский горизонт и отнесение последнего к нижнему 
коньяку. Важным является обоснование нижнеконьякского 
возраста терригенных пород бассейна р. Веди, залегающих 
над известняками турона, а также верхнеконьякского возра
ста красноцветных известняков как в бассейне р. Аргичи, так 
и в ущелье р. Хосров и у развалин сел. Карабахлар. В своей 
последующей работе В. Л. Егоян (1964) внес некоторые 
уточнения в предложенной им ранее стратиграфической 
схеме.

Некоторые интересные сведения о верхнемеловых вулка
ногенных образованиях восточного побережья оз. Севан при
водятся в работах Г. О. Пиджина (1956) и С. Б. Абовяна 
(1961).

В течение многих лет систематическим изучением фора- 
минифер верхнемеловых отложений Армянской ССР занима
ется Ю. А. Мартиросян (1958, 1970), которой установлены 
комплексы фораминифер для различных горизонтов верхнего 
мела и описано большое число видов. На основании этих 
исследований Ю. А. Мартиросян было доказано присутствие 
отложений Дания и палеоцена, а также дано стратиграфиче
ское расчленение указанных пород.

Важные данные о пограничных слоях верхнего мела и 
палеогена, об особенностях тектонического развития террито
рии Армянской ССР в позднемеловой эпохе содержатся в ря
де работ А. А. Габриеляна (1959, 1964, 1968, 1970), в кото
рых обстоятельно освещены основные вопросы тектоники Ан- 
тнкавказа.

Начиная с 1955 г. В. Т. Акопяном проводится системати
ческое изучение стратиграфии верхнемеловых отложений Ар
мянской ССР и фауны гастропод. Результаты этих работ ча
стично уже опубликованы (Акопян, 1958, 1962, 1963, 1965, 
1969, 1970, 1971, 1972). В. Т. Акопяном совместно с А. А. Ата- 
бекяном (1969, 1970, 1972) изучены также позднемеловые 
аммониты Армянской ССР. Одновременно В. Т. Акопян при
нимал участие в составлении тектонической карты Армян
ской ССР (Габриелян и др., 1968).

Довольно подробные данные по петрографии верхнеме
ловых эффузивных образований отдельных районов Армян-



Фиг. 1. Схема распространения верхнемеловых отложений 
различных типов разрезов:

1—вам кс кии тип; 2—вед и иски и тип; 3—памбакскин тип; а) 
памбакскин подтип; б )—аргичинский подтип; 4—Севанский 
тип: а—севанский подтип^ б—верхнеахурянскип подтип; 5— 
иджеванекпн тип; б—ноемберяиский тип; 7—зангезурский 

тип; 8—места наиболее детально изученных разрезов.
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ской ССР имеются в работах А. X. Мнацаканян, по литологии 
осадочных пород—в работах М. А. Сатиана и по литологии 
вулканогенно-осадочных отложений— в работах Ж- О. Сте- 
панян.

Весьма важные данные по стратиграфии и распростране
нию верхнемеловых отложений содержатся в отчетах сотруд
ников Управления геологии при СМ Армянской ССР— 
Г. Т. Тер-Месропяна, П. Л. Епремяна, Г. М. Акопяна, Г. А. 
Чубаряна, Г. А. Туманяна, А. Р. Арутюняна, М. А. Аракеляна, 
Г. Г. Саакяна, Д. А. Оганесяна и С. С. Сукиасяна, В. Б. Бар- 
сегяна, Г. С. Арутюняна, А. Ш. Матевосяна и др., проводив
ших крупномасштабное геологическое картирование отдель
ных районов республики. Особенно следует отметить работы 
Г. А. Чубаряна в Шамшадинском и Иджеванском районах и 
Г. А. Туманяна в Ноемберянском районе, которыми довольно 
детально расчленены верхнемеловые отложения на основании 
многочисленных находок фауны, уточнен возраст пород, впер
вые установлен ряд выходов верхнемелавых отложений, 
ранее принятых за юрские. Тем самым были выяснены грани
цы распространения пород верхнего мела на исследованной 
указанными геологами территории.

II. ТИПЫ РАЗРЕЗОВ ВЕРХНЕГО МЕЛА 
АРМЯНСКОЙ ССР

Типы разрезов, безусловно, тесно связаны с особенностя
ми тектонического развития данной территории, так как усло
вия образования осадков во многом зависят от характера и 
активности тектонических движений.

В пределах Армянской ССР и прилегающих к ней терри
торий в тектоническом отношении выделяются три крупные 
структурно-формационные области: I) область раннеальпий
ской складчатости, 2) область среднеальпийской складчато
сти и 3) область позднеальпийской складчатости (Габриелян, 
Акопян и др., 1968). Выходы верхнемеловых отложений при
урочены к первым двум областям, а третья область, соответст
вующая в основном Среднеараксинскому межгорному проги
бу, выполнена молодыми верхнеолигоценовыми-антропогено- 
выми образованиями, часто подстилающимися непосредствен
но отложениями палеозоя.

Область раннеальпийской складчатости охватывает 
северную, северо-восточную и юго-восточную части территории 
республики (Туманянский, Ноемберянский, Иджеванский, 
Шамшадинский, Кафанский и Горисский районы), характе
ризуется широким развитием мощных вулканогенных, вулка
ногенно-осадочных и осадочных отложений юрского и мело



в ого возраста, отсутствием пород среднего-верхнего палеозоя 
и триаса, незначительным развитием или отсутствием трети
чных отложений.

Область среднеальпийской складчатости охватывает 
остальную часть территории Армянской ССР (за исключени
ем левобережья р. Араке) и характеризуется субплатформен
ным режимом осадконакопления в палеозойское, триасовое и 
юрское время. Возникновение основных наложенных геосин- 
клинальных прогибов этой области, в которых накопились 
мощные верхнемеловые и третичные отложения, происходило 
в начале позднемелового времени. Верхнемеловые отложения 
данной области в основном имеют осадочный характер. 
Появление вулканизма наблюдается только в раннеконьяк- 
ское время в северо-восточной и юго-западной краевых частях 
области и обусловлено действием глубинных разломов, в зоне 
которых происходило наиболее интенсивное прогибание 
(междуречье Веди-Азат, бассейны оз. Севан и р. Ахурян).

Позднемеловой (как и юрский-раннемеловой) геосинкли- 
нальный режим области раннеальпийской складчатости соот
ветствует эвгеосинклиналям, а области среднеальпийской 
складчатости—миогеосинклиналям, согласно классификации 
Г. Штилле и М. Кэя (1955).

Соответственно вышеуказанным тектоническим двум об
ластям на территории Армянской ССР устанавливаются две 
основные группы разрезов верхнего мела, внутри которых 
выделяются типы, а иногда и подтипы.

Группа разрезов, соответствующая области раннеальпий
ской складчатости, характеризуется развитием мощных вул
каногенных и вулканогенно-осадочных фаций в большей ча
сти разреза верхнего мела (от его низов до сантона включи
тельно), частыми фациальными изменениями отложений (за 
исключением кампан-маастрихтских пород), сравнительно 
бедным, но своеобразным составом фауны, особенно хорошим 
развитием рудистов и некоторых групп гастропод (диозоптик- 
сиды, актеонеллиды, трохактеониды и др.). Внутри данной 
группы разрезов можно выделить Ноемберянский, Иджеван- 
ский и Зангезурский типы.

Группа разрезов, соответствующая области Среднеаль
пийской складчатости, отличается большой полнотой и при
сутствием осадочных фаций по всему разрезу. Наличие вул
каногенных пород наблюдается лишь в нижнем коньяке в 
некоторых разрезах, приуроченных к зонам глубинных разло
мов вдоль северо-восточной (восточное побережье оз. Севан, 
верховье, р. Ахурян), и юго-западной границ (бассейны рек 
Веди и Азат) данной области. На остальной, срединной части 
области Среднеальпийской складчатости проявление даже



кратковременного вулканизма не наблюдается и весь верх
немеловой разрез представлен осадочными отложениями, при 
этом погружение здесь происходило менее интенсивно и мощ
ности отложений сравнительно небольшие с выпадением ряда 
горизонтов. Внутри этой группы разрезов следует выделить 
Вайкский, Вединский, Памбакский и Севанский типы.

Ниже приводится характеристика выделенных типов раз
резов.

В а й к с к и й  тип.  Отложения этого типа распространены 
в Вайке, охватывая территорию от верховья р. Джаук до пра- 
вобережья р. Арпа. Данный тип характеризуется полнотой 
разреза, большими мощностями отложений, представленных 
исключительно осадочными фациями. Сеноман, турон и конь
як выражены в основном терригенными породами с подчи
ненным развитием карбонатных осадков, а сантон, кампан и 
Маастрихт представлены карбонатными отложениями с при
сутствием терригенного материала лишь в верхах разреза 
(Маастрихт и даиий).

Суммарная мощность отложений верхнего мела вайкского 
типа достигает около 1900 м. Следует отметить, что в запад
ном направлении мощности верхнемеловых пород значитель
но уменьшаются, составляя у сел. Хндзорут 898 м, у сел. Ха
чик—396 м, а в районе сел. Амагу и Арени—всего 280 м. В 
указанном направлении одновременно постепенно выпадает 
из разреза ряд горизонтов, а у сел. Амагу и Арени отсутству
ют породы от сеномана до кампана включительно и карбонат
ные отложения Маастрихта непосредственно налегают на па
леозойские известняки.

В е д и н с к и й  тип.  Данный тип наблюдается в между
речье Веди-Азат и также характеризуется присутствием всех 
ярусов верхнего мела и большими мощностями последнего 
(до 1800—2000 м).

По сравнению с вайкским типом наблюдается ряд отли
чий, особенно присутствие мощных (до 600—1000 м) вулка
ногенных образований в нижнем коньяке. Кроме того, верх
ний сеноман и турон вединского типа представлены в основ
ном известняками мощностью до 300 м, тогда как в вайском 
типе они выражены главным образом терригенными порода
ми, мощностью свыше 400 м. В фациальном отношении отло
жения верхнего коньяка указанных двух типов хотя в общем 
сходны, но мощность их в вединском типе примерно в 2 раза 
меньше, чем в вайкском типе (340 м вместо 600 м).

Сантон, кампан и Маастрихт, как и в вайкском типе, 
представлены карбонатными отложениями, однако мощности 
пород Маастрихта здесь сильно уменьшаются (100 м вместо 
300 м), а даний, наоборот, характеризуется большими мощно



стями (около 200 м вместо 42 м) и присутствием мощных па
чек конгломератов.

Одновременно наблюдаются и различия в комплексах 
фауны, хотя в общем встреченная в вайкском и вединском ти
пах разрезов фауна довольно сходная. В Вединском типе в 
сеномане^туроне хорошо развиты представители родов 
Neonerinea, Haploptyxis, Pseudomesalia, Acteonella, От- 
phaloacteonella, Mesotrochactaeon, в коньяке— Purpu- 
ractaeon и рудисты, отсутствующие в вайкском типе. Следу
ет еще отметить, что маастрихтские отложения вайкского ти
па хорошо охарактеризованы аммонитами (роды Pachydi- 
scus, Pseudokossmaticeras и др.), гастроподами (род Pro- 
campanile), рудистами (род Vautrinia), брахиоподами и 
морскими ежами, а в вединском типе из них присутствуют 
лишь морские ежи.

Памбакский тип. Отложения этого типа распространены 
на Памбакском и Цахкуняцском хребтах и в бассейне р. Ар- 
гичи. Они характеризуются небольшими мощностями и при
сутствием только осадочных фаций, при этом сантон, кампан 
и Маастрихт выражены карбонатными породами. Суммарная 
мощность верхнемеловых отложений не превышает 700 м.

Внутри Памбакского типа разрезов можно выделить два 
подтипа—памбакский и аргичинский.

Памбакский подтип охватывает отложения района Пам
бакского и Цахкуняцского хребтов. Общая мощность пород 
верхнего мела здесь достигает 700 м, при этом нижняя часть 
разреза (коньяк) состоит из терригенных пород мощностью 
до 400 м, а верхняя часть (сантон-маастрихт)—известняками 
и мергелями мощностью до 200—300 м. Отложения сеномана 
и турона отсутствуют.

Аргичинский подтип развит в бассейне р. Аргичи и отли
чается от первого подтипа еще более сильным сокращением 
мощности верхнего мела, достигающей всего 340 м, отсутст
вием отложений нижнего коньяка, но присутствием турона, 
выраженного терригенными и карбонатными породами. Не
сколько меняется и состав фауны, в частности в аргичинском 
подтипе в низах разреза более богато представлены гастро- 
поды (например, роды Glauconiella, Gymnentome—в конья
ке). В памбакском же подтипе гастроподы развиты и в санто- 
не (род Acteonella), а в коньяке имеют иной состав (род 
Armenostoma и др.).

Севанский подтип. Выходы отложений данного типа на
блюдаются на восточном побережье оз. Севан, на Ширакском 
и Базумском хребтах и в верховье р. Ахурян. Этот тип харак
теризуется большими мощностями верхнего мела, присутст
вием мощных (более чем 600 м) вулканогенных образований



нижнего коньяка, терригенным характером пород сантона 
(мощностью до 385 м). Последним признаком они отличаются 
от всех предыдущих типов, у которых сантон выражен извест
няками и несравненно маломощный.

Суммарная мощность верхнемеловых отложений севан
ского типа достигает 1950 м, при этом на восточном побе
режье оз. Севан, где наблюдается наиболее полный разрез, 
основание нижнего коньяка, еще не вскрыто эрозией. Исходя 
из этого о присутствии или отсутствии отложений сеномана и 
турона нельзя говорить определенно, чем и затрудняется со
поставление этой части разреза с наиболее сходным (по на
личию нижнеконьякских вулканогенных пород) вединским 
типом. От последнего севанский тип отличается также при
сутствием довольно мощных (до 180—200 м) известняков в 
основании верхнего коньяка, а также незначительным разви
тием или отсутствием отложений Дания.

В отличие от всех предыдущих типов севанский тип 
характеризуется несколько иными комплексами фауны, осо
бенно обильным развитием рудистов и гастропод, в частно
сти родов Simploptyxis, Parasimploptyxis, Pirenella, Echi- 
nobathra, Acteonella, Neotrochactaeon, Sevanella  и др.

Описываемый тип разрезов включает два подтипа—се- ! 
ванский и верхнеахурянский.

Севанский подтип распространен на восточном и юго- 
восточном побережье оз. Севан, представлен вулканогенными 
образованиями нижнего коньяка, терригенными отложениями 
(с пачками карбонатных пород) верхнего коньяка и сантона, 
известняками и мергелями кампана и Маастрихта. Видимая 
мощность верхнемеловых отложений (низы вулканогенной 
свиты нижнего коньяка и более древние горизонты не обнажа
ются) достигает 1950 м. Мощность верхнего мела к востоку 
сильно сокращается (до 200—300 м) ввиду выпадения из раз
реза пород верхнего коньяка, сантона и кампана, вследствие 
чего вулканогенная свита нижнего коньяка непосредственно 
перекрывается карбонатными отложениями Маастрихта (бас
сейн р. Масрик).

Верхнеахурянский подтип распространен в верховьях 
р. Ахурян, на Ширакском и Базумском хребтах. Данный под
тип от предыдущего подтипа отличается резким сокращением 
мощности отложений верхнего коньяка (100 м вместо 480 м), 
сантона (около 50 м вместо 385 м), присутствием терригенно- 
карбонатных пород Дания. Суммарная мощность отложений 
этого подтипа составляет 860 м, то есть более чем в 2 раза 
меньше севанского подтипа. Наблюдаются также некоторые 
фациальные отличия, так как сантон в верхнеахурянском под



типе представлен не терригенными, а карбонатными порода
ми. Кроме того, в нижнеконьякской свите, состоящей в основ
ном из вулканогенно-обломочных и туфогенных пород, значи
тельное развитие имеют также довольно мощные (до 30— 
40 м) пачки терригенных пород и известняков, а потоки лав 
играют уже подчиненную роль. Комплексы фауны, хотя в об
щем и сходны с севанским подтипом, но имеют более бедный 
видовой и родовой состав.

Ноемберянский тип. Отложения этого типа распростране
ны в междуречье средних течений рек Тавуш и Дебед в Но- 
емберянском, Иджеванском и Шамшадинском районах Ар
мянской ССР. По сравнению с другими типами разрезов 
верхнего мела области раннеальпийской складчатости дан
ный тип характеризуется наибольшей полнотой разреза, при
сутствием всех ярусов верхнего мела и их большими 
мощностями.

Сеноман и турон представлены в основном карбонатны
ми и терригенными отложениями (общей мощностью до 
150 м) лишь с редкими прослоями туфогенных пород. Коньяк 
и сантон выражены мощными (до 1380 м) вулканогенно-оса
дочными отложениями с подчиненным развитием терриген
ных и терригенно-карбонатных пород. Кампан, Маастрихт и 
даний представлены уже карбонатными отложениями мощ
ностью до 384 м. Общая мощность пород верхнего мела 
достигает 1908 м.

Данный тип от всех вышеописанных типов отличается 
большим развитием вулканогенных образований в преоблада
ющей части верхнемелового разреза от нижнего коньяка до 
верхнего сантона включительно, а также присутствием туфо
генных пород в низах разреза (начиная с верхнего сеномана). 
Кроме того, в Ноемберянском типе устнавливается и наличие 
нижнего сеномана, отсутствующего в других типах разрезов.

Четко отличается и комплекс фауны ноемберянского типа 
от сеномана до сантона включительно. В сеномане особенно 
характерно присутствие следующих родов гастропод— 
Plestoplocus, Exechocirsus, Jaccardielle, Longoconcha, Eot- 
rochactaeon, а также рудистов рода Horiopleura. Наи
более характерными в коньякских и сантонских отложениях 
являются представители гастропод в составе родов 
Simploptyxts, Parasimploptyxis, Glauconia, Acteonella, 
Spiractaeon, Trochactaeon, как и рудистов принадлежа
щих к родам Vaccinites, Radlolites, Orbignya и др.

Иджеванский тип. Этот тип разрезов развит в бассейне 
среднего течения р. Агстев—на Иджеванском хребте, в окре
стностях гор. Иджевана, сел. Агдан и Црвиз. В отличие от 
ноемберянского типа данный тип характеризуется резким



сокращением мощностей (особенно ссноман-сантонских по
род), выпадением из разреза нижнего сеномана, турона, ниж
него коньяка, весьма слабым развитием вулканогенных пород 
в составе коньяк-сантонских отложений. Суммарная мощ
ность отложений иджеванского типа достигает всего 675 м. 
то есть почти в 3 раза меньше ноемберянского типа.

Верхний сеноман описываемого типа представлен песча
никами незначительной мощности (15 м), верхний коньяк— 
туфогенными и терригенными породами (мощностью до 
240 м), сантон—терригеннокарбонатными и туфогенными 
отложениями (мощностью около 65 м), а кампан и Мааст
рихт—мощными (до 355 м) известняками и мергелями.

Зангезурский тип. Отложения данного типа распростра
нены в Зангезуре в бассейнах рек Воротан и Гехи. В фациаль
ном отношении этот тип довольно сходен с ноемберянским, а 
по общей мощности отложений (1060 м)—занимает промежу
точное положение между иджеванским и ноемберянским ти
пами. Особенностями описываемого типа являются отсутствие 
отложений сеномана и турона, наличие пород коньяка и сан- 
тона, выраженных главным образом вулканогенно-осадочны
ми образованиями с подчиненным развитием терригенных и 
карбонатных пород; при этом в отличие от других типов, 
верхняя часть нижнего коньяка представлена известняками 
(мощностью до 130 м). Отсутствие отложений кампана-ма- 
астрихта обусловлено послемеловыми размывами. Они разви
ты восточнее—на восточном крыле Кафанского антиклинорня, 
уже на территории Азербайджанской ССР и представлены 
карбонатными породами.

III. ПОРАЙОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
БИОСТРАТИГРАФИЧЕСКИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

Ниже приводится порайонное (согласно типам разрезов) 
описание основных разрезов верхнемеловых отложений и обо
снование возраста биостратиграфических подразделений.

В А И К
I. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ РАЗРЕЗОВ

Вайк является одним из основных районов, где верхне
меловые отложения представлены наиболее полно и почти 
все ярусы фаунистически хорошо охарактеризованы. Развиты 
они в верховьях рр. Джаук (район сел. Барцруни, Сере, Гю-



листан, Хндзорут и Горадис) и Гнишик, а также в районе 
сел. Хачик, Амагу, Арени, Элпин и др. Общая мощность от- 
ложений верхнего мела, представленных вайским типом, до
стигает 1888 м.

С Е Л .  Г Ю Л И С Т А Н

Наиболее полный разрез верхнемеловых отложений Бай
ка наблюдается в окрестностях сел. Гюлистан. Здесь, на ле
вом берегу р. Джаук (Джагрычай), в 1,2 км к югу от сел. 
Гюлистан разрез верхнего мела представлен следующим 
образом.

ВЕРХНИЙ с е н о м а н

Слои с Neoptyxis fleuriausa и Pyrazopsi^ ciuinque- 
costatus

1. Буровато-лиловые грубозернистые тонко- и средне-сло
истые песчаники, налегающие на андезито-дацитах 5 м.

2. Серые, а р верхней части пачки бурые песчаники 13 м.
3. Зеленовато-серые средне- и крупнозернистые хрупкие

вулканогенио-терригенньге песчаники . 4 м.
4. Бурые песчаники с маломощной (1,5 м) силой дацитовых

п о р ф и р и то в ................................................................15 м.
5. Серовато- и зеленовато-бурые крупнозернистые известко-

вистые песчаники . . . .  . . .  6 м
6. Серые-темно-серые хрупкие алевролиты с прослоями глин

в нижней части. В средней и верхней частях пачки 
встречаются: Oligoptyxis sp., Cerithiomorpha subso- 

ciale (PCel.), Pyrazopsis quinquecostatus (E g.), Py- 
razella  sp. иглы морских ежей и остатки остракод 

...................................................................................... 21 м.
7. Темно-серые алевролиты с прослоями темных известня

ков. В последних были встречены Neoptyxis fleu ria 
usa (d 'O rb .) и ядра пелеципод . . . 8 м.

Мощность верхнесеноманских отложений 72 м.

ТУРОН

Слои с Radiolites peroni
8. Выше согласно залегает пачка чередования серых и свет

ло-серых органогенно-детритовых известняков и корич
невато-бурых известняков, переполненных рудистами. 
Встречен Radiolites cf. armenicus R e n n g .  (оп



ределение Н. Н. Бобковой). Среди сборов А. А. Атабе- 
кяна из этих пород оказался Neoptyxis gulistanensis
(Р бе 1 . ) . ......................................................................5м.

Из данной пачки происходят также указанные 
В. Л. Егояном (1964) Radiolites peroni Chof f .  и
Neoptyxis olisiponensis ( Sha r pe ) .

9. Серые микрозернистые обломочные известняки с Oligop- 
tyxis turricula  РСе 1., О. glabra РбеК,  Itruvia bel- 
lasensis Chof f .  и обломками пелеципод. • 3 м.

Общая мощность 8 м.

«Красноцветная» толща

10. Красно-бурые песчаники с прослоями конгломератов 50 м.
11. Конгломераты с прослоями красно-бурых кварцевых и

вулкано-терригенных песчаников. Гальки различного 
диаметра (от 1—2 см до 15—20 см) и состоят из перм
ских и триасовых известняков, яшм и эффузивных 
п о р о д ........................................................................ 22 м.

12. Коричнево-красные конгломераты с песчанистым цемен
том и с прослоями песчаников такого же цвета. В це
менте конгломератов встречаются обломки рудистов, а 
состав галек такой же, как и в п. 11 15 м.

13. Кварцевые песчаники с прослоями и линзами мелкога
лечных конгломератов и алевролитов 21 м.

14. Буровато-серые крепкие толстослоистые крупнозернистые
кварцевые песчаники с мелкими гальками. Наблюдает
ся косая с л о и с т о с т ь .................................................4 м.

15. Коричневато-бурые хрупкие кварцевые песчаники с про
слоями алевролитов . . 20 м.

16. Темно-серые оскольчатые мергели . 19 м.
17. Коричневато-бурые алевролиты, в отдельных прослоях

зеленовато-серые. Встречаются остатки остракод 29 м.
18. Зеленовато-серые тонко- и среднеслоистыс извссткови-

стые песчаники со следами ходов червей и с редкими 
мелкими г а л ь к а м и .................................  28 м.

19. Коричневато-бурые алевролиты, в верхах пачки приобре
тающие зеленоватый оттенок. Содержат харофиты— 

Atopochara m ultivalvis  P e c k ,  (определение Н. П. Кянсеп- 
Ромашкиной) ...................................................... 24 м.
20. Зеленовато-серые, на поверхности буроватые кварцевые

песчаники, чередующиеся с крупнозернистыми разно
видностями и с обугленными растительными остатка
ми. Содержат Atopochara m ultivalvis  Pe ck .  • 1м.



Рис. 1. Выход известняков нижнего турона (пачка 8) у сел. Гюлистан.

Рис. 2. Нижнеконьякские известняки у сел. Гюлистан.



21. Бурые (внизу) и зеленоватые (наверху) алевролиты с
прослоями зеленовато-темно-серых среднезернистых 
кварцевых песчаников с обугленными растительными 
остатками и с харофитами—Atopochara m ultivalvis  

Peck.  .................................................19 м.
22. Темно-серые с фиолетовым оттенком массивные кварце

вые песчаники с мелкими (1—2 с.м) гальками известня
ков и кварцитов ........................................ Зм .

23. Алевролиты, кверху переходящие в темно-серые с фиоле
товым оттенком мелкозернистые крепкие песчаники. 
Встречается Atopochara m ultivalvis  Peck .  • 12м.

24. Темно-серые средне- и крупнозернистые плитчатые (вни
зу) и массивные (наверху) кварцевые песчаники 4 м.

25. Кирпично-коричневые тонкозернистые оскольчатые алев
ролиты, кверху переходящие в кварцевые песчаники. 
Содержат Atopochara m ultivalvis  Peck .  • • 22м.

26. Чередование зеленовато-серых и кирпично-бурых сред
не- и крупнозернистых кварцевых песчаников . 2 м.
Мощность «красноцветной» толщи 295 м.
Общая мощность туронских отложений 303 м.
В. П. Ренгартен (1959) породы пп. 8-7-9 относил еще к 
сеноману и считал, что турон начинается «красноцве- 
том».

Следует еще отметить, что мощность «красноцвета» к за
паду в.направлении к сел. Хндзорут резко уменьшается. Этим 
можно объяснить то обстоятельство, что различные исследо
ватели для этих пород указывают совершенно разные мощно
сти—от первых десятков метров (Ренгартен, 1959) до 250 м 
(Егоян, 1964).

НИЖНИЙ КОНЬЯК 

Слои с Hellcaulax gibbosa

27. Зеленовато-серые хрупкие алевролиты, содержащие в 
нижней части несколько маломощных (от 0,2 до 2,0 м) 
прослоев крепких кварцевых песчаников с железисты
ми конкрециями. Встречается чрезвычайно богатая 
фауна: гастроподы, пелециподы, кораллы, редко иноце- 
рамы, аммониты и др. Здесь найдены: Desmieria саи- 
casica (Р D. fortnosa Н a cob. ,  Ampultina 1у-
rata (Sow.), А . angulata  (Sow.), А . sortita Stol . ,  
Pseudamaura ariyalurensis (S p e n g 1.), Tylostoma 
globosum S h a r p e ,  T. armenicum H a с 0 b., Punctospi- 
ra punctata ( Shar pe) ,  P. indrana (Stol . ) ,  A  lon-



gala  Ha cob. ,  Gymnentome renauxiana (d'Orb.), G. 
subgradata (Zek.),  G. orbignyi Hacob . ,  Araratella  
pulchra H a c ob . , Nodosella nodosa (Roem.) ,  N. sub- 
nodosa (P£el . ) ,  N. noeggerathiana (Goldf . ) ,  N. 
multituberculata Hacob . ,  Caucasella acanthophora 
(Mflll.) C.vajkensis Hacob . ,  Rostrocerithium p Heat urn 
(Sow.,), Helicaulax gibbosa (Zek.) ,  Armenostoma 
beyrichi (Holz. ) ,  A. striatocostata (Mull.), A. convexa 
(PCel.),  Rostellinda dalli (Stant . ) ,  Bellifusus stoli- 
czkai (Co 11.), В. inflatus Ha cob .  * • • 26 м.

Из этой пачки происходят также указанные В. П. Рен- 
гартеном следующие пелециподы: Trigonoarca abrupta 
Forb. ,  Т. trichinopolitensis Forb. ,  Cardium gulistanense 
В о b k., C. dimidiatum  В о b k., Cyrena solitaria  Z 111., Plica - 
tula batnensis Coq. ,  P. pseudofurneli Col l . ,  P. aspera 
Sow. ,  P. multicostata Forb. ,  P. ouressensis Coq.  (опре
деления В. П. Ренгартена и Н. Н. Бобковой).

Породы п. 27 слагают привершинную часть высотой 
1731.0 (в 0,7 км к юго-востоку от сел. Гюлистан) и хорошо 
прослеживаются в северном направлении до ущелья в 0,3 км 
к юго-востоку от названного селения, где и составлен разрез 
вышележащих пачек.

Слои с Prlonocycloceras guayabanum

28. Чередование крепких известковистых и хрупких тонкосло
истых песчаников пепельно-серого цвета с Prionocyclo- 

ceras guayabanum  ( S t e i nm. ) ,  иноцерамами, остатками 
остракод и обломками фораминифер • • 60 м.

29. Серые, местами желтоватые крепкие косослоистые сред
не- и мелкозернистые известковистые песчаники и 
песчанистые известняки с Hedbergella agalarovae 

Vass i l . ,  Globotruncana sp. (определение Ю. А. Мар
тиросян), обломками о с т р а к о д ............................... 5 м.

30. Чередование сизо-серых тонкослоистых алевролитов и
прослоев известняков. Последние в верхах пачки исче
зают ...............................................................14 м.

31. Темно-серые тонкослоистые оскальчатые известковистые
алевролиты с редкими отпечатками пелеципод, харо- 
фитами и Globigerina ex gr. cretacea ( d ' Orb. )  112m.

32. Чередование темно-серых известковистых алевролитов
и тонких (до 30—50 см) прослоев серых с буроватым 
оттенком на поверхности известняков . . 52 м.

33. Серые тонко- и среднеслоистые мелко- и среднезернистые
известковистые песчаники, образующие карнизы v се-



верной окраины сел. Гюлистан. Чередуются крепкие и 
хрупкие разновидности. В верхах пачки имеются про
слои светло-серых песчанистых известняков. Встре
чаются отпечатки иноцерамов плохой сохранно
сти . . . . . . .  65 м.
Общая мощность нижнеконьякских отложений 334 м.

Продолжение разреза составлено по оврагу на правом 
склоне ущелья р. Гюлистан, непосредственно за грядой хол
мов севернее одноименного селения (на южном склоне высо
той 1980,4).

ВЕРХНИЙ коньяк
Слои, синхронные слоям с Protexanites bontanti и 

Avellana Humboldt!
34. Зеленовато-серые хрупкие оскольчатые алевролиты, чере

дующиеся с мелкозернистыми крепкими песчаниками 
такого же цвета. На породах пачки 33 они залегают с 
небольшим несогласием. Встречаются многочисленные 
прослои мелкогалечных конгломератов с гальками из- 
вестковистых песчаников. В песчаниках средней и верх
ней части пачки наблюдаются крупные шаровидные от* 
дельности. Встречаются ядра гастропод и пелеци- 
п о д ..........................................................................54 м.

35. Чередование конгломератов и зеленовато-серых песчани
ков. Гальки (диаметром до 10 см) состоят из зеленова
то-серых и бурых вулканогенных пород, палеозойских 
и триасовых темных известняков, кварцитов, роговиков, 
светло-серых известняков и др. В верхах пачки песча
ники более крепкие и содержат пропластки (до 2— 
5 см) известняков. Встречаются Globigerina ex gr. 
cretacea (d’ Orb. )  (определение Ю. А. Мартиросян) 
и радиолярии плохой сохранности 24 м.

36. Пачка тонкого чередования зеленовато-серых мелкозер
нистых тонкослоистых крепких песчаников и светло- 
зеленых алевролитов. В последних встречаются отпе
чатки мелких, плохо сохранившихся аммонитов и 
lnoceramus caulthardi Me l e a r n ,  /. inconstans And.  
(non Woods )  (определения А. А. Атабекяна) 5м.

37. Зеленовато-темно-серые хрупкие алевролиты с редкими
прослоями известковистых песчаников внизу. В верх
ней части пачки найдены Scaphites sp., Eovolutilithes 
subsemiplicatus (d’Orb. ) ,  lnoceramus sp., Trigoniasp., 
остатки р а д и о л я р и й .......................................16 м.



38. Мощная пачка чередования конгломератов, зеленовато
серых песчаников и алевролитов. Состав галек такой 
же, как в п. 35, а диаметр их достигает 30—40 см 95 м.

39. Зеленовато-серые тонкослоистые мелкозернистые крепкие
песчаники, чередующиеся с алевролитами такого же 
цвета. Встречены Inoceramus aff. baumanni K o s s m  
(определение А. А. Атабекяна) и обломки мелких ам
монитов ..........................................................11м.

40. Зеленовато-темно-серые алевролиты с шаровидными от
дельностями и с редкими прослоями крепких песчани 
ков в верхней части. Встречены остатки радиолярий, 
остракод, а также Globotruncana ,paravetitricosa 
(Hofk. )  (определение Ю. А. Мартиросян) 118 м. 
Общая мощность 323 м.

Толща конгломератов

41. Чередование зеленовато-серых разногалечных конгломе
ратов и редких прослоев песчаников. Гальки представ
лены вулканогенными породами, известняками, квар
цитами, песчаниками и интрузивными породами ПО м.

Р ис. 3. Конгломераты верхнего коньяка севернее сел. Гюлистан (пачка 42).



42. Фиолетовые и коричневато-бурые конгломераты с просло
ями и линзами зеленовато-серых конгломератов. В ни
зах пачки встречаются прослои песчаников . . 56 м. 
Мощность толщи 166 м.

Слои синхронные слоям с Nowakites cf. paillette! 
и Micraster coranguinum

43. Зеленовато-темно-серые хрупкие песчанистые мергели с
Glaucoma sp.  78 м.
44. Зеленовато-серые мелкозернистые известковистые песча

ники, слагающие низы карнизов* привершинной части 
высотой 1980.4. Встречаются ядра морских ежей и об
ломки и н о ц е р а м о в ........................................................ 9 м.
Продолжение разреза составлено в 1 км к востоку, по
ущелью правого притока р. Полистан (в 1,5 км к севе
ро-востоку от сел. Гюлистан).

45. Выше согласно следует пачка чередования темно-серых
тонкослоистых плитчатых известняков и песчанистых 
известняков с иноцерамами, морскими ежами,
Globotruncana sp.............................................................. 20 м.

Из этой пачки, слагающей низы вышележащей 
свиты карбонатных пород, происходят указанные В. П. 
Ренгартеном (1959) [noceramus waltersdorfensis 
And. ,  /. frechi And. ,  /. ex gr. kleini Mil II. и В. Л. 
Егояном (1964)—[noceramus wandereri And. ,  /. koe- 
neni, Mull . ,  Echinocorys sp., Micraster sp.

Мощность слоев 107 м.
Общая мощность зерхнеконьякских отложении 
596 м.

САНТОН

46. Серые массивные средне- и тонкослоистые известняки с
прослоями рассланцованных серых алевритистых из
вестняков. Встречен [noceramus aff. lingua Go l d f .  
(определение А. А. Атабекяна) 32 м.

КАМПАН

47. Мощная пачка светло-серых, тонкослоистых пелитоморф-
ных известняков со стяжениями кремния. В средней ча
сти наблюдаются тонкие (до 10-^20 см) прослои серых 
алевритистых известняков. Встречаются ядра морских 
ежей и обломки иноцерамов . . . .  105 м.



48. Чередование розовато-бурых и светло-серых тонкослои
стых и з в е с т н я к о в .................................................6 м.

49. Светло-серые тонкослоистые известняки с прослоями жел
товатых известняков . . , 4 м .

Мощность кампанских отложений . 115 м.

НИЖНИЙ МААСТРИХТ

50. Зеленовато-серые хрупкие известковистые алевролиты,
чередующиеся с крепкими алевритистыми известняка
ми. Встречаются Pachydiscus sp., Inoceramus balchi 
M e e k  et H a y d e n ,  /. aff. regularis M. A l i e v  (non 
d’ Orb. )  (определения А. А. Атабекяна) и морские 
ежи: Echinocorys tercensis Lamb. ,  Pseudo/faster ren , 
ngarteni S c h m i d t ,  Ornithaster alapliensis (Lamb.)  
Galerites vulgaris L e s k e ,  Guettaria rocardi Cot t . ,  
Seunaster lamberti Char i . ,  Homoeaster tunetanus 
P o m e  I (определения M. M. Москвина) • - 3 2 м

51. Зеленовато-серые известковистые алевролиты с редкими
прослоями светло-серых известняков . . . 8 м.

52. Серые с розоватым оттенком известняки . , 1 м.
53. Чередование серых хрупких алевролитов и алевритистых

известняков. В верхах пачки встречаются редкие про
слои (до 0,5 м) мелкообломочных брекчий с известко- 
вистым цементом. Найдены Echinocorys sp., Cyclas- 
ter (?) sp., Homoeaster sp. (определения M. M. Моск
вина), а также Pachydiscus sp. • • • 75 m.
Мощность нижнего Маастрихта 116 м.

ВЕРХНИЙ МААСТРИХТ

54. Серые тонкослоистые оскольчатые известковистые алевро
литы и мергели. Чередуются крепкие и хрупкие про
слои. Встречаются пропластики известняков, а внизу— 
п е с ч а н и к о в ...............................................................52 м.

55. Серые хрупкие алевролиты с редкими маломощными (до
20—30, редко до 50 см) прослоями мелко- и крупнога
лечных конгломератов. Цемент известковистый, а галь
ки представлены палеозойскими темно-серыми извест
няками. Редкие мелкие гальки встречаются в алевро
литах верхней части пачки, где появляются и прослои 
и з в е с т н я к о в .......................................................... 84 м.

56. Серые тонкослоистые, местами брекчиевидные известняки
с прослоями а л е в р о л и т о в ....................................... 8 м.
В известковистых алевролитах, соответствующих верх
ней части маастрихтских отложений (скорее всего



пачке 54), в 3 км к востоку у сел. Соре встречаются 
аммониты хорошей сохранности: Pachydiscus gollevil- 
lensis neubergicus ( Hauer ) ,  P. colligatus colligatus 
(B/nkh. ) ,  P. haueri sersensis A t ab.  et Hacob .  
(Атабекян, Акопян, 1969).
Мощность верхнемаастрихтских отложений 144 м.

ДАНИЙ

Слои с Globigerina varia'nta

57. Зеленовато-темно-серые и серые хрупкие и крепкие алев
ролиты с редкими прослоями (мощностью до 0,4 м) 
серых микрозернистых известняков. Встречены: Кагге- 
ria fa lla x  Rzeh. ,  Globigerina varianta  Subb. ,  G. 
quadrata Wh i t e ,  G. edita Subb. ,  G. tortiva  Bo l l i
G. triloculinoides P l u m  m., Acarinina inconstans 
(Subb. )  (определения Ю. А. Мартиросян).

Эта пачка хорошо обнажается в 0,8—1,0 км к се
веро-востоку, в следующем непосредственно к востоку 
ущелье, где в ней встречены: Allomorphina allomor- 
phinoides (Reus  s), Hurmosina ovulum  (G r z у b.), Bu- 
limina ex gr. ovata d ’Orb. ,  Globigerina triangularis 
Wh i t e ,  G. triloculinoides P 1 u m m., G. varianta 
Subb. ,  G. pseudotriloba Subb. ,  G. tortiva  Bol l i ,  
G. quadrata W h i t e  (определения Ю. А. Мартиро
сян) • • • 42 м.
Общая мощность верхнемеловых отложений 1754 м. 
Выше залегают серые и розовато-серые органоген- 
но-детритовые известняки и известковнстые песчаники 
нижнего эоцена, образующие карнизы. К западу-северо- 
западу (район г. Гузей) в основании этих пород разви
ты мощные базальные конгломераты, которые к востоку 
постепенно выклиниваются.

С Е Л .  Б А Р Ц Р У Н И

В районе сел. Барцруни обнажается самая верхняя часть 
верхнемелового разреза. В ущелье р. Шрешт, в 2,5 км к запа
ду от сел. Барцруни (или в 4 км к юго-востоку от вышеопи
санного гюлистанского разреза) наблюдается следующий 
разрез.

Кампан?
1. Чередование буровато-серых тонкослоистых и серых гли

нистых известняков с ядрами морских ежей. В осноБа-



нии пачки имеются прослои бурых алевролитов, чере
дующихся с светло-серыми известняками . 35 м.
Эта пачка слагает ядро местной антиклинальной 
складки в 2,7 км к юго-западу от сел. Барцруни.

НИЖНИЙ МААСТРИХТ

Слои с Pseudokossmaticeras galicianum

2. Серые тонкослоистые известняки с прослоями мергелей и
с отпечатками мелких аммонитов . . 2 м.

3. Темно-серые хрупкие известковистые алевролиты с про
слоями серых тонкослоистых известняков. Встречают
ся: Brahmaites vishnu (Forb . )  (Атабекян, Акопян, 
1970), Inoceramas balticus, balticus Boehm,  /. bal- 
ticus aff. ellipticus G l e r s , /. crippsi Z e k e l i  (non 
Mant . )  (определения А. А. Атабекяна); Homoeaster 
tunetanus P о m., Seunaster cf. lamberti Char i . ,  Gale- 
rites vulgaris Leske Austinocrinus radiatus Anth .  
(определения M. M. Москвина); Globotruncana roset- 
ta (Cars . ) ,  G. stuarti (Lapp. )  G. area (Cushm.)  
(определения Ю. А Мартиросян), остатки ростров 
белемнитов ................................ 24 м.

4. Темно-серые хрупкие мергли с прослоями желтовато-бу
рых известняков. В нижней части пачки встречаются: 

Echinocorys sp., Seunaster cf. lamberti Char i . ,  Iso- 
micraster (?) sp. (определения M. M. Москвина); в 
средней части пачки—lfautrinia syriaca V a u t r .  (оп
ределение H. H. Бобковой), Seunaster cf. lamberti 
C ha r i ,  (определение M. M. Москвина) и в верхней 
части пачки—Inoceramus aff. balticus B o e h m  (опре
деление А. А. Атабекяна), обломки аммонитов и мор
ских е ж е й .........................................................38 м.

5. Темно-серые тонкослоистые плитчатые песчанистые из
вестняки с Inoceramus sagensis O w e n  (определение 
А. А. А т а б е к я н а ) . ......................................... 4 м.

<6. Темно-серые хрупкие известковисгые алевролиты с редки
ми тонкими прослоями серых песчанистых известняков. 
Встречены: Pseudokossmaticeras tchihatcheffi (В б h m) 
(Атабекян, Акопян, 1970); Inoceramus expansus B a l -  
1 у, I. balticus balticus Boehm,  Austinocrinus er- 
ckerti Dam.  (определения А. А. Атабекяна); Cuet- 
taria cf. rocardi С о tt., Seunaster cf. lamberti Char i . ,  
Pseudoffaster renngarteni S c h m i d t ,  Homoeaster tu
netanus Pom. ,  Coraster sp. (определения M.M, Моск
вина); Globotruncana morosovae V ass., G. rosetta



(Cars.),  Bulimina incrassata R e u s s  (определения Ю 
А. М ар ти р о с я н )...............................................37 м.

7. Чередование серых известняков и темно-серых хрупких
и.чвестковистых алевролитов с Pseudokossmaticeras cf. 
galicianum  ( F a v r e )  (Атабекян, Акопян 1970). Об
ломки гигантских ам м он и тов ...................................11м.
Мощность нижнемаастрихтских отложений 116 м.

ВЕРХНИЙ МААСТРИХТ

Слои с Pachydiscus gollevillensis gollevillensis

8. Серые тонкослоистые известняки с редкими прослоями
алевролитов. Встречаются отпечатки крупных иноцера- 
мов и ядра морских е ж е й ................................18 м.

9. Светло-серые тонкослоистые известняки с
rentigarteni S c h m i d t  (определение M. М. Москви
на). Слагает эта пачка вершину высотой с отм.
1738,0 .................................................................. 49 м.
Продолжение разреза составлено в 0,5 км к северу, в 
ущелье р. Шрешт, по правому берегу последней.

Рис. 4. Тонкослоистые известняки нижней части верхнего Маастрихта у 
сел. Барцруни (пачки 8—9).



10. Над известняками п. 9 согласно залегает пачка чсрсдо«а-
ния серых плитчатых известняков и темно-серых алев
ролитов с остатками морских ежей . . 1 6  м.

11. Чередование темно-серых хрупких песчанистых мергелей
и тонкослоистых известняков с преобладанием первых. 
Встречаются: Pachydiscus gollevillensis
(d’Orb. ) ,  P. gollevillensis armenicus A tab.  et Ha- 
cob. ,  P. colligatusmic. ailovi (A tab.  ei Ha cob.
(Атабекян, Акопян, i969»; sp. (определе

ние В. H. Шиманского); renngarteni

Рис. 5. Мергели и известняки верхнего Маастрихта и сел. Барцруни.

Schm. ,  Echinocorys sp. (определение М. М. Москви
на); Gaudryna retusa Gushm. ,  Globotruncana того- 
sovae Vass . ,  G. stuarti (Lapp.) ,  G. gagnebini T 11 ev)
G. contusa Cushm. ,  G. rosetta (Cars. ) ,  Bolvlna in- 
crassata ( Re us s )  (определения Ю. А. Мартиросян,
..................................................................................... 40 м.

12. Темно-серые алевролиты с тонкими (до 10—15 см) про
слоями известняков. Встречаются: Pseudotextularia 
varians R z е h., Globotruncana rosetta (Car  s.), G.stuar
ti (Lapp.),  G. samurensis MasL,  G.arca (Cushm.) ,  
Eponides ex gr. sparksi ( W h i t e )  (определения Ю. 
А. М а р т и р о с я н ) ...............................................13 м.



Породы п. 12 слагают ядро синклинали, а выше
лежащие отложения здесь размыты. Верхняя часть раз
реза более полно представлена в 1,5 км юго-восточнее, 
на южном склоне высотой 1874,7 (в 0,7 км к югу от са
дов сел. Барцруни), где над породами п. 12 согласно 
залегают:

13. Пачка равномерного чередования серых-свегло-серых из
вестняков и серых песчанистых мергелей с Seunaster 
aff. bouillei (Cott.)> Galerites sp., Homoecister sp. 
(определения M. M. Москвина); Pseudotextularia va- 
rians Rzeh. ,  P. elegans Rzeh. ,  Globotruncana area 
(Cushm.) ,  G. morosovae Vass . ,  G. stuarti (Lapp.) ,  
G. rosetta (Cars. )  (определения Ю. А. Мартиросян) 
........................................................................................ 26 м.

14. Хрупкие мергели с прослоями известняков в верхней ча
сти. Найдены: Eutrephoceras (?) flammeum  ( Rone  h.) 
(определение В. Н. Шиманского) и Echinocorys sp.
.........................................................................................17 м.

Мощность верхнего Маастрихта 179 м.
15. Серые хрупкие известковистые алевролиты с АПотог-

phina sp., Artomalina ekblomi (Brotz. ) ,  A. welleri 
(P lumm. )  var. laevls Va s s  11., Pullenia cornelli 
W h i t e  (определения Ю. А. Мартиросян) и Echino
corys s p . ......................................................................8 m.

16. Темно-серые алевролиты с прослоями серовато-бурых из
вестняков с Globigeritia sp. и остатками остракодЗбм, 

Мощность датских отложений 43 м.
Видимая мощность верхнемеловых отложений 

373 м.
Выше залегают базальные конгломераты нижнего 

эоцена, слагающие вершину высотой 1874,7 и протяги
вающиеся на север, где на г. Сурбидар (2041,1) транс
грессивно срезают различные горизонты верхнего Ма
астрихта.

С Е Л .  Х Н Д З О Р У Т

Верхнемеловые отложения к западу от сел. Гюлистан хо
рошо обнажаются в районе сел. Хндзорут, где особенно полно 
представлена средняя часть разреза, а нижняя и верхняя ча
сти характеризуются сравнительно сокращенными мощностя
ми и выпадением из разреза ряда горизонтов. Так, например, 
по сравнению с гюлистанским разрезом здесь (на расстоянии 
всего 2—3 км) отложения сеномана и нижнего турона отсут
ствуют, а мощность вышележащего «красноцвета» сильно



уменьшается, составляя всего 25—30 м. Резко сокращается и 
мощность отложений нижнего коньяка и Маастрихта, а даний 
выпадает из разреза.

Южнее и западнее сел. Хндзорут верхнемеловые отложе
ния с резким азимутальным и угловым несогласием пере
крывают маломощные песчано-глинистые породы средней 
юры, которые в свою очередь несогласно залегают на извест
няках нижнего-среднего триаса. Здесь наблюдается следую
щий разрез:

ВЕРХНИЙ ТУРОН 

«Красноцветная» толща

1. Красно-бурые конгломераты с крупными гальками и ва
лунами известняков перми и триаса, вулканогенных по
род и песчаников. В 1,5 км к югу от развалин сел. 
Хндзорут они несогласно перекрывают песчаники и 

глины среднеюрского возраста . . 25 м.

НИЖНИЙ КОНЬЯК

2. Зеленовато-серые песчаники, в которых в 1,5 км к востоку
встречаются Nodosella nodosa (Roem.),  Plicatula 
aspera Sow.  и др. Эти породы соответствуют п. 27 
гюлистанского разреза, хотя состав фауны здесь очень 
бедный, а мощность пачки незначительна 3 м.

3. Светло-серые толстослоистые песчанистые известняки с
тонкими прослоями хрупких рассланцованных мер
гелей . . . .  . . . .  27 м.

4. Зеленовато- и темно-серые хрупкие известковистые алев
ролиты с редкими прослоями известковистых песчани
ков, а в верхах пачки—белых известняков . . 80 м. 

Мощность нижнеконьякских отложений 150 м.

ВЕРХНИЙ КОНЬЯК

Слои с Protexanites bontainti и Avellana 
humboldti

6. Чередование пачек конгломератов и зеленовато-серых 
хрупких и крепких алевролитов с преобладанием пер
вых. Гальки представлены кварцитами, известняками, 
песчаниками и интрузивными породами . . .90 м̂.

В небольшом ущелье на юго-восточном склоне высотой 
2144,1, в 1 км к северо-западу от разв. сел. Хндзорут, где и



Рис. 6. Выход мергелей и конгломератов верхнего коньяка восточнее сел. 
Хндзорут (г. Диванхана).

Рис. 7. Выходы алевролитов, конгломератов и песчаников коньяка у сел,
Хндзорут.



составлено продолжение разреза, -пн. 1—5 выпадают из раз- 
реза и породы п. 6 налегают непосредственно на глинистых 
отложениях средней юры.

Из п. 6, по всей вероятности, происходят указанные В. П. 
Ренгартеном (1959) Prionocyclus almalyensis R е n n g. sp. 
nov. (in coll.), Scaphites geinitzi d’Orb. ,  Tragodesmoceras 
miilleri Gr os s . ,  Inoceramus seitzi And. ,  I. frechi And. ,  /. 
kleini And. ,  при этом первый из указанных видов при пе
реопределении оказался Reesidites minimus Н а у a s. et Fuk. 
(Агабекян, Акопян, 1972).

Верхняя часть п. 6 обнажается уже на левом берегу 
р. Джаук, в 0,7 км к северу от разв. сел. Хндзорут, а выше за
легают:

7. Зеленовато-серые хрупкие мергели с редкими тонкими
(до 5 см) прослоями мелкозернистых известковистых 
п е с ч а н и к о в ..........................................................45 м.

8. Чередование зеленовато-серых конгломератов и тонко
слоистых песчаников с редкими прослоями известкови
стых песчаников ............................... 18 м.

9. Зеленовато-темно-серые песчанистые мергели с гастропо-
дами, аммонитами и пелециподами. В кровле этой 
пачки, в 0,8 км к юго-востоку от развалин с. Хндзорут, 
на г. Диванхана (1797,0) были встречены Protexanites 
bontanti (G г о s s.), Avellana humboldti Mul l . ,  Ino
ceramus sp., а также плохой сохранности Eponides 
sp. и Robulus s p . ....................................................40 m.

10. Чередование средне- и крупногалечных конгломератов и
зеленовато-серых крепких песчаников 16 м.

Продолжение разреза составлено в 0,5 км к восто
ку, на западном склоне г. Кши-кар (1982,5).

11. Зеленовато-серые иззестковистые алевролиты с редкими
прослоями песчаников и мелкогалечных конгломератов 
в верхней ч а с т и .......................................................33 м.

12. Крупногалечные конгломераты с зеленовато-серым песча
нистым ц е м е н т о м ................................................. 21 м.

13. Оливково-серые тонкослоистые алевролиты с редкими
прослоями грубозернистых песчаников в верхней ча
сти. Встречены Globigerina sp. и остатки радиоля
рий ............................................................................29 м.

Общая мощность 276 м.

Толща конгломератов

14. Зеленовато-серые конгломераты, залегающие на слабо 
размытой поверхности пачки 13. Гальки и валуны (диа-



метром до 0,5—0,7 м) состоят из известняков триаса, 
бурых эффузивных и интрузивных пород 28 м.

15, Мощная пачка чередования мелко- и крупногалечных 
конгломератов с коричневато-бурым вулканотерриген- 
ным песчанистым цементом. Состав галек такой же, 
как в п. 14. Встречаются прослои зеленовато-серых 
конгломератов и песчаников. Местами наблюдается 
косая с л о и с т о с т ь ............................................... 152 м.

Рнс. 8. Отложения верхнего коньяка у сел. Хнд-юрут (г. Кши-Кар).

Породы пачек 14 и 15 образуют толщу так называемых 
фиолетовых конгломератов, имеющих весьма широкое рас
пространение в Вайке. Они через верховья р. Джаук в запад
ном направлении прослеживаются до южных и западных 
склонов г. Арснакар (Галинкая) и далее—в районе сел. Ха
чик, а в северо-западном направлении—до сс. Гнишик и 
Гандзак (Енгиджа). Толща фиолетовых конгломератов пере
крывает различные горизонты подстилающих отложений. Так, 
например, на г. Диванхана (юго-восточнее сел. Хндзорут) 
она залегает на породах пачки 9 описываемого разреза, а в 
районе развалин сел. Огбин—непосредственно на известняках 
триаса или перми.

Мощность толщи 180 м.



Рис. 9. г. Диванхаиа у сс*л. Хндзорут. Налегание свиты бурых конгло
мератов (карниз на вершине, в центре кадра) на террнгенной свите 
нижнего коньяка. Между ними и конгломератами (правой части кадра! 

проходит крупное нарушение. Правый блок опущен.

Слои с Nowakites cf. paillettei и Micraster coranguinum

16. Зеленовато-серые Мелкозернистые песчаники. Отдельные
прослои известковистые . . .  21 гуг

17. Чередование зеленовато-серых алевролитов, песчаников и
прослоев мелкогалечных конгломератов . . 24 м.

18. Темно-серые алевролиты с редкими прослоями песчани
стых известняков. Встречаются остатки пелецнпод, ам
монитов и гастропод плохой сохранности. Из этой пач
ки В. П. Ренгартен (1959) указывает Pinna c f . 
cretacea Sch  1 oth. ,  Modiola flage llifera  For b .  var. 
gladola  A\ о г d v. p). tnsc.) и др. • 47 м.

19. Зеленовато-серые, слабо известковистые песчаники, сла
гающие низы карнизов. Содержат богатую фауну 
иноцерамов и морских ежей. Среди последних оказа
лись: Micraster leskei Desm. ,  Conulus subconicus 
d ' Or b .  (определения M. M. Москвина). Более пол
ный список из данной пачки приводит В. П. Ренгартен



(1959): Hamites cf. multinodosus Schl i i t . ,  Nowaki- 
tes cf. paillettei d’Orb. ,  Inoceramus glatziae  And. ,  
/. cf. kleini Mul l . ,  /. wandereri And. ,  /. waiters- 
dorfensis And . , / ,  koegleri And. ,  Pseudopyrina bour- 
geoisi Cot t . ,  Conulus subconicus d’Orb.  var.. alma- 
lyensis R e n n g .  (in col  1.), C. siibrotundus Mant . ,  
Micraster cortestudinarium  G о J d f. var. armenica 
R e n n g .  (in coll.) и д р . ...............................23 мм.

Мощность описываемых слоев 115 м.
Общая мощность верхнеконьякских отложений 

587 м.

(..АНТОН

Слои с Inoceramus cordiformls и Micraster heberti

20. Выше согласно залегают серые слабо песчанистые и чи
стые известняки с остатками иноцерамов . . 8 м .

21. Светло-серые, на поверхности брекчиевидные тонкосло
истые известняки с Micraster cf. heberti Lacv.  (оп
ределение M. М. Москвина). Из этой пачки проис
ходят указанные В. П. Ренгартеном (1959) Inoceramus 
kleini Mul l . ,  Endocostea typica Whi t f . ,  Echinocorys 
scut at us L e s k e, Micraster cortestudinarium G о 1 d f. 
var. armenica R e n n g .  (n. msc.) и др. • 42 м.

22. Розовые-красноватые тонкослоистые известняки с Inoce-
ramus cf. cordiformis Sow.  (определение А. А. Ага
бекяна); Cardiotaxis cf. lehmani S to l.y Micraster 
cf. heberti Lacv. ,  Gibbaster sp. (определения M. M.
М о с к в и н а ) .................................................................. 4 м.

Общая мощность сантонских отложений 54 м.

КАМПАН

23. Светлосерые) пелитоморфные известняки с прослоями
розоватых разновидностей в нижней части. Встречают
ся ядра морских е ж е й .......................................... 32 м.

МААСТРИХТ

24. Чередование серых, слабо желтоватых цетритусовых
известняков и серых микрозернистых известняков с
преобладанием п о с л е д н и х .................................... 50 м.

Общая мощность верхнемеловых отложений 898 м. 
Выше залегают базальные конгломераты нижнего 

эоцена с гальками палеозойских, триасовых и верхне
меловых известняков.



Далее к северу развиты породы эоцена, а небольшой 
выход верхнемеловых отложений имеется у сел. Горадис, на 
левом склоне одноименного ущелья, где они приурочены к 
ядру узкой антиклинальной складки, южное крыло которой 
очень крутое, осложненное разломом близширотного прости
рания.

Здесь развиты лишь верхнеконьякские отложения, осно
вание которых еще не вскрыто эрозией. Схематизированный 
разрез этих отложений представлен следующим образом 
(снизу вверх):

ВЕРХНИЙ коньяк
1. Чередование зеленовато-серых конгломератов, песчаников

и алевролитов. В этих породах В. П. Ренгартеном 
(1959) найдены Inoceramus cf. waltersdorfensis 
And. .  Trigonia sp. и др., а П. Л. Епремяном (1952)— 
Protocardia hillana Sow. ,  Cardium cf. ottoi Ge i n . ,  
Pinna cf. arata Fo r b .  и др. (определения T. А. 
Мордвилко).

Видимая мощность составляет 22 м.
2. «Фиолетовые» конгломераты с прослоями песчаников 95 м.
3. Чередование пачек темно-серых и зеленовато-серых алев

ролитов и хрупких мергелей с обломками аммонитов и 
и н о ц е р а м о в ......................................................... 42 м

4. Зеленовато-серые плитчатые песчаники с Conultts sub-
conicus d’Orb.  (определение M. М. Москвина) 30 м.

Эта пачка соответствует п. 19 хндзорутского раз
реза.

Выше с азимутальным несогласием залегают желто
вато-розовые известняки нижнего эоцена.

С Е Л .  Г Н И Ш И К

В районе сел. Гнишик отложения верхнего мела имеют 
значительное распространение и развиты в основном на пра
вобережье р. Гнишик в верховьях последней. Они представле
ны отложениями коньяка, а внизу устанавливается еще при
сутствие верхов турона.

Разрез, составленный по ущелью правого притока р. Гни
шик, в 2 км к юго-востоку от сел. Гнишик, имеет следующий 
вид.



ВЕРХНИЙ ТУРОН 

Слои с Glauconia mariae

1. Красно-бурые конгломераты с гальками и валунами перм
ских и триасовых известняков и кварцитов. Они хоро
шо обнажаются на правом берегу р. Гнишик, в 0,5 км 
выше устья ее упомянутого правого притока, где транс
грессивно и несогласно перекрывают темные пермские 
известняки. Мощность от нескольких метров достига
ет 30 м.

2. Серые известняки с богатой фауной гастропод—Itruvia
gnishikensis Н а с о b., /. mirabile Н а с о b., Glauconia 
mariae Maz.,  G. martini Ha cob.  • • • 3 m.

3. Серые тонкослоистые песчанистые известняки . .7 м.
Мощность верхнетуронских отложений 40 м. 
Продолжение разреза составлено по руслу правого 

притока р. Гнишик.

НИЖНИЙ КОНЬЯК

4. Зеленовато-темно-серые хрупкие песчаники 15 м.
5. Чередование зеленовато-серых алевролитов и известкови-

стых п е с ч а н и к о в ..................................................... 12 м.
6. Темно-серые хрупкие алевролиты с тонкими (до 10 см)

прослоями известковистых песчаников. Встречаются 
редкие отпечатки иноцерамов. Hedbergella agalarovae 
(Vassl I . ) ,  Cibicides sp. (определения .Ю. А. Мар
тиросян) ................................................................... 18 м.

7. Темно-серые хрупкие мергели с прослоями известняков.
Встречаются Barroisiceras sp., Inoceramus cf. lin

gua Go l d f .  (определение А. А. Атабекяна) • 20 м.
8. Коричневато-бурые мелкозернистые известковистыс пес

чаники с редкими прослоями темно-серых алевро
литов . . . .  . . . .  . 4 м .

9. Зеленовато-серые хрупкие песчаники и алевролиты с про
слоями пепельно-серых известковистых песчаников с 
обломками п е л е ц и п о д .......................................... 17 м.

10. Темно-серые с бурым оттенком хрупкие алевролиты с
редкими прослоями песчаников. Встречены Hedbergel
la  ex gr. agalarovae (Vass l I . )  и остатки остракод 

.....................................................................................24 м.
11. Чередование пепельно-серых мелкозернистых крепких

песчаников и темно-серых алевролитов 14 м.
12. Темно-серые глинистые хрупкие песчаники с Globotrun-

cana linneiana (d’O rb.), Rugoglobigerina subbotinae



M a s 1., Lenticulina sp. (определения Ю. А. Мартиросян) 
............................................................................. 12 м.

13. Серовато-бурые известковистые песчаники с редкими про
слойками а л е в р о л и т о в ....................................... 3 м.

Мощность нижнеконьякских отложений 139 м.

ВЕРХНИЙ к о н ь я к

Слои, синхронные слоям с Protexanites bontanti и 
Avellana humboldti

14. Темно-серые-зеленоватые хрупкие алевролиты с прослоями
известковистых песчаников в верхней части. Встре
чаются редкие Baculites sp. В этой пачке в 0,7 км 
к западу, на северном склоне высотой 2403,0 был най
ден Drepanochilus stenopterus (Goldf . ) .  . .25 м.

15. Розовато-серые песчанистые известняки . . .3 м.
16. Пепельно- и зеленовато-серые мелкозернистые слюдистые

песчаники с редкими прослоями песчанистых известня
ков ....................................................................... 20 м.

17. Выше, у родника Хазас залегают желтовато-серые плит
чатые слабо алевритистые известняки с Paratexanites 
s p . .................................................................... 40 м.

18. Зеленовато-желтые хрупкие мергели с Hedbergella dhlzli
(Н а £ п. et Z i е 1.), И. agalarovae (V a s s i 1.), Н% cas- 
pici (Vass i l . ) ,  Globigerina cretcicea d’O rb., Globo- 
truncana sp., Rugoglobigerina subbotinae Mas l .  
(определения Ю. А. Мартиросян) . 15 м.

Общая мощность 103 м.

Слои с Trajanella subgigantea (толща конгломератов)

19. Коричневато-бурые конгломераты с гальками палеозой
ских и подстилающих других пород. Встречаются про
слои песчаников. В этой пачке В. П. Ренгартеном най
дена Trajanella subgigantea Рбе] .  (определение
В. Ф. П ч е л и н ц е в а ) ......................................... 200 м.

Общая мощность верхнеконьякских отложе
ний 303 м.

Суммарная мощность верхнемеловых отложений 
482 м.

Выше, на водоразделе рек Грав и Гнишик, залегает свита 
розоватых « желтовато-серых массивных детритусовых извест
няков нижнего эоцена. Характер налегания последних на под
стилающих породах трудно установить из-за задернованности 
местности.



В районе сел. Гнишик верхи верхнего коньяка, обычна 
представленные в других разрезах (сел. Хндзорут и Поли
стан) песчано-алевролнтовыми отложениями, залегающими 
над «фиолетовыми» конгломератами, отсутствуют. Они, как 
и вышележащие горизонты, были размыты последующими 
трансгрессиями.

С Е Л .  Г А Н Д З А К

К северу от сел. Гнишик верхнемеловые отложения из- 
под эоценовых пород обнажаются в ущелье левого притока 
р. Грав, юго-западнее развалин сел. Гандзак (Енгиджа), где 
они приурочены к ядру узкой антиклинальной складки. Пред
ставлен здесь разрез верхнего мела внизу красно-бурыми кон
гломератами с прослоями вулканогенно-терригенных песча
ников такого же цвета, общая мощность которых составляет 
примерно 80 м (основание их не обнажается). Эта часть раз
реза соответствует «фиолетовым» конгломератам (или верх
ней части их) верхнего коньяка сел. Гнишик, Хндзорут и Гю- 
лпстан.

Выше, на размытую поверхность «фиолетовых» конгло
мератов, трансгрессивно и с базальным конгломератом в ос
новании налегает свита белых листоватых, песчанистых и 
чистых известняков мощностью около 80 м. В нижней чаете 
известняков встречаются брахиоподы, пелециподы и редкие 
гастроподы. В. П. Ренгартен (1959) отсюда указывает: 
Desmieria divaricata d’Orb.  (определение В. Ф. Пчелинце- 
на), Pecten (Chlamys) cretosns Defr . ,  Terebratula $p., Or- 
bitella sp., на основании которых эти известняки относятся 
к Маастрихту.

Свита известняков несогласно перекрывается конгломе
ратами и туфопесчаниками эоцена.

Г О Р А  А Р С Н А К А Р

Верхнемеловые отложения от верховьев рек Джаук и 
Гнишик в западном направлении прослеживаются через 
южные и западные склоны г. Арснакар (Галии-кая) до сел. 
Хачик.

На южном склоне г. Арснакар верхнемеловые отложения 
характеризуются значительно сокращенными мощностями, но 
вместе с тем некоторые их горизонты фаунистически хорошо 
охарактеризованы. Именно в породах этого разреза П. Боннэ 
(Bonnet, 1947) обнаружил Barroisiceras haberfellneri 
( H a u e r )  и некоторые другие виды, служившие основанием 
для установления коньякских отложений на г. Арснакар и в 
соседних районах Вайка.



На южном склоне г. Арснакар (2773,4), в ущелье право
го притока р. Кабахлы-чай, в 2 км к востоку от сел. Авуш 
наблюдается следующий разрез:

СЕНОМАН-НИЖНИИ (?) ТУРОН

1. На размытую поверхность плитчатых известняков триаса
залегает пачка зеленовато-серых глинистых песчани
ков с единичными остракодами. В 1,5 км к востоку, у 
кочевок на правом берегу р. Кабахлы-чай, в алевроли
тах, соответствующих п. 1, встречаются фораминиферы: 
Hedbergella postdownensis (W j l l . -Ml tch. ) ,  H. in- 
fracretacea (G 1 a e s s п.), H. planispira (Tap p.), H. 
agalarovae (Vassi l . ) ,  Plectina ruthenica ( Re us s )  
var. moriae F r a n k. (определение Ю. А. Мартиросян) 

........................................................................  . . 12 м.
2. Конгломераты с зеленовато-серым песчанистым или пз-

вестковистым цементом. Гальки представлены палео
зойскими и триасовыми известняками, а также вулка
ногенными породами. В цементе встречаются обломки 
устричных и иглы Cidaroida . . . .  25 м.

3. Светло-зеленовато-синеватые тонкослоистые рыхлые пес
чаники, переходящие кверху в алевролиты с Globige- 
rina ex gr. cretacea (d’O rb.), Rotundina ex gr. ordi- 
naria Subb. ,  (Hobotruncanella inornate. (Bol l i ) ,  
Hedbergella agalarovae (Vassi l . ) ,  H. caspia (Vas- 
sil . ),  Globotruncana area (Cushm.) .  (определения 
Ю. А. Мартиросян) • 18 м.

Мощность отложений сеномана-нижнего (?) туро- 
на 55 м.

ВЕРХНИЙ ТУРОН 

«Красноцветная» толща
4. Коричневато-красные конгломераты с гальками и валу

нами палеозойских и триасовых известняков . 90 м.

КОНЬЯК

5. Зеленовато-серые хрупкие известковистые алевролиты с
конкрециями пирита. Встречаются обломки аммонитов, 
пелеципод, морских ежей и следующие фораминиферы: 
Gyroidina ex gr. nitida  ( Reus  s), Globigerina creta
cea (d’O rb .), Hedbergella agalarovae (Vassi l . ) ,  
Globotruncana linneiana (d’O rb .), Quinqueloculina 

sp. (определения Ю. А. Мартиросян) . .40 м.



6. Зеленовато-серые неяснослоистые известковистые песча
ники с Conulus subconicus d ’O rb., Micraster cortes- 
tudinarium  Go ld f . ,  Echinocorys gravesi D e s o r  
(определения M. M. Москвина), остатками иноцера- 
мов-; В 1,5 км к  востоку, в этой пачке был найден так
же Micraster cf. coranguinum K l e i n .  • • 8 м.

Мощность коньякских отложений 48 м.

САНТОН-КАМПАН

7. Светло-серые тонкослоистые известняки . . 14 м.
8. Розовато-бурые тонкослоистые известняки с Апота-

lina sp. ..........................................................6 м.
9. Серые тонкослоистые известняки . 22 м.

Мощность сантон-кампанских отложений 42 м.

МААСТРИХТ

К). Чередование пачек темно-серых известковистых алевро
литов и серых тонкослоистых известняков с преоблада
нием первых. Содержат редкие остатки морских ежей » 
плохой сохранности фораминиферы . . .57 м.

11. Темно-серые крепкие и рассланцованные известковистые 
алевролиты с редкими прослоями известняков . 33 м.

Мощность маастрихтских отложений 90 м.
Общая мощность верхнемеловых отложений 325 м. 

Выше с размывом залегают массивистые известняки 
нижнего эоцена с гальками подстилающих известняков в ос
новании.

Найденные П. Боннэ (Bonnet, 1947) Corax falcatus  
Agass . ,  Ptychodus mamillaris Aga ss . ,  Barroisiceras ha- 
berfellneri H a u e r ,  Phylloceras forbesianum  d’O r b. проис
ходят, по-видимому, из п. 5 вышеприведенного разреза, а 
Conulus fa lla x  Lamb. ,  Fchinocorys gravesi Desor, Micraster 
cf. corbaricus Lamb, —из n. 6. Хотя эти определения в 
значительной степени устарели, но все же присутствие Bar
roisiceras haberffellneri H a u e r  (даже при правильном опре
делении рода) подтверждает коньякский возраст отложений, 
чему не противоречат и приведенные П. Боннэ морские ежи.

В более высоких горизонтах П. Боннэ встретил Inocera- 
mus lingua  Go ld f . ,  I. cf. labiatus S c h l o t h . ,  а ещ е  выше— 
сантонский Mortoniceras texanum  Roem. ,  из которых 
определение второго иноцерама сомнительное.

С Е Л .  Х А Ч И К

У оел. Хачик и восточнее него наблюдаются относительно
45.



•большие мощности коньякских отложений и ограниченное 
развитие верхнесенонских пород, частично или полностью 
уничтоженным перед нижнеэоценовой трансгрессией.

Южнее сел. Хачик мощность коньякских отложений, нао
борот, резко сокращается, а сантон-маастрихтские породы 
представлены более полно. Учитывая это обстоятельство, ни
же приводится описание двух разрезов, заметно отличающих
ся друг от друга.

Первый разрез составлен по оврагу на правом склоне 
ущелья р. Сары-арун, в 1 км к востоку от сел. Хачик. Низы 
разреза хорошо обнажены еще в 0,5 км восточнее, на левом 
берегу р. Сары-арун, у родника Дагня.

СЕНОМАН-НИЖНИЙ (?) ТУРОН

1. Над известняками нижнего-среднего триаса залегают
(контакт задернован) темно-серые алевролиты, прор
ванные небольшим выходом интрузива среднего соста
ва. Видимая м о щ н о с т ь .........................................Юм.

2. Пачка рассланцованных листоватых крепких мергелей и
известняков. Чередуются светлые и темные (почти чер
ные) разновидности. Встречаются ядра мелких пелеци- 
под и растительные остатки 20 м.

Мощность отложений сеномана-нижнего (?) ту- 
рона 30 м.

ВЕРХНИЙ ТУРОН 

«Красноцветная» толща

3. Выше с размывом залегают красные конгломераты с
гальками и валунами палеозойских и триасовых извест
няков ................................................................ 30 м.

В западном направлении, в овраге в 1 км восточ
нее сел. Хачик, как и ниже, у водопада «Чран», пачек 
1 и 2 выпадают из разреза и конгломераты пачки 3 не
посредственно налегают на известняках триаса.

КОНЬЯК

4. Желтовато-зеленые конгломераты с гальками триасовых
известняков. Кверху они переходят в желтовато-свет
ло-зеленые песчаники с редкими прослоями конгло
мератов ................................................................. 7 м.

5. Темно-серые глины с редкими тонкими (до 10 см) просло-



ями известняков. В глинах встречаются мелкие пеле- 
циподы и растительные остатки, часто обугленные 9 м.

6. Конгломераты с зеленовато-желтоватым песчанистым
цементом. Галыки состоят из известняков триаса, па
леозоя ........................................................................6 м.

7. Мелкогалечные конгломераты с прослоями известкови-
стых песчаников с остатками устричных . . 4  м.

8. Зеленовато-серые средне- и крупнозернистые песчаники с
прослоями к о н гл о м е р а т о в ......................................... 16 м.

9. Зеленовато-желтые рыхлые грубозернистые песчаники с
редкими мелкими гальками палеозойских и триасовых 
известняков, роговиков. В цементе встречаются облом
ки п е л е ц и п о д ................................................................. 7 м.

10. Зеленовато-серые и более светлые песчаники с прослоями
мелкогалечных конгломератов . 10 м.

11. Темно-серые, слабо зеленоватые песчаники с Eutrephoce-
ras ex. gr. kummeli (Wl edm. )  (определение В. H. 
Шиманского), Scaphites sp,, Gyrodes tenellus Stol . ,  
Nairiella sexslineata  (Roem.),  Caucasella acantho- 
ptiora (Mu 11.), Helicaulax gibbosa (Zek.) ,  остатки 
пелеципод, кораллов и обугленные стебли растений. 5 м.

12. Чередование песчаников и алевролитов . . . 4  м.
13. Темно-серые (со слабо зеленоватым оттенком) хрупкие

песчанистые мергели с отпечатками иноцерамов и дру
гих пелеципод. Отдельные прослои слюдистые. В верх
ней части пачки найдены Hedbergella agalarovae 
(V a s s i 1.), Globigerina ex gr. dubia E g g e r, Fron- 
dicularia archiaciana d’Orb.  (определения Ю. A. 
М а р т и р о с я н ) ......................................................70 м.

14. Серые-зеленоватые хрупкие алевролиты с прослоями из-
вестковистых песчаников. Встречен Itioceramus sp. 32 м.

15. Зеленовато-серые известковистые песчаники с обломками
иноцерамов и морских ежей . . . . 7 м.

16. Светло-серые тонкослоистые известняки с Itioceramus
schroederi Mul l . ,  /. caulthardti Me L e a r n  (опреде
ление А. А. Атабекяна), Micraster sp. • • 25 m.

Мощность коньякских отложений 202 м. 
Мощность верхнемеловых отложений 262 м.
Выше, на высоте 2375,0 залегают базальные кон

гломераты нижнего эоцена.
Второй разрез составлен в 3,5 км южнее сел. Ха

чик, в ущелье р. Авуш, на участке Джрагацнер (у са
дов сел. Хачик). 4



коньяк

1. На левом берегу р. Авуш известняки триаса несогласно
перекрываются пачкой темно-серых оскольчатых алев
ролитов с редкими тонкими прослойками известняков. 
В алевролитах встречаются Scaphites cf. lamberti 
G ro s s . ,  ядра мелких гастропод, пелеципод и мор
ских ежей, а также мелкие фораминиферы: Globo-
truncanci linneiana (d’Orb.), Rugoglobigerina subbo- 
tinae Masl . ,  Gyroiaina sp., Robulus sp., Hedbergella 
sp. (определения Ю. А. Мартиросян) . . .  30 м.

2. Зеленовато-темно-серые хрупкие алевролиты . . 12 м.
3. Зеленовато-серые известковистые песчаники с иноцера-

мами и морскими ежами—Micraster cf. cantaber 
Lamb.  (определением. M. Москвина) . 8  м.

Мощность коньякских отложений 60 м.

САНТОН

4. Светло-серые брекчиевидные известняки с Micraster cf.
coribericum Lamb ,  (определение M. М. Москвина). 
Встречаются также остатки иноцерамов и редко—ру- 
дистов.

Продолжение разреза составлено уже на правом 
берегу р. Авуш, по ущелью ее правого небольшого при
тока, впадающего в р. Авуш немного ниже мельницы 
сел. Хачик.

5. Розовые тонкослоистые брекчиевидные известняки с крем
нистыми стяжениями ........................................ 11 м.

6. Серые тонкослоистые известняки . . 9  м.
7. Зеленовато-серые плитчатые* слабо песчанистые извест

няки, чередующиеся с мергелями. Встречаются отпе
чатки Pachydiscus sp. и обломки иноцерамов . 28 м.

8. Тонкослоистые песчанистые известняки 14 м.
Мощность сантонских отложений 77 м.

КАМПАН

9. Светло-серые известняки с отпечатками крупных иноцера
мов ...................................................................... 18 м.

10. Серые с розоватым оттенком средне- и тонкослоистые из
вестняки .............................................................. 32 м.

Мощность кампанских отложений 50 м.



11. На размытую поверхность п. 10 залегает пачка зеленова
то-серых микроконгломератов. Цемент песчано-извест- 
к о в и с т ы й ................................................................... 2 м.

12. Зеленовато-серые хрупкие мелкозернистые песчаники с
остатками плохой сохранности радиолярий и ост- 
р а к о д .............................................................................17 м.

