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Работа состоит из двух частей. В первой части автор 
освещает вопросы геологии Алавердского рудного района, где 
широко развиты юрские отложения. Кроме вопросов страти
графии, здесь приводятся данные, обосновывающие возраст 
интрузивных массивов, освещается структура и история геоло
гического развития района. К работе приложена схематиче
ская геологическая карта исследованной территории.

Во второй части работы приводится монографическое 
описание фауны: аммониты, пелециподы и брахиоподы средне- 
и верхнеюрского возраста.

Книга предназначена для широких кругов геологов и 
студентов, а также палеонтологов, занимающихся изучением 
фауны юрского периода.

ПО СКРИН «СТРАТИГРАФИЯ И ПАЛЕОНТОЛОГИЯ» 
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В В Е Д Е Н И Е

Алавердский рудный район расположен в северной Армении, 
в междуречье рр. Дебед и Бануш, и является одним из инду
стриальных центров республики. Здесь широко развиты вул
каногенные, вулканогенно-осадочные и нормально-осадочные 
отложения средней и верхней юры, с которыми связан ряд 
месторождений медных и полиметаллических руд и нерудных 
полезных ископаемых.

Институт геологических наук Академии наук Армянской 
ССР уже несколько лет проводит в Алавердском районе ком
плексные геологические исследования с целью выявления за
кономерностей распределения оруденения в связи с определен
ными тектоно-магматическими комплексами. Изучается также 
петрография интрузивных и эффузивных пород района.

Для успеха проводящихся комплексных исследований не
маловажное значение имеет стратиграфическое расчленение 
слагающих район пород и выяснение условий их образования.

Необходимость решения этого вопроса вытекала из того, 
что в стратиграфических схемах, которые были предложены в 
последние годы, имелся ряд спорных и неясных вопросов, что, 
несомненно, отражается на работе производственных органи
заций.

Помимо этого, схема стратиграфического расчленения юр
ских отложений Алавердского района, где эти отложения па
леонтологически относительно хорошо охарактеризованы, мо
гла явиться эталоном при изучении соответствующих отложе
ний других районов Армении и более обширной области Малого 
Кавказа, где юрские отложения в основном представлены не
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мыми вулканогенными или вулканогенно-осадочными отложе
ниями.

Настоящая работа посвящена изучению стратиграфии юр
ских отложений, а также истории геологического развития Ала- 
вердского района. Основной задачей проведенных автором ра
бот являлось уточнение и детализация стратиграфии этих отло
жений путем составления стратиграфических разрезов, изу
чения остатков собранной из них ископаемой морской фауны 
и геологического картирования района. В результате этих ра
бот, проведенныхс 1954 по 1958 гг., составлены схематическая гео
логическая карта рудного района на территории около 220 кв. км 
и стратиграфические разрезы отдельных свит вулканогенных 
и осадочных пород. В работе дается описание части собран
ной и определенной автором фауны (брахиоподы, мелециподы 
и аммониты), которая имеет важное значение для обоснования 
возраста отдельных свит. Более 100 образцов были подверг
нуты микропалеонтологическому анализу, однако микрофау
на в них не была обнаружена.

С целью уточнения стратиграфического положения и вза
имоотношения нижних вулканогенных свит исследованного 
района с нижнеюрскими терригенными отложениями, распо
ложенными севернее, изучены и просмотрены разрезы нижне- 
и среднеюрских отложений периферии Локского массива.

В процессе полевых работ и составления данной работы 
автор пользовался консультациями академика АН Армянской 
ССР С. С. Мкртчяна, профессора В. Ф. Пчелинцева и доцен
та Г. Я. Крымгольца. Всем указанным лицам автор выражает 
свою глубокую признательность.



Г Е О Л О Г И Я

Г л а в а  1

ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ЮРСКИХ ОБРАЗОВАНИЙ 
АЛАВЕРДСКОГО РУДНОГО РАЙОНА

Алавердский рудный район находится в северной части 
Армянской ССР и известен своими медными и полиметалличе
скими месторождениями, разрабатываемыми с древних времен, 
и издавна привлекал к себе внимание горных предпринимате
лей, путешественников-натуралистов и геологов.

В геологическом строении Алавердского рудного района 
принимает участие мощный вулканогенно-осадочный комплекс 
мезозойских пород, а также пород эоцена. Все рудные место
рождения, известные в районе, связаны с юрскими образова
ниями, чем и объясняется проявленный геологами интерес к 
отложениям этого возраста.

В истории гор но-геологического изучения Малого Кавказа, 
в том числе и интересующего нас района, И. Г. Магакьян на
мечает четыре этапа:

1. Древние работы (до XVIII века).
2. Греческие работы XVIII и начала XIX века.
3. Работы немецких, французских и английских концес

сионеров второй половины XIX и начала XX века.
4. Работы после установления Советской власти в Закав

казье.
Первые два этапа характерны эксплуатацией месторожде

ний, содержащих окисленные и богатые медью и серебром ру
ды, без проведения каких-либо геологических работ.



Третий этап, объединяющий работы, осуществлявшиеся 
ненецкими, французскими и .английскими концессионерами в 
Закавказье, в частности в северной Армении, характеризуется 
появлением ряда исследований, посвященных петрографии, 
стратиграфии и палеонтологии Алавердского рудного района.

Первые краткие литературные сведения об Алавердском 
рудном районе появились в работах Логинова (1806—1807). 
Эйхвальда (1837) и других. Эти работы содержали иногда не
правильные данные о составе и названии пород этого района.

Ф иг. I. Алнвердгкио \icvro|>o>K.U4iiK*. Разнил и ни мсдеплаипл иного 
зпнодн п отвалы шли коп.

В 40—50 годах XIX века появляются первые работы Г. Аби- 
ха (1856, 1867 и др.), касающиеся геологии Малого Кавказа и, 
в частности, Алавердского района. В 1866 г., произведя съемку 
района горы Л ал вар, он впервые указал на юрский возраст 
слагающих ее пород. Им же была собрана из окрестностей с. Шам- 
луг богатая, преимущественно брахиоподовая фауна, отнесен
ная к Оксфорду.

Собранная Г. Абихом фауна из Алавердского рудного рай
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она была монографически обработана М. Неймайром и В. Ули
том (1892). При этом были описаны юрские головоногие, пластин
чатожаберные и плеченогие, среди которых оказались не толь
ко верхнеюрские, как предполагал Г. Абих, но также и, в основ
ном, среднеюрские формы. На основании этих определений 
В. Улиг установил среднеюрский возраст вулканогенно-оса
дочной толщи и предполагал наличие в Алавердском рудном 
районе также келловейских отложений.

В период 1885--1893 гг. появляются статьи и небольшие 
работы В. Меллера, Н. Курмакова и М. П. Мельникова, по
священные петрографии вулканогенных пород Алавердского 
района.

В 1893 г. выходит работа М. Шапе, где приводится неболь
шой список собранной им из окрестностей с. Ахтала фауны, 
которая была определена Дувийе. Содержащие эту фауну отло
жения им были отнесены к байосу.

В работе К. Редлиха (1895) приводится описание 81 вида 
и разновидностей брахиопод, пелеципод иаммонитов, из кото
рых 18 являются новыми видами. Материалом для монографии 
К. Редлиха служили сборы, произведенные химиком Алаверд- 
ской компании — Конратом, из окрестностей сел Шамлуг и 
Ахтала. Несмотря на то, что в списке К. Редлиха фигурируют 
келловейские виды (2 вида из брахиопод и 6 из пелеципод), 
он пришел к выводу, что в районе села Шамлуг развиты только 
байос-батские отложения.

Первая схематическая геологическая карта Алавердского 
рудного района дана Н. Лебедевым (1901) в работе, посвящен
ной геологическому строению бывшего Борчалинского уезда.

В 1906 г. выходит в свет работа Ф. Освальда, в которой 
он критически пересматривает списки фауны предшествующих 
авторов: Г. Абиха, М. Неймайра и В. Улига, К. Редлиха и др.

Согласно Ф. Освальду, в списке форм М. Неймайра и 
В. Улига присутствуют, кроме келловейских, также формы 
лейаса, байоса, бата, Оксфорда и кимериджа, а в списке 
К. Редлиха — представители верхнего аалена, верхнего бай
оса, бата и келловея.

Такой вывод Ф. Освальда, несомненно, является непра
вильным, ибо, как показали дальнейшие исследования, в Ала-



вердском районе отложения лейаса не вскрыты эрозией, а ки- 
мериджские отсутствуют.

( В 1912 г. появляется весьма ценная работа Н. А. Моро
зова, посвященная петрографии пород Алавердского рудного 
района. Туфоосадочные породы Н. Морозов относит к верхней 
юре и рассматривает их как единый литологический комплекс. 
Гора Лалвар представляется им центром излияний дотретич- 
ных эффузивов.

После установления Советской власти начинается четвер
тый, наиболее плодотворный этап планомерного геологического 
изучения Закавказья, в частности Армении.

На территории Армении и прилегающих к ней областей 
в течение последних 35 лет работает К. Н. Паффенгольц. По
мимо многочисленных трудов, посвященных отдельным вопро
сам геологии Армении и Малого Кавказа, завершающим эта
пом многолетней работы этого неутомимого исследователя яви
лись составленные геологические карты, а также капитальные 
труды, посвященные геологии Армении и Кавказа в целом.

Наряду с другими вопросами К. Н. Паффенгольцем (1941, 
1946) была разработана и стратиграфия юрских отложений 
Закавказья. В пределах Армении он признает наличие всех 
трех отделов юры. К лейасу он кроме терригенных отложений 
Локского массива относит также нижнюю вулканогенную тол
щу, к аалену толщу кварцевых порфиров, к байосу — бату 
верхнюю вулканогенную толщу, а к верхней юре - вулкано
генные и карбонатные отложения Иджеванского и Шамшадин- 
ского районов.

Алавердский район, по схеме К. Н. Паффенгольца, сло
жен кварцевыми порфирами (плагиопорфирами) и верхней 
вулканогенной толщей среднеюрского возраста. Ахтальские 
кварцевые порфиры им параллелизуются с таковыми Шамша- 
динского района и считаются ааленскими. ^

Начиная с 1924 г., более десяти лет посвятил изучению 
геологического строения северной Армении, в частности Ала
вердского рудного района, В. Г. Грушевой. Им была состав
лена геологическая карта Алавердского и Шамлугского место
рождений, а также крупномасштабная геологическая карта
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района и опубликовано несколько трудов, в том числе две 
монографии (1930, 1932, 1934, 1935). Работы В. Г. Грушевого 
явились большим вкладом в дело изучения геологического 
строения Алавердского рудного района и не утратили своего 
значения до настоящего времени.

Первой палеонтологической работой, основанной на ма
териалах, собранных в Алавердском рудном районе после уста
новления Советской власти в Армении, является небольшая 
монография В. Ф. Пчелинцева. (1927), в которой им описаны 
пелециподы (23 вида, из них три новых) и гастроподы (5, из 
них один новый) из коллекции В. Г. Грушевого.

В. Ф. Пчелинцев, анализируя данные определенной им 
немногочисленной фауны, пришел к правильному выводу, от
неся туфопесчаники горы Шахтахт к бату и предполагая верх- 
небайосский возраст нижних горизонтов алавердских туфопе- 
счаников. Позже, из этой коллекции И. Е. Худяевым были 
определены аммониты, которые подтвердили верхнебайосский 
возраст фиолетовых туфов и нижних горизонтов алавердских 
гуфопесчаников.

В 1935 г. была опубликована работа А. Л. Додина, в ко
торой автор несколько детализирует стратиграфический раз
рез В. Г. Грушевого и расширяет заснятую им площадь на 
восток. Контакт между кератофирами и алавердскими туфо- 
песчаниками с подстилающими их породами А. Л. Додин оши
бочно считает тектоническим и проводит от района села Шамлуг 
до села Алаверди пологий надвиг.

Среди исследователей Алавердского рудного района до 
1940 г. нужно перечислить также М. П. Русакова, Н. Г. Кри
стина, П. С. Саакяна, М. В. Дубровскую, А. Н. Заварицкого, 
О. С. Степаняна (1939, 1943 и др.), Н. Я. Монахова, Г. Д. Аж- 
гирея и др. Интересные наблюдения в 1941 году произведены 
И. Г. Кузнецовым, который высказался о возрасте интрузив
ных пород и оруденения, о геологическом развитии района, о 
характере и роли разрывных нарушений.

Важное значение для стратиграфии района имеет работа 
В. Я. Эдилашвили (1939), в которой впервые палеонтологи
ческими данными доказывается лейасовый возраст Локских



терригенных отложений, расположенных северо-западнее Ала- 
вердского района.