13. Серые-желтоватые с розовым оттенком среднеслоистые
известняки. Содержат Echinocorys sp., водоросли и
фораминиферы плохой сохранности . . . 54 м.

14. Розовато-серые песчанистые известняки с остатками ор-
б и т о и д о в .................................................................. 45 м.

15. Чередование светло-серых известняков и зеленовато-серых
известковистых алевролитов с водорослями и остатка
ми фораминифер  16 м.

16. Светло-серые тонкослоистые известняки . . 9  м.
17. Зеленовато-серые известковистые алевролиты с ядрами

гастропод и редких аммонитов. Среди сборов С. С. Су- 
киасяна, происходящих по-видимому, из этой пачки, 
оказался Pachydiscus coltigatus fresvillensis  Seun .

....................................................................23 м.
18. Светло-серые брекчиевидные тонкослоистые известняки с

прослоями а л е в р о л и т о в .........................................6 м.
19. Зеленовато-серые хрупкие алевролиты с прослоями из

вестняков. Встречаются: Pseudotextularia varians 
Rzeh. ,  Spiroplectammina laevis (Roem.),  Heterohe
lix globulosa (Ehrenb. ) ,  Quadrimorphina camerata 
(Brotz. ) ,  Q. spirata Sl i t . ,  Qlobulina subspherica 
( B e r t h о 1.), Praebulimina ventricosa (Brotz. ) ,  Bali- 
minella laevis (Beiss . ) ,  Bulimina incrassata R eu ss ,  
C ibicides bembix (Marss . ) ,  Globotruncana area 
(Cushm.) ,  G. rosetta (Cars. ) ,  G. stuarti (Lapp. )  
(определения Ю. А. Мартиросян), а также орбитоиды— 
Lepidorbitoides minor (S c h 1 u m b.), Z. socialis 
(Leym.) ,  Oroitoides apiculata S c h l u m b .  (опреде
ления С. M. Г р и г о р я н ) ........................................ 12 м.

В породах этой пачки в соседнем к западу ущелье Кар- 
мирджур, кроме указанных видов, оказались еще Pseudouvi- 
gerina plummerae С ushm. ,  Pseudonodosaria mani/esta 
(Reuss) ,  Allomorphina cretacea R e u s s ,  Quadrimorphina 
allomorphinoides (определения Ю. А. Мартиросян).
20. Серые со слабо желтовато-розоватым оттенком, массив

ные, среднеслоистые известняки с ядрами морских ежей 
и орбитоидами: Lepidorbitoides minor (Schlumb. ) ,
L. socialis (Leym.) ,  Orbitoides apiculata S c h l u m b .  
(определения С. M. Григорян) • • • - 6  м.

4 -4 6 9



21. Буровато-желтые тонкослоистые плитчатые, мелко и сред
незернистые песчаники с богатой фауной. Здесь встре
чены: из аммонитов—Pachydiscus colligatus colliga
tus (Binkh. ) ,  P . egertoni jacquoti Seun .  (Атабе- 
кян, Акопян, 1969); из наутилоидей—Eutrephoceras 
merteni Wi ed m,  (определение В. Н. Шимановского): 
из гастропод—Procampanile ganesha (Noet l . ) ,  А 
balboi (В11 п I), Р. cf. maximum (Binkh. ) ,  P. khat- 
schikensis Ha cob. ,  из морских ежей—Hemiaster sp., 
Oolopygus (?) sp. Найдены также орбитоиды—Orbi- 
toides apiculata S c h l u m b . ,  O. media (d’ Arch. ) ,  
Lepidorbitoides socialis (Leym.) ,  Omphalocyclus та- 
croporus (Lamk.)  (определения С. M. Григорян)

............................................................................. 45 м.
Эта пачка обнажается и в соседнем, непосредственно к 

западу ущелье Кармир-джур (Кырмызы), где кроме упомя
нутых выше видов встречены также Hemipneustes cf. stria- 
toradiatus L e s k e  (определение M. M. Москвина), Orbi- 
toides spiculata S c h l u m b . ,  Lepidorbitoides minor 
( Sc h l umb . ) ,  Omphalocyclus macroporus (Lamk.)  (опреде
ления С. M. Григорян). Именно из ущелья Кармир-джур про
исходят также указанные П. Боннэ (Bonnet, 1947): Nauti
lus elegans Sow. ,  Parapachydiscus colligatus Binkh. ,  P. 
subrobustus Seun. ,  Nerita (Otostoma) divaricata d 'Orb. ,  
Globiconcha ponderosa С о q., Tylostoma globosum S h a r p e ,  
Ovula expansa Noe t l . ,  Neithea quinquecostata Sow.,  Pyc- 
nodonta vesicularis Lamk. ,  Rhinchonella plicatiloides 
S to l . ,  Terebratula subdepressa S t o U  Pyrina ataxensis 
Co t t . ,  var. pentagonalis Noet l . ,  Orbitella apiculata 
S c h l u m b .  Несмотря на явную ошибочность части этих 
определений, в общем они подтверждают маастрихтский 
возраст отложений.
22. Буровато-серые слоистые песчанистые известняки . 7 м.

Мощность маастрихтских отложений 219 м.
Общая мощность верхнемеловых отложений 406 м.

Выше трансгрессивно залегают базальные конгломераты 
нижнего эоцена с гальками палеозойских, триасовых и верх
немеловых пород. Кверху конгломераты сменяются известня
ками с прослоями мелкогалечных конгломератов.

С Е Л Е Н И Я  А М А Г У  И А Р Е Н И

Далее к северу верхнемеловые отложения из-под палео
геновых образований обнажаются только в некоторых ущель
ях, главным образом в ядрах узких антиклинальных складок. 
Представлен здесь верхний мел лишь известково-мергельной



свитой Маастрихта, трансгрессивно и несогласно налегающей 
на палеозойских известняках.

Карбонатную свиту Маастрихта в литологическом отно
шении можно подразделить на три части—серые, розоватые 
и светло-серые известняки мощностью до 60 м (нижняя); се
рые, темно-серые и зеленовато-серые хрупкие мергели и алев
ролиты мощностью до 90 м (средняя) и желтовато-серые 
тонкослоистые известняки мощностью до 130 м (верхняя).

В 1,5 км к северо-западу от сел. Амагу, на левом склоне 
ущелья р. Гнишик (Дарачай), наблюдается следующий раз
рез отложений Маастрихта, резко несогласно перекрывающих 
палеозойские известняки.

НИЖНИЙ МААСТРИХТ

1. Пепельно-серые тонкослоистые известняки со стяжениями
кремния. Встречаются радиолярии плохой сохранности 
и отпечатки крупных иноцерамов . . 20 м.

2. Чередование серых и светло-серых известняков с мерге
лями. Верхи пачки представлены розовыми известня
ками. Встречаются обломки иноцерамов . 4 1 м .

3. Серые хрупкие мергели, чередующиеся с известняками. 
Найдены Globotruncana rosetta (Cars, ) ,  (7. area 
(Cushm. ) ,  Stensioina sp. (определения Ю. А. Мар
тиросян) ............................................................. 15 м.

4. Серые известковистые алевролиты с редкими прослоями 
известняков. Встречаются остатки иноцерамов, дефор
мированные морские ежи и фораминиферы: Rugoglo- 
bigerina kelteri Subb. ,  Globotruncana rosetta (Cars.),
G. stuarti (Lapp,) ,  G. area (Cushm, ) ,  Radiolites
sp. • ..............................................................30 m.

Мощность иижнемаастрихтских отложений 116 м.

ВЕРХНИЙ МААСТРИХТ

5. Желтовато-серые известняки с гальками и обломками се
рых и светло-серых известняков . . , 3  м.

6. Зеленовато-темно-серые хрупкие мергели с морскими
ежами 12 м.

7. Чередование зеленовато-темно-серых хрупких алевролитов
и крепких мергелей с остатками морских ежей, иноце
рамов и а м м о н и т о в ......................................... 32 м.

В этой пачке у сел. Арени на левом берегу р. Арпа, 
ниже монастыря были встречены Pachydiscus sp., 
иноцерамы, морские ежи и фораминиферы: Rugoglo-



bigerina kelleri Subb. ,  Globotruncana contusa 
(Cushm. ) ,  G. area (Cushm.) ,  Pseudotextularia sp. 
(определения Ю. А. Мартиросян). По всей вероятно
сти, отсюда происходят и найденные Н. Н. Яковлевым 
Echinocorys heberti S e un ,  Е. pyramidatus P o r t l . ,  
E. ovatus L e s k e  var. petosata Lamb,  (определения 
В. П. Ренгартена).

8. Желтовато-серые тонкослоистые известняки с отпечатками 
крупных иноцерамов, ядрами, морских ежей, Globo- 
truncatia sp. (определение Ю. А. Мартиросян) . 130 м.

Мощность пород верхнего Маастрихта 177 м.
Общая мощность маастрихтских отложений 293 м.
Выше трансгрессивно залегают розовато-бурые 

известняки и конгломераты нижнего эоцена.

2. ОБОСНОВАНИЕ БИОСТРАТИГРАФИЧЕСКОГО РАСЧЛЕНЕНИЯ

С Е Н О М А Н С К И Й  Я Р У С  

ВЕРХНИЙ СЕНОМАН

Сеноманские отложения в Вайке ■ меют ограниченное 
распространение. Фаунистически наиболее хорошо охаракте
ризованы в районе сел. Гюлиетан, где они представлены тер- 
ригенными породами и относятся к верхнему сеноману.

Слои с Neoptyxis fleuriausa и Pyrazopsis quinquecostatus.

В рассматриваемые слои нами выдетяются песчаники и алев
ролиты основания гюлистанского разреза общей мощностью 
до 72 м. Фауна в них представлена в основном гастроподами, 
из которых Cerithiomorpha subsociale (PCel.) и Pyrazopsis 
quinquecostatus (Eg.) хотя местные виды, но харектеризуют 
верхний сеноман других районов Армянской ССР (р. Веди, 
Иджеванский хребет и др.), г Neoptyxis fleuriausa (d*Orb.)  
известен из сеномана Франции.

Описываемые слои выше по разрезу согласно перекрыва
ются породами нижнего турона (слои с Radiolites peroni)y 
а налегают они трансгрессивно на дацитовых порфиритах, 
возраст которых недостаточно ясен. В. П. Ренгартен и 
К. Н. Паффенгольц относят эти вулканогенные породы к 
альбу, хотя возможен и более древний их возраст.

Следует отметить, что отложения сеномана гюлистанского 
разреза В. Л. Егояном (1964) и Р. А. Халафовой (1969) счи
тались туронскими.



В других разрезах Вайка достоверные сеноманские от
ложения отсутствуют. Раньше к сеноману относились терри- 
генно-карбонатные породы средней части гнишикского разре
за, для которых, как будет отмечено ниже, устанавливается 
позднеконьякский возраст, а подстилающие их отложения 
являются не альбскими, как считалось раньше (Н. Н. Яков
лев, 1931; В. П. Ренгартен, 1959), а нижнеконьякскими и, ча
стично, верхнетуронскими.

Недостаточно ясным остается вопрос о возрасте алевро
литов, глин и мергелей основания разреза г. Арснакар (Га- 
лин-кая). Эти породы в западном направлении прослежива
ются до сел. Авуш, а далее—до ущелья р. Сары-арун, в 
1,5 км к востоку от сел. Хачик. Мощность указанных пород 
составляет 30—50 м. Во всех указанных пунктах они резко 
несогласно залегают на известняках триаса и перекрываются 
характерным горизонтом красных конгломератов турона 
(скорее всего верхнего). В западном направлении, не доходя 
до сел. Хачик, рассматриваемые породы выпадают из разреза 
и красные конгломераты непосредственно налегают на триа
совых известняках.

Фаунистически описываемые отложения плохо охаракте
ризованы. В районе сел. Авуш в них встречены лишь остатки 
солонотоводных пелеципод—Corbula sp., Cyrena sp. (Рен
гартен, 1941), а также зубы ганоидной рыбы Lepidotus 
ohannes Bog.  (Богачев; 1939). Здесь же в мергелях содержит
ся богатая ископаемая флора, среди которой И. В. Палибиным 
(1930, 1937) и Тахтаджяном (1944) были определены и опи
саны: Gleichenia shaporenkoi Takh t . ,  Brachyphyllum ага- 
xenum Pa lib. ,  В . obesiforme Sap. ,  Araucariopsis cretacea 
Vel .  et Vin. ,  Widdringtonites reichii (Ett.), Pinus quetis- 
tedtii Hee r ,  Smilax prae-excelsa Pa lib. ,  Populus hyrca- 
nica P a 1 i b . , Myrica zenkeri (Ett.) Vel. ,  Pseudo gingko 
bohemica Vel .  et Vin. ,  Proteophyllum laminarium  Vel. ,  
Platanus cuneifolia B ro n n ,  Paliurinella paffetiholzi Pa- 
lib. ,  Cassia atavia Vel. ,  Eucalyptus geinitzii H e e r  и др. 
По заключению этих авторов породы с вышеуказанной фло
рой соответствуют сеноманским (перуцким) слоям Чехосло
вакии.

Р. А. Халафова (1969), отрицающая присутствие отложе
ний сеномана как в гюлистанском разрезе, так и в Нахиче
ванской АССР, породы района сел. Авуш, содержащие флору, 
считает верхнетуронскими, указывая на следующий комплекс 
микрофауны из них: Lituola irregularis (Roem.),  Gaudry- 

na subserrata V a s s l L ,  Arenobulimitia minima Vass i l . ,



Hedbergella agalarovae (V a s s 1 l.), Praeglobotruticana 
stephani (Gand.),  Virgulitia tegulata  (Reuss) и др.

Как отмечалось выше, при описании разрезов, на южном 
склоне г. Арснакар, в алевролитах встречаются следующие 
мелкие фораминиферы: Hedbergella postdownensis (Wil l . -  
Mi tch. ) ,  H. infracretacea (G 1 a e s s n.), H . planispira 
(Tap p.), H. agalarovae (V a s s i 1.), Plectlna ruthenica 
(Reuss )  var. mariae F г a n k e, в комплексе, указывающем 
на сеноман-туронский возраст вмещающих отложений. 
В несколько более высоких горизонтах найдены Globo- 
truncanella inornata (Bol l i ) ,  Hedbergella agalarovae 
(Vassi l . ) ,  H. caspia Vass i l .  и др., указывающие нату
рой, хотя первые два вида продолжают свое существова
ние и в коньяке. Эти данные в общем согласуются с флори
стическими данными. Исходя из этого, а также учитывая пе
рекрывание описываемых отложений в районах сс. Хачик» 
Авуш и на южном склоне г. Арснакар красноцветнымп конг
ломератами верхнего (?) турона, возраст их на данном этапе 
изученности можно условно принять как сеноман - нижний (?) 
турон.

т У Р О Н С к и п  я р у с  

НИЖНИЙ ТУРОН

Слои с Radiolites peroni. Описываемые слои хорошо уста
навливаются в гюлистанском разрезе, где туронские отложе
ния наиболее полно представлены. К этим слоям относятся 
низы туронского разреза (пачки 8—9), выраженные извест
няками, мощностью около 8 м, в которых встречаются гастро- 
поды и рудисты: Neoptyxis gulistanensis (P£el . ) ,  N. oli- 
siponensis ( S h a r p e ) .  Oligoptyxis glabra P£el . ,  O. tur- 
ricula P6el . ,  Itruvia bellasensis (Choff . ) ,  Radiolites pe
roni Choff . ,  R. cf. armenica R en n g .  и др. Из них Radio
lites peroni Chof f .  является широко распространенным 
нижнетуронским видом. R. armenicus Ren ng .  и Oligopty
xis glabra Рбе1. характеризуют нижний турон Закавказья, 
Neoptyxis olisiponensis ( S h a r p e )  обычно указывает на 
турон, а остальные гастроподы, хотя и встречаются в верх
нем сеномане, но не известны в породах моложе нижнего 
турона. Следовательно, возраст описываемых слоев можно 
считать нижнетуронским.

ВЕРХНИЙ ТУРОН

Слои с Glauconia mariae («красноцветная» толща). 
«Красноцветная» толща подстилается слоями с Radiolites



peroni и имеет широкое распространение, встречаясь почти 
во всех верхнемеловых разрезах Вайка. «Красноцветная» тол- 
ща представлена конгломератами, песчаниками, и алевроли
тами, достигающими наибольшей мощности (около 300 м) в 
районе сел. Гюлистан. В верховьях р. Гнишик, в кровле 
«красноцвета» появляются маломощные пачки известняков.

Необходимо отметить, что описываемая толща залегает 
на подстилающих отложениях с явно выраженным размывом. 
В западном направлении мощность «красноцвета» резко 
уменьшается и как в районе развалин сел. Хндзорут, так и 
почти во всех остальных разрезах (г. Арснакар, сел. Авуш. 
Хачик и др.) он представлен лишь красно-бурыми конгломе
ратами мощностью всего в несколько десятков метров. Эти 
конгломераты налегают то на известняках перми и триаса, то 
на сеноманских-нижнетуронских (?) глинах и мергелях.

В фаунистически плохо охарактеризованной «красноцвет
ной» толще встречаются харофиты, представленные видом 
Atopochara m ultivolvis  Peck . ,  известным из сеномана- 
турона Северной Америки.

Наиболее важным является найденная в кровле «красно
цвета» у сел. Гнишик фауна, состоящая в основном из гастро- 
под. Присутствие Glauconia mariae Maz.,  известного из 
верхнего турона Франции, позволяет установить верхний воз
растной предел «красноцвета», о чем свидетельствует также 
перекрывание этих отложений породами нижнего коньяка 
(слои с Helicaulax gibbosa).

Необходимо отметить, что возрастная граница между 
нижним и верхним туроном принимается лишь условно. Воз
можно, что низы «красноцвета» принадлежат еще к верхам 
нижнего турона, особенно в гюлистанском разрезе, где эти 
образования представлены наиболее полно. В других, более 
западных разрезах, образование «красноцветной» толщи на
чалось, вероятно, несколько позже, то есть низы толщи здесь,, 
возможно, отсутствуют.

к он ь я к с ки и  ЯРУС
Коньякские отложения очень широко распространены и 

установлены почти во всех разрезах. Представлены они в 
основном терригенными породами—песчаниками, конгломера
тами, алевролитами, чередующимися с мергелями и редко—с 
известняками. Максимальная мощность этих отложений 
(821 м) наблюдается в районе сел. Гюлистан, а в северо-за
падном направлении мощность постепенно уменьшается, 
составляя у сел. Гнишик около 450 м, а на южном склоне 
г. Арснакар и у сел. Хачик—50—100 м,



Нижний коньяк фациально несколько отличается от верх
него коньяка и представлен в основном известковистыми пес
чаниками, мергелями с редкими прослоями известняков, об
щей мощностью до 220 м. (гюлиотанекий разрез).

Верхний коньяк характеризуется уже большими мощно
стями (до 600 м), значительным, часто преобладающим, раз
витием более грубого материала—конгломератов и песчани
ков, а мергели и алевролиты имеют уже подчиненное значе
ние. На подстилающих породах они залегают с размывом.

НИЖНИЙ коньяк
Слои с Helicaulax gibbosa и Barroisiceras sp. К рассмат

риваемым слоям относится нижняя часть нижнеконьякских 
отложений, представленная алевролитами, песчаниками и 
мергелями. Мощность их в гюлистанском разрезе составляет 
около 30 м, а у сел. Гнишик—более чем 60 м. Фауннстическн 
они хорошо охарактеризованы. В них встречается очень бо
гатый комплекс гастропод и пелеципод. Многочисленные ви
ды гастропод известны из коньяка Западной Европы или Юж
ной Индии, а в Закавказье характеризуют нижний коньяк. 
Таковыми являются: Punctospira indrana (Goldf. ) ,  Gyro- 
des tenellus Stol . ,  Nodosella noeggerathiana (Goldf . ) ,  
Armenostorna beyrichi (Holz. ) ,  A. striatocostata  (Mull . ) ,  
Helicaulax gibbosa (Zek. )  и др.

Наиболее часто встречающимися в описываемых слоях 
пелециподами являются Trigonoarca irichinopolitensis 
Forb . ,  Т. obrupta Forb. ,  Cyrena solitaria  Zi t t . ,  Plicatu- 
la aspera Sow.,  P.batnensis Coq. ,  P. multicostata Forb. ,  
P. ouressensis Coq.  и др. указывающие на коньяк.

Большинство гастропод и пелеципод, найденных в гюли
станском разрезе, встречается и в верховье р. Веди, в зоне 
Barroisiceras onilahyense.

Находки аммонитов более редкие. В районе сел. Гнишик 
в породах соответствующих описываемым слоям, встречен 
Barroisiceras sp.

Из этих отложении происходит также, по всей вероятно
сти, найденный П. Бониэ на южном склоне г. Арснакар руко
водящий нижнеконьякский Barroisiceras haberfellneri 
H a u e r .

Слои с Prionocycloceras guayabanum. Эти слои охваты
вают верхнюю, преобладающую часть, нижнеконьякских от
ложений и имеют более карбонатный характер, чем нижеле
жащие слои. Представлены они известковистыми алевролита
ми, песчаниками, мергелями с прослоями известняков. В гю
листанском разрезе они достигают мощности 300 м.



Фауна в рассматриваемых слоях представлена редкими 
аммонитами и иноцерамами. Найденный в них Prionocyclo- 
ceras guayabanum  (S t e i nm. )  является широко распрост
раненным коньякским видом (Колумбия, Техас, Мадагаскар, 
Алжир), при этом в Техасе этот вид характеризует верхи 
нижнего и низы верхнего коньяка. В Армянской ССР указан
ный вид также встречается в верхней части нижнего коньяка.

Следует отметить, что именно из низов описываемых 
слоев происходят указанные В. П. Ренгартеном (1959) 
Prionotropis woolgari М a n t. и Inoceramus labiatus 
S c h l o t h . ,  на основании которых он относил включающие 
их отложения к нижнему турону. Такого мнения придержива
ется и Р. А. Халафова (1969). Однако переопределение экзем
пляров В. П. Ренгартена показало, что они принадле
жат к Prionocycloceras guayabanum  ( S t e i n  m.) (Атабекян, 
Акопян, 1972). Нуждается в пересмотре и определение 
Inoceramus labiatus S c h l o t h .  Отнесенные к последне
му экземпляры, по мнению В. Л. Егояна (1956), возможно, 
относятся к I. sublabiatus МйП.  или к /. grata Eg. 
Из этих отложений раньше указывался также нижнетурон- 
ский Acanthoceras cf. palaestinense Blanck . ,  который, 
одиакОу представлен обломком плохой сохранности.

Р. А. Халафова (1969) также возраст описываемых нижне- 
коньякских отложений гюлистанского разреза, как и сосед
них территорий Нахичеванской АССР, считает туронским. 
Кроме того, указанным исследователем значительно занижа
ется возраст и вышележащих отложений, при этом к турону 
ею относится также отложения верхнего коньяка, а за конь- 
якские принимаются известняки нижней части залегающей 
выше свиты карбонатных пород сантона-маастрихта. Однако 
общий список, приведенный указанным исследователем для 
обоснования, например, позднетуронского возраста отложе
ний, включает виды, происходящие, по всей вероятности, из 
разновозрастных отложений. В этом списке приведены сено
манский вид Pseudomesalia subcarinata Р£е1.,  нижнету- 
ронские Inoceramus labiatus S c h l o t h . ,  Plesioptygmatis 
( = Haploptyxis armenica Рбе!. ,  верхнетуронский Colligno- 
niceras woolgari Mant . ,  Acanthoceras cf. amudariensis 
А г k b., верхний турон-нижнеконьякская Ampullospira 
(—Punctospira) punctata S h a r p e  (в Закавказье встречает
ся в нижнем коньяке), коньякские Haustator (=Nodosel- 
la) subnodosus РбеК,  H. differencialis Рбе1. ( = Cauca- 
sella acanthophora MAIL), Plicatula aspera Sow.,  верх
ний коньяк-нижнесантонские Inoceramus frechi And. ,  I. 
lusatiae And. ,  I. grata  Eg. и др. Если же эта фауна 
происходит из одновозрастных пород, то определения нуж



даются в пересмотре. В обоих случаях данный список яв
ляется ненадежным для установления возраста отложений,

ВЕРХНИЙ КОНЬЯК

Слои с Protexanites bontanti и Avellana humboldti. К этим 
слоям относится нижняя часть верхнеконьякских отложений, 
представленная песчаноконгломератовыми породами, общая 
мощность которых в гюлистанском разрезе достигает 323 м. 
Эти слои особенно хорошо выделяются в восточной части 
Вайка (район сел. Гюлистан, Хндзорут и др.).

Комплекс фауны в рассматриваемых слоях представлен 
в основном аммонитами, иноцерамами и гастроподами: Pro
texanites bontanti (Gross . ) ,  Reesidites minimus На у as.  
et F u k., Scaphites geinitzi d 'О r b., Inoceramus seitzi A n d., 
L kleini And, ,  /. / rechi A n d M Drepanochilus stenopterus 
(Goldf . ) ,  Eovolutilithes subsemiplicatus (d’Orb.),  A vella
na humboldti Mul l ,  и др. Особенно важным является при
сутствие Protexanites bontanti (Gross. ) ,  который в Запад
ной Европе характеризует верхний коньяк. На этот возраст 
указывают и широко распространенные Drepanochilus ste
nopterus (Goldf . )  и Avellana humboldti Mul l .  Остальные 
виды в общем также подтверждают коньякский, скорее 
всего позднеконьякский возраст отложений.

Слои с Trajanella subgigantea (толща фиолетовых кон
гломератов). Эти слои слагают среднюю часть разреза верх
него коньяка и представлены фиолетовыми, редко зеленовато
серыми конгломератами, иногда с тонкими прослоями песча
ников. Мощность описываемой толщи в районе сел. Гюлистан 
составляет 166 м, а в гнишикском разрезе увеличивается до 
200 м. В описываемых породах встречен лишь местный вид 
Trajanella subgigantea Рёе1.  Возраст толщи устанавли
вается на основании ее стратиграфического положения— на
леганием на слоях с Protexanites bontanti и Avellana hum- 
boldti и перекрыванием слоями с Nowakites cf. paillettei и 
Micraster coranguinum.

Следует также отметить, что толща фиолетовых конгло
мератов в ряде разрезов на подстилающих породах залегает 
с размывом.

Слои с Nowakites cf. paillettei и Micraster coranguinum. 
К этим слоям относится верхняя часть отложений верхнего 
коньяка, представленная песчано-мергельными породами, 
наибольшая мощность (около 110 м) которых наблюдается 
в районе сел. Хндзорут и Гюлистан. Нижняя часть описыва
емых слоев состоит из мергелей, алевролитов и песчаников, а



верхняя часть—из известняков, обычно песчанистых, часто 
зеленовато-серых, при этом последние образуют маркирую
щий горизонт и хорошо выделяются во всех разрезах Вайка.

В рассматриваемых слоях, особенно в их верхней части,, 
встречается богатый комплекс иноцерамов, морских ежей и 
редко аммонитов: Nowakites cf. paillettei (d’Orb.),  Inoce- 
ramus waitersdorfensis And. ,  /. glatziae  And. ,  I.koegleri 
An d., /. coulthardti McLea rn . ,  Conulus subconicus d ’Orb. ,
C. subrotundus Mant . ,  Echinocorys gravesi Des. ,  Micras- 
ter cf. coranguinum К 1., M. leskei Desm.  и др. Иноцера- 
мы в комплексе указывают на верхний коньяк, что подт
верждается присутствием Nowakites paillettei (d’Orb.),  и 
Micraster coranguinum К I. Последний вид характерен для 
верхов верхнего коньяка и низов сантона.

Нужно указать, что большая часть коньякских отложе
ний района сел. Гнишик вместе с породами верхнего турона 
раньше обычно считалась значительно более древней (сено
ман и альб).

Мнение о присутствии отложений альба в районе сел. 
Гнишик впервые было высказано Н. Н. Яковлевым (1931),. 
что было принято и последующими исследователями. Основа
нием для установления альба служил найденный Н. Н. Яков
левым пионерам, определенный Д. В. Дробышевым как 1по- 
ceramus concentricus P a rk .  Позднее В. П. Ренгартен из 
этих же отложений указывает плохой сохранности (как отме
чает он сам) Baculites gaudini P i e t ,  et Camp. ,  Scaphites 
meriani P ie t ,  et Camp.,  Inoceramus anglicus W o o d s  и др. 
Вся эта фауна происходит из нижней части (вероятно, п, 7) 
гнишикокого разреза. Однако обнаружение нами в этой пачке 
представителя рода Barroisiceras показывает, что содержа
щие его породы не могут быть древнее коньяка.

Если также учесть, что в самых низах разреза найдены 
зерхнетуронская Glauconia tnariae М a z. и представители 
рода Itruvia  ( не известного в раннем мелу), то возмож
ность наличия альба в районе сел. Гнишик исключается, так 
как ниже уже залегают базальные конгломераты, несогласно 
перекрывающие пермские известняки. Из сказанного ясно, 
что приведенные предыдущими исследователями определения 
фауны нуждаются в пересмотре.

С этой точки зрения большой интерес представляют дан
ные П. Боннэ (Bonnet, 1947), приводившего из нижней части 
верхнемеловых пород, развитых юго-восточнее сел. Гнишик, 
Glauconia kefersteini Zek. ,  Cerithiella sp.. Campanile sp., 
а немного выше—Inoceramus cf. lingua Goldf . ,  на основа-
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нии которых нижнюю часть разреза он относит к конь
яку. Гастроподы этого списка происходят, по всей веро
ятности, из п. 2, а иноцерам—из п. 7. Если определение ино- 
церама сомнений не вызывает (этот вид цитируется и в вы
шеприведенном описании разреза), то определения гастропод 
необходимо уточнить. Экземпляры, отнесенные Боннэ к конь- 
як-сантонской Glauconia kefersteini Z e  к. соответству
ют, по-видимому, верхнетуронской Glauconia mariae Maz. ,  
а остальные два родовых определения сомнительны и не пред
ставляют интереса для установления возраста.

Таким образом, П. Боннэ хотя и немного повышает воз
раст самых низов гнишикского разреза, но в общем подходит 
к решению вопроса нижней части верхнемеловых отложений 
этого разреза более правильно, чем последующие исследова
тели, относившие среднюю часть разреза к сеноману, а ниж
нюю часть—даже к альбу.

В более высоких горизонтах гнишикского разреза, отне
сенных ранее к сеноману, удалось найти аммонит, принадле
жащий к коньяк-сантонскому роду Paratexanites (п. 17), а 
немного ниже (п. 14)—верхнеконьякский Drepanochilus 
stenopterus (Goldf . ) .  Указанный отсюда сеноманский 
Sharpeiceras kabardinense Sim.,  Вас.  et So г. (Рен- 
гартен, 1959) также происходит из пачки 17 и при переопре
делении оказался принадлежащим к роду Paratexanites, но 
степень сохранности данного экземпляра не позволяет уста
новить вида, хотя и родовое определение достаточно для оп
ровержения сеноманского возраста. Эта часть разреза соот
ветствует низам верхнего коньяка—слоям с Protexanites 
bontanti и Avellana humboldti.

Интересно отметить еще, что встреченные в различных 
горизонтах гнишикского разреза мелкие фораминиферы также 
подтверждают коньякский, а не сеноманский или альбекий 
возраст вмещающих их отложений.

С А Н Т О Н С К И И  Я Р У С

Слои с Inoceramus cordiformis м Micraster heberti. Отло
жения сантона обычно представлены серыми-светло-серыми, 
часто на поверхности брекчиевидными известняками, перехо
дящими в верхах разреза в розовые разновидности. В районе 
сел. Хачик появляются также прослои мергелей. Суммарная 
мощность этих пород обычно составляет 30—50 м (район 
с с. Полистан, Хндзорут), а редко достигает 77 м (сел. Хачик).

Сантонские отложения согласно подстилаются породами 
слоев с Nowakites cf. paillettei и Micraster coranguinum



и согласно же покрываются политоморфными известняками 
кампана.

Фауна в сантонских породах представлена в основном 
морскими ежаМи, а редко—иноцерамами. Среди морских 
ежей Micraster heberti Lacv. ,  М. cantaber Lamb. ,  M. 
coribericum Lamb ,  являются характерными сантонскими 
видами. Eckinocorys scutatus L е s к е хотя иногда встречается 
в коньяке, но более обычен для сантона, a Cardiotaxis Leh- 
marti S t o l .  распространен в верхнем сантоне-нижнем кам- 
пане.

Таким образом, сантонский возраст отложений не вызы
вает сомнений. Этому не противоречат и иноцерамьг, так как 
найденный в них Inoceramus cordiformis Sow.  является 
нижнесантонским видом, /. kleini М u)J. распространен в 
верхнем коньяке-нижнем сантоне, а встреченный в гюлистан- 
ском разрезе иноцерам наиболее сходен с верхним сантон- 
нижнекампанским /. lingua G о 1 d f.

К А М П А Н С К И И  Я Р У С

Кампанские отложения, как и сантонские, имеют широ
кое распространение. Они обычно выражены светло-серыми- 
белыми пелитоморфными известняками, мощность которых в 
районе сел. Гюлистан составляет 115 м, а к западу значитель
но уменьшается, достигая 30—50 м (сел. Хндзорут и Хачик).

В Вайке в отложениях кампана найдены лишь отпечатки и 
обломки иноцерамов и морских ежей плохой сохранности, что 
не позволяет датировать их возраст фаунистически. Кампан- 
ский возраст отложений устанавливается на основании их 
стратиграфического положения—согласным налеганием на 
породах сантона и перекрыванием фаунистически охаракте
ризованными отложениями Маастрихта.

Как будет отмечено ниже, раньше в некоторых разрезах 
(сел. Гюлистан и др.) к кампану были отнесены и вышележа
щие отложения, которые на основании обнаружения в них 
характерной фауны оказались маастрихтскими.

М А А С Т Р И Х Т С К И Й  Я Р У С

Отложения Маастрихта также имеют широкое распрост
ранение. Они установлены почти во всех разрезах Вайка. В 
некоторых участках (район сел. Гандзак и др.) они перекры
вают непосредственно коньякские отложения, а часто подсти
лаются породами кампана. Маастрихт характеризуется, наря
ду с карбонатными породами, значительным развитием тер-



ригенных фаций—песчаников, алевролитов, а нередко и кон
гломератов, то есть имеет несравненно разнообразный состав 
отложений по отношению к сантону и кампану.

Мощность отложений Маастрихта в восточной и западной 
частях Байка довольно большая. На востоке она достигает 
300 м (сел. Барцруни), а на западе—до 240 м (сс. Хачик и Ама- 
гу). В центральной же части Байка, представляющей более 
приподнятый участок, мощность Маастрихта резко сокраща
ется, составляя у сел. Хндзорут 50 м, а на южном оклоне 
г. Арснакар—90 м. Следует также отметить, что мощность 
нижнемаастрихтских отложений достигает 120 м, а верхнема
астрихтских—180 м.

Маастрихтские отложения фаунистически хорошо оха
рактеризованы. Во многих разрезах устанавливаются ниже- 
и верхнемаастрихтские комплексы фауны, в составе которой 
важную роль играют аммониты, иноцерамы, морские ежи и 
редко гастроподы. Очень обильно представлены мелкие фо- 
раминиферы, которые являются обычно общими для всего 
Маастрихта.

НИЖНИЙ МААСТРИХТ

Слои с Pseudokossmaticeras galicianum. Отложения ниж
него Маастрихта, которые выделяются в слои с Pseudokos

smaticeras galicianum, хотя выделяются в ряде разрезов, но 
фаунистически более хорошо датируются в районе сел. Бар
цруни.

Нижний Маастрихт характеризуется следующим комп
лексом видов: из аммонитов— Brahmaites vishnu ( F o r b.), 
Pseudokossmaticeras cf. galicianum  (Fa v r e), P. tchihatchef- 
f i  (Bohm);  из иноцерамов— Inoceramus balchi M e e k  et 
H a у d. , /. balticus balticus B o e h m ,  /. sagensis Owen ,  /. 
expansas B a i l y ;  из рудистов— Vautrinia syriaca Vaut r . ;  
из морских еж ей —Echinocorys tercensis L a m b . ,  Pseudoffas
ter renngarteni S c h m i d t ,  Ornithaster alapliensis Lamb. ,  
Galerites vulgaris L e s k e ,  Guettaria rocardi Cot t . ,  Seu- 
naster lamberti Char i . ,  Homoeaster tunetanus P o m e l ,  
Austinocrinus erckerti D a m e s ,  A. radiatus Anth .

Из перечисленных видов все морские ежи и часть аммо
нитов характеризуют Маастрихт вообще. Pseudokossmaticeras 
galicianum  (F a v г е) указывает на нижний подъярус Ма
астрихта. Важным является присутствие Inoceramus balticus 
B o e h m ,  /. sagensis O we n ,  которые хотя еще встречают
ся в верхнем кампане, но выше нижнего Маастрихта 
не поднимаются, что позволяет возраст содержащих данный



комплекс фауны пород установить как нижний Маастрихт. 
Остальные виды не противоречат этому возрасту.

ВЕРХНИЙ МААСТРИХТ

Слои с Pachydiscus gollevillensis gollevillensls. Верхнема
астрихтские отложения наиболее хорошо охарактеризованы в 
районах сел. Барцруни, Гюлистан и Хачик. Они содержат 
следующий комплекс фауны, состоящий из аммонитов— 
Pachydiscus gollevillensis gollevillensis (d’O rb .), P . gol
levillensis neubergicus (Hauer ) ,  P. gollevillensis armeni- 
cus Atab.  et Ha cob, ,  P. colligatus michailovi A tab.  et 
Hacob . ,  P. colligatus colligatus (В 1 n k h.), P. colligatus 
fresvillensis  Seun . ,  P. haueri sersensis Atab.  et Hacob . ,  
P. egertoni jacquoti S e u n.; из наутилоидей—Eutrephoce- 
ras (?) flammeum  (Ronch. ) ,  E. merteni Wiedm. ;  из rac- 
тропод—Procampanile ganesha (Noet l . ) ,  P. balboi (Bl ini ) ,  
P. cf. maximum  (Blnkh. )  и др. из морских ежей—Pseu- 
doffaster renngarteni S c h m i d t ,  Seunaster bouillei (Cott . ) ,  
Hemipneustes cf. striatoradiatus B inkh . ,  Echinocorys he- 
berti Seun . ,  E. pyramldatus P о r 11., E. ovatus L e s k e var. 
petosata Lamb,  и др. Фораминиферы представлены видами: 
Gaudrina retusa Cushm. ,  Globotruncana stuarti (Lapp.) ,  
G. morosovae V a s s i  1., G. gagnebini T11., G. rosetta (Cars.),  
G. samurensis Mas k ,  G. area (Cushm.) ,  G. conica W h i 
te, G. contusa (Cushm.) ,  Pseudotextularia varians Rzeh. ,  
P. elegans Rzeh. ,  Bulimina incrassata R e u s s ,  Quadri- 
morphina camerata (В г о t z.); Q. allomorphinoides (Reus  s), 
Spiroplectamina laevis {Roem.) ,  Cibicides bembix (Mars.) ,  
Coryphostoma plaitum  (C a rs.), Buliminella laevis (В e 1 s s.), 
Praebulimina ventricosa (Brotz. ) ,  Globulina subspherica 
(Ber th. ) ,  Heterohelix globulosa (Ehrenb. ) .

Среди перечисленных видов комплекс аммонитов харак
теризует верхний Маастрихт, чему не противоречат остальные 
виды. Несколько неожиданным является в этом комплексе 
присутствие Eutrephoceras merteni W i е d m., известного 
из турона—низов коньяка Испании и из коньяка Южной Ин
дии. Однако, как отмечает В. Н. Шиманский, определивший 
данный вид, ряд видов наутилоидей существовал очень зна
чительный отрезок времени, вследствие чего и получается 
такое расхождение.

Необходимо отметить, что всеми предыдущими исследо
вателями характеристика и расчленение отложений кампана- 
маастрихта были даны в основном на основании изучения 
гюлистанского разреза. И так как характерной фауны в этой 
части разреза ими не было встречено, то у различных иссле-



Биостратиграфическая схема верхнемеловых отложений Байка
Я
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П
од

ъ
яр

ус
ы Местные зоны или 

слои Характерный комплекс фауны Литологический состав 
отложений

Д
ан

ий Слои с Globlgerina  
varianta

Karreria fallax Rzeh.,r Harmosina ovulum (Grzyb.), G lobige- 
rina varianta Subb., G. edita Subb., Acarinina inconstans Subb.,

Алевролиты и мергели 
с прослоями известняков 

—45 м

В
е

р
х

н
и

й Зона Pachydiscus gol- 
levillensls gollevillen- 
sis

Pachydiscus gollevillensis go llevillensis (d’Orb.), P. colliga- 
tus colligatus (Binkh.), P. egertcni pc q i o l i  Seun.. Pro- 
campanile ganesha (Noetl.). P. balboi (Blini), Pseudoffaster 
renngarteni Schm., Seunaster boullei (Cott.), Hemipneusstes 
cf. striatoradiatus Binkh., Globotruncana stuarti (Lapp.), G. 
conica White, G. area (Cushm.) Pseudotextularia varians Rzeh.

Известняки, мергели, 
алевролиты и песчаники 
с прослоями конгломера
тов—до 180 м

М
а

а
с

тр
и

х
т

Н
 и

 ж
 н

и 
й

Слои c Pseudokossma- 
ticeras gallcianum Brahmaites vishnu (Forb.), Pseudokossmaticeras tchihatcheffi 

(BOhm), P. cf. galiclanum (Favre), Inoceramus baltlcus baltlcus 
Boehm, I. sagensis Owen, I. balchi Meek et Hayd., Vautrinta 
syriaca Vautr., Echinocorys tercensis Lamb., Pseudoffaster 
renngarteni Schm., Galerites vulgaris Leske, Guettaria rocardi 
Cott., Globotruncana area (Cushm.), G. rosetta (Cars.)

Мергели, алевролиты и 
известняки —до 120 м

Кампан Inoceramus sp., Micraster sp.
Светло-серые и белые 
пелитоморфные извест
няки—до 120 м

С
ан

то
н Слои c Inoceramus 

cordiformls 
Micraster heberti

Inoceramus cordiformls Som., Micraster heberti Lacv., M. t an- 
taber Lamb., M. coribericum Lamb., Cardiotaxls lehmani Stol.

Серые и светло-серые, 
иногда розоватые извест
няки —30—80 м

Слои c Nowakites cf. 
paillette! и Micraster 
coranguinum

Nowakites cf. paillette! (d’Orb ), Inoceramus waltersdorfensis 
And., 1. glatziae And., I. frechi And., 1. coulthardti McLearn, 
Conulus subconicus d’Orb.. Echinocorys^ graves! Desor, Mic

raster coranguinum KL

Песчано-мергельная под
свита —до 115 м



К
о

н
ь

я
к В

е
р

х
н

и
й Слои с Trajanella Trajanella suVgigantea Peel, 

subglgantea |
Фиолетовые конгломе
раты —до 160 м

Слои c PrOtexanltes Protexanites bontantl (Gross ), Reesidltes minimus Hayas. et 
bontanti и Avellana Fuk., Scaphites gelnitzi d'Orb., fnoceramus seitzi And., I. kle- 
humboldti ini Mtill., I.frechi And., Eovolutilithes subsemipllcatus (d’Orb.), 

Avellana humboldtl Mull., Globigerina cretacea (d’Orb.), 
IGlobotruncana paraventricosa (H ofk ), G. linneiana (d ’Orb.)

Песчано-конгломерато- 
вая лодсвита —до 323 м

Н
и

ж
н

и
й

Слои c Prlonocyclo- Prionocycloceras guayabanum (Steinm.), Inoceramus sp., Conu- 
ceras guayabanum lus sp., Globigerina agalarovae V assil.

Известковистые песча
ники, алевролиты и мер
гели с прослоями извест
няков —до 300 м

Слои c Helicaulax Barroisiceras sp., Desm ierla caucaslca (Peel.), Punctospira 
gibbosa punctata (Sharpe), Gymnentome  renauxJana (d’Orb.), Araratel- 

la pulchra Hacob., Nodosella nodosa (Roem.), N. noeggerathia- 
na (Goldf.), Caucasella acanthophora (Mull.), Rostrocerlthlum  
plicatum (Sow .), Helicaulax gibbosa (Zek.), Armenostoma 
beyrichi (Holz.), A. striatocostata ( Mtill.), Rostellinda dalli 
(Stant.), Bellifusus stoliezkai (Coll.), Trigonoarca trichinopoli- 
[tensls Forb., Plicatula aspera Sow.

Алевролиты, песчаники 
и мергели— 26—60 м

т 
у 

р 
о 

н Верх
ний

Слои c Glauconia ma- Glauconla mariae Maz.t Itruvla gnishikensls Hacob., 1. mlra- 
riae |bile Hacob., Atropochara multivolvis Peck.

Известняки—10 м Крас
ноцветная толша —300м

Н
иж

ни
й Слои c Radiolites pe-R adiolites peroni Choff., R. cf. armen/cus Renng., O ligoptyxis 

roni glabra Peel., 0 .  turricula P£el., Itruvla armenlca Pfcel., Neop- 
tyxis gulisstanensis (P£el*).

Известняки— 8 м

С
ен

ом
ан Верх

ний

Слои c Neoptyxis fle-1
uriausa и Pyrazopsis Neoptyxis fleuriausa (d’Orb.), Cerithiomorpha subsociale (Peel.) 
quinquecostatus [Pyrazopsis quinquecostatus (Eg.)

Песчаники и алевроли
ты—72 м

Ниж
ний j О т с у т с т в у е т



дователей наблюдается значительное расхождение в мнениях 
по возрастному расчленению отложений верхней части гюли- 
станского разреза.

В. П. Ренгартен (1959) и В. Л. Егояи (1964) свиту изве
стняков (пачки 45—49 гюлистанского разреза, соответствую
щие верхам верхнего коньяка, сантону и кампану) относят к 
верхам коньяка и сантону, а Р. А. Халафова (1969) нижнюю 
границу свиты известняков проводит еще ниже—между верх
ним туроном и коньяком. К кампану же В. П. Ренгартеном 
относятся все вышележащие песчано-мергельные отложения 
Маастрихта и Дания (пачки 50—57), а залегающие еще выше 
конгломераты и литотамниевые известняки, для которых в 
настоящее время устанавливается нижнеэоценовый возраст, 
условно считались маастрихтскими. В. Л. Егояи предполагал, 
что кампану соответствует лишь н-ижняя часть песчано-мер
гельных отложений (соответствующих примерно пп. 50—54, 
то есть Маастрихту). Однако характерной фауны кампана или 
Маастрихта указанными исследователями не приводилось. Из 
этих пород ими указывались лишь несколько морских ежей— 
Seunaster cf. gauthieri Lamb. ,  Ornithaster evaristei С о 11., 
Echinocorys pyramidatus P o r t I .  и E. brevis Lamb. ,  из 
которых все, кроме последнего, распространены и в Маас
трихте.

Обнаружение в самом основании песчано-мергельных 
отложений (п. 50) богатого комплекса маастрихтских морских 
ежей, а несколько выше (п. 54)—характерных аммонитов 
верхнего Маастрихта и в верхах разреза—фораминифер Да
ния позволяет относить эти отложения к Маастрихту и, ча
стично, к Данию.

Д А Т С К И Й  Я Р У С

Слои с Globigerina variants. Отложения дания по сравнению 
с маастрихтскими имеют сильно ограниченное развитие, что, 
по-аддимому, объясняется трансгрессивным залеганием ниж
него эоцена, перед которым на значительной части своего 
распространения породы Дания были размыты.

Выходы датских отложений устанавливаются только в 
Восточном Вайке, в верховье р. Джаук, в 3 км к север-северо- 
востоку от сел. Гюлистан и в районе сел. Барцруни (южнее и 
юго-западнее от него). Представлен даний алевролитами и 
мергелями с редкими прослоями известняков, общая мощ
ность которых составляет около 45 м. Отложения дания сог
ласно налегают на верхнемаастрихтские породы и трансгрес
сивно перекрываются конгломератами или грубыми литотам- 
ниевыми известняками нижнего эоцена.
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Датский возраст отложений устанавливается на основа
нии как стратиграфического положения, так и встреченного 
в них следующего комплекса мелких фораминифер: Karreria 

fa lla x  Rzeh. ,  Allomorphina allomorphinoides (Re US'.), 
Harmosina ovulum (Grzyb. ) ,  Globigerimi varianta Subb. ,  
G. qucidrata W h i t e ,  G. triangularis W h i t e ,  G. triloculi- 
noides P l u m  m., G. edita S u b  b., G. tortiva  В о 11 i, G. pseu- 
dotriloba  Subb . ,  Acarinina inconstans (Subb. )  и др.

Б А С С Е Й Н Ы  Р Е К  В Е Д И  И А ЗА Т
1. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ РАЗРЕЗОВ

Бассейны рр. Веди н Азат характеризуются довольно 
широким распространением верхнемеловых отложений, пере
крытых в синклинальных мульдах образованиями палеогена 
и неогена и хорошо обнаженных особенно в антиклинальных 
структурах. Значительного развития верхнемеловые отложе
ния достигают в верховьях р. Веди, на Ерахском и Ераносском 
хребтах, в ущелье р. Азат, у сел. Байбурт и др. Представлен 
верхний мел всеми своими ярусами, выраженными мощными 
терригенными и карбонатными породами, при этом устанав
ливается также присутствие мощных вулканогенных образо
ваний в нижнем коньяке. Нижняя часть верхнемелового раз
реза особенно полно представлена в верховьях р. Веди, а 
верхняя часть—на Ераносском и Ерахском хребтах. Общая 
мощность верхнемеловых отложений междуречья Веди-Азат 
достигает 1800—2000 м.

Р Е К А  С П И Т А К - Д Ж У Р  И Г О Р А  Ц Р Д У Т

На правом берегу р. Веди северо-восточнее устья р. Сии- 
так-джур наблюдается следующий разрез верхнемеловых 
отложений, залегающих на известняках триаса.

ВЕРХНИЙ СЕНОМАН

Слои с jBlcarinella bicarlnata blcarlnata и Pyrazopsls 
quinquecostatus

1. Серые органогенные известняки с базальными конгломе
ратами в основании. Цемент известковистый, а гальки 
состоят из пермских и триасовых известняков. Встре
чаются обломки рудистов и неопределимые ядра га- 
с т р о п о д ................................ ........ . 35 м.

2. Коричневатые хрупкие полевошпат-кварцевые алевролиты



с прослоями желтых песчанистых известняков. У шос
сейной дороги в них найдены: Otigoptyxis turricula 
Р б el., О. elegans На cob. ,  О. artnenica p e e l . ,  Itru
via ornata Р е е I., I. caucasica Pee l . ,  I. cycloidea 
Pee l . ,  /. subcycloidea Peel . .  I. in fla ta  Hacob . ,  
Pseudomesalia tricarinata Hacob. ,  Bicarinella bre
vis (Douv. ) ,  Nerineopsis renngarteni Hacob . ,  Ceri- 
thiomorpha subsociale (Peel . ) ,  Pyrazopsis quinque- 
costatus (Eg.), Pyrazella dubia (Eg.), Plicopyrazus 
septemcostatus (E gJ. P. araratensis H a c o b .  • 2 m.

3. Серые неяснослоистые органогенно-обломочные известня
ки с слоем конгломератов в основании. Встречаются 
обломки крупных рудистов, Oligoptyxis pulchra 
P e e l Dalmatea posthuma Pee l . ,  Itruvia armenica 
P6el . ,  /. ornata Pee l . ,  /. cerithiformis Pee l . ,  /. 
caucasica Pee l . ,  /. august at a Pee l , ,  Pseudomesalia 
tenuicostata Hacob . ,  Omphaloacteonella syriaca 
(С о и г . ) . ............................................................. 26 м.

В известковистых алевролитах и известняках, соответст
вующих пп. 2—3, в 1,5 км к западу, в ущелье р. Спитак-джур 
найдены: Neonerinea araratica Hacob . ,  Oligoptyxis tu r
ricula Pee l . ,  O. elegans H a c o b . ,  O. armenica P e e l . ,  O. 
aralensis vediensis Ha co b . ,  Dalmatea posthuma Pee l . ,  
Itruvia armenica P e e  1., I. caucasica Pee l . ,  /. bellasensis 
(Choff . ) ,  Pseudomesalia angustata Peel . ,  P. tenuicostata 
Hacob . ,  Bicarinella bicar inata bicar inat a (P te l .) ,  Nerine
opsis renngarteni Hacob . ,  Uchauxia peregrinorsa (d’ О r b.), 
Cerithiomorpha subsociale (Peel . ) ,  Terebraliopsis vasseuri 
(Rep.),  Pyrazopsis quinquecostatus (Eg.), Pyrazella dubia 
(Eg.), Plicopyrazus araratensis H a c o b . ,  Acteonella orna
ta  Pee l . ,  Omphaloacteonella supernata (PCel.), O. syriaca 
(Conr. ) ,  O. cylindriformis H a c o b .

Общая мощность верхнесеноманских отложений 63 м.

НИЖНИЙ ТУРОН

Слои с Radlolites peroni и Omphaloacteonella ovata

4. Серые и темно-серые органогенно-обломочные известняки
с прослоями коричневых алевролитов. Найдены: На- 

ploptyxis subuchauxiana (Peel . ) ,  Oligoptyxis turri
cula Peel . .  O. pulchra Pee l . ,  O. aralensis vediensis 
H а с о b., O. glabra Pee l . ,  Dalmatea posthuma Pee l . ,  
Itruvia canaliculata (d’ Orb. ) ,  I. laurenti (Maz.), /. 
ornata Peel . ,  /. subcycloidea P ee l . ,  I. bellasensis 
(Choff.),  /. iir it i  Hacob . ,  Pseudomesalia imbricata



P Z е \ . , Р. quadricarinata Hacob . ,  Р. angustata PCel., 
Р. aksuensis PCel. ,  Р. sulcata Hacob . ,  P. tenuicos- 
tata  Hacob . ,  Bicaritiella varia  Hacob . ,  Meso- 
trochactaeon arnaudi (Cossm. ) ,  M. ouremensis 
(Choff . i ,  M. elllpsoides ( F i t t i p . ) ,  M. longissimus 
Hacob . ,  Omphaloacteonella ovata (PCel.),  O. gagii 
(D v a 1 i ) . ........................................................................ 9 m .

о. Серые массивные известняки c Haploptyxis pseudonobi
lis (C h о f f.), Oligoptyxis aralensis vediensis Hacob . ,  
Neoptyxis olisiponensis ( Sh ar p e ) ,  Pseudomesalia 
imbricata PC el., P. aksuensis PC el., Rostellinda sp., 
Mesotrochactaeon ouremensis (Choff . ) ,  Omphaloac
teonella ovata (PCel.),  O. gagii (Dva l i ) .  • 27 m.

6. Чередование серых крупнослоистых массивных и тонко
слоистых трещиноватых, слабо розоватых известняков. 
Встречаются: Haploptyxis pseudonobilis (Choff . ) ,  
Oligoptyxis pulchra PCel. ,  O. glabra  PC el., Neop- 
tyxis olisiponensis ( S h a r p e ) ,  Pseudomesalia imbri
cata PCel . ,  P. quadricarinata Ha c o b . ,  P. aksuensis 
PCel. ,  P. sulcata Ha cob . ,  Mesotrochactaeon longis
simus Hacob. ,  Omphaloacteonella ovata (PCel.),  O. 
gagii ( D v a l i ) . .............................................. 48 m.

В известняках, соответствующих пи. 4—6, западнее, в ущелье 
р. Спитак-джур найдены:Haploptyxis bassani (F i 111 p.), Oli
goptyxis pulchra PCel. ,  Neoptyxis olisiponensis ( S ha r pe ) ,  
Jtruvia tir ii i  Hacob . ,  Pseudomesalia geinitzi (Den l ng . ) ,  
P. imbricata PCel. .  P. quadricarinata Ha co b . ,  P. angusy 
tata PCel. ,  P. aksuensis PCel. ,  P. sulcata Hacob . ,  P. te- 
nuicostata Hacob. ,  Bicarinella bicarinata multilineata- 
Ha cob .  Отсюда происходят, по всей вероятности, также 
указанные В. П. Ренгартеном (1959) и Н. Бобковой (1956) 
Protocardia armenica Eichw. ,  Р. renngarteni Bobk. ,  P. 
paffenholzi Bobk.

Далее к западу, на вершине г. Хосровасар (Кешиш-даг), 
в известняках, соответствующих ни. 4—6, встречаются: 
Haploptyxis pseudonobilis (Choff . ) ,  Oligoptyxis pulchra 
PCel . ,  Dalmatea posthuma PCel. ,  Itruvia canaliculata 
(d’Orb.),  I. laurenti (Maz.),  /. ornata PCel. ,  I. subcycloi
dea P C e l . / .  Hr Hi Hacob . ,  Pseudomesalia imbricata PCel. ,  
P. aksuensis PCel. ,  Bicarinella bicarinata multilineata 
H a c o b .

7. Серые, розоватые сахаровидные (внизу) и брекчиевидные
(наверху) известняки с Dalmatea posthuma PCel .  
и с рудистами: Radiolites peroni Choff . ,  Ichthyosar- 
colites cf. tricarinatus P a r  on а (определения H. H. 
Б обковой )..............................................................27 м.



Рас. 10, II. Известняки турона (пачки 5—6) в ущ. р. Веди.



Из этой пачки, ио-видимому, происходят найден
ные Н. Н. Бобковой Plagioptychus paradoxus Math . ,  
Radiolites peroni Chof f . ,  Durania mortoni Mant .  и
D. araxena R e n n g .  (определения В. П. Ренгартена).

8. Серые на поверхности розоватые органогенно-детритовые
известняки с линзами брекчиевидных известняков. 
Встречаются: Haplopfyxis pseudonobilis (Choff . ) ,  
Oligoptyxis tarricula P£el . ,  O. ornata P t e l . ,  O. 
glabra P £ e 1., O. cylindrica P£el . ,  Dalmatea pos- 
thuma P £ e 1., Pseudomesalia quadricarinata H а с о b.

............................................................................. 30 m.
Мощность нижетуронских отложений 141 м.

ВЕРХНИЙ (?) ТУРОН

9. Чередование светло-серых массивных, местами пористых
(выполненных часто вторичным кальцитом) и желто
вато-серых органогенно-детритовых известняков, с 
Apicardia sp. (определение Н. Н. Бобковой) . 35м.

10. Темно-серые и более светлые массивные мраморизован-
ные трещиноватые известняки с редкими остатками пе- 
л е ц и п о д ....................................................................Юм.

11. Светло-серые известняки, в отдельных прослоях и в кров
ле брекчированные. Брекчия скреплена известковистым 
материалом, обогащенным окислом железа. Встреча
ются: Durania sp. (определение Н. Н. Бобковой), 
Neoptyxis sp., Omphaloacteonella gagii (Dva l l ) .

............................................................................. 25 м.
Эта пачка, которой завершается разрез гурона, обна
жается уже на правом борту Кораллового оврага.

Общая мощность отложений верхнего (?) туро- 
на 70 м.

Суммарная мощность туронских отложений 211 м. 
К востоку мощность туронских отложений постепенно 

уменьшается, что сопровождается и заметными фациальными 
изменениями, значительным развитием терригенных пород. 
Так, в районе развалин сел. Келанлу (Джерманис) турон 
представлен внизу песчаниками и красными конгломератами, 
кверху переходящими в известняки. Эти отложения, мощность 
которых составляет всего 60—70 м, подстилаются песчано
мергельными породами верхнего триаса и содержат R a
diolites armenicus Renng . ,  Haploptyxis armenica (P£el . ) ,  
H. djirmanisensis (P£el . ) .  .

Продолжение разреза составлено на правом борту Ко
раллового оврага.



Рис. 13. Верхи известняков (турона справа) песчано-мергельные породы 
низов нижнего коньяка (в центре) и вулканогенная хосровская свита (сле

ва) на левом берегу р. Веди у устья р. Кесуз.



Зона Barroisiceras onllahyense

12. Фиолетовые, темно- и желтовато-серые алевролиты и
кварц-полевошпатовые глинистые песчаники с Globo- 
truncana sp. Они налегают на размытую поверхность 
туронских известняков пачки . . . 11...10 м.

13. Зеленовато-серые хрупкие алевролиты, чередующиеся с
крепкими известковистыми песчаниками, преобладаю
щими в верхней части пачки. В алевролитах встреча
ется богатая фауна: из аммонитов— Barroisiceras 
onilahyense Bas se ;  из гаслроиол—Calliomphalus 
(Calliomphalus) tuberculatus Ha cob . ,  Ampullina 
angulata (Sow .), Tylostoma globosum S h a r p e ,  T. 
stoliczkai S c u p., Punctospira punctata ( S h a r p e ) ,  
P. indrana (Stol . ) ,  P. longula Hacob . ,  Gyrodes 
subpansus Hacob . ,  Nodosella nodosa (Roem). ,  N. 
subnodosa (PCel.),  N. noeggerathiana (Goldf . ) ,  N. 
multituberculata Hacob . ,  Caurasella acanthophora 
(МОП.), C. vajkensis Hacob . ,  Rostrocerithium pli- 
catum (Sow.),  Ptychocerithium cingulatuni (Sow.), 
Armenocerithium sanctiarromani ( P e r on ) .  A. hai- 
dingeri (Zek. ) ,  Helicaulax gibbosa (Zek.),  H. la- 
tealata  R 1 e d.. Armenostoma striatocostata (M ii 11.),
A. mulleri (Holz. ) ,  Pyropsis nodifera (Stol.),  P.ar- 
menica Hacob . ,  Rostellinda stoliczkai Da l i ,  R. dal- 
li (S t an t . ) ,  Rostellana bronni (Zek.),  Bellifusus 
stoliczkai (С о 11.), Eovolutilithes parvulus (P С e 1.); 
из кораллов—Rennensismilia didima (From. )  (опре
деление В. M. Реймана), Aulosmilia archiaci (From.)  
(определение E. И. Кузьмичевой); из наутилоидей— 
Eutrephoceras sp. (определение В. Н. Шимановского)

.......................................11 м.
В. Л. Егоян (1955) в этой пачке обнаружил Barroisiceras 

haberfellneri H a u e r  var. armenica E go  Jan. В. П. Ренгар- 
тен этот же экземпляр определяет как В. haberfellneri 
H a u e r  var. cf. desmoulinsi G r o s s .  По мнению А. А. Ата- 
бекяна и В. Т. Акопяна, данный экземпляр, имеющий хо
рошую сохранность, соответствует виду Barroisiceras oni
lahyense Basse .

В. П. Ренгартен (1959) из пород описываемой пачки ука
зывает также на Fagesia sp. nov. aff. thevestensis P e r o n ,  
Cucullaea zimmermanni And. ,  Cardium productum  Sow. ,  
Amphidonta columbaesimilis Renng . ,  A. vediensis R e n n g .  
и др., а В. Л. Егоян (1964)--еще Plicatula aspera Sow. .  
Trigonoarca ex gr. trichinopolitensis F о r b. и др.



Рис. 14, 15. Выход нижнеконьякских терригенных отложений у сел.
Манкук.



Рис. 16, 17. Пачка песчаников и мергелей с фауной в коралловом овраге.



14. Темно-серые тонкослоистые хрупкие алевролиты с Globo-
truncana sp., Globigerina sp. и Cristellaria sp. (опре
деления Ю. А. Мартиросян). Юго-восточнее, на проти
воположном—левом склоне ущелья р. Веди, в овра
ге, в I км к западу от разв. сел. Азизкенд, в породах 
данной пачки были встречены Inoceramus siccensis 
Pe rv . ,  (определение В. П. Ренгартена), Punctospira 
languid Н а с о b., Caucasella acanthophora (М a 11.), 
Uxia eximia (Stol . )  и д р . ...............................9 м.

15. Чередование темно-серых алевролитов и серых песчани
стых известняков с преобладанием первых . . 7 м.

16. Темно-серые алевролиты, чередующиеся с мергелями в
нижней части пачки. Встречены Globotruncana s р. 
и Globigerina s p . .............................................. 26 м.

17. Темно-серые рассланцованные мергели с прослоями пес
чанистых и з в е с т н я к о в ......................................... 39 м.

Общая мощность 102 м.
Породы пп. 12—17 образуют так называемую ниж

нюю песчано-мергельную толщу.

Хосровская вулканогенная свита
18. Бурые н зеленовато-серые андезито-базальты с мало

мощной (5 м) линзой серых известковистых песча
ников ................................................................. 24 м.

19. Бурые андезито-базальты и базальты с маломощными (до
6 м) линзами окремнелых, редко песчанистых и глини
стых известняков, в которых встречаются спора п 
пыльца. В различных горизонтах наблюдаются также 
прослои радиоляритов ................................. 180 м.

20. Зеленоватые и бурые андезито-базальты, в средней части
которых имеется слой конгломерата (мощн. 1 м) с жел
товатым известково-песчанистым цементом. Г алькп 
состоят преимущественно из известняков. Немного вы
ше залегает прослой окремнелых известняков . ПО м.

21. Красно-бурые туфоконгломераты с гальками андезито-
базальтов и б а з а л ь т о в ......................................40 м.

Общая мощность хосровской свиты 354 м. 
Суммарная мощность нижнеконьякских отложе

ний 456 м.
ВЕРХНИЙ коньяк

Слои с Scaphites kieslingswaldensis и Avellana Humboldt!
22. Выше, на южном склоне г. Црдуг (Кюсуз), породы хос

ровской свиты трансгрессивно перекрываются пачкой 
конгломератов. Цемент зеленовато-серый, песчанистый, 
а гальки и валуны представлены вулканогенными и ии-



трузивнымн породами среднего состава. В верхах 
пачки имеются прослои конкреционных песчани
ков ..........................................................................20 м.

В 1,5 км к востоку в этой пачке конгломератов у 
фермы Кюсуз встречаются рудисты и гастроноды: 

Plagioptyxis sp. nov. (ex gr. sevanensis R en n g . )  (опреде
ление H. H. Бобковой), Purpuractaeon vediensis Ha cob.

Рис. 18. Породы верхнего коньяка в южном склоне г. Црдут.

23. Зеленовато-серые песчаники и алевролиты с конкрециями.
Диаметр конкреций достигает 5—10 см. Встречены: 

Nodosella nodosa (Roem.) ,  subnodosa ( PdeU,  
N. noeggerathiana (Goldf . ) ,
ra (Moll . ) ,  C. vajkensis Hacob . ,  Helicaulax buchi 
(Mflnst . ) ,  Drepanochilus stenopteru(Goldf. ) .  Ar-
menostoma striatocostata (Mull.),  nodifera
(Stol . ) ,  P. armenicaHa cob . ,  Rostellinda stoliczkana
D a 11, Eovolutilithes subsemiplicatus (d’ Orb.), Avel- 
lana humboldti M fl 11. Кроме того, найдены также 
аммониты— Scaphitescf. kieslingswaldensis Lang ,  et
G r u n d . ,  S. cf. compressud’Orb.  f= S . potieri 
Gross. )и пелециподы—Neithea tricostata Coq.  • 38m.

24. Темно-серые, на поверхности зеленоватые крупкие кварц-
полевошпатовые алевролиты с шаровидными отдельно
стями в верхней части пачки. Встречаются иглы мор
ских ежей, остатки остракод и Cristellaria  sp. . 21 м.



25. Глинистые алевролиты с редкими тонкими (до 7 см) про
слойками известняков и крепких песчаников. Найдены 
ядра г а с т р о п о д .......................................................17 м.

26. Чередование серых среднезернистых тонкослоистых поле
вошпатовых известковистых песчаников и пиритоносных 
алевритистых мергелей. В основании пач1ки встрече
ны: Pyropsis sp., Avellana humboldti Mul l . ,  а так
же Inoceramus cf. lusatiae And.  (определение В. П. 
Ренгартена) и Echinocorys gravest D e s o r  (опреде
ление M. М. Москвина) • • . . . 37 м.

27. Серые-зеленоватые известковистые алевролиты с редкими
прослойками известняков. Найдены: Globotruncana 
linneiana (d’Orb.),  Globigerina sp. (определение Ю. 
А. Мартиросян) • .............................20 м.

28. Серые тонкослоистые хрупкие песчанистые мергели. В
нижней части пачки встречаются: Globotruncana lap- 
parenti Brotz. ,  Globigerina sp. (определения Ю. A. 
Мартиросян), а в верхней части Globotruncana sp., 
Globigerina s p . .............................................. 160 m.

Общая мощность 313 м.
Пачки 22—28 образуют так называемую верхнюю песча

но-мергельную свиту коньяка, широко распространенную в 
верховьях р. Веди и приуроченную к ядрам синклинальных 

■» складок. К западу от описываемого разреза эта свита разви
та на восточном склоне г. Хосровасар (Кешишдаг), где в пес
чаниках низов ее, непосредственно над базальными конгломе
ратами встречается богатая фауна иноцерамов: Inoceramus 
sublabiatus Mul l . ,  I. sub per costatus And. ,  /. germanobo- 
hemicus H e i n z ,  /. glatziae  F 1 e g , /. haenleinl Mul l . ,  /. 
vediensis R e n n g .  (определения В. П. Ренгартена).

К востоку от г. Црдут верхняя песчано-мергельная свита 
коньяка в ядре Црдутской синклинали прослеживается до 
района развалин сел. Азизкенд, где на правом берегу р. Веди, 
в 1,5 км северо-западу от упомянутых развалин, в песчаниках 
нижней части свиты найдены: Gymnentome renauxiana 
(d’Orb.),  G. subgradata (Zek.),  Glauconiella suffarcinata  
(M й n s t.), G. quadrilineata H а с о b„ G. multistriata  H a- 
cob. ,  G. undulata (Dresch. ) ,  а немного выше—Armenos- 
toma cf. striatocostata (M й 11.), Pyropsis armenica Hacob . ,  
Avellana humboldti Mul l .

Северо-восточнее, в ядре узкой синклинальной складки 
над вулканогенной хооровской толщей снова развиты породы 
верхней песчано-мергельной свиты, в основании которой в 
песчанистых мергелях, в 2 км к северо-востоку от развалин 
сел. Азизкенд встречаются иноцерамы, среди которых, по оп
ределению В. П. Ренгартена, оказались: Inoceramus lusa-



tiae  And. ,  /. frechi And. ,  /. rostractus H e i nz ,  /. super- 
labiatus Eg. и бра.хwonojiu- Concinriithyris aff. albensis 
Leym. ,  hajdinothyris beksii Roem.  (определения Ю. И. 
Каца).

Далее к юго-востоку верхняя песчано-мергельная свита 
развита на левобережье р. Веди, где в виде узкой полосы от 
района развалин сс. Армик, Ахс и Инкала в восточном нап
равлении протягиваются до ущелья р. Караторпах (юго-вос
точнее разв. сел. Келанлу). В последнем ущелье в мергелях 
этой свиты найдены иноцерамы— Inocermus superlabiatus 
Eg., /. lusatiae And-,  /. vediensis Ren n g .  (n. msc) (опре
деления В. П. Ренгартена).

Из мергелей описываемой свиты в районе развалин сел. 
Инкала В. П. Ренгартен (1959) указывает: Scaphites potie- 
ri Gros s . ,  Hamites multinodosus S c h 1 0 t., Baculites bohe- 
micus Fr. et Schl . ,  Austeniceras mobergi Gros s . ,  Nowa- 
kites draschei Redt . ,  Inoceramus glatziae  FI eg., I. kleinl 
MOIL; /. waitersdorfensis And. ,  Cucullaea chimiensis. 
Gfl mb.,  Conitlus subrotundus Mant . ,  C. subconicus d’Orb  
var. almalyensis R e n n g .  (in coll.). Echinocorys scutatus 
L e s k e  и др. Отсюда же В. Л. Егоян (1955) указывает: Ba
culites bohemicus Fr. et Schl . ,  Latidorsella ponsiana 
Gr os s . ,  Inoceramus lusatiae And.  var. grata  Eg., /. sub- 
depressus Eg., /. superlabiatus Eg. и др.

Слои c Inoceramus involutus

29. Породы п. 28 согласно покрываются кирпично-красными 
микрозернистыми глинистыми известняками, слагающи
ми синклинальную вершину г. Црдут. Встречаются об
ломки крупных иноцерамов . . 25 м.
Общая мощность верхнеконьякских отложений 338 м. 
Вышележащие отложения размыты эрозией.

Р Е К А  Х О С Р О В

Второй разрез верхнемеловых отложений верховья р. Ве
ди составлен на правом берегу р. Хосров, в 1,5 км к северо-вос
току от развалин сел. Агасалу. Низы верхнемелового разреза 
и подстилающие породы здесь еще не вскрыты эрозией.

НИЖНИИ ТУРОН

Слои с Radiolites peroni и Omphaloacteonella ovata
1. Серые, местами желтовато-серые массивные органогенно- 

детритовые известняки г. почковатыми образованиями



кремния. Встречаются обломки рудисгов и гастропод. 
Эта печка обнажается в ядре антиклинали . . 70 м.

2. Выше, на северо-восточном крыле антиклинали залегают 
розовато-коричневые известковистые песчаники с про
слоями к о н г л о м е р а т о в .................................. 5 м.

3. Розовато-красноватые известняки, иногда песчанистые 20 м.
4. Светло-серые песчаники с глауконитом . . . 1 м .
5. Фиолетово-красноватые мелкозернистые плитчатые песча

ники с Neoptyxis olisiponensis (S h a r pe ) ,  Dalmatea 
posthuma P 6 el., Mesotrochactaeon ellipsoides (Fi t -  
t ip. ) ,  M. longissimus Ha cob . ,  Onwhaloacteonella cf.
ovata ( P б e 1 . ) . ...................................................... 4 m.

6. Серые органогенно-детритовые известняки с богатой фау
ной пелеципод и гастропод . . . . 40 м.

В осыпи, образованной породами пп. 4—6, встречаются:
Haploptyxis pseudonobills (Choff . ) .  Italoptygmatis cylin- 
drica (F u 11 e r.), Neoptyxis olisiponensis (Sharpe) ,  Itruvia  
subcycloidea P6el . ,  l . i i r i i i  Hacob . ,  Mesotrochactaeon 
ouremensis (Choff . ) .

Из нижней части описываемого разреза В. Л. Егоян 
(1964) указывает Radiolites peroni Choff . ,  Durania ar- 

naudi Chof f .
Видимая мощность пород нижнего турона 140 м. 

ВЕРХНИЙ (?) ТУРОН

7. Темно-серые, слабо глинистые известняки . 10 м.
8. Серые, местами коричневатые трещиноватые известняки.

...................................................................................... 75 м.
Общая мощность пород верхнего (?) турона 85 м. 
Видимая мощность туронских отложений 225 м.

НИЖНИЙ КОНЬЯК

ЗОНА BARROISICERAS ONILAHYENSE

9. Чередование серых с голубоватым оттенком песчанистых
мергелей и известковистых песчаников, в которых встре
чены: Calliomphalus (Calliomphalus) tuberculatus H a
cob. ,  Ampullina sortita Stol . ,  Punctospira punctata 
( S ha r p e ) ,  Gyrodes subpansus Ha co b . ,  Nodosella no
dosa ( R o e m . ) ,  N. subnodosa (P  б e  I .) , Rostellinda dal- 
li (Stant . ) ,  Barroisiceras sp. и др. • • • 18 м.
В. П. Ренгартен (1959) отсюда указываетInoceramusd. 
wandereri And.



Хосровская вулканогенная свита
10. Чередование потоков фиолетово-серых андезито-базаль-

тов и их туфобрекчий с линзами известняков. В послед
них встречена Cristellaria sp. 80 м.

11. Туфобрекчии с маломощными потоками основных лав
* ...........................................  . 46 м.

12. Зеленоватые и коричневато-бурые крупнообломочные ту
фобрекчии, переходящие по простиранию в туфоконгло-
м е р а т ы .....................................................................14 м.
Общая мощность 140 м.
Суммарная мощность нижнеконьякских отложений— 
........................................................ .........  . . . 158 м.

Рис. 19. Конгломераты основания азизкендского горизонта на левом
берегу р. Хосров.

ВЕРХНИЙ коньяк
Слои с Scaphltes kiesllngswaldensis и Avellana Humboldt!
13. На размытую поверхность вулканогенной свиты залегают 

базальные конгломераты, чередующиеся с песчаниками. 
Гальки состоят из подстилающих вулканогенных пород и 
известняков, а в цементе встречаются рудисты и другие
пелециподы............................................................  5 м.
В этих базальных конгломератах и песчаниках описывае

мой пачки по простиранию на юго-запад, где мощность их за
метно увеличивается, в 0,5 км севернее развалин сел. Агасалу
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была найдена следующая фауна: Vaccinites praesulcatus 
Do u v., (образуют кусты), Plagioptychus sevanensis R e n n g. 
(определения H. H. Бобковой), Neithea tricostata (Coq.),
N. quinquecostata (Sow.),  N. regularis ( S ch l o t h . ) ,  N. 
substriatocostata (d’Orb. j ,  а также редкие кораллы—Snti- 
lotrochus ex gr. cernua (From.)  (определение В. M. Рей
мана). Здесь же в нескольких метрах выше встречен Соп- 
cinnithyris cf. albensis (Leym.)  (определение Ю. И. Каца).
14. Зеленоватые и оливково-серые известковистые алевроли

ты и песчанистые глины с редкими прослоями известня
ков и известковистых песчаников. Встречаются конкреции 
гидроокислов железа.
В нижней части пачки найдены: Scaphites cf. kiesling- 

swaldensis Lang ,  et O r u n d . ,  Neithea tricostata ( С о q.),
N. quinquecostata (Sow.).  ............................... 70 m.

Из этой пачки В. П. Ренгартен (1959) указывает: Ми- 
niericeras sp. nov. ex gr. lapparenti Gross . ,  Scaphites meslei 
G r os s . ,  S. potteri G ros s . ,  Spondylus calcaratus Forb. ,  
Radio lites galloprovincialis Math. ,  Protocardia hillana 
Sow. ,  Ceratostreon tausensis R en n g . ,  Modiola capitata 
Zl t t . ,  Stegaster gilleroni Lor .  и др.
15. Зеленовато-серые плитчатые песчаники с прослоями глин

......................................................................................... 6 м.
16. Светло-зеленые алевролиты с прослоями песчаников. Встре

чаются: Globotruncana lapparenti Brotz . ,  G. area 
(Cu§hm.) ,  Gyroidina ex gr. micheliniana (d’Orb. ) ,  
Giimbellina sp. (определения Ю. А. Мартиросян) 15 м.

17. Серые тонкослоистые песчаники, переходящие кверху в
фиолетово-бурые известковистые песчаники с глаукони
том ..................................................................... 4 м.
Общая мощность 100 м.
Пачки 13—17 соответствуют верхней песчано-мергельной 
свите коньяка. Эта свита в бассейне р. Хосров развита 

довольно хорошо и приурочена к крыльям Агасалинской, Спн- 
такджурской (Ахсуинской) и Хосровской антиклиналей. На 
водоразделе рек Хосров и Спитак-джур в 2 км к юго-востоку 
от развалин сел. Хосров, в конгломератах основания данной 
свиты были встречены: Plagioptychus sevanensis R en n g .  
(определение Н. Н. Бобковой), Neithea tricostata ('Coq.), 
N. quinquecostata (Sow.).