Детальное изучение лейасовых и среднеюрских отложений 
Локского массива произведены К. Е. Габуния и П. Д. Гам- 
крелидзе (1942). Эти авторы окончательно устанавливают ниж- 
не-среднелейасовый возраст Локских песчаников и байосский 
возраст вышележащих вулканогенных отложений. Собранная 
им фауна была обработана А. Джанелидзе (1946 ь 19462) и 
И. Р. Кахадзе (1941 ь  19412, 1947).

Этими исследователями были определены многочисленные 
представители родов Arietites, Macroderoceras, Tropidoceras, 
Amaltheus, Oxynoticeras, Hildoceras, Li Ilia, Coeloceras, My ti h i 
des, Posidonia и др., характерные для лейаса (плинсбаха, до- 
мера и тоара).

В 1944—1946 гг. в пределах северной Армении, в том чи
сле и в Алавердском рудном районе, работала экспедиция под 
руководством В. В. Белоусова и Е. Е. Захарова. М. В. Гзов- 
ским и М. П. Бархатовой в это же время была проведена 
крупномасштабная геологическая съемка значительной терри
тории северной Армении. Р. И. Милосердова и П. Ф. Соп- 
ко осуществили детальные геологические работы на участке 
Алавердского месторождения и в прилегающих к нему районах.

В 1948 г. завершается работа О. С. Степаняна, посвящен
ная геологии медных месторождений северной Армении. При
водимая в этой работе стратиграфическая схема мало чем отли
чается от схемы, предложенной В. Г. Грушевым и К. Н. Паф- 
фенгольцем.
/ В 1949 г. выходит работа А. Т. Асланяна по стратиграфии 
юрских образований северной Армении, отлично трактующая 
стратиграфию этого района.

Предлагаемая схема, с незначительными изменениями, при
водится им в опубликованной в 1958 году работе «Региональная 
геология Армении». В этой работе автор вулканогенную толщу 
Алавердского района относит уже не к палеозою — триасу, 
как это делалось им раньше, а к нижнему лейасу, при этом он 
считает эту толщу фацией Локских лейасовых отложений.

В вулканогенно-осадочной же толще он выделяет горизонты, 
относя их к среднему лейасу (плинсбах-домеру), среднему тоа-



ру и верхнему аалену. Основывается он при выделении этих 
горизонтов на определениях аммонитов очень плохой сохран
ности, произведенных самим автором.

Критический пересмотр этой фауны, а также фациальный 
анализ отложений Алавердского района позволили нам устано
вить, чтов исследованном районе отсутствуют лейасовые отло
жения и определенные А. Т. Асланяном так называемые лей
асовые аммониты являются плохо сохранившимися верхнебай- 
осскнми видами (Азарян Н. Р., 1958).

Следует отметить, что А. Т. Асланян впервые в Алаверд- 
ском районе выделил и палеонтологически обосновал келло- 
вейский возраст туфопесчаников верхней части вулканогенно
осадочной толщи этого района.

А. Т. Асланян (1949) кварцевые порфиры Ахтальского 
месторождения считает интрузивным образованием, однако поз
же пробуренная здесь скважина показала наличие в толще 
кварцевых порфиров прослоев туфов и туффитов и вошла в 
подстилающую ее толщу плагиоклазовых порфиритов.

Вопрос о кварцевых порфирах детально разбирается в 
рукописной работе С. В. Казаряна. В этой работе описыва
ются породы, слагающие Ахтальское месторождение и сосед
ние районы. Кварцевые порфиры Ахталы указанный автор счи
тает эффузивными, а «нижние» (по В. Г. Грушевому) порфири- 
ты Алавердского района, по данным С. В. Казаряна, залега
ют на размытой поверхности кварцевых порфиров.

В сводном отчете по Ахтальскому месторождению, состав
ленном М. Л. Лачиняном, приводится колонка и документа
ция скважины № 47. Согласно этим данным, скважина на глу
бине 450_jk_ пересекла толщу кварцевых порфиров и их пиро- 
кластолитов и вошла в толщу плагиоклазовых порфиритов.

Подстилающая ахтальские кварцевые порфиры толща пла
гиоклазовых порфиритов М. Л. Лачиняном совершенно спра
ведливо параллелизуется с нижней вулканогенной толщей 
Шамшадинского района. Однако он повторяет ошибку некото
рых предыдущих исследователей и относит ее к нижней юре.

Большая работа по изучению геологического строения 
Алавердского района и месторождений производилась геоло
гической партией Воронежского государственного универси-



тета, под руководством П. Ф. Сопко с участием Н. М. Черны
шова (1947). Ими были изучены особенности стратиграфо-лито- 
логических разрезов пород, слагающих отдельные рудные по
ля и участки, но, к сожалению, без соответствующего палеон
тологического обоснования. Поэтому с определением возраста 
некоторых свит, приводимым этими авторами, не всегда можно 
согласиться. В основном же стратиграфическая схема, пред- 

' лагаемая П. Ф. Сопко, правильно отражает сложные фациаль
ные взаимоотношения вулканогенных и вулканогенно-осадоч
ных свит Алавердского рудного района. Так, например, не 
совсем правильно истолковывается возраст шахтахтских пес
чаников. Они рассматриваются как фациальный аналог буга- 
карской свиты и относятся к келловею. П. Ф. Сопко, как и 
многие исследователи Алавердского района (Грушевой В. Г., 
1935; Додин А. Л., 1935), не заметил трансгрессивного нале
гания келловейских туфопесчаников на шахтахтские, что впер
вые было указано А. Т. Асланяном (1949).

Вместе с тем, «агломе^штъ1* Алавердского месторождения 
вполне правильно считаются П. Ф. Сопко фациальными ана
логами алавердских туфопесчаников.

Большая работа в исследованном районе была проведена 
и проводится в настоящее время С. С. Мкртчяном (1957). Им 
составлена геологическая карта района, разработана страти
графическая схема и изучены закономерности распределения 
медных и полиметаллических месторождений района.

В 1955 году Б. С. Вартапетяном (1958) была составлена 
геологическая карта Алавердского рудного района. Им впер
вые в районе, на правом берегу р. Дебед, были обнаружены 
выходы кварцевых порфиров, которые были приняты аналогом 
ахтальских эффузивных кварцевых порфиров, относимых им, 
согласно данным К. Н. Паффенгольца, к тоару -  аалену.

В стратиграфическом разрезе, приведенном в работе 
Б. С. Вартапетяна, отсутствуют верхнеюрские отложения. Им 
относятся к бату туфопесчаники не только батского, но и верх- 
небайосского и келловейского возраста.

Сопоставление стратиграфических схем юрских отложений 
Алавердского рудного района по разным авторам более нагляд
но дается на фиг. 2.
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В этом кратком очерке мы ограничились рассмотрением 
работ, непосредственно касающихся Алавердского района и 
прилегающей к ней части Локского массива, которые имеют 
большое значение для решения стратиграфических вопросов.

Особенно подробно нами освещались спорные вопросы и 
выявлялись противоречии между отдельными авторами.

Ниже мы кратко остановимся на работах, касающихся 
юрских отложений Кафанского района Армении и азербайд
жанской части Малого Кавказа, помогающих решению спор
ных вопросов стратиграфии в изученном нами районе.

В 1947 г. юрские отложения Кафанского района южной 
Армении были изучены А. Т. Асланяном. Кварцпорфировая 
толща этого района им была отнесена к верхнему байосу, что 
было подтверждено и последующими его работами (1949 ь 1949 2, 
1958). Толща нижних порфиритов, подстилающих кварцевые 
порфиры, им была отнесена к палеозою, а позже — к лейасу.

Следует отметить, что в более ранних работах А. Т. Асла
нян нижнюю порфиритовую толщу Кафанского района отно
сил к байосу, что и являлось, на наш взгляд, правильным.

Большой интерес представляет работа Р. А. Аракеляна и 
Г. О. Пиджяна (1956), посвященная изучению геологического 
строения и рудоносности Кафанского района. Кроме новых 
данных о возрасте оруденения, а также о перспективах Кафан- 
ских месторождений, авторы дают стратиграфическую схему 
юрских образований этого района, подвергая при этом спра
ведливой критике схему А. Т. Асланяна.

Нижнюю вулканогенную толщу Кафанского района они 
относят к средней юре, отмечая непрерывность разреза этой 
толщи с кварцевыми порфирами верхнебайосского возраста.

Вопросы региональной геологии Кафанского района де
тально освещены в капитальном труде С. С. Мкртчяна (1958).

Из последних работ, касающихся юрских образований Ка
фанского района, можно отметить работу В/Г. Акопяна. Подан
ным этого автора, нижняя вулканогенная толща относится к 
нижнему байосу, а толща кварцевых порфиритов- к верхне
му байосу.

Для правильного понимания стратиграфии юрских обра
зований Малого Кавказа, а также Армении, большое значение



Фиг. 2. Таблица сопоставления стратиграфических схем юрских отложении Алавердского рудного района по разньш 
авторам./ — плагиоклазовые порфириты; 2—кварцевые порфиры; 3—порфириты основного и среднего состава; 4—  

туфобрекчии; 5—кератофиры и их пирокласты; агломераты; 7— туфопесчаники; 8— песчаники и сланцы (бат); 
9—авгитовые порфириты; /9 —песчаники и сланцы (келловей); / / — порфириты разные и их пирокластолиты,



4меют работы А. Т. Гасанова (1954 ь 1954-) и М. Р. Абдул- 
касумзаде (1954, 1957).

Первый из этих авторов изучал стратиграфию и фауну 
нижне- и среднеюрских отложений северо-восточной части Ма
лого Кавказа, в том числе и части Шамшадинского района 
Армянской ССР. М. Р. Абдулкасумзаде изучала верхнеюрские 
этложения северо-восточной части Малого Кавказа.

A JL . Гасанову впервые удалось выделить в этом районе 
^аунистически охарактеризованные ле§асовые и нижнеаален- 
ские отложения, трансгрессивно налегающие на древние мета
морфические сланцы и трансгрессивно же перекрывающиеся 
нижней вулканогенной толщей байоса.

Предлагаемая А. Т. Гасановым стратиграфическая схема 
юго-восточной части Малого Кавказа совпадает с данными, по
лученными нами для Алавердского района, почему Совещанием 
по унификации стратиграфических схем юрских отложений 
юга СССР, состоявшимся в 1958 г. в гг. Ессентуки и Тбилиси, ) 
было решено представить общую стратиграфическую схему 
юрских отложений Армении и азербайджанской части Малого 
Кавказа. Эта схема и была принята совещанием. J



Г л а в а II

КРАТКИЙ ОБЗОР СТРАТИГРАФИИ СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ 
ЧАСТИ СОМХЕТО-КАРАБАХСКОЙ ТЕКТОНИЧЕСКОЙ 

ЗОНЫ МАЛОГО КАВКАЗА

В северо-западной части Сомхето-Карабахской тектони
ческой зоны Малого Кавказа широко развиты вулканогенно
осадочные, осадочные и метаморфизованные отложения допа- 
леозоя, палеозоя, мезозоя и кайнозоя. Указанные отложения 
прорваны различными по составу и возрасту крупными и мел
кими интрузивами.

С мезозойскими и отчасти кайнозойскими отложениями 
связаны крупные месторождения рудных (Алаверди, Шамлуг, 
Ахтала, Привольное, Шагали-Элиар, Чибухли и др.), а также 
нерудных (Ахтала, Уч-килиса, Акори и др.)-полезных ископа
емых.

Восходящий стратиграфический разрез пород, слагающих 
данную область, следующий.

ДОКЕМБРИЙ НИЖНИЙ ПАЛЕОЗОЙ

Самыми древними породами северо-западной части Сом
хето-Карабахской тектонической зоны является метаморфи- 
яеска_я_ свита докембрия нижнего палеозоя. Эта свита, по 
данным грузинских геологов (Габуния К. и Гамкрелидзе И., 
1942; Кахадзе И., 19^7; Зесашвили В., 1955), состоит из различ
ных кристаллических сланцев-и филлитов, мраморов, кварци
тов и гнейсов. Они прорваны палеозойскими гранитоидами, 
условно относимыми к каледонскому этапу.
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Метаморфическая свита развита в Борчалинском районе 
Грузии, по северному склону Сомхетского хребта, в верховьях 
р. Локи, и слагает ядро Локского (Джандарского) массива. 
Возраст метаморфических сланцев Локского массива опреде
ляется по аналогии с таковыми Дзирульского массива, где 
найдены археоциаты (Габуния К. и Гамкрелидзе П., 1942).

Видимая мощность метаморфических сланцев Локского 
массива 100 —200 м.

ЮРСКАЯ СИСТЕМА

В северо-западной части Сомхето-Карабахской зоны юр
ские отложения имеют широкое развитие и представлены тре
мя ее отделами. Отложения нижней юры и нижнего аалена об
нажаются у периферии Локского массива и представлены ис
ключительно терригенными породами. Они детально изучены 
грузинскими геологами. Средняя юра представлена вулкано
генными и вулканогенно-осадочными отложениями большой 
мощности. Верхняя юра представлена вулканогенно-осадочны
ми отложениями келловея и вулканогенным Оксфордом. Более 
высокие горизонты верхней юры в северо-западной части Сом
хето-Карабахской зоны (левобережье р. Дебед) отсутствуют.