Южнее, на этом же водоразделе, в 2 км к востоку от раз
валин сел. Агасалу, в низах свиты найдены Pyropsis urar- 
tuensis Hacob . ,  Neithea tricostata (Coq.),  N. dresleri 
(Dresch . )  и др.

Далее к юго-западу, на левом склоне ущелья р. Хосров, 
напротив развалин сел. Агасалу, в средней части данной сви
ты оказались мелкие фораминиферы: Rotundina marginata  
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Рис. 20. Красные известняки (пачка 17) верхнего коньяка на правом 
склоне ущ. р. Хосров, к СВ от сел. Агасалу.

Рис. 21. Красные известняки верхнего коньяка в 1,3 км к СВ от с. Агасалу.



R cu ss ,  Hedbergella ex gr. infracretacea ( G l e s sn . )  и Glo- 
botruncana litineiana (d’Orb. )  (определения Ю. А. Мар
тиросян).

Фауна в средней и верхней частях верхней песчано-мер
гельной свиты конья!ка встречена также в ущелье правого при
тока р. Хосров, в 2 км к северо-воетоку от развалин сел Агаса- 
лу, где найдены Helicaulax buchi (М й n s t.), Gy г odes tenellus 
S tol . ,  G* hajastanensis Hacob . ,  Neithea tricostata (Coq.).

Слои c Inoceramus involutus

18. Красные микрозернистые известняки, слабо глинистые, с
богатой фауной иноцерамов и морских ежей. Как здесь, 
так и западнее (в 1 км) и южнее, на левом склоне ущелья 
р. Хооров, в 0,5 км восточнее развалин сел. Агасалу (на 
изолированной вершине) в описываемой пачке были встре
чены: Inoceramus novalensis H e i n z  ssp. nov. (опре
деление А. А. Атабекяна), Conulus cf. subconicus 
d’Or  b., Infulaster cf. hagenovi d ’Orb. ,  Holaster(?) sp. 
(определения M. M. Москвина), Echinocorys cf. gravesi 
D e s o r  (определение E. С. Порецкой), а также зуб аку
лы—Cretolamna appendlculata (Agass . )  (определение 
Л. С. Гликмана).
Вэтих же красных известняках пачки 18, на правом скло

не ущелья р. Хосров А. А. Атабекяном (1972) были встречены: 
Inoceramus selwini М с L е а г n, /. schloenbachi В б h m, /. 
websteri Mant . ,  /. seitzi And.  и /. glatziae  FI eg. 6 m.
19. Коричнево-розоватые известняки . . . .  5м.

Общая мощность 11 м.
Суммарная мощность верхнеконьякских отложений 111 м. 

САНТОН—КАМПАН (?)

20. Чередование серых-розоватых и коричневато-красных в
верхней части глинистых известняков . . 120 м.

21. Серые алевритистые известняки . . . . 4  м.
22. Коричневато-бурые песчанистые известняки с Cristella-

ria s p . ......................................................................1м .
Общая мощность сантон-кампанских (?) отложений—125 м. 

Следует отметить, что верхняя часть сантон-кампанских 
известняков здесь размыта перед маастрихтской трансгрес
сией. Эти отложения более полно представлены в 3—4 км к 
западу от описываемого разреза, на северо-западном погру
жении агасялинской антиклинали. Здесь, в ущелье правого 
притока р. Хосров верхняя часть сантон-кампанских отложе
ний представлена серыми известняками, в которых оказались



фораминнферы—Globotruncana area (Cushm.) ,  G. rosetta 
{Cars. ) ,  Harmosina ovulum  (Grzyb.),  Glomospira charoi- 
des (Pa rk ,  et Jon.) (определения Ю. А. Мартиросян).

Разрез сантона-кампана более полно представлен также 
в самих верховьях р. Веди, в ущелье р. Караторпах, где над 
мрасн ответными известняками залегают более светлые изве
стняки и мергели, с прослоями розовых известняков, общей 
мощностью до 200 м.

МААСТРИХТ

Слои с Guettaria rocardl

23. Серые песчанистые известняки с морскими ежами—Phys-
aster cf. inflatus  (Desor ) ,  Homoeaster sp. (определе
ния E. С. П о р е ц к о й ) .......................................0,6 м.

24. Красно-бурые известковые алевролиты 2 м.
25. Чередование серых и зеленовато-серых крепких и хрупких

известковистых алевролитоЕ с Echinocorys sp., Globige- 
rina sp., Nodosaria s p . .......................................36 \i.

26. Мелкогалечные (до 1—2 см) конгломераты с известко
вым цементом, в котором был встречен зуб акулы— Sea- 
pandr or hynchus tenuis (Davi s )  (определение Л. C. 
Г л и к м а н а ) ..............................................................1 м.

27. Чередование серых хрупких и крепких алевролитов с мор
скими ежами—Cmetttaria rocardi Cot t . ,  Eehinocorys 
sp. (определения M. M. Москвина) • • 20 м.
В осыпи найден коралл- Palaeopsammia aff. zitte li

W an n.  (определение В. М. Реймана), который, возможно, 
происходит и из вышележащих пачек.

Общая мощность маастрихтских отложений—60 м.

ДАНИЙ

28. Зеленовато-серые и светло-зеленые рыхлые песчаники с 
редкими прослоями известняков и с ходами червей. В них 
оказались: Globigerina triloculinoides P l u m m . ,  Val- 
vulineria sp., Cibicides sp. (определения Ю. А. Марти
росян) ......................................................................12 м.

2У. Серые известняки c Echinocorys sp. • • • 1,5 м.
30. Зеленовато-серые рыхлые алевролиты с Echinocorys sp.

..................................................................................20 м.
31. Чередование крепких и рыхлых известковистых алевроли

тов .............................................................................  8м.
32. Зеленовато-серые хрупкие песчанистые мергели с Globi-



Рис. 22, 23. Отложения дания-палеоцена на правом берегу р. Хосров. На 
вершине г. Крепостной залегают известняки нижнего эоцена.



gerina triloculinoides P l u m  m., G. varianta S u b b ., 
Cibicides sp., Nodosaria sp. (определения Ю. А. Мар
тиросян), зубами ры б.............................................. 25 м.
Общая мощность датских отложений 67 м.
Выше согласно залегают алевролиты и известковистые 

алевролиты палеоцена Globorotalia angulata  W h i t e ,  G. 
membranacea ( E hr e nb . ) ,  которые на вершине г. Крепост
ной перекрываются крепкими мергелями и песчанистыми из
вестняками нижнего эоцена, образующими эффектные 
обрывы.

Развалины сел. Карабахлар в 4 км к югу от вышеописан
ного разреза, в районе устья р. Хосров, у развалин сел. Кара
бахлар разрез верхнемеловых отложений отличается резким 
сокращением мощностей и выпадением ряда горизонтов по
род моложе турона.

Схематизированный разрез верхнего мела представлен 
следующим образом.

ТУРОН

1. В основании залегает свита известняков, в верхах которой 
встречаются Oligoptyxis glabra Pfcel,, Itruvia canali
culate, (d’Orb.).

НИЖНИЙ коньяк
Хосровская вулканогенная свита

2. Бурые андезито-базальты с линзами туфобрекчий, прор
ванные небольшими телами ультраосновных пород 50— 

70 м.

ВЕРХНИЙ коньяк
Слои, синхронные слоям с Scaphites kieslingswaldensis 

и Aveliana humboldti

3. На размытой поверхности вулканогенной свиты налегают
конгломераты, чередующиеся, с зеленовато-серыми песча
никами. Гальки состоят из подстилающих вулканогенных 
пород. Встречаются ядра пелеципод и гаотропод. 15 м.

Слои с Inoceramus involutus

4. Красноцветные и серые известняки с иноцерамами и морс
кими ежами. Из них А. А. Атабекян указывает Inocera-
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mas involutus Sow. ,  L angtOgermanicus H e i n z ,  a B. 
Л. Егоян (1964)—/. seitzi And.  var. pseudolamarcki 
Eg., /. involutus Sow. ,  /. crassus Pe t r . ,  /. wandereri 
And. ,  Lb\\.,schloenbachi Bohm,  /. inconstans W oo d s ,  
/. koeneni МйП.,  I. gradatus Eg., Echinocorys cf. gra
vest D e s o r .  и д р . .............................................. 15 м.

МААСТРИХТ-ДАНИЙ

5. Серые хрупкие мергели и известковистые алевролиты с 
прослоями желтовато-серых песчаников. С -размывом пе
рекрывают подстилающие красноцветные известняки, а к 
востоку—трансгредируют на породы турона. В верхней 
части пачки, у монастыря Аствацацин встречаются следу
ющие фораминиферы: Globigerina pseudobulloides
Pl umm. ,  Truncorotalia conicotruncata ( 'Subb.), Glo
bigerina vartanta  subb . ,  Marginulina plenicoslata 
Mar t ,  (определения Ю. А. Мартиросян и др.) 50—60 м. 
По простиранию на север мощность этих мергелей и але

вролитов постепенно увеличивается и у развалин сел. Агасалу, 
где разрез более полный, в средней части свиты встречается 
фауна мелких фораминифер— Globigerina triloculinoides 
P l u m  m., Truncorotalia conicotruncata (S u b b.), M arginu
lina plenicostata Mart . ,  а в более высоких горизонтах — 
Globorotalia membranacea (E h r e n b.), 0. angulata  W h i t e ,  
Globigerina triloculinoides P l u m m .  и др. (определения Ю. 
А. Мартиросян).

У развалин сел. Карабахлар породы п. 5 перекрываются 
песчаниками и известняками нижнего эоцена.

ЕРАХСКИИ ХРЕБЕТ

Далее к западу верхнемеловые отложения погружаются 
под палеогеннеогеновые мощные образования и вновь обна
жаются на Ерахском (Бозбурунском) хребте, где приурочены 
к антиклинальной структуре.

На восточной части Ерахского хребта на северном крыле 
антиклинали, в 3 км к северу от гор. Веди наблюдается следу
ющий разрез.

НИЖНИЙ КОНЬЯК

Хосровская вулканогенная свита
1. В ядре антиклинальной складки обнажаются бурые туфо- 

конгломераты и туфобрекчии с маломощными (до 4—5 м)



линзами розовато—и фиолетово-серых известняков. Эти 
породы прорваны дайками пепельно-серых трахиандези- 
тов, представляющими, по всей вероятности, корни изли
яния неогеновых покровных трахиандезитов .50 м.

2. Бурые туфоконгломераты с туфопесчанистым цементом. 
Гальки состоят из песчаников, известняков и бурых и зе
леноватых основных эффузивных пород 120 м.
Породы пачек 1—2 соответствуют верхней части нижне- 

коньякской хосровской вулканогенной свиты, нижняя часть 
которой, как и подстилающие ее породы на Ерахском хребте, 
не обнажаются. Они вскрыты на глубине 850 м. буровой сква
жиной Карабахлар-1, пробуренной восточнее описываемого 
разреза, в ущелье р. Кетуз. Согласно данным упомянутой сква
жины, вулканогенная свита нижнего коньяка представлена 
туфобрекчиями, яшмами, андезито-базальтамп, базальтами и 
диабазами с линзами коричневато-бурых известняков и зеле
новато-серых песчаников, имеет мощность 660 м и подстилает
ся свитой известняков турона, при этом последние не были 
пробурены до своего основания.

ВЕРХНИЙ коньяк
3. Базальные конгломераты с прослоями песчаников. В осно

вании пачки гальки более крупные и состоят из подстила
ющих вулканогенных пород и известняков. Цемент песча
нистый, рыхлый, грубозернистый, а в верхней части пач
ки более крепкий. Песчаники серые или зеленовато-серые, 
мелко—и крупнозернистые, иногда известковистые. В це
менте конгломератов и в песчаниках встречаются рудис- 
ты, часто кустовидные— Vaccinites cf. praesulcatus 
Douv .  (определение H. Н. Бобковой) • • 27 м.
Необходимо отметить, что в этих породах рудисты впер

вые были обнаружены А. Т. Асланяном (1950), среди сборов 
которого В. П. Ренгартеном были определены Plagioptychus 
sevanensis Ren ng . ,  Vaccinites ex gr. grossouvrei Douv. .  
Mitrocaprina cf. bayani Douv .  Позже В. П. Ренгартен 
(1959) последние два определения уточняет как Vaccinites 
praesulcatus Douv .  и Mitrocaprina armenica R e n n g .  sp. 
nov. и, кроме них, указывает еще на присутствие Vaccini
tes giganteus d’ Н о ш b г.-F I г т .  Исходя из этого, В. П. 
Ренгартен приходит к совершенно правильному выводу о 
коньякском (скорее всего позднеконьякском) возрасте описы
ваемых конгломератов. До этого считалось, что рудисты про
исходят из линз известняков, подчиненных вулканогенной 
свите, В. Л. Егоян определил их как верхнетуроиский



Vaccinites inferus Douv. ,  Plagioptychus sp. (ex gr. aguil- 
loni d ’Orb.  ?), Mitrocaprina sp. nov., исходя из чего вул
каногенные образования г. Ерах относил к верхнему турону 
(Егоян, 1955). В своей более поздней работе В. Л. Егоян 
(1964) вслед за В. П. Ренгартеном сделает вывод, что рудис- 
ты происходят из перекрывающих вулканогенную свиту ба
зальных конгломератов, имеющих коньякский возраст, а свое 
прежнее определение Vaccinites inferus Dou v .  считает 
сомнительным.

Следует указать еще, что описываемые базальные конг
ломераты наблюдаются и на противоположном—южном, более 
крутом, крыле антиклинали, где в них, наряду с рудистами, 
встречается также обильная фауна гастропод и брахиопод. 
Здесь, к северу от сел. Енгиджа, в конгломератах основания 
верхнего коньяка, перекрывающих вулканогенные образова
ния нижнего коньяка, были найдены: Purpuractaeon pie- 
iincevi На cob. ,  Р. vediensis Hacob . ,  P. conic us Ha cob. ,  
P. cretacea (Mil 11.), P. mamWatus Hacob . ,  а из брахио
под Orbirhynchia sp. (ex gr. cuvieri d’Orb. ) ,  Concinnithyris 
hajastanensis K a t z  (определения Ю. И. Каца).
4. Чередование фиолетово- и пепельно-серых тонкослоистых

(до 5 см) хрупких и крепких песчанистых мергелей с
Globot~uncana linneiana (сГ Orb. , )  G. lapparenti Brotz .

Рис. 24. Отложения верхнего мела на южном склоне восточного отрога 
г. Ерах (внизу верхний коньяк).



О. coronata Во Hi, Rotundina sp. (определения Ю. A- 
М артпросян)..............................................................13 м-

5. Серые тонкослоистые иззестковистые алевролиты с просло
ями массивных известняков. Встречаются Globotruncana 
area (Cushm.) ,  G. linneiana (d’Orb. )  (определения 
Ю. А. М ар ти р о с я н ).............................................. 26 м.

6. Розовато-серые тонкослоистые, не очень плотные известня
ки ............................................................................. 16 м.

7. Кирпично-красные плотные, сильно рассланцованные пес
чанистые м е р г е л и ................................................. 13 м.
Общая мощность верхнеконьякских отложений Э5 м.

САНТОН—КАМПАН

8. Желтовато-белые тонкослоистые, сильно рассланцованные
известняки с редкими прослоями (до 10—15 см) серых 
массивных известняков.
Встречаются кремнистые стяжения . . . 24 м.

9. Чередование розовых рассланцованных мергелей и крупно-
и мелкогалечных конгломератов с гальками темно-серых 
известняков и бурых вулканогенных /пород. Цемент конг
ломератов известковистый, розовато-серый, в котором 
встречаются редкие остатки рудистов. Наблюдаются также 
стяжения и конкреции кремния . . . . Зм.

10. Розовые тонкослоистые крепкие оскольчатые мергели с
прослойками серых известняков. В нижней части пачки 
содержатся прослои белых мергелей, а в средней части— 
прослой (1,5 м) зеленоватого песчаника и пласт (1 м) ро
зовато-серого конгломерата.................................. 36 м.

11. Светло-серые тонкослоистые оскольчатые мергели с ред
кими тонкими (5—6 см) прослойками серых известняков
.............................................................................  8 м.
Общая мощность 71 м.
Необходимо отметить, что свита карбонатных пород сан- 

тона и верхнего сенона обнажается и в 2,5 км юго-восточнее, 
на г. Бердасар (Гяур-Каласи). На восточном склоне назван
ной горы развиты внизу светло-серые, на поверхности желто
ватые известняки и мергели со стяжениями кремния. В этих 
породах, примерно соответствующих верхам п. 8 и пачке 9 
Ерахского разреза, встречаются иноцерамы и обломки рудис
тов, среди которых оказались Inoceramus cf. mitraikyetisis 
Sorn.  (определение Д. А. Атабекяна), Seunaster sp. Отсю
да происходят также указанные В. Л. Егояном (1964) 1по- 
ceramus subquadratus S с h 1 u t. и Radiol it es angeiodes P i c. 
de Lap.

В вышележащих светло-серых мергелях г. Бердасар, со-



•ответствующих пп. 10—11 ерахского разреза, встречался 1по- 
•ceramus antalyaensis Sorn.  (определение А. А. Атабекяна).

МААСТРИХТ

12. Розовато-красные рассланцованные мергели с редкими
прослоями (до 3—5 м) светло-серых мергелей 74 м.

13. Белые мергели с прослоями фиолетовых мергелей. По
следние преобладают в верхней части пачки . 16 м.
Общая мощность 90 м.
К западу мощность карбонатных отложений сантона-ма- 

•астрихта заметно увеличивается, достигая 250 м на г. Ерах. 
На северо-западном склоне г. Ерах эти отложения заверша
ются красновато-розовыми оскольчатыми мергелями (Мааст
рихт), из которых Ю. А. Мартиросян (1961) указывает следу
ющие фораминиферы: Allomorphina allomorphinoides
( Reus s ) ,  Nutallides trumpyi (Nutt . ) ,  Globotruncana coni- 
ca W h i t e ,  G. fornicata  P i n  mm., G. Linneiana (d’Orb.), 
G. area (Cushm.) .

Продолжение разреза составлено на восточном оконча
нии Ерахского хребта, в ущелье р. Боротахпюр (Котур-бу- 
лах), где над красно цветными мергелями Маастрихта транс
грессивно залегают:

ДАНИЙ

14. Крупно-и мелкогалечные конгломераты с рифами (разме
ром несколько метров) известняков. В отдельных просло
ях мелкогалечных конгломератов верхней части пачки 
цемент и з в е с т к о в и с т ы й .................................. 7 м,

15. Зеленовато-серые среднезернистые песчаники . 8 м.
16. Серые конгломераты. Цемент в нижней и верхней частях

песчанистый, а в средней части—известковистый. Гальки и 
валуны представлены известняками . 34 м

17. Серые рыхлые мелкозернистые песчаники с прослоями
крепких, иногда известковистых песчаников и конгломе
ратов. Найдены следующие фораминиферы: M arginu- 
lina plenicostata Mart . ,  Globigerina triloculinoides 
Pl umm. ,  G. varianta Subb. ,  Gioborotalia membrana- 
cea (Eh r enb . ) ,  G. ehrenbergi Bo lli,  Pullenia coryelli 
Wh i t e  (определения Ю. А. Мартиросян) • 21 м.

18. Чередование темно-серых рыхлых мелкозернистых и зеле
новатых тонкослоистых крепких, среднезернистых песча
ников с прослоями микроконгломератов и известковистых 
песчаников. Встречены: M arginulina plenicostata M a r t ,



Globigerina varianta S u b b., G. triloculinoides P 1 u mm.,. 
Globorotalia ehrenbergi В о 11 i, G. psetidobulloides 
P lu  mm. (определения Ю. А. Мартиросян) • 40 м.

19. Крупно- и мелкокогалечные конгломераты с песчанистым
серым, иногда известковистым цементом. Гальки пред
ставлены бурыми вулканогенными породами и светлыми 
известняками. В известняковых валунах встречаются об
ломки рудистов и брахиопод . . . 50 м.

20. Чередование конгломератов и зеленовато-серых песчани
ков .....................................................................51 м.
Общая мощность датских отложений 211 м.
Выше согласно залегают породы палеоцена, представлен

ные такими же конгломератами и песчаниками, но содержа
щие уже другой комплекс фораминифер—Globorotalia ап- 
gulata W h i t e ,  G. membranacea ( E hr en b . ) ,  Gyroidina 
sparksi (Whi t e ) ,  Globigerina quadratus W h i t e ,  Charlto- 
nina subbotinae Mar t ,  и др. (определения Ю. А. Марти
росян).

ЕРАНОССКИЙ ХРЕБЕТ

Следующий довольно крупный выход верхнемеловых от
ложений расположен к северо-западу, на Ераносском антик
линальном хребте. Здесь развиты породы от верхнего конья
ка до Дания включительно. Породы древнее верхнего коньяка 
в ядре главной антиклинали еще не вскрыты эрозией. Одна
ко на расстоянии всего 1,5 км (к югу) в ядре местной антик
линальной складки были обнаружены вулканогенные породы 
нижнего коньяка. Последние в 1 км южнее вскрыты также 
буровой скважиной Чатма-1. Таким образом, выясняется, что 
в направлении к Ераносскому хребту вулканогенные образо
вания нижнего коньяка не выклиниваются,как считалось рань
ше, а наоборот, достигают больших мощностей и погребены 
под более молодыми отложениями.

Разрез верхнемеловых отложений составлен на южном и 
северном склонах Ераносокого хребта.

НИЖНИЙ КОНЬЯК

Хосровская вулканогенная свита

1. В ядре узкой антиклинальной складки, в 4 км к востоку от 
сел. Верин Двин, обнажаются верха хосровской свиты, 
представленной бурыми и зеленовато-серыми андезито- 
базальтами с линзами красно-бурых известняков. Види
мая мощность здесь составляет 25 м. Согласно данным



скважины Чатма-1, расположенной всего в 1 км к югу от 
этого выхода, мощность вулканогенной свиты, представ
ленной чередованием андезито-базальтов, базальтов, диа
базов, туфобрекчий, яшм с линзами радиоляритов и из
вестняков составляет более чем 1000 м (при этом свита не 
была пробурена до основания).
Вышележащие отложения верхнего коньяка и сантона- 

•маастрихта здесь представлены сильно сокращенными мощ
ностями или уничтожены перед датской трансгрессией. Наи
более полный их разрез наблюдается в 1,5 км к северу, на се
верном крыле главной (Ераносской) антиклинальной склад
ни.

ВЕРХНИЙ коньяк
2. В ядре Ераносской антиклинали залегает мощная пачка

чередования зеленовато-серых хрупких и крепких песча
нистых мергелей, зеленовато-серых разнозернистых слю
дистых песчаников с прослоями (до 1—2 м) конгломера
тов и брекчий, цемент которых песчанистый. Гальки и об
ломки различных размеров и представлены кварцитами, 
темными метаморфическими оланца.ми и рассланцованны- 
ми интрузивными породами. В этой пачке были встрече
ны редкие остатки устричных и Globotruncana sp. Из 
этих пород происходят указанные В. Л. Егояном (1955): 
Textularia  ex gr. turris d’Orb. ,  Lagena hispida 
R e u s s, Globigerina cf. cretacea d’ О r b., Globotruncana 
linneiana (d’ О г b.), G. marginata R e u s s. Видимая 
мощность (основание этих отложений здесь еще не 
вскрыто эрозией) составляет • • • 80 м.

3. Зеленовато-серые хрупкие рассланцованные мергели с ред
кими прослоями (мощностью до 20—30 см) зеленоватых 
грубозернистых песчаников и конгломератов. Гальки со
стоят из метаморфических пород и кварцитов 38 м.

4. Измененные песчаники, конгломераты и мергели, прорван
ные многочисленными небольшими выходами интрузив
ных пород, под влиянием которых они сильно метамор- 
физованы. Наблюдаются постепенные переходы между 
свежими и метаморфизованными породами . 15 м.

5. Серые с зеленоватым, на поверхности бурым оттенком, тон
кослоистые слюдистые песчаники с прослоями зеленова
то-серых хрупких мергелей с Globotruncana sp. • 46 м.

6. Зеленовато-серые тонко- и среднеслоистые песчаники с ред
кими прослоями желтовато-серых хрупких мергелей 8 м.

7. Зеленовато-желтые рыхлые алевролиты . . . 7  м.
8. Коричневато-бурые слюдистые песчаники . . Юм.



9- Чередование желтовато-серых глинистых песчаников, се
рых хрупких мергелей и прослоев известковистых песча
ников .....................................................................44 м.
Общая мощность верхнеконьякских отложений 248 м.

Рис. 25. Песчаники и конгломераты верхнего коньяка в ядре Ераносской
антиклинали.

САНТОН—МААСТ РИХТ

10. Фиолетово-красные плитчатые мергели с прослоями жел
товато-белых мергелей и серых известняков. Эти породы 
слагают водораздельную часть южного отрога Еранос- 
окого хребта . . . . . . . . 3 8  м.

11. Чередование пачек серых известняков, белых и слабо жел
товатых крепких мергелей, обнажающихся на северном 
склоне вышеупомянутого отрога . . до 130 м.

12. Краснобурые тонкослоистые хрупкие мергели с прослоями
серых м е р г е л е й .....................................................35 м.
Из пород пп. 10—12 происходят указанные В. Л. Егояном

(1964) фораминиферы— Glomospira charoides (Park ,  et 
Jon.), G. gordialis (Park ,  et Jon. ) ,  globulosa
(Ehrenb. ) ,  Gyroidina micheliniana d’Orb. ,  G. florealis  
W h i t e ,  Globotruncana linneiana (d’ Orb.) ,  G.
(Cush  m.).

Общая мощность отложений сантона-маастрихта 203 м. 
Выше (западнее сел. Зовашен) залегают:



13. Чередование желтовато-серых, фиолетовых и темно-серых
рыхлых и крепких известковисгых алевролитов. В нижней 
части пачки в 1,5 км к юго-востоку от развалин сел. Джа- 
натлу встречены: Globorotalia (Е h г е n b.),
G. ehrenbergi В о 11 i, Globigerina edita S u b b., G. tri- 
loculinoides P l u t n m .  (определения Ю. А. Мартиросян)

....................................................... . • • • 60 M-

14. Серые и зеленовато-серые мергели с прослоями песчани
ков ...................................................................до 150 м.
Общая мощность датоких отложений 210 м.

Рис. 26. г. Еранос, Ю—ЮВ склон. Внизу флишоиды даний-палеоцена.

Пачки 13—14 слагают нижнюю часть подкетузской сви
ты, верхняя часть которой имеет примерно токой же фациаль
ный состав, но содержит уже палеоценовую фауну, среди ко
торой П. М. Асланяном определены: Nucula 
va  Wood ,  N. triatigula  A r c h a n g . ,  Cytherea laevigata  
Lamk. ,  Pitar pavlovi A r c h a n g .  и др.

Интересно отметить, что на южном склоне Ераносского 
хребта(на северной окраине Чатминского прогиба) отложе
ния дания, в составе которых заметную роль играют также 
грубозернистые песчаники и прослои конгломератов, с размы
вом перекрывают различные горизонты подстилающих пород.



В различных горизонтах нижней части этих отложений встре
чены: Globigerina varianta  Subb. ,  G. triloculinoides 
Plumm. ,  G. trivialis  Subb. ,  G. pseudobulloides P l umm. ,  
G. edita Subb. ,  Globorotalia membranacea ( E hrenb . ) ,  
Pulvinulinella cutter Pa rk ,  et Jo n .  (определения Ю. A. 
Мартиросян).

Далее к востоку отложения верхнего мела перекрыты об
разованиями эоцена и небольшие их выходы устанавливают
ся у развалин сел. Шугаиб и в ущелье р. Азат, у сел. Байбурт, 
в ядрах узких антиклинальных складок. Разрез верхнемело
вых пород окрестностей сел- Байбурт в сущности ничем не от
личается от такого Ераносского хребта, только здесь кампан- 
маастрихт и даний имеют более сокращенные мощности. Ниж
няя часть разреза представлена такими же песчано-конгло- 
мератовыми породами верхнего коньяка, как на Ераносском 
хребте, имеет мощность 240 м (основание не обнажается), но 
в ней здесь была встречена довольно богатая фауна— Inoce- 
ramus cf. decheni Roem.  (определение А. А. Атабекяна), 
/. glatziae  FI eg., Scaphites sp., Baculites sp., Pinna  sp.

Из верхней части вышележащей свиты карбонатных по
род (сантон-маастрихт) Ю. А. Мартиросян указывает: Globo- 
trwicana rosetta (Cars.),  G. stuarti (Lapp.) ,  G. area 
(Cushm.) ,  G. fornicata  P l umm. ,  G. contusa (Cushm.) ,  
G. conica W h i t e ,  свидетельствующие о присутствии М а
астрихта.

В районе развалин сел. Шугаиб в ядре антиклинали обна
жаются уже массивные известняки (с прослоями конгломера
тов) турона мощностью около 100 м, но здесь отсутствуют вул
каногенные образования нижнего коньяка, а к верхнему конь
яку может быть отнесена лишь маломощная (15—20 м) пачка 
песчаников, перекрытая свитой известняков (сантон-мааст
рихт). Очевидно, данный участок в коньякское время являлся 
в общем значительно приподнятым.

2. ОБОСНОВАНИЕ БИОСТРАТИГРАФИЧЕСКОГО РАСЧЛЕНЕНИЯ
С Е Н О М А Н С К И Й  Я Р У С  

ВЕРХНИЙ СЕНОМАН

Слои с Bicarinella bicarinata bicarinata и Pyrazopsis quin- 
quecostatus. Отложения верхнего сеномана установлены в 
бассейне р. Веди, где они окаймляют выходы пермских и 
триасовых пород, слагающих ядро антиклинальных складок 
на обоих берегах р. Веди, в районе устья р. Спитак-джур, а 
также южнее развалин сел. Азизкенд-

Верхнесеноманские породы представлены известняками 
с прослоями известковистых алевролитов и конгломератов об
щей мощностью около 70 м- Слагают они низы мощной свиты
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известняков, остальная, преобладающая часть которой при
надлежит уже турону.

Отложения верхнего сеномана содержат богатый комп
лекс фауны, представленной главным образом гастроподами 
и пелециподами, при этом преобладающая часть видов явля
ется местной. Все же присутствие ряда видов, широко рас
пространенных и в сеноманских отложениях Западной Евро
пы и Ближнего Востока, позволяет установить аналогичный 
возраст и для описываемых отложений. К таким видам отно

сятся: Itruvia bellasensis (Choff . ) ,  Terebraliopsis vasseuri 
(Rep.).  Omphaloacteonella syriaca (Conr . )  и др. Кроме 
того, Bicarinella bicarinata (PCel.) помимо Закавказья 
широкое распространение имеет и в Средней Азии, где яв
ляется одним из характерных видов верхнего сеномана, а 
Itruvia caucasica PCel .  и /. cerithiiformis PCel .  устанав
ливаются также в верхнем сеномане Австрии. Исходя из 
этого описываемые отложения бассейна р. Веди скорее всего 
относятся к верхнему сеноману.

Следует еще указать, что многочисленные местные виды 
в Закавказье встречены только в верхнем сеномане, как, нап
ример: Itruvia armenica PC el., /. caucasica PC el., Ceri- 
thiomorpha subsociale PCel. ,  Pyrazopsis quinquecostatus 
(Eg.), Plieopyrazus septemcostatus (Eg.), Acteonella ornata 
PCel. ,  Omphaloacteonella supernata (PCel.).

Сеноманский возраст подтверждается также найденным 
К. Н. Паффенгольцем в красных песчанистых мергелях лево
бережья р. Веди (район фермы Геранис) аммонитом—Са- 
lycoceras spinosum (К о s s ш.)(определение В. П. Ренгартена). 
Кроме того, из основания карбонатной свиты В. П. Ренгартен 
указывает Toucasia sp., а представители Этого рода не встре
чаются в отложениях моложе сеномана.

К востоку, в пределах Джерманисской антиклинали сено
манские отложения отсутствуют, и породы турона налегают 
на образованиях триаса или верхнего палеозоя. Погружение 
данного участка и верхнемеловая трансгрессия здесь нача
лась несколько позже—в раннетуронское время.

К западу, в ущелье р. Хосров, на Ерахском и Ераносском 
хребтах основание или нижняя, значительная, часть верхне- 
мелового разреза еще не вскрыта эрозией. По всей вероятнос
ти, сеноманские отложения здесь присутствуют, тем более что 
достоверно устанавливается мощная карбонатная свита туро
на (развалины сел. Шугаиб, скважина Карабахлар-1 в уще
лье р. Кетуз и др.), низы которой обычно соответствуют верх
нему сеноману.

Следует отметить, что раньше из-за отсутствия убеди
тельных фаунистических данных наличие сеномана в нижней



части свиты известняков бассейна р. Веди принималось лишь 
условно (Егоян, 1955; Ренгартен, 1959) или же отрицалось.

Т У Р О Н С К И Й  Я Р У С

Отложения турона имеют сравнительно широкое распро
странение. Они довольно полно представлены и фаунистичес- 
ки хорошо охарактеризованы в бассейне р. Веди, где выраже
ны в основном известняками с прослоями конгломератов и из- 
вестковистых алевролитов общей мощностью до 225 м. Поро
ды турона согласно подстилаются отложениями верхнего се
номана, с которыми образуют единую свиту карбонатных по
род.

К востоку, в районе развалин сел. Келанлу (Джерманис) 
мощность туронских отложений резко уменьшается (до 50— 
70 м), а наряду с известняками значительное развитие полу
чают и терригенные породы. Здесь турон перекрывает непос
редственно отложения триаса, а фауна имеет сильно обеднен
ный состав.

В западном же направлении, на правобережье р. Хосров, 
туронские отложения погружаются под более молодые обра
зования. Они вскрыты буровом скважиной Карабахлар-1 (в 
ущелье р. Кетуз) в интервале глубин 1741—2190 м, при этом 
скважина не вышла из них. Мощность известняков, в которых 
кроме турона присутствуют также верхи сеномана, здесь сос
тавляет около 340 м. Представлен турон здесь темно-серыми- 
черными известняками, с прослоями зеленовато-серых песча
ников, известковистых алевролитов и конгломератов.

Далее к западу, на Ерахском и Ераносском хребтах, верх- 
немеловые породы древнее нижнеконьякской вулканогенной 
свиты еще не вскрыты эрозией. Однако всего в 6 км к востоку 
от ераносского выхода верхнемеловых отложений в ядре ан
тиклинальной складки у развалин сел. Шугаиб обнажается 
верхняя часть свиты туронских известняков, содержащих об
ломки рудистов.

Присутствие мощных карбонатных отложений турона не
далеко от восточного окончания Ерахского хребта (скважина 
Карабахлар-1), как и на северо-восточной окраине узкого Чат- 
минского прогиба между Ераносским и Ерахским хребтами 
(развалины сел. Шугаиб), позволяет не сомневаться в наличии 
турона в этих же фациях под отложениями коньяка Ерахско
го и Ераносского хребтов.

Возраст туронских отложений хорошо доказывается в 
бассейне р. Веди, где достоверно устанавливается присутст
вие нижнего турона, а наличие верхнего турона принимается 
условно.



Слои с Radiolites peroni и Omphaloacteonella ovai'a 
Представлены известняками с редкими пачками известкопи- 
стых алевролитов и конгломератов, суммарная мощность ко
торых составляет около 140 м- Они согласно налегают ча 
породах верхнего сеномана.

Описываемые слои содержат чрезвычайно богатый комп
лекс гастропод и пелеципод. Многочисленные виды являются 
характерными для турона Западной Европы (Франция, Пор
тугалия. Италия, Югославия и др.). К таким видам относят
ся: Haploptyxis pseudonobilis (Choff . ) ,  Н. bassani (Fi t -  
t ip.),  Neoptyxis olisiponensis ( Sh a r p e ) ,  Italoptygmatis 
cylindrica (Fu t t e r . ) ,  Itruvia canaliculata (d 'Orb. ) ,  /. lau- 
renti (Maz.),  /. tir iti  Ha cob. ,  Mesotrochactaeon artiaudi 
(Cossm. ) ,  M. ouremensis (Choff . ) ,  M. ellipsoides (Fi t -  
t i p j ,  Radiolites peroni Choff . ,  Durania mortoni Mant .  и 
др. Важным является присутствие ряда местных видов, ха
рактеризующих в Закавказье турон: Oligoptyxis glabra 
Р б е 1., Pseudomesa lia imbricata Р б е 1., Р. aksuensis Р б е 1., 
Omphaloacteonella ovata (Рбе1.), О. gagii ( Dva l i )  и др.

Указанный комплекс фауны скорее всего свидетельствует 
о раннетуронском возрасте вмещающих их пород, что подтвер
ждается, в частности, присутствием рудистов— Radiolites 
peroni Chof f . ,  Durania mortoni Mant .  и др. В пользу 
раннетуронского возраста говорит также наличие в данном 
комплексе еще некоторых сеноманских видов—Ichty osar со- 
lites cf. tricarinatus Par . ,  Pseudomesalia geinitzi (Den.) и 
др.

ВЕРХНИЙ (?) ТУРОН

К верхнему турону условно относится верхняя небольшая 
часть свиты известняков мощностью около 70 м. Эта часть 
разреза, представленная часто мраморизованными известня
ками, согласно подстилается породами нижнего турона. В Ко
ралловом овраге на размытую поверхность описываемых из
вестняков налегают песчано-мергельные породы нижнего конь
яка. Сладовательно, верхи свиты известняков здесь были 
размыты до образования отложений нижнего коньяка.

Фаунистически рассматриваемые известняки довольно 
бедны. В различных уровнях встречаются остатки рудистов— 
Apicardia sp., Durania sp., а также гастроподы—Omphalo
acteonella gagii (Dv.), Neoptyxis sp., не позволяющие 
уточнить возраст вмещающих их пород. Возможно, что эти 
известняки принадлежат еще к нижнему турону или же соот
ветствуют лишь нижней части верхнего турона. Однако на 
100



данной стадии изученности ответить на этот вопрос пока не 
представляется возможным-

Следует отметить, что к верхнему турону раньше были 
отнесены красноцветные известняки района устья р. Хосров 
(развалины сел. Карабахлар; (Ренгартен, 1959). Однако, как 
будет сказано ниже, эти породы имеют позднеконьякский 
возраст.

к о  н ь Я К С К и И ЯР УС

Коньякские отложения пользуются наиболее широким 
распространением и характеризуются сильно выраженным 
разнообразием фаций- Представлен коньяк различными тер- 
ригенными, вулканогенными и карбонатными отложениями, 
достигающими 800—1000 м, а иногда и больше (Ераносский 
хребет.).

Устанавливается наличие как нижнего, так и верхнего 
коньяка, каждый из которых в литолого-стратиграфическом 
отношении в свою очередь подразделяется на две части. Так, 
внутри нижнего коньяка выделяются: 1) зона Barroisiceras 
onilahyense и 2) хосровская вулканогенная свита, а внутри 
верхнего коньяка —1) слои с Scaphites kieslingswaldensis 
и Avellana humboldti и 2) слои с Inoceramus involutus.

НИЖНИЙ коньяк
Местная зона Barroisiceras onilahyense. Соответствует 

нижней песчано-мергельной толще коньяка и выражена песча
никами, алевролитами и мергелями общей мощностью до 100 м, 
при этом мощность их в ущелье р. Хосров сильно умень
шается (18 м). В этой толще встречается богатая фауна. Важ
ным является присутствие характерного аммонита Barroi
siceras onilahyense Basse .  Особенно богато представлены 
гастроподы, среди которых широко распространенными конь- 
якскими видами являются: Punctospira indrana (St о I.), 
Nodosella nodosa (Roem.),  N. noeggerathiana (Goldf . j ,  
Caucasella acanthophora (MQll.),  Rostroeerithium plicatum  
(Sow.), Ptychocerithium cingulatum  (Sow.), Armenoceri- 
thium haidingeri (Zek.),  Helicaulax gibbosa (Zek.),  Ar- 
menostoma striatocostata (Mtill.), A. mixlleri (Holz.),  Py- 
ropsis nodifera  (Stol . ) ,  Rostellinda stoliczkana Da l i ,  R . 
dalli (Stant . ) ,  Uxia eximia (Stol . )  и др.

На раннеконьякский возраст данной толщи может ука
зать также присутствие еще некоторых верхнетуронскпх ви
дов— Punctospira punctata ( Sh ar pe ) ,  Armenocerithium



sanctiarromani (Ре ron);  Itioceramus siccensis P e r v .  и др.
Из пелецшюд встречены также Cardium productum  

Sow., Plicatula aspera Sow.,  как и местные виды—Amphi- 
donta columbaesimilis R en n g . ,  A. vediensis Renng. и др.

Хосровская вулканогенная свита представлена андезито
выми и андезито-базальтовыми порфиритами, их туфами 
и туфобрекчиями с прослоями яшм, силицитов и линзами кра
сно-бурых и серых известняков. Мощность этой свиты изменчи
вая. Она составляет 500—600 м в районе развалин сел. Азиз- 
кенд и Гелджигин, а в ущелье р. Хосров довольно резко 
уменьшается (ПО м). Далее к западу, в ядрах антиклиналь
ных структур Ерахского и Ераносского хребтов, обнажается 
лишь верхняя часть или самые верхи вулканогенной свиты, с 
видимой мощностью 100—200 м. Но, судя поданным бурения, 
мощность свиты между р. Хосров и Ерахским хребтом состав
ляет 600 м (скважина Карабахлар-1), а на юго-восточном 
силоне Ераносского хребта скважина (Чатма-1), пройдя по 
этой свите более чем 1200 м, так и не вышла из нее. Возмож
но, что здесь скважина вошла в один из корней вулканических 
излияний, так как мощность свиты по обнажениям и другим 
скважинам в бассейнах рек Веди и Азат обычно не превы
шает 500—600 м.

На правобережье р. Азат вулканогенные образования 
нижнего коньяка, как и верхнемеловые отложения, в общем 
погружаются под молодые-кайнозойские породы, образующие 
мощный чехол. Однако еще дальше к западу, в районе сел- 
Маркара (юго-западнее гор. Еревана), на левом берегу р. 
Араке, скважиной Маркара-5 под пестроцветными отложени
ями верхнего олигоцена-нижнего миоцена были вскрыты вул
каногенные образования мощностью около 1000 м, которые, 
по всей вероятности, соответствуют хосровской свите.

Таким образом, несмотря на значительные колебания в 
мощности, нижнеконьякская хосровская вулканогенная свита 
имеет почти повсеместное распространение в Еревано-Вединс- 
ком позднемеловом прогибе и под мощными кайнозойскими 
отложениями Октсмбсрянского района прослеживается, по 
всей вероятности, далеко на запад, переходя на территорию 
Турции.

Широкое развитие нижнеконьякской вулканогенной сви
ты является одной из главных особенностей бассейнов рек Ве
ди и Азат. Данная свита обычно сопровождается также внед
ренными в нее многочисленными интрузивными телами основ
ных и ультраосновиых пород различных размеров. Образова
ние этого сложного комплекса изверженных пород, несомнен
но, обусловлено действием проходящего здесь в северо-запад
ном направлении глубинного разлома-
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Хосровская вулканогенная свита подстилается нижней 
песчано-мергельной толщей, в своих низах переслаивается 
или даже частично фациально замещается верхней частью 
песчано-мергельных отложений. На основании стратиграфи
ческого положения—согласно налегания на фаунистически оха
рактеризованные песчано-мергельные породы нижнего конья
ка и трансгрессивного перекрывания отложениями верхнего 
коньяка—возраст хосровской свиты достоверно устанавлива
ется как верхняя часть нижнего коньяка.

В литературе высказано также мнение о верхне-туронско 
нижне-лсаньякском возрасте хосровской толщи (Егоян, 1955). 
Основанием для такого вывода служило то обстоятельство, 
что из линз известняков, подчиненных описываемой вулкано
генной толще, на южном склоне г. Ерах указывался верхнету- 
ронский рудист— Vaccitiites inferus Douv .  Однако последу
ющими исследованиями было установлено, что упомянутый 
рудист происходит из покрывающих вулканогенную свиту 
верхнеконьякских конгломератов и песчаников и относится к 
коньякскому Vaccinites praesulcatus Do u v .  (Ренгартен, 
1959). Если учесть также, что скважина Карабахлар-1 иод хо
сровской вулканогенной свитой вскрыла свиту туронских из
вестняков, то раннеконьякский возраст вулканогенной свиты 
как и в ущелье р. Веди, так и на Ерахском и Ераносском 
хребтах не вызывает сомнений.

Установление раннеконьякского возраста хосровской вул
каногенной свиты и отчетливо выраженная стратифицирован- 
ность последней во всех разрезах бассейнов рек Веди и Азат 
указывает на несостоятельность высказанных в последнее 
время в литературе мнений о более древнем возрасте этой 
вулканогенной толщи, о присутствии здесь так называемого 
«цветного меланжа», тектонического покрова или шариажа 
между нижним и верхним коньяком (Ломизе, 1971).

ВЕРХНИЙ КОНЬЯК

Слон с Scaphites kieslingswaldensls и Avellana humbold- 
ti. Соответствуют верхней песчано-мергельной свите конь
яка, которая обычно трансгрессивно, с базальными конгломе
ратами в основании, залегает на подстилающей вулканоген
ной свите. Они состоят из песчаников, алевролитов, мергелей 
с редкими прослоями конгломератов, суммарная мощность ко
торых достигает 300 м. Фаунистически эта толща хорошо оха
рактеризована. Аммониты представлены следующими видами 
Scaphites kieslingswaldensis Lang ,  et G r u n  d., S. compres- 
sus d’Orb.  (—S . potieri G r o s s J ,  Nowakites draschei 
R e d t., Austinoceras mobergi Gr os s . ,  Baculites bohemicus



F г. et Sc hi. и др., среди которых зональные виды отсут
ствуют, но первый из них указывает на позднеконьякский 
возраст.

Комплекс гастропод очень богатый. Часть их представле
на широко распространенными коньякскими видами— Nodo- 
sella nodosa (Roem.),  N. noeggerathiana (Goldf . ) ,  N. 
subnodosa (PCel). ,  Caucasella acanthophora (Mflll.), Ar- 
menostoma striatocostata (M flll.), Gyrodes tefiellus (S t о I.), 
Pyropsis tiodifera (Stol . ) ,  Rostellinda stoliczkana D a l i  н 
др. Присутствуют также виды, характерные для верхнего 
коньяка—Glauconiella suffarcinata  (Miinst . ) ,  О. undulata 
(D г е s с h.), Gymnentome subgradata (Z e K-), Drepanochilus 
stenopterus (Gold  f.), Eovolutilithessubsemiplicatus (d’Orb.), 
Ave liana humboldti Mflll. ,  Pur pur act aeon cretacea (Mflll.) 
и др. Ряд видов, как, например, Glauconiella quadrilineata 
На cob. ,  G. m ultistriata  Hacob . ,  Gyrodes hajastanensis 
Ha cob . ,  Pyropsis urartuensis Ha co b . ,  Purpuractaeonpte- 
lincevi Ha co b . ,  P. vediensis Ha cob . ,  P. conicus Ha c o b .  
и др., являются местными, но встречаются только в верхнем 
коньяке. Остальные виды имеют более широкое стратиграфи
ческое распространение.

Пелециподы в верхней песчано-мергельной свите также 
представлены довольно богато. Среди них в первую очередь 
следует отметить присутствие иноцерамов—Inoceramus ger- 
manobohemicus H e i nz ,  I. glatziae  FI eg., I. rostractus 
H e i n z ,  /. superlabiatus Eg.. /. subpercostatus And. ,  1. 
lusatiae And. ,  /. sublabiatus Mflll. ,  /. haenleini Mflll. ,  
/. kleini Mflll. ,  /. waitersdorfensis And.  и др., при этом 
первые четыре вида указывают на коньяк, пятый вид—на 
верхний коньяк, а остальные виды являются эмшерскими 
(верхний коньяк-нижний сантон). Следовательно, на осно
вании иноцерамов возраст описываемых слоев устанавлива
ется как верхний коньяк.

Среди встреченных в данных слоях немногочисленных ви
дов рудистов Vaccinites praesulcatus D о u v. и V. gigan- 
teus d ’ H о m b r.-Fl rm. являются коньякскими, Radiolites 
galloprovincialis M a t h.—сантонским, a Plagioptychus se- 
vanensls R e n n g .  представляет местный вид, характерный 
для верхнего коньяка Закавказья.

Остальные пелециподы—Protocardia hillana Sow.,  Cli
ent. I ае а chimiensis Gflmb. ,  Modiola capitata Zl t t . ,  Neithea 
regularis (Sch lo t h . ) ,  N. tricostata (Coq.),  N. dresleri 
(D resel l . ) ,  N. quinquecostata (Sow.) и др. имеют широ
кое вертикальное распространение.

Из других групп фауны следует отметить присутствие



морских ежей—Echinocorys gravesi D e s о r, E. scutatus L e s- 
ke, Conulus subconicus d’ О r b., C. subrotundus M ant . ,  Ste- 
gaster gilleroni Lor.  и др.,а также мелких фораминифер — 
{.lyroidina micheliniana (d’Orb.),  Rotundina marginata 
(Reuss ) ,  Globotruncana linneiana (d’Orb.),  G. lapparenti 
Brotz . ,  G. a mi l C us hm . ) ,  которые не противоречат конь- 
якскому возрасту.

Исходя из всего вышесказанного, описываемые слои сле
дует отнести к верхнему коньяку.

Необходимо учесть, что породы нижней и верхней песча
но-мергельных толщ бассейна р. Веди В. Л. Егояном (1955) 
совершенно неудачно были объединены в «азизкендский гори
зонт». Однако, несмотря на литологическое сходство, эти по
роды образуют две самостоятельные толщи, имеющие различ
ное стратиграфическое положение и характеризующиеся раз
личными комплексами фауны. Нижняя из них подстилает хос- 
ровскую вулканогенную свиту и относится к нижней части 
нижнего коньяка, а верхняя—трансгрессивно перекрывает хос- 
ровскую свиту и имеет позднеконьякский возраст. Таким обра
зом, нижняя и верхняя толщи песчано-мергельных пород по
всеместно отделены друг от друга хосровской вулканогенной 
свитой, как и значительным перерывом в осадконаконлении 
(перед образованием верхней песчано-мергельной свиты), по
чему и нельзя их рассматривать как единый горизонт.

Слои с Inoceramus involutus. Представлены красно
цветными известняками, которыми завершается разрез верх
него коньяка. Они соответствуют нижней части «айриджинс- 
кого» горизонта В. Л. Егояна (1955), верхняя, преобладаю
щая по мощности, часть которого представлена светло-серы
ми и мергелями, принадлежащими уже к сантону.

Описываемые красноцветные известняки часто слабо гли
нистые, со стяжениямикремния. Мощность их составляет 10— 
25 м, хорошо выделяются особенно в разрезах бассейна р. 
Веди- Они согласно налегают на подстилающей песчано-мер
гельной толще. Фауна в них представлена в основном иноце- 
рамами, редко и морскими ежами.

Среди иноцерамов установлены: Inoceramus involutus 
Sow. ,  /. selvini M c L e a r n ,  /. novalensis H e i nz ,  /. schlo- 
enbachi Bohm,  I. websteri Mant . ,  /. seitzi And. ,  /. g la t- 
ziae F 1 e g., /. anglogermanicus H e i n z ,  /. koeneni Mull . ,  
/. cf. cycloides W e g n .  Первые два вида являются харак
терными для верхнего коньяка, а остальные виды не про
тиворечат этому, так как указывают на коньяк.

Морские ежи представлены следующими видами—Echi
nocorys gravesi D e s o r ,  Conulus cf. subconicus d ’Orb. ,  In-



fulaster cf. hagetiovi cTOrb. и др., на основании которых 
можно сделать вывод лишь о коньякском возрасте вмеща
ющих их пород.

Учитывая, что позднеконьякский возраст имеет и под
стилающая верхняя песчано-мергельная свита, следует крас
ноцветные известняки отнести лишь к верхам верхнего конья
ка.

Относительно возраста красноцветных известняков бас
сейна р. Веди высказаны различные точки зрения. В. Л. Его- 
ян (1955) их считает аналогом таких же пород айриджинско- 
го горизонта верховья р. Аргичи и относит к верхнему конья
ку. В. П Ренгартен (1959) красноцветные известняки различ
ных участков считает разновозрастными. Принимая поздне- 
коньякокий возраст этих пород в бассейне р. Аргичи, сш крас
ноцветные известняки ущелья р. Хосров относит к сантону, а 
района развалин сел. Карабахлар—к верхнему турону. Однако 
по своему стратиграфическому положению красноцветные из
вестняки последних двух участков вполне соответствуют друг 
другу, что подтверждается и одинаковым составом встречен
ной в них фауны, указывающей на верхний коньяк.

В. П. Ренгартен (1959) из рассматриваемых краоноцвет- 
ных известняков ущелья р. Хосров (п. 18 вышеописанного хо- 
сровского разреза) указывает Inoceramus wandereri And. ,  
/. cf. cycloides Wegn . ,  Echinocorys gravesi De so r ,  и In- 
fu laster exceniricus W o od w .  и делает вывод о сантонском 
возрасте вмещающих их пород. Однако на основании этого 
списка сантонский возраст нельзя считать установленным, 
так как почти »все виды указывают на коньяк. Присутствие 
же кампанского Infulaster excentricus W o o d w .  не может 
служить достаточным основанием для вывода о сантонском 
возрасте отложений, так как он находится в явном противоре
чии с остальными определениями и, следовательно, нуждает
ся в переопределении.

Следует также отметить, что в вышеприведенном списке 
нуждается в пересмотре и присутствие Inoceramus wandereri 
And. ,  который скорее всего характеризует нижний коньяк. 
Один из экземпляров нашей коллекции, также отнесенный В. 
П. Ренгартсном к 1. wandereri And.,  А- А. Атабекяном был 
переопределен как Inoceramus novalensis He i nz ,  ssp. nov.

Найденный в красноцветных известняках ущелья р. Хос
ров богатый комплекс иноцерамов, как указывалось выше,, 
позволяет уверенно относить эти породы к верхнему коньяку* 
чему не противоречат и морские ежи. Этот же состав фауны, 
как будет сказано ниже, наблюдается и в стратипическом раз
резе айриджинакого горизонта (р. Аргичи), где также уста
новлен позднеконьякский возраст описываемых пород.



Что касается красноцветных известняков района разва
лин сел. Карабахлар, то основанием для их отнесения к верх
нему турону служили указанные В. П. Ренгартеном из них 
Inoceramus falcatus  H e i n z ,  I .  coste/latus W o o d s ,  /. la- 
marcki Pa rk .  var. prima R e n n g .  et var. secunda Renng. , .  
I. apicalis W o o d s ,  Durania cornupastoris D e s  Moul . ,  
Conulus cf. subconicus d’ О r b. В этом списке присутствуют 
как туронские, так и коньякские виды. Указанным исследова
телем к турону были отнесены также нижележащие конгло
мераты и песчаники (п. 3), а найденные в последних
А. А. Атабекяном рудисты им были определены как Plagiop- 
tychus paradoxus Math,  и Distefanetla lombricalis d’Orb.  
Подстилающие же андезито-базальты рассматривались как 
межпластовая залежь. Ряд этих определений в свете новых 
данных нуждается в пересмотре. В. Л. Егоян считает, что за 
/. lamarcki Pa rk ,  ранее был принят коньякский L seitzi 
And.

Красноцветные известняки ̂ района развалин сел. Карабах- 
лар как литологически, так и по комплексу фауны вполне со
ответствуют аналогичным породам верхов верхнего коньяка 
других районов бассейна р. Веди и верховья р. Аргичи.

Описываемые слои по своему стратиграфическому поло
жению и составу фауны соответствуют зеленовато-серым из- 
вестковистым песчаникам и известнякам, завершающим раз
рез коньякских отложений Вайка (слои с Nowakites cf. 
paillettei и Micraster coranguinum).

Сантонский и кампанский ярусы.
Отложения сантона и кампана представлены свитой кар

бонатных пород—серых и светло-серых, иногда розоватых из
вестняков и мергелей. Низы свиты, как указывалось выше, 
выражены красноцветными известняками и принадлежат еще 
к верхам верхнего коньяка.

Сантон-кампанские породы на большей части описывае
мого региона трансгрессивно перекрываются отложениями Ма
астрихта, вследствие чего они частично, а иногда и полностью 
размыты. Сравнительно хорошо они сохранились в восточной 
и западной частях бассейна верхнего течения р. Веди, где 
мощность их составляет 125 м (правобережье р. Хосров) или 
около 150 м (ущелье р. Караторпах), а в центральной части 
(гг. Црдут, Хосровасар и др.), представляющей относительно 
приподнятый участок, породы сантона-кампана отсутствуют и 
Маастрихт с размывом перекрывает красноцветные известня
ки верхнего коньяка или более древние горизонты верхнего 
мела.

На Ерахском и Ераносском хребтах отложения сантона и 
кампана вместе с маастрихтскими выражены однообразными



фациями, фаунистически недостаточно охарактеризованными, 
почему и границы между ними принимаются совершенно ус
ловно.

В породах сантона и кампана фауна встречается редко. 
Достаточно хорошей сохранности макрофауна найдена только 
на г. Бердасар, где в различных горизонтах известняков, соот
ветствующих примерно средней части карбонатной свиты, 
встречены иноцерамы и рудисты: lnoceramus subquadratus 
S c h l u t .  (сантон), /. antalyaensis Sorn .  (верхний сантон- 
нижний кампан), /. cf. mitraikyensis Sorn .  (нижний кам- 
пан) и Radiolites angeiodes Pic.  de Lap.  (верхний сантон- 
кампан), указывающие на присутствие здесь верхнего сан
тона и нижнего кампана.

В описываемых отложениях найдены также фораминн- 
феры (правобережье р. Хосров, Ераносский хребет и др),  сре
ди которых оказались: Glomospira charoides ("Park, et 
Jon. ) ,  G. gordialis (Park ,  et Jon.),  Gtimbelina globulosa 
(E h r e n b,), Gyroidina micheliniatia (d’ Or  b.), G. florealis  
W h i t e ,  Globolruncana linneiana (d’Orb.),  G. area 
(Cushm.) ,  G. rosetta (Cars. )  и др., в комплексе указы
вающие скорее на сантон-кампанский возраст.

М А А С Т Р И Х Т С К И Й  Я Р У С

Слои с Guettaria rocardi. Отложения Маастрихта, по
добно сантон-камгтанским, в общем имеют карбонатный ха
рактер (известняки и мергели), но в бассейне р. Веди они от
личаются значительным развитием терригенных пород—алев
ролитов (часто известковистых), а также прослоев конгломе
ратов.

Такие отличия в фациях Маастрихта обусловлены, но 
всей вероятности, наличием восходящих движений на рубеж е  
кампанского и маастрихтского веков и трансгрессивным зал е
ганием отложений Маастрихта в восточной части района (б а с
сейн р. В еди ), тогда как в западной части его (Ерахский и 
Ераносский хребты) сравнительно спокойные условия осадко- 
накопления сантон-кампанского времени без изменения про
долж ались и в Маастрихте.

Мощность маастрихтских отложений составляет 60—90 м.
Д ля установления возраста пород важным является о б 

наружение в этих отложениях ущелья р. Хосров (южный 
склон г. Крепостной) морских еж ей—Guettaria rocardiC o t t . ’ 
Physaster cf. inflatus  ( D e s o r )  и Homoeaster sp ., первый из 
которых является характерным для Маастрихта (верхний воз
растной предел распространения рода Guettaria аграничива- 
ется Маастрихтом), второй вид указывает на кампан-мааст-



Биостратиграфическая схема верхнемеловых отложений бассейнов рек Веди и Азат
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или слои Характерный комплекс фауны Литологический 
состав отложений
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Зона Acarinlna incon- 
stans
Зона Globorotalla 
compressa

Acarinlna incoftstans (Subb.), Globigerina varianta Subb., G. 
triangularis White, Globoconusa daubjergiensis (Bronn.) 
Echinocorys cf. sulcatus Goldf., Globorotalla compressa Plumm., 
Globotruncana varianta Subb., G. trivialis Subb., G. eubullo- 
ides Moroz., G. edita Subb.

Песчаники, алевролиты, 
мергели, известняки кон
гломераты—до 150—

—200 м

М
аа

ст


ри
хт Слои c Guettaria 

rocardi
Guettaria rocardi Cott., Globotruncana fornicata Plumm., 
G. stuarti (Lapp.), G. contusa Cushin., G. rosetta (Cars.), G. 
armenlca Mart., G. area (Curs.), Scapandrorhynchus tenuis 
(Davis)

Мергели, известняки, 
алевролиты и конгломе
р а т ы -6 0 —90 м

К
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-
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н Inoceramus antalyaensis Sorn., I. cf. mitraikyensis Sorn., I. 
subguadratus Schliit., Radiolites angeiodes Pic. de Lap., Glo- 
mospira charoides (Park, et Jon.), Gyroldlna florealis White, 
Globotruncana area (Cushm.), G. linneiana d'Orb., G. stuarti 
(Lapp.)

Известняки и мергели, 
редко известковистые 
алевролиты—до 150-- 

200 мС
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Слои c Inoceramus 
involutus

Inoceramus involutus Sow., I. novalensis Heinz, I. selvini Mc- 
Learn, 1. schloenbachi Bohm, 1. glatziae Fleg., 1, anglogerm- 
anicus Heinz, I, seitzi A nd., I. koeneni Mull., Echinocorys 
gravesi Desor, Conulus cf. subconicus d’Orb.

Красноцветные извест
няки— 10—25 м

Слои c Scaphltes ki- 
eslinqswaldensis и Av- 
ellana humboldti

Scaphltes cf. klesllngswaldensis Lang, et Grund., Baculltes 
bohemicus Fr. et Schl., Gymnentome renauxiana (d’Orb.), G. 
subgradata (Zek,), Glauconielia suffarcinata (Miinst.), G. 
undulata (Dresch.), Nodosella nodosa (Roem.), Caucasella 
acanthophora (MiilL), Drepanochilus stenopterus (G oldf.), 
Pyropsis nodifera (Stol.), Avellana humboldti Mull., Gyrodes 
tenellus (Stol.), Purpuractaeon cretacea (MiilL), P. pcelincevi 
Hacob., Vaccinites praesulcatus Douv., Plagloptychus sevan- 
ensis Renng. Inoceramus lusatiae And., I., subpercostatus And., 
I. superlabiatus Eg., I. germanobohemicus Heinz, I. kleini 
MiilL, I. glatziae Fleq., I. waltersdorfensis And., Echinocorys 
gravesi Desor, Conulus subconicus d’Crb., Globotruncana 
linneiana (d ’Orb.), G. lapparenti Brotz.

Верхняя песчано-мер
гельная толща. Песчани
ки, алевролиты, мергели 
с прослоями конгломера
тов— до 250—300 м

Хосровская вулканоген
ная свита: андезитовые 
и андезито-базальтовые 
порфириты и их пирок- 
ластолиты с линзами из
вестняков—до 600—600 м
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й

Зона Barroistceras 
onilahyense

Barrolsiceras onilahyense Basse, Punctospira punctata (Sharpe), 
Ampullina angulata (Sow.), Nodosella nodosa (Roem.), N. no- 
eggrathiana (Goldf.), Caucasella acanthophora (Mull.) Rostr- 
ocerithlum pllcatum (Sow .), Armenocerithlum sanctiarromani 
(Peron), Helicaulax gibbosa (Zek.) Armenostoma striatocosta- 
ta (Mull.), Pyropsis nodifera (Stol.), Rostellinda dalli (Stant ), 
Uxia eximia (Stol.), Bellifusus stoliezkai (Coll.). Cardium 
productum Sow., PJicatula aspera Sow., Amphidonta vedien- 
sis Renng.

Нижняя песчано - мер
гельная толща: пес
чаники, мергели и алев
ролиты —до 100 м

Т 
У 

р 
о 

н

Omphaloacteonella gagii (Dvali), Durania sp.
•

Известняки с прослоями 
нзвестковистых алевро
литов и конгломератов— 

до 200—250 м

Слои c Radiolites pe- 
roni и Omphaloacteo- 
nella ovata

Haploptyxis pseudonobills (Choff.), H. bassani (Fittip.). Olfg- 
optyxis glabra Peel.. 0 .  turrlcula P£el., 0 .  pulchra Peel., 
Neoptyxls olisiponensls (Sharpe), Italoptygmatis cylindrica 
(Futter.), Dalmatea posthuma Peel., Itruvia canaliculata (d ’Orb), 
I. laurenti (Maz.), 1. subcycloldea Peel., Pseudomesalia im brl- 
cata Peel., P. aksuensis Peel. P. angustata Peel., P. qua- 
dricarinata Hacob., Bicarinella variolaris Hacob., Mesotrocha- 
ctaeon arnaudi (Cossm .), M. ouremensis (Choff.), M. ellipsoides 
(Fittip.), M. longissim us Hacob., Omphaloacteonella ovata 
(P eel.), 0 .  gagii (Dvali), Radiolites peroni Choff., Durania 
mortoni Mant., Protocardia armenica Eichw., P. renngarteni 
Bobk., P. paffenholzi Bobk.

С
е

н
о

м
а

н

В
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хн
ий Слои c Bicarinella bi- 

bicarinata и bicarinata 
Pyrazopsis quinque- 
costatus

Calycoceras spinosum (Kossm.) Neonerinea araratica Hacob., 
O ligoptyxis elegans Hacob., O. turricula Peel., 0 .  armenlca 
Peel., Dalmatea posthuma Peel., Itruvia bellasensis (Choff.), 
I. armenlca Peel., I. caucasica Peel., I. subcycloidea Peel., Ps
eudomesalia anqustata Peel., P. tricarinata Hacob., Bicarinella 
bicarinata bicarinata (Peel ), Nerineopsis renngarteni Hacob., 
O rith im orpht subsociale (Peel ), Terebraliop§is vasseuri (Rep,), 
Pyrazopsis quinquecostatus (Eg.), Pyrazella dubia (Eg.), P lico- 
pyrazus septemcostatus (Eg.), P. araratensis Hacob., Acteonel- 
la ornata Peel , Omphaloacteonella syriaca (Conr.), 0 .  supern- 
ata (Peel.), Toucasia sp.

Известняки с прослоями 
конгломератов и алевро
литов—70 м
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рихт, а присутствие рода Homoeaster свидетельствует о воз
расте, не древнее Маастрихта. Кроме того, найдены также ос
татки кораллов—Palaeopsammia aff. zitte li Wann .  и зубы 
акул—Scapandrorhynchus tenuis (Davis ) .  Оба последних 
вида являются маастрихт-датским.

Следовательно, на основании всего этого комплекса фау
ны достаточно убедительно устанавливается маастрихтский 
возраст вмещающих их отложений бассейна р. Хосров.

Необходимо указать, что раньше из-за отсутствия дос
таточных фаунистических данных относительно возраста ма
астрихтских, как и подстилающих и перекрывающих их отло
жений ущелья р. Хосров, были высказаны различные мнения. 
Так, В. Л- Егоян (1955) отложения, залегающие над красно
цветными известняками (верхи коньяка-сантон), подразделя
ет на нижнеагасалинский и верхнеагасалинский горизонты, 
которые соответственно относит (без фаунистических данных) 
к камиану и Маастрихту. Нижнеагасалинскому горизонту в. 
вышеприведенном хосровском разрезе примерно соответству
ют пачки 23—33, а верхнеагасалинскому горизонту—вышеле
жащие более крепкие мергели и иззестковистые песчаники, 
образующие высокие обрывы на г. Крепостной. Таким образом,, 
указанным исследователем за кампанские были приняты от
ложения Маастрихта и дания-палеоцена, а за маастрихтские— 
породы нижнего эоцена.

В. П. Ренгартен (1959) породы, залегающие между крас
ноцветными известняками и крепкими мергелями нижнего эо
цена (палеоцена, по его мнению), относит к данию, хотя рань
ше считал их сантонскими, исходя из присутствия Echinoco- 
rys cf. striatus  Lam. Основанием для датского возраста- 
служила найденная в этих отложениях фауна фораминифер: 
Spiroplectammina baudouiniana d 'Orb . ,  Pseudoparella cut
ter P a rk ,  et Jon. ,  Globigerina cf. triloculinoides P lumm. ,  
G. contpressa P l u mm.  и др. (определения Л. В. Захаровой). 
В связи с пересмотром возраста, вышеуказанный морской 
еж В. П. Ренгартеном был переопределен как датский Echi- 
nocorys cf. sulcatus G о 1 d f. Следовательно, наличие кам- 
пана и Маастрихта отрицалось.

Присутствие датского яруса В. П. Ренгартеном установ
лено правильно. Однако к этому возрасту следовало относить 
лишь среднюю часть описываемых песчано-мергельных отло
жений южного склона г- Крепостной, откуда происходит упо
мянутый комплекс фораминифер. Верхи этих отложений, как 
выясняется в настоящее время, относятся к палеоцену, а ниж
няя часть—к Маастрихту.

Маастрихтский возраст отложений (пп. 23—27) здесь, 
как указывалось выше, устанавливается на основании присут



ствия в них морских ежей—Guettaria rocardi Cot t . ,  Но- 
moeaster sp., Physaster cf. infla tus  ( D e s o r ) .

Следует еще отметить, что отложения Маастрихта в ре
зультате трансгрессивного залегания в ущелье р. Хосров, с 
размывом срезают совершенно различные горизонты подсти
лающих красноцветных известняков, почему и мощность пос
ледних резко варьирует. Такое несогласное налегание Мааст
рихта наблюдается, например, всего в 0,5 км западнее от вы
шеописанного разреза, на вершине высотой 1669,4, где крас
ноцветные известняки срезаются до своих низов, а в районе 
развалин сел. Агасалу отложения Маастрихта перекрывают 
различные горизонты коньякских пород и даже известняков 
турона.

В других участках развития маастрихтских отложений 
(р. Кетуз, Ерахский и Ераносский хребты, сел. Байбурт и др) 
встречены лишь фораминиферы: Globotruncana fornicata 
P l u m m . ,  G. rosetta (Cars.) ,  G. area (Cushm.) ,  G.ereva- 
netisis Mar t . ,  G. contusa Cushm. ,  G. armenica Mar t , ,  
G. stuarti (Lapp.)  и др., в комплексе свидетельствующие 
о  маастрихтском возрасте отложений.

д а т с к и й  я р у с

Отложения датского яруса вместе с палеоценом образу
ют довольно мощную (до 400—500 м) свиту, представленную 
алевролитами, мергелями, песчаниками, конгломератами, с 
прослоями или небольшими линзами известняков. К Данию 
ютносится нижняя часть свиты (около 150—200 м).

В бассейне верховьев р. Веди отложения дания (как и 
палеоцена) развиты только в его западной части (ущелье р- 
Хосров и западнее от него), а в центральной и восточной час
тях отсутствуют.

В бассейне р. Хосров, на северо-западном склоне Еранос- 
ского хребта, как и в районе сел. Байбурт, отложения датско
го яруса выражены мергелями, песчаниками и алевролитами, 
без видимого несогласия залегающими на маастрихтские по
роды. На Ерахском же хребте, как и между ним и Еранос- 
ским хребтом (Чатминский прогиб) значительное развитие 
получают, а нередко и преобладают, конгломераты. По всей 
вероятности, данный участок представлял прибрежную часть 
бассейна в конце позднемеловой эпохи, а немного южнее Ерах- 
ского хребта располагалась суша—область сноса терригенно- 
го материала. Об этом свидетельствует также отсутствие от
ложений дания-палеоцена на г. Бердасар, где известняки сан- 
тона-кампана резко несогласно перекрываются непосредствен
но нуммулитовыми известняками нижнего эоцена.



Макрофауна в датских отложениях в основном представ
лена редкими остатками морских ежей, среди которых уста
новлен характерный для Дания Echinocorys cf. sulcatus 
G o l d ! .

Более богато представлены фораминиферы, найденные 
почти во всех разрезах.

Согласно данным Ю. А. Мартиросян (1970), изучившей 
мелкие фораминиферы не только естественных обнажений, но 
и всех скважин, пробуренных в различное время в Араратс
ком и Арташатском районах, внутри Дания устанавливаются 
две зоны: а) нижняя зона—Globorotalia compressa и б) 
верхняя зона—Acarinina inconstans.

Зона Globorotalia compressa характеризуется следую
щим комплексом: Stensidina caucasica Subb . ,  Globigerina 
edita  Subb . ,  G. triloculinoides P l umm. ,  G. varianta 
Subb . ,  G. microcellulosa Moroz . .  G. trivialis  Subb. ,  G. 
eobulloides Moroz . ,  G. pseudobulloides P l um m. ,  Globo- 
truncana sahakianae Mar t ,  и др.

Зона Acarinina inconstans содержит следующий ком
плекс: Marginulina plenicostata Mar t . ,  Globigerina vari
anta  Subb. ,  G. triloculinoides P l um m. ,  Acarinina incons
tans (Subb. ) ,  G. triangularis W h i t e ,  Globoconusa daub- 
jergensis (Bronn. )  и др.

БАССЕЙН p. АРГИЧИ
1. ОПИСАНИЕ ОСНОВНОГО РАЗРЕЗА

Верхнемеловые отложения верховья р. Аргичи и Айоц- 
дзорского перевала характеризуются небольшими мощностя
ми, отсутствием нижнеконьякских вулканогенных пород, в ос
новном терригенным характером отложений турона, чем отли
чается от образований верхнего мела бассейнов рек Веди и 
Азат. Суммарная мощность верхнемеловых отложений соста-, 
вляет 340 м.

В Е Р Х О В Ь Е  Р. А Р Г И Ч И

Разрез верхнемеловых отложений составлен на левом 
склоне ущелья правого притока р- Аргичи, на северо-восточ
ном склоне г. Джан-Куртаран, где они подстилаются кварци
тами и темными известняками перми.

НИЖНИИ ТУРОН 

Слои с Radiolites peroni

1. Зеленовато-серые алевролиты и песчаники с красно
цветными базальными конгломератами в основании. В



средней части пачки встречаются тонкие (до 10 см) 
прослои известняков, а з верхней части—известкови- 
стые алевролиты. Найдены ядра гастропод и пелеци- 

под, а также остатки форэминифер 35 м.
2. Красновато-бурые мергели и известковистые алевро
литы с Oligoptyxis argitchiensis Н а с о b., О. undu
lata undulata На cob. ,  О. undulata сопка На cob.

................................................................................... 4 м.
3- Серые известняки с обильной фауной гастропод и
рудистов. Встречены: Oligoptyxis argitchiensis На- 
с о Ь., О. undulata undulata Н а с о b., Neoptyxis dis-
tefanoi ( S c h n a r r . ) . ....................................................5 м.

Из пород, соответствующих пачкам 1—3, В. П. Ренгартеи 
(1959) указывает: Oligoptyxis turricula Р С е 1., Pseudome- 

salia angustata  Р г е 1., Р. regular is Р del. ,  Р. (=Bicarinel- 
la) bicarinata PCel. ,  Haustator (=Nodosella) subnodosa 
PC el., Aptyxiella  ( —Dalmatea) posthuma Pee l . ,  Itruvia 
subcarinata PCel. ,  Actaeonella ( ̂ Omphaloacteonella) ova- 
ta PCel. ,  A. (—Omphaloacteonella) supernata PCel. ,  Eo- 
radiolites syriacus Conr . ,  Durania araxena Renng . ,  Pro- 
tocardia cf. armenica E 1 c h w.

Эти списки в основном подтверждают туронский возраст 
отложений. Сомнительным в этом списке является присутст
вие коньякской NodOsella subnodosa (PCel.) и сеноман
ских Bicarinella bicarinata (PCel.) и Omphaloacteonella 
supernata (PCel.).

В- Л. Егоян (1964) из этих же пород указывает еще 
Radiolites peroni С h о f f. и R. armenicus R e n n g .

4. Зеленовато-серые песчаники с прослоями (мощ
ностью до 5 м) серых известняков . . 25 м.

Общая мощность нижнетуронских отложений 69 м.

ВЕРХНИЙ коньяк 
Песчано-конгломератовая толща

5. Зеленовато-серые грубозернистые рыхлые песчани
ки с Olauconiella undulata  (Dresch . ) ,  О. cf. su f- 
farcinata  ( M f l n s t . ) . .......................................15 m.

6. Зеленовато-серые песчаники с шаровидными отдельнос
тями. Найден Glauconlella undulata (D г е s с h.) 9 м. 

7- Конгломераты с зеленовато-серым песчанистым це
ментом. Гальки представлены бурыми эффузивными 
породами, кварцитами и известняками . 3 м.
8. Зеленовато-серые крепкие и хрупкие песчаники и 

алевролиты . . • .5 м.
9. Чередование крупно- и мелкогалечных конгломера



тов с зеленовато-серым песчанистым цементом. Встре
чаются тонкие (20—30 см) прослои известковистых 
алевролитовс Gymnentome renauxiana (сГ О г Ь.)... 32 м.

В этой пачке В. П- Рентартеном были найдены Glauconia 
(—Gymnentome) renauxiana (d' О г b.) и Trochactaeon (=*Spi- 
ractaeon) biconicus PC el., которые, однако, рассматривал 
как переотложенные, поскольку тогда считалось, что в За
кавказье G. renauxiana (d’Orb. )  распространен в породах 
«нижнего турона» (сел. Полистан), для которых в настоящее 
время устанавливается коньякский возраст.

10. Фиолетово-бурые рыхлые песчаники . 8  м.
11. Чередование конгломератов и зеленовато-серых 
песчаников . . . . . . . . 9 м .
12. Зеленовато-серые песчаники с конкрециями извест
ковистых песчаников. В. П. Ренгартен (1959) из этих 
песчаников указывает Trigonoarca sp., Inoceramus sp., 
Micraster cortestudinarium  G o ld f .  var. armenica

Renng .  (in co ll.)..........................................................................4 m.
13. Зеленовато-серые рыхлые песчаники с редкими
конкрециями более крепких известковистых песча
ников .  42 м.

Общая мощность 127 м.

Слои с Nowakites draschel и Inoceramus involutus
14. Розововато-красноватые глинистые известняки, в которых 

В. Л. Егояном (1955) были найдены Inoceramus cf. 
involutus Sow. ,  I. koeneni МОИ., I, wandereri 
And. ,  /. seitzi And. ,  var. pseudolamarcki Eg., M i
craster cortestudinarium  G о 1 d f., M. coranguinum 
Park. В. П. Ренгартеном (1959) в этих породах встре
чены Nawakites draschei (Redt. ) ,  Inoceramus invo
lutus Sow. ,  /. koeneni M fill., /. sublabiatus Mul l . ,
I. wandereri And. ,  /. cycloides W egn. ,  /. glatziae  
FI eg., I. inconstans W o o d s  var. elberti T s a g a r . ,
I. cf. schloenbachi Bohm. ,  Echinocorys gravesi De- 
sor ,  Micraster cortestudinarium  Goldf . ,  M. corte
studinarium  G o ld f .  var. armenica R e n n g .  (in coll.) 
et var. oblonga Go ld f . ,  M. normaniae B ou e  и др.— 
23 м. Данная пачка представляет низы свиты карбо
натных пород айриджинского горизонта по В. Л. Его- 
яну).