Среднеюрские и верхнеюрские отложения Алавердского 
рудного района являлись объектом наших исследований. О 
них* подробно говорится в III главе. В настоящей главе нами 
дается только схематическое описание всех юрских отложений 
северо-западной части Сомхето-Карабахской зоны.

Лейас— нижний аален

На древний кристаллический субстрат Локского массива 
трансгрессивно налегает мощная (400 м) свита терригенных 
отложений. Свита эта сложена в основном базальными конгло
мератами и кварцевыми песчаниками, слюдистыми песчаниками 
и глинистыми сланцами.

В данной свите, на основании найденных в ней пелеципод 
и аммонитов, установлено наличие нижнего, среднего, верх-



него лейаса и нижнего аалена. Базальные конгломераты в ос
новании свиты условно относятся к геттангскому ярусу (Джа
нелидзе А. И.. 1946; Кахадзе И. Р., 1941*, 1947; Зесашви-
ли В. И., 1955).

Б а й о с

Отложения байоса имеют широкое развитие в северо-за
падной части Сомхето-Карабахской зоны и представлены вул
каногенными, вулканогенно-осадочными и отчасти нормально
осадочными породами, в составе которых резко преобладают 
первые.

В разрезе байоса нами выделяется:
1. Нижний байос. Свита плагиоклазовых порфиритов (ниж

няя вулканогенная толща по К. Н. Паффенгольцу). Мощность 
не установлена.

2. Верхний байос: ,
а) свита кварцевых норфиров (кварцевых плагиолорфиров, 

по Ш. А. Азизбекову) и их пнрокластов. Мощность 550 л;
б) свита разных по составу порфиритов (нижние порфирн- 

ты Алавердского р-на по В. Г. Грушевому). Мощность 400 jh;
в) свита туфобрекчий андезитового и дадитового состава 

(Кошабердская свита по В. Г. Грушевому). Мощность 300 л;
г) свита пестрого литологического состава (кислые эффу- 

зивы и их пирокластические производные, туфопесчаннки, 
«агломераты» и др.). Мощность 400 л.

Согласно найденным в этой свите аммонитам, установлен 
ее верхнебайосский возраст.

Общая мощность байосских отложений 1700 2000 л.

Б а т

Имеет ограниченное развитие. Представлен регрессивной 
серией вулканогенных и осадочных образований. В разрезе 
батских отложений нами выделяются (снизу вверх):

а) авгитовые порфириты;
б) пачки туфопесчаников, песчаников, глинистых сланцев 

и др.



Общая мощность батских отложений не превышает 120 м. 
Батский возраст этих образований устанавливается найденной 
в осадочной свите фауной аммонитов, пелеципод и гастропод.

К е л л о в е й

Келловейские отложения имеют широкое развитие и пред
ставлены трансгрессивной свитой аркозовых песчаников, ту- 
фопесчаников, глинистых песчаников и ‘ сланцев мощностью 
200 м . В ней содержится богатая фауна, в том числе характер
ные для келловея аммониты.

О к с ф о р д

Представлен свитой вулканогенно-обломочных пород с про 
слоями песчаников. Мощность 400 л. Палеонтологически не 
охарактеризован и выделяется условно.

Более высокие части верхней юры (кимеридж титон) в 
области, охватывающей левобережье р. Дебед, отсутствуют.

МЕЛОВАЯ СИСТЕМА

Меловые отложения имеют широкое развитие за пределами 
исследованного района, на территории Грузии. Нижний мел 
здесь отсутствует. Верхнемеловые отложения окаймляют юр
ские с северо-востока, севера и запада и представлены вулкано
генно-осадочными и осадочными образованиями.

В е р х н и й  м е л
(нижний сеноман)

Широко развит в северной и северо-западной частях между
речья рр. Дебед и Храми. Представлен вулканогенными и нор
мально-осадочными отложениями. Согласно В. И. Зесашвили 
(1955), выделяются две свиты (снизу вверх):

1. Свита массивных туфобрекчий и туфоконгломератов, 
пирокластический материал в которых представлен туфами 
плагиоклазовых порфиритов.



2. Свита туфопесчаников, известняков и мергелей с пре
обладанием первых.

Отложения нижнего сеномана перекрываются вулканоген* 
нон свитой верхнесеноманского-коньякского возраста.

ТРЕТИЧНАЯ СИСТЕМА 

Э о ц е н

Эоценовые отложения имеют широкое развитие в юго-за
падной и западной частях района, где они слагают Сомхет- 
ский хребет, исключая его северо-восточные отроги. Выражены 
они преимущественно в вулканогенной фации и трансгрессив
но налегают на более древние отложения вплоть до нижнепа
леозойских пород Локского массива. У вершины горы Лалвар, 
в основании среднеэоценовой свиты имеется слой базальных 
конгломератов (до 50 ж), выше которых залегают песчаники с 
прослоями известняков и мергелем, содержащих нуммулиты 
лютетского яруса (Барканов И. В., 1936). Карбонатно-песча
нистая свита среднего эоцена от горы Лалвар протягивается 
на северо-запад и запад до села Шаршабек, на южном склоне 
горы Лок, где она представлена в основном песчаниками.

По данным ряда исследователей (Грушевой В. Г.. Барка
нов И. В., 1936; Асланян А. Т., 1958), над карбонатно-песча
нистой свитой среднего эоцена располагается мощная вулкано
генная толща, представленная туфами, туфобрекчиями и пор- 
фиритами. Вулканогенная свита эоцена, согласно данным 
И. В. Барканова, имеет широкое развитие в районах массива 
гор Лалвар и Леджан, а также в районе с. Привольное.

Четвертичные образования

Четвертичные отложения в пределах северо-западной ча
сти Сом хето-Карабахской зоны представлены аллювиально- 
делювиальными отложениями и базальтовыми лавами.

Аллювиальные и делювиальные отложения широко разви
ты по долинам рр. Дебед, Бануш, Гюльмагомет-чай, Уч-килиса, 
Лалвар и др.



Четвертичные излияния представлены андезито-базальто
выми лавами типа «Д» (по К. Н. Паффенгольцу, 1946). Эти 
лавы слагают Дорийское плато, а также два крупных потока, 
спустившихся вниз по долинам рр. Дебед и Машавера и по их 
боковым притокам. Центры излияния этих лав, согласно 
К. Н. Паффенгольцу, находятся на восточном склоне Мокрых 
гор.

Фиг. 3. Ущелье реки Дебед у ж-д. станции Ахтала. На переднем 
плане четвертичные базальты.

От станции Туманян лавовый поток спускается вниз по 
течению р. Дебед, достигая ст. Садахло. Мощность их у ст. Ту
манян достигает 350- 400 ж. Общая длина потока по ущелью 
рр. Дзорагет и Дебед около 100 км.

Перейдем теперь к стратиграфическому описанию юрских 
отложений Алавердского рудного района, являющихся непо
средственным предметом наших исследований.



СТРАТИГРАФИЯ ЮРСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ 
АЛАВЕРДСКОГО РУДНОГО РАЙОНА

В геологическом строении Алавердского рудного района 
участвуют исключительно юрские образования, представлен- 
ные мощными свитами вулканогенных и вулканогенно-осадоч
ных отложений. Только в западной части исследованного рай
она, на вершине г. Лалвар, присутствуют также и средиеэо- 
ценовые породы.

Изучение стратиграфии юрских образований Алавердско
го рудного района имеет важное значение для разработки 
стратиграфической схемы юрских отложений Армении и севе
ро-восточных склонов Малого Кавказа вообще.

В исследованном районе эти отложения более или менее 
хорошо фаунистически охарактеризованы и прослеживаются 
к северо-западу, где на Локском массиве трансгрессивно нале
гают на заведомо верхнелейасовые-нижнеааленские отложения. 
Однако нужно отметить, что не всеми исследователями было 
правильно истолковано взаимоотношение отдельных свит юр
ской системы, и возраст некоторых из них был определен непра
вильно. В частности, это касается нижней вулканогенной свиты, 
которая К. Н. Паффенгольцем (1946) и А. Т. Асланяном (1946. 
1949) считается фациальным аналогом Локских терригенных 
отложений лейас-нижнеааленского возраста. Вследствие та
кого решения вопроса, а. также неправильных определении 
палеонтологических материалов, возраст кварцевых порфиров 
северо-восточного склона Малого Кавказа и, в частности, ис-



следованного района, первым из указанных авторов опреде
ляется как ааленский.

Работами последних лет (КахадзеИ., 1947; Зесашвили В., 
1955), а также нашими наблюдениями на периферии Локского 
массива (правобережье среднего течения р. Машавера, ущелье 
р. Гюльмагомет-чай) доказывается, что нижняя вулканогенная 
толща Малого Кавказа в названном районе, а также в верховь
ях рр. Ахум и Асрик-чай трансгрессивно налегает на заведомо 
лейас-нижнеааленские терригенные отложения, 'а не переходит 
фациально в эти отложения. Подробно к этому вопросу вернем
ся ниже.

Сейчас отметим только, что нашими исследованиями дока
зывается наличие в Алавердском рудном районе отложений 
байоса, бата, келловея и Оксфорда (?) и отсутствие пород лей- 
асового возраста (возможно, что они не вскрыты эрозией).

Перейдем теперь к описанию юрских отложений исследо
ванной территории в установленной стратиграфической после
довательности.

А. С Р Е Д Н Я Я  ЮРА

Среднеюрские отложения в исследованном районе имеют 
широкое развитие и представлены вулканогенными и отчасти 
осадочными породами. Фаунистически доказывается наличие 
отложений байоса и бата.

На основании литологических особенностей отложений, а 
также палеонтологических данных, среднеюрские образования 
в Алавердском районе подразделяются нами следующим обра
зом.

Б а й о с. Решением Совещания по унификации страти
графической схемы мезозойских отложений Юга Европейской 
части СССР, состоявшемся в 1958 г. в гг. Ессентуки и Тбилиси, 
байосский ярус делится на два подъяруса нижний и верхний.

Такое деление байосского яруса принято и во всех отече
ственных и зарубежных работах последних лет.

На северо-восточных склонах Малого Кавказа и, в частно
сти, в Алавердском районе, вследствие отсутствия соответ
ствующих палеонтологических данных невозможно точно уста-



повить в мощной вулканогенной толще байоса границы иодъ- 
ярусов, а тем более зон, входящих в эти подъярусы. Устанав
ливается только наличие зоны Parkinsonia parkinsoni верхне
го байоса.

В предлагаемой работе отложения байосского яруса Ала- 
вердского рудного района, на основании литологических осо
бенностей, нами делятся на пять свит. Нижняя свита относит
ся к нижнему байосу, а остальные четыре к верхнему байосу.

А. Нижний байос.
Свита нижних плагиоклазовых порфиритов (в районе вскры

та скважиной).
Б. Верхний байос.
I. Свита кварцевых иорфиров и их пирокластолитов.
II. Свита эпидотизированных мандельштейновых андези

товых, диабазовых и дацитовых порфиритов и их пирокласто- 
литов.

III. Свита вулканогенных брекчий смешанного состава.
IV. Свита вулканогенно-осадочных отложений, керато

фиры и их иирокластолиты, туфопесчаники, «агломераты», 
дацитовидные порфириты и др. (зона с Parkinsonia parkinsoni 
S о w е г b у).

Б а т. Свита вулканогенных и вулканогенно-осадочных по
род (андезитовые порфириты, туфопесчаники, песчаники, гли
нистые сланцы и др.).

1. Б А Й О С

а. Нижний байос. Самыми древними образованиями в раз
резе среднеюрских отложений Алавердского рудного района 
является свита нижних плагиоклазовых (альбитовых) порфи
ритов и их пирокластолитов.

Породы этой свиты в пределах исследованного района на 
дневной поверхности не обнажаются. Они вскрыты скважиной, 
пробуренной в центральной части Ахтальского месторождения, 
в поселке Нижняя Ахтала, на глубине около 500 м. Естествен
ные обнажения этих пород нами встречены северо-западнее ис
следованного района, в ущелье р. Гюльмагомет-чай, в районе



с. Ахкерпи Груз. ССР. Они детально изучены В. И. Зесашвили 
(1955).

Эти породы представлены мелкозернистыми, частично 
окварцованными, зеленовато-серыми порфиритами, где порфиро
вые выделения представлены альбитом. Последние, сохраняя 
свои очертания, местами почти полностью замещены эпидотом, 
хлоритом и пелитовыми минералами. Толща нижних пла- 
гиоклазовых порфиритов выделяется нами под названием 
нижнеахтальская свита.

В разрезах юрских отложений северо-восточных склонов 
Малого Кавказа данная свита занимает определенное стра
тиграфическое положение (подстилает толщу кварцевых пор- 
фиров) и известна под названием «щижняя вулканогенная» или 
«подкварцпорфировая» толща (Котляр В. Н., 1931; Паффен- 
гольц К. Н., 1946).

Описываемая толща имеет широкое распространение в 
Шамшадинском и Кафанском районах, а также в азербайджан
ской части Малого Кавказа. В этой толще фауна пока никем не 
обнаружена, и ее возраст, как и в исследованном районе, опре
деляется по ее стратиграфическому положению.

В районе Ахтальского месторождения отмеченной выше 
скважиной подошва нижнеахтальской свиты нижних плагио- 
клазовых порфиритов не была вскрыта, почему и судить о ниж
ней возрастной границе этой свиты мы не можем.

Исходя из региональных данных, можно предполагать толь
ко, что подстилающими породами нижнеахтальской свиты и в 
нашем районе является терригенная свита лейаса — нижнего 
аалена, развитая в непосредственной близости от исследован
ного района, на Локском массиве.

По данным К. Е. Габуния и П. Д. Гамкрелидзе, И. Р. Ка- 
хадзе, В. И. Зесашвили и др., свита плагиоклазовых (альби- 
товых) порфиритов («нижняя» вулканогенная толща) на пери
ферии Локского массива трансгрессивно налегает на размытую 
поверхность лейасовых-нижнеааленских терригенных отложе
ний. Здесь они имеют мощность около 120 м и сменяются мощ
ной свитой авгитовых порфиритов и их пирокластолитов, с 
верхнебайосской фауной.

Наши наблюдения в районе Локского массива, в ущелье



р. Гюльмагомет-чай, а также в ущелье правого притока р. Ма 
шавера в районе села Диди-Дманиси, полностью подтвердили 
мнение перечисленных авторов и убедили нас в том, что вулка
ногенная толща в районе Локского массива налегает трансгрес
сивно на различные горизонты терригенной свиты лейаса—ниж
него аалена. Отсюда явствует, что описанная вулканогенная сви
та имеет, по всей вероятности, байосский возраст, хотя не ис
ключается возможность наличия в низах толщи отложении 
верхнего аалена. И. Р. Кахадзе и В. И. Зесашвили считают, 
что вулканическая активность в районе Локского массива, а 
следовательно, и в нашем районе начинается в нижнем байосе 
или, возможно, в верхнем аалене.

Эта последняя возможность становится маловероятной, ес
ли учесть тот факт, что после осадконакопления нижнего аале
на в районе Локского массива, как и на северо-восточных скло
нах Малого Кавказа, происходило поднятие и частичный раз
мыв этих отложений, что несомненно требовало определенного 
отрезка геологического времени, охватывающего верхний аален.

Большинство предыдущих исследователей Малого Кавка
за нижнюю вулканогенную толщу относили к нижней юре, 
так как толща кварцевых порфиров, которая ее перекрывает, 
ошибочно считалась ааленской. Сторонники этой концепции 
считают, что тецэрименная свита лейаса Локского массива, а 
также верховьев рр. Ахум и Асрик-чай не подстилает, а фацн-* 
ально переходит в нижнюю вулканогенную толщу.

В 1949 г. А. Т. Асланян (19492) доказал верхнебайос- 
ский возраст кварцевых порфиров северо-восточных склонов 
Малого Кавказа, но, несмотря на это, продолжает до сих пор 
считать подстилающую их нижнюю вулканогенную толщу 
лейасовой. В доказательство этому он указывает на налегание 
кварцевых порфиров на размытую поверхность нижней вулка
ногенной толщи.

Однако, даже если это положение и имеет место, то оно не 
может служить основанием для отнесения нижней вулканоген
ной толщи к лейасу, тем более, что работами последних лет 
доказывается трансгрессивное (местами) ггалегание верхнебай- 
осских отложений Малого Кавказа на нижнебайосские (Гаса
нов Т. А. и др.).



Таким образом, верхний предел времени образования нш&- 
ней вулканогенной свиты Малого Кавказа вообще и исследован 
ного района в частности не ограничивается ааленом, как счи
тали раньше, а отвечает нижнему байосу. Что касается нижней 
возрастной границы этой свиты, то, как мы отметили, она не 
спускается ниже доггера и, возможно, охватывает верхи аалена.

Нашими наблюдениями, а также работами И. Р. Кахад- , 
зе (1947), В. И. Зесашвили (1955), Т. А. Гасанова было дока
зано, что вулканогенные образования в лейасовых отложе
ниях Закавказья отсутствуют и что таковые, отнесенные неко
торыми исследователями к лейасу, в действительности имеют 
среднеюрски й возр аст.

Лейас и нижний аален на Малом Кавказе (северо-восточ
ные его склоны) представлены исключительно, терригенными 
отложениями, без каких-либо признаков вулканизма. Этот 
факт мы подчеркиваем, так как маловероятно, чтобы в одном 
и том же морском бассейне, одновременно в пунктах, отдален
ных друг от друга всего на несколько километров (село Ахкер- 
пи - Локский массив), происходило накопление вулканиче
ских пород и рядом с ними терригенных отложений, в которых 
отсутствует вулканогенный материал.

К подобному же заключению пришел Т. А. Гасанов (19541), 
изучая нижне- и среднеюрские отложения в районе верховья 
рр. Ахум и Асрик-чай.

Подобной же точки зрения придерживаются Л. Н. Леонть
ев и В. Е. Хайн (1946). Они пишут, что в течение ааленского 
века в Закавказье повсюду отлагались осадочные породы без 
примеси вулканогенного материала (Локский, Дзирульские 
массивы, верховья рр. Ахум, Асрик-чай и др.). Поэтому они 
считают маловероятным, чтобы на таком близком расстоянии 
от названных районов (в пределах Грузии, Армении и Азербайд
жана) формировалась совершенно отличная, мощная вулкано
генная толща, и предлагают не снижать возраст нижней вулка
ногенной толщи северо-восточных склонов Малого Кавказа 
нюке^айоса.

К этому выводу пришли Р. А. Аракелян и Г. О. Пиджян 
(1956) и В. Т. Акопян. Они в Кафанском районе выделяют 
свиту нижних брекчиевидных иорфиритов, которая подстилает
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толщу кварцевых порфиров, и параллелизуют ее с нижней 
вулканогенной толщей Малого Кавказа, отнеся ее к нижнему 
байосу.

Наиболее полный и фаунистически охарактеризованный 
разрез лейаса и нижнего аалена наблюдается в районе Лок- 
ского кристаллического массива.

По данным И. Р. Кахадзе (1947) и В. И. Зесашвили (1955), 
разрез лейаса и нижнего аалена в бассейнах рр. Локи и Гюль- 

магомет-чай снизу вверх представлен сле
дующими породами (см. фиг. 4):

1. Н а  метаморфические сланцы Локского
массива трансгрессивно налегает нижнелейасовая * 2 3
(геттангская) свита кварцевых песчаников и 
конгломератов. М ощ н ост ь .................................. 150 м

2. Вышеописанная свита незаметно сменяется
перемежающимися темными слюдистыми песчани
ками, за которыми следует свита, представлен
ная чередованием темных слюдистых песчаников 
и черных глинистых сланцев. Уцелевшая от по
следующих трансгрессий мощность колеблется 
в пределах ...............................................  200—400 м.

В рассматриваемой свите на основа
нии найденных в ней аммонитов и дву
створчатых моллюсков, определение ко
торых было выполнено И. Р. Кахадзе и
В. И. Зесашвили, а также А. И. Джане
лидзе и К. Ш. Нуцубидзе, установлено 
наличие нижнего (без геттангского яруса), 
среднего и верхнего лейаса. По найден
ным в верхах свиты Leioceras cf. costatus 

Фиг. 4. Разрез лейасо- Q u e n s t e d t ,  Grammoceras cf. fluitas 
O p p .  (В. Комар и Б. Высоцкий) и Нат- 
matoceras subinsinge О р р .  (В. Зесашви
ли) было доказано наличие нижнего

вых и нижнеааленских 
отложений Локского 

массива (бассейн рр.
Локи и Гюльмагомет- 
чай). / —конгломераты; аалена.
2— глинистые сланцы;
3— кварцево-слюдистые 
песчаники; 4— порфи- 
ритовая свита; 5—древ
ние метаморфические

сланцы и граниты.

3. На размытую поверхность этих отложе
ний налегает порфирнтовая свита (спилиты) бай- 
оса.

Аналогичные разрезы нами наблюда
лись в ущелье р. Гюльмагомет-чай н в



ущелье правого притока р. Машавера близ села Диди-Дма- 
ниси.

Отложения лейаса и нижнего аалена выступают на днев
ную поверхность также на северо-восточных склонах Малого 
Кавказа в верховьях рр. Ахум и Асрик-чай. Разрез этих отло
жений по р. Асрик-чай.(Азербайджан), по данным Т. А. Гаса
нова (19541), представлен следующими 
породами (снизу вверх)(фиг. 5):

1. На нижнепалеозойскне метаморфические
сланцы налегает свита конгломератов. • *200 м.

2. На неровной поверхности конгломератов
несогласно залегают желтовато-серые тонкозер
нистые, а в верхах—среднезернистые песча
ники ......................................................................... 100 м.

В низах пачки песчаников обнаруже
ны Pecten sp. и Phylloceras sp.

3. Конгломераты, сцементированные изве
стково-песчаным материалом................................ 3 м.

4. Синевато-серые, средиезернистые, толсто
слоистые п есч ан и к и ................................................ 10 м.

5. Песчано-глинистые сланцы темно-серого
цвета. Сланцы содержат прослои плотных пири- 
тизированиых песчаников серого цвета. ■ -50 м.

Из песчано-глинистых сланцев А. Т.
Гасановым определены Grammoceras (Pseu- 
dogrammoceras) fallaciosum В а у 1 e, Gr. 
toarcense O r b . ,  Catulloceras araturn 
B u k m . ,  Hammatoceras cf. insigne 
Sc h li b 1., Leioceras aff. opalinum R e i n., 
и др., датирующие возраст этих отложе
ний как тоарский и нижнеааленский.

По данным этого же автора, анало
гичный разрез, но без нижних конгломе
ратов, наблюдается и в верховье р.
Ахум (Армения).

Над отложениями нижнего аалена, как это имеет место на 
Локском массиве, трансгрессивно залегает свита плагиокла- 
зовых порфиритов (нижняя вулканогенная толща, по К. Н. Паф- 
фенгольцу).

Фиг. Г). Разрез лейасо- 
вых и нижнеааленских 
отложений верховья р. 

Асрик-чай.
/ - конгломераты с [из
вестково-песчаным це
ментом; 2—конгломе
раты; 3 -■■■песчано-гли
нистые сланцы; ‘/ —пе
счаники; 5 плагио- 

клазовые порфприты;
6' древние метаморфи

ческие сланцы и 
граниты.



Руководствуясь вышеизложенным, т. е. тем, что нижняя 
вулканогенная толща северо-восточных склонов Малого Кав
каза расположена между фаунистически охарактеризован
ными отложениями нижнего аалена и толщей кварцевых пор- 
фиров верхнего байоса, Т. А. Гасанов относит указанную свиту 
к нижнему байосу, тем самым отрицая существующее в литера
туре мнение о лейасовом возрасте этой свиты.

Таким образом, на основании приведенного выше анализа, 
вскрытые скважиной плагиоклазовые порфириты нижнеахталь- 
ской свиты в пределах Алавердского рудного района вполне 
сопоставит я ются с «нижней вулканогенной толщей» Малого 
Кавказа. Следовательно, возраст нижнеахтальской свиты мо
жет быть определен (с некоторой условностью) как нижнебай- 
осский.

б. Верхний байос. Как уже выше было отмечено, верх- 
небайосские отложения в Алавердском районе представлены 
четыр ьм я ^свитами:

I. Свита кварцевых порфиров и их пирокластолитов.
II. Свита эпидотизированных мандельштейновых, андези

товых, диабазовых и дацитовых порфиритов и их пирокласто
литов.

III.  Свита вулканогенных брекчий смешанного состава.
IV. Свита вулканогенно-осадочных отложений, сложен

ная из кератофиров и их пирокластолитов (туфы и туфобрек- 
чии), «агломератов», туфопесчаников и дацитовидных порфи
ритов.

Все перечисленные свиты тесно связаны друг с другом к 
по вертикали сменяют друг друга, образуя единый цикл осад- 
конакопления, хотя местами, в других районах Малого Кавка
за, среди верхнебайосских свит наблюдаются локального ха
рактера перерывы (как, например, между нижней вулкано
генной толщей и кварцевыми порфирами, между последними 
и верхней вулканогенной толщей и т. д.).

Первая из перечисленных, свита кварцевых порфиров и 
их пирокластолитов в исследованном районе имеет ограни
ченное развитие и известна только в районе Ахтальского место
рождения, в нижнем течении реки Уч-килиса.