Общая мощность верхнеконьякских отложений 
152 м.

САНТОН

15. Светло-серые тонкослоистые глинистые известняки
113



с прослоями мергелей. В осыпи был найден гигантский 
экземпляр (диаметром около 0,6 м) аммонита— Еира- 
chydiscus cf. isculensis (Redt . )  (определение В. П-
Ренгартена) •  30 м-
16- Чередование светло-серых известняков и фиолетово
серых рассланцованных мергелей . . .16 м.

Обшая мощность сантонских отложений 46 м.

КАМПАН

17- Серые крепкие мергели, которые в отдельных прос
лоях более хрупкие. Встречаются мелкие фораминифе- 
ры: Globotruncana area (Cushm.) ,  О. calcarata 
С u s h m., G. linneiana (d’ Or b.), G. fornicata  Plumm.,  
G. rosetta (Cars. ) ,  Giimbelina sp. (определение Ю. 
А. М артиросян)............................................................8 м.
18- Серые крепкие м е р г е л и ...................................28 м-
19. Чередование серых глинистых известняков и зеле
новато-серых хрупких мергелей с Globotruncana area 
( Cushm. )  (определение Ю-А. Мартиросян) . .13м.
20. Серые оскольчатые хрупкие мергели, чередующиеся
с фиолетово-серыми крепкими мергелями с Globotrun
cana area (Cushm. )  (определение Ю. А. Мартиро
сян) .................................  . . . Ю м .

Общая мощность 59 м.

МААСТРИХТ

21. Светло-серые-белые глинистые известняки с ядра
ми морских ежей . . . 5  м.

Из этой пачки, по-видимому, происходят указан
ные В. П. Ренгартеном (1959) Durania ex gr. apula 

P a r  on a, Coraster sphaericus S e u n . ,  Echinocorys sp.
22. Серые хрупкие мергели и алевритистые известняки, 
переходящие кверху в светлые известняки с Globotrun

cana sp. • . . , . • . И м .
Общая мощность маастрихтских отложений 16 м. 

Выше, на г. Джан-Куртаран (2768,7), породы Маастрихта 
резко несогласно срезаются туфобрекчиями неогена, а в 3 км 
к северо-востоку, на высоте 2464,1 (в 2 км западнее Айоцдзор- 
ского перевала) мощность маастрихтских известняков и мер
гелей увеличивается до 50 м, а перекрывающими здесь явля
ются туфогенные песчаники эоцена с нуммулитами.

К востоку от р. Аргичи, на южном склоне Айоцдзорского 
перевала, в районе сел. Агнджадзор (Ахкенд) обнажаются 
верхи верхнесенонских известняков и мергелей с Globotrun-



сапа area (Cushm.) ,  которые перекрываются алевроли
тами, песчаниками и мергелями палеоцена с Globorotalia ап- 
gulata  W h i t e ,  Gyroidina globosa (Hag.) и др. (опреде
ления Ю. А. Мартиросян).

2. ОБОСНОВАНИЕ БИОСТРАТИГРАФИЧЕСКОГО РАСЧЛЕНЕНИЯ
Т У Р О Н С К и И ЯР УС  

НИЖНИЙ ТУРОН

Слои с Radiolites peronl. Представлены песчаниками, 
алевролитами, мергелями с редкими прослоями известняков и 
конгломератов, суммарная мощность которых составляет 
около 70 м.

Присутствие в комплексе фауны Radiolites peroni 
С h о f f., Durania araxena Renng . ,  Omphaloacteonella 
ovata (PC el.) указывает на нижний турон. Эти виды харак
терны также для нижнего турона бассейна р. Веди, где 
возраст пород устанавливается на основании несравненно 
богатого комплекса фауны. Остальные виды аргичинского раз
реза имеют более широкое стратиграфическое распростране
ние— Oligoptyxis turricula PC el., Pseudomesalia angusta- 
ta PCel . ,  Dalmatea posthuma PC el. и др. или же являют
ся новыми—Oligoptyxis argitchiensis Hacob . ,  О. undulata 
Hacob .  и др.

Присутствие отложений верхнего турона и нижнего конь
яка в бассейне р. Аргичи не устанавливается.

К О Н Ь Я К С К И И  Я Р У С  
ВЕРХНИЙ коньяк

Коньяк представлен своим верхним подъярусом, выра
женным внизу песчано-конгломератовой толщей, а наверху— 
слоями с Nowakites draschei и Inoceramus involutes.

Песчано-конгломератовая толща слагает преобладаю
щую часть верхнеконьякского разреза и представлена песча
никами, конгломератами и алевролитами мощностью около 
125 м. В самих низах этих отложений встречены Glauconiella 
undulata ( D re s ch . )  и G. cf. suffarcinata  (Muns t . ) ,  кото
рые в соседнем бассейне р. Веди характерны для нижней час
ти верхнего коньяка. Найденный в средней и верхней частях 
песчано-конгломератовых пород ущелья р. Аргичи Spiractae- 
оп biconicus (PCel.) является местным видом, Gymnentome 
renauxiana (d’Orb. )  распространен от верхнего турона до 
нижнего кампана включительно, a Micraster cortestudina- 
rium G o l d f .  представлен новым, но еще не описанным в 
литературе подвидом.



Слои с Nowakites drashei и lnoceramus involutus. Этим 
слоям соответствуют красноцветные известняки, слагающие 
низы карбонатной свиты («айриджинского» горизонта 
В. Л- Егояна).

Мощность красноцветных известняков составляет всего 
20—30 м. Они содержат богатую фауну иноцерамов и мор
ских ежей, а редко и аммонитов. Наиболее важным является 
присутствие Nowakites draschei (Redt . ) ,  lnoceramus invo
lutus Sow. ,  /. glatziae  F leg . ,  /. sublabiatus Mul l . ,  /. ko- 
eneni Mtill . ,  /. cycloides Wegn . ,  /. seitzi And. ,  Echino- 
corys gravesi D e s o r ,  Micraster cortestudinarium  G o l d f . ,  
на основании которых устанавливается позднеконьякский 
возраст включающих их известняков.

С А Н Т О Н С К И И  ЯР УС

К сантону относится верхняя часть «айриджинского» го
ризонта, представленная светло-серыми известняками с про
слоями мергелей, редко фиолетово-серых- Общая мощность 
этих пород составляет 46 м.

Для установления возраста описываемых отложений, 
важным является присутствие руководящего аммонита Ей- 

pachydiscus cf. isculensis (Redt.),  указывающего на верх
ний сантон. Наличие нижнего сантона принимается условно, 
на основании налегания на красноцветных известняках вер
хов верхнего коньяка (слои с Nowakites draschei и Inoce- 
ramus involutus).

К А М П А Н С К И Й  ЯРУС

Отложения кампана представлены серыми крепкими и 
хрупкими мергелями с прослоями известняков, согласно зале
гающими на породах сантона. Мощность этих отложений до
стигает 60 м. Фауна в описываемых породах представлена 
фораманиферами: Globotruncana area (Cushm.) ,  G. forni- 
cata  P l umm. ,  G. linneiana (d’Orb.),  G. rosetta (Cars. ) ,  
которые в комплексе свидетельствуют о кампанском воз
расте включающих их отложений.

М А А С Т Р И Х Т С К И Й  ЯР УС

Маастрихтские отложения представлены светло-серыми 
известняками и мергелями, без видимого несогласия залегаю
щими на кампанских породах. Уцелевшая от последующих 
размывов мощность их составляет всего 15—50 м. В верховь
ях р. Аргичи они несогласно перекрываются туфогенными



песчаниками эоцена с нуммулитами или же толщей туфобрек- 
чий неогена.

В известняках и мергелях Маастрихта найдены лишь 
морской еж  Coraster sphaericus S e u n .  и рудист— Durania 
ex gr. apula P a  г о п а .  Первый вид является маастрихт-дат- 
ским, а второй— маастрихтским. Присутствие рудиста, кото
рый обычно не переходит в датский ярус, позволяет рассмат
риваемые отложения относить к Маастрихту.

ПАМБАКСКИИ И ЦАХКУНЯПКИЙ 
ХРЕБТЫ

1. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ РАЗРЕЗОВ
Верхнемеловые отложения значительное развитие имеют 

на Цахкуняцком хребте и на западной части Памбакского 
хребта. Здесь устанавливаются отложения коньяка, сантона, 
кампана и Маастрихта, а породы сеномана, турона и дания 
отсутствуют. Нижняя часть верхнемелового разреза (коньяк) 
представлена терригенными отложениями, а верхняя часть 
(сантон-маастрихт)—свитой карбонатных пород, при этом 
общая мощность верхнего мела составляет 600—700 м.

СЕЛ.  Б Ж Н И

В районе сел- Бжни верхнемеловые отложения имеют от
носительно небольшую мощность и разрез начинается с са
мих верхов коньякского яруса. На правом берегу р. Раздан, 
у сел. Бжни, над метаморфическими сланцами арзаканской 
свиты резко несогласно и трансгрессивно залегают:

ВЕРХНИЙ КОНЬЯК

1. Розовато-серые крупнозернистые известковистые
песчаники с мелкими обломками метаморфических 
сланцев и с редкими остатками брахиопод . 2 м-
2. Светло-серые неяснослоистые известняки с при

месью терригенного материала в верхней части пачки. 
Встречаются брахиоподы: Orbirhynchia aff. satalmy- 
schensis Ka t z  (n. msc), Cyclothyris aft. tenuistriata  
A r n . ,  Concinnithyris cf. lenticularis A rn . (опреде
ления Ю. И. К а ц а ) ...............................................4 м.

3. Бурые брекчиевидные тонкослоистые известковистые 
алевролиты . . . . . .  . 6  м.

Общая мощность 12 м.
САНТОН-МААСТРИХТ

4. Пепельно-серые и светло-серые песчанистые извест
няки с зубами рыб . . .  . . . .  13 м.



5. Красно-бурые крепкие пелитоморфные глинистые 
известняки, чередующиеся с серыми известняками. 
Встречены морские ежи: Echinocorys sp., Homoeaster sp. 
(определения M. М. Москвина). Из этой пачки проис
ходят указанные В. П. Ренгартеном (1959) Echi-

Рис. 27. Верхнемеловые отложения у сел. Бжни, несогласно 
перекрывающие метаморфические сланцы.

nocorys subglobosus Go l d f . ,  Е . gibbus Lam.,  E . cf. 
ovatus L e s k e ,  E. scutatus A g a s s .  var. lata Lamb. ,
E.humilis Lamb. ,  Micraster schroederi St o l l .  ()uv.), 
Coraster vilanovae Cott . ,  C. sphaericus Seun .  и др.

...................................................................................22 м.
6. Серые, на поверхности желтоватые известняки 12 м.
7. Зеленовато-серые глинистые известняки ♦ 11м.
8. Чередование светло-серых тонкослоистых известня

ков и м е р г е л е й ................................  . 1 2  м.
9. Бурые известковистыс алевролиты 8 м.

Общая мощность 78 м.
Мощность верхнего мела здесь составляет 90 м. Вышеле

жащие отложения размыты эрозией, а между селениями 
Бжни, Солак и Кахси, в ядрах местных синклинальных струк
тур известняки верхнего сенона трансгрессивно перекрывают
ся нижнеэоценовыми нуммулитовыми известняками.
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Наиболее полный разрез верхнего мела наблюдается к 
западу от сел. Бжни, в верховьях р. Даллар, выше сел. Агве- 
ран. Здесь над метаморфическими, породами арзаканской 
свиты с резким азимутальным и угловым несогласием 
залегают:

НИЖНИЙ коньяк
1. Зеленовато-серые песчаники, книзу переходящие в

к о н г л о м е р а т ы ................................................. 15 м.
2. Чередование темно-серых известковистых песчани

ков и зеленовато-серых алевролитов . 26 м.
3. Темно-серые слюдистые песчаники с прослоями 

песчанистых известняков. Из этой пачки В. Л. Егоян 
(1964) указывает: Baculites bohemicus Fr. et Schl.r 
Pinna armenocretacea Eg., Modiola ex gr. ilagellifera 
Forb., Panopaea rustica Zitt., Neithea quadricostata Sow.

...................................................................................................20  m .
Общая мощность 61 м.

ВЕРХНИЙ КОНЬЯК 
Песчано-алевролитовая толща

4. Конгломераты с известковистым цементом. Гальки
состоят из темно-серых известняков, кварцитов и ин
трузивных пород .   4 м.
5. Чередование серых и зеленовато-серых песчаников*

песчанистых известняков и алевролитов с Neithea trico- 
stata (Coq.) и обломками аммонитов • . 45 м.

6. Бурые конгломераты с прослоями песчаников в
средней части .   50 м.
7. Зеленовато-серые песчаники и алевролиты с про

слоями в средней части пачки розовато-серых извест
ковистых песчаников с ядрами мелких гастропод 57 м.
8. Чередование зеленовато-серых песчаников и серых

известняков.................................................................... 20 м-
9- Зеленовато-серые алевролиты с редкими тонкими 

прослоями известняков в средней части. Верхи пачки 
представлены слюдистыми песчаниками. Встречаются 
бакулиты и пелециподы, среди которых В. Л. Егоян 
(1964) указывает: Baculites bohemicus Fr. et Schl.T 
Inoceramus kleini Mull., 1. frechl Fleg., 1. subdepressus 
Eg., I. costellatus Woods(?), Neithea quadricostata Sow.
и д р . ......................................................................85 м.
10. Конгломераты с песчанистым цементом 4 м.



11. Чередование темно-серых известковистых алевро
литов и зеленовато-серых песчаников с редкими про
слоями известняков . . . . 64 м.

Общая мощность 329 м.

Слои с Durania bertholoni
12. Красновато-бурые песчанистые известняки с ред
кими гальками темно-серых пород. Слагают низы кар
бонатной свиты. В. Л. Егояном в этой пачке найдены 
рудисты—Durania bertholoni Perv., а также обломки 
зубов акул . ................................................ 4 м.

Суммарная мощность верхнеконьякских отложе
ний 333 м.

САНТОН-КАМПАН

13. Чередование темно- и светло-серых иззестняков с
прослоями оскольчатых мергелей . . .  34 м.
14. Чередование светло- и темно-серых известняков,
переходящих кверху в желтовато-серые известняки. 
Слагают вершину с отм. 2603,4 . . 6 0  м.

Общая мощность 94 м.
Вышележащие породы здесь размыты. Верхняя 

часть описываемой карбонатной свиты более полно 
представлена на северном склоне водораздела рек 
Даллар и Зовуни, южнее сел. Мравян, где над светло
серыми известняками залегают:

МААСТРИХТ

15- Чередующиеся темно-серые и серые рыхлые и креп
кие мергели, серые и зеленовато-серые алевролиты. 
Встречены Globigerina sp. и остатки радиолярий. 78 м. 
На вершине высотой 2410,4 эти породы перекрываются 
пачкой серых массивных известняков, по-видимому, 
уже эоценового возраста.

В Е Р Х О В Ь Е  р. М А Р М А Р И К

К северу верхнемеловые отложения развиты на Памбак- 
ском хребте. Здесь, на левобережье р. Мармарик, в 4 км се
вернее сел. Анкаван, в ущелье р. Кем-дараси наблюдается 
следующая последовательность пород.

НИЖНИЙ КОНЬЯК

1. На апаранскую вулканогенную свиту несогласно на-



легают темно-серые рассландованные нзвестковистые 
а л е в р о л и т ы ........................................ . , 8 м .
2. Серые и пепельно-серые тонко- и среднеслоистые

нзвестковистые -алевролиты . . 30 м.
Мощность нижнеконьякских отложений 38 м.

ВЕРХНИЙ КОНЬЯК

3. Конгломераты с песчанистым цементом и гальками
вулканогенных и интрузивных пород . .6 м.
4- Темно-серые алевролиты, часто нзвестковистые, 

рассландованные. В соседнем ущелье Атам-дараси в 
этой пачке встречаются остатки гастропод, аммонитов 
и пелеципод, среди которых оказалась Armenostoma 
striatocostata (Mull.)......................................... 60 м-
5. Чередование серых и светло-серых известковистых

песчаников, зеленовато-серых песчаников и темно-се
рых алевритистых известняков с остатками аммонитов 
и иноцерамов ..................................68 м.
6. Темно-серые алевролиты, чередующиеся с песчани

стыми и з в е с т н я к а м и ................................  20 м.
На левобережье р. Мармарик фауна в породах, соот

ветствующих пачкам 4—6, впервые была обнаружена В. Н. 
Котляром (1958), которая, согласно определениям В. П. Рен- 
гартена, считалась туронской. Однако позднее, на основании 
пересмотра прежних определений, а также изучения собст
венных сборов, В. П. Ренгартен (1959) приводит более пол
ный список фауны, указывающий на коньякский возраст:
Baculites bohemicus Fr. et Schl., Hamites elliptleus Roem., 
Volutillthes caucaslcus P£el., Protocardia hillana Sow., Phola- 
domya nodulifera Gold!., Nucula pectinata Sow. var. cretae 
Gardn., Inoceramus waltersdorfensis And., I. glatziae Fleg., I. 
protractus And., 1. kleini Mull. var. miskhanensis Renng.(n. mse), 
Pecten(Aequipecten) decemcostatus Goldf., P. (Camptonectes) 
curvatus Gein., Neithea quinquecostata Sow. и др.

Общая мощность 192 м.

САНТОН-МААСТРИХТ

7- Серые тонкослоистые известняки . . 18 м.
8. Зеленовато-серые брекчиевидные известняки 15 м.
9. Чередование синевато-серых глинистых известня

ков и светло- и зеленовато-серых известковистых брек
чий . .........................................................20 м.
10. Серые брекчиевидные известняки . . 12 м.
11. Серые слабо желтоватые известняки . 25 м.
12. Чередование светло-серых пелитоморфных глини-



стых известняков и темно-серых массивных известня
ков ...........................................................50 м.

Общая мощность 102 м
Вышележащие пачки разреза перекрыты покровом мо
лодых андезито-базальтовых лав.

В северо-западном направлении полоса верхнемеловых 
отложений переходит на северный склон Памбакского хребта, 
где наиболее полно представлены на южном склоне г. Спитак, 
где мощность сантон-верхне-сенонской карбонатной свиты 
достигает около 300 м, при этом в ее составе значительную 
роль играют светло-серые и розовато-серые известняки и 
мергели. На вершине г. Спитак свита известняков несогласно 
перекрывается туфообломочными отложениями эоцена. Ниж
няя часть разреза г. Спитак, соответствующая коньяку, пред
ставлена различными песчаниками и алевролитами с про
слоями известняков общей мощностью до 170 м. В коньякских 
породах здесь наблюдается межпластовая залежь андезито- 
дацитового состава мощностью в 10 м.

С Е Л .  Л Е Р Н А В А Н

Далее к западу верхнемеловые отложения на Памбак- 
ском хребте обнажаются в районе Спитакского перевала. На 
северном склоне Памбакского хребта между селениями Лер- 
наван (Качаган) и Памб в верховьях р. Качагани-джур со
ставлен следующий разрез.

НИЖНИЙ КОНЬЯК

1. Темно-серые рассланцованные тонкослоистые хруп
кие и крепкие (известковистые) алевролиты. Они под
стилаются порфиритами апаранской свиты, но контакт 
их замаскирован молодыми образованиями. В алевро
литах встречаются ядра мелких гастропод 21 м.

2. Желтовато-серые известняки с пелециподами и об
ломками туррителлид . . 1 м .

3. Чередование крепких и рыхлых известковистых
алевролитов с остатками пелеципод . .18 м.
4. Темно-серые хрупкие мергели с редкими прослоями

известняков в верхней части. Встречаются Globigerina 
cretacea сГОгЬ. (определение Ю. А. Мартиросян), ос
татки остракод и иглы морских ежей .27 м.

Общая мощность 73 м.
ВЕРХНИЙ коньяк

5. Мощная пачка конгломератов с песчанистым це
ментом зеленовато-серого и бурого (фиолетового) цве-



та- Гальки и валуны состоят из иорфиритов, кварцитов 
и интрузивных пород. Встречаются прослои песчаников. 
В этой пачке В. П. Ренгартен встретил Radiolites 
sp. .................................90 м.
6. Зеленовато-серые песчаники с прослоями конгло

мератов ................................  • . . 15 м.
7. Конгломераты со светло-серым известковистьш 

цементом, чередующимся с зеленовато-серыми песча
никами, преобладающими в верхней части пачки 17 м.
8. Розовато-серые крепкие и хрупкие песчаники, в ко

торых наблюдается косая слоистость . . - 25 м..
9. Зеленовато-темно-серые песчанистые известняки*

Рис. 28. Песчаники верхнего коньяка (пачка 8) у сел. Лернаван.

кверху переходящие в светло-зеленые известковпстые 
п е с ч а н и к и ........................................................  27 м.
10. Конгломераты с гальками вулканогенных пород и с
прослоями извсстковистых песчаников в верхней
части ....................................70 м.
11. Зеленовато-серые песчаники 20 м.

Общая мощность. 264 м.



Рис. 29. Косая слоистость в песчаниках верхнего коньяка (пачка 8) у
сел. Лернаван.

САНТОН-МААСТРИХТ

12. Серые известняки с редкими тонкими (5—10 см)
прослоями желтоватых песчаников в верхней ча
сти.  48 м.
13. Светло-серые пелитоморфные известняки с просло
ями конгломератов в нижней части . . 2 3  м.
14. Серые известняки, в основании пачки брекчиевид
ные .  38 м.
15. Розовато-бурые известняки . 6 м.
16. Серые и светло-серые известняки. . 30 м.
17. Серые известняки, часто песчанистые и с органо
генными в к л ю ч е н и я м и ..........................................22 м.
18- Красные тонкослоистые известняки 15 м.
19. Бурые известковистые алевролиты 8 м.

Общая мощность 190 м.
Выше с небольшим азимутальным несогласием залегают 

зеленовато-серые туфогенные песчаники эоцена.
Пачки 12—19 слагают свиту карбонатных пород. Из 

нижней части этой свиты, по всей вероятности, происходит 
указанный В- П. Ренгартеном (1959) из района сел. Лернаван 
Inoceramus crassus Petr., а из района сел. Сарамеч—Inoce-



ramus sp. и Physaster gibbosus Renng. (in coll.). В более вы
соких горизонтах на г. Спитак В. П. Ренгартеном найден 
Inoceramus cf. decipiens Zitt- и Seunaster sp.

Следует отметить, что в различных участках района Спи
такского перевала одни и те же горизонты верхнемеловых 
пород предыдущими исследователями считались разновоз
растными (Ренгартен, 1959). Например, терригенные отложе
ния нижней части разреза у сел. Лернаван рассматривались 
как коньякские, а у сел. Сарамеч—как сантонские. То же са
мое можно сказать о пелитоморфных известняках, отнесенных 
то к коньяку, то к сантону, то к кампану. Присутствие в рай
оне сел. Лернаван довольно мощных отложений песчаников и 
алевролитов, залегающих ниже и выше конгломератов (п. 5 
вышеприведенного разреза), ранее не указывалось.

2. ОБОСНОВАНИЕ БИОСТРАТИГРАФИЧЕСКОГО 
РАСЧЛЕНЕНИЯ

К О Н Ь Я К С К И Й  Я Р У С

н и ж н и й  коньяк
К нижнему коньяку относится нижняя часть терригенных 

отложений коньяка, которая характеризуется небольшими 
мощностями (до 60—70 м) и песчано-мергельным составом 
пород. Ей соответствуют пачки 1—4 лернаванского, пп. 1—2 
мармарикского и пп. 1—3 агверанского разрезов.

Нижнеконьякские отложения сравнительно бедны остат
ками фауны. В них найдены Baculites bohemlcus Fr. et Schl., 
Pinna armenocretacea Eg., Modiola ex gr. flagellifera Forb., 
Panopaea rustica Zltt., Neithea quadricostata Sow., Globigerina 
cretacea d ’Orb. и др., которые в комплексе могут свидетель
ствовать лишь о коньякском возрасте вмещающих их пород. 
Раннеконьякский возраст этих отложений устанавливается 
лишь условно, на основании трансгрессивного перекрывания 
породами верхнего коньяка и регионального сопоставления с 
аналогичными отложениями других районов области средне
альпийской складчатости Армянской ССР (бассейн р. Веди, 
Вайк и др.).

ВЕРХНИЙ коньяк 
Песчано- алевролитовая толща.

Верхнеконьякские отложения, кроме их самых верхов, 
представлены толщей песчано-алевролитовых пород—песча
ников, алевролитов, с прослоями конгломератов и известня-



ков общей мощностью до 325 м. (р. Даллар). В основании 
толщи залегают базальные конгломераты с гальками подсти
лающих вулканогенных пород апаранской свиты, кварцитов, 
известняков и интрузивных пород гранитоидногосостава.

Позднеконьякский возраст рассматриваемых отложений 
устанавливается комплексом довольно характерной фауны: 
Hamites elllpticus Roem., Baculites bohemicus Fr. et Schl., 
Armenostoma striatocostata (Mull.), Inoceramus kleini Mull., I. 
frechi Fleg., I waltersdorfensis And., 1. glatziae Fleg., 1. pro- 
tractus And., Protocardia hillana Sow., Pholadomya nodulifera 
Goldf., Nucula pectlnata Sow. var. cretae Gardn., Pecten (Ae- 
quepecten) decemcostatus Goldf., P. (Camptonectes) curvatus 
Gein., Nelthea qulnquecostata Sow., N. quadricostata Sow.; N. 
tricostata (Coq.) и др. Из этих видов иноцерамы совместно 
указывают на верхний коньяк, а остальные виды являются 
коньякскими или имеют несколько более широкое верти
кальное распространение.

Слои с Durania bertholoni. Верхи верхнеконьякских отло
жений выражены розоватыми, бурыми и серыми известняка
ми или красноцветными песчанистыми известняками неболь
шой мощности (до 10—12 м). Эти слои хорошо выделяются в 
бжиинском пп. (I—3) и arBepaHCKOM (п. 12) разрезах и харак
теризуются иным комплексом фауны—рудистами и брахио- 
подами: Durania bertholoni Perv., Concinnithyris cf. lenticula- 
ris Am., Cyclothyris aff. tenuistriata Am., указывающими на 
коньяк. Учитывая стратиграфическое положение описывае
мых слоев, согласно залегающих между песчано-алевроли- 
товой толщей верхнего коньяка и известняками сантона, 
они относятся к верхам верхнего коньяка. Рассматриваемые 
слои соответствуют красноцветным известнякам верхов конь
яка бассейна р. Аргичи (слои с Nowakites draschei и Inocera
mus involutus) и р. Веди (слои с Inoceramus involutus).

* * *
Следует еще указать, что относительно возраста апаран

ской (агверанской) вулканогенной свиты, которой обычно 
подстилаются верхнемеловые отложения, в литературе нет 
единого мнения. Большинство исследователей эту свиту вклю
чает в состав древнего метаморфического комплекса (совме
стно с арзаканской и дзораглухской свитами), который отно
сят к докембрию-нижнему палеозою. Высказаны также мне
ния о юрском или о р анкету ронском возрасте апаранской 
свиты.

Для установления возраста апаранской свиты необходи
мо учесть следующие обстоятельства: 1) она на древние ме
таморфические породы залегает с резким азимутальным и 
угловым несогласием; 2) породы апаранской свиты, представ- 
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ленные в основном диабазовыми порфиритами и их пирокла- 
столитами с линзами мраморов общей мощностью до 800 м, 
очень слабо метаморфизованы, при этом метаморфизм наб
людается главным образом вблизи прорывающих их интрузи
вов. На остальных участках своего развития апаранская сви
та не претерпевала заметного метаморфизма. Следовательно, 
местами наблюдаемый в этой свите слабый метаморфизм 
имеет скорее всего контактовый, а не региональный характер.

Таким образом, не исключается и мезозойский возраст 
апаранской свиты. В этом случае ее скорее всего нужно па- 
раллелизовать с нижнеконьякскими вулканогенными образо
ваниями бассейнов рек Веди, Ахурян и восточного побережья
оз. Севан. Решение данного вопроса нуждается еще в даль
нейших исследованиях.

С А Н Т О Н С К И И ,  К А М П А Н С К И Й  И 
М А А С Т Р И Х Т С К И Й  Я Р У С Ы

Отложения сантона, кампана и Маастрихта образуют 
единую свиту карбонатных пород, мощность которой достига
ет 200—300 м. С севера на юг мощность свиты постепенно 
уменьшается, составляя у сел. Бжни около 80 м. Прогибание 
в южной части бассейна в сантон- маастрихтское время про
исходило значительно медленнее, чем в северной его части 
(Памбакском хребте), при этом на самом юге верхнемеловая 
трансгрессия началась значительно позже, лишь в конце 
позднего коньяка (сел. Бжни) или даже в раннем сантоне 
(г. Узунгюни).

Фаунистические остатки в описываемой свите встречают
ся сравнительно редко, почему и установление границ между 
сантоном и кампаном, как и кампаном и Маастрихтом, пред
ставляется невозможным.

Отложения сантона—Маастрихта представлены различ
ными известняками с прослоями мергелей и известковистых 
алевролитов. Последние заметное развитие получают особен
но в верхах свиты, соответствующих Маастрихту. Описывае
мая свита обычно согласно подстилается терригенными от
ложениями коньяка.

В основании карбонатной свиты на г. Узун-гюни встре
чаются Acteonella laevis (Sow.) и А♦ crassa (Duj.), первый 
из которых характеризует сантон, а второй вид выше сантона 
не поднимается. В пользу сантона указывает также найден
ный в нижней части свиты у сел. Лернаван верхнеконьякско- 
го-нижнесантонский Inoceramus crassus Petr.

Присутствие кампана в средней части свиты подтвержда
ется фаунистически. Из этой части свиты происходят указан
ный А. Т. Асланяном (1958) Inoceramus crassus Petr, (вер



ховье р. Даллар) и В. П. Ренгартеном—I. cf. decipiens Zitt. 
(район Спитакского перевала). Кроме того, кампанский воз
раст устанавливается и фауной морских ежей: Echinocorys 
gibbus Lam., Е. cf. ovatus Leske, E. conicus Agass. var. lata 
Lamb., E. humills Lamb., E. subglobostis Ooldf., Micraster 
schroederi Stoll.(Juv.) (район сел. Бжни и др.).

К Маастрихту относится верхняя часть свиты, в которой 
кроме известняков присутствуют, а нередко и преобладают 
(район сел. Мравян) терригенные породы и мергели, что в 
других районах Армянской ССР особенно характерно для ма
астрихтских отложений. Руководящая маастрихтская фауна 
не найдена, а встреченные маастрихт-датские морские ежи— 
Coraster vilanovae Cott, и др не противоречат маастрихтско
му возрасту.

В О С Т О Ч Н О Е  П О Б Е Р Е Ж Ь Е
03.  С Е В А Н

I. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ РАЗРЕЗОВ

На восточном побережье оз. Севан низы верхнемелового 
разреза и подстилающие их отложения нигде еще не вскрыты 
эрозией и разрез начинается нижнеконьякской вулканогенной 
свитой, также полностью не обнаженной. Несмотря на это, 
видимая мощность верхнемеловых отложений здесь большая 
и достигает 1950 м, при этом нижний коньяк представлен 
вулканогенными образованиями, верхний коньяк и сантон- 
терригенными и частично карбонатно-терригенными породами, 
а кампан и Маастрихт—в основном карбонатными отложе
ниями. Все эти породы фаунистически охарактеризованы до
вольно хорошо.

Полоса верхнемеловьих отложений охватывает восточное 
побережье оз. Севан, слагая Севанский (Шахдагский) хребет, 
протягиваясь от п-ова Адатапа на северо-западе до верховья 
р. Зод на юго-востоке. Далее к востоку и юго-востоку эти от
ложения переходят на территорию Азербайджанской ССР, 
обнажаясь в бассейнах рек Шамхорчай, Гянджачай, Тер- 
тер и др.

В южном же направлении верхнемеловые отложения ухо
дят под мощный покров кайнозойских пород и небольшие их 
выходы устанавливаются лишь в приводораздельной части 
северного склона Варденисского хребта, в верховьях р. 
Масрик.

Наибольшие мощности и полнота разреза верхнего мела 
наблюдаются в районе сел. Шишкая и Гейсу. Отсюда, как к 
юго-востоку, так и к северо-западу мощности сокращаются, с 
частичным или полным выпадением из разреза отложений 
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отдельных ярусов или подъярусов, в частности, верхнего конь
яка, сантона, а иногда и кампана. Вследствие э|того в бассей
нах рек Зод и Масрик известняки Маастрихта трансгрессивно 
перекрывают непосредственно вулканогенную свиту нижнего 
коньяка, а в районе сел. Джил и Артаниш (р. Дали) нижне- 
коньякские вулканогенные породы перекрыты карбонатной 
свитой кампана-маастрихта.

В Е Р Х О В Ь Е  Р. М А С Р И К

Верхнемеловые отложения восточного побережья оз. 
Севан в юго-восточном направлении переходят в бассейн 
р. Тертер. К югу же они уходят под покров неогеновых—ан- 
тропогеновых вулканических образований и небольшие их 
выходы из-под молодых лав наблюдаются только в верховье 
р. Масрик (Мазра) в приводораздельной части Варденисско- 
го хребта, южнее сел. Дашкенд.

В верховье р. Сонабулах—левого притока р. Масрик, у 
машинной дороги, ведущей к кур. Джермук, в 2 км ниже пе
ревала Варденисского хребта в виде окна из-под чехла моло
дых лав обнажаются верхнемеловые породы в следующей 
последовательности.

НИЖНИЙ КОНЬЯК

1. Вулканогенная свита базальтов, андезито-базаль- 
тов и их пирокластолитов. Видимая мощность 50 м.

Породы вулканогенной свиты обнажаются также в 1,5 км 
к юго-востоку, на водоразделе Варденисского хребта, но 
сравнительно большой их выход наблюдается в 3 км восточ
нее описываемого разреза, в ущелье левого притока р. Коша- 
булах, у коч. сел. Кошабулах. На последнем участке обнару
жение вулканогенной свиты приурочено к ядру антиклиналь
ной складки, а мощность вскрытой части ее составляет не 
менее 150 м, при этом в ней встречаются маломощные лин
зы красноцветных известняков о остатками пелеципод и 
и брахиопод.

МААСТРИХТ

2. Мелкогалечные конгломераты с известковистым
цементом и гальками подстилающих вулканогенных 
пород ..........................................................................2 м.
3. Серые с розоватым оттенком массивные извест

няки . . . . . . . .  13 м.
4. Серые, слабо песчанистые известняки, образующие

обрывы . . 15 м.
5. Светло-серые органогенно-обломочные известняки,
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чередующиеся с розовато-серыми разновидностя
ми .........................................  . . .  26 м.
6. Розовато-серые грубозернистые известковистые пес

чаники и песчанистые известняки с ядрами гастропод и 
пелеципод. Встречаются также орбитоиды, среди кото
рых оказалисьОгЬИоШев media (d’Arch.), Lepldorbitoi-

des minor (Schlutnb.) (определения С. M. Григорян) • 8 м.
В розовато-серых брекчиевидных песчанистых известня

ках, соответствующих породам пачки 6, в 1,5 км к юго-восто
ку, на высоте 2961,6, находящейся на водоразделе Варденис- 
ского хребта, встречается фауна, представленная орбитоида- 
ми, гастроподами, обломками рудистов и других пелеципод, а 
редко и морских ежейгОгЫКибез media (d’Arch.),Lepidorbltoi- 
des minor (Schlumb.) (определения С. M. Григорян), Solarium 
sp., Eovolutllithes sp.

7. Светло-серые массивные известняки . . 16 м.
8. Желтовато-бурые песчанистые известняки, череду

ющиеся с бурыми известняками . . . 15 м.
Общая мощность маастрихтских отложений 95 м.
Вышележащие слои скрыты под базальтами.

Следует еще отметить, что известняки Маастрихта обна
жаются также в 5 км к востоку от описываемого разреза, на 
правом берегу р. Айдара (правого притока р. Масрик), у 
коч. сел. Акунк, на западном склоне г. Клынждаг. Нижняя 
часть этих отложений представлена чередованием конгломе
ратов, песчаников и песчанистых известняков с орбитоидами, 
а верхняя часть—известняками со стяжениями кремния. 
Общая мощность Маастрихта, подстилающие породы которо
го не обнажаются, составляет около 90 м.

Таким образом, верхнемеловой разрез верховья р. Мас
рик заметно сходен с разрезом бассейна р. Зод, так как пред
ставлен вулканогенной свитой нижнего коньяка и трансгрес
сивно перекрывающими ее карбонатными породами Мааст
рихта, с отсутствием отложений Верхнего коньяка, сантона и 
кампана.

В Е Р Х О В Ь Е  Р. З О Д

В верховьях р. Зод развиты вулканогенная свита нижне
го коньяка и карбонатные отложения Маастрихта.

НИЖНИЙ КОНЬЯК

1. Вулканогенная свита, представленная диабазами, 
андезито-базальтами, базальтами и их пирокластоли- 
тами, с прослоями и линзами песчаников, радиоляритов 
и известняков.



В верхах свиты, на левом склоне ущелья р. Зод, в 1,3 км 
к юго-западу от Зодского перевала в прослое красновато-бу
рых песчаников были встречены пелецпподы: Corbis sp., 
Astarte(?) sp. Neithea sp. (определения H. H. Бобковой). В 
другой пачке осадочных пород, подчиненной верхней части 
вулканогенной свиты и представленной красновато-серыми 
известняками и известковистыми песчаниками (мощностью 
около 10 м) в 4 км к северо-востоку от сел. Зод, на правом 
берегу р. Зод встречаются остатки брахиопод, морских ежей 
и зубы акул. Среди брахиопод оказалась Orbirhynchia sp. (оп
ределение Ю. И. Каца).

Кроме того, на Зодском перевале в пачке коричневато
бурых кремнистых пород, подчиненной вулканогенной свите, 
были найдены остатки радиолярий: Cenosphaera sp., Carpos- 
phaera aff. clrcumplicata Rlist, Conosphaera d . sphaeroconus 
Rust, Spongosatumalls(?) aff. spinlierus Campb. and Clark, 
Dicolocapsa sp., Dictyomitra sp. и др. (определения Л. И. Ка- 
зинцовой).

Нижняя часть вулканогенной свиты, как и подстилающие 
ее отложения, еще не вскрыты эрозией. Мощность обнажен
ной части составляет около 400—500 м.

МААСТРИХТ

Выше трансгрессивно залегают карбонатные отложения 
Маастрихта, разрез которых на правом берегу р. Зод, в 3 км 
к западу от Зодского перевала представлен следующим об
разом.

2. Конгломераты с желтовато-серым песчанистым, 
слабо известковистым цементом. Гальки, диаметром 
до 1—2 см, представлены подстилающими вулканоген
ными п о р о д а м и ..................................................10 м.
3. Светло-серые глинистые известняки с прослоями 

красновато-бурых алевритистых известняков. Встреча
ются: Inoceramus mitralkyensls aff. bevahoensls^Sorn.,

1. alaeformls Dobr. et Pavl. (non Zek.) (определения A. A. 
Атабекяна), Seunaster sp. (определение M. M. Москвина). 
Среди деформированных аммонитов оказались Dis:oscaphites 
s p . ...........................................................................................13 м.

4. Светло-серые мергели, местами рассланцован-
н ы е ........................................................................... 60 м.

5. Чередование темно-серых крепких и хрупких из- 
вестковистых алевролитов с прослоями известняков в 
верхней части. Встречены:Qlobotruncanaarea (Cushm .)

Gflmbellna sp., Nodosarla sp. (определения Ю. А. Мартиро
сян) .........................................................................................25 м.



6. Светло-серые, на поверхности желтоватые плитча
тые известковистые алевролиты с Inoceramus aff. par
vus Kociub. (определение А. А. Атабекяча) и с отпечат-
h а ' и  : - v \ i  . . . . . . 1. V

Рис. 30. Известняки кампан-маастрихта в верховье р. Конгур.

7. Чередование серых известняков и хрупких зелено- 
вато-темно-серых мергелей. Встречены Globotruncana

area (Cushm.), Pseudotextularia sp. (определения Ю. А. Мар
тиросян) .............................................................................60 м.

8. Темно-серые мергели, чередующиеся с светло-серы
ми пелитоморфными известняками. Встречаются об
ломки стенок рудистов и Seunaster sp. (определение
М. М. Москвина), а также Gyroidina sp. определение 
Ю. А. М а р т и р о с я н ) ................................................ 65 м.
9. Серые с желтоватым оттенком известняки с ядрами

морских ежей  52 м.
10. Чередование розовых известковистых песчаников и 
песчанистых известняков . . 40 м.
И. Светло-серые пелитоморфные известняки, чередую
щиеся с розовыми песчанистыми известняками. Слага
ют ядро Инаксарской синклинали. Вышележащие отло
жения размыты э р о з и е й ....................................... 50 м.

Общая мощность маастрихтских отложений 377 м.



Верхнемеловые отложения от верховья р. Зод непрерыв
ной полосой протягиваются до района сел. Шоржа и п-ова 
Адатапа.

Разрез этих отложений, составленный у сел. Караиман, 
представлен в следующем виде.

НИЖНИЙ КОНЬЯК

1. Вулканогенная свита, сложенная андезито-базаль- 
тами, базальтами, диабазами и их пирокластолитами, 
развитыми севернее и северо-восточнее сел. Караиман, 
в ущельях рек Буратапа, Караиман и Гедаквали. Они 
прорваны интрузивами основных и ультраосновных 
пород. Нижняя часть свиты не обнажается. В линзах 
известняков, подчиненных данной свите, встречаются 
остатки пелеципод. Видимая мощность сви
ты . . . . . .  500—700 м.

Рис. 31. Выход нижнеконьякской вулканогенной свиты на г. Бура-Тапа.

Продолжение разреза составлено в 3 км к северо- 
западу от сел. Караиман.



ВЕРХНИЙ КОНЬЯК

Слои с Sevanella laticostata и Plagioptychus sevanensls.
2. Базальные конгломераты, залегающие на размытой 

поверхности вулканогенной сзиты. Цемент зеленовато
серый, И1Н0 гда бурый, песчанистый. Гальки представле
ны вулканогенными породами и известняками. В це
менте встречается богатая фауна гастропод и рудистов. 
Среди первых оказались: Simploptyxis geissuensis

(Рбе1.), Parasimploptyxis buchi(Kef.), Р. sevanensis Hacob., 
Sevanella laticostata hacob., S. tuberculata Hacob. Среди ру
дистов H. И. Бобковой определены: Plagioptychus sp. nov. 
(ex gr. P. sevanensis Renng.) и Radiolites sp. 60 m.

Примерно в этой части разреза значительно восточнее,, 
на левом берегу р. Конгур, в 8 км к востоку от сел. Гюнашлн 
(Джанахмед), Г. Г. Саакяном собрана фауна, среди которой 
нами определена Acteonclla crassa (Duj.).

3. Серые массивные известняки . 20 м~
4. Брекчии с обломками известняков 28 м.
5. Бурые и зеленовато-серые конгломераты с облом

ками гастропод и рудистов . . 50 м.
Общая мощность 158 м.



Рис. 33. Конгломераты верхнего коньяка (пачка 8) сантона у сел. KapaitMavi.

Слои, синхронные слоям с Nowakltes tallavlgnesi.

6. Брекчированные известняки . . . 35 м.
7. Темно-серые рассланцованные известковистые алев

ролиты ......................................................... 23 м.
Общая мощность 58 м.

САНТОН

Слон с Echinobathra simonyi
8. Красно-бурые конгломераты с прослоями известно-

висты,х алевролитов в нижней части пачки 130 м.
9. Темно-серые известковистые алевролиты . 25 м.

Эта пачка, которой завершается разрез свиты терриген-
но-обломочных пород, хорошо обнажается восточнее, на пра
вом склоне ущелья р. Конгур, в 3,5 км к северо-востоку от 
сел. Гюнашли, где в ней встречаются: Turboelia acinosa (Zek.) 
Pirentlla munsteri (Kef.), P. cf. inter]ectum (Zek.).

.Общая мощность 155 м.
Выше согласно залегает свита карбонатных пород, сла

гающая водораздельную часть Севанского хребта. Севернее 
сел. Караиман, на г. Буратапа наблюдается следующая по
следовательность напластования.



Рис. 34. Красно-бурые конгломераты (пачка 8) сантона у сел. Караиман.

КАМПАН-МААСТРИХТ

10. Серые рассланцованные известняки 67 м.
11. Светло-серые тонкослоистые известняки с Echino-
corys sp. ...................................................... 120м.
12. Чередование розовато-серых среднеслоистых и се
рых массивных известняков, слагающих ядро синкли
нали на водоразделе Севанского хребта . .52 м.

В средней части свиты известняков в ущелье правого 
притока р. Конгур, в 6 км к востоку от сел. Гюнашлн (Джа- 
нахмед) встречаются морские ежи—Guettaria sp. (определе
ние М. М. Москвина).

Общая мощность 239 м.



Далее к северо-западу наиболее полный разрез, особенно 
для коньяк-сантонских отложений, наблюдается в ущельях 
рек Шишкая и Гейсу. У сел. Шишкая (по ущелью одноимен
ной реки) составлен следующий разрез.

НИЖНИЙ коньяк
1. В основании разреза обнажаются породы вулкано

генной свиты: фиолетовые и бурые андезито-базальты,

Рис. 35. Известняковая свита кампана-маастрихта в б км к востоку от
сел. Джанахмед.

базальты, диабазы, их туфы и туфобрекчии с маломощ
ными линзами красно-буры;: известняков. На правом 
берегу р. Гейсу, в 1,5 км к северо-востоку от сел. 
Шишкая внутри вулканогенной свиты имеется мощная 
(до 40—50 м) линза мраморнзованных известняков, со
держащих тонкие (до 3—5 м) прослои метаморфизо- 
ванных пород (хлоритовых сланцев). Немного выше, 
на левом берегу р. Гейсу, в 1,8 км к северу от сел. Гей
су в верхах вулканогенной свиты наблюдаются прослои 
красно-бурых силицитов-радиоляритов со скелетами 
радиолярий: Cenosphaera sp., Carposphaera aff. circum- 
plicata Rust, Conosphaera ct. sphaeroconus Rust, Trisphae-



га sp., Spongosaturnalis(?) aff. spiniferus Campb. and 
Clark, Saturnalis sp., Stllodlctya sp., Histiastrum sp., Dl- 
colocapsa sp., Dlctyomitra sp., Llthomltra sp., Llthocampe 
sp., Stichocapsa aff. conosphaeroides RQst, Eusyrlnglum 
cf. trivlale Zham. и др. (определения Л. И. Казинцо- 
вой). Из этих радиоляритов происходят также указан
ные В. Г1. Ренгартеном (1959) Dlctyomitra sp. I et sp. 
2, Lithocampe sp., Stichocapsa sp., Trlcolocapsa sp.. 
Amphibrachium sp., Spaecrosoum sp. и Teocampa sp. 
(определения P. X. Липмана).

На этом же участке, на правом берегу р. Гейсу, в верх
ней части вулканогенной свиты залегают метаморфические 
сланцы мощностью 8—10 м. Они сопровождаются прожилка
ми кварца и образовались, по-видимому, за счет вмещающих 
пород.

Как и в остальных разрезах, здесь низы вулканогенной 
свиты и подстилающие ее породы также еще не вскрыты эро
зией, а мощность видимой части свиты составляет не менее 
400 м.

Рис. 36. Метаморфические сланцы в ущ. р. Гейсу.

ВЕРХНИЙ КОНЬЯК 
Слои с Vacdnites praesulcatus

2. Над вулканогенной свитой в 0,5 км к северо-восто-



ку от сел. Шишкая с конгломератом в основании зале
гают серые песчанистые известняки . 25 м.
3. Серые массивные, иногда песчанистые известняки 

с фауной рудистов и редких Acteonella sp. Из этой 
пачки происходят указанные В. П. Ренгартеном (1959)

Рис. 37. Выход силицидов (радиоляритов) в ущ. р. Гейсу.

Acteonella crassa (Duj.). Vaccinites praesulcatus Douv., 
Radiolites galloprovincialls Math., Blradlolites cf. angu- 
losissimus T o u c . ...................................................... 18 m.

4. Чередование серых массивных известняков и се-
рых-темно-серых рассланцованных мергелей, в низах 
пачки зеленовато-серых . . . . .  .30 м.
5. Чередование серых слабопесчанистых, пелитоморф-

ных и глинистых и з в е с т н я к о в ............................ 140 м.
6. Серые известняки и темно-серые мергели с прослоя
ми зеленовато-серых песчаников . 14 м.
7. Бурые крепкие мергели с прослоями известня

ков ................................................................ 8 м.
8. Темно-серые мергели, чередующиеся с известкови-

стыми алевролитами, зеленоватыми крупнозернистыми 
песчаниками и прослоями мелкогалечных конгломера
тов .................................................................. 28 м.

Общая мощность 263 м.



Слои с Sevanella laticostata и Plagioptychus sevanensis

9. Разногалечные конгломераты с зеленовато-серым
песчанистым цементом и гальками и валунами порфи- 
ритов и известняков. В низах пачки наблюдаются тон
кие прослои алевролитов. Встречается богатая фауна 
гастропод: Simploptyxis geissuensis (Рбе1.), Parasim- 
ploptyxis buchi (Kef.), P* sevanensis Hacob., Neotro- 
chactaeon ci. glganteus (Sow.), Sevanella laticostata Ha
cob.. S. tuberculata Hacob., а также рудистов: Plagi
optychus sevanensis Renng. (определение H. H. Боб
ковой) ..................................................................... 80 м.

По-видимому, отсюда происходит также найденный 
К. Н. Паффенгольцем Inoceramus goldfussi d’Orb. (определе
ние В. П. Ренгартена).

По простиранию на восток эта пачка переходит в ущелье 
р. Гейсу, на правом берегу которой в ней кроме вышеприве
денных видов найдены также Mitrocaprina bayani Douv. (оп
ределение Н. Н. Бобковой) п Parasimploptyxis pupoidea 
<PCel.).

Среди сборов А. А. Атабекяна из этой же пачки (ущелье 
рек Шишкая и Гейсу) нами были определены еще Neotro- 

chactaeon glganteus (Sow.), N. ventricosa (HoJnJ, N. inter
medins (Choff.), Spiractaeon ellipticus (Zek.).

Слои, синхронные слоям c Nowakites tallavignesi
10. Темно-серые известковистые алевролиты . .11 м.
11. Серые массивные известняки . . .  13 м.
12. Зеленовато-серые средне- и крупнозернистые песча
ники с тонкими (0,1—0,2 м) прослоями темно-серых 
алевролитов . . 20 м.
13. Темно-серые с зеленоватым оттенком известкови
стые алевролиты  43 м.
14. Чередование серых известняков и темно-серых из- 
вестковистых алевролитов с прослоями песчаников 12 м.
15. Зеленовато-серые песчаники и гемно-серые алевро
литы ......................................................................... 25 м.

Между пачками 14 и 15 залегает межпластовая за
лежь андезитового состава, мощность которой состав
ляет 20 м.

Общая мощность слоев 124 м.

САНТОН

Слои с Echinobathra simonyi
16. Конгломераты с песчанистым цементом. Гальки



различных размеров (до 0,3—0,4 м) и состоят из вул
каногенных пород, известняков, метаморфических и ин
трузивных пород. В верхах пачки встречаются прослои 
(до 2—Зм) зеленовато-серых песчаников . . 250 м.
17. Серые песчаники с прослоями алевролитов . 10 м.
18. Темно-серые крепкие алевролиты . . 80 м.
19. Чередование мелкообломочных конгломератов, тем
но-серых известковистых алевролитов и серых извест
няков с обломками рудистов. В известковистых. алевро
литах немного ниже родника Сона-ахпюр собрана 
богатая фауна гастропод: Turboella acinosa (Zek.), Т. 
tenuis (Zek.), T. cijieki (Zek.), Pirenella miinsterl (Kef.),
P. interjectum (Zek.), Diptychochllus sevanlcus Hacob., 
D. multilineatus Hacob., Echinobathra simonyi (Zek.)

..................................................................................... 45 m .
В алевролитах, соответствующих пачке 19, в соседнем к 

западу ущелье, у восточного подножья г. Саринар встречают
ся гастроподы и кораллы. Среди последних оказался верхне- 
сантонский вид Rennensismilia didima (From.) (определение 
В. М. Реймана).

Общая мощность сантонских отложений 385 м.
Выше залегает свита карбонатных пород, разрез которой 

в верховьях р. Шишкая, в ущелье ее правого притока, пред
ставлен следующим образом.

КАМПАН-МААСТРИХТ

20. Желтовато-бурые среднеслоистые известняки . 7 м.
21. Светло-серые массивные известняки . .25 м.
22. Пепельно-серые глинистые известняки 8 м.
23. Серые с розоватым оттенком известняки . 80 м.
24. Светло-серые микрозернистые известняки . 15 м.
25. Серые пелитоморфные глинистые известняки с от
печатками иноцерамов и ядрами морских ежей . 60 м.

Общая мощность 195 м.
Вышележащие отложения размыты.

В известняках кампана-маастрихта северо-западнее, у 
сел. Гюней (Сатанахач) К. Н. Паффенгольцем были найдены 
jnoceramus cf. balticus B o e h m  и Echinocorys ex. gr. ova- 
tus L e s k e  (определения Д. В. Дробышева).

С Е Л .  П А М Б А К

В районе сел. Памбак, находящегося в 14 км к северо-за
паду от сел. Шишкая, развиты терригенная свита верхнего 
коньяка-сантона и карбонатная свита кампана-маастрихта.



Вулканогенная свита нижнего коньяка, как и- низы вышеле
жащей терригенной свиты, здесь еще не вскрыты эрозией.

ВЕРХНИЙ коньяк

Слои, синхронные слоям с Sevanella laticostata 
и Plagioptychus sevanensis

1. В ущелье р. Памбак у северной окраины сел. Пам- 
бак в ядре местной антиклинали обнажаются зелено
вато-серые крепкие песчаники с прослоями темно-серых 
алевролитов и конгломератов с гальками известняков. 
Видимая мощность равна 90 м.
2. Выше, на левом склоне ущелья р. Памбак залегают

темно-серые а л е в р о л и т ы ..................................3 м.
Видимая общая мощность 93 м.

Слои с Nowakites tallavignesi
3. Темно- и зеленовато-серые крепкие песчаники с

прослоями мелкогалечных конгломератов. Встречаются 
редкие ядра г а с т р о п о д ..................................26 м.

4. Зеленовато-серые грубозернистые рыхлые песчани
ки с редкими прослоями конгломератов . . .21 м.
5. Чередование зеленовато-серых крепких песчаников

и конгломератов с прослоями темно-серых алевроли
тов ................................  . . . .  62 м.

В зеленовато-серых песчаниках, соответствующих при
мерно пачкам 3—5 и обнажающихся из-под карбонатной сви
ты в виде тектонического клина на противоположном—севе
ро-восточном крыле синклинали на левом берегу р. Белаха- 
ным-юрт, левого притока р. Памбак в 0,3 км выше их слияния, 
Г. С. Арутюняном и нами собрана следующая фауна: Nowa
kites tallavignesi (d’Orb.), Scaphltes sp., Pseudamaura cf. ari- 
yalurensls (Spengl.), Eriptycha sp., Inoceramus sp., Trigonia 
sp., Neithea sp. Встречаются также брахиоподы: Cyclothyris 
claudicans (Coq.), Nucleatina cf. nanclasi (Coq.) (определения 
Ю. И. Каца). Среди сборов Г. Г. Саакяна из этого же 
пункта нами определен Tympanotonos pustuliferus (Bayle).

Общая мощность описываемых слоев 109 м.

САНТОН

Слои, синхронные слоям с Echinobathra simonyi
6. Серые тонкослоистые песчаники . . 53 м.
7. Серые известняки, чередующиеся с темно-серыми

рассланцованными алевролитами . . . 15 м.



8. Чередование темно-серых алевролитов и зеленова-
то-серых песчаников с ядрами гастропод и пелецп- 
под .................................................................30 м.

Общая мощность 98 м.
На восточном склоне г. Хатабала из-под карбонатной 

свиты снова обнажается свита терригенных пород верхнего 
коньяка-сантона, в верхней части которой встречаются Plagi- 
optychus sp., Trigonia sp., RennensismiHa psecadiphora (Fel.) 
(последний вид определен В. М. Рейманом).

КАМПАН-МААСТРИХ'Т

Выше согласно залегает свита карбонатных пород, в ко
торой в русле р. Памбак, в 0,8 км к северо-востоку от сел. 
Памбак наблюдается следующая последовательность напла
стования:

9. Темно-серые сильно рассланцованные алевритистые
известняки, в которых на восточном склоне г. Хатаба
ла был найден Inoceramus sp................................... 80 м.
10. Темно-серые средне- и толстослоистые известня
ки ................................................  . 44 м.
11. Чередование темно-серых известковистььх алевро
литов и известняков с остатками морских ежей . 12 м.
12. Темно-серые массивные известняки . .24 м.
13. Серые смятые известняки, слагающие ядро синкли
нали ...............................................................25 м.

Общая мощность 185 м.
Мощность карбонатной свиты значительно больше, чем 

приводилась выше, но из-за сложной тектоники как в этом 
разрезе, так и в большинстве других участков точно устано
вить полную мощность невозможно.

Среди найденных из верхней части терригенной свиты 
фауны Nowakites tallavignesi (d’Orb.) указывает на верхний 
коньяк, Tympanotonos pustuliferus (Bayle) и Rennenslsmilia 
psecadiphora (Fel.) являются нижнесенонскими, Pseudamau- 
ra ariyalurensis (Spengl.) описана из сантона Южной Индии, 
но встречен также в коньяке Армянской ССР (Вайк), Су- 
clothyris claudicans (Coq.) и Nucleatina nanclasi (Coq.) ука
зывают на верхний коньяк—нижний сантон. Исходя из этого, 
возраст вышеописанной терригенной свиты устанавливается 
как верхний коньяк-сантон, а разграничить отложения верх
него коньяка от сантонских представляется невозможным.

С Е Л .  Д Ж И Л  И А Р Т А Н И Ш

Далее к северо-западу верхнемеловые отложения пред
ставлены в основном карбонатной свитой кампана-маастрих-



та, которая через селения Бабаджан и Джил прослеживается 
до района сел. Артаниш.

Основание карбонатной свиты вскрыто в ущелье р. Дали, 
расположенное между сс. Джил и Артаниш. Здесь устанавли
ваются два литологостратиграфических комплекса.

НИЖНИЙ КОНЬЯК
1. Вулканогенная свита базальтов, андезито-базаль- 

тов, обнажающихся в окрестностях фермы сел. Джил. 
Мощность видимой части этой свиты составляет 
200—300 м.

КАМПАН-МААСТРИХТ

2. Выше трансгрессивно, с базальными конгломерата
ми в основании, залегает свита карбонатных пород— 
серых и светло-серых известняков и мергелей, с про
слоями известковистых песчаников в нижней части 
свиты. Базальные конгломераты, мощностью до 5 м, 
мелкогалечные, с зеленовато-серым песчанистым це
ментом и гальками вулканогенных пород и известня
ков. В известняках встречаются остатки деформиро
ванных морских ежей и иноцер-амов 240 м.

В верхней части свиты карбонатных пород, в 2,5 км к 
востоку от сел. Артаниш, Г. С. Арутюняном в 1970 г. найден 
аммонит, определенный нами как маастрихтский Pachydls- 
cus colllgatus colHgatus (Blnkh.).

В этой свите в ущелье р. Джил К. Н. Паффенгольц соб
рал фауну, среди которой оказались: Inoceramus balticus 
Boehm var. semilevl Renng. (n.msc), Seunaster cf. subconicus 
Renng. (in coll.) и Micraster sp. (определения В. П. Ренгар- 
тена). Кроме того, отсюда же В. Л. Егоян (1964) указывает 
Micraster ex gr. schroederl Stol., Inoceramus balticus Boehm 
и I. cf. regularis d'Orb.

П-ОВ АДАТАПА f /•
На п-ове Адатапа распространена карбонатная свита 

кампана-маастрихта и лишь на юге, в ядре антиклинальной 
складки обнажаются также верхи подстилающей терриген- 
ной свиты.

Разрез верхнемеловых отложений, составленный по уще
лью на южном склоне г. Адатапа, представлен в следующем 
виде.



1. Темно-серые, почти черные рассланцованные алев
ролиты, слагающие ядро антиклинали . 20 м.
2. Серые массивные известняки . , 6  м.
3. Темно-серые хрупкие алевролиты .25 м.

1 Общая мощность 51 м.

КАМПАН-МААСТРИХТ

4. Темно-серые и серые, иногда с бурым оттенком из
вестняки. Отдельные прослои песчанистые . 80 м.
5. Пепельно-серые и темно-серые известняки, чере

дующиеся с желтовато- и светло-серыми пелитоморф- 
ными известняками. Встречаются крупные иноцерамы 
и морские ежи. Отсюда В. П. Ренгартен (1959) указы
вает: Inoceramus baltlcus Boehm, I. cf. regularis d’Orb-
I. alaeformls Zek., Seunaster boulllei Cott. var. agda. 
mensls Renng. (In coll.), Mlcraster sp. • • • 70 m .

6. Чередование средне- и тонкослоистых пелитоморф-
ных известняков с прослоями глинистых и песчанистых 
и з в е с т н я к о в ......................................................150 м.

Общая мощность 300 м.
Выше, на северном склоне г. Адатапа залегают нуммули- 

товые известняки нижнего эоцена (севанская свита).
В. П. Ренгартен для верхнесенонской карбонатной свиты 

указывает значительную, большую мощность—до 570 м. Им, 
по-видимому, не была учтена второстепенная складчатость 
внутри свиты.

Далее к северо-западу верхнемеловые отложения пере
крыты мощным чехлом палеогеновых образований. Только в 
ущелье р. Дзкнагет и в районе сел. Фиолетово в ядрах анти
клинальных складок из-под палеогеновых отложений обнажа
ются верхи карбонатной свиты кампана-маастрихта, в кото
рых у сел. Фиолетово встречается Globotruncana sp. (опреде
ление Ю. А. Мартиросян), чем и подтверждается верхнеме
ловой возраст этих известняков (Вартапетян, 1954).

2. ОБОСНОВАНИЕ БИОСТРАТИГРАФИЧЕСКОГО РАСЧЛЕНЕНИЯ
К О Н Ь Я К С К И Й  Я Р У С

Коньякский ярус представлен своим нижним и верхним 
подъярусами и в фациальном отношении выявляет большое 
сходство с разрезом бассейнов рек Веди и Азат.

нижнии коньяк
К нижнему коньяку относится свита вулканогенных по-



род—базальтов, андезито-базальтов, диабазов спилитового 
облика, их эпикластов и пирокласгов с линзами красно-бурых 
и серых известняков и прослоями коричневато-бурых силицп- 
тов-радиоляритов.

Основание свиты и подстилающие ее отложения еще не 
вскрыты эрозией, а мощность ее видимой части достигает 
500—600 м. Описываемые вулканогенные образования уста
навливаются почти во всех разрезах, имеют широкое распро
странение и прорваны многочисленными крупными и мелки
ми интрузивами ультраосновного, основного и гранитоидного 
состава.

Относительно возраста вулканогенной свиты бассейна оз. 
Севан в литературе высказаны различные точки зрения. 
К. Н. Паффенгольц (1934, 1947) относил ее к турону, а В. П. 
Ренгартен—к нижнему сенону. В более поздней своей работе 
В. П. Ренгартен (1959) эту свиту считает уже домеловой 
(юрской) на основании присутствия следующих радиолярий: 

Dictyomltra sp., Llthocampe sp., Stichocapsa sp., Trlcolocapsa 
sp., Amphlbrachium sp., Spaeorozoum sp. и Teocampa sp., 
которые, согласно заключению автора этих определений—Р. X. 
Липман, могут лишь указывать на мезозой вообще. Следова
тельно, этот список радиолярий явно недостаточен для отне
сения вмещающих их пород к домеловому возрасту.

В линзах известковистых песчаников и известняков, под
чиненных вулканогенной свите, встречаются (бассейн р. Зод, 
сел. Караиман и др.) редкие пелециподы, брахиоподы, мор
ские, ежи и зубы акул, среди которых установлены Corbis sp., 
Astarte(?) sp., Neithea sp., Orbirhynchia sp. Присутствие пер
вого и последнего родов указывает, что включающие их по
роды не могут быть древнее мела, при этом представители рода 
Orbirhynchia в Закавказье приурочены к коньяку. Остальные 
два рода имеют несколько более широкое вертикальное рас
пространение.

Описываемая вулканогенная свита характеризуется при
сутствием и радиолярий: Cenosphaera sp., Carposphaera aff. 
drcumpllcata RCist, Conosphaera cf. sphaeroconus Rust, Tri- 
sphaera sp., Spongosaturnalis( ?) aff. splniferus Camp, and Clark, 
Saturnalls cf. fossllls Parona, Spbarostylus sp., Stilodictya sp., 
Rhopalastrum aff. splnosum Parona, Haglastrum sp., Histias- 
trum sp., Dlcolocapsa sp., Dictyomltra sp., Llthomitra sp., Li- 
thocampe sp., Stichocapsa aft. conosphaeroldes RQst, Eusyrin- 
gium cf. trlvlale Zham. и др. Как видно из приведенного 
списка, более уверенно установлены только роды, а все ви
довые определения лишь приближенные и сделаны под 
знаками открытой номенклатуры. Эти виды сходны с юрс
кими (Carposphaera aff. drcumpllcata Rflst, Rhopalastrum aff.



spfnosum Parona, Eusyrfngfum cf. trfviale Zham. и др.), поз- 
днеюрскими-раннемеловыми (Conosphaera cf. sphaeroconus 
Rust) или позднемеловыми (Spongosaturnalis aff. spiniferus 
Camp, and Clark) видами. Совместное нахождение всех ука
занных видов может свидетельствовать лишь о юрском- 
меловом возрасте вмещающих пород, а установление более 
точного возраста в данной стадии изученности радиолярий 
невозможно. Необходимо отметить, что часть вышеуказан
ных видов, как, например, Carposphaera aff. circumplicata 
Rflst, Conosphaera cf. sphaeroconus Rust и Eusyringium tri- 
viale Zham. были встречены и в вулканогенной хосровской 
свите нижнего коньяка бассейна р. Веди. Следует также 
учесть, что вышеприведенные представители радиолярий 
хотя выявляют более или менее выраженное сходство с 
видами других, иногда очень отдаленных палеобиогеогра
фических провинций или областей (например, Тихоокеан
ской), но не тождественны с ними, и возможно, представляют 
самостоятельные виды, распространенные в пределах Ар
мянской провинции и соседних ей территорий позднемело
вой Средиземноморской палеобиогеографической области.

Исходя из вышеизложенного нельзя считать достаточно 
обоснованным мнение некоторых исследователей о юрском 
возрасте вулканогенной свиты восточного побережья оз. Се
ван, основанное на присутствии радиолярий.

Вулканогенная свита бассейна оз. Севан является пол
ным петрографическим и стратиграфическим аналогом хос
ровской свиты и подобно последней трансгрессивно перекры
вается терригенными отложениями верхнего коньяка. Отли
чие заключается только в том, что в бассейне р. Веди осно
вание свиты и подстилающие ее породы (низы нижнего конь
яка) обнажаются, а в бассейне оз. Севан они еще не вскры
ты эрозией.

Следовательно, возраст вулканогенной свиты основания 
мелового бассейна оз. Севан достаточно убедительно можно 
считать раннеконьякским.

Установление раннеконьякского возраста описываемой 
вулканогенной свиты опровергает также высказанное в пос
ледние годы мнение о ее домеловом возрасте (Книппер, 1966).

ВЕРХНИЙ КОНЬЯК

Верхнеконьякские отложения представлены в основном 
терригенными и частично терригенно-карбонатными порода
ми—песчаниками, алевролитами, мергелями, конгломератами, 
известняками, нередко глинистыми или алевритистыми. По 
сравнению с нижнеконьякскими образованиями они имеют 
более ограниченное распространение и в основном развиты в
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центральной части описываемого региона от ущелья р. Кон
тур на юго-востоке до р. Памбак на северо-западе. Далее к 
западу они погружаются под кампан-маастрихтскую карбо
натную свиту, но не доходят до сел. Джил, где последняя 
свита непосредственно налегает на вулканогенные породы 
нижнего коньяка.

Наибольшей мощности (467 м) верхний коньяк достигает 
в районе сел. Шишкая, откуда к юго-востоку и к северо-запа
ду мощность этих отложений постепенно уменьшается. На
пример, у сел. Караиман она составляет уже 216 м и, не до
ходя до левобережья р. Конгур, верхнеконьякские породы 
полностью выпадают из разреза.

Отложения верхнего коньяка обычно трансгрессивно за
легают на размытой поверхности различных горизонтов под
стилающей вулканогенной свиты, а переход в вышележащие 
породы сантона согласный.

Фауна верхнего коньяка представлена в основном гаст- 
роподами и рудистами, встреченными в нижней и средней 
частях верхнеконьякского разреза, а также редкими аммони
тами, пелециподами и брахиоподами—в его верхней части.

Верхнеконьякские отложения восточного побережья оз. 
Севан можно подразделить на три литолого-стратиграфиче- 
ских комплекса, различающихся и по составу встреченной в 
них фауны: а) слои с Vacclnltes praesulcatus, б) слои с Se- 
vanella latlcostata и Plagloptychus sevanensis, в) слои с No- 
wakltes tallavignesl. Такое расчленение отложений верхнего 
коньяка особенно хорошо наблюдается в районе сел. Шиш
кая и Гейсу, где разрез наиболее полный. В районе же сел. 
Караиман низы верхнего коньяка (слои с Vaccinltes praesul
catus) выпадают из разреза.

Слои с Vaccinltes praesulcatus.

Данные слои составляют нижнюю часть верхнеконьяк- 
ских отложений. Им соответствуют пачки 2—8 разреза у сел. 
Шишкая. Эти слои представлены в основном известняками, 
иногда песчанистыми или глинистыми с прослоями мергелей 
и известковистых алевролитов, суммарная мощность которых 
составляет 263 м.

Фауна в рассматриваемых слоях представлена следую
щими гастроподами и рудистами: Acteonella crassa (DuJ.), 
Vacclnites praesulcatus Douv., RadlolitesgalloprovlnclallsMath., 
Blradlolites cf. angulosisslmus Touc. Vaccinltes praesulcatus 
Douv. является коньякским видом, а в Закавказье характе
рен для верхнего коньяка (бассейн р. Веди и др.). Radiolites 
galloprovlnclalis Math, хотя переходит и в сантон, но ниже 
верхнего коньяка не встречается. Acteonella crassa (Dui.) 
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имеет несколько более широкое вертикальное распростра
нение, но в Закавказье характеризует верхний коньяк и 
нижний сантон. Следовательно, вышеприведенный комплекс 
Фауны указывает на позднеконьякский возраст описываемых 
слоев.

Слои с Sevanella laticostata и Plagioptychus sevanensis. 
Слагают среднюю часть верхнеконьякского разреза и пред
ставлены главным образом конгломератами, а иногда и брек
чиями с прослоями алевролитов и песчаников, редко—извест
няков общей мощностью до 100—150 м. Описываемым слоям 
соответствуют пачка 9 шишкаинского и пачки 2—5 караиман- 
ского разрезов.

Комплекс фауны довольно богатый и состоит в основном 
из гастропол и руднстов: Simploptyxis geissuensis (Peel.), 
Parasimploptyxis buchi (Kef.), P. sevanensis Hacob., P. pu- 
poidea (РбеЬ), Trochactaeon obliqueplicatus Bose, Neotrochac- 
taeon giganteus (Sow.), N. ventricosa (Ho]n.), N. intermedins 
{Choff.), Spiractaeon elllpticus (Zek.), Sevanella laticostata 
Hacob.. S. tuberculata Hacob., Acteonella crassa (Duj.), Pla
gioptychus sevanensis Renng., Mitrocaprina bayani Douv.

В этом списке Parasimploptyxis buchi (Kef.), Neotrochac- 
taeon giganteus (Sow.)., N. ventricosa (Ho]n.), Spiractaeon el
llpticus (Zek.) являются широко распространенными видами 
и хотя переходят и в сантон, но не известны в отложениях 
древнее верхнего коньяка. Некоторые другие виды являют
ся местными, но характерными для верхнего коньяка За
кавказья, как, например, Simploptyxis geissuensis (P£el.), 
Parasimploptyxis pupoidea (P£el.), Sevanella laticostata Hacob., 
Plagioptychus sevanensis Renng. Последний вид В. II. Реп- 
гартеном указывается и для сантонских (по его мнению) от
ложений бассейна оз. Севан, однако нами этот вид как здесь, 
так и в других районах (бассейн р. Веди и др.) встречен лишь 
в верхнеконьякских породах. Следует еще отметить, что зна
чительную часть верхнеконьякских отложений (пп. 9—15 вы
шеописанного шишкаинского разреза) упомянутым исследова
телем считалась уже сантонской из-за присутствия Mitrocap
rina bayani Douv. Однако встреченный вместе с этим рудис- 
том комплекс фауны в целом, в том числе и остальные рудис- 
ты, указывают на позднеконьякский возраст отложений, что 
подтверждается также покрыванием рассматриваемых слоев 
породами, относящимися еще к верхнему коньяку (слои с 
Nowakites talJav,gnesi).

Слои с Nowakites tailavignesi.
Составляют верхи верхнеконьякского разреза и пред

ставлены в основном лесчано-алевролитовыми отложениями,
149



часто известковистыми, с редкими прослоями известняков, 
общая мощность которых достигает 124 м. Рассматриваемые 
слои имеют довольно широкое распространение (от ущелья1, 
р. Конгур на востоке до правобережья р. Памбак на западе), 
при этом им соответствуют пачки 3—5 памбакского и пачки 
10—15 шишкаинского разрезов.

Комплекс фауны имеет уже другой состав, так как руди- 
сты отсутствуют, гастроподы представлены другими группа
ми, появляются аммониты и брахиоподы. Для данных отло
жений характерным является присутствие следующих видов: 
Nowakites tallavignesi (d’Orb.), Tympanotonos pustullferus 
(Bayle), Pseudamaura cf. ariyalurensis (Spengl.), Cvclothyris 
claudicans(Coq.), Nucleatlna cf. nanclasl (Coq.).

Позднеконьякский возраст отложений доказывается при
сутствием аммонита Nowakltes tallavignesi (d’Orb.), извест
ного из верхнего коньяка юга Франции. Последние два вида 
вышеприведенного списка часто переходят и в сантон, но не 
встречаются ниже верхнего коньяка и, следовательно, не 
противоречат позднеконьякскому возрасту.

С А Н Т О Н С  К И И  Я Р У С

Слои с Echinobathra simonyi. Отложения сантона, подобно 
верхнему коньяку, развиты главным образом в центральной 
части восточного побережья оз. Севан, в междуречье Конгур 
и Памбак. Кроме того, самые верхи этих пород обнажаются 
и на юге п-ова Адатапа из-под карбонатной свиты кампана- 
маастрихта. К юго-востоку, в бассейнах рек Зод и Масрик, а 
также в районе селений Джил и Артаниш отложения сантона, 
как и верхнего коньяка, отсутствуют.

Представлен сантон в нижней своей части преимуществен
но конгломератами с прослоями песчаников п алевролитов, а 
в верхней части—алевролитами, часто известковистыми, и 
песчаниками с редкими тонкими прослоями известняков и 
конгломератов. Максимальная мощность (385 м) сантонских 
пород наблюдается в ущелье р. Шишкая, при этом нижняя— 
конгломератовая часть более мощная (250 м), чем верх
няя—песчано-алевролитовая (135 м).

Фаунистически охарактеризована только верхняя часть 
сантона, где встречаются: Turboella acinosa (Zek.), Т- tenuis 
(Zek.), T. cijieki (Zek.), Piienella munsteri (Kef.), P. interjectum 
(Zek.), Diptychochiltis multilineatus Hacob-, D. vetus Hacob\ 
Echinobathra simonyi (Zek.), Rennensisrmlia psecadlphora (Feb), 
R. didima (From.). Последний вид указывает на верхний 
сантон, a Echinobathra simonyi (Zek.) является характерным 
для сантона. Остальные виды не противоречат сантонскому 
возрасту, так как указывают на коньяк-сантон или являются
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новыми. Возможно, что верхняя часть сантонских пород, 
откуда происходит вся эта фауна, соответствует верхнему 
сантону, а нижняя—конгломератовая часть—нижнему сан- 
тону, однако отсутствие фауны в нижней части разреза не 
позволяет однозначно решить этот вопрос.

Следует еще прибавить, что В. П. Ренгартен (1959) для 
сантонских пород верховья р, Шишкая приводит список сле
дующих рудистов: RadfolJtes galloprovlncialfs Math., Plagi
optychus sevanensls Renng., Vacclnltes giganteus d ’Hombr.- 
FJm. Присутствие в этом списке последних двух видоа 
противоречит остальному комплексу фауны, так как Vacci- 
nites giganteus d'Hombr.-Firm. выше коньяка не поднимает
ся, a Plagioptychus sevanensls Renng., как указывалось вы
ше, характерен для верхнего коньяка Закавказья и также 
не переходит в сантон.

Необходимо также отметить, что Т. Аб. Гасанов и Р. Г. 
Бабаев (1969) сантонские отложения, как и вышележащие 
известняки кампана-маастрихта района сс. Шишкая, Гюней и 
г. Саринар, считают коньякскими. Мнение указанных авторов 
основано на недоразумениях. Беглые наблюдения этих авто
ров оказались явно недостаточными, чтобы разобраться в осо
бенностях геологического строения данного района вообще и 
стратиграфии верхнемеловых отложений в частности. Только 
этим можно объяснить отождествление упомянутыми автора
ми известняков основания верхнеконьякского разреза с 
Vaccinites praesulcatus Douv. с залегающими стратиграфичес
ки значительно выше кампан-маастрихтскими известняками 
и их отнесение к коньяку. Непонятно, каким образом, в этом 
случае, разделяющие указанные известняки мощные песчано- 
конгломератовые отложения рассматриваются как базальные 
конгломераты коньяка.

Для подтверждения несостоятельности этой концепции 
достаточно указать хотя бы на то обстоятельство, что выше
упомянутые «базальные конгломераты» в самом деле образу
ют мощную (около 600 м) свиту герригенных пород, которая 
расчленяется на три биостратиграфические подразделения:
а) слои с Sevanella laticostata и Plagioptychus sevanensls;
б) слои с Nowakites tallavignesi; в) слои с Echinobathra si
mony!. Характеристика и обоснование возраста этих подраз
делении приводилось выше, при этом первые два из них 
относятся к верхнему коньяку, а третья соответствует сан
тону.