Обнаженная часть кварцевых порфиров имеет мощность 
около 150 м и нигде до  основания не вскрывается.

Нижняя часть разреза свиты кварцевых порфиров вскры
та единственной скважиной, пробуренной в центральной ча
сти месторождения на дне ущелья реки Назик-су. При изуче
нии материалов, полученных в результате бурения этой сква
жины, скрытая часть кварцевых порфиров обладает мощностью 
450 л/. Ниже появляются плагиоклазовые порфириты нижне- 
ахтальской свиты. Таким образом, общая мощность свиты квар
цевых порфиров составляет около 600 м. 7?

Макроскопически кварцевые порфиры представлены плот-' 
ными, мелкозернистыми породами сероватого цвета с порфи
ровыми выделениями плагиоклазов и кварца. Основная масса 
породы состоит из полевого шпата и кварца.

Благодаря гидротермальным изменениям кварцевые пор
фиры в значительной степени окварцованы, серицитизированы 
и эпидотизированы. На выветрелой поверхности порфировые 
включения кварца и плагиоклаза выделяются особенно резко.

Кварцевые порфиры Ахталы отличаются от таковых Шам- 
шадинского, Кировабадского и других районов Малого Кавка
за тем, что в последних выделения фенокристаллов кварца круп
нее (до 1 1,5 см).

В литературе, до последних лет эти породы были известны 
под названием «кварцевые порфиры» или «кварцевые плагио- 
порфиры». Причем эти термины употребляются как для эффу
зивных, так и для интрузивных разностей.

В 1935 г. В. Н. Котляр (1937, 1938), изучая кварцевые 
«порфиры» Кафанского района, предложил назвать их кварце
выми порфиритами и подчеркивал их эффузивный характер, 
оставляя название кварцевые порфиры для интрузивных их 
аналогов.

Позже к этой точке зрения пришли Р. А. Аракелян и 
Г. О. Пиджян (1936) и В. Т. Акопян. Согласно данным О. С. Сте- 
паняна. «кварцевые порфиры Ахтальского участка... по соста
ву весьма близки к среднему составу кварцевых порфиров, 
отличаясь только несколько пониженной кислотностью и 
малым содержанием щелочей*, что заставляет причислять их

* Подчеркнуто нами.
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к породам, переходным от кварцевых порфиров к кварцевым 
порфиритам».

Большинство химических анализов ахтальских кварцевых 
порфиров, приводимых М. Л. Лачиняном и О. С. Степаняном. 
показывают, что коэффициент кислотности этих пород колеб
лется от 3,2 до 4,1, тогда как коэффициент кислотности кварце
вых порфиритов равен 3, а кварцевых порфиров 4,55.

Таким образом, химические анализы не противоречат дан
ным В. Н. Котляра и О. С. Степаняна, ко
торые относят эти породы к кварцевым 
порфиритам.

Оставляя окончательное решение это
го вопроса петрографам, мы не меняем 
название «кварцевые порфиры», так как 
оно широко распространено в литературе 
и среди геологов Малого Кавказа.

Согласно данным ахтальской скважи^ 
ны № 47, разрез свиты кварцевых порфи
ров представлен следующими породами 
(снизу вверх) (фиг. 6).

Над плагиоклазовыми порфиритами 
нижнеахтальской свиты (нижнебайосского
возраста), вскрытыми этой же скважиной, 
залегают:

з: 3Z
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кварце-
Ахталь-

1. Вторично окнарцовакные. монолитные
кварцевые порфиры с вкрапленностью халькони- 
рита и п и р и т а ...............................................73.4 м.

2. Туфобрекчин и туфы серою цвета,
плотные, с отдельными покровами кварцевых 
порфиров ............................................................... 89,3 м.

3. Светло-серые кварцевые порфиры 41,2 л/.
4. Сильно гидротермально-измененные по

роды (вторичные кварциты)..................... 44,8 у.
Г). Светло-серые. брекчпевмдные кварцевые

п ор ф и р ы ................................................................. 32,4 .
6. Гидротермально-измененные кварцевые 

порфиры с прослоями рассланцованиых ту*
ф о в .............................................................................36,1 у

? Брекчироняпные минерализованные квар
цевые п о р ф и р ы ....................................................37,4 м

Дайка диабазового порф ирита...........................................................1.2 м

Фиг. 6. Разрез 
вых порфиров 

ского месторождения. 
У—туфобрекчин и ту
фы; 2—туфы кварцевых 
порфиров; 3—порфир и- 
ты; 4—диабазовая дай
ка; 5— кварцевые пор- 

фирм.



9. Местами рассланцсшаниые. темно-серые трещиноватые кварцевые
порфиры с прожилками рудных минералов. М ощность................. 31,5 .ч.

10. Окварцованные брекчированные кварцевые порфиры • • 84,0 м

Обнаженная часть разреза мощностью около 150 м пред
ставлена гидротермально-измененными кварцевыми порфирами.

Выше по разрезу залегают эпидотизированные андезито
вые порфир иты.
Г Свита кварцевых порфиров Ахтальскоро* месторождения 
нами выделяется как ахтальская свита.

Приведенный выше разрез, по данным ахтальской сква
жины, имеет важное значение, так как до сих пор не было вы
яснено, что залегает под ахтальской свитой.

Кроме этого, в литературе имеются мнения (Асланян А. Т.. 
1949, 1958) об _интрузивном характере ахтальских кварцевых 
порфиров. Вышеприведенный разрез опровергает это мнение и 
окончательно подтверждает эффузивный характер кварцевых 
порфиров ахтальской свиты (Мкртчян С. С., 1957).

Необходимо отметить, что в исследованном районе, как и 
на северо-восточных склонах Малого Кавказа, обнаружены и 
интрузивные аналоги (дайки, штоки) кварцевых порфиров.

Такие мелкие интрузивные тела кварцевых порфиров об
наружены и в исследованном районе Б. С. Вартапетяном (1958) 
на правом берегу р. Дебед. Несмотря на то, что этот исследо
ватель считает их эффузивными образованиями, их интрузив
ный характер не вызывает сомнения, так как они явно проры
вают порфириты, перекрывающие ахтальскую свиту.

Отсюда вытекает, что кварцевые порфиры правобережья 
р. Дебед моложе, чем кварцевые порфиры ахтальской свиты.

Аналогичные факты были описаны В. Т. Акопяном в Ка- 
фанском районе и М. А. Каш каем (1954) на Таганалинском 
месторожден и и (Азер ба й джа н).

В исследованном районе из ахтальской свиты фауна не 
обнаружена. Ее возраст определяется путем сопоставления с 
другими разрезами северо-восточных склонов Малого Кавка
за, где кварцевые порфиры, занимая в разрезе аналогичное 
положение (между нижней и верхней вулканогенными толщами), 
содержат фауну.

Согласно имеющимся данным по Алавердскому району.



можем констатировать только тот факт, что кварцевые порфиры 
ахтальской свиты налегают на нижнеахтальскую свиту нижнего 
байоса и перекрываются мощной толщей эффузивных пород, 
которые выше по разрезу переходят в осадочный отложения с 
характерной верхнебайосской фауной.

Впервые возраст кварцевых порфнров Ахталы определяет 
в своей работе А. Л. Додин (1935). Он справедливо считает их 
наиболее древними обнаженными в районе породами и сопо
ставляет их с кварцевыми порфирами Ганджинского и других 
районов Малого Кавказа. При этом А. Л. Додин, ссылаясь на 
работу К. Н. Паффенгольца (1929), относит их к нижним гори
зонтам средней юры. Позже К. Н. Паффенгольц кварцевые 
порфиры Малого Кавказа отнес к нижней юре (см. ниже). Этот 
возраст был принят последующими исследователями и для 
кварцевых порфиров ахтальской свиты (И. Г. Кузнецов, 
О. С. Степанян, В. Г. Грушевой, С. С. Мкртчян и др.).

Кварцевые порфиры широко распространены на северо- 
восточных склонах Малого Кавказа (в Иджеванском, Шамша- 
динском, Кафанском районах Армении, в Кедабекском и др. 
районах Азербайджана) и также имеют мощность 500--600 м.

Почти всеми исследователями Алавердского района квар
цевые порфиры ахтальской свиты считаются стратиграфиче
ским и литологическим эквивалентом кварцевых порфиров 
других районов Малого Кавказа, возраст которых, до послед
него времени, считался ааленским.

В 1936 г. В. Н. Котляр, при картировании Човдарского 
района, не заметил имевшее место тектоническое нарушение и 
отметил, что здесь обнажаются «подкварцпорфировая», кварц- 
порфировая и «надкварцпорфировая» свиты. Собранная им фау
на, фактически из одного и того же горизонта верхней вулкано
генной (надкварцпорфировой) толщи, была передана Г. Я. Крым- 
гольцу для определения, как фауна, собранная из двух разных 
горизонтов («под-» и «надкварцпорфировых» толщ), что и вве
ло палеонтолога в заблуждение. В результате, из так называ
емой «подкварцпорфировой» толщи Г. Я. Крымгольцем были 
предварительно определены Dactyloceras commune S о w. и Ly- 
toceras cf. cornucopiae J u n g ,  a n d .B i г d, В. H. Котляр, на 
основании этих определений, а также выделенных им «базаль



ныл» конгломератов в основании кварцевых порфиров, «под- 
кварцпорфировую» толщу отнес к тоару, а кварцевые порфиры — 
к аалену.

Первоначально К. Н. Паффенгольц, исходя из анализа 
стратиграфического положения толщи кварцевых порфиров 
Малого Кавказа, совершенно правильно отнес ее к средней юре. 
Впоследствии, основываясь на предварительных палеонтоло
гических определениях В. В. Богачева и Г. Я. Крымгольца, 
он отнес ее к аалену. В состав этой фауны, кроме вышеприве
денных двух видов, входят также следующие формы: Phyllo- 
ceras ultramontanum Z i t t . ,  Ph. nilsoni H e b Lytoceras cf. 
irregularis P o m p .

Позже Г. Я. Крымгольц (1951, 1954) после монографиче
ской обработки этой же коллекции предлагает следующий спи
сок видов.

Из «нижней» толщи: Pseudophylloceras kudernatsehi (Н а и е г), 
Perisphincles (Crossouvria) defrancei O r b .

Из кварцпорфировой толщи: Callyphylloceras disputabile 
Z i t t HoIcophylloceras medioterraneum N e u  rn., Lytocqras aff. 
faseiculatum S im  i o n e s c u .

Учитывая распространение этих форм в Западной Европе, 
он определяем возраст кварцевых порфиров как батский.

Необходимо отметить, что последняя из этих пяти форм* 
как в свое время отмечал и сам Г. Я. Крымгольц, является 
новым видом, позже выделенным Н. В. Безносовым (1959) 
как Dinolytoceras zivagoi sp. по  v. Встречается эта форма как 
в Алавердском районе, так и во всей Сомхето-Карабахской 
зоне совместно с Parkinsonia parkinsoni So w. ,  Р. orbygniana 
W е t z., Oppelia cf. subradiata S о w., с видами, характерными 
для верхнего байоса, и в батских отложениях не встречается.

Остальные четыре вида, определенные Г. Я. Крымгольцем, 
имеют довольно широкое вертикальное распространение (бай- 
ос—келловей) в Западной Европе, но на Малом Кавказе они 
обычно встречаются в верхнебайосских отложениях совместно 
с уже перечисленными выше формами.

Таким образом, на основании определений фауны, сделан
ных Г. Я. Крымгольцем, правильнее было бы датировать воз



раст кварцевых порфиров Малого Кавказа, как отмечает А. Т. Ас-» 
ланян (1949с)» верхним байосом.

В 1937 г. в Човдарском районе работали Г. Л. Баркалая 
и К. Г. Кереселидзе. Они отрицают базальный характер кон
гломератов, выделенный В. Н. Котляром в основании кварце
вых порфиров, и считают их внутриформационными. Впослед
ствии это было подтверждено работами Ш. А. Азизбекова 
(1943), В. А. Комар, М. В. Гзовского, а также Т. А. Гасанова.

Из кровли свиты кварцевых порфиров северо-восточных 
склонов Малого Кавказа, в районах сс. Баян, Кущи, Човдар, 
Шарукар и др.. А. Т. Гасанов приводит следующие виды: 
Pseudophylloceras cf. kudernatschi H a u e r ,  v а г. samtshiken- 
sis К a k h., Holcophylloceras medioterraneum N e u m., Cal- 
liphyllocerasheterophyllumOpp., Dinolytocerascf. Crimea S t r e m;  
Parkinsonia subarietis W e t z . ,  P. cf. planulaia Q u e n s t . ,  
P. cf. planulata Q u e n s t . ,  v a r. rnutabilis N i c.. Oppelia 
subradiata Sow. ,  Nautilus lineatus Sow. ,  Perisphinctes cf. 
martinsi O r b . ,  Variamussium personatum Z i e t . ,  Chlamys de- 
valquei O p p . ,  некоторые из которых характерны для верхне
го байоса (зона с Parkinsonia parkinsoni Sow. ) .

Исходя из этого и учитывая тот факт, что свита кварцевых 
порфиров подстилается нижней вулканогенной толщей (ниж
ний байос), указанный автор всю толщу кварцевых и вышеле
жащих бескварцевых порфиров относит к верхнему подъярусу 
байоса.

Из Кафанского района юго-восточной Армении из основа
ния свиты кварцевых порфиров, по определениям А. Т. Асла
няна и В. Т. Акопяна, известны: Holcophylloceras rtiedioterra- 
neum N е u m. (верхний байос-келловей), Nannolytoceras cf. 
ilanense S t r e m. (верхний байос—келловей). Эти две формы 
на Малом Кавказе не встречаются ниже верхнего байоса, а в 
Западной Европе — ниже бата. На основании этой фауны ниж
ний возрастной предел кафанских кварцевых порфиров уста
навливается как верхний байос.

Л. Н. Леонтьев (1950), основываясь на списке фауны, опре
деленной Г. Я. Крымгольцем по сборам В. А. Комар из окрест
ностей села Кущи, нижним возрастным пределом кварцевых 
порфиров считает средний байос, а верхним верхний байос.



В литературе неоднократно отмечается фациальное заме
щение кварцевых порфиров кварцевыми и бескварцевыми пор- 
фиритами, вследствие чего первые часто отсутствуют в разре
зах среднеюрских отложений Закавказья. Л. Н. Леонтьев по 
этому поводу пишет: «Хотя кварцевые порфиры и представля
ют наиболее характерную и довольно широко распространен
ную фацию верхнего байоса, они все же не являются единствен-* 
ной фацией и часто замещаются бескварцевыми порфиритами».

Именно этим мы и объясняем отсутствие кварцевых порфи
ров в разрезах р. Гюльмагомет-чай, села Ахкерпи и др., распо
ложенных северо-западнее исследованного района (см. разрез 
на стр. 30.).

Свита кварцевых порфиров на северо-восточных склонах' 
Малого Кавказа не всегда в разрезе байосских отложений за
нимает точно одно и то же положение.

Примером этого может служить следующий факт. В Човдар- 
ском районе характерный верхнебайосский комплекс фауны 
Parkinsonia parkinsoni Sow. ,  Oppelia subradiata S o w.  и др. 
найден непосредственно в кровле кварцевых порфиров и верх
небайосский возраст последних как будто не вызывает сомне
ний, тогда как в исследованном районе ахтальская свита квар
цевых порфиров находится ниже вышеприведенного верхне- 
байосского комплекса видов. Между отложениями с верхнебай- 
осской фауной и ахтальской свитой в Алавердском районе рас
положена вулканогенная толща мощностью около 600 м. Поэ
тому возможно, что в Алавердском рудном районе кварцевые 
порфиры отвечают более низким горизонтам верхнего байоса, 
чем в Азербайджане.

Остальные три свиты: свита эпидотизированных порфири- 
тов и их пирокластолитов, свита вулканогенных брекчий и 
свита вулканогенно-осадочных отложений, в отличие от ахталь
ской, в исследованном районе имеют широкое развитие.

Перечисленные три свиты образуют единую толщу, выде
ленную К. Н. Паффенгольцем (1946) на Малом Кавказе под 
названием «верхняя вулканогенная толща».

Этот цикл осадконакопления в исследованном районе на
чинается образованием порфиритов основного состава и закан
чивается кислыми эффузивами (кератофиры и дацитовидные
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порфириты), переслаивающимися с вулканогенно-осадочными 
отложениями.

Ниже приводится несколько характерных разрезов этих 
отложений.

Разрез верхнебайосских отложении 
по линии ж.-д. ст. Алаверди — ущелье 
ручья, расположенного восточнее села 
Алаверди, имеет следующий вид (снизу 
вверх) (фиг. 7):

1. Зеленоватые эпидотизированные н хло-
ритизированные порфириты (дацитовые, диабазо
вые, андезитовые и др.) с редкими прослоями 
туфобрекчий, туфоконгломератов п туффитов. 
Видимая м о щ н о ст ь ...................................  200—250 м.

2. Грубые, зеленоватые туфобрекчии выше
перечисленных порфирнтов с прослоями агломера
тов, туфоконгломератов. туфопесчаников. а в 
низах — манделынтейновых порфиритов. Цемен
тирующая туфовая масса имеет флюидальную 
структуру и сильно эпидотнзирована. • • 150 м.

3. Зеленовато-серые, иногда с фиолетовым от
тенком, брекчии с мелкими угловатыми обломками 
порфиритов н л ап н л л ь ....................................... ом .

4. Горизонт слоистых темно-фиолетовых нз-
вестковистых туфов с бесформенными включе
ниями хлорита. Верхние слон туфов сильно пес
чанистые и приобретают зеленоватый отте
нок. ........................................................................ 20 м.

В этих туфах, в нижних их слоях 
нами собрана следующая фауна: СаШ- 
phylloceras disputabile Z i t t е 1, Ditioly- 
toceras Crimea S t r e n i . ,  Din. zivagoi 
B e s n o s s o w ,  Nannolytoceras stremoou- 
khoffi P б e 1., Nannolytoceras okribense 
К a k h., Parkinsonia cf. parkinsoni 
Sow ., P. planulats Q u e n s t . ,  P. ex gr. 
neufensis О p p e 1, Oppelia cf. subradiata 
Sow. ,  Stephanoceras (Cadomites) deslon- 
gchampsi (П) e f r.), Astarte minima P h i 11. 
и многие другие пелециподы и брахио- 
поды.
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Фиг. 7. Разрез нерхне- 
байосских отложений 
по линии ж.-д. стан
ции Алаверди — село 

Алаверди.
/ — туфопесчаники и 
агломераты; 2— туфо
брекчии; 3—  известко- 
вистые туфы; 4—туфо
песчаники; 5—песчани
стые туфы; 6—грубые 
туфопесчаники; 7—пор

фириты.



5. Тонкослоистые светло-серые с фиолетовым оттенком грубые туфо-
песчаникн, с редкими остатками Pecten, Lim a и д р . .........................  -IO jm.

6. Туфопесчаники зеленого и светло-серого цвета, переслаивающиеся 
с прослоями туффитов, реже туфов, с редкими остатками двухстворчатых 
моллюсков плохой сохранности. В верхних слоях туфопесчаники содержат 
остатки флоры, листья(РШорЬу11ит pecten (Phil 1), Neocalamites sp.), стебли 
(Araucariaceae), а также шишки хвойных растений (Androstrobus sp.)*. 200 м.

Из средних горизонтов зеленовато-серых туфопесчаников, 
в 1,5 км к северо-востоку от села Алаверди, восточнее МТС, 
на правом борту сухого лога, нами обнаружен Partschiceras- 
abichi U h 1 i

Первый горизонт (дебедская свита) прослеживается непре
рывно на восток и в районе Ахтальского месторождения зале
гает над ахтальской свцтой кварцевых порфиров верхнего байоса.

Горизонты 2 и 3, постепенно сменяющие первый, предста
вляют собой свцту вулканогенных брекчий, выделенных еще 
В. Г. Грушевым (1930) как кошабердск^^^внта..

Горизонты 4, 5 и 6 соответствуют свите вулканогенно-оса
дочных отложений, выделенной нами под названием алаверди- 
шамлугской (см. ниже). К востоку и к западу от приведенного 
выше разреза литологический состав этой свиты, представлен
ный в алавердском разрезе^туфопесчаниками, резко меняется, 
увеличивается мощность вулканогенных образований, которые 
переслаиваются с осадочными отложениями, содержащими фауну.

Литологический состав первых двух свит (дебедской и 
кошабердской) более постоянный, хотя в последней из них, к 
востоку от алавердского разреза, наблюдается увеличение 
прослоев туфопесчаников.

Следующий аналогичный разрез верхнебайосских отложе
ний составлен нами в нижнем течении реки Уч-килиса, по 
линии месторождение Ахтала — село Верхняя Ахтала, где 
наблюдается следующая последовательность напластования (сни
зу вверх) (фиг. 8).

Над кварцевыми порфирами ахтальской свиты залегают:

1. Зеленоватые, хлоритизированные, эпидотизированные, порфирнты 
(дацитовые, диабазовые, андезитовые) с прослоями лавовых и вулканиче
ских брекчий, туфопесчаников и туффитоп. фациальчо замещающих друг 
друга. ..............................................................................................................200 м .

Флора определена профессором А. Л. Тахтаджяном.



2. Грубые Ьфокластнческие породи с обломками нижележащих иор- 
фиритон и вулка«нческих бомб. Здесь прослои туффитон и туфопесчаников
имеют большее развитие, чем в алавердском р а зр езе ...............................50 м.

5. Красно-б\рЫе дапитовндные норфирнты с прослоями пирокласто-
.. I нтов, представлмные и основном туфами 35 м.
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Фш■. 8. Разрез Щрхне- 
байосских от.Ю/кений 
по линии месторож
дение Ахтала село 

Верхняя Ахта.а

/ — лавовые бр^чии: 
2 туфобрекчин; 

туффнты п туфоцесча- 
никн; 4 -  песчаники; ,5 
песчанистые известня
ки; б—кварцевые ПОр. 
фнры; 7— дапитовндные 
порфириты; Н -1:0рфц- 

риты.

4. Темно-серые, плотные, грубослоистые ту
фогенные песчаники, мпкроконгломераты, брекчии 
п песчанистые известняки, сменяющие друг дру
га как по вертикали, так и но простира
нию. ............................. * ...................................80 100 м.

На западной окраине села Верхняя 
Ахтала из этого горизонта собрана бо
гатая фауна двустворчатых моллюсков, 
а также один неопределимый до вида 
Phylloceras.

Из песчанистых темных известняков 
(пачка 4), расположенных в низах свиты, 
восточнее села Верхняя Ахтала, ниже 
дороги, ведущей в село Айрум, собра
на следующая фауна: Gervillia cf. ferru- 
ginea В e n e c k e, Entolium demissum 
G о 1 d f., Aequipecten nouemfibrosus sp. 
n о v., Pholadomya aff. asiatica R e d 1., 
Pleuromya balkhanensis PC e l. и др.

Породы горизонта 4 севернее села 
Верхняя Ахтала, выше сельской школы, 
трансгрессивно, но без базальных обра
зований перекрываются туфопесчаниками 
келловея.

Верхняя часть этого непрерывного раз
реза (горизонт 3 и 4) соответствует ала- 
верди-шамлугской свите. Красно-бурые 
дацитовидные порфириты или кислые 
эффузивы (гориз. 3) в западном направ
лении, в сторону Шамлугского место
рождения у скалы «Броненосец», фаци- 
ально замещаются кварцевыми и бес квар
цевыми кератофирами. Туфопесчаники и 
песчанистые известняки горизонта 4 не-



прерывной полосой залегают как над кератофирами, так 
и над красно-бурыми порфиритами.

Вследствие уменьшения мощности кошабердской свиты 
(гориз. 2 вышеприведенных разрезов), а также келловейскоА 
трансгрессии в разрезе верхнебайосских отложений района 
Шамлугского месторождения подавляющая роль принадлежит 
эффузивам.

Разрез по руслу речки Шамлуг, левого притока р. Уч-ки- 
лиса, представлен следующими породами (снизу вверх) (фиг. 9).

В ущелье р. Уч-килиса, над эпидоти- 
зированными и хлоритизированными пор
фиритами дебедской свиты, согласно пе
реслаиваясь, налегают:

1. Туфобрекчии зеленого цвети с крупными
обломками порфиритом, идентичные таковым ала* 
пердского р а з р е з а . ..................... ......................... 20 м.

2. Фиолетовые или серые кварцевые и бес-
кварцевые кератофиры, с прослоями туфов и 
брекчий того же состава. Последние преобладают 
в низах горизонта.................. ............................. 150 л/.

3. Горизонт зелепонато-серых. глыбовых,
конгломератовидных, известковистых туфопесча- 
ииков с обильной фауной брахиопод и пелеци- 
под. Сохранившаяся от келловейскои трансгрее, 
сии м о щ н о ст ь ....................................................... 30 м

Из этого горизонта нами определены:
Entolium cingulatum G o l d  f., E. demi- 
ssum G о 1 d f., Spondilopecteti (Plesiope- 
cten) cf. subspinosus S h 1 о t h., «Terebra- 
lu la» subcanaliculata О p p., Zeilleria 
anglica Opp. ,  а также необычайно круп
ный экземпляр Phylloceras sp. Встречены 
стебли морских лилий и иглы морских 
ежей.

Фауна из горизонта 3 этого разреза по составу однообраз
ная. Преобладают прибрежные формы двустворчатых моллю
сков с толстыми раковинами. Аммониты встречаются очень 
редко.