После сказанного не вызывает особого удивления и голо
словное заявление Т. Аб. Гасанова и Р. Г. Бабаева о сеноман
ском возрасте терригенных отложений района сс. Памбак и 
Шишкая. Вероятно, указанные авторы не знали, что в терри-



генных отложениях окрестностей сс. Памбак и Шишкая 
встречается богатая фауна коньяка и сантона. о чем можно 
только сожалеть.

К А М П А Н С К И И  И М А А С Т Р И Х Т С К И Й  Я Р У С Ы

Отложения кампана-маастрихта имеют наиболее широ
кое распространение и представлены свитой карбонатных 
пород—известняков и мергелей, иногда песчанистых или 
алевритистых, общей мощностью до 400—500 м. На юго- 
востоке (бассейны рек Зод и Масрик) после длительного пе
рерыва трансгрессия моря и накопление карбонатных осадков 
началось значительно позже, лишь в Маастрихте, породы ко
торого перекрывают непосредственно вулканогенную свиту 
нижнего коньяка. На остальной части восточного побережья
оз. Севан образование карбонатной свиты началось еще в 
кампанс и налегание ее на породах сантона обычно сог
ласное.

В различных частях описываемого региона в свите кар
бонатных пород встречена фауна, представленная в основном 
иноцерамами и морскими ежами, а редко—аммонитами и 
фораминиферами. Фаунистически хорошо доказывается при
сутствие Маастрихта, а кампан устанавливается лишь услов
но, хотя раньше, наоборот вся карбонатная свита была 
отнесена к кампану и отрицалось наличие в ней Маастрихта 
(Ренгартен, 1959).

Характерная кампанская фауна в карбонатной свите не 
встречена. Определения некоторых кампанских видов явля
ются или приблизительными, как, например, Micraster ex gr. 
schroederi Stob; или же представляют новые разновидности, 
почему и особенно нельзя опираться на них. Происходящие из 
нижней части свиты остальные виды—Echinocorys ex gr. ova- 
tus Leske, Seunaster bouillei Cott., Jnoceramus balticus Boehm, 
1- cf. regularis d’Orb., I. alaeformis Zek. являются кампан —ма
астрихтскими, за исключением последнего вида (нижний 
сантон —кампан). Следовательно, наличие кампана в нижней 
части свиты принимается в значительной степени условно, 
исходя также из стратиграфического положения соответст
вующих ему пород между фаунистически охарактеризован
ными отложениями сантона и Маастрихта.

Состав маастрихтской фауны следующий: Pachvdiscus 
colligatus colligatiis (Binkh.), Inoceramus alaeformis Dobr. et 
Pavl. (non Zek.), I. aff. parvus Kociub., I. mitraikyensis aff. 
bevahoensis Sorn., I. balticus Boehm, Guettaria sp., Globo- 
truncana area (Cushm.), Orbitoides media (d’Arch.), Lepidor-



bitoides minor (Schlumb.) и др. Первые три вида, как и пос
ледние два вида, характеризуют Маастрихт, а остальные 
виды— кампан-маастрихт. Важным является также присут
ствие рода Guettaria, представители которого в Армянской 
ССР известны пока только из маастрихтских отложений.

В бассейнах рек Зод и Масрик маастрихтская фауна 
встречается в самом основании свиты, что исключает здесь 
наличие аналогов кампана. В зодском разрезе мощность 
Маастрихта максимальная и составляет 377 м. Мощность же 
кампана на восточном побережье оз. Севан несравненно мень
ше (до 150 м).

Следует отметить, что маастрихтская фауна в карбонат
ной свите была встречена также на соседней территории 
Азербайджанской ССР, восточнее Зодского перевала, в 
ущелье р. Урумбосара Л. В, Когошвпли, среди сборов кото
рого А. Л. Цагарели установил следующие виды: Pachydis- 
cns gollevillensis d’Orb., Diplomoceras cf. cyllndraceum Defr., 
Inoceramus balticus Boehm, I. regularis d’Orb., I. cf. salisbur- 
gensis Fugg. et Kastn.

Б А С С Е Й Н  P. А Х У Р Я Н  И Б А З У М С К И И  
Х Р Е Б Е Т

I. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ РАЗРЕЗОВ

На крайнем северо-западе республики верхнемеловые 
отложения небольшое развитие имеют в бассейне верхнего 
течения р. Ахурян и на Базумском хребте, где устанавлива
ются вулканогенно-осадочные породы нижнего коньяка, тер- 
ригенные отложения верхнего коньяка и известняково-мер
гельные породы кампана и Маастрихта. На Ширакском 
хребте в низах карбонатной свиты присутствует также сан- 
тон, а завершается разрез карбонатными и терригенными по
родами датского яруса. Общая мощность верхнемеловых от
ложений составляет около 900 м.

Характерными особенностями верхнемеловых отложений 
бассейна р. Ахурян и Базумского хребта являются небольшие 
мощности верхнего мела, частое выпадение из разреза пород 
верхнего коньяка и сантона, отсутствие отложений сеномана 
и турона, а также присутствие пород датского яруса.

Вулканогенным характером нижнего коньяка верхнеме
ловые отложения описываемого района выявляют значитель
ное сходство с аналогичными образованиями бассейна оз. 
Севан, но отличаются меньшей мощностью общего разреза, 
незначительным развитием, а часто и отсутствием пород 
верхнего коньяка и сантона, карбонатным, а не терригенным 
составом сантонских пород и присутствием фаунистически 
охарактеризованных отложений Дания.



Ьчостратнграфическая схема верхнемеловы.х отложений восточного побережья оз. Севан
2и
V -i

£.У
аг*

а
05Г®*
О

Местные зоны или слои Характерный комплекс фауны
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Inoceramus ballicus Boehm, I. if, regularls 
d’Orb., 1. aU;eformis Zek , Mtcraster ex gr sch- 
roederl Stoll., Echinocorys ex gr. ovatus Leske, 
Seunaster boulllel Cott. var.
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Слои c Echinobatlua 
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Turboella acinosa (Zek), T. tenuis (Zek.), Plre- 
nella munsteri (Kef.), P. inter]ectunj (Zek.), 
Dlplychochilus sevanensis Hacob., Echlnobathia 
simony I (Zek.), Rennenslsmllia didtma (From.), 
R. psecadiphora (pel ,)

Литологический состав 
отложении

Свига известняков и мерге
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тых и песчанистых извести i- 
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Слон с Nowakites talla- 
vignesi

Nowakites tallavignesi (d’Orb.), Tympnnotonos 
pastuiiferus (Bayle), Cyclothyris claudicans 
(Coq.), Nueleatina cf. nanclasi (Coq )

Песчаники и алевролиты с 
прослоями известняков —120м

Слои с Sevanella laticos- 
tata и Plagioptychus seva- 
nensis

Simploptyxts geissuensls (Pfel.), Parasimplopty- 
xls buchi (Kef ), P. pupoldea (Peel.)» Neotrochac- 
taeon giganteus (Sow.), N. ventrlcosa (Hojn.), 
Spiractaeon elllpticus (Zek.)f Sevanella laticostata 
Hacob., S. tuberculata Hacob., Acteonel’a crassa 
(Duj.), Plagloptychus sevanensis Renng.

Конгломераты с прослоями 
алевролитов— 100— 150м

О Слои c Vaccinites praesul- Acteonella crassa (Duj.), Vaccinites praesulcatus Известняки с прослоями мер
catus Douv. Radlolites galloprovincialls Math, Blra- гелей и известковнстых алев

diolites cf. angulosisslmus Touc. ролитов— 2с0м

Corbls sp., Astarte sp., Neithea sp., Orbirhyn- Вулканогенная свита: андези- 
chia sp. N то-баззльты, базальты, диабазы

и их пирокластолиты с линза
ми известняков; более чем 
600м



В пределах Базумского хребта верхнемеловые отложения 
имеют ограниченное развитие и установлены только в его за
падной части, на левобережье Желтая и на г, Урасар, где 
трансгрессивно залегают на вль^ских породах. Назрез этих 
отложений, образующих урасарскую свиту (Акопян, 1962), на 
левом склоне ущелья р. Желтая северо-восточнее коч. сел. 
В. Керпилу представлен в следующем виде.

ВЕРХНИЙ КОНЬЯК

1. Конгломераты с прослоями темно-серых известко
вистых алевролитов. Гальки состоят из различных из
вестняков, песчаников и туфогенных пород. В цементе 
встречается фауна гастропод: Simploptvxis / nobilis 
(MQnst.), Paraslmploptyxis buchi (Kef.), P. pallletteana 
(d’Orb.), P. pupoldea (P6el.j, P. sevanensis Hacob., 
Trochactaeon cf. prunlformis Bose, Sevanella tuberculata 
Hacob., а также обломки рудистов • • 20 м.

2. Темно-серые тонкослоистые алевролиты . . 3 м.
3. Конгломераты такого же состава, как и в пач

ке I . . . . . .  . . 2 м .
4. Чередование серых известковистых алевролитов и

розовато-серых и з в е с т н я к о в ................................. 12 м.
5. Темно-серые алевролиты с прослоями известня

ков  Юм.
6. Чередование темно-серых известковистых алевро

литов и глинистых известняков с прослоями конгломе
ратов, прорванных дайкообразным интрузивом ультра
основного с о с т а в а .................................................... 7 м,
7. Темно-серые известковистые алевролиты с просло

ем к о н г л о м е р а т а .....................................................17 м.
8. Серые, на поверхности желтоватые вулкано-терри-

генные п е с ч а н и к и ................................................... 30 м.
Общая мощность верхнеконьякских отложений 101 м.

Далее эти отложения срезаются крупным разломом, за 
которым развиты уже породы нижнего эоцена.

Сравнительно полно урасарская свита представлена на 
г. Урасар, где мощность ее достигает 400 м, при этом верхи 
свиты, как и покрывающие ее отложения, здесь размыты эро
зией.

Ш И Р А К С К И Й  Х Р Е Б Е Т

Далее к юго-западу из-под мощного покрова палеогенно- 
вых пород верхнемеловые отложения снова обнажаются на



южном склоне Ширакского хребта, где разрез верхнего мела 
наиболее полный. Здесь небольшие нх выходы приурочены к 
ядрам местных антиклинальных структур в районе сс. Кра
шен (Ахкилиса), Мец Сариар, Кармракар (Дарбанд), Кети 
и Овуни (Ясаул).

Низы разреза обнажаются в окрестностях сел.
Кармракар.

нижний коньяк

1. Зеленовато-серые песчаники, слагающие ядро анти
клинали  8 м.
2. Чередование светло-серых известковистых песчани

ков, зеленовато-серых и фиолетово-серых алевроли
тов   15 м.
3. Зеленовато-серые туфопесчаники с прослоями пес

чаников и к о н гл о м е р ат о в ......................................40 м.
4. Чередование зеленовато- и темно-серых песчани

ков, туфоконгломератов и мелкообломочных туфобрек- 
чий    58 м.
5. Серые и темно-серые известковистые алевролиты с

прослоями п е с ч а н и к о в ........................................... 18 м.
6. Туфобрекчии с обломками фиолетовых порфири- 

тов. Встречаются прослои зеленых песчаников . 30 м.
7. Зеленовато- и темно-серые песчаники с прослоями

туфобрекчий  90 м.
Между пп. 6 и 7 наблюдается межпластовое тело 

габбро.
8. Известковистые песчаники, чередующиеся с песча

никами с шаровидными отдельностями . 9  м,
9. Темно-серые грубозернистые туфопесчаники . 15 м.

10. Зеленовато-серые алевролиты 22 м.
11. Синевато-серые песчаники, переходящие кверху в
светло-серые п е с ч а н и к и .................................................. 17 м.
12. Темно-серые хрупкие алевролиты . 45 м.
13. Чередование светло-серых мергелей, темно-серых
алевролитов и серых песчаников. В верхней части пач
ки имеются рифовые известняки (мощностью 4—5 м) с 
остатками рудистов и гастропод, среди которых оказа
лись представители Sauvagesinae (определение Н. Н. 
Б о б к о в о й ) ................................................................18 м.
14. Темно-серые рассланцованные алевролиты с про
слоями т у ф о б р е к ч и й ..............................................22 м.

Общая мощность нижнеконьякских отложений 
407 м.

Вышележащие горизонты верхнемеловых отложе
ний хорошо обнажены у сс. Мец Сариар и Крашен.



15. Конгломераты, переходящие кверху в зеленовато
серые песчаники и алевролиты. В ущелье Меи. Сариар 
конгломераты перекрывают размытую поверхность 
нижележащих туфогенных пород. Цемент песчанистый, 
а гальки представлены известняками, интрузивными и 
вулканогенными породами. Встречается довольно бо
гатая фауна: Scaphltes cf. compressus d ’Orb., Nairieila 
difficllis (d’Orb.), Qyrodes cf. tenellus Stol., Acteonella 
uchatixensls Cossm., A. crassa (Duj.) • • - 8  m .
16. Чередование песчанистых известняков, зеленовато
серых известковистых алевролитов и серых известня
ков с Inoceramus sp..............................................25 м.
17. Зеленовато-серые мергали с прослоями серых пес
чанистых известняков и зеленовато-серых песчани
ков . . . . . . .  . 23 м.
18. Красновато-бурые известковистые алевролиты 9 м. 

Общая мощность 65 м.
САНТОН-МААСТРИХТ

19. Темно-серые тонкослоистые известняки с редкими 
прослоями алевритистых известняков. В верхней части 
пачки известняки серые и светло-серые с отпечатками
п е л е ц и п о д .........................................................55 м.
20. Чередование серых песчанистых известняков и
светло-серых и з в е с т н я к о в ................................11м.
21. Серые толстослоистые известняки . . ,30 м.
22. Светло-серые слабо глинистые известняки. В этой
пачке в соседнем ущелье р. Крашен (Ахкилиса) был 
встречен Inoceramus balticus Boehm. . ,26 м.
23. Серые известняки с прослоями мергелей 40 м.
24. Коричневато-бурые тонкослоистые, слабо песчани
стые известняки с Inoceramus sp. В ущелье р. Крашен 
в этой пачке встречаются отпечатки гигантских иноце- 
рамов, аммонитов и ядра морских ежей . . .28 м.

Общая мощность 190 м.
В верхней части описываемой свиты карбонатных пород, 

соответствующей Маастрихту, в ущелье р. Крашен, согласно 
данным О. А. Саркисяна (1963), встречаются мелкие форами- 
ниферы: Pseudotextularia varlans .Rzeh. и Globotruncana roset- 
ta (Cars.). В известняках этой свиты южного склона Ширак- 
ского хребта ранее А. Т. Асланяном (1958) был найден 
Inoceramus balticus Boehm.



Рис. 38. Известняки нижней части сантон-маастрихтской 
свиты у сел. Мец-Сариар.

ДАНИИ

25. Чередование коричневатых песчанистых мергелей, 
известняков и зеленовато-серых известковистых алев
ролитов, согласно залегающих на породах п. 24. . 18 м.
26. Темно-серые алевролиты, чередующиеся с зелено
вато-серыми п е с ч а н и к а м и .............................. 10 м.
27. Чередование зеленовато-серых песчаников, коричне
ватых алевролитов и темно-серых песчаников . 6 м.

Общая мощность датских отложений 34 м.
В породах, соответствующих пачкам 25—27 в ущелье 

р. Крашен, О. А. Саркисяном (1963) встречены мелкие фора- 
миниферы: Globigerina trllocuHnoldes Plumm., G. pseudobul-



Рис. 39. Известняки средней части сантон-маастрихтской свиты у сел.
Мец-Сариар.

У Щ Е Л Ь Е  Р. А Х У Р Я Н

Верхнемеловые отложения заметное распространение 
имеют и в ущелье р. Ахурян, в ее верховьях, где они пред
ставлены вулканогенно-осадочной свитой нижнего коньяка и 
карбонатными породами кампана-маастрихта. Из-за присут
ствия покрова молодых лав и многочисленных, часто крупных 
тел основных и ультраосновных интрузивов составление 
непрерывного разреза значительно затрудняется.

На левом берегу р. Ахурян в 4 км севернее гор. Амасия 
(юго-западнее развалин сел. Арпа) наблюдается следующий 
разрез. ^ ■/

loides Plumm., G. cf. pllcata * hal. (определения Д. M. Ха
лилова), морские ежи—ЕсЫпосогуБ sp. (определение E. С. 
Порецкой), а также зубы акул—Odontap?is macrota Agass.- 
Lama biaurJculata (Warm.) var. maroceona Aramb., Scapanor, 
hynchus rhaphiodon Agass. (определения Л. С. Гликмана)- 
на основании которых устанавливается датский возраст от, 
ложений.

Выше согласно залегают породы палеогена.



1. Зеленовато-серые туффиты, туфопесчаники и мелко
обломочные туфобрекчии с линзами (мощностью до 
20 м) серых окремнелых известняков . . . 90 м.

Нижележащие породы скрыты под молодыми ан- 
дезито-базальтами.
2. Темно-серые алевролиты с прослоями известня

ков ......................................................... 20 м.
3. Зеленовато-серые туфопесчаники с линзами серых

известняков .................................. 70 м.
4. Зеленовато-серые крупнозернистые хрупкие и ро

зовато-серые известковистые песчаники с остатками 
белемнитов, морских ежей, пелеципод и брахйопод. Сре
ди последних оказались: Cyclothyris cf. tenuistriata 
Am., Terebratula sp. (определения Ю. И. Каца) • 6 м.

5. Темно-серые алевритистые известняки . 5  м.
6. Серовато-зеленые хрупкие туфопесчаники и мелко

обломочные т у ф о б р е к ч и и ................................ 18 м.
7. Светло-серые смятые известняки со стяжениями

кремния . . . 15 м.
8. Желтовато-зеленые туфопесчаники . . 5 м .
9. Темно-серые и серые известняки, нередко песчани

стые ..........................................................20 м.
10. Зеленовато-серые и бурые туфопесчаники и туфо
брекчии с линзами известняков . 60 м.
11. Т у ф о б р е к ч и и ................................................ 25 м.
12. Коричневато-серые окремнелые известняки . 15 м. 

Видимая мощность нижнеконьякских отложе
ний 349 м.

Далее внедрен крупный интрузив основных пород, под 
влиянием которого породы пачек 11 —12 сильно метаморфизо- 
ваны, при этом туфобрекчии местами превращены в сланцы.

Породы пачек Т —12 соответствуют верхней части вулка
ногенной свиты, нижняя часть которой здесь не обнажается и 
наблюдается западнее, в районе сел. Дашкерпи, где представ
лена базальтами, андезито-базальтами и эпикластовыми 
брекчиями с линзами известняков. Подстилающие эту свиту 
туфогенно-осадочные и карбонатные отложения альба в кань
оне р. Ахурян также не обнажается, а выходы их устанавли
ваются на г. Сеп (Чивили) и в районе сел. Дашкерпи. Общая 
мощность вулканогенной свиты составляет примерно 600— 
700 м.

КАМПАН-МААСТРИХТ

Разрез вышележащей свиты карбонатных пород состав
лен на правом склоне ущелья р. Ахурян, в 1 км к северу от
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развалин сел. Арпа (или в 2,5 км к северо-западу от сел. Кра- 
сар), где на размытую поверхность вулканогенной свиты за
легают:

13. Серые брекчиевидные известняки с мелкими об
ломками вулканогенных пород в основании . 30 м.
14. Темно-серые, слабо глинистые известняки с остат
ками устричных. Они слагают вершину высотой 
2093,5 .........................................................  35 м.
15. Светло-серые тонкослоистые глинистые известня
ки ........................................................   ̂ 20 м.
16. Серые пятнистые известняки . . . 17 м.
17. Светло-серые тонкослоистые известняки . . 8  м.
18. Серые глинистые известняки . . 6 м.
19. Светло-серые крепкие мергели . .1 2  м.

Общая мощность 128 м.
Выше залегают молодые аидезито-базальты.

Свита карбонатных пород к востоку также покрыта ан- 
дезито-базальтами и снова выходит на поверхность на г. Кра- 
сар (в 1 км к востоку от сел. Красар). Здесь в нижней своей 
части она представлена песчанистыми известняками, а в верх
ней части—темно-серыми устричными, розоватыми и серыми 
известняками. В песчанистых известняках А. Т. Асланяном 
(1958) был обнаружен Inoceramus aff. balticus Boehm.
H. П. Батурин отсюда указывает еще Globotruncana sp.

С Е Л .  Е Н И - Е Л

Далее к северо-западу, в 0,5—1 км к северу от сел. Ени- 
Ел, из-под покрова молодых лав обнажаются верхнемеловые 
отложения, образующие небольшой выход. Здесь вскрыты 
лишь верхи верхнемелового разреза, представленные поро
дами карбонатной свиты.

КАМПАИ-МААСТРИХТ

1. Серые известняки, основание которых, как и под
стилающие их породы, не обнажаются . . . 45 м.
2. Светло-серые, слабо розоватые известняки . 48 м.
3. Серые и темно-серые известняки . . 37 м.
4. Розовато-серые известняки . . . . 7 м .
5. Зеленовато— и темно-серые известковистые алев

ролиты с прослоями известняков. Встречаются остатки 
пелеципод и морских е ж е й ...............................13 м.
6. Темно-серые брекчиевидные известняки, переходя

щие кверху в зеленовато-серые оскольчатые мергели с 
обломками пелеципод и брахиопод . . 1 8  м.
7. Зеленовато-серые алевролиты с прослоями серых



алевритистых известняков. Найдены: Terebratulina 
chrysalis (Schloth.) (определение Н. П. Ковалевой), 
Gryphaea ex gr. archiaci Bell, (определение И. А. Ко
робкова), Echinocorys sp., Guettaria sp., Seunaster (? 
sp. (определения E. С. Порецкой) * - • -48

8. Серые известковистые алевролиты с редкими про--
слоями известняков. Встречен Echinocorys sp. (определе

ние Е. С. П о р е ц к о й ) .......................................55 м.
Общая мощность 271 м.
Вышележащие породы размыты.

2 . ОБОСНОВАНИЕ БИОСТРАТИГРАФИЧЕСКОГО РАСЧЛЕНЕНИЯ

К О Н Ь Я К С К И Й  Я Р У С

Разрез верхнего мела в верховье р. Ахурян и на Базум- 
скохМ хребте начинается отложениями коньякского яруса, 
представлен и ого нижним и верхним своими подъярусами.

НИЖНИЙ КОНЬЯК

Нижний коньяк выражен вулканогенно-осадочной свитой, 
сложенной андезито-базальтами и базальтами, их эпикласто- 
выми брекчиями и пирокластами, чередующимися с песчани
ками и алевролитами с линзами известняков. Общая мощ
ность свиты составляет около 600—700 м. На южном склоне 
Ширакского хребта, как и в ущелье р. Ахурян, в районе раз
валин сел. Арпа обнажается лишь верхняя часть вулканоген
ной свиты, а основание ее вскрыто в районе г. Сеп, как и у 
сел. Дашкерпи, где она подстилается карбонатными и туфо- 
генно-осадочньши отложениями альба. Вулканогенно-осадоч
ные образования нижнего коньяка обычно трансгрессивно пе
рекрываются породами верхнего коньяка. Последние на Ба- 
зумском хребте непосредственно налегают на отложениях 
альба, так как нижний коньяк здесь отсутствует.

В нижнеконьякской вулканогенно-осадочной свите фауна 
встречается лишь редко. Фауна в этой свите на южном скло
не Ширакского хребта (сел. Кармракар) впервые была обна
ружена А. Т. Асланяном (1958), однако сохранность фауны 
позволила сделать лишь некоторые приблизительные опреде
ления (присутствие родов Vaccinites, Plagioptychus, Radioli- 
tes, Acteonella, Trochactaeon), свидетельствующие о верхне
меловом возрасте отложений. Для установления возраста 
свиты представляет значительный интерес найденная в ней в 
ущелье р. Ахурян фауна брахиопод, среди которых присут
ствие Cyclothyris cf. tenuislriata Агп. указывает на коньяк- 
сантон (скорее всего, на коньяк).



На основании этих фаунистических данных перекрывания 
отложениями верхнего коньяка, а также сопоставления с ана
логичными образованиями бассейна оз. Севан, рек Веди и 
Азат, вулканогенно-осадочную свиту бассейна р. Ахурян мож 
но относить к нижнему коньяку.

ВЕРХНИЙ КОНЬЯК
Верхний коньяк представлен песчаниками, алевролитами 

и конгломератами с прослоями мергелей и известняков, сум
марной мощностью до 100 м. Они распространены на Базум-. 
ском и Ширакском хребтах, а в ущелье р. Ахурян отсутству
ют. Отложения верхнего коньяка трансгрессивно, с базальны
ми конгломератами в основании, залегают на различных го
ризонтах нижнеконьякской вулканогенно-осадочной свиты 
или на породах альба.

В описываемых верхнеконьякских отложениях на южном 
склоне Ширакского хребта и в ущелье р. Желтая (северный 
склон Базумского хребта) встречена следующая фауна: 
Scaphites cf. compressus d’Orb., Simploptyxis nobllis (Munst.), 
Parasimploptyxis buchl (Kef.), P. pailletteana (d’Orb.) P. pupoi- 
dea(P£el.), P. sevanensis Hacob., Nairiella difflcilis d’Orb.), Gy- 
rodes cf. tenellus Stol., Trochactaeon cf. pruniformis Bose, Se- 
vanella tuberculata Hacob., Acteonella crassa (DuJ.), A. ucha- 
uxensis Cossm. Эта фауна в основном соответствует верхне- 
коньякской фауне бассейна оз. Севан, a Scaphites cf. com
pressus d’Orb. и Gyrodes tenellus Stol. встречаются также в 
породах верхнего коньяка бассейна р. Веди. Следует еще 
указать что Nairiella difflcilis (d’Orb.) и Acteonella uchaux- 
ensis Cossm. описаны из турона Франции, но нахождение 
их в Закавказье в верхнеконьякском комплексе фауны пока
зывает, что они переходят и в коньяк.

САНТОНСКИЙ, КАМПАНСКИИ И 
МААСТРИХТСКИЙ ЯРУСЫ

Отложения сантона, кампана и Маастрихта имеют более 
широкое распространение и представлены свитой известняков 
и мергелей мощностью до 200—280 м.

Сантонский ярус фаунистически не охарактеризован и 
его присутствие в нижней части карбонатной свиты принима
ется условно, на основании согласного налегания последней 
на породах верхнего коньяка (южный склон Ширакского 
хребта). Руководящая кампанская фауна также отсутствует, 
а встреченный в средней части свиты Inoceramus baUlcus 
Boehm кроме кампана известен также из Маастрихта.
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В верхней части свиты, соответствующей Маастрихту, фа
уна встречается чаще и представлена следующими видами: 

Pseudotextularia varians Rzeh., Globotruncana rosetta (Cars.), 
Inoceramus balticus Boehm, Gryphaea ex ge. archiaci Bell., 
Terebratulina chrysalis (Schloth.), Guettarla sp. и др., ука
зывающими на верхний сенон. При этом первые два вида 
скорее всего характеризуют Маастрихт, а представители 
рода Guettarla в Копет-Даге, на Северном Кавказе и в За
кавказье встречены только в Маастрихте. Кроме того, верх
няя часть свиты карбонатных пород отличается присут
ствием значительной примеси терригенного материала, что 
также особенно характерно для маастрихтских отложений. 
Мощность пород Маастрихта достигает 100—130 м.

Д А Т С К И Й  Я Р У С

Отложения датского яруса имеют ограниченное развитие 
и установлены на южном склоне Ширакского хребта. Пред
ставлены они мергелями, алевролитами, песчаниками и из
вестняками, мощность которых составляет около 40—50 м. 
Эти породы слагают так называемую ахкилпсскую свиту 
(Саркисян, 1959). Датский возраст отложений устанавлива

ется на основании их согласного залегания на породах Маа
стрихта и встреченной в них фауной, главным образом мел
ких фораминифер:01оЬ1̂ег!па triloculinoldes Plumm., G. pse- 
udobulloides Plumm., G. varianta Subb. и др. Из других групп 
фауны представляют интерес зубы акул: Odontapsis macrota 
Agass., Lamna biaurlculata (Wann.) var. maroccona Aramb., 
Scapanorhynchus rhaphlodon Agass. (определения Л. С. Глик- 
мана), указывающие на Маастрихт—даний.

Отложения Дания согласно покрываются туфогениым 
флишом нижнего палеогена.

М Е Ж Д У Р Е Ч Ь Е  ТА В У Ш — Д Е Б Е Д  
I. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ РАЗРЕЗОВ

В междуречье Тавуш—Дебед в пределах Армянской ССР 
верхнемеловые отложения широко распространены в Шамша- 
динском, Иджеванском и Ноемберянсксм районах. Здесь 
устанавливается присутствие всех ярусов верхнего мела, при 
этом в нижней части разреза (до сантона включительно) зна
чительное развитие имеют, а часто преобладают вулканоген
ные образования. Общая мощность верхнемеловых отложе
ний описываемой территории достигает 1900 м.

Р. Т А В У Ш

Верхнемеловые отложения в ущелье р. Тавуш развиты в 
основном на его левом склоне, в районах сел. Чинчин, Тов\з



и Неркин Кармирахпюр. Низы верхнемелового разреза хоро
шо обнажаются у сел. Товуз, а более высокие горизонты—в 
районе сел. Неркин Кармирахиюр, при этом породы моложе 
сантона к востоку распространены уже на территории Азер
байджанской ССР, где они обнажены только местами.

У сел. Товуз, расположенного в 3 км к северо-востоку от 
районного центра Берд, наблюдается следующий разрез.

ТУРОМ
Слои с Radiolites trigeri и Mesotrochactaeon tovusensis

1. Базальные конгломераты, перекрывающие размы
тую поверхность артаминской вулканогенной свиты 
титона-нижнего валанжина. Цемент конгломератов 
песчанистый, а гальки представлены подстилающими 
вулканогенными породами. Встречаются отпечатки пе- 
леципод и гастролод: Mesotrochactaeon cyllndricus 
(Рбе! ), М. tovusensis Hacob. . . . .  i — 3 м.

2. Чередование светло-серых и розоватых средне- и
крупнозернистых известковистых песчаников и песча
нистых известняков с остатками пелеципод—Pectensp., 
Spondyltis s p . ..............................................................40 м.

Общая мощность туронских отложений 43 м.

НИЖНИЙ коньяк
Слои с Micraster cortestudinarium

3. Зеленовато-серые тонкослоистые крепкие песчаники,, 
чередующиеся с желтовато-серыми хрупкими песча
никами. У западной окраины сел. Товуз в этих породах 
были найдены Micraster cortestudinarium Goldf. (опре
деление М. М. Москвина) и остатки иноцерамоз . 4 м.
4. Чередование серых и зеленовато-серых песчаников,,

темно-серых известняков с редкими прослоями темно
серых а л е в р о л и т о в ..........................................6 м.
5. Темно-серые известняки с прослоями зеленовато-се

рых алевролитов и песчаников. Встречены иноцерамы 
и Cardiotaxis sp. (определение М, М. Москвина) . 7 м.
6. Зеленовато-серые песчаники, чередующиеся со сла

бо глинистыми известняками . . 50 м.
7. Зеленовато-серые крепкие и хрупкие песчаники и

туфопесчаники . . .  . . .  62 м.
8. Светло-серые розоватые крепкие песчаники с прос

лоями зеленовато-серых туфопесчаников с отпечатками 
пелеципод ........................................................ 25 м.
9. Бурые оскольчатые мергели . . 4  м.

Общая мощность нижнеконьякских отложений 158 м.



ВЕРХНИЙ коньяк
Слои с Scaphites kieslingswaldensis и Parasimploptyxis

pupoidea
10. Зеленовато-серые песчаники и туфопесчаники, ред
ко алевролиты. Встречены Scaphites kieslingswaldensis 
Lang, et Grund., Latiala papilonacea (Goldf.), Pinna sp., 
ядра морских е ж е й .................................................28 м.
11. Зеленовато-серые туфобрекчии . . . 1 4  м.
12. Чередование зеленовато- и желтовато-серых песча
ников и известковистых алевролитов . . 36 м.
13. Зеленовато-серые туфопесчаники с прослоями туфо-
брекчий в нижней части. В верхах пачки встречаются 
обломки рудистов и гастроподы— Haploptyxis unica 
H a c o b . ........................................................................ 26 м.
14. Желтовато-бурые песчаники с шаровидными отдель
ностями и с ядрами гастропод и пелеципод . 2 м.
15. Зеленовато-серые туфопесчаники с Parasimplopty-i
xis pailletteana (d’Orb.), P. pupoidea (PCel.), P. buch. 
(Kef.), Neotrochactaeon glandiformis (Zek.) • • 8 mI

Примерно на этом уровне к юго-востоку, в 0,5 км южнее 
сел. Неркин Кармирахпюр, в туфопесчаниках были встречены 
Plagioptychus sp. (определение Н. Н. Бобковой), а в вышеле
жащих желтоватых песчаниках— Trochactaeon collignon 

Dart, et Breb., Parasimploptyxis sp.
Очень богатая фауна встречается далее к востоку, у во

сточной окраины сел. Алибейли (Таузский район Азербайд
жанской ССР) в желтовато-серых известковистых песчаниках 
и зеленоватых песчаниках, сответствующих примерно пачкам 
14—15 описываемого разреза верхнего коньяка. У сел. Али
бейли особенно обильно представлены гастроподы. среди ко
торых оказались: Parasimploptvxis buchi (Kef.), Р. paillettea
na (d’Orb.), P. pupoidea (PCel.), P. dalldagensis (PCel.), Ha
ploptyxis scalaris (PCel.), II. tausensis (PCel.), Glauconia co- 
noidea (Sow.), G. coquandiana (d’Orb.), Trochactaeon colllgno- 
ni Dart, et Breb., T. pruniformis Bose, Neotrochactaeon glan
diformis (Zek.), N. intermedins (Choff.), Spiractaeon obtusus 
(Zek.), S. ellipticus (Zek.), S. biconicus (Peel.), S. variospira- 
lis Hacob.

16. Зеленовато-серые андезиты и андезито-базальты с
линзами туфоб,рекчий . . . . 35 м.

17. Зеленовато-серые туфопесчаники и мелкогалечные
к о н г л о м е р а т ы ..................................................... 15 м.
18. Зеленовато-серые андезиты и андезито-базальты.
Отдельные потоки содержат миндалевидные включе
ния цеолитов и редко хлоритов. В верхах встречается 
тонкий (8 м) прослой туфобрекчий . . . 95 м.
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19. Зеленовато- и желтоваго-серые туфопесчаники, че
редующиеся с мелкообломочнымл туфобрекчиями. Они 
слагают вершину с отм. 1321,0 . . 43 м.

Вышележащие отложения здесь размыты. Они об
нажаются в 1 км к северу от сел. Неркин Кармпрах* 
пюр, где и составлено продолжение разреза.
20. Чередование мелко- и крупногалечных туфоконгло-
мератов и т у ф о б р е к ч и й ........................................ВО м.
21. Бурые туфопесчаники .3 м.

Общая мощность 385 м.

Слои, синхронные слоям с Acteonella longa
22. Зеленовато-серые тонкослоистые хрупкие песчани
ки и т у ф о п е с ч а н и к и ........................................ 72 м.
23. Зеленовато-серые известковистые песчаники с прос
лоями песчаников и туфопесчаников 12 м.

Общая мощность 84 м.
Общая мощность верхнеконьякскпх отложении 469 м.

НИЖНИЙ САНТОН 

Слои с Simploptyxis arnpla
24. Серые с зеленоватым оттенком известковистые пес
чаники и песчанистые известняки с конгломератами 
(мощностью до 2—3 м) в основании. Залегают на раз
мытой поверхности подстилающих песчаников. Гальки 
крупные и состоят из нижележащих андезитов, анде- 
зито-базальтов и песчаников. В известняках встречают
ся рудисты, а к востоку, у сел. Ажанлы в этой пачке 
содержится также богатая фауна гастропод. Отсюда
Г. А. Чубаряном и нами были собраны: Simploptyxis

nobilis (Miinst.), S. ampla (Miinst.), S. tchubarjani Hacob.,
S. gigantica Hacob., Parasimploptyxis bvichi (Kef.), Neotro- 
chactaeon glandiformis (Zek.), N. burckhardti (Bose), Spiractaeon 
conlcus (Miinst.). S. obtusiis (Zek.), S. ellipticus (Zek.) и др. 

 15 м.
25. Зеленовато-серые туфопесчаники с шаровидными
отдельностями на поверхности 13 м.
26. Желтовато-серые известняки . 2 м.
27. Зеленые и светло-зеленые тонкослоистые туфы 14 м.
28. Чередование зеленовато-серых песчаников и гуфо-
иесчаников, обнажающихся на водоразделе 25 м.

Общая мощность 69 м.
Дальше местность задернована.



Низы разреза хорошо вскрыты у западной окраины сел. 
Цахкаван, где наблюдается следующая последовательность 
напластования пород, залегающих трансгрессивно на вулка
ногенной артаминской свите титона-нижнего валанжина.

1. Базальные конгломераты с гальками подстилаю
щих вулканогенные пород и известняков Юм.
2. Зеленовато-темно-серые песчаники . . .  4 м.
3. Светло-серые песчанистые известняки, чередующие

ся с зеленовато-желтоватыми известковыми песчаника
ми .................................................................8 м.

КОНЬЯК
4. Зеленовато-серые туфопесчаники с прослоями мел

когалечных туфоконгломератов , . 7 м.
5. Коричневато-бурые песчаники, переходящие кверху

в зеленовато-серые туфопесчаники и известковые алев
ролиты ......................................................... 14 м.
6. Серые рассланцованные известняки 20 м.
7. Чередование зеленовато-серых песчаников и алев

ролитов . . . . . . . .  9 м.
8. Серые известняки с прослоями зеленоватых алевро

литов и песчаников ......................................20 м.
9. Туфобрекчии с зеленовато-серым цементом 19 м.
10. Темно-серые известняки . Юм.
11. Чередование зеленовато-серых туфопесчаников,
темно-серых известковистых алевролитов, известняков 
и п е с ч а н и к о в .........................................................32 м.
12. Серые-желтоватые андезиты 35 м.
13. Зеленовато-серые песчаники и туфопесчаники с

прослоями известняков. Встречаются редкие остатки 
иноцерамов и морских ежей . . . 38 м.
14. Желтовато-бурые т у ф ы ................................ 17 м.

В верхней части коньякских отложений района сел. Цах-
каван Г. А. Чубаряном была найдена фауна гастропод, среди 
которых оказались: Simploptyxis nobilis (Munst.), Parasim- 
ploptyxis buchi (Kef.), P. dafldagensls (P6el.), Neotrochactaeon 
humboldti (Bose).

Выше залегают туфобрекчии, разрез которых, как и вы
шележащих пачек, более полно представлен у восточной и 
северной окраин сел. Паравакар, где и составлено продолже
ние разреза.

15. Туфобрекчии и туфоконгломераты с обломками ан
дезитов и андезито-базальтов 50 м.
16. Зеленовато-желтые крепкие и хрупкие песчани
ки ........................................................  33 м.



17. Зеленовато-серые и серые известковые песчаники с
прослоями и з в е с т н я к о в ........................................ 15 м.
18. Желтовато-серые мергели . . Ю м .
19. Серые известковые песчаники и зеленовато-серые
песчаники с прослоями мергелей . . 23 м.

Рис. 40. Прослой известняка с гастроподами в слложениих верхнего 
коньяка (пачка 14) у сел. Паравакар.

20. Зеленовато-серые туфобрекчии и туфоконгломера-
ты .........................................................  15 м.
21. Зеленовато-желтоватые мергели и серые песчани
стые известняки, переходящие кверху в зеленовато-си
неватые известковые песчаники . . . 14 м.
22. Мелкообломочные туфобрекчии с прослоями туфо-
песчаников в верхней ч а с т и ................................ 20 м.
23. Зеленовато-серые песчаники с прослоями известня
ков. В основании пачки встречаются гальки вулкано
генных пород. Известняки переполнены гастроподами, 
среди которых оказались: Haploptyxis tausensis(P£el.),
Н. requieniana (cTOrb.), Н. subbassani (Рёе1.) • 19 м.
24. Чередование зеленовато-серых песчаников, серых
песчанистых известняков и известняков с прослоями 
фиолетово-серых известковистых алевролитов и туфо- 
к о н гл о м е р а т о в .................................................47 м.

Общая мощность коньякскнх отложений 467 м.



25. Фиолетово- серые туфы с прослоями туфопесчани-
ков и п е с ч а н и к о в ................................................ 33 м.
26. Зеленовато-серые мелко- и крупнообломочные ту- 
фобрекчии с прослоями туфопесчаников и туфов. 110 м.

Общая мощность 143 м.

ВЕРХНИЙ САНТОН

Слои с Orbignya canallculata и Acteonella laevis
27. Конгломераты с гальками вулканогенных пород,,
песчаников и известняков, переходящие кверху б грубо
зернистые п е с ч а н и к и ......................................... 15 м.
28- Чередование желтовато-бурых и синевато-зеленых 
грубозернистых туфопесчаников и песчаников с фауной 
гастропод, пелецнпод и брахиопод. Среди гастропод 
оказались: CJauconiella cf. obvoJnta (Scbloth.), Acteonel
la laevis (Sow.), среди рудистов—Orbignya canallculata 
Roll, du Roq. (определение H. H. Бобковой), а среди 
брахиопод—Cyclothyris claudieans Coq. (определение 
Ю. И. К а м а ) .............................................................. 13 м.
29. Зеленовато-серые туфопссчаникп с прослоями ту-
ф окон гл о м ер ато в ........................................................ 40 м.
30. Бурые хрупкие песчаники . 8  м.
31. Зеленовато-серые туфоконгломераты . 52 м.
32. Зеленовато-темно-серыс и бурые туфопесчанн-
ки   53 м.
33. Зеленовато-серые туфоконгломераты, переходящие
кверху в т у ф о б р е к ч и и ..............................105 м.
34. Чередование туфобрекчии и туфоконгломератов с
редкими потоками андезитов и андезито-базальтов. 
Слагают вершину г. Паравакар 180 м.

Общая мощность 466 м.
Вышележащие отложения размыты эрозией.

Полоса верхнемеловых отложений в северо-западном 
направлении переходит в бассейн р. Агстез. На правобережье 
названной реки выходы этих пород наблюдаются в районе 
сел. Айгеовит (Узунтала) и Лалигюх, где в низах верхнеме
лового разреза опять залегают розовато-серые известковистые 
песчаники турона с базальными конгломератами в основании, 
а породы коньяка и сантона, как и в вышеописанных разрезах, 
представлены вулканогенно-осадочными образованиями с 
пачками осадочных пород, мощность которых (без верхней 
плохо обнаженной части) составляет около 500—600 м. После 
значительного перерыва в обнажениях, восточнее сел. Лали-



гюх имеется небольшой выход известняков кампана-мааст- 
рихта с видимой мощностью 50—60 м.

СЕЛ. А Ч А Д Ж У Р - П О С .  К А Я Н

На левом склоне ущелья р. Агстев наиболее полный раз
рез верхнемеловых отложений (от турона до датского яруса 
включительно) наблюдается в районе сс. Ачаджур, Севкар, 
Софулу и пос. Каян. Разрез, составленный по линии гор Гева- 
Вахан-Глапун-Дзнгал (Цингал)—Шарук-кар, представлен 
следующим образом.

ТУРОН

Слои с Radiolites trigeri и Mesotrochactaeon tovusensis
1. Базальные конгломераты, на восточном склоне

г. Гева-Вахан залегающие на вулканогенной свите верх
ней юры. Гальки состоят из подстилающих вулканоген
ных пород и розовых известняков . . .  .6 м.
2. Розовато-серые песчанистые известняки с мелкими

включениями вулканогенных пород . . . . 8  м.
3. Коричневато-серые известковпстые песчаники с

Neithea sp. и остатками руднстов . . . 14 м.
В. П. Ренгартен (1959) из этой пачки указываетCapri- 
nula sp. и Duranla ex gr. cornupastorls Des Moul. От
сюда же А. А. Атабекяном были найдены Radiolites 
trigeri Coq. (определение В. П. Ренгартена) и Haplopty- 
xis exponata (P£el.) (определение В. Ф. Пчелинцева).

Общая мощность туронских отложений 28 м.

КОНЬЯК

4. Туфогенные песчаники . . 6 м.
5. Черные олнвиновые базальты . 1 4  м.
6. Зеленовато-серые и коричневато-бурые туфопесча-

никн   Юм.
7. Чередование коричневых рыхлых туфопесчаников и

зеленовато-серых хрупких песчаников с остатками га- 
стропод, рудистов и морских ежей . 17 м.
8. Коричневато-бурые туфопесчаннкн с прослоями се

рых известковистых песчаников. В них в 1,5 км к запа
ду от сел. Ачаджур были встречены: Parasimploptyxis 
buchi (Kef.), Р. pailletteana (d’Orb.), Caucasella acan- 
thophora (Mull.), Acteonella cf. crassa (Du].),Trochacta- 
eon pruniformis Bose, Neotrochactaeon humboldtl (Bose)
..............................................................................20 m .

Из этой пачки разреза А. А. Атабекян указывает:



Plesloptygmatis bicincta (Bronn.) (определение В. Ф. Пчелин- 
дева), Radiolites galloprovincialis Math., Neithea quadricostata 
d'Orb., при этом первый вид является синонимом Parasim- 
ploptyxis buchi (Kef.).

По всей вероятности, из этих же пород района сел. Ачад- 
жур происходят указанные В. П. Ренгартеном как много
численные гастроподы (аналогичные с вышеприведенными), 
так и Radiolites galloprovincialis Math., Echinocorys graves! 
(Desor) Lamb., и др.

9. Чередование желтовато-серых иэвесткоэистых и 
коричневатых хрупких туфопесчаников . 1 3  м.
10. Фиолетовые агломератовые туфы 15 м.
11. Пепельно-светло-серые туфы 14 м.
12. Зеленовато-серые андезито-базальты . . 10 м.
13. Туфоконгломераты, переходящие кверху в туфопес-
чаники и известковые песчаники . 11 м.
14. Желтовато- и светло-серые песчаники, часто извест-
к о в и с т ы е ................................................................. 35 м.
15. Зеленовато-серые туфоконгломераты с гальками
андезитов и андезито-базальтов . 70 м.
16. Зеленовато-серые крепкие туфопесчаникп, чередую
щиеся с туфоконгломератами . 42 м,
17. Туфоконгломераты и туфобрекчии с прослоями
ту ф о п есчан и к о в .......................................................50 м.
18. Крупнообломочные туфобрекчии с потоком (мощ
ностью в 10 м) черного олизинового базальта 22 м.

В породах, соответствующих верхней части коньякских 
отложений между сс. Ачаджур и Севкар, А. А. Атабекяном 
найдены следующие рудисты: Vaccinites giganteus d'Hombr.- 
Firm., Radiolites galloprovincialis Math., Plagloptychus seva- 
nensls Renng.

Общая мощность коньякских отложений 349 м.

НИЖНИЙ САНТОН

19. Туфоконгломераты с прослоями туфопесчаников. В'
туфопесчаниках В. П. Ренгартеном встречен Biradio-
lites anguloslssimus T o u c ....................................... 29 м.
20. Туфобрекчии и туфы с маломощными (до 15—20 м)
потоками черных оливиновых базальтов. Этими поро
дами сложена вершина г. Глапун и ее юго-восточный 
скалистый о т р о г .............................................  290 м.
21. Чередование туфобрекчий и туфоконгломера-
т о в ............................................................... 40 м.
22. Серые со слабо желтоватым оттенком известкови- 
стые песчаники с прослоями зеленых песчаников. Встре
чаются ядра мелких гастропод, пелециподы, в том чис-

173'



ле Neithea sp., а также брахиоподы—Cyclothyris clau- 
dicans Coq. (определение Ю. И. Каца) . 1 8  м.

Эта пачка обнажается уже у шоссейной дороги Иджеван- 
Ноемберян. В желтоватых песчаниках, соответствующих, по- 
видимому, описываемой пачке, немного севернее, к востоку от 
сел. Севкар Г. А. Туманяном собраны гастроподы, среди ко
торых оказались Desmieria grossouvrei (Cossm.) и Eutrochus 
gelnitzi (Reuss).

А. А. Атабекян и В. П. Ренгартен из пород пачки 22 ука
зывают: Plagloptychus exogyra Reuss, Cyprina sp. (ex gr. 
oblonga d'Orb.), Inoceramus sp. nov. (ex gr. koegleri And.), 
Neithea regularis Schloth., N. sexscostata Woodw., Hemiaster 
xutoti Lamb.

Общая мощность нижнесангонских отложений 377 м.

ВЕРХНИЙ САНТОН

23. Зеленовато-серые алевритистые известняки с про
слоями желтовато-бурых песчаников . 10 м.
А. А. Атабекяном в этой пачке найден Inoceramus cf. 
regularis d'Orb.

К северу, на г. Саталмыш в глинистых известняках, 
соответствующих п. 23 описываемого разреза, В. П. Ренгарте-

Рис. 41. Известняки и туфобрекчии верхнего сантона восточнее сел. 
Севкар. На заднем плане известняки кампана.



ном (1959) встречены: Inoceramus crassus Petr., I. decipiens 
Zitt., Endocostea typica Whitf. и др.

24. Чередование туфоконгломератов п зеленовато-се
рых туфопесчаников. Встречаются обломки руди- 
с т о в ................................. . . . 31 м.
25. Туфоконгломераты, чередующиеся с туфобрекчия-
ми ..........................................................  22 м.
26. Черные оливинсвые базальты со столбчатыми от
дельностями .........................................................27 м.
27. Туфоконгломераты, плохо обнаженные . 15 м.
28. Зеленовато-серые известковистые песчаники . 6 м. 

Общая мощность верхнесантонских отложений
111 м.

КАМПАН

29. Чередование серых хрупких песчанистых мергелей
и серых известняков. Из них В, П. Ренгартен указывает 
Echinocorys cf. pyramidatus Portl., E. ovatus Leske, 
Micraster schroederi S t o l l . ......................................... 8  m .
30. Розовато-серые известняки, чередующиеся с крас
но-бурыми известковыми песчаниками со стяжениями 
кремния. Из этих пород происходят указанные А. А. 
Атабекяном Inoceramus crassus Petr., Micraster schro
ederi Stoll., Pseudoffaster caucasicus L. Dru., Globo- 
truncana area (C ushm .)................................................. 7 m .
31. Белые пелитоморфные глинистые известняки с
прослоями хрупких песчанистых мергелей в нижней ча
сти пачки. Встречаются отпечатки иноцерамов и ядра 
морских е ж е й .........................................................110 м.

В породах этой пачки А. А. Атабекяном обнаружены 
Inoceramus balticus Boehm, 1. salisburgensis Fugg. et Kastn.,
I. cf. regularis d’Orb., Pseudoffaster caucasicus L. Dru., Aus- 
tinicrinus solignaci Val. и др., a P. H. Мамедзаде (1967) от
сюда указывает Hoplitoplacenticeras vari (Schltit.).

В верхней части кампанских отложений на восточном 
склоне г. Саталмыш А. А. Атабекяном найден верхнекампан- 
ский Scaphites cf. haugi Gross., а в нижней части—нижнекам- 
панский Inoceramus subsarumgnsis Renng.

К верхам кампана относятся также песчаники г. Цак-кар, 
в которых А. А. Атабекян встретил Belemnitella langei 
Schatsk. (определение В. П. Ренгартена).

Общая мощность кампанских отложений 125 м.



НИЖНИЙ МААСТРИХТ 
Зона Hauerlceras sulcatum

32. Светло-серые песчанистые известняки 60 м.
33. Светло-серые глинистые известняки и песчанистые
м е р г е л и .................................. . 31 м.

В нижней части описываемых маастрихтских известняков 
на левом берегу р. Агстев, севернее пос. Кривой мост встре
чается довольно богатая фауна, среди которой А. А. Атабекян 
указывает Hauericeras sulcatum Кпег, Diplomoceras cf. cylin- 
draceum Defr., Inoceramus colchlcus Tsag., I. nebrascensis 
Owen, I. cf. regularis d'Orb., Pseudoffaster renngarteni Schm., 
Seunaster georgicus Rouch., S. subconicus Renng.(in coll.), 
Echtnocorys ovatus Leske var.

34. Серые, слабо желтоватые массивные известняки,
переходящие кверху в светло-серые плитчатые извест
ковые песчаники, слагающие вершину г. Дзнгал (Цин- 
гал) ........................................................... 28 м.

Общая мощность 119 м.
Далее местность задернована. Продолжение разреза со

ставлено в 2 км к востоку от г. Дзнгал, на левом берегу р. 
Севкар, на западном склоне г. Шарук-кар (671,0), напротив 
нос. Каян (Узунталинская почта), где обнажаются верхний 
Маастрихт и даний.

ВЕРХНИЙ МААСТРИХТ
Слои с Pachydiscus egertonl jacquotl и Cyclaster Integer

35. Светло-серые глинистые известняки и крепкие 
мергели с прослоями хрупких мергелей и известковых 
алевролитов. Встречен Cyclaster integer Seun. и Echi- 
nocorys sp. А. А. Атабекян (1959) из этих пород ука
зывает: Pachydiscus colligatus (Binkh.), Radiolites sp., 
Fchinocorys duponti Lam., Ornithaster aff. cordiformis 
Behm. • • ...............................................65 m .

ДАНИИ
Слои c Coraster sphaerlcus и Echlnocorys cf. sulcatus

36. Зеленовато-серые крепкие тонкослоистые глини
стые известняки с прослоями хрупких мергелей. Встре
чаются: Brissooneustes aturicus Seun., Coraster spha- 
ericus Seun., Ornithaster munieri Seun., Homoeaster 
abichi Anth., Echinocorys cf. renngarteni Moskv., E. aff. 
cotteaui Lamb., Galerites sp. (определение M. M. Мос
квина) ......................................................................5 м.



37. Пачка серых массивных мшанково-литотамниевых 
известняков с прослоями светло-серых глинистых из
вестняков с морскими ежами. Из них А. А. Атабекян 
(1959) указывает: Echinocorys cf. sulcatus Goldf., Cyc- 

laster munierl Seun., C. cf. qindrel Seun., Coraster vilanovae 
Cott., C. sphaericus Seun., Physaster ablchi Anth. • 14 m .

Общая мощность датских отложений 19 м. 
Вышележащие слои скрыты под наносами.

Далее к северо-западу датские отложения снова обнажа
ются на северном склоне р. Цак-кар, где налегают на извест
няки нижнего Маастрихта и верхнего кам-пана с 
langei Schatsk. и представлены серыми и желтовато-серыми 
мшанково-литотамниевыми известняками с прослоями мерге- 
:иэ!01еьэ(кэя хин д 'w g я ошхэонтои иэтпдо Hsi/Brlssopneustes
cf. aturicus Seun., Coraster cf. sphaericus Seun., Echinocorys aff. 
cotteaui Lamb., Ornithaster sp. (определения M. M. Москви
на). Из этих же пород г. Цак-кар А. А. Атабекяном (1959) 
ранее были указаны: Cyclaster cf. danicus Schlfit., C. cf. gin- 
drei Seun., Coraster vilanovae Cott., C. sphaericus Seun., C. 
frechi Boehm.

Как на левом берегу р. Агстез, так и на г. Цак-кар пере
крывающие пачку мшанково-литотамниевых известняков по
роды размыты.

С Е Л .  А Л П А У Т

Наиболее полный разрез датских отложений наблюдается 
к северо-западу, на правом берегу р. Джогас, напротив сел. 
Алпаут, где обнаж аю тся и верхи Маастрихта.

ВЕРХНИЙ МААСТРИХТ
Слои с Pachydiscus egertoni jacquoti и Cyclaster integer

1. Серые тонкослоистые известняки с прослоями мер
гелей, в которых были встречены: Pachydiscus sp., а 
также Cyclaster integer Seun. и Conulus ex gr. mag
n ifies d’Orb. (определения M. M. Москвина) *30 м. 

Из этой пачки происходят указанные А. А. Атабекяном 
Pachydiscus egertoni jacquoti Seun. Контакт пород пачки 1с 
нижележащими эффузивами сантона тектонический.

ДАНИЙ

Слои с Coraster sphaericus и Echinocorys cf. sulcatus
2. Розовато-серые песчанистые известняки и известковистые 

песчаники с тонкими (до 15—20 см) слоями конгломера-
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тов и с редкими ядрами морских ежей. А. А. Атабекян 
из этих пород указывает Echinocorys cf. sulcatus Goldf. 
.............................................................................................. 4 м,

3. Серые и светло-серые мшанково-литотамниевые известня
ки, переходящие кверху в известковые брекчии. Найден 
Robulus sp.............................................................................. 6 м.

4. Зеленовато-серые глины, содержащие тонкий (20 см)
пласт известняка. Встречаются: Gaudryna retusa Cushm., 
Ammodiscus incertus (d’Orb.), Stensioina caucasica (Subb.).
S. whitei Moroz., Pullenia dampelae Dain., Anomalina 
danica (Brotz.), Lagena sp., Cibicides sp. (определения Ю.
А. М а р т и р о с я н ) . .......................................................... 14 м.
Общая мощность датских отложений 24 м.
Выше, после небольшого задернованного участка (около 
7 м), залегают порфириты эоцена.

Комплекс фораминифер, найденный в глинах пачки 4,
указывает на даний. Тем самым устанавливается, что 
все породы, залегающие между известняками верхнего 
Маастрихта и вулканогенной свитой эоцена, имеют дат
ский возраст, а возможность присутствия здесь палео
цена исключается.

СЕЛ.  Ш А В А Р Ш А В А Н

В районе сел. Шаваршаван (Котигех) разрез верхнеме- 
ловых отложений представлен довольно полно, от сеномана 
до кампана включительно. Подстилается верхний мел 
нижнемеловой свитой тер|ригенных и туфоосадочных пород, 
иногда копалоносных, обнажающихся в самом селении. Вы
ше, у восточной окраины сел. Шаваршаван, на левом склоне 
одноименной реки залегают:

НИЖНИЙ СЕНОМАН

1. Желтовато-серые песчаники и туфопесчаники с раститель
ными остатками. А. А. Атабекяном в этих породах были 
встречены: Sphaeru lites fo liaceus Lam. (определение 
В. П. PeH rapTeH a),Dryophyllum  sp .,H y m en ea e  sp. (опре

деления А. Н. К риш таф овича).......................................20 м.
2. Желтовато-серые туфопесчаники с прослоями хрупких пес

чанистых мергелей.......................................................... 8 м
3. Чередование зеленовато-серых туфопесчаников и песчани

ков ...................................... 4 м. Общая мощность 32 м.

ВЕРХНИЙ СЕНОМАН
Слои с Neoptyxls fleurlausa и Trlgonoarca passyana

4. Желтовато-зеленые крупнозернистые туфопесчаники, чере- 
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дующиеся с зеленовато-серыми песчаниками и с галька
ми вулканогенных пород в основании. Встречается бога
тая фауна пелеципод и редкие гастроподы. Среди после
дних оказались два новых вида— Exechocirsus caucaslcus 
Hacob. н Loigoconcha antlcma Hacob. • • *10 m .

Рис. 42. Отложения верхнего сеномана с фауной (внизу пачка 4) у. сел.
Шаваршаван

Из этой пачки происходят ранее указанные Н. Н. Боб
ковой и В. П. Ренгартеном Volutoderma subfenestrata Peel., Тга- 
janella munlerl Pop.-Halz. (определения В. Ф. Пчелинцева), 
Grammatodon angulatus Reuss, Cucullaea obesa Plct. et Roux,
C. matheroniana d ’Orb., C. cf. subglabra d’Orb., C. cf. chi- 
mlensls GOmb., Trigonoarca passyana d’Orb., T. trlgona Segu., 
Unicardium rlngmeriense Mant.. Cardium subproductum Thom, 
et Per., C. transcaucasicum Bobk., Lucina downesi Woods, 
Eriphylia lentlcularis Goldf.(определения H. H. Бобковой).
5. Зеленовато-серые туф опесчаники .............................12 м.
6. Светло-серые известковистые алевролиты (внизу) и зеле

новато-серые туфопесчаники (наверху) . . 33 м.
Общая мощность 55 м.

ТУРОН

7. Чередование светло-серых известковых алевролитов, 
мергелистых песчаников и песчаников . . . . 30 м.
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8. Зеленовато-серые туфопесчаники . . .  32 м.
9. Зеленовато-серые туфоконгломераты и туфобрекчии с

обломками андезитов и андезито-базальтов . . 180 м.
Общая мощность нижнеконьякских отложений 212 м-

ВЕРХНИЙ коньяк
Слои, синхронные слоям с Scaphites kieslingswaldensis и 

Parasimploptyxis pupoidea
10. Туфоконгломераты с прослоями зеленоватых туфопесча-

НрИков. Цемент в отдельных прослоях слабо известкови- 
стый. В низах пачки у южного подножия г. Шор-Ахпюр 
были найдены Nairiella curta Hacob., Nodosella nodosa 
(Roem.), Avellana cf. rarlcostata Hacob..остатки рудистов и 
других п е л е ц и п о д ..................................................35 м.

11. Фиолетово-бурые известковые алевролиты, переходящие 
кверху в желтые песчаники с Nodosella nodosa (Roem.), 
ядрами пелеципод, а также мелкими фораминиферами: 
Globotruncana linneiana (d’Orb.) G. lapparenti Brotz., Glo- 
bigerlna agalarovae Vassil., Allomorphlnoides ex gr. ve- 
lascoensls Cushm. (определения Ю. А. Мартиросян) 6 м.

12. Фиолетово-бурые известковистые туфопесчаники . 25 м.
13. Туфобрекчии с обломками андезитов и андезито-базаль

тов, прорванные экструзивным телом кислого состава
.............................80 м.

Общая мощность 146 м.

Слои с Acteonella longa
14. Зеленовато-серые туфопесчаники ...............................6 м.
15. Туфобрекчии, переходящие кверху в туфоконгломераты

............................. 31 м.
16. Зеленовато-серые туфопесчаники с Acteonella crassa 

(Duj.), A. longa Hacob., Pinna sp., Neithea sp., остат
ками р у д и стов ................................................................20 м.
К северу, в районе сел. Достлу, в этой части разреза 

Г. А. Туманяном были найдены гастроподы и рудисты: Рага- 
simploptyxis pailletteana (d’Orb.), Glauconla coquandlana 
(d’Orb.), Acteonella crassa (Duj.), A. longa Hacob., Vaccinites 
praesulcatus Douv., Durania bertholoni Perv. (рудисты опре
делены H. H. Бобковой), указывающие в комплексе на 
верхний коньяк.

Общая мощность 57 м.



17. Туфобрекчии среднего и основного состава . . .  90 м.
18. Зеленовато-серые туфопесчаники с обломками рудистов

.......................... 17 м.
19. Светло-серые извеетковистые песчаники, переходящие

кверху в синевато-зеленые песчаники . . . . 4 4  м.
20. Чередование туфоконгломератов, туфопесчашжов и туфо-

брекчий .........................................................................25 м.
21. Желтовато-розовые туфопесчаники с остатками рудистов

............................................. 45 м.
Эта пачка, как и продолжение разреза, лучше обнажается 

в районе г. Кара-чал (восточнее сел. Шаваршаван).
В породах пачки 21, на южном склоне г. Кара-чал, А. А.
Атабекяном были встречены: Plagioptychus exogyra 

Reuss, Р. sevanensis Renng., Pectunculus sp. п др. (опреде
ления В. П. Ренгартена).

Описание остальной части разреза приводится согласно 
данным А. А. Атабекяна.

22. Желтовато-серые туфогеииые песчаники . . . .  12 м.
23. Темноцветные туфоконгломераты и туфогеииые песчани

ки ..................................................................................30 м.
24. Розовато-желтые и желтовато-серые туффиры и агломе

ратовые туфы, в которых на юго-западном склоне г. 
Чинари-чал встречены растительные остатки: Laccop- 
teris dunkeri Schenk., Dryophvllum cf. Iieraei Levm., De- 
valquea coriaeea Velen. и др. (определения A. H. Криш- 
тафовича). На юго-западном склоне г. Сурп-Саркис по
являются потоки кислых л а в .................................80 м.

25. Светло-серые витрофировые туфы и туфогенные песчани
ки, местами переходящие в туфобрекчии . . . .  22 м. 
Общая мощность сантонских отложений 365 м.

КАМПАН

26. Светло-серые, часто желтоватые известняки . 170 м. 
Вышележащие породы размыты.

С Е Л .  Б А Г А Н И С - Д Ж У Д Ж Е В  А Н

Далее к западу, в районе сс. Баганис и Джуджеван, 
наблюдается следующий разрез ворхнемеловых отложений, 
трансгрессивно залегающих на верхнеюрских вулканогенных 
породах:



НИЖНИИ СЕНОМАН 
Слои с Parahibolites tourtiae

1. Базальные конгломераты с желтовато-бурым песчани
стым рыхлым цем ен том ........................................... 3 м.

2. Чередование желтовато-серых песчаников и серых изве
стняков с обильной фауной. В нижней части пачки пре
обладают песчаники, а в верхней части—известняки. 
У западной окраины сел. Баганис в них собраны: Plesi- 
oplocus karabakhensis PCel., P. sinaiticus (/\wad), P. no- 
emberjanensis Hacob., Neoptyxis gemmiiera (Coq.), N. 
fleuriausa (d'Crb.), N. subgemmifera Hacob., N. djoga- 
sensis (P£el.), N. distepanoi (Schnarr.), N. cylindrica 
Hacob., Jaccardiella noeinberjanensis Hacob., bicarinella 
praebicarinata Hacob., Tereprallopsis baganiseiibis Hacob., 
Pyrazella armenica Hacob., totrochactaeon magnns Hacob., 
E. rugosus (K. Aliev), E. stabilis (Dv.), E. azerbaidjanen- 
sis (O. Aliev), h. atabekjani Hacob., E. baganisensis Ha
cob., E. konstantinei (Dv.), Acteonella khalilovi K. Aliev. 
Кроме этих гастропод встречены также рудисты—Horio-

pleura sp. nov. (ex gr. hay^em bouv.j о пределение H. H.
Б о б ко во й )............................................................................. 16 м.

Фауна в этих отложениях впервые была найдена Г. А. 
Чубаряном в 1964 г., среди сборов которого нами были опре
делены Plesioplocus karabakhensis Рёе1. и Neoptyxis similis



Рёе1., позволяющих установить сеноманский возраст вклю
чающих их пород, ранее обычно принятых за юрские образо
вания.

3. Зеленовато-серые и желтовато-бурые песчаники и изве
стняки с Parahibolites tourtJae (Weign.), NeohiboJites ul- 
timus (d'Orb.) (определения Д. Г1. Найдина), Puzosia 
sp., Inoceramus sp., Chlamys s p . ............................... 1 1 m.

4. Серые грубозернистые, сильно известковистые песчаники 
с прослоями темно-серых песчанистых известняков. 6 м.

5. Темно-серые известняки и желтовато-бурые песчаники. 
Встречаются обломки белемнитов, аммонитов, иноцера-
мов и устричны х..........................................................12 м.
Общая мощность нижнесеноманских отложений 48 м.

ВЕРХНИЙ СЕНОМАН

6. Чередование коричневато-бурых и зеленовато-желтых 
туфопесчани1ков с остатками белемнитов и устричных

.............................................................................. 15 м.
7. Зеленовато-и. желтовато-серые песчаники с прослоями

песчанистых мергелей в нижней части. Встречаются отпе
чатки ам м онитов.....................................................18 м.

8. Фиолетово-серые туфопесчаники с прослоями известня
ков. В последних встречаются Neoptyxis sfmilis (P£el.), 
Plesioplocus sp., Eotrochactaeon cf. rugosus (K. Aliev).

............................................................................................................................ 2 0  m .
Общая мощность верхнесеноманских отложений 53 м.

ТУРОН

9. Желтоватые песчаники, переходящие кверху в светло-зе
леные известокивистые алевролиты . . . . .  29 м.

В желтых песчанистых мергелях, соответствующих 
этой пачке, в 1 км к востоку от сел. Кошкотан, у свино
фермы оказалась микрофауна: Rotundina marginata
(Reuss), R. stephanii (Gaud.), Globotruncana linneiana

(d’Orb.) (определения Ю. Л. Мартиросян).

НИЖНИЙ к о н ь я к

10- Зеленовато-бурые андезиты и андезито-базальты . 75 м.
11. Зеленовато-1и желтовато-серые туфопесчаники, чередую

щиеся с известковистыми алевролитами . . . . 40 м.
12. Андезиты с крупными вкрапленниками плагиоклазов 30 м.
13. Зеленовато-серые, бурые и фиолетовые андезиты и анде-



зито-базальты, туфобрекчии, туфы с прослоями туфопес-
ч а н и к о в ........................................................................180 м.
Общая мощность нижнеконьякских отложений 325 м.

Рис. 44. Дайка в туфопесчаниках (пачка 8) верхнего сеномана западнее с.
Баганис.

ВЕРХНИЙ КОНЬЯК

14. В 0, 5 км к востоку от сел. Джуджеван, у шоссейной 
дороги, на размытую поверхность пород пачки 13 нале
гают базальные конгломераты с зеленовато-бурым пес
чанистым цементом. Гальки и валуны представлены 
подстилающими эффузивными и осадочными породами

............................................................................. 10 м.
15. Чередование желтоватых и зеленоватых песчаников и

туфопесчаников. В песчаниках наблюдаются шаровид
ные отдельности......................................................27 м.

16. Конгломераты с гальками андезитов, андезито-базальтов, 
серых известняков, песчаников и туфопесчаников 12 м.

17. Зеленовато-серые песчаники и туфопесчаники . . 8  м.
18. Серые андезиты со столбчатыми отдельностями 16 м.
19. Зеленовато-серые и желтоватые песчаники и туфопесча-

ники с прослоями известняков........................ 28 м.
20. Зеленовато-серые хрупкие мергели с Caucasella sp. 15 м.



В этой части разреза на восточном склоне г. Эльяк Г. А. 
Чубаряном и Г. А. Туманяном была найдена Caucasella 
acanthophora (Mull.), а еще дальше, © 3 км к северо-во
стоку от вершины г. Воскеван—Acteonella lonqa Hacob.

21. Чередование зеленювато-серых песчаников и серых изве
стняков ......................................................................... 30 м.

22. Желтовато-и зеленовато-серые песчаники, обнажающи
еся уже на перевале к гор. Ноемберяну . . . .  27 м. 
Видимая мощность верхнеконьякских отложений 173 м. 
Далее местность задернована.

ГОР.  Н О Е М Б Е Р Я Н —Г. К А К И Л Ь

Разрез верхнемеловых отложений, начиная с верхнего 
коньяка до верхнего сенона включительно, хорошо обнажает
ся по линии гор. Ноемберян—г. Пертах-сел. Калача—г. Ка- 
киль. Низы разреза здесь плохо обнажены. Верхнеконьякс- 
кие породы трансгрессивно, с базальными конгломератами в 
основании залегают на вулканогенной свите андезитов, анде- 
зито-базальтов и их пирокластолитов (у птицефермы гор. 
Ноемберяна, в 1,5 км к юго-востоку от последнего, между 
гор. Ноемберяном и сел. Кохб и др.).

НИЖНИЙ коньяк

1. Зеленовато-серые андезито-базальты и их туфобрскчии. 
Видимая мощность 40 м.

ВЕРХНИЙ КОНЬЯК

2. Базальные конгломераты с песчанистым, иногда слабо 
известковистым цементом. Гальки представлены подсти
лающими вулканогенными породами, известняками, пес
чаниками и интрузивными породами. Редко встречаются 
прослои песчаников. В цементе конгломератов у птице
фермы гор. Ноемберяна нами, Г. А. Туманяном и Г. А.

Чубаряном были найдены: Parasimploptyxis buchi (Kef.), 
Р. pailletteana (d’Orb.), Glauconia coquandiana (d’Orb.), 
Neotrochactaeon humboldti (Bose), Spiractaeon lamarcki 
(Sow.), S. ellipticus (Zek.), S. brevis (Bose), обломки 
рудистов и других пелецишод • . . до 10—15 м.

3. Серые тонкослоистые песчанистые известняки, известко- 
вистые песчаники и алевролиты с растительными остат
ками ..................................................................................70 м.

4. Зеленовато-серые рыхлые песчаники с остатками пелеци-
п о д ....................................................................................12 м.

5. Зеленовато-серые песчаники и алевролиты . . . 55 м.



6. Серые песчанистые известняки ..................................S м.
7. Зеленовато-и желтовато-серые песчаники, с прослоили

туфопесчаников в верхней ч а с т и .............................40 м.
8. Чередование желтовато-зеленых и зеленовато-серых туфо

песчаников и т у ф о в ................................................22 м.
9. Зеленовато-серые алевролиты и песчаники . . . 12 м.

Далее, между гор. Ноемберяном и сел. Довек, на южном 
склоне г. Пертак согласно залегают:

10. Желтовато-бурые туфопесчаники и туфы. Встречаются 
гастроподы и пелешшоды плохой сохранности . . 13 м.

11. Зеленовато-серые глины и 'мергели с прослоями песчани
ков. Встречаются: Cymatoceras ex qr. huxleyanum (Bla- 
nf.) (определение В. H. Шимановского), Nairiella curta 
Насов., а также обильная фауна пелеципод (еще не 
о б р аб о тан н ая )..........................................................30. м.

12. Темно-зеленые известковистые алевролиты с прослоями
туф опесчаников...........................................................7 м.

13. Темно-серые, слабо зеленоватые туфопесчаники с ядрами
гастропод, ^caphftes sp., Inoceramus sp.. Nefthea cf. aequi- 
costata (Lam.), N. substriatocostata (d’Orb.) • • 13 m .

14. Зеленовато-серые туфопесчаники . . . . 27 м.
Общая мощность верхнеконьякоких отложений 324 м.

САНТОН

15. Конгломераты с гальками бурых эффузивных и розовых
кислых интрузивных п о р о д ....................................19м.

16. Желтовато-зеленые туфы, переходящие кверху в туфо
песчаники, отдельные прослои которых мергелистые

..................................................................................20 м.
17. Грязно-зеленые мелкообломочные туфобрекчии с тонки

ми (до 1 -м) прослоями коричневых туффитов . . 22 м.
18. Зеленовато-серые туфопесчаники с прослоями нзвесткови-

стых алевролитов . ................................................. 26 м.
19. Чередование коричневато-бурых и желтых туфов, туфо-

брекчий и туффитов с прослоями алевролитов и туфопес
чаников .........................................................................33 м.

20. Светло-зеленые, розоватые и желтые туфы с прослоями 
слабо известковистых туфопесчаников в верхней части. 
Слагают вершину холма в I км к юго-востоку от сел.
К а л а ч а ......................................................................... 34 м.
Далее местность задернована и продолжение разреза 
составлено северо-восточнее сел. Калача, на южном 
склоне г. Какиль.

21. Зеленовато-серые и фиолетовые туфобрекчии . . 80 м.
22. Светло-зеленые и зеленые слоистые туфы . . . . 37 м.
23. Светло-серые алевритистые известняки, переходящие
186



кверху в слабо зеленоватые извеетковистые алеяролитьг 
с Globotruncana sp. (определение Ю. А. Мартиросян)
.......................................  ................................ 23 м.
В этой части разреза к западу, у фермы сел. Калача (в 
4,5 км к северо-востоку от последнего) Г. А. Туманяном 
была собрана фауна, среди которой оказались многочис
ленные экземпляры Latiala tegulata (Stol.). Примерно- 
этой пачке соответствуют также алевритистые известняки* 
слагающие вершинную часть небольшой горы в 2,5 км к 
востоку от сел. Калача, в которых была обнаружена 
Globotruncana lapparenti Brotz, (определение Ю. А. Мар
тиросян).

24. Светло-зеленые и зеленые туфы, чередующиеся с известко- 
вистьими алевролитами и серыми песчанистыми извест
няками ......................................................  . . .  48 м.

25. Зеленовато- и желтовато-бурые ту ф ы ................... 25 м.
26. Розовато-красноватые известняки со стяжениями крем

ния .......................................................................... 9 м.
Из этой пачки А. А. Атабекян указывает Globotruncana 

linneiana d'Orb., Gumbelina globulosa (Ehrenb.), Globigerina 
cretacea d’Orb. (определения В. T. Балахматовой),

По всей вероятности, описываемой части разреза соот
ветствуют розовые и серые известняки и мергели, сопровож
дающиеся туфогенными порода-ми, в соседнем с северо-во
стока районе сел. Верхнее Шихилы, которые, согласно дан
ным А. Л. Цагарели (1954), содержат характерную сантон- 
скую фауну: Inoceramus haenleini Mull., I. cycloidea Wegn., 1. 
cf. brancoi Wegn., I. ex gr. balticus Poehm.
27. Светло-зеленые туфы с прослоями серых известковистых

алевролитов.....................................................................20 м.
28. Светло-серые извеетковнстыс алевролиты и песчанистые

м е р г е л и ........................................................................... 26 м.
29. Желтовато-зеленые рыхлые туфы . . 23 м.
30. Серые песчанистые и звестн яки ...................................... 3 м.
31. Синевато-зеленые туфопесчаиики . . . . . . . 8 м.

Общая мощность сантонских отложений 456 м.

КАМПАН

32. Светло-серые песчанистые -м ергели........................45 м.
33. Светло-серые слабо розоватые и серые алевритистые

известняки ............................. ........................24 м.
34. Белые алевритистые известняки и мергели со стяжения

ми кремния. Встречаются Inoceramus tausensis Aliev, I. atf. 
balchi Meek et Hayd. (определения А. А. Атабекяна),. 
Micraster coravium Posl. et Moskv. (определение M. M.
М осквина)..................................................................... 25 м.
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Из этих же пород А. Т. Асланян и А. А. Атабекян ука
зывают: Pachydiscus cf. levy! Gross., Inoceramus sarumen- 

sis Woods, I. cf. balticus Boehm, Austinocrinus cf. solignaci 
Val., Echinocorys sp.

Примерно в этой же части разреза к северу, на юго-во
сточном склоне г. Папа-кар (Бабакяр) В. П. Ренгартеном 
(1959) найдены Inoceramus regularls d’Orb., Pseudoffaster cau- 
casicus L. Dru., Austinocrinus erckerti Dam.

Породы пачки 34 на вершине г. Какиль покрываются 
останцем ракушечника коньякского возраста с Spaniodon- 
tella. Далее к северу обнаруживается:

35. Белые пелитоморфные известняки и мергели . 40 м. 
Общая мощность кампанских отложений 134 м.

МААСТРИХТ
36. Чередование светло-серых и серых, иногда слабо желто

ватых известняков, алевритистых известняков и мерге
лей, из которых А. А. Атабекян указывает Gryphaea vesi- 
cularis Lamk., Goraster cf. sphaericus Seun., Physaster 
sp. и др. Видимая мощность 120 м.
Присутствие Маастрихта в районе г. Папакар ранее бы

ло установлено А. Л. Цагарели (1954) на основании опреде
ления собранной Г. И. Тогонидзе фауны, среди которой ока
зались Pseudokossmaticeras tschihatcheffi Boehm и Diplomoce- 
ras cylindraceum Defr.

Следует отметить, что предыдущие исследователи ниж
нюю часть разреза считали несравненно древней. Так, ба
зальные конгломераты окрестностей гор. Ноемберяна, как 
и ряд вышележащих пачек (пп. 2—6 вышеописанного разре
за) обычно были отнесены к сеноману, а преобладающая 
часть вышележащих вулканогенных образований—к нижне
му турону.

Ю Ж Н Ы Й  С К Л О Н  П А П А К А Р С К О Г О  Х Р Е Б Т А

От г. Какиль верхнемеловые отложения протягиваются 
на запад, слагая южные склоны и водораздел Папакарского 
хребта к северу от сел. Верин Керпилу. Здесь, .в районе г. 
Конд и северо-западнее от нее развиты породы верхнего 
коньяка, са-нтона и кампана. Нижняя часть разреза обнаже
на лишь местами и в 2 км к востоку от сел. Верин Керпилу 
с базальными конгломератами в основании залегает на 
размытой поверхности бурых андезитов, возможно верхне
юрского возраста. Здесь составлен следующий разрез верхне
меловых отложений.



1. Базальные конгломераты с известковистым цементом и
гальками вулканогенных пород и известняков. Наблю
даются прослои песчанистых известняков и песчаников. 
Встречаются редкие инюцерамы, устрицы, рудисты и га- 
строподы. Среди последних оказались экземпляры Acte- 
onella uchauxensis C o s s m . .......................................8 м.

2. Темно-серые тонкослоистые известняки . . . 36 м.
Общая мощность ту ронских отложений 44 м.

КОНЬЯК

3. Туфоконгломераты с зеленовато-серым цехментом и галь
ками вулканогенных п о р о д ..................................28 м.

4. Зеленовато-бурые м елкооблом очны е туфобрекчии с ред
кими потоками М(а1Н дельш тейновы х ан дези то-базал ьтов .

.......................................................................... 33 м.
5. Чередование зеленовато-серых туфопесчаников, туфокон-

гломератов, конгломератов и редко серых песчанистых 
и зв е с т н я к о в ......................................   53 м.

6. Туфобрекчии, содержащие поток черных андезито-ба-
зальтов .......................................................................... 30 м.

7. Зеленовато-серые манделыитейновые андезито-базаль-
ты  18 м.
Продолжение разреза составлено на г. Конд, на юго-во
сточном склоне которого обнажаются:

8. Туфоконгломераты с гальками вулканогенных пород и
песчаников................................................................ 30 м.

9. Туфобрекчии с обломками андезитов и андезито-базаль-
тов, переходящие кверху в туфоконгломераты . . 63 м.

10. Черные андезито-базальты ............................................ 3 м.
11. Туфобрекчии и туф оконглом ераты ....................32 м.
12. Черные трещиноватые андезиты и андезито-базальты с 

линзами туфобрекчий в верхней части . . . .  90 м.
13. Туфобрекчии с обломками зеленоватых, бурых и черных

андезито-базальтов  25 м.
Далее, на северном склоне г. Конд залегают:

14. Туфоконгломераты с гальками эффузивных пород . 8 м.
15. Потоки зеленовато—, фиолетово—и темно-серых андези

тов и андезито-базальтов....................................19 м.
16. Туфоконгломераты с гальками песчаников и эффузивных

пород . . .......................... . .......................35 м.
17. Желтовато-зеленые туфопесчаники . . . 4 м.
18. Туфоконгломераты с зеленовато-серым цементом и с

гальками и валунами эффузивных пород . . . .  25 м.



19. Чередование желтовато-зеленых н зеленовато-серых рых
лых туфопесчаннков с прослоями конгломератов. Встре
чаются: Simploptyxis nobills (Mflnst.), Acteonella longa 
Hacob., а также остатки рудистов: Plagloptychus sp., 
Vaccinites sp., Radlolltes sp. (определения H. H. Боб
ковой) ............................................................... - 22 м.
Из этих же пород происходят указанные А. А. Атабекя- 

ном Vaccinites giganteus d’Hombr.-Flrm., Radlolltes gallopro- 
vincialis Math., Echinobrissus markovi Faas.
20. Туфобрекчии и туфоконгломераты с четырьмя маломощ

ными (5—6 м) потоками черных и фиолетовых андезн- 
то-базальтов ........................................ ....................68 м.
Общая мощность коньякских отложений 586 м.

*

НИЖНИЙ САНТОН

21. Темно-зеленые андезиты и андезито-базальты с прослоя
ми их пирокластолитов ..................................  190 м.

Ряс. 45. Экструзия сантонских трахиандезитов на Папакарском хребте
(г. Эль-дат).

Далее к северу эти породы прорываются крупным эк- 
струзивом кислого состава, слагающим г. Кызыл-кая 
(957,6). Продолжение разреза составлено в 4 км к запа
ду от этой горы (или столько же к северо-западу от сел. 
Верин Керпилу), где выше пород пачки 21 залегают: 
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22. Светло-серые алевритисгые ивествяки с прослоем красно
го известняка в верхней части. Встречаются мелкие фо- 
раминиферы Globotruncana linneiana (сГ Orb.) (опреде
ление Ю. А. М артиросян)................................... 26 м.

23. Светло-зеленые известняки примесью туфогенного мате
риала ...........................................................................9 м.

24. Светло-желтые (внизу) и пепельно-серые (наверху) изве-
стковистые т у ф ы .............................................................14 м.

25. Зеленые и светло-зеленые туфопесчаники и туфы с про
слоями туф обрекчи й ...................  ................... 33 м.

26. Светло-серые розоватые и в е с т н я к и ..............................2 м.
27. Светло-зеленые известковые туфы с прослоем желтовато

бурых туфобрекчий .....................................................22 м.
28. Светло-серые крепкие песчанистые мергели . . .  23 м.
29. Зеленые туфопесчаники и т у ф ы .................................... 14 м.
30. Светло-серые алевритистые известняки . . . . 13 м.
31. Зеленые туфопесчаники, переходящие кверху в светло-
зеленые т у ф ы .............................................................39 м.

Общая мощность верхнесантонских отложений 185 м.

КАМПАН
32. Серые толстослоистые известняки . . 6 м.

33. Белые, в верхней части пачки слабо зеленоватые глини
стые известняки с Globotruncana sp. (определение Ю. А.
Мартиросян) ................................................................25 м.

34. Белые глинистые известняки, слагающие вершину выс. с 
отм. 960,6 на водоразделе Папакарского хребта . 60 м. 
Общая мощность 91 м.

2. ОБОСНОВАНИЕ БИОСТРАТИГРАФИЧЕСКОГО РАСЧЛЕНЕНИЯ
СЕНОМАНСКИЙ ЯРУС

Отложения сеномана имеют ограниченное развитие. Они 
распространены в окрестностях сел. Шаваршаван (Котигех), 
Кошкотан и Баганис Ноемберянского района Армянской 
ССР, а к востоку протягиваются до сел. Кущи-Айрум Казах
ского района Азербайджанской ССР.

Представлен сеноман в основном осадочными породами 
с прослоями туфогенных пород: песчаниками, алевролитами, 
известняками, часто песчанистыми, мергелями и туфопесча- 
никами, общая мощность которых у сел. Баганис составляет 
101 м, а в районе сел. Шаваршаван—немного меньше (87 м). 
Оки с базальным конгломератом в основании залегают на



вулканогенных образованиях верхней юры или на свите 
копалоносных отложений нижнего мела.

Сеноманские отложения района сел. Шаваршаван давно 
были уже известны. Еще в 1937 г. Н. Н. Бобковой, а позже 
В. П. Ренгартеном и А. А. Атабекяном ® туфопесчаниках, у 
восточной окраины названного селения была найдена бога
тая фауна пелеципод и редких гастропод, указывающих на 
сеноманский возраст вмещающих пород. Среди них особен
но важным является присутствие сеноманских Trajanella 
mimierf Pop.-Hatz., Grammatodon angulaius Reuss, Trfgono- 
raca passyana d’Orb., Sphaerulites foliaceus Lam. и др., а так
же альб-сеноманского Unicardlum ringmerlense Mant. В на
ших сборах, кроме этих видов, оказались также два вида 
гастропод: Exechocirsus caucasicus Hacob. и Longoconcha an
tique Hacob.

Совместно с перечисленными видами встречаются также 
нижне-туронский Cardium subproductum Thom, et Per. и 
туронский Cucullaea matheroniana d’ Orb., что свидетельст
вует скорее всего о позднесеномаяском возрасте слоев, со
держащих данный комплекс фауны, так и вышележащих 
слоев района сел. Шаваршаван (пп. 4—7 нижеприведенного 
разреза).

Сеноманский возраст терригениых отложений с просло
ями известняков и туфопесчаников района сел. Батанис и 
Кошкотан, как указывалось выше, был установлен лишь в 
последние годы на основании обнаружения в них Г. А. Чуба- 
ряном и нами богатой фауны гастропод. Позже здесь были 
найдены также остатки белемнитов и аммонитов. Среди га
стропод на сеноман указывают Plesioplocus slnaiticus (Awad), 
Neoptvxis gemmifera (Coq.), N. fleuriausa (d’Orb.), N. creta- 
cea (Сонг.) и др., при этом последние два вида нами встре
чены в описываемых отложениях несколько восточнее, между 
сел. Шаваршаван и Кущи-Айрум, в 1,5 км севернее последне
го. Остальные виды гастропод являются или новыми, или 
же известными в сеномане в пределах Закавказья. К послед
ним относятся: Plesioplocus karabakhensis Peel., Acteonella 
khalilovi К. Aliev, Eotrochactaeon rugosus (K. Aliev), E. azer- 
baldjanensis (O.Aliev), E. stabilis (Dvali), E. konstantingl 
(Dvali) и др., при этом первый из них найден также в се
номане Средней Азии.

Особенно важными являются найденные у сел. Баганис 
белемниты—Neohibolites ultimas (d’Orb.) и Parahlbolites tour- 
tiae (Weign.), из которых первый, появляясь в позднем аль- 
бе, заканчивал свое существование в сеномане, а второй 
представляет характерный нижнесеноманский вид. На осно
вании белемнитов доказывается присутствие нижнего се
номана.
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Следует отметить, что среди собранных нами экземпля
ров рудистов Н. Н. Бобковой было установлено присутствие 
нового вида рода Horiopleura. Это—первая находка указан
ного рода на территории СССР, представители которого из
вестны из нижнего мела (баррема-альба) Испании, Порту
галии, Туниса, Северной Индии и из нижнего сеномана Мек
сики.

Таким образом, в рассматриваемом районе присутству
ют отложения нижнего и верхнего сеномана.

НИЖНИИ СЕНОМАН

Слои с Parahibolltes tourtiae.
Представлены песчаниками, песчанистыми известняками и 

известняками, редко туфопесчаниками, общей мощностью 
до 48 м. К нему относятся пачки 1—5 Баганиского и пачки 
1—3 Шаваршаванского разрезов, при этом в последнем раз
резе присутствие нижнего сеномана принимается условно.

Нижнесеноманский комплекс фауны представлен сле
дующими видами: Neohlbolites ultlmus (d’Orb.), Parahibolltes 
tourtiae (Welgn.), Plesloplocus karabakhensis Peel., P. sinal- 
tlcus (Awad), Neoptyxls gemmlfera (Ceq.), N. dlstefanol 
(Schnarr.), N. djogasensis (P6el.), N. cyllndrlca Hacob., Jac- 
cardlella noemberjanensis Hacob., Blcarinella praebicarinata 
Hacob., Terebrallopsis baganlsensis Hacob., Pyrazella armenlca 
Hacob., Acteonella khalllovi K. Aliev, Eotrochactaeon magnus 
Hacob.. E. rugosus (K. Aliev), E. stabllls (Dvali), E. konstan- 
tinel (Dvali), E. azerbaldjanensls (O. Aliev), E. atabekjani Ha
cob., Horiopleura sp. nov.

Присутствие белемнитов доказывает раннесеноманский 
возраст. В этом списке много .новых видов, большинство из 
которых являются характерным для нижнего сеномана За
кавказья.

ВЕРХНИЙ СЕНОМАН

Слои с Neoptyxls fleurlausa и Trigonoarca passyana.
Фациально в общем сходны с нижним сеноманом и до

стигают мощности 55 м. К этим слоям относятся пачки б— 
8 баганисского и пачки 4—6 шаваршаванского разрезов.

Комплекс фауны по сравнению с нижним сеноманом рез
ко меняется и состоит в основном из иелеципод и редких 
гастропод: Trajanella munleri Pop.-Hatz., Neoptyxls simllis 
(P6el.). N- fleurlausa (d’Orb.), Exechoclrsus caucaslcus Hacob., 
Longoconcha antique Hacob., Eotrochactaeon cf. rugosus (K.



Aliev), Grammatodon angulatus Reuss, Trigonoarca passvana 
d’Orb., T. trigona Segu., Cucullaea obesa Piet, et Roux, C. 
matheroniana d'Orb., Unicardium ringmerfense Mant., Cardium 
transcaucasicum Bobk., C. subproductum Thom, et Per., Erip- 
hylla lenticulata Goldf., Lucina dowries! Woods.

Часть этих видов, как указывалось выше, являются сено
манскими, а остальные имеют несколько более широкое распро
странение. Характерные верхнесеноманские виды здесь от
сутствуют, но исходя из стратиграфического положения 
(согласное налегание на породы нижнего сеномана) и появ
ления элементов туронской фауны, как, например, Cardium 
subproductum Thom, et Per. и Cucullaea matheroniana d’Orb., 
возраст отложений, хотя и несколько условно, можно счи
тать поз/днесеноманским.

Раньше считалось, что отложения сеномана развиты 
также © Шамшадинском районе, как и в окрестностях гор. 
Ноемберяна. Однако эти породы оказались туронскими (в 
первом районе) и коньякскими (во вторам районе), о чем 
будет сказано ниже.

Необходимо еще отметить, что раньше отложения сено
мана, как и вышележащие породы турона и коньяка, на 
значительной территории (район сел. Баганис, Достлу и др.) 
ошибочно считались юрскими.

Т У Р О Н С К И И  я р у с

Слои с Radiolites trigeri и Mesotrochactaeon tovusensis
К ту,ронскому ярусу относятся карбонатные и терриген- 

но-карбонатные отложения. Песчанистые и чистые известняки 
с прослоями известковистых алевролитов и песчаников. В 
районе сел. Шаваршаван, Кошкотан и Баганис примесь тер- 
ригенного материала значительно увеличивается, вследствие 
чего турон представлен здесь в основном известковистыми 
алевролитами, мергелями и песчаниками, согласно залегаю
щими на породах сеномана.

На юго-востоке, от бассейна р. Агстев (сел. Ачаджур, 
Айгеовит и др.) до ущелья р. Тавуш (сел. Чинчин, Товуз и 
др.), как и на крайнем северо-западе (сел. Верин Керпилу) 
турон в .основном выражен известняками с прослоями песча
ников, которые трансгрессивно, с базальными конгломерата
ми в основании, перекрывают различные горизонты верхнеюр
ских или титон-валанжинских вулканогенных образований.

Суммарная мощность туронских отложений составляет 
40—50 м.

Фаунистическими остатками туронские отложения срав
нительно бедны и возраст их в некоторых разрезах устанав-



ливается условно. Среди найденной в этих породах фауны 
наиболее важными являются встреченные в районе сел. 
Ачаджур рудисты—Radiolites trigeri Coq. и Durania ex gr. 
cornupastoris Des Moul., которые являются характерными 
туронскими видами. Встреченный в районе сел. Верин Кер- 
пилу вид Acteonella uchauxensis Cossm. обычно характе
ризует турон и известен из турона Франции и верхнего туро- 
на Португалии. В Армянской ССР он кроме турона редко 
встречен и в коньяке (Шнракский хребет). Следовательно, 
указанный вид скорее всего свидетельствует о туронском 
(по-видимому, позднетуронским) возрасте вмещающих отло
жений.

В Шамшадинском районе у сел. Товуз в основании опи
сываемых отложений найдены Mesotrochactaeon cylindricus 
(Рбе1.) и М. tovusensis Hacob.,стратиграфическое распреде

ление первого из которых в других районах Малого Кавказа 
недостаточно ясно, а второй вид является новым. Учитывая, 
что род Mesotrochactaeon характерен для туроиа (только 
редкие его представители появились еще в самом конце по
зднего сеномана), 'можно для вмещающих их пород также 
установить туронский возраст. Это подтверждается и тем об
стоятельством, что в низах согласно покрывающих их пес
чаномергельных пород встречается Micraster cortestudina- 
rium Goldf. Последний вид обычно характеризует верхи Ту
рина и нижний коньяк, а на Кавказе распространен только в 
нижнем коньяке, исходя из чего указанные песчано-мергель
ные отложения относятся к нижнему коньяку. Если даже 
допустить, что указанные песчано-мергельные породы при
надлежат еще и к верхам турона, то это не исключает турои- 
сюий возраст нижележащих пород, тем более, что мощность 
последних небольшая (всего 43 м), К тому же, известняки 
турона окрестностей сел. Товуз через сел. Цахкаван и Айгео- 
вит в северо-западном направлении прослеживаются до рай
она сел. Ачаджур, где туронский возраст их устанавливается 
на основании рудистов.

В литературе имеется указание о нахождении в районе 
сел. Товуз В. И. Славиным сеноманского рудиста Durania 
pervinquieri Touc. Из какой части разреза происходит этот 
рудист остается недостаточно ясным. Судя по описанию раз
реза, приведенному В. П. Реногартеном (1959), упомянутый 
рудист встречен значительно выше (более чем 100 м) основа
ния верхнемелавых отложений. В этом случае он найден да
же выше слоев с Micraster cortestudinarium Goldf., что ста
вит под сомнение правильность определения вышеуказанного 
рудиста.

По-всей вероятности, из известняков низов верхнемело
вого разреза окрестностей сел. Товуз, происходит найденная
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И. Н. Ситковским фауна гтелеципод: Pecten aff. robinaldi 
d’Orb.,P. aff. subacutus Lam., P.orbicularis Sow., Spondylus 
sp. и др. (определения В. В. Бо/гачева). Эти определения 
лишь приблизительные, кроме Р. orbicularis Sow., который 
не противоречит туронскому возрасту. Как нами ранее уже от
мечалось (Акопян, 1965), ряд исследователей ошибочно счи
тали, что указанная И. Н. Ситковским фауна найдена в берд- 
ской свите известняков, для которой в настоящее время 
устанавливается раннеоксфордский возраст.

В отложениях, соответствующих турону, в районе сел. 
Кошкотан были обнаружены и фораминиферы— Rotundina 
marglnata (Reuss), R. stephanii (Gaud.), Cilobotruncana lin- 
neiana (d’Orb.), в комплексе указывающих на оеноман-турон.

коньякскии ЯРУС

Коньякский ярус представлен в основном вулканогенны
ми образованиями, которым подчинены туфоосадочные и оса
дочные породы. Отложения коньяка характеризуются не
сравненно большими мощностями и очень широким распро
странением. Присутствие их устанавливается во всех разре
зах. Вулканогенные породы коньяка выражены андезитами, 
андезито-базальтами, оливиновыми базальтами и их пиро- 
кластолитами-туфобрекчиями, туфоконгломератами, туфами 
и туфопесчаниками, а осадочные породы—различными пес
чаниками, алевролитами, мергелями и известняками. Сум
марная мощность коньяюских отложений на юго-востоке 
(бассейн р. Тавуш) достигает 628, на северо-западе (южный 

склон Папакарского хребта)—586 м, а в центральных рай
онах (сел. Ачаджур, Севкар и др.)—около 400 м.

В этих отложениях встречается довольно богатая фауна 
тастропод, рудистов, редко аммонитов и морских ежей. 
Фаунистичеоки особенно хорошо охарактеризованы породы 
верхнего коньяка.

н и ж н и й  коньяк

Слои с Micraster cortestudinarium. Данные слои, соответ- 
стующие нижнему коньяку, в юго-восточной части описывае
мого региона выражены внизу главным образом песчано-мер
гельными, а наверху—туфоосадочными отложениями с ред
кими маломощными потоками эффузивных пород реки (Та
вуш, Ахум и Агстев). В северо-западных районах роль оса
дочных отложений в составе нижнего коньяка значительно 
ослабевает в связи с преобладанием эффузивных пород и их 
туфобрекчий (сел. Баганис, Папакарский хребет и др.), где и



наблюдаются наибольшие мощности нижнего коньяка 
(до 325 м).

Нижнеконьякские отложения обычно согласно налегают 
на породы турона. Перекрывающими не являются отложения 
верхнего коньяка, при этом на юго-востоке переход между 
ними согласный, а на северо-западе верхний коньяк зале
гает трансгрессивно.

Фаушьстически породы нижнего коньяка плохо охарак
теризованы. Среди найденных в них редких остатков фауны 
важное значение имеет присутствие Micraster cortestudina- 
rium Goldf. (p. Тавуш), который в Западной Европе хотя 
кроме нижнего коньяка встречается и в верхах турона, но в 
более восточных областях, в том числе и на Кавказе, харак
терен для нижнего коньяка. Раннеконьякекий возраст от
ложений подтверждается также их стратиграфическим поло
жением между туроном и верхним коньяком.

ВЕРХНИЙ коньяк

Всрхнеконьякские отложения также имеют изменчивый 
фациальный характер. В одних участках большое развитие 
имеют эффузивные породы, их лавобрекчии и туфобрекчии 
(р. Тавуш, г Конд и др.), а в других участках, наоборот, 
преобладают туфоосадочные и осадочные породы (гор. Ноем- 
берян, сел. Джуджеван и др.), при этом даже трудно устано
вить определенную закономерность этих фациальных изме
нений. Максимальной мощности (470 м) отложения верхнего 
коньяка достигают в бассейне р. Тавуш, в районе сел. Ачад- 
жур мощность их составляет 302 м, у сел. Шаваршаван—203, 
а в окрестностях гор. Ноемберяна—324 м.

Во многих разрезах, особенно на юго-востоке (реки 
Тавуш, Ахум, Агстев), переход между нижним и верхним 
коньяком согласный и ввиду фациального сходства пород 
часто даже трудно точно установить границу между ними.

В ряде других разрезов, находящихся в основном в 
Ноемберянском районе (сел. Джуджеван, гор. Ноембарян и 
др.), верхний коньяк трансгрессивно, с базальными конгло
мератами в основании, перекрывают различные горизонты 
нижнеконьякских пород. В составе галек, кроме подстилаю
щих вулканогенных и осадочных пород, присутствуют также 
кислые интрузивные породы.

Верхнеконьякские отложения фаунистически хорошо 
охарактеризованы. В них на различных уровнях встречается 
фауна, среди которой гаетроподы сильно преобладают над 
остальными—рудистами и другими пелециподами, аммони
тами, морскими ежами и фораминиферами.



На основании характера фауны отложения верхнего 
коньяка 'можно подразделить на две части: 1) нижнюю, или 
слои с Scaphites kieslingswaldensis и Parasimploptyxis pupo
idea (РбеК), 2) верхнюю или слои с Acteonella ionga.

Слои с Scaphites kieslingswaldensis и Parasimploptyxis 
pupoidea. Соответствует нижней, преобладающей части верх* 
неконьякских отложений мощностью до 385 м. К этой части 
верхнего коньяка относятся пачки 10—21 тавушского, пачки 
10—13 шаваршаванского и пачки 2—10 ноемберянского разре
зов, при этом границы их часто с ниже—и вышележащими от
ложениями проводятся лишь условно из-за фациального сход
ства пород, не всегда содержащих характерную фауну. Вачад- 
журском разрезе нижняя граница описываемых слоев соот
ветствует основанию пачки 8, а верхнюю границу невозмож
но установить, так как в вышележащих породах .верхнего 
коньяка фауна отсутствует.

В нижней части верхнеконьякских отложений встречает
ся следующий комплекс фауны: Scaphites kieslingswaldensis 
Lang, et Grundy Sornaviceras aft. omorii Matz., Cymatoceras 
ex gr. huxleyanum (Blanf), Parasimploptyxis pupoidea (Peel.), 
P. paiiletteana (d’Orb.), P. buchi (Kef.), P. dalidagensis (P6el.)t 
Haploptyxis scalaris (P£el.),H. tausensis (PieL), H. unica Ha- 
cob., Glauconia conoidea (Sow.,), G. coquandiana (d’Orb.), Na~ 
iriella curta Hacob., Caucasella acanthophora (Mull.), Nodosel- 
la nodosa (Roem.), Latiala papilonacea (Goldf.), Avellana cf. 
raricostata Hacob., Trochactaeon collignoni Dart, et Breb., T. 
pruniformis Bose, Neotrochactaeon glandiformis (Zek.), N. in- 
termedius (Choff.), N. humboldti (Bose), Spiractaeon obtusns 
(Zek.), S. ellipticus (Zek.), S. biconicus (P6el.), S. lamarcki 
(Sow.), S. brevis (Bose), S. variosplralis Hacob., Vacinites 
praesulcatus Douv., Durania bertholoni Perv., Radiolites gral- 
loprovincialis Math., Plagioptychus sevanensts Renng., Echln- 
ocorys gravesi (Desor) Lamb., Globotruncana linneiana (d’Orb.), 
G. lapparenti Brotz., Globigerina agalarovae Vassil. и др.

В этом списке Scaphites kieslingswaldensis Lang, et 
Grund. указывает на .верхний коньяк, что подтверждается и 
встреченными совместно с ним рудистами. Все эти виды в 
других районах Армянской ССР (бассейны рек Веди, Азат, 
оз. Севан) также характеризуют нижнюю часть верхнего 
коньяка. Среди гаетропод ряд видов обычно также характе
рен для .верхнего коньяка, хотя некоторые из них переходят 
и в сантон, как, напри.мер: Parasimploptyxis buchi (Kef.), 
Glauconia conoidea (Sow.), G. coquandiana (d’Orb.), Spirac
taeon ellipticus (Zek.), S. lamarcki (Sow.) и др. Присутствуют 
и местные руководящие для нижней части верхнего коньяка 
виды: Nairiella curta Hacob., Parasimploptyxis pupoidea
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(PCel.), Haploptyxis unlca Hacob., Splractaeon variosplralls 
Hacob.

Слои c Acteonella longa. К ним относится верхняя, не
большая часть отложений верхнего коньяка 'мощностью 50— 
100 м, редко немного больше. Этим слоям соответствуют 
пачки 22—23 тавушского, пачки 23—24 ахумского, пачки 
14—16 шаваршаванского, пачки 12—14 ноемберянского и 
пачки 18—20 папакарокого разрезов. Описываемые слои 
содержат менее богатый комплекс фауны, характеризующий
ся по сравнению с предыдущим комплексом фауны иным 
видовым составом: Simploptyxis nobllis (Mflnst.), Haploptyxis 
requienlana (d’Orb.), H. subbassani (Рбе!.,), H. tausensls 
(PCel.), Acteonella crassa (Diij.), A. longa Hacob., Vaccinites 
glgantens d‘Hombr.-Firm., Radlolites galloprovincialis Math., 
Neithea substrlatocostata (d’Orb.), N. aequlcostata (Lam.), Echl- 
nobrissus markovi Faas и др.

Из этих видов Acteonella longa Hacob. является руко
водящим для верхов верхнего коньяка Закавказья. Ряд ви
дов является верхнеконьяк-сантонским. Принадлежность 
слоев с Acteonella longa еще к коньяку доказывается присут
ствием кшьякекого Vaccinites giganteus d’ Hombr.-Firm.

* * *

При описании разрезов отмечается, что раньше верхне- 
коньякские отложения района гор. Ноемберяна, сел. Кохб и 
некоторых других участков считались сеноманскими и ча
стично нижнетуронск,И!Ми, что было обусловлено неправиль
ным определением фауны, а также ошибочным представле
нием о раннетуронском возрасте почти всех верхнемеловых 
вулканогенных образований Малого Кавказа.

Для обоснования сеноманского возраста пород района 
сел. Кохб и гор. НоемберЯ1Н проводились некоторые палеон
тологические данные. Так, В. П. Ренгартеи (1959) отсюда 
указывал Phvlloceras ex gr. velledae Mich., Neolobites(?) ex 
gr. vlbrayeanus d’Orb., Pervinquieria cf. gracillima Kossm., 
Inoceramus cf. crippsi Mant., I. ex gr. crippsi Mant., 1. crippsi 
Mant., Lima ex gr. rhotomagense d’Orb., Exogyra cf. canali- 
culata Sow. Как видно, почти все эти определения лишь 
приблизительны и не надежны. Более того, экземпляр из 
коллекции В. П. Ренгартена, определенный им как сено
манский Pervinquieria cf. gracillima Kossm., при переопре
делении оказался принадлежащим к коньякскому роду Sor- 
navceras (S. aff. omorii Mats.) (Атабекян, Акопян, 1972).

Коньякский возраст пород подтверждается в самом 
основании свиты, в базальных конгломератах вышепри1веден



ным комплексом гастропод, указывающим, как и в других 
районах Армянской ССР (Шамшадинский район, бассейн оз. 
Севан и др.), на верхний коньяк.

Тем самым опровергается и мнение о туронском возра
сте вышележащих пород (в том числе и слагающих г. Пер- 
тах), соответствующих верхнему коньяку и сантону, о чем 
свидетельствует встреченные в них в различных горизонтах 
сантонская Latiala tegulata (Stol.), верхнеконьякская 
Nairiella curta Hacob. коньяк-сантонский Cymatoceras ex gr. 
huxleyanum (Blanf.) и др.

Следует еще указать, что раньше за верхнетуронокие 
были приняты отложения, соответствующие вышеописанным 
слоям с Acteonella longa (верхняя часть верхнего коньяка). 
В. П. Ренгартен (1959) из этой части разреза г. Конд 
(примерно пачки 18—19 описанного выше папакарского 
разреза) приводил следующий список видов: Acteonella 
crassa (Du].), Plag optvehus paradoxus Math., P. exogyra 
Reuss, Vaccinites inferus Douv., Radiolites trlgerl Coq., Sauva- 
gesia turriculata C at, Neithea quinquecostata Sow., N. aequi- 
costata Lam. и др., на основании которых возраст отложе
ний считал позднетуронским. Соответственно нижележащие 
вулканогенные породы им были отнесены к нижнему турону.

Позднее из описываемых тех же отложений г. Конд 
А. А. Атабекян указывает Vaccinites giganteus d’ Hombr.- 
Firm., Radiolites galloprovincialis Math., Echinobrissus marko- 
vi Faas, чем был установлен коньякский возраст пород. 
Учитывая полученные А. А. Атабекяном новые данные, в 
своей более поздней работе В. П. Ренгартон (1959) описыва
емые породы г. Конд также относил к коньяку, допуская 
одновременно возможность присутствия в низах их и турона. 
Однако, так как вся эта фауна происходит из одной мало
мощной пачки и указывает на коньяк, наличие турона 
здесь исключается, в связи с чем некоторые из вышеприве
денных старых определений нуждаются в пересмотре.

С А И Т О Н С К И Й  Я Р У С

Сантонские отложения также имеют широкое распростра
нение и районы их развития совпадают с коньякскими. Поро
ды сантона, обычно согласно покрывая образования коньяка, 
прослеживаются от бассейна р. Тавуш (на юго-востоке) до 
Папакарского хребта (на северо-западе)? Представлены 
он<и вулканогенными, вулканогенно-осадочными и осадочны
ми породами—андезитами, андезито-базальтами, базальта
ми, липаритами, трахшшпаритами, их пирокластолитами с 
прослоями известняков, известковистых алевролитов и песча



ников. За редкими исключениями в нижней части сантоноких 
отложений преобладают вулканогенные образования, а в 
верхней части, соответствующей верхнему сантону,—туфо
осадочные отложения с прослоями осадочных пород. Макси
мальная мощность сантонских отложений наблюдается в 
бассейне р. Ахум (сел. Паравакар), где она составляет 609 м, 
при этом мощность здесь неполная, так как верхи сантона и 
вышележащие породы размыты. Далее к северо-западу 
мощность сантона хотя и слегка уменьшается, но вое же зна
чительно большая, достигая в районе сел. Ачаджур и Сев- 
кар 488 м, у сел. Шаваршаван—365, а на Папакар-ском 
хребте—400—450 м.

В различных горизонтах сантонских отложений встреча
ется разнообразная по составу фауна, на основании которой 
устанавливается наличие нижнего и верхнего сантона.

НИЖНИЙ САНТОН

Слои с Simploptyxis ampla. Нижний сантон представлен в 
основном эффузивными породами основного, среднего, редко 
кислого состава, чередующимися с туфобрекчиями, туфокон- 
гломератамщ с прослоями туфопесчаников и известняков. 
На породы верхнего коньяка они налегают согласно и их 
разграничение часто условно, особенно при фациальном сход
стве и отсутствии характерной фауны.

Наибольшая мощность нижнеса.нтонских отложений 
наблюдается в районе сс. Ачаджур, Севкар, Саригюх и до
стигает 350—400 м. Именно к этим породам приурочено ны
не разрабатываемое Саригюхское месторождение бентони
товых глин. В Ноемберянском районе из-за недостаточности 
фаунистических данных точное разграничение пород нижне
го сантона от верхнесантонских невозможно.

Нижнесантонский комплекс фауны состоит из следующих 
видов гастропод, пелеципод, редко брахиопод и морских 
ежей: Desmieria grossouvrel (Cossm.), Eutrochus geinitzi 
(Reuss), Simploptyxis nobilis (Mtinst.), S. ampla (Mtinst.), S. 
tchubar]ani Hacob., S. gigantica Hacob., Parasirnploptyxis buchi 
(Kef.), Neotrochactaeon glandiformis (Zek.), N. burckhardti 
(Bose), Spiractaeon conicus (Mtinst.), S. obtusus (Zek.), S. el- 
lipticus (Zek.), Plagioptychus exogyra Reuss, Neithea regularis 
Schloth., N. sexcostata Woodw., Cyclothyris claudicans Coq., 
Hemiaster rutoti Lamb.

В этом списке Desmieria grossouvrel (Cossm.) и Simplo
ptyxis ampla (Mtinst.) являются характерными нижнесантон- 
скими видами, Spiractaeon conicus (Mtinst.) Hemiaster rutoti 
Lamb, не появляются раньше сантона, a Neotrochactaeon



glandiformis (Zek.) Cyclothyris claudicans Coq. не переходят 
в верхний сантон. Два новых вида характерны для нижнего 
сантона Закавказья, а остальные виды не противоречат ран- 
несантонскому возрасту, так как большинство из них сан- 
тонскпе или коньяк-сантонские.

ВЕРХНИЙ САНТОН

Слои с Orbignya canaliculata и Acteonella laevis. Верх
ний сантон на большей части территории своего развития 
(междуречье Дебет и Агстев) характеризуется туфоооадоч- 
ным характером отложений, представленных различными 
туфами желтого, зеленого, голубого, синевато-серого цвета, 
иногда известковистыми, туфопесчаниками с прослоями изве
стняков, мергелей и известковистых алевролитов. Туфобрек- 
чии и эффузивные породы здесь отсутствуют. Только в рай
оне сел. Саритюх, Севкар и Ачаджур внутри верхнего санто
на наблюдаются несколько маломощных потоков базальтов 
и редкие прослои туфобрекчий или туфоконгломератов. Мощ
ность верхнесантонских пород в междуречье Дебет и Агстев 
достигает 200—250 м.

К юго-востоку, в Шамшадинском районе нижняя часть 
верхнего сантона также состоит из туфов и туфопесчаииков, 
которым подчинены маломощные пачки известняков или 
туфоконгломератов. Однако выше они покрываются очень 
мощными вулканогенно-обломочными отложениями—туфо- 
брскчиями и туфоконгломератами, чередующимися с пото
ками андезитов и андезито-базальтов, вследствие чего мощ*- 
ность верхнего сантона сильно увеличивается, составляя бо
лее чем 450 м (сел. Паравакар). По всей вероятности, прояв
ленный еще в коньяке вулканизм в западных районах после 
нижнего сантона сильно ослабевал, тогда как в юго-восточ
ных районах довольно интенсивный вулканизм продолжался 
и в верхнем сантоне.

Верхнесантонские отложения с нижнесантонскими свя
заны постепенными переходами, а кверху также согласно 
перекрываются карбонатными породами кампана.

Встреченная в верхнем сантоне фауна представлена га- 
строподами, пелециподами и мелкими фораминиферами: La- 
tiala tegulata (Stol.), Acteonella laevis (Sow.), Orbignya cana
liculata Roll, du Roq., Biradiolltes angulosissimus Touc., Endo- 
costea tvpica Whitf., Inoceramus crassus Petr., I. decipiens 
Zitt., I. cf. regularis d’Orb., Globotruncana lapparenti Brotz.* 
G. linneiana d ’Orb., Globigerina cretacea d ’Orb., Giimbelina 
globulosa (Ehrenb.).

Среди перечисленных видов рудист Orbignya canalicula- 
ta Roll, du Roq. является руководящим для верхнего сантона* 
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Acteonella laevls (Sow.) характеризует верхний сантон и 
низы кампана, a Biradioiites angulosissimus Touc. не известен 
в отложениях моложе сантона. Остальные виды не проти
воречат позднесантонскому возрасту. Из них Latiala tegula- 
ta(StoI.) и Inoceramus crassus Petr, являются сантонскими^ 
остальные иноцерамы и Endocostea typica Whltf.—сантон- 
кампанскими.

* * *
Выше уже указывалось, что отнесенные предыдущими ис

следователями к сеноману и нижнему турону вулканогенные и 
вулканогенноосадочные отложения Ноемберянского района 
(сел. Кохб, Ду-вех, гор. Ноембарян, г. Пертах и др.) на 
основании новых данных оказались верхнеконьякскими и 
сантонскими. Одновременно устанавливается ран некой ьякс- 
кий возраст нижележащих вулканогенных образований и 
сеном ан-туронский возраст подстилающих последние тер- 
ригенно-карбонатных пород, принятых раньше за юрские 
(сел. Баганис, Джуджеван и др.). Тем самым не подтверди
лось существующее в литературе мнение о развитии в этом 
районе мощных нижнетуронских отложений.

Следует отметить, что присутствие вулканогенного ниж
него турона в соседнем Иджеванском районе впервые было 
опровергнуто работами А. А. Атабекяна, доказавшего конь- 
як-сантонский возраст вулканогенных образований «нижнего 
турона». В. П. Ренгартен (1959), как и ряд других исследо
вателей, признавая новые данные А. А. Атабекяна, указан
ные породы Иджев а некого района также относили к ниж
нему сенону, но одновременно придерживались мнения о на
личии вулканогенного нижнего турона в соседних с востока и 
запада районах (Шамшадинском и Ноемберянском).

По Ш амш а ди некому району в литературе обычно при
водилось описание верхнемеловых отложений только лево
бережья р. Тавуш (Таузчай) с отнесением всех вулканогенных 
отложений к сеноману-турону или только к нижнему турону. 
Однако в результате новых работ, как видно из (вышеприве
денного описания разрезов, в различных горизонтах у вулка
ногенных образований бассейна рек Тавуш и Ахум была 
обнаружена характерная фауна (аммониты, рудисты, гастро- 
ноды, морские ежи) нижнего >и верхнего коньяка, а также 
нижнего и верхнего сантона. Следует отметить, что коньяк- 
ский аммонит Scaphites klesllngswaldensis Lang, et Grund. 
был встречен в нижней части вулканогенно осадочной свиты, 
а в самом основании свиты, представленном еще песчаниками 
и мергелями, найден Micraster cortestudinarium Goldf,



исключающий возможность присутствия сеномана или ниж
него турона.

Таким образом> полученные новые данные позволяют 
установить коньяк-сантонский возраст вулканогенных и 
вулканогенно-осадочных образований и в Шамшадинском 
районе реки Тавуш н Ахум). Здесь к турону относятоя лишь 
карбонатные отложения основания верхнемелового разреза. 
Эти данные хорошо согласуются с данными по Иджеванско- 
му и Ноемберянскому районам.

Следовательно, на северо-1восточных склонах Малого 
Кавказа, в пределах Армянской ССР, от бассейна, р. Тавуш на 
юго-востоке до р. Дебед на северо-западе, верхнемеловые вул
каногенные отложения, ранее принятые за нижнетуронские, 
относятся к коньяку и сантону, а турон представлен осадоч
ными породами. В последние годы аналогичные данные по
лучены также по соседним к юго-востоку районам на тер
ритории Азербайджанской ССР (междуречье Таузчай-Тер- 
тер) работами Р. Н. Мамедзаде (1967) и О. Б. Алиева 
(1967). Тем самым устанавливается коньяк-сантонский воз
раст вулканогенных образований и отсутствие активного про
явления вулканизма в туроне на северо-восточных склонах 
Малого Кавказа вообще.

К А М П А Н С  К И Й  Я Р У С

Отложения кампана, как и Маастрихта в описываемом 
регионе, в пределах Армянской ССР имеют ограниченное 
развитие и устанавливаются в Иджеванском и Ноемберянс- 
ком районах. Более широкое распространение их наблюда
ется в прилегающих с севера и востока частях территории 
Азербайджанской и Грузинской ССР.

Представлен кампан карбонатными породами—светло
серыми, часто белыми известняками с прослоями мергелей, 
в низах которых .встречаются также розоватые известковистые 
песчаники. Суммарная мощность кампанских отложений до

стигает 150—170 м. Они на подстилающих породах верхнего 
сантона обычно залегают согласно и также согласно пере
крываются карбонатными отложениями Маастрихта (ущелье 
р. Агстев, Папакарский хребет и др.).

Породы кампана фаунистически довольно хорошо оха
рактеризованы, при этом фауна представлена в основном 
иноцерамами и морскшми ежами, более редко—аммонитами 
и фораминиферами.

Кампан представлен своим нижним и верхним подъяру
сами.





Слои с Micraster schroederi. В рассматриваемых слоях 
можно выделить нижнюю часть кампанских известняков 
мощностью около 70 м.

Описываемые слои характеризуются следующим комплек
сом фауны Inoceramus subsarumensis Renng., I. cf. crassus 
Petr., Micraster schroederi Stoll., Pseudoffaster caucasicus L. 
Dm., Echinocorys cf. pyramldatus Portl., E. ovatus Leske, Glo- 
botriincana area (Cushm.). Присутствие Micraster schroederi 
Stoll, указывает на нижний кампан, чему не противоречат 
остальные виды.

Кроме того, в верхах описываемых отложений встреча
ются Eupachydiscus cf. levyi Gross., Inoceramus sarumensis 
Woods, Micraster coravium Posl. et Moskv., из которых пер
вый и последний виды являются руководящими для верхней 
части нижнего кампана.

ВЕРХНИЙ КАМПАН

С л о и  с  Scaphites cf. haugi. Соответствуют нижней части 
отложений верхнего кампана .и представлены известняками 
с редкими прослоями мергелей, общей мощностью 30—60 м. 
Описываемые слои согласно залегают на породы нижнего 
кампана и фаунистически довольно хорошо охарактеризованы. 
В них встречены следующие виды (гг. Дзнгал, Саталмыш, 
Какиль и др.): Scaphites cf. haugi Gross., Inoceramus sallsbur- 
gensis Fugg. et Kastn., I. balchi Meek et Hayd., I. sarumensis 
Woods, I. cf. balticus Boehm, I. tausensis Aliev, Pseudoffaster 
caucasicus L. Dru. Из них Scaphites haugi Gross, является 
руководящим видом и характерен для нижней части верхнего 
кампана в стратотипическом разрезе во Франции, Inoceramus 
balchi Meek et Hayd. хотя переходит и в нижний Маастрихт, 
но не встречается в породах древнее верхнего кампана, а 
остальные виды являются кампанскими или кампан-маастрихт- 
скими.

Зона Belemnitella Iangei. Породы данной зоны предста
влены известняками с прослоями мергелей общей мощно
стью в 20—40 м, согласно налегающими на слои с Scaphites 
cf. haugi.

Возраст отложений устанавливается на основании при
сутствия зонального вида Belemnitella iangei Schatsk. Кроме 
того, встречаются также Inoceramus salisburgensis Fugg. et 
Kastn., I. regularis d ’Orb., Austinocrinus erckerti Dam., A. so- 
lignacl Val. и др., имеющие несколько более широкое стра
тиграфическое распространение.



Районы развития маастрихтских отложений совпадают 
с кампаноки'ми. Особенно полно они представлены в бассей
не р. Агстев (г. Дэнгал, пос. Каян), где мощность их дости
гает 120—180 м. Представлены они светло-серыми и серыми 
известняками и мергелями с прослоями песчанистых разно
видностей. Примесь терригенногс материала в маастрихт
ских породах сравнительно больше, чем в кампаноких.

Комплекс маастрихтской фауны представлен, как и в 
камнане, (в основном аммонитами, инонерамами и морскими 
ежами, позволяющими выделить отложения нижнего (зона 
Hauericeras sulcatum) и верхнего Маастрихта (слои с Pachy
discus egertoni jacquoti и Cyclaster integer).

НИЖНИЙ МААСТРИХТ

Зона Hauericeras sulcatum. К нижнему маострихгу от
носится нижняя часть известняков и мергелей мощностью 
около 60—80 м. Они содержат следующий комплекс фауны: 
Hauericeras sulcatum Kner, Inoceramus colchlcus Tsag., I. 
nebrascensls Owen, 1. cf. regularis d ’Orb.. Pseudoffaster ren- 
ngartenl Schm., Seunaster georglcus Rouch., Echtnocorys ova- 
tus Leske var.

Возраст слоев устанавливается на основании присутствия 
руководящего нижнем а астр ихтского аммонита Hauericeras 
sulcatum Кпег. Остальные виды, имеющие несколько более 
широкое вертикальное распространение, не противоречат 
раннем а астрихтокому возрасту.

ВЕРХНИЙ МААСТРИХТ

Слои с Pachydiscus egertoni jacquoti Cyclaster Integer. 
Описываемым слоям соответствует верхняя часть маастрихт
ских известняков (мощностью до 80—90 м), согласно по
крывающихся породами дания.

Верхнемаастрихтский комплекс фауны состоит из мно
гочисленных видов, среди которых особенно следует отме
тить присутствие Pachydiscus haueri hauerl Coll., P. egertoni 
jacquoti Seun., Diplomoceras cylindraceum Defr., Echtnocorys 
duponti Lam., Cyclaster integer Seun., Conulus ex gr. magni- 
ficus d'Orb. и др. Первые два аммонита раньше в литерату
ре приводились под другими видовыми наименованиями-со- 
ответственно как Р. colligatus Blnkh. и Р. neubergicus (Hauer), 
при этом оба указанных вида обнаружены А. А. Атабекяном 
{1959) в верхах пород Маастрихта, первый на левом берегу



р. Севкар(пос. Каян), а второй —на правом берегу р. Джогас, 
между сел. Алпаут и Демирчилар. Эти два вида аммонитов 
характерны для верхнего Маастрихта. Cyclaster integer Seim, 
и Conulus magnihcus d’Orb. также указывают на верхний 
Маастрихт, a Diplomoceras cylindraceum Defr. обычно харак
теризует нижнюю часть верхнего Маастрихта.

Д А Т С К И Й  Я Р У С

Слои с Coraster sphaericus и Echinocorys cf. sulcatus. 
Отложения датского яруса имеют весьма ограниченное раз
витие Впервые они были установлены А. А. Атабекяном 
(1959), который к Данию (скорее всего к верхнему его подъ- 
ярусу) относил мшанково-литотамниевые известняки с про
слоями песчаников и .мертелей мощностью до 15 м, на 
основании обнаружения в них на левом берегу р. Агстев 
(напротив пос. Каян), на г. Цак-кар и в ущелье р. Джогас 
(район сел. Алпаут) Echinocorys cf. sulcatus GoldL, Cyclaste 
cf. danlcus Schlfit., C. cf. gindrei Seun., Homoeaster abich 
Anth., Coraster vilanovae Cott., C. sphaericus Seun и др. Сре
ди наших сборов кроме указанных видов оказались также 
Brissopneustes cf. aturicus Seun., Echinocorys aff. cotteaui 
Lamb. В основании или внутри этих известняков местами 
имеются слои конгломератов.

До работ А. А. Атабекяна породы левобережья р. Агстев, 
соответствующие пачкам 35—37 нижеописанного ачаджур- 
коньякского разреза, В. Е. Хайнам (1947) были отнесены к 
Маастрихту (из них он указывает Seunaster cf. munieri 
Seun.), а В. П. Ренгартен (1959), за исключением самой 
верхней пачки мшанково-литотамниевых известняков, считал 
их кампанскими.

Полученными нами данными подтверждается датский 
возраст этих отложений и одновременно выясняется, что на 
левом склоне ущелья р. Агстев, напротив пос. Каян к датско
му ярусу, необходимо относить и нижележащую пачку зеле
новато-серых глинистых известняков и хрупких мергелей 
мощностью 5 м, в которых, также был найден датский комп
лекс морских ежей: Brissopneustes aturicus Seun., Coraster 
sphaericus Seun., Ornithaster munieri Seun., Homoeaster abi- 
chi Anth., Echinocorys cf. renngarteni Moskv., E. aff. cotteaui 
Lamb. По-видимому, из этой пачки происходит также ука
занный В. Е. Хайном (1947) Seunaster ( =  Ornithaster) cf. mu
nieri Seun.

Кроме того, устанавливается датский возраст и покрыва
ющих мшанково-литотамниевые известняки глин (сел. Алпа
ут), на основании найденного в них следующего комплекса



Биостратиграфическая схема верхнемеловых отложений междуречья Тавуш-Дебед
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Зона Belemnltella langei Belemnitella langet Schatsk., Inoceramus regula- 
ris d’Orb., Austinocrinus erckerti Dam.

Известняки с прослоями 
мергелей—80—100 м
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1

Слои c Scaphites ci. haugl Scaphites cf. haugi Gross., Inoceramus salisburg- 
ensls Fugg et Kastn., 1. tausensis A liev, Pseu- 
doffaster caucaslcus L. Dru.

l-Lm
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Слои c Micraster schroe- 
deri

Eupachydiscus cf. levyb Gross., Micraster schroe- 
dert Stoll., Echinocorys ovatus Leske.

Известняки с прослоями мер
гелей—70 м



фораыинифер: Gaudrina retusa Cushm., Ammodiscus incertus 
(d’Orb.), Stensiolna caucaslca (Subb.), S. whltei Moroz., Pul- 
lenla dampelae Dein, Anomalina danica (Brotz.).

Таким образом, в междуречье Апстев и Джогас датские 
отложения подразделяются .на 3 части: 1) нижнюю часть, 
представленную глинистыми известняками с прослоями мер
гелей (пачка 36 .разреза у пас. Каян), мощностью около 5 м,
2) среднюю часть, представленную мшанково-литотамниевы- 
ми известняками с прослоями нзвестковистых песчаников, 
редко конгломератов общей мощностью до 10—15 м (пачка 
37 разреза у пос. Каян, пачки 2—3 алпаутского разреза);
3) верхнюю часть, представленную глинами мощностью око
ло 15 м (пачка 4 алпаутского разреза).

Суммарная мощность датских отложений составляет 
30—35 м.

Фауна в нижней и средней частях отложений Дания, как 
указывалось выше, представлена морскими ежами и имеет 
одинаковый видовой состав, а в верхней части—только мел
кими фораминиферами. К какой части датского яруса следу
ет отнести каждый из указанных трех литолого-стратиграфи- 
ческих комплексов пород, точно установить невозможно. 
Встреченная в них фауна характеризует датский ярус в це
лом. По всей вероятности, эти отложения вместе соответ
ствуют всему данию, тем более, что переход между ними и 
нижележащими породами Маастрихта согласный. Возможно 
также, что верхи Дания были размыты перед эоценовой тран
сгрессией.

БАССЕЙН СРЕДНЕГО ТЕЧЕНИЯ р. АГСТЕВ
1. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ РАЗРЕЗОВ

Верхнемеловые отложения в бассейне среднего течения 
р. Агстев имеют сравнительно ограниченное распространение. 
Выходы их наблюдаются в районе гор. Иджевана, сел. 
Агдан и Црвиз, а также на водоразделе Иджеванского хреб
та. Верхний мел здесь характеризуется резким сокращением 
мощностей отложений и частым выпадением отдельных гори
зонтов, а также незначительным развитием вулканогенных 
образований. Суммарная мощность верхнемеловых отложе
ний не превышает 675 м.

СЕЛ. АГДАН
Довольно полный разрез верхнемеловых отложений на

блюдается между сел. Агдан (Верин Агдан) и гор. Иджева- 
ном, где они приурочены к узкой синклинальной складке 
широтного направления, и подстилаются вулканогенными и
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й Слои с Orbignya canalicu- 

lata и Acteonella laevls
Acteonella laevls (Sow .), Latlala tegulata (Stoi.), 
Orbignya canallculata Roll, du Roq.t Biradlolltes 
anguloslsslmus Touc., Inoceramus crassus Petr,, 
I. decipiens Zltt., Globotruncana lapparentl Brotz.

Туфы, иногда известковистые- 
туфопесчаники с прослоями 
известняков и мергелей редко 
базальты и туфобрекчии— 
2 0 0 -2 5 0  м

Слои c Slmploptyxis ampla
Desmleria grossouvrel (Cossm.), Eutrochus gel- 
nltzl (R euss), Slmploptyxis nobills (Miinst.), S. 
ampla (Miinst.), S. gigantica Hacob , Pcirasimplo- 
ptyxis buchi (Kef.), Splractaeon conicus (Miinst.) 
Plagioptychus exogyra Reuss, Cyclothyris clau- 
dicans Coq.

Андезиты, андезито-базальты, 
базальты, липариты и трахи- 
липармты, их пирокластолиты 
с прослоями известняков и 
песчаников—350—400 м

Слои c Acteonella longa Slm ploptyxis nobilis (Miinst.), Haploptyxis 
subbasani (P£el.), Acteonella crassa (Duj.), A 
longa Hacob., Vaccinites glganteus d’Hombr.— 
Firm,, Radtolites galloprovincialls Math., Echlno- 
brissus markovi Faas.

Т*фопесчаники, туфоконгло- 
мераты, туфобрекчии, редко 
песчаники и мергели 50—200м

Слои с Scaphltes kieslin- 
gsw aldensls и Parasimpl^p- 
tyxls pupoidea

Scaphltes kiesllngsw aldensis Lang, et Grund.. 
Sornayiceras aff. omorii Mats., Parasimploptyxis 
pailletteana (d’Orb.), P. buchi (Kef.), Glauconla 
coquandiana (d’Orb.), Nalriella curta Hacob., La- 
tiala papilonacea (Goldf.), Neotrochactaeon hum- 
boldtl (Bose), N. glandiformls (Z ekp), Splractaeon 
ellipticus (Zek.), S. lamarcki (Sow.), Vaccinites 
praesulcatus Douv., Plagioptychus sevanensis 
Renng., Globotruncana llnneiana d’Orb.

Туфоконгломераты, туфобрек
чии, туфопесчаникн с потока
ми андезито-базальтов и ба
зальтов, прослои песчаников 
и мергелей—до 250—300 м

Слои с Micraster cortestu- 
dinarium

Micraster cortestudinarium Goldf. Песчаники, алевролиты, мер
гели, туфопесчаникн, андези- 
то-базальты, базальты и их 
пирокластолиты—до 325 м
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Слои с Radlolites trfgeri и 
Mesotrochactaeon tovusen- 
sis

Acteonella uchauxensls Cossm., ^Mesotrochacla- 
eon tovusensis Hacob., Radlolites trigeri Coq., 
Rotundina marginata (Reuss), R. stephanii (Gaud).

Известняки, мергели, песча
ники и известковистые алев
ролиты-50 м

Слои c Neoptyxls fleuriau- 
sa и Trigonoarca passyana

Neoptyxls fleuriausa (d’Orb.), N. cretacea (Conr.), 
Trajanella munteri Pop.—Hatz., Sphaerulltes fo- 
liaceus Lam., Grammatodon angulatus Reuss, 
Trigonoarca passyana d’Orb., Cardium subproduc- 
tum Thom, et Per.

Песчаники, известняки и ту- 
фопе^чаники—Ь5 м

Слои c Parahibolites tour- 
tiae

Parahibolites tourttae (Weign), Neohlbolltes ul- 
timus (d ’Orb)., Plesloplocus sinaiticus (Awad), 
P. karabakhensis (Peel.)» Neoptyxls gemm ifera 
(Coq.), Blcarlnella praebicarinata Hacob., Eotr- 
ochactaeon magnus Hacob., E. stabilis (Dvali), 
Acteonella khalilovi К. Al., Horiopleura sp. nov.

Песчаники, известняки, редко 
туфопесчаники—50 м



карбонатными породами верхней юры или же песчаниками 
альба. У западной окраины сел. Агдан составлен следующий 

разрез отложений верхнего мела, несогласно перекрывающих 
породы альба.

ВЕРХНИЙ КОНЬЯК
Слои, синхронные слоям с Vaccinites praesulcatus

1 Коричневато-бурые туфокоигломераты и туфопесчаники. 
Галыш состоят из андезитов и серых или розовых изве
стняков верхней юры. Встречаются маломощные (2— 

3 м) линзы известняков. В туфопесчаниках были найдены 
Simploptyxis nobills (Munst.), Trochactaeon collignonf 
Dart, et Breb. и обломки рудистов • • • • 56 м.

2. Коричневые крепкие хрупкие туфы . . . . 3 м.
3. Чередование коричневато-бурых и зеленовато-серых туфо-

конгломерато® и туфопесч а н м к о в ..................................... 23 м.
4. Зеленовато-серые хрупкие туфопесчаники с редкими

гальками порфиритов. Встречаются гастроподы— Nairi- 
ella multistriata (Reuss), Nodosella altemans (Roem.), 
Avellana sp., а также брахиоподы Cyclothyris claudicana 
(Coq.), Terebratulina campaniensis (d'Orb.), Kaflrnlgania 
sp. nov. (ex gr. elongata Katz). Nucleatlna sp. (ex gr. 
conlacensls Coq.) (определения Ю. И. Каца) • • 12 м.

5. Коричневато-бурые туфопесчаники с прослоями туфокон*
гломератов ....................................................................16 м.

6. Зеленовато-серые туфопесчамики с редкими остатками
гастропод и п елец ип ои ......................................  . 11 м.

7. Коричневато-бурые туфобрекчии и туфокоигломераты с 
крупными обломками вулканогенных пород . . .  25 м. 
Общая мощность 146 м.

Слои с Nowakites carezl
8. Желтовато и буровато-темно-серые алевролиты и песча

ники с Nowakites carezl (Gross.), Bostrychoceras plicatum 
(d’Orb.), Eutrochns mariae (Mflll.), Calllomphahis 
(Calliomphalus) sp., Turboella sp., Gyrodes tenellus Stoll., 
Nalrlella multistrlata(Reuss), N. curta Hacob., Helicaulax 
costata (Sow ), H. lateolata Ried., Latiala bailyi (Ether.), 
Auriala nalrlca Hacob., Armenostomma charlottae (Scup.), 
Paleopsephaea holzapfeli Coll., Avellana raricostata Hacob., 
Evlptycha ovlformis (Forb.), Cyclothyris claudlcans (Coq.) 
(последний вид определен Ю. И. Кацом) • • 40 м.

9. Зеленовато-серые песчаники с шаровидными отдельностя
ми на поверхности. Встречаются ядра гастропод . 8 м.



10. Желтовато-бурые рыхлые песчаники с прослоями креп
ких зеленовато-серых разновидностей с шаровидными 
выделениями. Встречаются ядра гастропод, обломки 
рудистов, Cyclothyris claudicans (Coq.) (определение 
Ю. И. Каца) и Micraster sp. (определение М. М. Моск
вина) ................................................................................14 м.

П. Зеленовато-серые известковистые алевролиты . . 9  м.
Общая мощность 71 м.

Суммарная мощность верхнеконьякских отложений 217 м. 

НИЖНИЙ САНТОН

12. Конгломераты с зеленовато-серым песчанистым цементом
......................................................................  15 м.

13. Желтовато-бурые и серые песчаники с остатками брахио-
под и гастр о п о д ......................................................... 18 м.

14. Светло-серые мергели с прослоями песчаников. . 12 м.
Общая мощность нижнеса1Нтонских отложений 45 м.
В 3 км к северу, на противоположном—северном крыле 

синклинали на резком повороте дороги между гор. Иджева- 
ном и сел. Агдан описываемые отложения представлены 
более полно и фаунистинески охарактеризованы. Здесь ниж
ний сантон с базальными конгломератами в основании зале
гает на вулканогенных породах коньяка и выражен хрупки
ми туфопесчаииками с прослоями туфоконгломератов и туфо- 
брекчий общей мощностью до 52 м. Встречаются Acteonella 
crassa (Duj.) и рудиеты. Вероятно, отсюда происходят и 
сборы М. А. Аракеляна, среди которых оказался NeotrochacH 
taeon excelsus (P£eL). Из ътнх же пород В. П. Ренгарте- 
(1959) указывает; Acteonella crassa (Duj.), Trigonoarca tegu- 
lensis Stol., Agriopleura tenuivestita Ranng. (in coll.), A. fren- 
ticostata Renng. (in coll.), Bournonia bobkovae Atab., Ostrea 
canaliculata Sow.

ВЕРХНИЙ САНТОН

15. Зеленые песчанистые известняки с конгломератами в
осн о ван и и ...............................................................................6 м.
16. Синевато-серые известняки с прослоями зеленовато-свет-

ло-серых песчаников...................................... ....  . . . 8 м.
Общая мощность 14 м.
Верхнесантонские отложения также более полно пред

ставлены между гор. Иджеваном и сел. Агдан, где предста
влены чередованием органогенно-обломочных розовых и се
рых известняков, песчаников и туфопесчаников (мощностью 
около 25—30 м) с рудистами и брахиоподами. Из них В. П.



Ренгартен (1959) указывает Praeradiolltes plicatus Laj., Negr. 
et Toul., Sphaerulites boreaui Touc., Durania cf. austinensis 
Roem.

КАМПАН

17. Светло-серые тонкослоистые известняки, согласно нале
гающие на породы пачки 1 6 ..................................25 м.

18. Светло-серые, белые пелитоморфные известняки с отпе
чатками крупных иноцера.мов и ядрами морских ежен

......................................................................................80 м.
А. Т. Асланян (1946) из этих пород указывает Micraster

cf. aturicus Heb. (определение Л. А. Цагарели).
19. Светло-серые, на поверхности брекчиевидные известняки

...................................................................................... 20 м.
20. Темно-серые известняки с тонкими .прослоями крупких

мертелей. В известняках встречаются редкие остатки 
морских ежей. В этой части разреза А. Т. Асланян встре
тил Micraster haasi Stoll, (определение А. Л. Цагарели) 
............................................................................................. 28 м.

21. Серовато-бурые известняки ............................................ 44 м.
Общая мощность кампанских отложений 197 м.

Выше, в ядре синклинали, согласно залегаю т известкови- 
стые алевролиты и мергели Маастрихта, которые лучше 
вскрыты на шоссейной дароге сел. Агдан-Н авур на про
тивоположном— правом склоне ущелья р. Н алтакет, в 1 
км к iBocTOKy от гор. И дж евана, где над светло-серыми  
известняками камиана в ядре узкой синклинали залега
ют:

НИЖНИЙ МААСТРИХТ 

Слои с Eucalathis gisfi
22. Серые, слабо розоватые и желтоватые песчанистые изве

стняки .........................................................................18 м.
23. Раосланцованные из1вестковистые алевролиты и алеври- 

тистые известняки. В .верхней части пачки встречены: 
Terebratullna defrancll (Brong.), Chlidonophora semlglo- 
bularis (Poss.), Eucalathis gisii (Hag.) (определения Ю. 
И. Каца), а в средней части пачки—Globotruncana area 
(Cushm.), Pseudotextularia varians Rzeh, Globigerina ex 
gr. cretacea d’Orb. (определения Ю. А. Мартиросян

......................................... 20 м.
Общая мощность 38 м.



ВЕРХНИЙ МААСТРИХТ 
Слои с Pseudoffaster renngarteni

24. Зеленовато-серые известковистые алевролиты и песчани
стые мергели с тонкими прослоями известняков. Встреча
ется довольно богатая фауна, при этом среди гастропод 
оказались „Pyrula„ gracilis Kaunh., Drepanochilus sp., 
среди брахиопод—Cyclothyris cf. gibbosus Katz, Terebra- 
tulina defrancii (Brongn.) (определения Ю. И. Каца), 
среди морских ежей—Pseudoffaster cf. renngarteni Schm., 
Echinocorys sp., Seunaster sp. (определения M. M. Мос
квина) найдены также мелкие фораминиферы: Pseudo- 
textularia varians Rzeh., Gaudrina retusa Cushm., Cibicl- 
des spiropunctatus Gall, et Могг., C. bembix bembix 
(Marss.), Globotruncana area (Cushm.), G. conlusa (Cushm.), 
G. rosetta (Cars.), G. stuarti (Lapp.), Anomalina welleri 
(Plumm.), var. laevis Vassil., Bolivinoides draco (Marss.), 
Pseudouvigerina plummerae Cushm. (определения Ю. A. 
Мартиросян).

Кроме того, нами в этой пачке были найдены также иско
паемые скальпеллиды, которые любезно изучались профес
сором Сегедского Университета (ВНР) Г. Колошвари и ока
зались новым подвидом—Zeugmatolepas mackleri armenicus
Kolosv. (Kolosvary, 1 9 6 6 ) . ..............................................  25 м.

Вышележащие породы размыты. Некоторыми предыду
щими исследователями описанные выше отложения Маастри
хта правобережью р. Налтекет ошибочно считались датски
ми.

По всей вероятности, на маастрихтских отложений лево
бережья р. Налтакет происходят указанные А. Т. Асланяном 
(1946) Inoceramus balticus Boehm, I. cf. decipiens Zitt., I. cf. 
miilleri Petr , Echinoconus globulus Klein, Echinocorys cf. 
arnaudi Scnin. (определения А. /I. Цагарели).

Г О Р А  Д О В Р А К А Р - С Е  Л. Ц Р В И З

Следующий разрез верхнемеловых отложений составлен 
немного севернее гор. Иджевана на г. Довракар и в районе 
сел. Црвиз. У северной окраины гор. Иджевана над верхне- 
юрскими массивными известняками с азимутальным и угло
вым несогласием залегают:

ВЕРХНИЙ к о н ь я к

Слон, синхронные слоям с Vaccinites praesulcatus
1. Темно-серые крупнообломочные туфобрекчии с тонкими 

(до 0,2—0,3 м) прослоями туфопесчаников. Обломки
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состоят из ан д ези то в ................................................68 м.
2. Коричневато-бурые туфоконгломераты и туфобрекчии 80 м.
3. Коричневато-фиолетовые туфопесчаники с прослоями

туфоконгломератов..................................................... 20 м.
4. Темно-зеленые андезиты с линзами туфобрекчии . 31 м. 

Общая мощность 199 м.

В Е Р Х Н И Й  К О Н Ь Я К — Н И Ж Н И Й  С А Н Т О Н

5. Коричневато-бурые конгломераты с гальками и валунами
ан д е зи то в ....................................................................35 м.

6. Выше, на южном склоне г. Довракар залегают зеленова
то—и желтовато-серые, иногда бурые песчаники с прос
лоями конгломератов. Встречены рудисты и Acteonella 
sp. Кверху песчаники становятся красновато-бурыми, 
известковистыми с Acteonella crassa (Duj.) . . .  23 м. 
На этом уровне, далее к северо-востоку, ниже сел.

Црвиз в конгломератах был встречен Acteonella elongata 
Kollm. А. А. Атабеклн из этой пачки указывает: Radio- 

lites galloprovincialis Math., Praeradlolites slnuatus d’Orb.. 
Bournonla bobkovae Atab., а В. П. Ренгартен (1959) —Acteo
nella crassafDuj.), Radlolltes galloprovincialis Math., Agriople- 
ura tenuivestlta Renng. (in coll.), A. Irenticostata Renng.(in 
coll.), A. gvroges Renng.(in coll.), Plagioptychns sevanensis 
Renng.

ВЕРХНИЙ САНТОН

7. Светло-серые, иногда розоватые известняки с рудистами. 
В. П. Ренгартен отсюда указывает: Praeradlolites plicatus 
La]., Negr. et Toul., Sphaerulltes boreaui Touc • 12 m .

8. Коричневато-серые и серые, слабо песчанистые известня
ки с остатками брахиопод и устричны х................... 3 м.

9. Желтовато-бурые туфопесчаники, чередующиеся с туфо- 
брекчиями и песчаниками, в которых на вершине г.

Довракар А. А. Атабекян нашел Gaudryceras mite Gross, 
(non Hauer) (определение В. П. Ренгартена . . . 20 м.
Вышележащие отложения здесь плохо обнажены. В 

ядре синклинальной складки они, протягиваясь к северо- 
востоку, переходят на правый берег р. Агстев, где в 1 
км юго-западнее сел. Црвиз, на г. Схторутикар над 
песчаниками сантона залегают:

КАМПАН

10. Светло-серые, часто белые политоморфные известняки 
.................................................................................  160 м.

Далее местность задернована.



Верхнемеловые отложения развиты на водораздельной 
части Иджеванского хребта (xip. Дали-Даг) слагают синкли
нальную складку широтного простирания. Они особенно хо
рошо обнажаются на южном склоне этого хребта, где (у коч. 
Рустами-юрт) наблюдается следующий разрез*

ВЕРХНИЙ СЕНОМАН
Слои с Pyrazopsis quinquecostatus и Omphaloacteonella

syriaca
1. Толстослоистые крепкие известковистые песчаники со 

слоем базальных конгломератов в основании. Они нале
гают на размытую поверхность терригенных пород альба, 
которые в свою очередь с резким азимутальньш и угло
вым несогласием срезают известняки верхней юры 5 м.

2. Зеленые рыхлые п е с ч а н и к и .......................................1 м.
3. Зеленовато-серые, иногда бурые песчаники с богатой

фауной гастропод и устричных в средней части. Встрече
ны: Itruvia armenica PCel., I. ornata PCel., I. caucasica 
P£el., I. subcycloidea P6el., 1. bellasensis (Choff.), Bica- 
rinella conica Hacob., Uchauxla peregrinorsa (d’Orb.). Py
razopsis quinquecostatus (Eg.), Pyrazella macrostoma 
(Gein.). Cerithina tuberculata Hacob., Acteonella caucasica 
Zek., A. schiosensis Bohm, A. ornata P£el., A. decorata 
Hacob., Omphaloacteonella supernata (Pfcel.), O. syriaca 
(Conr.), Palaeotrochactaeon crismlnensis (Choff.), P. bri- 
arti (Gein.), P. cylindraceus (Stol.), P. absalonis (Fraas), 
P. angustatus (P6el.), P. cordeiroi (Choff.), P. idjevanen- 
sis H a c o b . ...................................................................... 6 m .

4. Зеленовато-серые слабо-желтоватые крепкие песчани
ки ............................................................................ .3 м.
Общая мощность верхнеоеноманских отложений 15 м. 
После небольшого (около 15 м) задернованного участка 
обнажаются:

ВЕРХНИЙ КОНЬЯК 
Слои с Yaccinites praesulcatus

5. Серые известняки с рудистами и обломками брахионод и
гастропод. В верхах пачки имеются прослои зеленовато
серых песчаников. По простиранию эти известняки заме
щаются песчаниками: Встречен Radiolites praegallopro- 
vincialis Touc. (определение H. Н. Бобковой . . .7  м.

6. Зеленовато-серые оскольчатые алевролиты с Nairiella
multistriata (Reuss)................................................................6 м.
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7. Чередование светло-серых известняков и зеленовато-серых 
песчаников. Встречены: Caucasella acanthophora (Mull.)» 
Ptychocerithium cingulatum (Sow.), Neithea sp. . 10 m.
В этой части разреза, на восточном склоне г. Иджеван 

(Далидаг), в 1 км ниже ее вершины был найден Helicaulax 
buchi (Miinst.).
8- Желтовато-серые туфопесчаники. . . .  5 м.

Общая мощность 28 м.
А. А. Атабекяном в различных горизонтах описываемых 

слоев была встречена довольно богатая фауна. Из нижней 
части пород южного склона Иджеванского хребта он указы- 
в ает Vaccinites praesulcatus Douv., V. inferus Douv., Neithea 
shavl Perv., Hemiaster (Integraster) ligeriensis d ’Orb. и др., 
и из верхней части—Lapeirouseia aumalensis Douv.. Stuvage- 
sia armenica Atab* (n. msc.), Radiolites galloprovincialis 
Math. На северо-западном склоне г. Цртакатар (Бузхана) 
им были встречены также Durania bertholoni Perv., Orbignya 
toucasi d’Orb., Plagioptychus sevanensis Renng.

Интересно отметить, что коньякские рудисты на южном 
склоне г. Иджеван (в районе монастыря Агарцин) давно уже 
были найдены инженером Анабабовым, которые, согласно
определению Дувийе (Douville, 1901), оказались Vaccinites 
praesulcatus Duv.

Слои, синхронные слоям с Nowakites carezi.
9. Зеленовато-серые туфопесчаники с тонким (0,1 м) 

прослоем и зв е с т н я к а ...........................................- . 9 м
10. Зеленовато-бурые хрупкие песчаники с Gyrodes hajas-

tanensis Macob., Nairiella multistriata (Reuss), Nodosella 
nodosa (Roem.), Aurlala nairica Hacob., Rostellana sub- 
cristata H a c o b ................................................................ Ю м.

11. Зелсновато-темно-серые крепкие песчаники с шаровидны
ми отдельностями ............................................................ 6 м.

12. Пепельно-серые хрупкие песчаники . . .  14 м.
Общая мощность 39 м.
Описываемым слоям, по-видимому, соответствуют поро

ды на противоположном—северном склоне Иджеванского 
хребта, из которых происходят найденные А. А. Атабекяном. 
Sornayeeras cf. bajuvaricum (Redt.) Parasimploptvxis dalida 
gensis (P£el.).

НИЖНИЙ CAHTOH
Зона Texanites gallicus и Inoceramus undulatoplicatus mi-

chaeli
13. Зеленовато-желтоватые известковистые песчаники, сог

ласно залегающие на породах пачки 12. Встречаются мор-



ские ежи-Micraster cf. rogale Now. (определение M. M. 
Москвина) . ........................................... 3 м..

14. Зеленовато-серые крепкие песчаники с Micraster cf. roga
le Now. (определение M. М. Москвина) в 0,5 км к восто
ку от коч. Рустамиюрт в этой пачке был обнаружен Те- 
xanites gallicus Coll . . .  . . . 5 м.

15. Темно-серые тонкослоистые, слабо алевритистые извест
няки с отпечатка/мн крупных иноцерамов и морских ежен

.................................. ' ...................................................... 12 м.
Из этой части разреза А. А. Ата бек ян указывает Inocera- 

mus undulatoplicatus michaelf Heinz, Echinocorys vulgaris 
Brongn. var. cf. striata Lam.

Общая мощность нижнесантонских отложений 20 м.

ВЕРХНИЙ САНТОН

16. Зеленовато-серые слабо песчанистые мергели . . .  8 м.
17. Серые массивные известяки с отложениями кремния 6м. 

Общая мощность верхнесантонских отложений 14 м.

КАМПАН

18. Выше согласно залегает свита светлых известняков и про
слоями мергелей. В нижней части свиты известняки свет
ло-серые и серые, глинистые, в средней части темно-се
рые и серые, а в верхней части белые, пелитоморфные, с 
прослоями розовых известняков. В нижней части свиты, 
на северном склоне г. Иджеван, А. А. Атабекян встретил 
Inoceramus balticus Boehm- а в средней части, на южном 
склоне г. Цртакатар,—Iroceramus cf. planus Goldf. I.
cf. balticus B o e h m . ..............................................  250 m .
Вышележащие породы здесь размыты и наблюдаются 

юго-западнее вершины г. Иджеван, где над известняками 
кампана залегают:

Маастрихт
19. Конгломераты с известковым цементом и гальками под

стилающих пелитоморфных известняков . . . .  25 м.
20. Серые и желтовато-серые известняки с прослоями мерге

лей и с Micraster s p . ...............................................80 м.
Общая мощность маастрихтских отложений 105 м. 
Далее к западу верхнемеловые отложения трансгрессив
но срезаются породами среднего эоцена.



12. ОБОСНОВАНИЕ БИОСТРАТИГРАФИЧЕСКОГО РАСЧЛЕНИЯ
С Е Н О М А Н С К И Й  Я Р У С  

ВЕРХНИЙ СЕНОМАН

€лои с Pyrazopsis quinquecostatus и Omphaloacteonelta
syriaca.

Сеноман в бассейне среднего течения р. Агстев представлен 
лишь своим верхним подвдрусом, отложения которого имеют 
весьма ограниченное распространение и установлены нами 
только на Иджеванском хребте, где трансгрессивно, с ба
зальными конгломератами в основании, залегают на размы
той поверхности альбских песчано-глинистых пород. Они 
представлены песчаниками, мощность которых составляет 
всего 12—15 м.

В породах верхнего сеномана встречается следующий 
комплекс фауны: Itruvia armenica Рбе!., I. caucasica РбеЦ 
1. bcllasensis (Choff.), I. ornata Рбе1., I. subcycloidea P6el., 
Bicarinella conica Hacob., Uchauxia peregrinorsa (d’Orb.), Py
razopsis quinquecostatus (Eg.), Pyrazella macrostoma (Gein.), 
Cerlthina tuberculata Hacob., Acteonella caucasica Zek., A. 
ornata PCel., A. schiosensis Bohm, A. decorata Hacob., Omp- 
haloacteonella syriaca (Conr.), O. supernata (P6el.), Palaeotro- 
chactaeon absalonis (Fraas), P. angustatus (P£el.), P. briarti 
(Gein.), P. crisminensis (Choff.). P. cordeiroi (Choff), P. cylin- 
draceus (Stol.), P- idjevanensis Hacob.

В этом списке ряд видов является характерным для 
верхнего сеномана Закавказья, как, например, Itruvia armeni
ca Рбе!., I. caucasica Peel., Pyrazopsis quinquecostatus (Eg.), 
Acteonella ornata P£el., Omphaloacteonella supernata (P6el.) 
и др. Другие виды широко распространены в сеномане Запад
ной Европы, Ближнего Востока и Индии, к которым относятся 
Pyrazella macrostoma (Gein.), Acteonella schiosensis Bohm, 
Omphaloacteonella syriaca (Conr.), Palaeotrochactaeon cvliii- 
'draceus (Stol.), P. absalonis (Fraas) и др.
Остальные виды имеют несколько более широкое вертикаль
ное распространение или же являются новыми и не противо
речат позднесеноманскому возрасту. Вышеприведенная фау
на встречается и в верхнем саномане юго-западной Армении 
(бассейн р. Веди и др.), где комплекс фауны более богатый.

Как будет отмечено ниже, раньше обычно к сеноману 
•относилась часть верхнемеловых отложений г. Довракар (па 
северной окраине гор. Иджевана), однако впоследствии А. 
А. Агабекяном был установлен саитонский возраст этих по
род.