Выше горизонта конгломератовидных туфопесчаников рас

Фнг. 9. Разрез верх
небайосских отложе
ний ущелья речки 

Шамлуг.
1— туфобрекчии; 2 
конгломератовидные 
пзвестковистые ту- 

фопесчаники; 3— ту
фы кератофиров; 4 - 
туфопесч аники; 5 -
кератофиры; 6—пор

фир иты.



положена свита тонкослоистых туфопесчаников и глинистых 
сланцев с келловейской фауной.

Горизонты 2 и 3 соответствуют горизонтам 3 и 4 ахтальско- 
го разреза (фиг. 8) и являются фациальными аналогами гори
зонтов 4, 5 и 6 алавердского разреза (фиг. 7). В последнем слу
чае кератофиры, излившиеся в районе Шамлугского месторож
дения, замещены их туфами, отлагавшимися в водном бассейне 
в районе села Алаверди.

Более постоянен в фациальном отношении верхний гори
зонт этих трех разрезов. Представлен он в алавердском разре
зе туфопесчаниками. По направлению к востоку в состав его 
начинают входить известковые разности туфопесчаников, и 
наконец восточнее села Верхняя Ахтала появляются отдельные 
линзы песчанистых известняков.

К западу от алавердского разреза (фиг. 7), начиная от 
южных скал горы Шахтахт, фациальный состав алаверди- 
шамлугской свиты претерпевает резкое изменение. На правом 
склоне ущелья алавердского' ручья туффиты и туфопесчаники 
уступают место в разрезе так называемым агломератам, о ко
торых мы скажем ниже.

Перейдем теперь к характеристике и обоснованию возра
ста отдельных свит верхнебайосского разреза Алавердской 
юры.

Об ахтальской свите кварцевых порфиров и о ее возрасте 
мы уже говорили выше.

Вторая свита эпидотизированных порфирытое и их пиро- 
кластолитов в исследованном районе имеет широкое развитие 
и занимает южную часть заснятой нами территории, по обоим 
склонам ущелья реки Дебед. Эпидотизированные порфириты 
обнажаются также в каньоне реки Уч-килиса и в центральной 
части исследованного района на правом склоне ущелья вер
ховьев этой же речки, в местности Мазлум. Эти отложения 
занимают также огромную территорию на правом берегу р. Де
бед и прослеживаются отсюда далеко на юго-восток.

Вследствие погружения оси Алавердского антиклинория 
ло направлению к северо-западу, видимая мощность эпидотизи
рованных порфиритов с юго-востока на северо-запад резко



уменьшается от 1000 и более метров на нравом борту ущелья 
реки Дебед до 400 м на левом ее борту.

Здесь же эпидотизированные порфириты верхнебайосско- 
го возраста погружаются под более молодые отложения и вы
ходят опять на дневную поверхность севернее, в районе села 
Ахкерпи слагая южную периферию Локского массива.

Эпидотизированные порфириты в исследованном районе 
были известны под названием «нижние порфириты Алаверд- 
ского района» (Грушевой В. Г., 1930). Позже эти породы 
М. П. Бархатовой, М. В. Гзовским, П. Ф. Сопко были выде
лены под названием «дебедачайская свита». Это название в 
несколько измененном виде? (дебедекая) принимается и нами.

Фиг. 10. Левый склон ущелья реки Дебед у ж.-д. ст. Ахтала.
Порфириты дебедской свиты.

Дебедекая свита имеет пестрый литологический состав. 
В целом свита характеризуется преобладанием эффузивов над 
другими разновидностями пород, количество которых в верхах 
свиты увеличивается.

Эффузивные породы свиты имеют преимущественно средний 
состав, но встречаются и более кислые кварцевые (миндалевид



ные), дацитовые порфириты и др. Пестрота и быстрая фаци&ть- 
ная изменчивость пород по вертикали и в горизонтальном на
правлении затрудняют стратиграфическое расчленение дебед - 
ской свиты и выделение в ней маркирующих горизонтов.

В нижней части свиты преобладают эпидотизированные,
I мандельштейновые, андезитовые порфириты и их лавовые брек

чии. Это темно-серые или зеленоватые породы, в основной мас
се которых содержатся вкрапленники плагиоклаза и хлорити- 
зированных темноцветных минералов. Размеры вкрапленников 
составляют от 1 до 5 мм. Для этих пород обычным является 
наличие миндалин, составляющих иногда до 40%объема породы. 
Они выполнены часто радиально-лучистым зеленым хлоритом 
или же в центре миндалин находится радиально-лучистый 
кварц или эпидот, окаймленные хлоритом и снаружи белой 
полоской альбита '(?).

Подробное петрографическое изучение этих пород прово
дилось В. Г. Грушевым (1930, 1934, 1935), Н. М. Чернышевым 
и другими.

Н. М. Чернышев, на основании изучения этих пород на 
небольшой территории в ущелье реки Уч-килиса, в составе 
дебедской свиты выделяет несколько горизонтов, например, 
«горизонт диабазовых порфиритов», «туфогенно-слоистый гори
зонт» и др., но тут же подчеркивает, что эти горизонты не вы
держаны по простиранию и быстро замещают друг друга.

Подобное расчленение дебедской свиты для всего района 
было бы искусственным. Поэтому мы рассматриваем ее как еди
ное целое.

Дебедская свита в районе Ахтальского месторождения 
залегает над кварцевыми порфирами ахтальской свиты, возраст 
которой в исследованном районе, как и на юго-восточных скло
нах Малого Кавказа, определяется как верхний байос. Саедо- 
вательно, дебедская свита не может быть древнее верхнего бай- 
оса. '

С другой стороны, как это видно из приведенных выше 
разрезов, дебедская свита согласно перекрывается кошаберд- 
ской, а последняя, в свою очередь, алаверди-шамлугской свитой, 
в основании которой находятся аммониты, характерные для 
верхнего байоса (зоны с Parkinsonia parkinsoni, S о \v).
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Таким образом, возраст дебедской свиты не выходит за 
пределы верхнего байоса.

Описываемая свита или «нижние порфириты» Алаверд- 
ского района по В. Г. Грушевому соответствуют нижней части 
«верхней вулканогенной толщи» Малого Кавказа (в расчлене
нии К. Н. Паффенгольца), в низах которой на северо-восточ
ных склонах Малого Кавказа (сс. Човдар,
Кущи, Баян и др.) обнаружена харак
терная верхнебайосская фауна (см. стр.
84). Эта фауна почти ничем не отличается 
от таковой Алавердского района, найден
ной в низах алаверди-шамлугской свиты.

Отсюда вытекает, что дебедская сви; 
та отвечает более низкой части верхнего 
байоса, чем соответствующие (непосредст
венно налегающие на кварцевые порфи
ры) образования на северо-восточных 
склонах Малого Кавказа (Азербайджан).
Основание дебедской свиты в Алаверд- 
ском районе находится ниже горизонта с 
верхнебайосскими аммонитами зоны Par 
kinsonia parkinsoni в среднем на 600 м, 
тогда как в районах сс. Баян, Кущи 
Човдар и др. эта фауна находится в са
мом основании отложений, соответствую
щих дебедской свите.

Это хорошо видно в разрезе, состав
ленном Т. А. Гасановым по р. Хайра-чап 
'у села Кеташен. Здесь наблюдается сле
дующая последовательность отложений 
(снизу вверх) (фиг. 11).

На слоистые кварцплагиопорфиры 
(кварцевые порфиры) желтовато-зеленого 
цвета налегают:
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1. Туфы кварцплагиопорфиров с обломками
кварцплагиопорф иров...................................... 20 м.

2. Конгломераты желто-серого цвета. 1,5 .и.
3. Туфы кварцплагиопорфиров. ■ ■ ■ *

Фиг. 11. Разрез верх- 
неба и осс к и х от л о ж е - 
ним у села Кеташен. 
/ — конгломераты; 2 —  

ту фо кон гл омер аты;
2  туфы; -/ туфопес- 
чаники; 5 —  кварце
вые порфиры; 6' пор

фириты.

•21 м



•стью. .......................................................................................................... 200—300 м.
5. Туфопесчаники.   100 м.
6. Туфопесчаники тонкозернистые темно-серого цвета. • • • -43 м.
7. Туфоконгломераты внутриформационные.  4 л.
8. Туфопесчаники зеленого цвета. ....................................................7 м.
9. Туфы с прослоями туфопесчаникон. ............................................ 12 м.

В нижней части этой пачки встречена следующая фауна 
(определение Т. А. Гасанова): Parkinsonia sp. indet. Nannoly- 
toceras tripartitum R a s p . ,  Thysanolytoceras adeloides К u d., 
Dinolytoceras cf. fa sc icu latum S i m., Din. cf. Crimea S t г e m., 
Partschiceras ex gr. abichi U h l . ,  Holcophylloceras medioterra- 
neum N e u m . ,  Callyphylloceras heterophylloides O p p . ,  Peri- 
sphindes sp., Oppelia ex gr. subradiata Sow. ,  Posidonia buchi 
R о e m. и др.,' в комплексе датирующие верхнебайосский воз
раст вмещающих их отложений.

10. Туфоконгломераты лилового цвета. .......................................4 м.

Согласно данным Т. А. Гасанова, в отличие от района 
с. Кеташен, в районе сс. Шарукар, Нижн. Дашкесан, Баян 
(Азербайджан) широко развиты порфириты, туфоконгломераты, 
туфобрекчии и др. Они являются фациальной разновидностью 
вышеописанных, фаунистически охарактеризованных туфоген
ных отложений верхнего байоса и стратиграфически распо
ложены между батскими отложениями и кварцевыми порфи
рами.

Сходство приведенного выше разреза и списка фауны с 
таковыми Алавердского района очевидно.

Дебедская свита, как уже было сказано, погружаясь под 
более молодые отложения на левобережье р. Дебед, выходит 
на дневную поверхность за пределами Алавердского рудного 
района, у села Ахкерпи. В ущелье р. Гюльмагомет*чай отложе
ния, соответствующие Дебедской свите, согласно данным В. И. Зе- 
сашвили (1955), а также по нашим наблюдениям, налегают не
посредственно на плагиоклазовые порфириты, соответствующие 
по возрасту нижнеахтальской свите, мощность которой здесь 
достигает 120 ж.

Между этими двумя свитами отсутствуют какие-либо призна-



ки перерыва и несогласий. Помимо этого, увеличение мощности 
дебедской св иты в районе села Ахкерпи (от 400 м в исследованном 
районе до 2000 м в районе села Ахкерпи) при отсутствии в разрезе 
кварцевых порфиров дает основание считать, что здесь проис
ходило фациальное замещение последних бескварцевыми пор- 
фиритами и их пирокластолитами, широко развитыми в районе 
села Ахкерпи.

Подобное замещение кварцевых порфиров бескварцевыми и 
кварцевыми порфиритами. как уже указывалось, неоднократно 
отмечалось в литературе (Котляр В. Н. и Додин А. Л., 1937; 
Леонтьев Л. Н., 1946; Паффенгольц К. Н ., 1946 и др.).

Дебедская свита в районе села Ахкерпи претерпевает замет
ное фациальное изменение. Такое изменение уже отмечалось 
в разрезе, составленном Т. А. Гасановым по реке Хайра-чай у 
села Кеташен. В районе села Ахкерпи свита 
представлена главным образом туфобрек- 
чиями и туфопесчаниками, чем и приб
лижается по своему составу к свите вул
каногенных брекчий Алавердского района.

Разрез верхнебайосских отложений 
района села Ахкерпи, в ущелье р. Гюль- 
магомет-чай, согласно данным И. Р. Кахад- 
зе (1947), а также нашим наблюдениям, 
имеет следующий вид (снизу вверх)(фиг. 12).

Над плагиоклазовыми порфиритами 
горизонта 3 локского разреза (стр. 30)
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залегает:
1. Свита порфиритов, состоящая из андези

то-лабрадоровых порфиритов и их пирокластолн- 
тов, количество которых в верхней части свиты 
увеличивается.

Отсюда известен Calliphyllocerashetero- 
phylloides О р р. (определение И. Р. Ка- 
хадзе).

Фиг. 12. Разрез верх
небайосских отложе

ний района села 
Ахкерпи.

/ — туфобрекчии; 2 -  
туфопесчаники; 3 — 
порфириты плагиокла- 
зовые и андезитовые.

2. Туфобрекчии, местами по простиранию замещающиеся туфопесча* 
никами.