шт
ок

СХЕМА СОПОСТАВЛЕНИЯ РАЗРЕЗОВ ВЕРХНЕМЕЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 
БАССЕЙНА СРЕДНЕГО ТЕЧЕНИЯ Р АГСТЕВ

Иджсааисиий ip  с А<даи Доарокар-с Lipaui

Мергели
ПеСтлатстые

9 алевролиты  и а леер и- 
a тист ые илвестмичи 1

Л.!евролиты

1 Пест

И i-----
легча*ижм

Туфоаееч*

Коиглояериты  

Туфобревлии  

ТуфокО*.'латериты 

Туфы

а ЛяОелиты и амделия  
О алалш ы



к о н ь я к с к и и  я р у с
верхний коньяк

Фаунистически устанавливается присутствие отложений 
только верхнего коньяка, имеющих широкое распростране
ние и развитых как на Иджеванском хребте, так и в районе 
гор. Иджевана, сел. Агдан и Црвиз. Представлены они вул
каногенно-осадочными (внизу) и терригенными породами 
(наверху) общей мощностью до 220—250 м. Отложения верх
него коньяка можно подразделить на две части:

а) нижняя или слои с Vacclnltes praesulcatus и
б) верхняя или слои с Nowakites carezi.

Слои с Vaccinites praesulcatus.
Соответствуют нижней части верхнего коньяка и представле
ны в основном вулканогенно-осадочными образованиями—ту- 
фоконгломератами, туфобрекчиями, туфопесчаниками с редки
ми потоками андезитами общая мощность которых, в районе 
сел. Агдан, Црвиз и в окрестностях гор. Иджевана составляет 
150—200 м. На Иджеванском хребте нижняя часть верхнего 
коньяка представлена уже терригенными породами с про
слоями известняков, иногда лишь с незначительной примесью 
туфогенного материала., при этом общая мощность их здесь 
небольшая (28 м). Описываемые отложения трансгрессивно 
перекрывают породы верхней юры, альба или сеномана.

К нижней части верхнего коньяка относятся пачки. 1—7 
агданского и пачки. 1—4 довракарского разрезов, а также 
пачки. 5—8 разреза Иджеванского хребта.

В породах нижней части верхнего коньяка встречается 
следующая фауна: Simploptyxis noblHs (Mflnst.), Nairiella 
multistriata (Reuss), Nodosella aiternans (Roem.), Caucasella 
acanthophora (Moll.), Ptychocerithium clngulatum (Sow.), He- 
llcaulax buchl (Mflnst.), Trochactaeon collignonl Dart, et Breb., 
Radiolltes praegalloprovlncialis Touc., Vacclnltes praesulcatus 
Douv., V. inferus Douv., Neithea shavl Perv., Cyclothyris 
claudlcans (Coq.), Terebratulina campaniensis (d’Orb.) и др.

Данный комплекс в целом указывает на верхний коньяк. 
Из видов, не известных в отложениях древнее верхнего 
коньяка, можно перечислить Simploptyxis nobills (Mflnst.), 
Cyclothyris claudlcans (Coq.). Ряд других видов характерен 
для коньяка и не переходит в сантон, как например: Cauca
sella acanthophora (Mull.), Ptychocerithium clngulatum (Sow.), 
Radiolltes praegalloprovlncialis Touc., Vaccinites praesulcatus 
Douv. и др., при этом последний вид д Закавказье характери
зует скорее всего нижнюю часть верхнего коньяка (бассейн 
оз. Севан, р. Веди и др.). Остальные виды ввиду несколько бо



лее широкого вертикального распространения не противоречат 
позднеконьякскому возрасту пород, за исключением туронс- 
кого Vaccinites inferus Douv., определение которого нуждает
ся в пересмотре, так как противоречит данному комплексу.

Некоторые исследователи без достаточного обоснования 
склонны приписать |Валанжин-готер.и©ский возраст (по ана
логии сартаминской свитой) вулканогенно-обломочным по
родам окрестностей гор. Иджевана, соответствующим пачкам 
1—4 нижеприведенного довракарского разреза. Однако эти 
породы вполне сооответствуют аналогичным образованиям 
основания верхнемелового разреза района сел. Агдан, где 
они подстилаются фаунистически охарактеризованными от
ложениями альба, чем и исключается возможность их отнесе
ния к низам нижнего мела. Упомянутые вулканогенные обра
зования одновременно ничем не отличаются от вулканогенных 
пород, подстилающих сантонские отложения в районе сел. 
Црвиз, позднемеловой возраст которых там никем не оспари
вается.

Трудно даже представить, что на совершенно незначи
тельных расстояниях (2—3 км) при одинаковом стратигра
фическом положении (они всегда перекрываются породами 
верхов верхнего коньяка-сантона) и при вполне сходном 
петрографическом составе вышеуказанные образования име
ют такие резкие возрастные различия. К тому же нижнемело
вые вулканогенные образования в бассейне р. Агстев нигде 
не установлены. При первой возможности они должны были 
сохраниться скорее всего в районе сел. Агдан, где перерыв 
был сравнительно короткий. Однако альбские породы здесь 
налегают на оксфордские известняки.

Таким образом, вулканогенные образования основания 
верхнемелового разреза как у сел. Агдан, так ,и в районе гор. 
Иджевана и сел. Црвиз имеют коньякский, скорее всего позд- 
неконьякский возраст.

Слои с Nowakites carezi. Соответствуют верхней части 
верхнеконьякских отложений, имеют также широкое рас
пространение и представлены преимущественно песчаниками 
и алевролитами, редко известковистыми, суммарная мощ
ность которых составляет около 70 м. К ним относят
ся пачки 8—11 разреза сел. Агдан и пачки 9—12—Иджеванс- 
кого хребта. На г. Довракар, как будет сказано ниже, порода 
верхов верхнего коньяка и нижнего сантона невозможно 
разграничить друг от друга из-за сходства фауны, при этом в 
основании этих отложений здесь залегает довольно мощная 
пачка конгломератов.

Верхняя часть верхнего коньяка характеризуется следую



щим комплексом фауны: Nowakites carezi (Gross.), Bostry- 
choceras pllcatum (d’Orb.), Sornayceras cf. bajuvaricum (Redt.), 
Eutrochus mariae (МОИ.), Nairiella multistrlata (Reuss), N. 
curta Hacob., Nodosella nodosa (Roem.), Armenostoma char- 
lottae (Scup.), Gyrodes lenellus Stol., G. hajastanensis Hacob., 
Melicaulax costata (Sow.), H. lateolata Rled., Aurlala nairica 
Hacob., Latiala bailyi (Ether.), Paleopsephaea holzapfeli Coll., 
Rostellana subcristata Hacob., Avellana rarlcostata Hacob., 
Eriptycha oviformis (Forb.), Duranla bertholonl Perv., Pla- 
gioptychus sevanensls Renng., Orblgnya toucasi d'Orb., La- 
pelrouseia aumalensis Douv., Cyclothyris claudicans (Coq.).

В этом списке важным шляется присутствие характер
ного верхнеконьякского Nowakites carezi (Gross.). Ряд ви
дов, которые обычно указываются из коньяка и нижнего сан- 
тона Западной Европы или других регионов, в Закавказье 
встречаются в верхнем коньяке, как, например: Bostrychoce- 
ras pllcatum (d’Orb.), Eutrochus mariae (Midi.), Melicaulax 
costata (Sow.), Armenostoma charlottae (Scup.), Erfptycha ovi
formis (Forb.), Duranla bertholoni (Perv.). Присутствуют так
же местные руководящие для верхнего коньяка виды: Gyro
des hajastanensis Hacob., Nairiella curta Hacob., Aurlala na
irica Hacob., Avellana rarlcostata Hacob. Остальные виды 
имеют несколько более широкое вертикальное распростране
ние.

Необходимо отметить, что найденные Ю. А. Мартиро
сян у сел. Агдан (ниже кладбища) аммониты происходят из 
рассматриваемых слоев верхнего коньяка (из пачки 8 ягданс- 
кого разреза). Как известно, эти аммониты В. Л. Егояном 
(1957) были определены как Parahlbolltes melchlorls Anth. 
var. lata Egojan, Diadochoceras (?) armenicum Egojan, на ос
новании чего было высказано мнение о присутствии ап
тских отложений в районе сел. Агдан.

Нами в этих же породах* как указывалось выше, встре
чен богатый комплекс верхнеконьякской фауны, в том числе 
в Nowakites carezi ( Gross.), к которому относятся и описан
ные В. Л. Егояном экземпляры (Атабекян, Акопян, 1970). 
Возможность присутствия отложений апта здесь исключает
ся, так как породы коньяка подстилаются терригенными об
разованиями альба с Douvilleiceras mammilatum Schloth., 
Neohibolites ultlmus (d’Orb.), Torquesia granulata (Sow.), ко
торые перекрывают непосредственно известняки нижнего 
Оксфорда.

С А Н Т О Н С К И Й  Я Р У С

Отложения сантона развиты в тех же районах, что верх
ний коньяк и состоят из терригенно-карбонатных пород с



прослоями туфоосадочных образований: песчаников, извест- 
ковистых алевролитов, известняков, песчанистых мергелей, 
туфопесчаников и туфобрекчий, суммарная мощность кото
рых достигает 60 м. На основании фаунистических данных 
устанавливается наличие нижнего и верхнего подъярусов 
саИтона.

НИЖНИЙ САНТОН

Зона Texanites galHcus и Inoceramus undulatoplicatus 
michaeli. Присутствие нижнего сантона особенно хорошо до
казывается на Иджеванском хребте, где они представлены 
песчаниками, часто известковистыми и алевритистыми извест
няками мощностью около 20 м (пп. 13—15 разреза Иджеван- 
ского хребта). Они согласно налегают на песчаники верхнего 
коньяка и содержат следующую фауну: Texanites aff. gal- 
licus Coll., Inoceramus undulatoplicatus michaeli Heinz, Mi- 
craster cf. rogale Now., Echinocorys vulgaris Breyn. var. stri
ata Lam. Раннесантонский возраст пород доказывается най
денным нами руководящим аммонитом Texanites aff. gallicus 
Coll., а также характерным нижнесантонским Micraster cf. 
rogale Now. Важным является и присутствие Inoceramus 
undulatoplicatus michaeli Heinz, который также характери
зует нижний сантон.

В окрестностях гор. Иджевана отложения нижнего сан
тона невозможно отделить от верхней части верхнеконьякс- 
ких. Они представлены конгломератами, песчаниками, изве
стковистыми песчаниками и известняками общей мощностью 
58 м, которые залегают между породами верхнего сантона и 
нижней части верхнего коньяка. В них пп. 5—6 разреза г. 
Довракар встречается иной комплекс фауны, представлен
ной гастроподами и рудистами: Acteonella crassa (Duj.), 
Radiolites galloprovlncialls Math., Plagioptychus sevanensis 
Renng., Praeradiolites sinuatus d’Orb. и др. Среди этих ви
дов первые два являются верхний коньяк-нижнесантонскими, 
третий—верхнеконьякским, а четвертый—нижнесантонским. 
На основании этой фауны выясняется, что в этих отложениях 
присутствуют как верхи коньяка, так и нижний сантон. Этому 
возрасту не противоречит также найденная у с. Црвиз в ука
занных породах сантонская Acteonella elongata Kollm.

Следует отметить, что до работ А. А. Агабекяна описы
ваемые отложения г. Довракар считались более древними— 
туронскими или сеноманскими. Среди сборов К. Н. Паффен- 
гольца и С. С. Мкртчяна (в 1935 г.) В. Ф. Пчелинцевым были 
определены Acteonella crassa (Du].), а В. П. Ренгартеном— 
Cryptaulia perlonga Pocta, Plagioptychus paradoxus Math.,



Nelthea quinquecostata Sow., Ostrea canaliculata Sow. и др. 
Несколько позже В. Г1. Ренгартен (1950, 1953) из этих же 
пород указывает: Acteonella crassa (Du].), Praeradiolites sl- 
nalticus Douv., Sauvagesia nicaisel Coq., Lima composite Sow. 
и др. Учитывая присутствие рудистов, особенно Praeradio
lites sinaiticus Douv. и Plagioptychus paradoxus Math., он от
носил описываемые породы г. Довракар к сеноману, а за
легающие выше известняки с Praeradiolites plicatus La]., 
Negr. et Toul. совершенно правильно считал верхнесантон- 
скими.

Присутствие сеномана в окрестностях гор. Иджевана 
впервые было опровергнуто А. А. Атабекяном (1953). На ос
новании новых сборов из пород, подстилающих верхнесантон- 
ские известняки, он указывает Radiolltes galloprovincialis 
Math, и Praeradiolites sinuatus d’Orb. Одновременно им бы
ло установлено, что ранее описанные экземпляры под наз
ванием Praeradiolites sinaiticus Douv. представляют новый 
вид—Bournonia bobkovae Atab. Исходя из этого А. А. 
Атабекян включающие эту фауну породы относит к нижнему 
сантону, а для подстилающих вулканогенно обломочных по
род условно принимает позднетуронско-коньякский возраст. 
Последние В. П. Ренгартеном считались неокомскими (так
же условно).

Раннесантонский возраст ранее отнесенных к сеноману 
песчаников района гор. Иджеван позже принимается и В. П. 
Ренгартеном (1959), который из них приводит следующий 
пересмотренный описок ведов: Acteonella crassa (Duj.), Ra- 
diolites galloprovincialis Math., Agrlopleura tenuivestita Renng- 
(in coll.), A. frenticostata Renng. (in coll.), Bournonia bobko
vae Atab., Sauvagesia ginestousi Perv., Plagioptychus sevanen. 
sis Renng., Nelthea quinquecostata Sow.

Выше уже отмечалось, что в описываемых породах окре
стностей гор. Иджевана некоторые виды являются сантонс- 
кими, другие—верхне-коньякскими или же верхний коньяк^ 
нижнесантонокими, почему и правильнее будет относить эти 
породы к верхам верхнего коньяка и нижнему сантону, тем 
более что они подстилаются отложениями нижней части 
верхнего коньяка и согласно покрываются известняками 
верхнего сантона.

ВЕРХНИЙ с а н т о н

На Иджеванском хребте ,и в районе сел. Агдан верхний 
сантон представлен известняками, мергелями и песчаниками 
мощностью около 15 м, а в окрестностях гор. Иджевана—из
вестняками, туфапесчаниками, туфобрекчиями и песчаника



ми мощностью 35 м. Фаунистичеоки породы верхнего санто- 
на лучше охарактеризованы в последнем районе, на г. Дов- 
ракар и у южной окраины гор. Иджевана, где встречены сле
дующие виды: Gaudryccras mite Gross.(non Hauer), Praeradi- 
olites piicatus Laj., Negr. et Toul., Sphaerulites boreaui Touc., 
Durania cf. austinensls Roem.
Позднесзнтонский возраст пород устанавливается на осно
вании присутствия Praeradiolites piicatus Laj., Negr. et Toul. 
и Sphaerulites boreaui Touc. Gaudryceras mite Gross, (non 
Hauer) происходит из сантона Франции, a L'urania austinen- 
sis Roem. указывает на коньяк-сантон.

К А М П А Н С К И Й  Я Р У С

Отложения кампана имеют широкое распространение и 
предсташ1ены овитой светло-серых), белых и серых, часто пе- 
литоморфных известняков с прослоями мергелей, общая мощ
ность которых в районе сел. Агдан составляет 197 м, а на 
Иджеванском хребте достигает 250 м. Они согласно залега
ют на породах верхнего сантана и согласно же перекрыва
ются отложениями нижнего Маастрихта.

Фауна в породах кампана представлена редкими иноце- 
рамами и морскими ежами: Inoceramus balticus Boehm, I. 
cf. planus Goidf., Micraster haasi Stoll., M. cf. aturicus Heb 
На кампанский возраст отложений указывают последние 
два вида, a Inoceramus balticus Boehm распространен кроме 
кампана также в Маастрихте. Скудность фаунистических 
данных не позволяет подразделить отложения кампана на 
его подъярусы.

Следует отметить, что раньше к кампану относились так
же известняки водораздела рек Агстев и Ахум (район г. Са- 
рум). Однако работами А. А. Атабекяна (1954) был фаунис- 
тически доказан верхнеюрский возраст этих известняков.

М А А С Т Р И Х Т С К И Й  Я Р У С

Маастрихтские отложения отличаются от кампанских 
значительным развитием терригенного материала. Представ
лены они известняками, иэвестковистыми алевролитами и ме
ргелями, мощность которых между гор. Иджеваном и сел. 
Агдан составляет 63 м, а на Иджеванско)м хребте—105 м. В 
последнем районе в основании Маастрихта залегают конгло
мераты с известковым цементом и гальками пелитоморфных 
известняков кампана.

Фаунистически породы сравнительно хорошо охаракте
ризованы в районе сел. Агдан. Зде^ь нами была встречена 
довольно богатая фауна, на основании которой устанавлива
ется присутствие обоих подъярусов Маастрихта.



Слои с Eucalathis gisii. Породы нижнего Маастрихта согласно 
налегают на известняки кампана и представлены известко- 
вистыми алевролитами и песчанистыми известняками мощ
ностью до 38 м. В них встречаются следующие брахиоподы 
и мелкие фораминифсры: Eucalathis gisii (Hag.), Chlidonopho- 
ra semiglobularis (Poss.), Terebratullna defrancii (Brongn.), 
Pseudotextularia varians Rzeh., Olobotruncana area (Cushm.), 
Globigerina ex gr. cretacea d’Orb. Из них первые два вида 
широко распространены в Западной Европе и в СССР, где 
приурочены к зоне Belernnitella lanceolata sumensis, что со
ответствует верхней части нижнего Маастрихта. Третий вид 
является маастрихтским, а остальные виды не противоречат 
раннемаастрихтскому возрасту. По-видимому, к нижнему Ма
астрихту относятся также мергели (известковистые алевро
литы) левого склона ущелья р. Налтекет, в которых А. Т. Ас
ланян (1946) встретил: Inoceramus balticus Boehm, I. cf. 
deciplens Zitt., Echinocorys globulus KI-, E. arnaudi Seun.

ВЕРХНИЙ МААСТРИХТ

Слои c Pseudoffaster renngarteni.
В фациальном отношении отложения (Верхнего Маастрихта 
почти не отличаются от пород нижнего Маастрихта, с кото
рыми связаны согласным переходом и представлены извест
ковыми алевролитами и песчанистыми мергелями с прослоя
ми известняков, уцелевших от эрозии, мощность которых со
ставляет 25 м.

Верхний Маастрихт характеризуется следующим комп
лексом фауны: „Pyrulan gracilis Kaunh., Cyclothyris cf. gib- 
bosus Katz, Terebratulina defrancii (Brongn.), Pseudoffaster cf. 
renngarteni Schm., Zeugmatolepas mackleri armenica Kolosv., 
Pseudotextularia varians Rzeh., Gaudryna retusa Cushm., Ci- 
bicides bembix bembix (Marrss.), Bolivinoides draco (Marss.,) 
Globotruncana contusa (Cushm.), G. area (Cushm.), G. rosetta 
(Cars.), G. stuarti (Lapp.) и др. Первые три вида указывают 
на Маастрихт, четвертый вид более обычен в верхнем Маа
стрихте. Представитель скальпеллид-Zeugmatolepas mackleri 
armenica Kolosv. является новым подвидом вида Z. mackl
eri With., номинативный подвид которого описан из сено
мана Англии. Довольно большой комплекс фораминифер 
указывает на верхний Маастрихт.

Верхи верхнего Маастрихта, к л к  и вышележащие по
роды, размыты.



Бностратиграфнческая схема верхнемеловых отложений бассейна среднего течения р. Агстев
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слон Характерный комплекс фауны Литологический состав 
отложений

М
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ий Слои с Pseudoffaster 

renngartenl
Terebiatultna del ran с И Brongn., Pseudoffaster cf. renngartenl 
Schm., Pseudotextularia varians Rzeh., Qlobotruncana contusa 
(Cushm.), Q. rosetta (Cars.), Bolivlnoldes draco (Marss.)

Известковистые алевро
литы. мергели, извест
няки 25—40 м
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Слои с Eucalathls gl- 
sll

inoceramus baltlcus Boehin, Chlldonophora semiglobularis 
(Poss.), Eucalathls glslt (Hag.), Qlobotruncana area (Cushm.)

Известковистые алевро
литы, песчанистые из
вестняки, мергели, кон
гломераты 38—50 м

К
ам

па
н

Inoceramus baltlcus Boehm, I. cf. planus Goldf., Mlcraster 
haasi Stoll.. M. cf. aturlcus Heb.

Известняки, часто пели- 
томорфные, с прослоями 
мергелей 200 250 м
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0

Qaudryceras mite Qross. (non Hauer), Praeradlolites pllcatus] 
LaJ., Negr. et Toul., Sphaerulltes boreaul Touc.

Известняки, песчаники 
туфопесчаники, мергели 

1 и туфоб, екчни 15—35 м
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И Зона Texanltes gallic- 

us и Inoceramus und- 
ulatopllcatus mlchaell

Texanltes aff. galltcus Coll., Acteonella elongate Kollm., A. 
crassa (Duj.), Boumonla bobkovae Atah., Praeradlolites slnu- 
atus d'Orb., Inoceramus undulatoplicatus mlchaell Heinz, 
Mlcraster cf. rogale Now.

Известковистые алевро
литы, песчаники, але- 
вритистые известняки 
20-40  м
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Слои c Nowakites ca- 
rezi

Nowakites carezi iGross.), Bostrychoceras plicatum (d’Orb.) 
Eutrochus inariae (Mull.), Nairiella curia Hacob., Gyrodes haj- 
astanensis Hacob., Arnienostoma charlottae (Scup.), Helicaulax 
costata (Sow.), Erlptycha oviformis (Forb.), Avellana rarico- 
stata Hacob., Durania berllioloni Perv,, Cyclothyris claudlcans 
CoqJ

Песчаники алевролиты* 
редко известковистые 
4 0 - 7 0  м

Слои c Vacciniles 
praesulcatus

Simploptyxis nobilis (Munst.j, Nodosella alternans (Roem.), 
PtychoceMthium cingulatum (Sow.), Helicaulax buchi (Miinst.) 
Vaccinites praesulcatus Douv., Radiolites praegalloprovincialis 
Touc , Cyclothyris claudlcans (Coq.)

Туфопесчаники, песчани
ки, туфоконгломераты, 
туфобрекчми, редко ан
дезиты 28—200 м
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*

Слом с Pyrazopsis 
guinquecostatus и 
Omphaloacteonella 

syrlaca

Itruvia armenlca Peel., I. caucasica Peel., I. subcycloidea Peel., 
Bicarinella conica Hacob., Pyrazopsis quinquecoslatus (EgA, 
Pyrazella macrostoma (Gein.), Acteonella caucasica Zek., A. 
schiosensis Boehm, A. ornata Peel., Omphaloacteonella super- 
nata (Peel.), O. syriaca (Conr.), Palaeotrochactaeon crismlncn- 
sis (Choff.), P. angustatus (Peel.), P. briarti (Gein.)

Песчаники 15 м

i 5=
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ВОСТОЧНЫЙ ЗАНГЕЗУР 
1. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ РАЗРЕЗОВ

Верхнемеловые отложения в Восточном Зангезуре име
ют ограниченное распространение. Они приурочены к крыль
ям Кафанского антиклииория, при этом на северо-восточаюм 
крыле этой структуры (выходы их расположены уже «а тер
ритории Азербайджанской ССР (Кубатлинский район). На 
юго-западном крыле названного аптиклинория отложения 
верхнего мела развиты в бассейнах рек Воротан (районы 
сел. Татев, Сваранц, Лцен и др.), Гехи и др. Представлены 
они вулканогенно-осадочными, терригенными и карбонатны
ми породами с преобладанием первых,,.при этом все эти от
ложения принадлежат к коньяку ,и сантону, а суммарная их 
мощность составляет около 1060 м. Присутствие остальных 
ярусов верхнего мела в Зангезуре не устанавливается.

Верхнемеловые отложения сравнительно полно пред
ставлены и фаунистически лучше охарактеризованы на севе
ро-восточном крыле Кафанского антиклинория, где, однако, 
они выражены исключительно осадочными породами, при 
этом здесь присутствуют также отложения кампана, пред
ставленные с осадками сантона светлыми и розовыми пели- 
томорфны!М1И известняками и мергелями.

СЕЛ. ТАТЕВ И СВАРАНЦ

На юго-западном крыле Кафанского антиклинория от
ложения верхнего мела довольно хорошо обнажаются в рай
оне сел, Татев и Сваренц, где среди них выделяются три сви
ты—татевская, сваренская и ораберд-такцарская (Акопян, 
1958).

ниж ний коньяк 
Татевская свита

1. На водоразделе рек Агаидзугет и Караунцгет на размы
той поверхности верх«неаптских пород залегают туфоб
рекчии и туфоконгломераты с гальками темно-серых из
вестняков, песчаников и андезитов . . 11 м.

2. Серо-зеленоватые мергелистые песчаники . . 9  м.
3- Туфобрекчии с обломками известняков, песчаников и туф-

ф и т о в ...........................................................................5 м.
4- Чередование мергелистых песчаников и песчанистых из

вестняков . * .................................................7 м.
5. Туфобрекчии с обломками известняков и андезитов 4 м.
6. Желтовато-серые п е с ч а н и к и .....................................2 м.



7. Песчаники и мергели, сильно рассланцованные . 9 м.
8. Зеленоватые конгломераты с гальками известняков. 2 м:
9. Зеленоватые тонкослоистые песчаники . . 20 м.

10. Темно-серые известковистые песчаники 2,5 м.
11. Туфобрекчии с обломками андезитов, песчаников и извест

няков . . .   30 м.
12. Зеленоватые рассланцованные известковистые песчани

ки ...................................................................................... 12 м.
13. Светло-серые глинистые известняки . . . 8  м.
14. Зеленые крупнозернистые песчаники . 65 м.
15. Темно-серые тонкослоистые известковистые песчаники 7 м.
16. Серые микрозернистые известняки . . 130 м.

Общая мощность 324 м.
В районе г- Чур-Чур в верхах свиты присутствуют песча

ники, откуда происходит найденная П. Л- Епремяном фауна: 
Protocardia hjjlana Sow., Pectunculus subpulvinatus d'Arch., 
P. cf. subconcentricus Lam., Trigonoarca quadrans Renng. (in 
coll.), Trigonia scabra Lam., T. cf. buchi Gem., Crassatelites 
cf. maerodonta Sow. (определения В. П. Ренгартена и Т. А. 
Мордвилко).

В. П. Ренгартен (1959) из пород этой свиты на г. Чур-чур 
указывает: Nelthea quinquecostata Sow., Pecten marroti d'Orb. 
Modiola ex gr. capitata Zitt., Mlcraster sp., а в более высо
ких горизонтах им были встречены: Protocardia hlllana Sow., 
Trigonoarca cf. brahminica Forb., Trigonia tatevensis Mordv. 
(n. msc.), T. ex gr. crenulata Lyc., Pinna ex gr. decnsafa 
Goldf.

ВЕРХНИЙ коньяк 
Сваранцская свита

Выше, на правом берегу р. Агандзугет, юго-западнее сел. 
Сваранц залегают:
17. Туфоконгломераты и туфобрекчии с гальками андезитов,

известняков и туффитов ..................................... 80 м.
18. Желтые т у ф о л е с ч а н и к и ................................................1 м.
19. Брекчии с песчанистым цементом и обломками темно-се

рых известняков  2 м.
20. Зеленовато-серые мергелистые песчаники . . 1 м .
21. Серые и з в е с т н я к и ......................................................... 1 м.
22. Зеленоватые ту ф о п есч ан и к и .............................................3 м.
23. Черные глинистые с л а н ц ы ............................................ 2 м.
24. Зеленовато-желтые песчаники............................................ 16 м.
25- Чередование зеленоватых песчаников, брекчий и конгло

мератов . . . ..........................................21 м.
26- Желтоватые песчаники с прослоями черных известковис-



тых алевролитов. Встречаются lnoceramus glatziae Fleg. 
и I. sturmi And. (определения В. П. Ренгартена), ядра
га с т р о п о д ..................................................................... 22 м.

27. Желтовато-зеленые песчаники . . . . 18 м.
28. Брекчии с желтоватым и зеленоватым песчанистым це

ментом и гальками фиолетовых андезитов . . 41 м.
29. Зеленовато-желтые песчаники . . . . 9  м.
30. Туфоконгломераты с гальками андезитов и песчаников 36 м.
31. Желтовато-зеленые песчаники . . . 15 м.
32. Мелкообломочные туфобрекчии, сильно рассланцовав-

н ы е ......................................................................... 38 м.
33. Зеленоватые брекчии и туфобрекчии с прослоями туфо-

п е с ч а н и к о в ..........................................................80 м.
Общая мощность 386 м.
Породы сваранцской свиты местами, в частности в зоне 

Хусту пТиратахского разлом а, сильно метаморфизованьь и 
превращены в кварц-серицит-хлоритовые сланцы, при этом 
между последними и вмещающими песчаниками и туфопес- 
чаниками верхнего коньяка наблюдаются постепенные пере
ходы (Акопян, 1958, 1962).

САЙТОМ

Сраберд-такцарская свита
34. Пере-межающиеся андезиты, андезито-базальты туфоб

рекчии, туфы и туфоконгломераты с линзами (мощностью 
до 15—25 м) известняков. Они согласно перекрывают ту- 
фогенные породы сваранцской свиты, слагая вершины 
гг. Сраберд, Такцар и Кквасар . . 330—400.
Верхи сраберд-такцарской свиты, как и вышележащие

отложения, не сохранились.

Л Е В О Б Е Р Е Ж Ь Е  Р.  Г Е Х И

Работами последних 10—12 лет верхнемеловые отложе
ния были установлены и к западу от района сел. Татев и 
Сваранц, на левобережье р. Гехи. В 1961—1962 гг. при изуче
нии разрезов осадочных и вулканогенных пород западных и 
юго-западных склонов г. Арамазд (восточнее сел. Кире, 
Кюрут, верховье р. Дармазур и др ) выяснилось, что разви
тые здесь отложения являются полным аналогом верхнемело
вых образований района сел. Татев и Сваранц. Значительно 
позже некоторые выходы (меловых отложений в бассейне р. 
Гехи нами были осмотрены совместно с В. Б. Барсегяном, 
проводившим детальное геологическое картирование в этом 
районе.



На левобережье р. Гехи можно выделить следующие ли- 
толого-стратипр афические комплексы, относящиеся к мелу-

1. Гехинская свита, представленная внизу чередованием 
туфоосадочных и эффузивных пород с маломощными (до 5— 
10 м) пачками известняков, а верхняя, преобладающая часть 
свиты выра(Жена эффузивами среднего состава. Суммарная 
мощность свиты составляет около 500—700 м. Нижняя часть 
свиты хорошо обнажается у крепости Давид-Бек, где подсти
лается известняками неокома, вместе с которыми в зоне глу
бинного разлома раселанцована и местами метаморфизована.

На основании стратиграфического положения гехинскую 
свиту можно сопоставить с окузаратской свитой бассейна р. 
Воротан, где она также залегает над неокомом и трансгрес
сивно перекрывается татевской свитой. Гехинскую свиту, по 
аналогии с окузаратской свитой, условно можно относить к 
верхнему апту. Не исключается также верхшемеловой воз
раст (сеноман-турон или низы коньяка) описываемой свиты.

2. Татевская свита (нижний коньяк), выраженная карбо
натными породами—темно-серыми и серыми известняками, из- 
вестковистыми алевролитами и песчанистыми известняками, 
часто довольно сильно рассланцованными. В основании сви
ты залегают базальные конгломераты (развалины сел. Даш- 
Баш) с гальками подстилающих вулканогенных пород гехин- 
ской свиты, а также палеозойских известняков и кварцитов 
Мощность свиты изменчивая—от 150 м до 250—300 м.

В известняках описываемой свиты Г. Б. Межлумяиом, О. 
П. Гуюмджяном и нами были встречены фораминиферы, сре
ди которых Ю. А. Мартиросян установила присутствиеGlobf- 
gerina sp. и Globotruncana sp. Указанная микрофауна, осо
бенно присутствие второго рода, позволила относить эти по
роды к верхнему мелу. Важным является нахождение в 
1971 г. В. Б. Барсегяном обломков и отпечатков крупных 
иноцерамов (Inoceramus sp.) в описываемых известняках ле
вобережья р. Гехи.

3. Свита вулканогенно-обломочных пород—туфоконгло- 
мератов, туфобрекчий, туффитов и андезитов. Эти образова
ния представляют аналоги сваранцской и срабердтакцарской 
свит, однако сохранились частично (100—300 м). Значитель
ная часть описываемых вулканогенных пород была размыта 
перед образованием вышележащей вулканогенной свиты 
эоцена, слагающей водораздельную часть хребта. Из-за фа
циального сходства верхнемеловых и эоценовых вулканоген
ных образований часто разграничение их представляет зна
чительную трудность, для чего требуются дальнейшие специ
альные, скорее всего петрографические исследования.



2. ОБОСНОВАНИЕ БИОСТРАТИГРАФИЧЕСКОГО РАСЧЛЕНЕНИЯ
к о н ь я к с к и и  Я Р У С  

н и ж н и й  коньяк

К нижнему коньяку относится татевская свита, представ
ленная известняками, песчаниками, мергелями с прослоями 
туфопесчанико© и туфобрекчий общей мощностью до 324 м. 
Они трансгрессивно перекрывают отложения верхнего апта и 
согласно сменяются кверху породами верхнего коньяка.

Описываемые породы сравнительно редко .содержат ос
татки фауны, представленные в основном пелеципода'ми: 
Protocardia hi Папа Sow., Trigonoarca cf. brahminica Forb., Trl- 
gonia scabra Lam., T. cf. buchi Gem., Pectunculus subpulvi- 
natus d'Arch., Crassatelites cf. macrodonta Sow., Pecten mar- 
roti d ’Orb.. Neithea quinquecostata Sow., Pinna ex gr. decu- 
sata Goldf., Inoceramus cf. kleini Mull. Эти виды в 
комплексе указывают *на сенон, чем устанавливается нижний 
возрастной предел свиты. Учитывая, что татевская свита сог
ласно покрывается отложениями верхнего коньяка (евяранц- 
ской овиты), возраст ее принимается как раннеконьякский, 
при этом нижний возрастной предел свиты условный.

В последние годы присутствие татевской свиты было ус
тановлено и на левобережье р. Гехи (западный склон г. Ара- 
мазд, ущелья. Дармазур и др.). В темных известняках (ра
нее отнесенных к палеозою) этой свиты Г. Б. Межлумяиом,.
О. Л. Гуюмджяном и нами встречены фораминиферы: Globo- 
truncana sp., Globigerina sp.(определения Ю. А. *Мартиросян). 
Позже в этих известняках в ущелье Дармазур В. Б. Барсегя- 
ном найдены иноцерамы. Дополнительные сборы иноцера- 
мов, проведенные В. Б. Барсегяном и автором, позволили, ус
тановить, что они принадлежат к верхнемеловым, скорее все
го к коньякским видам—Inoceramus ex рт. kleini Mull, и др.

Татевская свита в ущелье р. Гехи с базальными конгло
мератами в основании перекрывает вулканогенную .гех^нс- 
кую свиту, которая, по всей вероятности, является возрастным 
аналогом верхпеаптской окузаратской свиты, подстилающей 
татсвскую свиту в бассейне р. Воротан.

ВЕРХНИЙ КОНЬЯК

Верхний коньяк представлен туфопесчаниками, туфокон- 
гломератами, туфобрекчиями, песчаниками, алевролитами 
(иногда известковистыми) и конгломератами, образующими 
сваранцскую свиту. Мощность свиты достигает 380—400 м.

Возраст свиты устанавливается на основании встречен
ных в ее средней части в районе сел. Сваранц Inoceramus



glatziae Fleg. I. sturmi And. Оба эти вида известны из верх
него коньяка и нижнего са-нпона ГДР и ФРГ, а в Закавказье 
они встречаются обычно в верхнем коньяке (Вайк, бассейн 
р. Веди и др.).

Отложения коньяка фаунистически более хорошо оха
рактеризованы на противоположном, северо-восточном кры
ле Кафанскаго антиклинория на территории уже Азербайд
жанской ССР. Здесь, в районе сел. Артикул и-у шаг и, Полатлы 
и Восточное Емезлы коньяк выражен песчаниками, мерге
лями и туфопесчаникамн, то есть в основном осадочными поро
дами с Barroislceras subhaberfellneri Renng. (in coll.), Scaphi- 
tes fritschel Gross, var., Inoceramus waltersdorfensis And., I. 
seitzi And., I. kleini Mflll., Durania bertholoni Perv., Vaccini- 
tes praesulcatus Douv. (Ренгартен. 1959). Среди сборов В. П. 
Ренгартена из коньякских туфопесчаников окрестностей сел. 
Аликули-ушаги оказался также Peroniceras haasi Young 
(Атабекян, Акопян, 1972), представленный экземпляром до
вольно хорошей сохранности, ранее приводимом в работах 
указанного исследователя под названием Peroniceras tricari- 
natum d ’Orb. var. orientalls Renng. (in coll.). В. П. Ренгар
тен из этих же отложений указывает и гастроподы: Hausta- 
tor kurdistanensis Рбе1. и Acteonella gracilis Peel., из кото
рых первый вид, как устанавливается в настоящее время, 
является синонимом Caucasella acanthophora (Mull.), а вто
рой синонимом Acteonella crassa (Du].).

Вышеприведенная фауна в целом доказывает коньяк- 
ский возраст пород, при этом отложения коньяка на северо-во
сточном крыле Кафанского антиклинория, как и в восточном 
Зангезуре, подстилаются породами нижнего мел.а (баррема 
и апта), то есть из разреза выпадают отложения сеномана и 
гурона.

С А Н Т О Н С К И И  Я Р У С

Сантопские отложения образуют-оряберд-такцарскую 
вулканогенную свиту, прсдста1вленную андезитам[1, андезито- 
базальтами, туфобрекчиями, туфоконгломератами и туфами 
с редкими линзами известняков, общей мощностью 350—400 
м.

Фаунистически рассматриваемые отложения не охарак
теризованы и сантонский возраст их устанавливается услов
но, на основании согласного налегания на верхнеконьякской 
сваранцской свите, а также регионального сопоставления с 
аналогичными образованиями других участков области ран
неальпийской складчатости (междуречье Тавуш—Дебед. На
горный Карабах и др.), где кроме коньяка вулканогенными 
отложениями представлен и сантон.



Верхи сантонских образований и вышележащие верхне
меловые отложения в восточном Зангезуре размыты, почему 
и на г. Арамазд над сраберд-такцарской свитой залегают 
вулканогенные породы эоцена.

Отложения кампана устанавливаются на северо-восточ
ном крыле Кафанского антиклинория, в Кубатлинском и 
Зангеланском районах Азербайджанской ССР, где представ
лены известняками и мергелями, фаунистически хорошо оха
рактеризованными (Ренгартен, 1959).

Интересные данные получены А. А. Беловым (1968, 
1969), который по аналогии с верхнемеловыми отложениями 
района сел. Сваранц, Татев и ущелья р. Гехи считает возмож
ным присутствие верхнего мела и южнее, на правобережье 
р. Вохчи и в районе сел. Шишкерт. Фаунистические данные в 
этих отложениях отсутствуют, почему и для более уверенно
го установления пород верхнего мела в полосе Хуступ-Гира- 
тахского разлома между реками Вохчи и Араке, для их раз
граничения от остальных, нередко фациально сходных отло
жении (девон, нермь, юра, нижний мел) необходимы дальней
шие исследования, тем более, что все эти отложения в зоне 
упомянутого разлома глубинного характера обычно доволь
но сильно изменены, раздроблены и метаморфизованы.

IV. РЕГИОНАЛЬНАЯ БИОСТРАТИГРАФИЧЕСКАЯ СХЕМА 
ВЕРХНЕМЕЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИИ АРМЯНСКОЙ ССР

С Е Н О М А Н С К И И Я Р У С  
НИЖНИЙ СЕНОМАН

Слои с Parahibolites tourtiae. Залегают несогласно на ву
лканогенных образованиях верхней юры. Представлены пес
чаниками и песчанистыми известняками, имеющими ограни
ченное распространение. Они устанавливаются лишь в Меж
дуречье Тавуш—Дебед в Ноемберянском районе. Наиболее ха
рактерными видами описываемых слоев являются: из белем
нитов—Parahibolites tourtiae (Weign.), Neohibolites ultimuo 
(d’Orb.); из гастропод-PlesiopIocus karabakhensls P6el., P. 
sinaiticus (Awad), P. noemberjanensis Hacob., Neoptyxis gem- 
mifera (Coq.), N. distefanoi (Schnarr.), N. subgemmifera Ha
cob., N. djogasensis (P£el.), N. cylindrica Hacob., Jaccardiel- 
la noemberjanensis Hacob., Bicarinella praebicarinata Hacob., 
Terebraliopsis baganisensis Hacob., Pyrazella novemcostata 
Hacob.. Acteoneila khalilovi K. Al., Eotrochactaeon magnus 
Hacob., E. stabilis (Dv.), E. rugosus (K. Al.), E. azerbaldja- 
nensis (O. Al.), E. konstantinei (Dv.j. E. atabekjani Hacob., 
E. piriformis Hacob. и др. из рудистов-HoriopIeura sp. nov. 
(ex gr. haydeni Douv.) и др.



Слои с Calycoceras splnosum и Bicarinella bicarinata
bicarinata

Имеют более широкое .распространение, при этом в различ
ных типах разрезов заметно меняется фациальный характер 
отложений и состав фауны. Так, в ведийском типе разрезов 
они выражены известняками с прослоями конгломератов и 
известковистых алевролитов, в вайкском типе—песчаниками 
и алевролитами, в иджеванском типе—песчаниками, в ноем- 
берянском типе—песчаниками, известняками и туфопесча- 
никами. В связи с этим описываемые слои в каждом из упо
мянутых типов представлены местными слоями, синхронны
ми друг другу. Суммарная мощность отложений описывае
мых слоев достигает 70 м.

К рассматриваемым слоям относятся слои с Bicarinel
la bicarinata bicarinata и Pyrazopsis quinquecostatus вединс- 
кого типа разрезов, слои с Neoptyxis fleuriausa и Pyrazop
sis quinquecostatus вайкского типа, слои с Pyrazopsis quin
quecostatus и Omphaloacteonelia syriaca иджеванского типа, 
слои с Neoptyxis fleuriausa и Trigonoarca passyana ноембе- 
рянского типа.

Описываемые слои только в Ноемберянском районе сог
ласно налегают на нижнесеноманские слои с Parahibolites 
tourtiae- В остальных же районах! они несогласно перекрыва
ют размытую поверхность отложений верхнего альба (Идже- 
ванский хребет), нижнего мела (?) — (Вайк) или триаса 
(бассейн реки Веди).

Верхнесеноманские отложения содержат очень редкие 
аммониты—Calycoceras spinosum (Kossm.), но весьма бога
тый комплекс гастропод и пелеципод, среди которых осо-. 
бенно часто встречаются: из гастропод-Neonerinea araratica 
Hacob., Oligoptyxis turricuia PCei., О. elegans Hacob., O. 
aralensis vediensis Hacob., Neoptyxis fleuriausa (d’Orb.), N. 
cylindrica Hacob., Dalmatea posthuma P6el., Itruvia armenica 
Рбе!., I. caucasica P6ei., Paraglauconia syriaca (Freeh), Pseu- 
domesalia geinitzi (Den ), P. angustata PCei., P. tricarinata 
Hacob., P. tenuicostata Hacob., Bicarinella bicarinata bicarina
ta (Pdel.), B. conica Hacob., Nerineopsis renngartenl Hacob., 
Exechocirsus caucaslcus Hacob., Cerithiomorpha subsoclale 
(PCel.), Terebrallopsis vasseuri (Rep.), Pyrazopsis quinquecos
tatus (Eg.), Pyrazella dubia (Eg.), P. macrostoma (Gein.), Pli- 
copyrazus gradatus Hacob., P. abichi Hacob., P. seplemcosta- 
tus (Eg.), Cerithina tuberosa Hacob., Longoconcha antiqua



Hacob., Acteonella caucasica Zek., A. ornata Peel., A. schi- 
osensis Bohm, A- decorata Haeob., Omphaloacteonella super- 
nata (PCel.), O. syriaca (Conr.), O. cyllndrlformis Hacob-, 
Palaeotrochactaeon briarti (Gein.), P, crisminensis (Choff.), P. 
absalonis (Fraas), P. angustatus (PCel-), P. cylindricus (Stol.); 
из пелеципод—Protocardla artnenlca Eichw., Grammatodon 
angulatus Reuss, Trlgonoarca passyana d’Orb-, T- trlgona Se- 
gu., Unlcardium rlngmeriense Mant-, Sphaerulites foliaceus Lam.

Т У Р О Н С К И И  ЯРУС
н и ж н и и  ТУРОН

Слои c Radiolites peroni. Устанавливаются в вайском ти
пе и аргичинском подтипе. К ним относятся также слои с 
Radiolites peroni и Omphaloacteonella ovata ведийского типа, 
нижняя часть слоев с Radiolites trigeri и Mesotrochactaeon 
tovusensis ноемберянекого типа разрезов. Описываемые 
слои представлены известняками (бассейны рек Веди и Азат, 
Вайк), или же песчаниками и мергелями с прослоями извест
няков (бассейн р. Аргичи и др.) общей мощностью до 200— 
250 м. Они согласно налегают на породы верхнего сеномана 
(бассейны рек Веди и Азат, Вайк и др.) или же несогласно 
перекрывают более древние отложения (р. Аргичи и др).

Комплекс фауны .в рассматриваемых слоях характеризу
ется богатым составом. Особенно нужно отметить следующие 
виды: из пелеципод—Radiolites peroni Choff-, R. armenica 
Renng., Durania mortonl V.ant., Protocardia armenica Eichw.,
P. renngarteni Bobk. и др.; из гастропод-Haploptyxis bassa- 
nl(Fltt!p.), H. pseudonobilis(Choff.), H. armenica (PCel.), H- 
subuchauxiana (PCel.), Italoptygmatis cylindlrca (Futtere), 
Oligoptyxis turricula PCel., O. glabra PCel , O. cylindrica 
PCel., O. argltschlensls Hacob., O. undulata Hacob., Neoptyxis 
olisiponensis (Scharpe), Daimatea posihuma PCel-, Itruvia can- 
aliculata (d’Orb.), 1- laurentl (Maz.), 1. subcycloidea PCel., I. 
CirlCi Hacob., Pseudotnesalla geinitzi (Den.), P. Imbricata PCel-, 
P. quadricarinata Hacob-, P.aksuensls PCel. P, sulcata Hacob-, 
Blcarinella bicarinata ornata Hacob-, B. varia Hacob., Ompha
loacteonella ovata (PCel-), O- gagii (Dv.), Mesotrochactaeon arn- 
audl (Cossm.),M. ouremensls (Choff.), M- elllpsoides (Fittip.), 
M- longlusculus Hacob-, M- tovusensis Hacob.

ВЕРХНИЙ ТУРОН

Слои c Glauconia mariae- Выделены в Байке, где представле
ны внизу мощными терригеиными отложениями, а наверху— 
пачкой известняков с фауной, общей мощностью 300 м. Со



гласно валет,ают на нижнетуронские слои с Radiolites peroni. 
Возможно к этим слоям (или их низам) относятся верхи кар
бонатной свиты сеномана-турона бассейнов рек Веди и Азат, 
которые характерной фауны не содержат, хотя и не исклю
чается раннетуронский возраст этой части свиты. К верхнему 
турану относится верхняя, по-видимому, преобладающая 
часть слоев с Radiolites trigeri и Mesotrochactaeon tovusensis 
междуречья Тавуш—Дебед. Следует также отметить, что не
редко отложения верхнего турона залегают несогласна, с 
базальным конгломератом в основании на породах сеномана- 
нижнего турона или даже перми-триаса (Западный Вайк и
др.).

Видовой состав верхнетуронского комплекса фауны нес
равненно ограниченный, представленный в основном гастропо- 
дами, а редко—пелециподами. Из гастропод встречаются: 
Haploptyxis bassani (Fittip.), Oligoptyxis cylindrica РбеЬ, 
Itruvia gnishikensis Hacob., I. mirabile Hacob., Glauconia 
mariae Maz., G. mertini Hacob., Acteonella uchauxensis 
Cossm., Mesotrochactaeon cyllndricus P£el. и др., а из пеле- 
ципод—Radiolites trigeri Coq.

к о н ь я к с к и и Я Р У С  
ниж ний коньяк

Зона Barroisiceras onilahyense. Данная зона устанавли
вается в бассейнах рек Веди и Азат; к ней относятся также 
слои с Helicaulax gibbosa Вайка, нижняя часть слоев с Mic- 
raster cortestudinarium междуречья Та/вуш—Дебед и тагевокой 
свиты Зангезура. В Вайке, как и в междуречье Тавуш—Дебед 
породы этой зоны, согласно подстилаются туронскими отло
жениями, а в бассейне р. Веди они перекрывают туронские 
известняки с признаками размыва. Отложения описываемой 
зоны представлены обычно песчаномергельными породами, а 
в некоторых районах им частично соответствуют, по-видимо- 
му, низы вышележащих вулканогенных образований (вединс- 
кий, севанский типы разрезов). Суммарная мощность отло
жений составляет 100—200 м.

Комплекс фауны описываемой зоны имеет очень богатый 
состав. Наиболее характерными и распространенными являют
ся следующие виды: из аммонитов—Barroisiceras onilahyense 
Basse, из гастропод—Desmieria caucasica (Рбе!.), Gymnentome 
orbignyi Hacob., Araratella pulchra Hacob., Nodosella nodosa 
(Roem.), N. subnodosa (Peel.), Caucasella acanthophora (Mflll.), 
Rostrocerithium plicatum (Sow.), Armenocerithium sanctiarro- 
mani (Peron), Armenostoma beyrichi (Holz.), A. striatocostata 
<Mflll.), A. miilleri (Holz.), Ampullina lyrata (Sow.), A. an- 
gulata (Sow.), Tylosto-



ma stoliczkai (Scup.)> Punctospira punctata (Scharpe), P. In- 
drana (Stol.), Gyrodes tenellus Stol., G. subpansus Hacob., 
Helicaulax glbbosa (Zek.), Pyropsis nodifera (Stol.), Rostel- 
linda stollczkana Dali, R. dalll (Stant-), Rostellana bronni (Zek.), 
Belllfusus stoliczkai (Coll.), Uxla eximia (Stol.); из пелеци- 
под—Cardlum productum Sow., Trigonoarca trichinopolltanen- 
sis Forb., Plicatula aspera Sow., P. balnensis Coq., P. mul- 
ticostata Forb. и др., из морских ежей -Mlcraster eortestu- 
dlnarjum Goldf. и др.

Слои с Prionocycloceras guayabanum. Описываемые слои 
выделяются в Байке. К ним относятся также вулканогенная 
хосровская свита (возможно, без ее низов) бассейнов рек Ве
ди н Азат, восточного побережья оз. Севан и ущелья р. Аху- 
рян, верхи слоев с Micraster cortestudinarium междуречья 
Тавуш—Дебед и, по-видимому, татевской овиты Зангезура.

Рассматриваемые слои на подстилающих породах зоны 
Barroisiceras onilahyense залегают согласно. Выражены они 
известковистыми песчаниками, мергелями и алевролитами 
мощностью до 300 м (Вайк) или вулканогенно-осадочными 
образованиями мощностью до 500 м (реки Ведн, Азат, бас
сейн оз. Севан и др.).

Фауна в данных слоях встречается редко и имеет весьма 
ограниченный состав. Здесь встречаются остатки иноцерамов, 
морских ежей и Prionocycloceras guayabanum (Steinm.).

верхний коньяк

Зона Protexanltes bontanti и Scaphites kiesllngswaldensls. 
К этой зоне относятся слои с Protexanites bontanti и Avel- 
lana humboldtl, а также вышележащие слои с Trajanellа 
subglgantea Байка, слои с Scaphites ktesllngswaldensis и 
Avellana humboldtl бассейнов рек. Веди и Азат, слои с Vac- 
clnites praesulcatus, как и вышележащие слои,—Sevanella 
laticostata и Plagioptychus sevanensis восточного побережья 
оз. Севан, слои с Scaphites kiesllngswaldensls и Parasimpiop- 
tyxis pupoidea междуречья Тавуш-Дебед, слои с Vaccinites 
praesulcatus бассейна среднего течения р. Агстев.

Рассматриваемая Зона обычно залегает на размытой по
верхности нижнеконьякских отложений и представлена пес
чано-мергельными породами и конгломератами (вайкский, 
вединский, памбакский и севанский типы разрезов) или же 
комплексом терригенных и вулканогенных образований (ноем- 
берянский, зангезурский типы разрезов), общая мощность 
которых составляет 200—480 м.

Фауна в описываемой зоне весьма разнообразная. Наи
более важными являются; из аммонитов—Protexanites bontan
ti (Gross-), Reesidites minimus Hayas. et Fuk., Scaphites



kieslingswaldensis Lang, et Grund; из гастропод—Simploptyxls 
nobilis (Miinst.), Haploptyxis tausensls (P6el.), Parasimplopty- 
xls buchi (Kef.), P. pupoidea (Peel-), Glauconia coquandlana 
(d’Orb.), G. conoidea (Sow.), Glauconiella undulata (Dresch.), 
G. suffarcinata (Munst.), Nalriella curta Hacob., Nodosella no
dosa (Roem.), N. subnodosa (P£el.), Caucasella acanthophora 
(MOIL), Gyrodes tenellus Stol., G- hajastanensis Hacob., Lati- 
ala papilonacea (Goldf.), Drepanochilus stenopterus (Goldf.), 
Pyropsis nodifera (Stol ), Eovolutilithes subsemipllcatus (d’Orb.), 
Avellana humboldti Mflll., Acteonella crassa (Duj.), Trochac- 
taeon obliqueplicatus Bose, Neotrochactaeon giganteus (Sow.),
N. glandiformis (Zek.), Spiractaeon lamarcki (Sow.), S. obtusus 
(Zek.), S. elllpticus (Zek.), Purpuractaeon pCelinCevi Hacob., 
P. vediensls Hacob-, P. cretaceus (Mflll.), Sevanella latlcosta- 
ta Hacob.. S. granulata Hacob.; из пелеципод—Inoceramus 
subpercostatus And-, I. lusatiae And., I. frechi And., I- seltzi 
And., I. kleinl Mflll., I. glatzlae Fleg., I. andersoni Eth., I. 
germanobohemicus Heinz, Vaccinites praesulcatus Douv., Ra- 
dlolites galloprovlnclalis Math., Plagioptychus sevanensis 
Renng.; из морских ежей—Echinocorys gravest Desor, Conu- 
lus subconlcus d’Orb., из фораминифер—Globigerina cretacea 
(d’Orb.), Globotruncana linneiana (d’Orb.), G. paraventricosa 
(Hofk.) и др.

Слои c Nowakites carezi и Inoceramus Involutus. Охва
тывают верхнюю, небольшую часть верхнеконьякских отло
жений. К этим слоям относятся слои с Inoceramus involutus 
бассейнов рек Веди и Азат, слои с Nowakites cf. paillette! 
и Micraster coranguinum Вайка, слои с Nowakites draschei и 
Inoceramus Involutus бассейна p. Аргичи, слои с Durania 
bertholoni Цахкуняцского хребта, слои с Nowakites tallavl- 
gnesi восточного побережья оз. Севан, слои с Acteonella 
longa междуречья Тавуш-Дебед, слои с Nowakites carezi 
бассейна среднего течения р. Агстев.

Описываемые слои обычно согласно налегают на породы 
зоны Protexanites bontanti и Scaphites kieslingswaldensis. В 
литологическом отношении выражены песчанистыми извест
няками и известковистыми песчаниками, красноцветными 
(бассейны рек Веди, Азат и Аргичи) или зеленовато-серыми 
(Вайк) песчаниками и алевролитами с прослоями известня
ков (восточное побережье оз. Севан, бассейн среднего тече
ния р. Агстев) или же туфоосадочными породами и песчаника
ми (междуречье Тавуш—Дебед), суммарной мощностью до 
120 м.

Рассматриваемые слои фаунистически хорошо охаракте
ризованы, при этом фауна в основном состоит из аммонитов 
рода иноцерамами и морскими ежами, а в иджеванском и но-
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емберянском типах разрезов встречаются также гастроподы. 
Наиболее характерными видами являются: из аммонитов— 
Nowakltes carezi (Gross.), N. tallavignesi (d'Orb.), N. draschei 
(Redt.), N. cf. paillettel (d’Orb.), Bostrychoceras plicatum 
(d’Orb.); из гастропод—Gyrodes hajastanensis Hacob., Arme- 
nostoma charlottae (Scup.), Helicaulax costata (Sow.), Eripty- 
cha oviformis (Forb.) и др.; из пелеципод—Inoceramus invo- 
lutus Sow., I. novalensls Heinz, I. seivinl McLearn, I. glatziae 
Fleg., Duranla bertholoni Perv.; из морских ежей — Echin- 
ocorys gravesl Desor, Conulus subconicus d’Orb., Micraster cf. 
coranguinum Klein: из брахиопод—Cyclothyris claudicans Coq. 
и др.

САНТОНСКИИ ЯРУС 
НИЖНИЙ САНТОН

Зона Texanites gallicus и Inoceramus undulatoplicatus
michaeli

Рассматриваемая зона выделяется в бассейне среднего тече
ния р. Агстев. К ней относятся и слои с Simploptyxls ampla 
междуречья Тавуш—Дебед, нижняя часть слоев с Inocera
mus cordiformis и Micraster heberti Вайка, нижная часть сло
ев с Echlnobathra simonyi восточного побережья оз. Севан 
и др. Породы данной зоны согласно перекрывают верхне- 
коньякские слои с Nowakltes carezi и Inoceramus involutus. 
Представлены они известняками с прослоями мергелей (ве- 
динский, вайкский и памбакский типы разрезов), чередовани
ем песчаников, мергелей и известняков (севанский и идже- 
ванский типы разрезов) или же вулканогенно-осадочными 
породами (ноемберянский и зангезурский типы разрезов), 
мощностью до 300—400 м.

Комплекс фауны отложений нижнего сантона состоит из 
представителей различных групп. Из аммонитов присутствует 
Texanites gallicus Coll.; из пелеципод—Inoceramus undulatop
licatus michaeli Heinz, I. cordiformis Sow., I. crassus Petr., 
Bournonia bobkovae Atab., Praeradiolltes sinuatus d’Orb.; из 
гастропод—Desmierla grossouvrei (Cossm.), Simploptyxls 
ampla (Mflnst.), S. nobilis (Mflnst.), S. giganteus Hacob., Pa- 
raslmploptyxis buchl (Kef.), Olauconiella obvoluta (Schloth.), 
Acteonella crassa (Duj.), Neotrochactaeon glandiformis (Zek.), 
Spiractaeon conicus (Munst.) и др., из морских ежей—Mic
raster heberti Lacv., M. cf. rogale Now., M. cantaber Lamb., 
M. coribericum Lamb.



Слои с Eupachydiscus cf. isculensls и Orbignya cana-
liculata. К этим слоям относятся слои Orbignya canaliculate 
и Acteonella laevis междуречья Тавуш-Дебед, часть свиты 
известняков с Eupachydiscus cf. isculensls (Redt.) бассейна 
p. Аргичи, верхняя часть слоев с Inoceramus cordlformls и 
Micraster hebertl Байка, верхняя часть слоев с Echinobathra 
ximonyi восточного побережья оз. Севан, известняки и ту- 
фопесчаники с Praeradiolites plicatus La]., Negr. et Toul. бас
сейна среднего течения p. Агстев.

Описываемые слои согласно налегают на отложения 
нижнего сантона. Представлены они в Байке, в бассейнах 
рек Веди, Азат, Аргичи, на Памбакском, Цахкуняцском и 
Ширакском хребтах известняками, редко с прослоями мерге
лей, а в междуречье Тавуш—Дебед—и в бассейне среднего те
чения р. Агстев—туфоосадочными и вулканогенными порода
ми с редкими прослоями известняков, мощностью до 250 м.

Верхнесантонский комплекс фауны имеет сравнительно 
ограниченный состав. Из аммонитов здесь присутствуют 
Pachydlscus cf. isculensls (Redt.), Gaudryceras mite Gross, 
(non Hauer); из гастропод—Latiala tegulata (Stol.) и Acte
onella laevis (Sow.); из пелеципод—Inoceramus subquadratus 
Schlflt., I. antaliensls Sorn., Radiolites angeiodes Pic. de Lap., 
Orbignya canaliculate Roll, du Roq., Praeradiolites plicatus 
Laj., Negr. et Toul.; из морских ежей—Cardiotaxls lehmani 
Stol. из кораллов—Rennensismllia didima (From.) и др.; из 
брахиопод—Cyclothyrls claudlcans Coq.; из фораминифер— 
Globotruncana lapparenti Brotz. и др.

Следует также отметить, что возраст отложений, в кото
рых на восточном побережье оз. Севан встречается неболь
шой комплекс гастропод—Turboella acinosa (Zek.), Т. czjze- 
kl (Zek.,), Plrenella munsterl (Kef.), P. interjectum (Zek.), Dlp- 
tichochilus vetus Hacob., D. multilineatus Hacob., Echinoba
thra slmonyi (Zek.), в настоящее время принимается как сан- 
тонский (слои с Echinobathra slmonyi).

КАМПАНСКИИ ЯРУС 
НИЖНИЙ КАМПАН

Слои с Micraster schroederi. Рассматриваемые слои 
устанавливаются в ноемберянском типе разрезов, а в других 
типах разграничение нижнекампанских отложений от верх- 
некампанских не представляется возможным.

Нижнекампанские отложения обычно согласно налегают 
на породы верхнего сантона (слои с Eupachydiscus cf. Iscu-



lensis и Orblgnya canallculata)и представлены известняками, 
часто пелитоморфными с редкими прослоями мергелей, 
мощностью до 70.

Фауна в породах нижнего кампана имеет ограниченное 
распространение и состоит в основном из морских ежей— М ic- 
raster schroederi Stoll., Pseudoffaster caucaslcus L. Dru., Echi- 
nocorys ovatus Leske и иноцёрамов -Inoceramus cf. mltralk- 
yensis Sorn., I. antalvaensis Sorn., 1. subsarumensis Renng. 
Кроме того, верхняя часть нижнего кампана характеризу
ется присутствием Eupachydiscus cf. levyi Gross., Inoceramus. 
sarumensls Woods, Micraster coravium Posl. et Moskv. и др„

ВЕРХНИЙ КАМПАН
Слои с Scaphites cf. haugi. Составляют нижнюю часть 

верхнекампанских отложений и на нижнекампанских поро
дах залегают согласно. Во всех типах разрезов соответствую
щие данным слоям отложения представлены известняками, 
иногда с прослоями мергелей, которые фаунистически лучше 
охарактеризованы в междуречье Тавуш—Дебед и достигают 
мощности 60 м.

В комплексе фауны описываемых слоев из аммонитов 
присутствуют: Scaphites cf. haugi Gross.; из иноцерамов—Ino- 
ceramus balchi Meek et hayd., I. sarumensls Woods, I. salis- 
burgensis Fugg. et Kastn., 1. cf. balticus Boehm, I. tausensis 
Ailev: из морских ежей—Pseudoffaster caucaslcus L. Dru и др.

Зона Belemnitella langei. Эта зона на слоях с Scaphites 
cf. haugi залегает согласно и устанавливается также в меж
дуречье Тавуш—Дебед. В других районах Армянской ССР вы
делить данную зону из остальной части кампанских отложе
ний затруднительно из-за отсутствия руководящей фауны, а 
также из-за сходства литологического состава пород.

Отложения описываемой зоны представлены известняка
ми, иногда песчанистыми, с прослоями мергелей, мощностью 
до 40 м.

Фауна в породах рассматриваемой зоны имеет ограни
ченный состав и характеризуется присутствием Belemnitella 
langei Schatsk., Inoceramus salisburgensls Fugg. et Kastn., К 
regularis d’Orb., Austinocrinus solignaci Val., A. erckertl Dam. 
и др.

МААСТРИХТСКИЙ ЯРУС 
НИЖНИЙ МААСТРИХТ

Зона Hauericeras sulcatum. Данная зона выделяется в 
междуречье Тавуш—Дебед. К ней относятся также слои с



Eucalathis gisii бассейна среднего течения р, Лгстев, слои 
с Pseudokossmattceras galicianum Байка, нижняя часть сло
ев с Guettaria rocardi бассейнов рек Веди и Азат. В других 
районах Армянской ССР аналоги этой зоны из-за отсутствия 
характерной фауны невозможно разграничить из подстилаю
щих или перекрывающих фациально сходных отложений.

Породы описываемой зоны на отложениях кампана зале
гают согласно (ноемберянский, иджеванекий типы разрезов и 
др.), а нередко с признаками размыва перекрывают различ
ные горизонты подстилающих отложений (часть разрезов 
вайского, вединского и севанского типов).

Отложения рассматриваемой зоны обычно представлены 
мергелями и известняками, часто со значительной примесыо 
более глубокого терригенного материала, суммарной мощнос
тью до 120 м.

Нижнемаастрихтский комплекс фауны довольно разнооб
разный. Из аммонитов присутствуют Hauericeras sulcatum 
Kner, Pseudokossmatlceras ct. galicianum (Favre), P. tchiha- 
tcheffi (Bohm), Brahmaites vishnu (Forb.): из иноиерамов— 
inoceramus balticus balticus Boehm, I. sagensis Owen, I. col- 
chicus Tsag., I. nebrascensis Owen, I. balchi Meek et Hayd.; 
из рудистов—Vautrinia syrlaca Vautr., из морских ежей—Echi- 
nocorys tercensis Lamb., Seunaster georgicus Rouch., Ornithas- 
ter alaplensls Lamb., Galerites vulgaris Leske, Guettaria rocar
di Cott., Homoeaster tunetanus Pom. и др.: из брахиопод— 
Eucalathis gisii tHag.), Chlidonophora semiglobularis (Poss.), 
Terebratulina defrancii (Brongn.); из фораминнфер—Globotrun- 
cana area (Gushm.), G. rosetta (Cars.), G. stuarti (Lapp.), 
Pseudotextularia varians Rzeh.

ВЕРХНИЙ МААСТРИХТ

Зона Pachvdiscus gollevillensls gollevillensis. Эта зона 
выделяется в Вайке. К ней относятся также слои с Pachy- 
discus egertoni jacquoti и Cyclaster integer междуречья Ta- 
вуш—Дебел, слои с Pseudoffaster renngarteni бассейна сред
него течения р. Агстев, верхняя часть слоев с Guettaria ro
cardi бассейнов рек Веди и Азат, верхняя часть свиты из
вестняков с Pachydlscus colligatus colligatus (Binkh.) на вос
точном побережье оз. Севан.

Отложения верхнего Маастрихта согласно залегают на 
нижне-маастрихтских породах и представлены мергелями и 
известняками с примесыо терригенного материала, общей 
мощностью до 180 м.

Комплекс фауны верхнего Маастрихта имеет богатый сос
тав. Из аммонитов встречаются: Pachydiscus gollevillensis



gollevillensis (d’Orb.), P. gollevillensls neubergicus (Hauer), 
P. colligatus colligatus (Binkh.), P. colligatus fresviliensls 
Seun., P. colligatus mlchaih vi Atab. et Hacob., P. egertoni 
Jacquoti Seun., Dlplomoceras cyllndraceum Defr.; из наутило- 
идей—Eutrephoceras flammeum (Ronch.); из гастропод—Pro
campanile ganesha (Noetl.), P. balbol (Blini), P. cf. maximum 
(Binkb.); из морских ежей—Pseudoffaster renngarteni Schm., 
Echinocorys dupontl Lam., E. heberti Seun., E. pyramldatus 
Portl., Cyclaster integer Seun., Conulus ex gr. magnlficus 
d’Orb., Hemipneustes cf. striatoradiatus Leske; из фораминифер 
Orbitoides apiculata (Schlumb.), Lepidorbitoides minor (Sch- 
lumb.), L. socialls (Leym.), Omphalocyclus macroporus (Lamk.), 
Globotruncana stuarti (Lapp.), G. conica White, G. contusa 
(Cushm.), G. morosovae Vassil., G. rosetta (Cars.), G. gagne- 
bini Til., Pseudouvlgerina varians Rzeh., Bulimina incrassata 
Reuss, Pseudonodosaria manifesta (Reuss).

ДАТСКИЙ ЯРУС
Слои c Coraster sphaericus и Cyclaster cf. gindrei. Эти 

слои выделяются в междуречье Тавуш-Дебед. К ним отно
сятся и слои с Globlgerina varians Вайка, зона Globorotalia 
compressa и вышележащая зона Acarinina inconstans бассей
нов рек Веди и Азат, терригенно-карбонатные породы Ши- 
ракского хребта с Globlgerina varianta Subb.

На территории Армянской ССР отложения дання имеют 
ограниченное развитие и представлены в основном терриген- 
ными породами—песчаниками, конгломератами, алевролитами 
и мергелями (реки Веди и Азат, Вайки др.), редко—мшанково 
лнтотамниевыми известняками, глинами и мергелями (р. Агс- 
тев). Мощность этих отложений достигает 150—200 м.

Датский комплекс фауны представлен морскими ежами 
и фораминиферамн, из которых первые имеют следующий 
состав: Cyclaster cf. danicus Schliit., C. cf. gindrei Seun., 
Coraster sphaericus Seun-, Ornithaster munieri Seun., Echino
corys cf. sulcatus Goldf., E. cf. rermgarteni Moskv., Brissop- 
neustes aturicus Seun., Homoeaster abichi Anth. Наиболее 
часто встречающимися фораминиферамн являются: Margi- 
nulina plenicostata Mart., Stensloina caucasica Subb., Anoma- 
Iina gigantica Mart., Cibicides dvinensis Mart., Globlgerina 
varianta Subb., G. edita Subb., G. pseudobulloides Plumm., 
G. triloculinoides Plumm., G. quadrata White, G. triangularis 
White, G. tortiva Bolli, Globorotalia compressa Plumm., Glo
botruncana sahakianae Mart., Ammodiscus incerus (d’Orb.), 
Anomalina danica (Brotz.), Gaudryina retusa Cushm., Acarinina 
inconstans (Subb.), Pullenia coryelli White, Pulvinulinella cul- 
ter Park, et Jon.
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Единая шкала Региональная схема

Местные зоны или слои

Слои с Coraster sphaericus и C yclaster  
glndrei

Л о к а л ь н ы е  с х е м ы

В а й к

Слои с G loblgerlna varlanta

Бассейны рек. Веди и Азат

Зона Acarinlna Inconstans

Зона G loborotalia  com pressa

Бассейн р. Аргичи Памбакский и Цахкуняцский 
хребты

Восточное побереж ье оз. Севан Р. Ахурян и Базумский хребет

М ергели, песчаники и известняки 
G loblgerlna varlanta Subb.

М еж дуречье Тавуш -Д ебед

Слои с C oraster sphaericus, E thinocorys  
cf. su lcatus и C yclaster glndrei

Бассейн средн его течения p. Агстев Восточный Зангезур

Зона P achydlscus g o lle v illen sls  go llev lllen -  
sis

Зона Pachydlscus g o lle v illen sls  g o lle v ll-  
len sls

I I
Слои c G uettarla rocardl

Зона H auerlceras sulcatum Слои c Pseudokossm atlceras galiclanum

Известняки c D uranla ex  gr. apula 
Par.

| <u 
u

a.s £  *
Зона B elem nltella  langel

Слои c Scaph ltes cf. haugl

I I Слои c M lcraster schroederl

Известняки c 
Inoceramus sp.

Известняки и мергели c Inoceram us anta- 
ly a en sis  Sorn., R ad lo lltes an gelod es Pic. 
de Lap.

Известняки и мергели c G lobotrun-  
cana area (C ushm .), G. fornlcata  
Plum m .

Свита известняков c C oraster  
vllanovae Cott.

Inoceram us crassus P etr., Echl- 
nocorys g lbbus Lam.

Известняки c P achydlscus co lllgatus colli- 
gatus (B lnkh.)

Известняки c M lcraster ex gr. schroederl 
S toll.

Известняки и мергели c P seudotex- 
tularla varlans Rzeh.

Inoceram us balticus Boehm

Слои c P achyd lscus eg erton l jacquotl и 
C yclaster integer

Слои c P seudoffaster renngartenl

Зона H auerlceras sulcatum Слои c Eucalath ls g lsil

Зона B e lem nltella  langel

Слои c Scaph ltes cf. haugl
Известняки c M icraster haasl Sto ll.

Слои c M lcraster schroederl

Слои c E u pachydiscus cf. iscu len sis  и Or- 
blgnya canaliculata

Зона Texanites g a llicu s и Inoceram us un- 
dulatop llcatus m lchaell

Слои c Inoceram us cordlform ls и M lcraster 
hebertl

Известняки c E upachyd iscus cf. Is
cu len sis (Redt.)

A cteonella  la ev is  (S o w .)
Слои c Echlnobathra slmonyl

Слои c O rblgnya canaliculata и A cteonella  
laev is

Известняки c P raeradio lltes plicatus LaJ., 
N egr., Toul.

Слои c S lm p loptyx ls am pla Зона T exanites g a llicu s и Inoceram us un 
dulatopllcatus m lchaell

Сраберд-Такцарская вул
каногенная свита

Слои с N ow ak ltes carezl и Inoceram us In 
volutu s

Слои c N ow akltes cf. p a llle tte l и M lcras
ter corangulnum Слои c Inoceram us lnvolutus Слои c N ow akltes draschel и Inoce 

ramus lnvolutus Слои c Duranla bertholonl Слои c N ow ak ltes  tallavignesl

Зона P rotexan ites bontantl и Scaph ltes  
k leslin gsw ald en sls

Слои c Trajanella subg lgantea
Слои c Protexanites bontantl и A vellana  
h u m to ld tl

Слои c Scap h ltes k le slin g sw a ld en sls  и A v e
llana hum boldtl

Песчаники и конгломераты c Glau 
conlella  undulata (D resch .).

Песчано-мергельны е породы с 
B aculites bohem icus Fr. et 
Schl.

Слои c Sevanella  latlcostata и Plaglopty- 
chus sevansls
Слои c V accln ites praesulcstus

Песчаники, алевролиты и конгломе
раты с Scaph ltes cf. com pressus  
d ’Orb., P araslm ploptyxls pupoldea  
(PCel.)

Слои c A cteonella  longa Слои c N o w a k ltes  carezl

Слои c Scaph ltes k leslin gsw ald en sls и Pa 
rasim ploptyxls pupoldea Слои c V accln ites praesulcatus

Сваранцская свита c Ino
ceram us g latz iae  F le g ., 
I. sturm t And.

Слои c Prlonocycloceras guayabanum Слои c Prlonocycloceras guayabanum

Зона B arrolsiceras on llah yen se Слои c Helicaulax g ib b osa

Хосровская вулканогенная свита 

Зона Barrolsiceras on llahyense

Вулканогенная свита с Corhls sp., Orblr- 
hynchia sp.

Вулканогенноосадочная свита с Сус- 
lo lh y r is  cL tenulstrlata Arn. Слои c M lcraster cortestudlnarlum

Татевская свита с Pro- 
tocardla hlllana S o w ., 
Trlgonia scabra Lam.

S.'S£ * Слои c G lauconla m arlae Слои c Glauconla m arlae Известняки c O m phaloacteonella  g ag ii 
(D v .), Duranla sp.

s 5 
X x Слои c R ad lolltes peronl Слои c Radlolltes peronl Слои c R ad lo lltes peronl и O m ph aloacteo

nella ovata Слои c R adlolltes peronl

Слои c C alycoceras splnosum  и B lcarinella  
blcarlnata bicarlnata

Слои c N eoptyxls fleurlausa и Pyrazopsis  
quinquecostatus

Слои c B lcarinella blcarlnata b lcarlnata и 
Pyrazopsis quinquecostatus

Слои c P arah lbolltes tourtlae

Слои c R ad lolltes trlgeri и M esoirochacta- 
eon tovu sen sls

Слои c N eop tyx ls fleurlausa и Trlgonoarca 
passyana

Слои c Pyrazopsis quinquecostatus и Om 
p h aloacteonella  syrlaca

Слои c P arah lbolltes tourtlae



В юго-восточной части Армянской ССР (реки Веди и 
лзат) на основании изменения состава комплексов форамиии- 
фер выделяются две зоны (снизу вверх) — Globorotaiia com- 
oressa, Acarinina tnconstans. Основными видами фораминифер 

1жней зоны являются: Stensioina caucaslca Subb., Globoro- 
• lia compressa Plumm., Giobotruncana sahakianae Mart., Glo- 

oigerina triloculinoides Piumm., G. edita Subb., G. microcel- 
ilosa Moroz., G. varianta Subb., G. trivialis Subb., G. eubul- 

ioides Moroz., G. pseudobulioides Plumm.
Верхняя зона характеризуется следующим комплексом 

ораминифер: Marginulina plenicostata Mart., Acarinina incon- 
ans (Subb.), Globigerina varianta Subb., G. triloculinoides 

i lumm., G. triangularis White, Globoconusa daubjergensis. 
(Bronn.) и др.

V. ОБОСНОВАНИЕ БИОСТРАТИГРАФИЧЕСКОГО 
РАСЧЛЕНЕНИЯ ВЕРХНЕМЕЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 

АРМЯНСКОЙ ССР
На территории Армянской ССР устанавливаются 16 мес- 

ных зон или слоев. Некоторые из этих подразделений уда- 
тся сопоставить с подъярусами, а иногда и зонами стратоти- 

нических разрезов Западной Европы, исходя из присутствия 
?яда общих руководящих и зональных видов. Однако часто 
уверенное сопоставление затрудняется по двум обстоятельст
вам: 1) в стратотипических разрезах встречаются лишь опре
деленные, а нередко немногочисленные виды (или группы 
фауны), которые по мере удаления от стратотипических райо
нов постепенно сменяются другими видами (группами); 2) 
стратотипические разрезы, как установлено работами послед
них лет, часто неполные из-за наличия перерывов в осадно- 
накоплении.

Следует отметить, что для сопоставления довольно боль
шой интерес представляют и те районы, которые сравнитель
но близки к стратотипнческим разрезам и характеризуются 
присутствием наряду с руководящими видами стратотигшчес- 
ких разрезов также многочисленных других видов или групп 
фауны, имеющих более широкое распространение. В этом от
ношении важными являются разрезы ФРГ и ГДР с разви
тием белемнитов и изобилием иноцерамов, юга Франции по 
присутствию рудистов и др. Из них многие виды встречаются 
в более восточных районах, в том числе и в Закавказье, и тем 
самым служат надежной основой для сопоставления и более 
правильного установления возраста отдельных биостратигра- 
фических подразделений.

Кроме того, небольшое число зональных видов стратоти
пических разрезов все же достигает широкого распростране-
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ния, встречаясь з Восточной Европе (юг Русской платформы 
и др.), на Кавказе, © Средней Азии и др., где сопровождаются 
иным комплексом фауны, отдельные представители которой 
устанавливаются и в Армянской ССР.

Довольно подробный анализ фауны и обоснование воз
раста верхнемеловых отложений для каждого типа разрезов 
были приведены выше. Ниже излагаются только некоторые 
основные данные для обоснования выделенных в Армянской 
ССР региональных стратиграфических подразделений.

С Е Н О М А Н С К И Й  Я Р У С

Сеноманский ярус установлен д’Орбиньи (cTOrbigny, 
1847) в департаменте Сарта во Франции. Сначала в страто
типе сеноманского яруса были выделены две зоны—1) Mantel- 
liceras mantetli (нижний подъярус) и 2) Acanthoceras rhoto- 
magense (верхний подъярус). Позднее выяснилось, что в 
стратотипе сеномана следует выделить три зоны: 1) Mantel- 
liceras mantelli, 2) Acanthoceras rhotomagense и 3) Calycoce- 
ras naviculare, что было признано и Дижонским коллоквиу
мом (Dalbiez, 1959). Одновременно считалось, что первая 
зона соответствует нижнему, вторая зона—среднему и третья 
зона—верхнему сеноману, то есть принималось трехчленное 
подразделение сеноманского яруса*. Впоследствии Г. Томель 
(Thomel, 1965) для сеномана юго-восточной Франции пред
ложил схему зонального расчленения:

5. Зона Calycoceras (Lotzeites) crassum.
4. — Calycoceras naviculare.
3. — „—Acanthoceras rhotomagense.
2. — „ — Mantelliceras mantelli.
1. — Submantelliceras martimprei.

Таким образом, согласно этой схеме выделяются еще две 
зоны, одна (Submantelliceras martimprei)—в самом основа
нии, а другая (Calycoceras (Lotzeites) crassum)—в кровле 
сеномана, при этом обе названные зоны отсутствуют в стра
тотипе сеноманского яруса.

Следует также отметить, что в своей недавно опублико
ванной работе В. Кеннеди (Kennedy, 1970) сеноманский 
ярус на юго-востоке Англии подразделяет на три зоны: 
1) Mantelliceras mantelli, 2) Acanthoceras rhotomagense и 
3) Calycoceras naviculare. Внутри первых двух зон указан
ный исследователь выделяет также подзоны. В. Кеннеди,

* Сопоставление схем стратиграфического расчленения сеномана, как 
и остальных ярусов Франции (принятых Дижонским коллоквиумом) и 
Армянской ССР, как и их увязка с Единой шкалой приводится на табл. 7.



кроме этих зон, устанавливает также переходную сеноман-ту- 
ронскую зону Metoicoceras geslinianum, которая, возможно, 
соответствует зоне Calycoceras (Lotzeites) crassum Томеля. 
Как во Франции, так и в Англии нижняя граница сеномана 
проводится по кровле зоны Stoliczkaia disparw по появлению 
представителей рода Mantelliceras.

НИЖНИЙ СЕНОМАН

Слои с Parahibolltes tourtiae. В Верхнемеловых отло
жениях Армянской ССР вышеприведенные зональные виды 
сеномана не найдены.

Для установления нижнего сеномана в Армянской ССР 
(слои с Parahibolites tourtiae Ноемберянский район) важным 
является присутствие белемнитов, в частности Parahibolites 
tourtiae (Weign.) и Neohibolites uJtimus (d’Orb.), Первый из 
этих видов, как устанавливается работами Д. П. Найдина 
(1965, 1969), является руководящим для низов нижнего се
номана Русской платформы и Крыма (подзона Parahibolites 
tourtiae). Второй вид в Крыму, на Кавказе и в Копет-Даге 
появляется еще в верхах верхнего альба, по более обычен 
в нижнем сеномане. А. А. Атабекяном (1961) в низах ниж
него сеномана Западного Копет—Дата выделяются слои с 
Neohibolites ultimus (между зонами Stoliczkaia dispar и Man
telliceras mantelli). Необходимо еще указать, что во Фран
ции, Англии, Польше и в ряде других районов Северной 
Европы Neohibolites ultimus (d’Orb.) распространен только 
в нижнем сеномане.

Среди встреченных в описываемых слоях многочислен
ных видов для установления возраста отложений представ
ляют интерес только некоторые, указывающие на сеноман. 
Таковыми являются, например. Plesioplocus sinaiticus (Awad) 
из сеномана Синайского п-ва, Neoptyxis gemmifera (Coq.) 
из сеномана Алжира, Terebraliopsis vasseuri (Rep.) из сено
мана Франции и др.

Следует еще отметить, что зональный вид нижнего се
номана Mantelliceras mantelli Sow. хотя не найден в Армян
ской ССР, но встречен в слоях с Parahibolites tourtiae 
немного восточнее, на северо-восточных склонах Малого 
Кавказа, уже в пределах Азербайджанской ССР.

ВЕРХНИЙ СЕНОМАН

Слои с Calycoceras spinosum и Bicarinella bicarinata 
bicarinata. Для установления верхнесеноманского возраста 
данных слоев, представляет интерес присутствие вида Caly-



coceras spinosum (Kossm.)> который во Франции встречается 
в зонах Acanthoceras rhotomagense и Cyclaster naviculare 
(Thomel, 1965), а в Англии—в зоне Acanthoceras rhotomage
nse (Kennedy, 1970). Необходимо также указать, что на се
веро-восточных склонах Малого Кавказа, на соседней тер
ритории Азербайджанской ССР в синхронных с описывае
мыми слоях установлено присутствие Acanthoceras rhotoma
gense Defr. (Алиев, Мамедзаде, 1958).

Из остальных видов описываемых слоев на верхний се
номан указывают Itruvia caucasica P£el., I. cerithilformis 
P6e\. (встреченные также в верхнем сеномане Австрии)г 
Bicarlnella bicarinata bicarinata (Р£е1.) (распространенной в 
верхнем сеномане как Закавказья, так и Средней Азии — 
Гаурдак —Кугитанского района и др.).

О сеноманском возрасте отложений свидетельствуют так
же многочисленные гастроподы, распространенные в сенома
не различных стран Западной Европы, Северной Африки, 
Азии и др. Таковыми являются, например, Omphaloacteonel- 
la syriaca (Сопг.) и Palaeotrochactaeon absaionis (Fraas) из 
сеномана Ближнего Востока, Neoptvxis fleuriausa (d'Orb.) 
из сеномана Франции, Pyrazella macrostoma (Gein,) и Pala
eotrochactaeon briarti (Gein.) из сеномана ГДР, Palaeotrocha- 
ctaeori cylindraceus (Stol.) из сеномана Южной Индии и др.

ТУ Р О Н С К И Й  Я Р У С

Туронский ярус выделен д’Орбиньи (d’Orbigny, 1852) в 
провинции Турень во Франции. В стратотипическом разрезе 
в основании турона залегают песчаники, которые кверху сме
няются мергелями с Inoceramus lablatus Schloth. В верхах 
разреза залегает так называемый „туронский туф“, пред
ставленный известковистыми породами с остатками рудистов. 
Более полные разрезы турона наблюдаются в других частях 
Парижского бассейна. По зональному расчленению турон- 
ских отложений Парижского бассейна предложены различ
ные схемы (Hebert, 1875; Lambert, 1879 — 1882; Grossouvre, 
1901 и др.).

Согласно решению Дижонского коллоквиума по верхне
му мелу Франции принята следующая схема зонального рас
членения туронского яруса (Dalbiez, 1959):

Верхний турон: зона Romantceras deveriai
Средний турон: зона Romaniceras ornatissimum и 

зона Romaniceras bizeti.
Нижний турон: зона Mammites nodosoides.
Следует указать, что вышеприведенные верхние три ам- 

монитовые зоны были выделены еще А. Гроссувром (Grossou-



vre, 1901), который их отнес к верхнему турону, а в нижний: 
подъярус турона в объеме одной аммонитовой зоны Mammi- 
tes nodosoides этим же исследователем были объединены две 
нижние зоны схемы Э. Эбера (Hebert, 1875)-зона Actino- 
сагиах plenus и зона Inoceramus labiatus.

НИЖНИЙ ТУРОН

Слои с Radiolites peroni. В нижнстуронских отложениях 
Армянской ССР характерные представители аммонитов не 
найдены. Для установления возраста важным является при
сутствие рудистов и гастропод. Так, присутствие Radoilites 
peroni Choff. свидетельствует о раннетуронском возрасте- 
Этот широко распространенный рудист описан из нижнего гу
рона Португалии, но характерен и для нижнего (лижерского) 
подъяруса турона Южной Франции и других частей Юга Ев
ропы, являясь руководящим видом. На ранний турон указы
вает также Durania mortoni Mant. Ряд других видов— Itruvia 
canaliculata (d’Orb.), I. laurenti (Maz.) и Mesotrochactaeon 
arnaudi (Cossm.) известны из турона Франции, особенна 
характерны для нижнего турона, а в Закавказье распростра
нены только в нижнетуронских отложениях.

Для установления возраста описываемых слоев среди 
встреченных в Армянской ССР видов представляют интерес 
также Haploptyxis pseudonobilis (Choff.), Neoptvxis ollsipo- 
nensis (Sharpe) и Mesotrochactaeon ouremensis (Choff.), опи
санных из турона Португалии, Haploptyxis bassani (Fittip.), 
Italoptygmatis cylindrica (Futt.) и Mesotrochactaeon ellipsoides 
(Fittip.). происходящих из турона Италии и др.

Раннетуронский возраст слоев с Radiolites peroni под
тверждается также их согласным налеганием на вышеописан
ных верхнесеноманских отложениях (слоев с Calycoceras 
spinosum и Bicarinella bicarinata bicarinata).

ВЕРХНИЙ ТУРОН

Слон с Glaucoma mariae. Фауна в данных слоях имеет 
более ограниченный состав и представлена гастроподами и 
рудистами. Из гастропод важным является присутствие Gla
ucoma mariae Maz., распространенной в верхнем туроне Фран
ции. Другие виды известны из турона (без уточнения стра
тиграфического положения)* Западной Европы, как, напри
мер, Haploptyxis bassani (Fittip.), Acteonella uchauxensis 
Cossm., Durania cornupastoris Des Moui., Radiolites trigeri 
Coq., при этом первый вид описан из турона Италии, а ос
тальные три вида —из турона Франции.



Позднетуронский возраст описываемых слоев устанавли
вается условно, главным образом исходя из их стратиграфи
ческого положения между нижнетуронскими слоями с Radio- 
Jites peroni и нижнеконьякской зоной Barroisiceras onilahye- 
nse.

коньякскии ярус
Коньякский ярус установлен Г. Коканом (Coquand, 1857) 

в департаменте Шаранта Франции (Аквитанский бассейн). 
Зональное расчленение коньякских отложений было произве
дено А. Арно (Arnaud, 1877) и А. Гроссувром (Grrossouvre, 
1894. 1901). В стратотипическом районе выделяются две зо 
иы: Barroisiceras haberfellneri (нижняя) и Parabevahites em- 
scheris (верхняя), при этом первая зона соответствует ниж
нему, а вторая зона—верхнему подъярусам коньяка.

Кроме Barroisiceras haberfellneri (Hauer) в нижней зоне 
встречаются следующие характерные виды: Peroniceras wes- 
tphallcum SchlOt., P. subtricarlnatum (d’Orb.), P. mouretl 
Gross., Scaphites meslel Gross, и др. В верхней зоне наряду 
с Parabevahites emscherls Schloth. характерным является при
сутствие Protexanites bontanti (Gross.), Texanites bourgeois! 
(d’Orb.), T. pseudotexanum Gross., Gauthiericeras margae 
Schltit.

НИЖНИЙ коньяк
Зона Barroisiceras onllahyense. О присутствии нижнего 

коньяка свидетельствует нахождение в Армянской ССР 
представителей рода Barroisiceras.

С зоной Barroisiceras haberfellneri Франции (скорее всего 
с ее нижней частью) можно сопоставить местную зону 
Barroisiceras onilahyense. Следует отметить, что соответству
ющий виду в. В. onllahyense Basse экземпляр, найденный 
В. Л. Егояном в верховье р. Веди, им и В. Г1. Ренгартеном рас
сматривался как вариетет вида В. haberfellneri (Hauer), при 
этом первый автор его определил как var. armenica Egojan, 
а второй автор—var. cf. desmoulinsi Gross. О присутствии 
В. haberfellneri (Hauer) в Армянской ССР (Вайк) еще ра
ньше указал П. Боннэ, однако достоверность его опреде
ления трудно подтвердить без изучения определенного им 
экземпляра.

В. onilahyense Basse описан из верхней части нижнего 
коньяка Мадагаскара из зоны Kossmatlceras theoboldi и Bar
roisiceras onilahyense (Collignon, 1959). M. Коллиньон эгу 
зону Мадагаскара сопоставляет с зоной В. haberfellneri 
Франции и Австрии. Как известно, стратиграфические схемы 
верхнего мела Мадагаскара и Западной Европы хорошо 
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коррелируются, так как в Мадагаскаре аммониты представ
лены очень богато и позволяют выделить здесь большинст
во аммонитовых зон Западной Европы или их аналоги (Со1- 
lignon, 1959).

В пользу раннеконьякского возраста говорит также при
сутствие в рассматриваемых отложениях Mlcraster cortes- 
■tudlnarlum Goldf. Э т о т  широко распространенный вид & 
Западной Европе, как и на Русской платформе появляется 
еще в верхах турона, но особенно характерен для нижнего 
коньяка.

Среди чрезвычайно богатого комплекса фауны описывае
мой зоны особенно преобладают гастроподы и пелециподы, из 
которых многочисленные виды в Европе, Северной Африке и 
Южной Азии встречаются только в коньяке, особенно в ниж
нем его подъярусе. Такими видами; например, являются: 
Gymnentome orbignyi Hacob., Rostrocerithlum plicatum (Sow.), 
Armenostoma beyrichl (Holz.), A, mOllerl (Holz.), Tylostoma 
stollczkal (Scup.), Helicauiax gibbosa (Zek.), Rostellana bron- 
ni (Zek.), Bellifusus stoliczkai (Coll.), Uxia eximia (Stol.), 
Trigonoarca trlchlnopolltanensls Forb., PUcatula aspera Sow.

Слои c Prionocycloceras guayabanum. Для установления 
возраста этих слоев, согласно налегающих на породы зоны 
Barroislceras onilahyense, важное значение имеет присутствие 
Prionocycloceras guayabanum (Steinm.). Этот вид описан из 
коньяка Колумбии, в Техасе встречен в верхах нижнего и 
в верхнем коньяке, а в Мадагаскаре занимает такое же 
стратиграфическое положение, как в Армянской ССР. Сог
ласно данным М. Коллиньона (Colllgnon, 1959), в Мадагаст 
каре над зоной В. onilahyense выделяется зона Prionocyclo
ceras guayabanum, которая им считается аналогом уже 
верхнего коньяка.

В Армянской ССР слои с Р. guayabanum относятся ско
рее всего к верхам нижнего коньяка, а позднеконьякский 
возраст, как будет отмечено ниже, устанавливается для 
трансгрессивно перекрывающих их слоев с Protexanltes bon- 
tanti и Scaphites klesllngswaldensls.

ВЕРХНИЙ коньяк
Зона Protexanites bontantl и Scaphites klesllngswaldensls. 

Соответствует нижней части верхнего коньяка. Для уста
новления возраста наиболее важным является присутствие 
руководящего вида Protexanites bontantl (Gross.), который 
в стратотипическом разрезе встречается совместно с РагаЬе- 
vahltes emscheris Schloth.—зонального вида верхнего конь
яка. Позднеконьякский возраст отложений доказывается так



же встреченными среди весьма богатого комплекса фауны 
характерными для верхнего коньяка Западной Европы сле
дующими видами Scaphites kleslingswaldensis Lang, et Grund., 
Glauconiella suffarcinata (Mtinst.), Drepanochilus stenopterus 
(Goldf.), Eovolutilithes subsemlplicatus (d’Orb.), Fnoceramus 
subpercostatus And., Vaccinites praesulcatus Douv. и др. Кро
ме того, нижняя возрастная граница описываемой зоны ус- 
тановливается также присутствием широко распространенных 
верхнеконьякско—нижнесантонских Inoceramus Jusatiae And., 
I. sublablatus МОИ., I. klelni Mtill., I. waltersdorfensis And., 
Simploptyxis nobilis (Mflnst.) и др.

Слои c Nowakltes carezi и Inoceramus involutus. Соглас
но подстилаются отложениями зоны Protexanites bontanti и 
Scaphites kiesllngswaldensis и соответствуют верхам верхне
го коньяка, что подтверждается присутствием характерного 
для верхнего коньяка Франции и других стран Западной 
Европы Nowakltes carezi (Gross.). На верхний коньяк ука
зывают также такие широко распространенные виды, как 
Nowakites draschei (Redt.), Inoceramus involutus Sow. и I. 
selvinl McLearn. Следует указать, что I. involutus Sow. 
обычно считается руководящим видом для всего верхнего 
коньяка, но в Армянской ССР распространение этого вида 
ограничивается только верхней частью верхнего коньяка. Ин
тересно также отметить, что все находки в Армянской ССР 
различных представителей рода Nowakites происходят из 
описываемых слоев. Остальные многочисленные виды, най
денные в данных слоях, характеризуются несколько более 
широким вертикальным распространением (коньяк или верх
ний коньяк—нижний сантон).

С А Н Т О Н С К И И  Я Р У С

Сантонский ярус выделен Г. Коканон (Coquand, 1857) в 
департаменте Шеранта Франции. Сантонский ярус, как было 
принято и Дижонским коллоквиумом (Dalbiez, 1959), под
разделяется на две зоны: нижнюю—Texanites texanum и 

верхнюю—Placentlceras syrtale и Eupachydiscus iseulensis. 
Первая зона соответствует нижнему, а верхняя зона—верх
нему подъярусам сантона.

НИЖНИЙ САНТОН
Зона Texanites gallicus и Inoceramus undulatopllcatus ml- 

chaelf. Согласно налегает на вышеописанные слои с Nowa
kites carezi и Inoceramus involutus. Весьма важным является 
наличие руководящего нижнесантонского Texanites gallicus



Coll. Этот вид очень близок к Texanltes texanum (Roem.) и 
раньше обычно включался в состав последнего. Некоторы
ми исследователями и в настоящее время Т. gallicus Coll, 
рассматривается как подвид Т. texanum (Roem.). Совместно 
с Т. gallicus Coll, в нижней части сантонских отложений 
встречается также I. unclulatoplicatus mlchaeli Heinz—зональ
ный вид низов нижнего сантона Северной Европы (ФРГ и 
др.) и Кавказа.

Следовательно, зону Texanites gallicus и Inoceramus un- 
■dulatopllcatus michaeli Армянской ССР довольно уверенно 
можно сопоставить с зоной Texanites texanum Франции. На 
раннесантонский возраст указывает также Inoceramus cordl- 
lormis Sow ., характерный для нижнего сантона Западной 
Европы, Северной Америки, Копет-Дага, Мангышлака, Ту- 
аркира и Северного Кавказа.

Из гастропод для установления возраста отложений пред
ставляют интерес Slmploptyxis ampla (Miinst.), описанный 
из нижнего сантона Австрии, и Desmierla grossouvret (Cossm.), 
происходящий из нижнего сантона Франции. Среди морских 
ежей также имеются характерные и широко распространен
ные сантонские виды, как, например, Mlcraster heberti Lacv., 
М. cf. coribericum Lamb, и др.

ВЕРХНИЙ САНТОН
Слои с Eupachidiscus cf. isculensis и Orbignya canali

culate. Согласно покрывают нижнесантонские отложения 
зоны Texanites gallicus и Inoceramus undulatopllcatus mlcha- 
ell. Возраст описываемых слоев устанавливается на основа
нии найденных в них зональных видов Eupachydiscus cf. 
isculensis (Redt.). Важным является также присутствие ру
ководящего рудиста Orbignya canaliculate Roll, du Roq., ха
рактерного для верхнего сантона Южной Франции. Из дру
гих видов следует отметить Inoceramus crassus Petr., Biradi- 
olltes angulolsstmus Touc., Latiala tegulata (Stol.), который 
являются сантонскими.

К А М П А Н С К И И  Я Р У С

Кампанский ярус установлен Г. Коканом (Coquand, 
1857) в департаменте Шаранта Франции, в Аквитанском 
бассейне. Стратотипический разрез находится на холмах Ша
мпани (Champagne). Относительно верхней границы кампан- 
ского яруса у исследователей нет единого мнения. Одни гео
логи проводят эту границу по подошве зоны Bostrychoceras 
polyplocum, а другие—по кровле названной зоны. История



данного вопроса довольно подробно освещена в работе
Н. П. Михайлова (1951).

Согласно решению Дижонского коллоквиума (Dalbiez, 
1959), в настоящее время кампанский ярус подразделяется на 
четыре зоны (сверху вниз) :

Зона Bostrychoceras polyplocum 
„ Hoplitoplacenticeras varl 
„ Delawarella delawarensls 
„ Placentlceras bidorsatum

НИЖНИЙ КАМПАН

Слои c Micraster schroederl. Наличие нижнего кампана 
подтверждается присутствием Micraster schroederl Stol.—ру
ководящего вида, характеризующего нижний кампан (без 
его низов) Северной Европы, нижнюю часть нижнего кам
пана Русской платформы и Крыма (Najdin, 1969) и нижний 
кампан Кавказа. Раннекампанский возраст подтверждается 
присутствием Inoceramus mitraikyensls Sorn., I. mitraikyensis 
aff. bevahoensis Sorn., которые известны из низов кампана 
Мадагаскара.

В верхах нижнего кампана встречен Eupachydlscus levy! 
(Gross.), который является широко распространенным (Ев
ропа, Кавказ, Мадагаскар), встречаясь в верхней части 
нижнего кампана (в слоях „Р**" Г. Арно), По Коллиньону 
(Colllgnon, 1955) этот вид характеризует средний кампан 
Мадагаскара. Согласно данным А. А. Атабекяна (1968), ука
занный аммонит является зональным для верхов нижнего 
кампана Западного Копет-Дага (зона Eupachydlscus levyi). 
Интересно, что как в Армянской ССР, так и в Западном 
Копет-Даге вместе с Eupachydlscus levyi встречается Mic
raster coravlurn Posl. et Moskv.

ВЕРХНИЙ КАМПАН 
Слои c Scaphltes cf. haugl.

Согласно подстилаются вышеописанными отложениями 
нижнего кампана. Позднекампанский возраст этих слоев до
казывается на основании аммонитов. Из них следует отметить 
Scaphites cf. haugi Gross., который описан из зоны Hoplitopla
centiceras vari Аквитанского бассейна Франции, почему и 
описываемые слои можно сопоставить с упомянутой зоной 
Франции. Есть также указание о находке экземпляра зональ
ного вида—Hoplitoplacenticeras vari Schlut. на левобережье р. 
Агстев (Мамедзаде, 1967), однако данный экземпляр еще не 
описан и, следовательно, опираться на это определение пока 
нельзя.
256



Из других видов, найденных в кампанских отложениях 
Армянской ССР, представляют интерес виды, являющиеся 
характерными для верхнего кампана, как, например, Inoce- 
ramusbalticus aff. ellipticus Giers (верхний кампан Вестфа
лии) или для кампана в целом. К последним относятся 
Inoceramus sarumensis Woods, I. tausens/s Aliev, Psendoffas- 
ter caucasicus L. Dru. и др.

Верхняя возрастная граница описываемых слоев устанав
ливается на основании их согласного покрывания отложения
ми зоны Belemnitella langei.

Зона Belemnitella langei. Соответствует верхней части 
верхнего кампана. Характеризуется присутствием Belemnitel
la langei Schatsk.—руководящего вида зоны Bostrychoceras 
polypiocnm в Северной Европе, которой соответствует зона 
Belemnitella mucronata minor (Jeletzky, 1951). Необходимо 
отметить, что В. langei Schatsk. является зональным видом 
для верхней части верхнего кампана Русской платформы и 
Крыма. Зону Belemnitella langei можно сопоставить с зоной 
Bostrychoceras polypiocnm Аквитанского бассейна.

м а а с т р и х т с к и й  я р у с

Маастрихтский ярус установлен Дюмоном (Dumont,
1849) Стратотипические разрезы находятся в провинции 
Лимбург в Бельгии и в районе гор. Маастрихт в Нидерлан
дах. В стратотипических районах отсутствуют полные разре
зы, где были обнажены все горизонты яруса. Из-за этого и 
до настоящего времени остается дискуссионным вопрос об 
объеме и подразделения маастрихтского яруса. Учитывая это 
обстоятельство, Дижонский коллоквиум по изучению стрити- 
графии верхнего мела Франции рекомендовал принять мааст
рихтский ярус в объеме зоны Pachydiscns neubergicus 
(Dalblez, 1959).

Необходимо отметить, что если в отложениях Маастрихта 
Западной Европы остатки аммонитов встречаются редко, то 
белемниты развиты довольно хорошо как в стратотипических 
разрезах, так и в других регионах—и позволяют коррелиро
вать эти отложения. Ю. А. Елецкий (Jeletzky, 1951) внутри 
Маастрихта выделяет четыре зоны (снизу вверх): 1—зона Be
lemnella lanceolata: 2—зона Belemnella lanceolata sumensis 
(нижний подъярус); 3—Belemnitella Junior и 4 —Belemnella 
casimirovaensls (верхний подъярус).

.Согласно данным Д. П. Найдина, на Русской платформе и 
в Крыму по белемнитам Маастрихт подразделяется также на 
два подъяруса, нижний из которых характеризуется присут
ствием Belemnella lanceolata, а верхний —Belemnella arkhan-
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gelskli. Внутри нижнего подъяруса выделяются две зоны — 
Belemnella llcharevi и В. lanceolate sumensls (Najdln, 1969).

НИЖНИЙ МААСТРИХТ 
Зона Hauericeras sulcatum.

Возраст зоны устанавливается на основании присутствия 
Hauericeras sulcatum Kner и Pseudokossmaticeras cf. galicia- 
num (Favre), при этом первый вид характерен для нижнего 
Маастрихта Европы и Западного Копет-Дага, а второй вид 
распространен в нижнем Маастрихте Западной Украины, юго- 
восточной Франции, Италии, Болгарии и Западного Копет- 
Дага.

Среди остальных групп фауны следует отметить наличие 
рудиста Vautrinia syrlaca Vautr. (Маастрихт Сирии), нноце- 
рамов—Inoceramus sagensis Owen и I. baltlcus baltlcus Boehm 
(кампан-нижний Маастрихт), брахиопод—Eucalathis gisil
(Hag.) и Chlldonophora semiglobularis (Poss.) и др. Послед
ние два вида как в Западной Европе, так и в СССР харак
теризуют верхнюю часть нижнего Маастрихта (зона Belem
nella lanceolata sumensls).

ВЕРХНИЙ МААСТРИХТ
Зона P a c h y d i s c u s  gollevillensis gollevillensis.
Для установления возраста особенно важным является 

присутствие Pachydiscus gollevillensis neubergicus (Hauer), 
P. gollevillensis gollevillensis (d’Orb.), P. egertoni jacquoti 
Seun., которые встречаются и в стратотипических разрезах 
Маастрихта (Нидерланды и Бельгия), а также в других час
тях Европы. Р. gollevillensis gollevillensis (d'Orb.). В Бель
гии характерен для нижней части верхнего Маастрихта 
(кунрадские известняки), на п-ве Котантен, в Пиренеях и в 
Болгарии встречается в Маастрихте, в Крыму—в верхнем Ма
астрихте, в Польше и Западной Украине указывается из 
нижней части Маастрихта, а в Мадагаскаре—из зоны Негсо- 
glossa и Pachydiscus neubergicus Маастрихта.

Представляет интерес также присутствие ряда широко 
распространенных других аммонитов, указывающих на Ма
астрихт: Pachydiscus colligatus colligatus (Blnkh.), P. colli- 
gatus fresvlllensls Seun., P. hauerl Coll, и др., при этом 
первый из них хотя и встречен в верхнем кампане Пиренеев и 
Аквитанского бассейна, но в Бельгии распространен в ниж
ней части верхнего Маастрихта.

Все вышеперечисленные аммониты в Армянской ССР 
встречены в верхней части маастрихтских отложений. Учиты



вая, что часть этих аммонитов в Западной Европе (в частно
сти, в Бельгии и Нидерландах) приурочена к низам верхнего 
Маастрихта, а также распространение большинства указан
ных видов в более восточных районах (Крым, Русская плат
форма) в верхнем Маастрихте, более вероятным является 
позднемаастрихтский возраст включающих указанную фауну 
отложений Армянской ССР.

И з остальных видов аммонитов следует отметить Diplo- 
moceras cylindraceum Defr., который широко распространен в 
верхнем Маастрихте Европы (в основном в нижней части его). 
Д ля установления возраста представляют интерес такж е га- 
строподы: D esm ieria dlvaricata (d’Orb.), Procampanile ganesha 
(Noetl.), P. balbof (Blini). указы вающ ие на Маастрихт, из 
морских ежей—Cyclaster integer Seun., Pseudoffaster renngar- 
tenl Schm., Conulns ex gr. magnificus d’Orb., Hemipneustes 
cf. striatoradiatus Portl., свидетельствую щ ие о присутствии  
верхнего Маастрихта. Иноцерамы представлены в основном  
кампан-маастрихгскими видами.

Д А Т С К И Й  я р у с

Датский ярус установлен Э. Дезором (Desor, 1946, в 
Дании, на острове Зеландия. Стратотипический разрез не
полный из-за наличия перерывов как внутри отложений Д а 
ния, так и между ними и подстилающими и перекрывающими 
породами (Москвин и Найдин, 1960). В стратотипическом раз
резе отложения дания представлены известняками, часто 
мшанковыми, с Hercoglosa danica Schloth., Echinocorys sul- 
catus Goldf., Cyclaster gindrei Seun., C. danicus SchlOt., Con- 
cinnlthyrls fallax Lund.

Слои c Coraster sphaericus и Cyclaster gindrei.
Присутствие датского яруса в Армянской ССР подтверж

дается в первую очередь следующими морскими ежами, встре
ченными и в стратотипическом разрезе: Cyclaster cf. danicus 
Schlut., C. cf. gindrei Seun. и Echinocorys cf. sulcatus Goldf. 
На даний указывает и ряд видов, характерных для этого 
яруса Европы: Coraster sphaericus Seun., Ornithaster munieri 
Seun., Brissopneustes aturicus Seun., Homoeaster ablchl Anth., 
Echinocorys cf. renngarteni Moskv.

Для установления датского возраста отложений важным 
является присутствие богатого комплекса фораминифер, ха
рактерного для дания других районов юга СССР (Крым, 
Кавказ и др.): Stensioina caucasica Subb., Globlgerina va- 
rlanta Subb., G. edita Subb., G. pseudobulloides Plumm., G.



triangularis White, Globorotalia compressa Plumm., Acarinina 
inconstans (Subb.), Pullenia coryeiJi White и др. Ю. А. Мар
тиросян (1970) внутри отложений дания бассейнов рек Веди 
и х-\зат выделяются две фораминиферовые зоны: зона Glo
borotalia compressa (нижняя) п зона Acarlnina inconstans 
(верхняя).

О границе меловой и палеогеновой систем 
в Армянской ССР

Вопрос о границе меловой и палеогеновой систем диску
тируется уже более 70 лет и ему посвящены многочисленные 
работы зарубежных и отечественных исследователей. О само
стоятельности датского яруса и об отнесении его к меловой 
или палеогеновой системам нет единого мнения. В настоящее 
время самостоятельность датского яруса большинством ис
следователей принимается.

Как известно, датский ярус Э. Дезором был установлен в 
составе меловой системы. Впоследствии, при изучении раз
личных групп фауны датских отложений как в Дании, так и 
в других странах многие исследователи считали целесообраз
ным относить датский ярус к палеогену, что впервые было 
высказано А. Гроссувром (Grossouvre, 1897). Основанием для 
такого предположения служило резкое изменение состава 
фауны на рубеже Маастрихта и дания с исчезновением почти 
всех основных типичных позднемеловых групп фауны (аммо
ниты, иноцерамы, рудисты, белемниты и др.). Позднее этой 
точки зрения А. Гроссувра стали придерживаться датские 
ученые А. Розенкратц (1920, 1961), К. Брюнних-Нильсен 
(briinnich-Nielson, 1920) и др., немецкие исследователи Э. 
Кайзер (Kayser, 1946), Э. Фойгт (1963) и др., шведский уче
ный У. Берггрен (1963), французский ученый Ж. Манжен 
(1963), советские исследователи Б. М. Келлер (1950), В. В. 
Меннер (1945), В. Г. Морозова (1960), Д. П. Пай дин (1960), 
М. М. Москвин (1960), Н. К. Быкова (1960), Д. М. Халилов 
(1960), Е. Д. Заклинская (1960) и др. В настоящее время 
число сторонников отнесения датского яруса к палеогену пос
тепенно увеличивается.

История рассматриваемого вопроса довольно подробно 
освещена в литературе (Найдин, 1960; Яншин, 1960; Берг
грен, 1963 и др.), почему и нет необходимости в ее изложении.

Следует отметить, что основными аргументами сторонни
ков отнесения датского яруса к меловой системе являются 
указания о присутствии в датских отложениях характерных 
меловых групп фауны. Так, например, имеются указания о 
находке аммонитов в датских отложениях Дании (Kayser,.



1925; Rao Rama, 1953), Ливии (Blanckenhorn, 1900) и Пирене
ев (Seunes, 1890), иноцерамов—в породах дания Ливии и 
Алжира (Drooger, 1951), рудистов—в Каталонии, динозавров 
—в Европе, Азии и Америке и др. Однако в настоящее вре
мя выясняется, что во всех указанных пунктах за датские 
были приняты маастрихтские отложения, а в некоторых слу
чаях датский возраст их является спорным (Найдин, I960).

Таким образом, присутствие в датских отложениях пред
ставителей аммонитов, белемнитов, рудистов, иноцерамов и 
других типичных для мела групп фауны нельзя считать досто
верно установленным.

В Армянской ССР датские отложения достигают значи
тельной мощности (около 200 м), часто на маастрихтских по
родах залегают с размывом. Даний в фациальном отношении 
сильно отличается от кампана-маастрихта, выраженного кар
бонатными отложениями (известняки и мергели с примесью 
терригенного материала в верхах разреза), и выявляет боль
шое сходство с палеоценом, образуя вместе с ним единую 
свиту, представленную терригенным флишом.

Составы фауны Маастрихта и дания также резко отлича
ются. В верхнем Маастрихте Вайка очень богато представле
ны аммониты (роды Pachydiscus, Pseudokossmaticeras, ВгаП- 
maites, Diplomoceras и др.) и иноцерамы, но все они вымира
ют в конце Маастрихта и ни один представитель из них не пе
реходит в вышележащие отложения дания. Кроме того, в Ма
астрихте встречаются и рудисты (род Vautrinia), также отсут
ствующие в породах дания. Белемниты на территории Арме
нии выше кампана не найдены. Следовательно, вышеуказан
ные характерные для верхнего мела группы вымирают в Ма
астрихте, не переходя в даний.

В Маастрихте довольно хорошо развиты также некоторые 
другие группы безпозвоночных—гастроиод (роды Procampa
nile, Ovulum и др.), брахиопод (роды Terebratulina, Chlido- 
nophora, Eucalathis и др.), которые также не найдены в датс
ких отложениях.

По сравнению с Маастрихтом даний характеризуется весь
ма ограниченным составом фауны, представленной в основ
ном морскими ежами и фораминиферами, чем выявляет боль
шое сходство с палеоценом.

Морские ежи в Армянской ССР более богато представле
ны в Маастрихте, и хотя часть их переходит в даний, состав 
маастрихтских и датских ежей сильно меняется. Во-первых, 
в даний не переходят представители родов Guettaria, Pseu- 
doffaster и Seunaster, хорошо развиты в Маастрихте. Во-вто
рых, роды, переходящие в даний, здесь представлены уже иным 
составом видов. Например, в Маастрихте их видов рода Сус-



laster встречается C. integer Seun, а в отлож ениях дания — 
С. cf. danicus Schliit. и C. cf. gindrel Seun., род Echlnocorvs 
в Маастрихте представлен видами Е. heberti Seun., Е. dupon- 
ti Lam., E. pyramldatus Portl., а в данни —E. cf. sulcatus 
Goldf., E. cf. renngarteni Moskv. и др.

Что касается фораминифер, то здесь также наблюдаются  
значительные изменения в их составе. Встреченные в Мааст
рихте представители орбигоид (роды Orbitoides и Lepidorbi- 
toides) отсутствуют в залегаю щ их выше датских породах. 
Кроме того, очень характерный для позднего мела род Globo- 
truncana, представленный в Маастрихте многочисленными ви
дами, в конце Маастрихта фактически прекращает свое р аз
витие, так как лишь один местный вид (G. sahakianae Mart.) 
данного рода переходит в ранний даний и тут ж е вымирает. 
Состав фораминифер Дания имеет явно палеогеновый харак
тер (роды Anomalina, Cibicides, Ciloborotalia, Acarlnina, 
Gaudryna и др .).

Таким образом, по составу фауны датский ярус в Армян
ской ССР резко отличается от верхнего мела и сходен с па
леогеном.

Необходимо также отметить, что характер распределения 
гастропод в верхнемеловых отложениях Средиземноморской 
палеобиогеографической области (табл. 11) показывает, что 
наиболее существенное изменение состава фауны гастропод 
происходит именно на рубеже маастрихтского и датского яру
сов. Из 74 родов, встреченных в Армянской ССР и широко ра
спространенных в позднемеловых морских бассейнах Среди
земноморской и соседних областей, 62 рода прекращают свое 
существование в позднем мелу (из них 25 родов—в конце ма
астрихтского века) и лишь 12 родов переходят в даний, из ко
торых 10 продолжают свое развитие в палеогене. Интересно 
указать, что в датский век переходят роды, не особенно хара
ктерные для мелового периода и получающие значительное 
развитие именно з кайнозое, каковыми являются Ptycho- 
cerithium, Tympanotonos, Diptychochilus, Ampullina, Drepa* 
nochllus, Uxia и др. Наоборот, в конпс Маастрихта вымира
ют почти все типичные меловые роды, в том числе Plesio- 
plocus, Parasimploptyxis, Nairiella, Uchauxia, Exechocirsus, 
Terebraliopsis, Pyrazella, Pseudamaura, Tylostoma, Punctospi- 
ra, Gyrodes, Helicauiax, Latiala, Pyropsis, Rostellana, Pale- 
opsephaea, Longoconcha. Fovolutilithes, Avellana, Eriptycha, 
Acteonella и др.

В конце Маастрихта прекращают свое существование и 
многочисленные характерные меловые (мезозойские) семейст
ва, как, например, Diozoptvxidae, Glauconiidae, Trochactaeo- 
nidae, Acteonellidae и даже надсемейства—Nerineoidea, Nerln-



elloidea, Acteonelloidea и др. Что касается переходящих в па
леоген семейств, то большинство из них достигает расцвета 
именно в кайнозое, как, например, Neritidae, Trochidae, 
Turritellldae, Creithiidae, Potamididae, Ampullinidae, Voluti- 
dae и др. Любопытно, что после массового исчезновения в 
конце Маастрихта многочисленных групп гастропод в датском 
веке состав последних несравненно беднее, имеет уже палео
геновый характер и снова достигает значительного разнообра
зия лишь в эоцене-олигоцене.

Следовательно, особенности развития основных групп га
стропод, наиболее резкое изменение состава последних на 
границе маастрихтского и датского ярусов, сходство состава 
датских и палеогеновых гастропод указывает на целесообраз
ность отнесения датского яруса к палеогеновой системе и 
проведения границы между последней и меловой системами в 
кровле маастрихтского яруса. Это мнение соответствует ре
шению Крымского совещания по вопросу о границе мела и 
палеогена (1968 г.). Указанное совещание одновременно счи
тало целесообразным рассматривать датский ярус пока в ме
ловой системе, до окончательного решения данного вопроса.

VI. СОПОСТАВЛЕНИЕ ВЕРХНЕМЕЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИИ 
АРМЯНСКОЙ ССР И НЕКОТОРЫХ РЕГИОНОВ 

СРЕДИЗЕМНОМОРСКОЙ И СРЕДНЕЕВРОПЕЙСКОЙ
ОБЛАСТЕЙ

Довольно богатые комплексы фауны, характеризующие 
основные стратиграфические подразделения верхнемеловых 
отложений Армянской ССР позволяют коррелировать послед
ние с одновозрастными отложениями смежных регионов За
кавказья и некоторых других регионов Средиземноморской 
и Среднеевропейской палеобиогеографических областей. Ни
жеприводимое сопоставление преследует цель—увязать выде
ленные верхнемеловые стратиграфические подразделения Ар
мянской ССР с синхронными подразделениями других регио
нов. Автор при этом нс ставил перед собой задачу выяснить 
соотношения объемов местных стратиграфических подразде
лений в различных регионах, так как решение данного вопро
са только на основании списков фауны, без специального изу
чения основных разрезов отложений и без ревизии групп фау
ны, на основании которых составлены стратиграфические схе
мы этих регионов, не представляется возможным. Кроме того, 
приводимые в литературе списки фауны нередко носят общий 
характер и нет уверенности, что они правильно отражают точ
ное стратиграфическое положение отдельных видов в разрезе.



В Грузинской ССР верхнемеловые отложения имеют до
вольно широкое распространение. В обстоятельных работах 
А. Л. Цагерели (1954—1964) приводится стратиграфическое 
расчленение этих отложений по основным тектоническим зо
нам Грузии (Артвинско-Болнисская глыба, Аджаро-Триалет- 
ская система, Грузинская глыба и южный склон Большого 
Кавказа). На Артвинско-Болнисской (Сомхетской) глыбе, не
посредственно примыкающей к территории Армянской ССР, 
согласно данным А. Л. Цагарели, выделяются отложения ни
жнего сеномана с Mantelliceras mantelll, Schloenbachia va- 
rians, Neohlbolites ultimus и верхнего сеномана c Scaphites 
aqualis и Inoceramus pictus. Первые хорошо сопоставляются 
с нижнесеноманскими слоями с Parahibolites tourtiae Ар
мянской ССР, в которых также присутствует Neohibolites 
ultimus d’Orb. Общим видом сравниваемых отложений яв
ляются и Plesioplocus karabakhensis PCel., Eotrochactaeon 
konstantinei (Dvali). Верхний сеноман Сомхетской глыбы, в 
котором встречаются также Trigonoarca passyana d’Orb. и 
Exogyra columba Lam. (Храмский массив), можно коррели
ровать со слоями Neoptyxis fleurlausa и Trigonoarca passya
na междуречья Тавуш-Дебед.

Для турона сравниваемых регионов общими являются 
виды Haploptyxis djirmanisensis (Peel.), Omphaloacteonella 
ovata (Pfcel.), O. gagii (Dvali) и др.

Отложения коньяка с Micraster cortestudinarium Артвин
ско-Болнисской глыбы можно параллелизовать со слоями с 
М. cortestudinarium междуречья Тавуш-Дебед. Верхне- 
коньякские отложения лучше выделяются севернее—на Гру
зинской глыбе (Inoceramus involutus). В Армянской ССР I. 
involutus Sow. характерен для верхней части верхнего конь
яка.

Следует отметить, что согласно данным последних лет 
(Гамбашидзе, 1964) в коньякских отложениях Аджаро-Триа- 
летской зоны установлен довольно богатый комплекс иноце- 
рамов: Inoceramus irechi And., I. lusatiae And., 1. sturmi 
And., 1. koeneni Mull, и др. Эти виды присутствуют и в 
верхнем коньяке Армянской ССР.

Нижний сантон Артвинско-Болнисской глыбы с Inoce
ramus undulatoplicatus сопоставляется с иижним сантоном 
Армянской ССР (зона Texanites gallicus и Inoceramus undu
latoplicatus michaeli), а для параллелизации верхнего сан- 
тона важным является присутствие зонального вида Еира- 
chydiscus isculensls (Redt.), найденного на Грузинской глыбе. 
Из многочисленных общих для кампана видов следует осо
бенно отметить Eupachydiscus levy! (Gross.), который как 
в Грузии, так и в Армянской ССР характеризует верхнюю 
часть нижнего кампана.
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На Сомхетской глыбе Маастрихт характеризуется присут
ствием Diplomoceras cylindraceum Defr. и Pseudokossmatl- 
ceras tchihatcheffi Boehm. Оба названных вида встречаются 
и в Армянской ССР, при этом первый в верхнем, а второй— 
в нижнем подъярусе Маастрихта.

Датский ярус в сравниваемых регионах характеризуется 
сходным составом морских ежей (Coraster vilanovae Cott. 
и др.) и фораминифер.

Стратиграфическое расчленение верхнемеловых отложе
ний северо-восточных и восточных склонов Малого Кавказа 
на территории Азербайджанской ССР было разработано В. 
П. Ренгартеном (1959), а в дальнейшем дополнено работами
О. Б. Алиева (1967), Р. Н. Мамедзаде (1967), Р. А. Халафо- 
вой (1969), Ак. А. Ализаде (1969) и др. Здесь внутри сенома
на устанавливаются зоны Acanthoceras rhotomagense для 
верхнего сеномана и Mantelliceras couloni и Schloenbachla 
varlans для нижнего сеномана. Эти аммониты в Армянской 
ССР не найдены, но встречены сопровождающие их виды 
других групп фауны. Для нижнего сеномана такими общими 
видами являются Neohibolites ultimus (d’Orb.), Acteonella kha- 
lllovi K. Al., Eotrochactaeon rugosus (К. Al.) и др,, а для 
верхнего сеномана—Bicarinella bicarinata bicarinata (PCel.), 
Acteonella ornata PCel., A. caucaslca PCel., Palaeotrochactae- 
on angustatns (PCel.) и др.

Следует отметить, что работами последних лет был уста
новлен коньякский возраст части вулканогенно-осадочных и 
вулканогенных образований северо-восточных склонов Мало
го Кавказа, ранее отнесенных к сеноману и турону. Одновре
менно за коньякские были приняты частично или полностью 
терригенные и туфоосадочные отложения сеномана и турона 
различных районов упомянутой территории (Казахский, Агд- 
жакендский, Мартунинский и др ). Однако, на сеноманский 
возраст этих отложений указывает присутствие Plesloplo- 

■cus karabakhensis PCel., Bicarinella bicarinata bicarinata (PCel.), 
Itruvia cycloidea PCel., Acteonella caucasica Zek., A. ornata 
PCel., A. khalilovi (K- Al.), Eotrochactaeon rugosus (K- Al.), 
E. azerbaidjanensl (O. Al.) и др., при этом первый вид, а так
же последние три вида в Армянской ССР характерны для 
нижнего сеномана (слои с Parahlbolltes tourtiae).

На северо-восточных и восточных склонах Малого Кав
каза наличие турона устанавливается присутствием Radloli- 

tes peronl Choff., Durania arnaudi Choff., D. mortoni Mant., 
Eoradiolltes syriacus Conr., Neoptyxis olislponensis (Sharpe) 
и др. Все эти виды встречаются в нижнем туроне Армян
ской ССР (слои с Radiolites peronl).

Коньякские отложения на северо-восточных склонах Ма



лого Кавказа, как и в Северной Армении, имеют преимущест
венно вулканогенный или туфоосадочный характер. Нижняя 
часть этих отложений соответствует нижнему коньяку и сопо
ставляется со слоями с Micraster cortestudinarium между
речья Тавуш-Дебед. Кроме названного морского ежа имеются 
и многочисленные другие, общие с Армянской ССР, виды,, 
как» например: Caucasella acanthophora (МОИ.), Helicaulax 
gibbosa (Zek.), Plicatula aspera Sow. и др Отложения верх
него коньяка сравниваемого района (зона Inoceramus involu- 
tus по Р. А. Халафовой) характеризуются более разнообраз
ной фауной, чем облегчается их корреляция с одновозрастны
ми отложениями Армянской ССР, где верхнеконьякские об
разования подразделяются на две части (снизу вверх): зона 
Protexanites bontanti и Scaphftes kieslingswaldensis и слои 
с Nowakites carezi и Inoceramus involutus. Возможно, что а 
Азербайджанской ССР также породы с Inoceramus involutus 
Sow. соответствуют только верхней части верхнего конья
ка, а отложения с Parasimploptyxis buchi (Kef.), Р. pupol- 
dea (PCe!.), Radiolites galloprovincialis Math, и др. —нижней 
части верхнего коньяка.

На восточных склонах Малого Кавказа в отложениях ни
жнего сантона встречен Inoceramus undulatoplicatus Roem., 
на основании которого их можно параллелизовать с зоной 
Texanites gallicus и Inoceramus undulatoplicatus michaeli Ар
мянской ССР. Отложения верхнего сантона на описывае
мой территории Азербайджанской ССР выделяются в зону 
Belemnfteila precursor praecursor (Ализаде, 1959), которую 
следует сопоставить с верхним сантоном Армянской ССР - 
со слоями с Eupachydiscus ef. isculensis и Orbignya canali- 
culata, тем более, что последний вид встречается и в срав
ниваемых отложениях.

Для сопоставления нижнекампанских отложений важным 
является присутствие Micraster schroederi Stoll. Верхний кам- 
пан на северо-восточных и восточных склонах Малого Кавка
за характеризуется двучленным подразделением (Ализаде, 
1969), из которых зона Belemnitella langei устанавливается и- 
в Армянской ССР, а нижележащую зону Belemnitella muc- 
ronata senior можно, по-видимому, параллелизовать со слоя
ми с Scaphites cf. haugi. Общими видами, встречающимися в 
кампане сравниваемых районов, являются: Inoceramus bal- 
ticus Boehm, I. salisburgensis Fugg. et Kastn., I. sagensis- 
Owen, I. tausensis Al., Micraster coravium Posl. et Moskv. и 
др.

Маастрихтские отложения азербайджанской части Мало
го Кавказа фаунистически хорошо охарактеризованы, особен
но верхняя их часть в которой встречаются аммониты, морские



ежи, иноцерамы и др., известные также из одновозрастных от
ложений Армянской ССР. К таким общим видам относятся, 
например, Pachydiscus gollevillensis (d’Orb.), Р. colligatus 
(Binkh.), Diplomoceras cylindraceum Defr., Conulus magnificus 
d'Orb., Cyclaster Integer Seun. и др. позволяющие сопоста
вить эту часть разреза с верхним Маастрихтом Армянской 
ССР (зона Pachydiscus gollevillensis gollevillensis). Нижний 
Маастрихт сравниваемой территории устанавливается на ос
новании белемнитов (зона Belemnella lanceolata lanceolata), 
которой в Армянской ССР соответствует зона Hauericeras 
suloatum.

Датские отложения Армянской ССР и северо-восточных 
склонов Малого Кавказа хорошо сопоставляются, так как 
они содержат в основном тот же комплекс морских ежей: 
Coraster sphaericus Seim.. Homoeaster abichi Anth., Ornlthas- 
ter munieri Seun., Cyclaster gindrei Seun., Echinocorys sulca- 
tus Goldf. и др.

Верхнемеловые отложения Нахичеванской АССР комп
лексами фауны и литологическим составом сходны с одновоз- 
растнымп образованиями Вайка, а также бассейнов рек Веди 
и Азат. Основные вопросы стратиграфии указанных отложе
ний освещены в работах Ш. А. Азизбскова (1961), В. П. Рен- 
гартена (1959) и Р. А. Халафовой (1969). Расчленение верх- 
немеловых отложений района сел. Авуш, Билава и Неграмс- 
кого ущелья в основном соответствует подразделениям Вайка 
(сел. Хачик, г. Арснакар и др.). В основании их залегают пес
чано-глинистые породы с богатыми остатками флоры, кото
рые относятся условно к сеноману-нижнему турону. Выше 
следуют терригенные породы и мергели нижнего и верхнего 
коньяка, которые перекрываются свитой известняков и мерге
лей сантона-маастрихта. Следует отметить, что при составле
нии схемы расчленения верхнемеловых отложений Нахичеван
ской АССР Р. А. Халафовой (1969) изучался также ряд раз
резов сопредельной территории Армянской ССР (Вайк). 
Однако предложенная указанным автором схема во многом су
щественно отличается от схемы В. П. Ренгартена (1959) и осо
бенно от вышеприведенной схемы, составленной нами. В час
тности, отложения сеномана, нижнего и верхнего турона Р. А. 
Халафовой приняты за нижнетуронскис, и нижне- и верхне- 
коньякские отложения—за верхнетуронские. К коньяку же 
этим исследователем относилась нижняя часть известняков 
сантона-маастрихта (см. табл. 7), о чем более подробно было 
отмечено выше, при обосновании возраста верхнемеловых 
отложений Вайка.

В Нахичеванской АССР, как и в Вайке, расчленить кам- 
панекие отложения на подъярусы или зоны не представляется 
возможным. Маастрихтские породы, наоборот, лучше охарак-
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теризованы фауной, при этом з нижнем Маастрихте важным 
является присутствие Pseudokossmaticeras cf. tchfhatcheffi 
Boehm, а в верхнем Маастрихте —Pachydiscus colligatus 
{Binkh.), Diplomoceras cylindraceum Defr., Pseudoffaster renn- 
gartenl Schm. и др., на основании которых нижнюю часть 
маастрихтских отложений Нахичеванской АССР можно со
поставить со слоями с Pseudokossmaticeras galicianum (в ко
торых встречается и Р. tchi hatchef Я Boehm), а верхнюю 
часть--с зоной Pachydiscus golleviilensis gollevillensis (в 
которой встречаются Р. colligatus (Binkh.) и сопровождаю
щие его вышеуказанные виды) Вайка.

Отложения Дания Нахичеванской АССР кроме мелких 
фораминифер характеризуются и морскими ежами— Cyciaster 
danicus Schtdt., С. gindrei Seun., Coraster sphaerlcus Seun. 
и др.

От вайкского типа разрезов несколько отличаются верхне- 
меловые отложения крайней юго-восточной части Нахичеван
ской АССР (Ордубадский район), которые более сходны с 
вединским типом разрезов. Согласно данным Ш. А. Азизбеко- 
ва и Р. А. Абдуллаева (1947), в Ордубадском районе нижняя 
часть верхнемеловых отложений представлена свитой песча
ников, известняков, туфопесчаннков и туфоконгломератов и 
относится к нижнему турону, а верхняя часть выражена изве
стняками верхнего турона-сенона. Нижняя свита состоит из 
трех подсвит, из которых нижняя выражена песчаниками и 
туфопесчаниками, средняя—известняками, а верхняя—туфо- 
песчаниками и туфоконгломератамн. Из нижней подсвиты Ш. 
А. Азизбсков и Р. А. Абдуллаев указывают: Aptyxiella pos- 
thuma PCel., Pseudomesalia reguiarls PCel., Acteonella super- 
nata PCel., A. ovata PCel., Protocardia renngarteni Bobk., P. 
armenica Ei c h w.  и др., а из нижней свиты в целом (без 
указания конкретных слоев) кроме упомянутых видов еще 
Pseudomesalia bicarinata PCel., Inoceramus Iablatus Schloth.,
I. hercynicus Petr., Plesioptygmatis pupoidea PCel. и др. 
(гастроподы определены В. Ф. Пчелинцевым, а пелеципо- 
ды В. П. Ренгартеном).

Состав фауны показывает, что в нижней части свиты 
кроме нижнего турона присутствует и верхний сеноман. На 
верхний сеноман указывают Bicarinella bicarinata (PCel.) и 
Omphaloacteonella supernata (PCel.), характерные для верх
него сеномана Армянской ССР (бассейн р. Веди, Идже- 
ванекпй хребет и др.). Присутствие нижнего турона подт
верждается видами Omphaloacteonella ovata (PCel.) (слои с 
Radiolites peroni n Omphaloacteor.ella ovata бассейнов рек 
Веди и Азат), Inoceramus Iablatus Schloth., I hercynicus Petr, 
и др. Остальные виды в Армянской ССР встречаются в верх
нем сеномане и в нижнем туроне, за исключением Parasim- 
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ploptyxis pupoidea (PCel.) (коньяк). При сопоставлении с 
верхнемеловыми отложениями Армянской ССР нижнюю под
свиту Ордубадского района можно относить к верхнему се- 
номану-нижнему турону, среднюю подсвиту—к верхнему ту- 
рону (и, возможно, к верхам нижнего турона), туфоосадоч
ную верхнюю подсвиту—к нижнему коньяку, а вышележащую 
свиту известняков—к сантону— (и, возможно, к верхам конь
яка). Следует отметить, что во всей области среднеальпий
ской складчатости, куда входят и Ордубадский район, прояв
ление вулканизма наблюдается лишь в нижнем коньяке (бас
сейны рек Веди, Азат, Ахурян, оз. Севан), почему и более 
вероятным является нижнеконьякский возраст вулканогенно
обломочных образований (верхняя подсвита нижней свиты) 
в Ордубадском районе.

Состав фауны веркнемеловых отложений Армянской ССР 
значительное сходство имеет с одновозрастной фауной более 
западных регионов Средиземноморской области, в том числе 
if Франции.

Основные сведения о биостратиграфическом расчленении 
верхнемеловых отложений Франции и их возможном сопоста
влении с синхронными отложениями Армянской ССР приво
дилось в предыдущей главе при обосновании возраста биост- 
ратиграфических подразделений верхнего мела Армянской 
ССР.

Сопоставление верхнемеловых отложений Армянской 
ССР с относительно близкими к ней регионами Среднеевро
пейской области (юг Русской платформы, Крым, Северный 
Кавказ, Копет-даг, центральные области Средней Азии и др). 
возможно в более ограниченном масштабе. Комплексы фауны 
значительно отличаются друг от друга, хотя все же позволя
ют коррелировать ряд стратиграфических подразделений.

Биостратиграфическое расчленение верхнемеловых отло
жений Русской платформы и Крыма вполне убедительно раз
работано Д. П. Найдиным (1965, 1969). Слои с Parahibolites 
tourtiae Армянской ССР можно сопоставить с нижним сено
маном Русской платформы и Крыма. Характерными обшими 
видами являются Parahibolites tourtiae (Weign.) и Neohibo- 
lites ultimus (d’Orb.), при этом первый вид в сравниваемой 
области характеризует нижнюю часть нижнего сеномана (под
зона Parahibolites tourtiae). Верхнесеноманские и туронские 
отложения трудно сопоставлять из-за отсутствия руководя
щих общих для этих регионов видов- Слои с Calycoceras 
spinosum и Bicarinella bicarinata bicarinata условно можно 
коррелировать с верхним подъярусом сеномана Русской 
платформы и Крыма, слои с Radiolites peroni—с нижним 
туроном (зона Inoceramus labiatus), а слои с Glaucoma



mariae—с верхним туроном (зона Inoceramus lamarcki). Для 
сопоставления нижнеконьякских отложений /важным явля
ется присутствие Micraster cortestudinarium Gold!. (этот вид 
на Русской платформе хотя встречается и в верхах турона, 
но более обычен в нижнем коньяке), а для верхнего коньяка— 
зональный вид. Inoceramus involutus Sow. Следует отметить, 
что на Русской платформе зона I. involutus соответствует 
всему верхнему коньяку, а в Армянской ССР данный вид 
встречается только в верхней части верхнего коньяка (слои 
с Nowakites carezi и Inoceramus involutus). По всей вероят
ности, упомянутые слои Армянской ССР ©месте с нижележа
щей зоной Protexanites bontanti и Scaphites kieslingswalden- 
sis соответствуют зоне Inoceramus involutus Русской плат
формы.

Из вышележащих стратиграфических подразделений 
более или менее уверенно можно сопоставлять отложения 
кампама, Маастрихта и Дания. Руководящим нижнека/мпан- 
ским видом является Micraster schroederi Stoll. На Русской 
платформе и в Крыму выше зоны Oxytoma tenuicostata и 
Micraster schroederi внутри нижнего кампана выделяются 
еще зона Gonioteuthis quadrata, а в Армянской ССР в ниж
нем кампане устанавливаются лишь слои с Micraster schro
ederi. Верхняя часть верхнего кампана как на Русской 
платформе, так и в Армянской ССР представлена зоной 
Belemnitella langei, а нижняя часть в первой области зоной 
Belemniteila mucronata senior, во второй области—слоями с 
Scaphites cf. haugl, которые, вероятно, соответствуют друг 
другу.

Нижнемаастрихтскую зону Hauericeras sulcatum Армян
ской ССР можно параллелизовать с нижним Маастрихтом 
Русской платформы и Крыма (с Belemnella lanceolate), в 
котором также присутствует руководящий Hauericeras sul
catum Кпег. Верхний Маастрихт Армянской ССР (зона Ра- 
chydiscus gollevillensis gollevillensis) соответствует зоне Ве- 
lemnella arkhangelskil (верхний подъярус Маастрихта) Рус
ской платформы. Общими для них является довольно боль
шой комплекс аммонитов: Pachydiscus gollevillensis golle- 
villensis (d’Orb.), P. gollevillensis neubergicus (Hauer), P. 
colligatus colligatus (Blnkh.), P. colligatus michailovi Atab. et 
Hacob. и др.

Отложения дания двух сравниваемых регионов также 
характеризуются наличием ряда общих видов, среди которых 
следует особенно указать морские ежи: Homoeaster abichi 
Anth., Cyclaster danlcus Schlfit., Echinocorys sulcatus Goldf.

Биостратиграфическое расчленение верхнемеловых отло-



:жений Северного Кавказа основано главным образом на 
морских ежах и иноцерамах (Москвин, 1959, I960). Нередкое 
присутствие представителей этих групп и в отложениях верх
него мела Армянской ССР позволяет коррелировать некото
рые биостратиграфические подразделения. В частности, зону 
Texanites gallicum и Inoceramus undulatoplicatus michaeli Ар
мянской ССР (нижний сантон) можно сопоставить с зонами 
Inoceramus undulatoplicatus и Inoceramus cordlformis (нижний 
сантон) Северного Кавказа, слои с Micraster schroederi (ниж
ний кампан Армянской ССР)—с зоной Micraster schroederi 
{нижний кампан Северного Кавказа) Для верхнемаастрихт
ских отложений общим характерным видом является Сус- 
laster Integer Seun. В датских отложениях Северного Кав
каза установлены три зоны (снизу вверх): Cyclaster danicus, 
Cyclaster gindrei и Coraster ansaltensis. В Армянской ССР, 
хотя выделить аналогичные зоны в настоящее время не пред
ставляется возможным, но первые два зональных вида здесь 
встречаются. Кроме того, присутствуют общие для дания Се
верного Кавказа и Армянской ССР и следующие виды: 
Homoeaster abichi Anth., Ornithaster munieri Seun., Coraster 
sphaericus Seun.

Верхнемеловые отложения Западного Копет-Дага фау- 
нистически наиболее хорошо охарактеризованы. В довольно 
дробной биостратиграфичеокой схеме, разработанной А. А. 
Атабекяном (1961, 1968), учтены аммониты, белемниты, 
иноцерамы и морские ежи> Присутствие многих зональных 
видов позволяет установить большинство западноевропей
ских зон в этом .регионе. Комплексы фауны Западного Копет- 
Дага и Армянской ССР часто существенно отличаются друг 
от друга, почему и возможна корреляция лишь некоторых 
стратиграфических подразделений.

Руководящий для низов нижнего сеномана вид Neohi- 
bolites ultimus (d’Orb.) встречается и в нижнем сеномане 
Армянской ССР в слоях с Parahibolites tourtiae. В западном 
Копет-Даге над слоями с Neohibolites ultimus находится 
зона Mantelliceras mantelli, почему и можно предположить, 
что слоям с Neohibolites ultimus Копет-Дага соответствует 
скорее всего нижняя часть слоев с Parahibolites tourtiae Ар
мянской ССР. Несколько более уверенно сопоставляются 
верхнеконьякские отложения. В Копет-Даге, как и во мно
гих соседних с ним регионах верхний коньяк выделяется в 
объеме слоев с Inoceramus involutus, в которых встречаются 
также морские ежи Conulus subconicus d’Orb., Echinocorys 
gravesl Desor и др. В Армянской ССР верхний коньяк дву
членный, при этом Inoceramus involutus Sow. и сопровож
дающие его в Западном Копет-Даге вышеуказанные мор



с кие ежи встречаются в верхней части верхнего коньяка — 
в слоях с Nowakites carezi и Inoceramus Involutus.

Общими для сантон-а Армянской ССР и Западного Ко- 
пст-Дага являются лишь некоторые виды, в основном иноце- 
рамы: Inoceramus cycloides Wegn., I. undulatopllcatus micha- 
eli Heinz, I. subquadratus SchJflt. и др. Нижний кампан ха
рактеризуется несколько более разнообразной фауной: Еи- 
pachydiscus levyi Gross., Inoceramus balticus Boehm, Micras- 
ter schroedert Stoll., M. coravium Posl.

В Западном Копет-Даге, как и в Армянской ССР, верх
ний кампан подразделяется на две части, при этом зона 
Belemnitella langei Армянской ССР соответствует зоне 
Bostrychoceras polvplocum Западного Копет-Дага (в послед
ней зоне встречается и Belemnitella langei Schatsk.),a слои с 
Scaphltes cf. haugi Армянской ССР можно коррелировать со 
слоями с Stegaster gillleroni Западного Копет-Дага.

Нижний Маастрихт в Армянской ССР и в Западном 
Копет-Даге представлен зоной Hauericeras sulcatum. Верхний 
Маастрихт в сравниваемом регионе подразделяется на две 
зоны—Diplomoceras cylindraceum и Inoceramus tegulatus, 
которые вместе можно параллелизовать, по-видимому, с зо
ной Pachydlscus gollevillensis gollevillensis Армянской ССР. 
Интересно отметить, что Diplomoceras cylindraceum Defr. в 
Армянской ССР встречается в низах зоны Pachydiscus gol
levillensis gollevillensis, а характерные для последней Р. 
gollevillensis neubergicus (Hauer) и Р. cf. colligatus (Binkh.) 
в Западном Копет-Даге найдены в зоне Inoceramus tegulatus. 
Общими видами для Маастрихта сравниваемых регионов 
являются также морские ежи: Guettaria rocardi Cott., Pseu- 
doffaster renngarteni Schm., Seunaster georgicus Rouch.

Датский ярус как в Армянской ССР, так и в Западном 
Копет-Даге хорошо оха ;ктеризован морскими ежами, среди 
которых присутствуют многочисленные общие виды—Cora
ster sphaericus Seun., Echinocorys sulcatus Goldf., E. renngar
teni Moskv., Cyclasterdanicus Schliit., Ornlthaster munier' Seun., 
позволяющие сопоставить отложения дания этих двух регио
нов. В Западном Копет-Даге на основании морских ежей 
датский ярус подразделяется на две части, а в Армянской 
ССР такое расчленение пока осуществлено только на основа
нии фораминифер и то лишь для междуречья Веди-Азат.

При сравнении с верхнемеловьвми отложениями цент
ральных областей Средней Азии (Ильин, 1969) выясняется, 
что сходство верхнего мела Армянской ССР и этого региона 
-является более ограниченным. Из-за отсутствия руководя
щих общих видов уверенное сопоставление практически почти 
невозможно. Для сравнения сеноманских отложений заслу-
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Центральные области Средней Азии (В. Д . И ль
ин, 1969)

2
П

од
ъ-

ар
ус

ы
З о н ы

Я
ру

сы

П
од

ъ


яр
ус

ы

Зоны, слои

Я
ру

сы

П
од

ъ


яр
ус

ы

Зоны, слои

Я
ру

сы

П
од

ъ


яр
ус

ы

З о н ы

i Я
ру

сь

П
од

ъ-
яр

ус
ь

Палеонтологическая характеристика о .
ск П

од
ъ

яр
ус

ь

З о н ы

i Я
ру

сь

П
од

ъ-
яр

ус
ь

Зоны, подзоны

Я
ру

сы

П
од

ъ


яр
ус

ы

Зоны , слои

Я
ру

сы

П
од

ъ
-|

яр
ус

ы

З о н ы

ЭХ
X
СО1-Г Ц

ан
ий Слои с Coraster sphaerlcus и C yclaster cf. 

glndrel Д
ан

ий Зона C yclaster glndrel 
Зона C yclaster danlcus Д

ан
ий

Д
ан

ий E ch lnocorys su lcatus

Да
ни

И C oraster ansaltensls  
C yclaster glndrel 
C yclaster danlcus Д

ан
ий

P rotobrlssus canallcu latus Д
ан

ий Зона C oraster ansaltensls 
Зона C yclaster g lndrel 
Зона C yclaster danlcus Д

ан
ий

М
аа

ст
ри

хт
 

,

P achydlscus neuberglcus

М
аа

ст
ри

хт

ш  *

Зона P achydlscus g o lle v ille n s ls  g o lle v ll-  
len sis

М
аа

ст
ри

хт

В
ер

х
ни

й Зона P achyd lscus co lllg a tu s  
Слои c Inoceram us tegu latus

М
аа

ст
ри

хт

В
ер

х
ни

й B elem nitella  pontlca

М
аа

ст
ри

хт

В
ер

хн
ий P achydlscus neuberglcus

М
аа

ст
ри

хт

М
аа

ст
ри

хт

В
ер

хн
ий B e lem nitella  arkhangelsk li

М
аа

ст
ри

хт

В
ер

хн
ий Зона Inoceram us dobroyl ( = з о н а  Inocera

mus tegu la tu s)
Зона D lplom oceras cyllndiaceum

М
аа

ст
ри

хт

В
ер

хн
ий B elem nitella  ark h an gelsk li

hX  х
Зона H auerlceras sulcatum

Н
иж


ни

й

Н
иж


ни

й B e lem n itella  lanceolata lanceolate

Н
иж

ни
й B e lem n itella  langel ЭК B elem n itella  lanceolata sum ensls

Н
иж

ни
й

Зона H auerlceras sulcatum

Н
иж

ни
й

B elem nitella  lanceolata

К
ам

па
н

Н
иж

ни
й 

В
ер

хн
ий M lcraster grln im ensls

S
X
К
S
X

К
ам

па
н

B ostrych oceras polyplocum

К
ам

па
н В

ер
хн

ий Зона B e lem nitella  langel

К
ам

па
н

К
ам

па
н В

ер
хн

ий B elem nitella  langel i B elem nitella  llcharew l

H oplltop lacentlceras varl Слои c Schaph ltes cf. haugl B e lem nitella  m ucronata senior

К
ам

па
н о .

со

Eupachydiscus levy l M lcraster brongnlartl 

M lcraster coravtum  

M lcraster schroederl

К
ам

па
н

ЭХ
X
><
с .

I B elem nitella  langel

К
ам

па
н

В
ер

хн
ий B ostrychoceras polyplocum

К
ам

па
н В
ер

хн
ий H op lltop lacentlceras marrotl

1 B elem nitella  m ucronata senior Зона S tegaster  glllaronl

D elaw arella  delaw arensla  

Placantlceras bldorsatum Н
иж

ни
й

Слои c M lcraster schroederl

Н
иж

ни
й

B e lem n itella  mucronata m ucronata

<и
CQ

Н
иж

ни
й

Н
иж

ни
й G on lo teu th ls quadrata

Н
иж

ни
й Зона Eupachydlscus levyl

Н
иж

ни
й S caph ltes Inflatus

O xytom a tenulcostata  и M lcraster sch ro e
derl Зона O ffaster pom ell

го
X

и

В
ер

х
ни

й P lacentlceras syrta le и E upachydls- 
cus iscu len sls

С
ан

то
н

В
ер

х
ни

й Слои c Eupachydlscus cf. Iscu lensls и Or- 
bignya canaliculata С

ан
-

то
н Зона Inoceram us undulatoplicatus

С
ан

то
н В
ер

х
ни

й B elem nitella  praecursor praecursor

С
ан

то
н В
ер

х
ни

й E upachydlscus cf. lnsculensis, Son- 
neratla savlnl

С
ан

то
н

■ 
В

ер
х

ни
й

С
ан

то
н В
ер

х
ни

й G on lo teu th ls granulata

С
ан

то
н В
ер

х
ни

й Слои c M arsupldes testudinurium

С
ан

то
н

В
ер

х
-, 

ни
й A siatostantonoceras tagam ense

Н
иж


ни

й Texanltes texanus

Н
иж


ни

й Зона T exanltes galllcus и Inocerainus un- 
dulatopllcatus m lchaell

К
он

ья
к В
ер

х
ни

й Зона Inoceram us involutus Н
иж


ни

й

Н
иж


ни

й Inoceram us undulatoplicatus Н
иж


ни

й Inoceram us cordlform ls  
Inoceram us undulatoplicatus Н

иж


ни
й Inoceram us card isso ldes

Н
иж


ни

й Слои c Inoceram us pachtl

Н
иж


ни

й S tantonoceras guadalupae aslatlcum

К
он

ья
к В
ер

хн
ий Parabevahltes em scherls

К
он

ья
к В
ер

хн
ий

Слои c N ow akltes carezl и Inoceram us ln- 
volutus Н

иж


ни
й Зона Inoceram us w anderer! w ande

rer!

К
он

ья
к

К
он

ья
к

Inoceram us Involutus

К
он

ья
к В

ер
хн

ий

К
он

ья
к В

ер
хн

ий

Inoceram us involu tus

К
он

ья
к В

ер
хн

ий

Слои c Inoceram us Involutus

К
он

ья
к В

ер
хн

ий L ew eslceras aslatlcum

Зона Protexan ltes bontantl и S caph ltes kl- 
e slln g sw a ld en sis

Т
у

р
о

н

эХ

*
О.0»
со

Зона H olaster planus
Зона C olllgnon lceras w oolgarl

Н
иж

ни
й

Barrolslceras haberfellnerl

Н
иж

ни
й Слои c Prlonocycloceras guayabanum  

Зона Barrolslceras onilahyense Н
иж

ни
й

Н
иж

ни
й

Inoceram us wandereri

Н
иж

ни
й

Слои c Inoceram us wandereri

Н
иж

ни
й Barrolslceras haberfellnerl

Т
ур

он

Rom aniceras deveria l

Т
ур

он В
ер

х
ни

й Слои c Clauconla marlae

Н
иж

ни
й

Зона R ad lo lltes peronl, Duranla mor- 
tonl

Т
ур

он

Т
ур

он В
ер

х
ни

й Inoceram us lamarckl

Т
ур

он В
ер

х
ни

й Inoceram us lamarckl 

Inoceram us apicalis

Т
ур

он В
ер

х
ни

й Inoceram us lamarckl

’ 
Т

ур
он В

ер
х

ни
й Зона H yphantoceras reusslanum

Т
ур

он В
ер

х
ни

й C o lllgnonlceras Interm ediumRom anlceras ornaUsslm um Зона Inoceram us apicalis
Rom aniceras b lzetl 

Mam m ites n od oso ld es Н
иж


ни

й Слои c R ad lo lltes peronl Н
иж


ни

й Inocerainus labtatus Н
иж


ни

й

Н
иж


ни

й Inoceram us labiatus

Н
иж


ни

й Слои c Inoceram us labiatus

Н
иж


ни

й M am m ltes n od oso ld es

С
ен

ом
 а

н

C alycoceras navlculare  

Acanthoceras rhotom agense  

M antelllceras m antelll

С
ен

ом
ан

В
ер

хн
ий Слои c C alycoceras splnosum  и B lcarlnel- 

la blcarlnata blcarlnata

С
ен

ом
ан В
ер

хн
ий

С
ен

ом
ан

В
ер

хн
ий A canthoceras rhotom agense, Scaphl

tes aequalts

С
ен

ом
ан В
ер

хн
ий

С
ен

ом
ан

|в
ер

хн
ий S caph ltes aequalls

С
ен

ом
ан В
ер

хн
ий Зона A canthoceras rhotom agense

С
ен

ом
ан

 
|

В
ер

хн
ий B orad io lltes k u g lta n g en sls

Зона Euom phaloceras euom phalum

Н
иж

ни
й

Слои c Parahlbolltes tourtlae

Н
иж

ни
й N eo h lb o lites  u ltlssim us

Н
иж

ни
й M antelllceras m antelll

Н
иж

ни
й

Н
иж

ни
й

Н
иж

ни
й Зона M antllllceras m antelll

Н
иж

ни
й 

I

Turkm enltes gaurdakensls
P arahlbolltes tourtlae Зона M antelllceras m artlm preyl (-—слои c 

N eo h lb o lites  u ltim us)



живает внимания Bicarlnella bicarinata bicarinata, который 
характерен для верхнего сеномана Армянской ССР (слой с 
Calycoceras splnosum и Bicarineila bicarinata bicarinata) и 
сравниваемого региона (зона Eoradiolites kugitangensis).

Присутствие представителей рода Barroisiceras позволя
ет коррелировать нижнеконьякские отложения, при этом 
зону Barroisiceras haberfellneri центральных областей Сред
ний Азии можно сопоставлять с зоной Barroisiceras onilahy- 
ense Армянской ССР. В нижнем коньяке присутствует и 
ряд общих других видов—Nodosella nodosa (Roem.), N. su- 
bnodosa (PCel.), Caucasella acanthophora (Мй11.) и др. Сле
дует отметить, что породы с этими гастроподами в сравни
ваемом регионе (Среднеамударьинский район) относятся еще 
и к верхам турона, хотя более вероятен их нижнеконьякский 
возраст, так как в остальных районах своего развития (За
кавказье, Западная Европа и др.) указанные виды не встре
чаются ниже коньяка.

С некоторой условностью можно п ар а л л ел из о ва ть и 
кампанские отложения. В центральных областях Средней 
Азии нижнекампанские отложения выделяются в зону Scaphi- 
tes inflatus, для нижней части которой наряду с другими 
видами характерным является присутствие Micraster schro- 
ederi Stoll., а для верхней части—Eupachydiscus levyi Gross. 
Эти два руководящих и широко распространенных вида встре
чаются и в нижней части кампанского разреза Армянской 
ССР в такой же стратиграфической последовательности.

При сопоставлении маастрихтских отложений следует 
учесть присутствие Orbitoldes media (d’Arch.).

Верхнемеловые отложения Армянской ССР по составу 
фауны выявляют заметное сходство и с более восточными ре
гионами Средиземноморской палеобиогеографической обла
сти, в частности Таджикской депрессии (вместе с Гаурдак-Ку- 
гитангским районам). Вопросы биостратиграфического рас
членения верхнего мела этого региона освещены в обстоятель
ных работах Н. Н. Бобковой (1961). В последние годы инте
ресные дополнительные данные получены также А. Л. Ару
стамовым (1966) и М. Р. Джал иловым (1963, 1971). Для
сравниваемых регионов общими сеноманскими видами явля
ются Plesloplocus karabakhensis PCel., Р. sinaitica (Aw.), 
Oligoptyxis turrlcula PCel., Bicarlnella bicarinata bicarinata 
(PCel.), Acteonella khalilovl К. Al.

Верхнесеноманские слои c Calycoceras spinosum и Bi
carlnella bicarinata bicarinata Армянской ССР можно парал- 
лелизовать с зоной Eoradiolites kugitangensis Таджикской 
депрессии.

Для сопоставления коньякских отложений важным явля-
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ется присутствие рода Barroisiceras, представленного в 
Таджикской депрессии уже местным видом (В. akrabatense 
I1J.), а также характерного коньякского вида Caucasella 
acanthophora (Mull.).

В более высоких горизонтах верхнемеловых отложений 
Армянской ССР и Таджикской депрессии состав фауны отли
чается более резко, почему и затрудняется их корреляция.
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