В последних обнаружены Posidonia buchi Ro e m,  Pseu- 
dophylloceras cf, kudernatschi ( Ha u e r ) ,  Eurystomiceras cf. po- 
lyhelictum ( B o c k h . ) ,  Oppelia subradiata Sow. и др. (опре
деления И. Р. Кахадзе.
4 Н. Р. Азарян



Мощность этих двух свит 2000 м.
Верхнебайосский возраст второй свиты данного разреза, 

соответствующий кошабердской свите (возможно и низам алавер- 
ди-шамлугской свиты), не вызывает сомнения. Что касается пор- 
фиритовой свиты, то она, согласно своему стратиграфическому 
положению, соответствует дебедской и ахтальской свитам и 
занимает нижнюю часть верхнего байоса. Подстилаются эти 
породы плагиоклазовыми порфиритами нижнего байоса, транс
грессивно залегающими в свою очередь на заведомо нижне- 
ааленских сланцах Локского массива.

По мнению И. Р. Кахадзе (1947), «приведенная выше фау
на свидетельствует, что в свите представлены три верхних 
зоны байоса» (стр. 132.)

Что касается нижних зон байоса, то им, несомненно, отве
чает свита плагиоклазовых порфиритов, соответствующих ниж- 
неахтальской свите в исследованном нами районе.

И. Р. Кахадзе (там же) по поводу возраста нижней вулка
ногенной толщи пишет: «Во всяком случае ясно одно - -> порфи- 
ритовая свита в районе Локского массива также, как повсе
местно в Грузии, не спускается в лейас. В пользу этого предпо
ложения говорит то, что в осадках, подстилающих эту свиту, 
доказано присутствие верхнего лейаса».

Подобное предположение мы встречаем и в работах Л. Н. Ле
онтьева, В. Е. Хайна, Т. А. Гасанова и других.

Обнаруженная Т. А. Гасановым (19541) нижнеааленская 
фауна в отложениях, подстилающих нижнюю вулканогенную 
толщу, в верховьях реки Асрик-чай, еще раз подтверждает 
правильность предположения И. Р. Кахадзе и других авто
ров о байосском возрасте вышеописанных вулканогенных свит 
Малого Кавказа.

В Кафанском районе, согласно данным С. С. Мкртчяна 
(19582), Р. А. Аракеляна и Г. О. Пиджяна (1956) и В. Т. Ако
пяна, верхняя вулканогенная толща и, в частности, порфириты, 
соответствующие дебедской свите, отсутствуют. Здесь над квар
цевыми порфирами непосредственно залегают верхнеюрские 
(оксфордские) отложения.

Третья свита вулканогенных брекчий смешанного состава. 
Как видно из вышеприведенных разрезов, в исследованном



районе дебедская свита постепенно, вверх по разрезу, перехо
дит в вулканогенные брекчии, названные В* Г. Грушевым (193(д 
«нижними туфобрекчиями», а позже—кошабердской свитой (тол- 
щей).

Последнее название часто используется в литературе, оно 
принимается и нами.

Кошабердская свита широко развита в Алавердском руд
ном районе и занимает его центральную часть, слагая водо
раздел рр. Уч-килиса и Дебед.

В северном и северо-западном направлениях кошабердская 
свита погружается под более молодые отложения алаверди- 
щамлугской свиты, а в юго-восточном направлении широко 
распространяется, занимая междуречье рр. Дебед и Агстев.

Алавердский район находится в северо-западной части 
крупного Алавердского антиклинория. Вследствие погружения 
оси антиклинория на левом берегу р. Дебед падение пород iu - 
риклинальное. Такое падение пород хорошо наблюдается и в 
кошабер дс кой свите.

Например, на правом берегу реки Лалвар туфобрекчии 
кошабердской свиты падают на запад. В центральной части 
района, западнее г. Кызыл-таш, в местности Тапаляр и Мазлум, 
они падают на северо-запад под углом 30 . На левом берегу 
реки Уч-килиса, в районе Шамлугского месторождения, они 
падают на север. Наконец, в районе села Чочкан — падение 
северо-восточное.

Кошабердская свита характеризуется большой пестротой 
литологического состава. В отличие от дебедской свиты в ее 
составе преобладают пирокластические образования. Они по 
составу отвечают преимущественно андезитовым (в низах раз
резов) и более кислым дацитовым (в верхах разрезов) порфи- 
ритам, грубые и угловатые обломки которых сцементированы 
туфом, иногда волокнистого сложения. Часто в брекчиях встре
чаются вулканические бомбы.

В верхней части кошабердской свиты в районе горы Кызыл- 
таш и у села Бендик, где она полнее сохранилась, встречаются 
также кератофировые брекчии фиолетового или лилового цвета. 
Кроме того, в кошабердской свите отмечаются невыдержанные



по мощности и простиранию покровы эффузивов, прослой ту- 
фопесчаников и туффитов.

Все перечисленные выше разновидности пород связаны 
между собой постепенными переходами как в горизонтальном, 
так и в вертикальном направлении. С петрографической точки 
зрения эти породы изучены Н. А. Морозовым (1918), В. Г. Гру
шевым (1930, 1934, 1935), Н. М. Чернышовым и другими.

Стратиграфическое положение кошабердской свиты в ис
следованном районе довольно определенное. Нижней своей 
частью эта свита тесно связана с дебедской свитой верхнебай- 
осского возраста и, в сущности, составляете ней единую толщу. 
Таким же постепенным переходом кошабердская свита связана 
с перекрывающей ее алаверди-шамлугской свитой, в низах ко
торой обнаружена богатая верхнебайосская фауна зоны Parkin- 
sonia parkinsoni. Таким образом, кошабердская свита не вы
ходит за пределы верхнего байоса и является составной частью 
верхней вулканогенной толщи в расчленении К. Н. Паффен- 
гольца.

Верхнебайосский возраст кошабердской свиты подтвер
ждается также палеонтологическими данными (см. стр. 49). 
Обнаруженная грузинскими геологами фауна в районе села 
Ахкергж содержит наряду с менее характерными формами 
также Oppelia subradiata Sow. ,  которая датирует верхнебай
осский возраст вмещающих отложений.

Описанные выше две свиты (дебедская и кошабердская) 
В. Г. Грушевым (1935) были отнесены к байосу. К такому же 
выводу приходит и А. Л. Додин (1935).

О. С. Степанян (1939, 1943) в основном принимает страти
графическую схему В. Г. Грушевого, но дебедскую свиту он 
считает древнее ахтальских кварцевых порфиров, что явно 
ошибочно. В доказательство этому он приводит меньшую гидро
термальную изменЬнность кварцевых порфиров (?--//. А.), по 
сравнению с порфиритами дебедской свиты.

А. Т. Асланян порфириты дебедской и туфобрекчии ко
шабердской свит, а также часть вышележащей алаверди-шам
лугской свиты вначале, как уже было выше отмечено, относил 
к палеозою-триасу (19491), а позже — к нижнему лейасу (1958).

Четвертая свита вулканогенно-осадочных отложений (ту



фопесчаники, кислые эффузивы и их пирокластолиты, «агло
мераты» и др.) в исследованном районе имеет широкое распро
странение. Она является одной из палеонтологически хорошо 
охарактеризованных свит района.

Породы этой свиты имеют широкое развитие на правом 
склоне ущелья реки Лалвар, в районе села Алаверди и протя
гиваются дальше на север-северо-восток по восточному склону 
горы Шахтахт до ущелья реки Уч-килиса. Здесь, в районе 
развалин церкви Уч-килиса, они выпадают из разреза вслед
ствие трансгрессивного налегания келловейских песчаников 
непосредственно на кошабердскую свиту. Восточнее этого пунк
та туфопесчаники появляются у поселка Шамлуг и узкой по
лосой прослеживаются до села Верхняя Ахтала и дальше на 
восток.

Отложения вулканогенно-осадочной свиты являются вме
щающими породами для медно-колчеданных месторождений 
района (месторождения Алаверди и Шамлуг) и главным обра
зом развиты в районах этих же сел, почему и эта свита выделя
ется нами под названием алаверди-шамлугская.

В литологическом и фациальном отношениях алаверди- 
шамлугская свита очень изменчива. Как по вертикали, так и 
особенно по простиранию часто вулканогенные отложения 
замещаются осадочными и обратно.

Породы, слагающие эту свиту, но составу можно разде
лить на три группы: а) «агломераты», б) туфы и туфопесчаники 
и в) кислые эффузивы.

Такая последовательность пород в алаверди-шамлугской 
свите прослеживается с запада на восток.

В западной части исследованного района свита представ
лена так называемыми агломератами большой мощности, по
степенно сменяющими в разрезе вулканогенные брекчии коша- 
бердекой свиты.

В. Г. Грушевой (1930) отмечает некоторое сходство этих 
пород «с агломератовыми лавами, с примесью туфовых частиц». 
Позднее, в отличие от «туфобрекчий» кошабердской свиты, 
исследователи назвали их агломератами. Состав и условия 
образования указанных отложений не совсем соответствуют по
нятию агломерата, но так как оно широко используется в лите-



ратуре, касающейся исследованного района, мы сохраняем это 
название, помещая его в кавычки.

«Агломераты» алаверди-шамлугской свиты состоят в основ
ном из зеленовато-серых, светло-серых или темно-серых, ино
гда фиолетового оттенка, грубо- и мелкобрекчиевидных пород 
с белыми или светлыми зернами плагиоклазов. Характерными 
для этих пород являются включения фиолетовых обломков в 
зеленой массе, а также вулканических бомб разной величины, 
состоящих из уплотненных порфиритов. В строении «агломера
товой» толщи участвуют также пласты андезитовых, плагио- 
клазовых, мандельштейновых порфиритов, часто в перифери
ческих частях переходящих в лавобрекчии (фиг. 13).

Фиг. 13. Основания обрыва южного склона г. Шахтахт. Поток 
маидсл ыитеинового порфирита (внизу), постепенно переходящий 

в «агломераты» (верхний байос).

Среди грубообломочных «агломератов» наблюдаются от
дельные участки, где преобладают туфы. Эти туфы плотные, 
зеленого цвета (подножье южных обрывов г. Шахтахт), а в 
верхах свиты—фиолетовые (ск. Джейран и др.), слоистые или

ы



массивные породы. Переход грубообломочных пород в туфы 
по простиранию обычно постепенный. В верхах разреза туфы 
переходят в туфопесчаники, переслаивающиеся с «агломера
тами» и порфиритами (фиг. 14.).

Фиг. 14. Постепенный мореход агломератов в порфпрпты па южном 
склоне г. Шахтахт.

В прослоях фиолетовых туфов и туфопесчаников в «агло* 
мератовых» породах, из южных обрывов г. Шахтахт, где они 
замещаются по простиранию туфопесчаниками, нами собраны 
верхнебайосские аммониты, на основании чего и определяется 
возраст «агломератов».

Разрез последних, составленный нами в районе нижнего 
течения р. Лалвар, на его правом борту, но линии ущ. реки 
Лалвар — гора Дарк следующий (снизу вверх) (фиг. 15).

Над гидротермально измененными эпидотизированными 
порфиритами дебедской свиты согласно залегают:

1. Гуфобрекчии серо-желтого цвета, идентичные таковым алавердско* 
к» разреза (кошабердская свита). ............................................................... 50 м.

2 «Агломераты», в нижней части которых преобладают грубообломоч-



ные разности с прослоями авгитовых, мандельштейновых порфир и тон и .1аы>- 
брекчий. В верхах появляются туфы и туфопесчаники. • • • «300—350 л/.

3. Авгитовые порфнриты.  20 м.
4. Плотные грубослоистые туфопесчаники серо-желтого цвета. -5 .и.

5. «Агломераты» (микроконгломераты и
брекчии)...................................................................20 .и.

6. Авгитовые порфириты......................................6 м.
7. Туфопесчаники желто-зеленого цвета с

редкими остатками флоры. • - ................. 10л.
8. «Агломераты» (микроконгломераты и брек

чии, идентичные пачке 5 ) . .......................................5 м.
9. Крупнозернистые, толстослоистые туфопес

чаники желто-зеленого цвета с остатками расте
ний и плохо сохранившихся пелеиипод. • *40 м.
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Фиг. 1 о. Разрез вер.хне- 
байосских отложений 
нижнего течения реки 
Лалвар по линии р. 
Лалвар - гора Дарк. 
/ —агломераты; 2— ту-

К северу от вершины горы Дарк, 
близ скалы Джейран, туфопесчаники это
го горизонта перекрываются батскими 
отложениями.

К северо-востоку в «агломератах» по
степенно увеличивается туфовый мате
риал, который образует отдельные плас
ты среди грубообломочных пород.

Разрез этих отложений на правом 
склоне ущелья реки Лалвар, напротив 
бывшего медеплавильного завода, по ли
нии река Лалвар—скала Джейран следу
ющий (снизу вверх) (фиг. 16).

фобрекчии; 3 туфы ке
ратофиров; /—туфо
песчаники; 5 порфи

риты.

бомбы разных размеров.

1. Зеленоватые или серые, иногда с фиоле
товым оттенком массивные или грубослонстые 
«агломераты» со светлыми зернами разложившихся 
плагиоклазов. В общей туфовой массе выделяются 
угловатые или слабо окатанные обломки порфн- 
ритов и кислых эффузивов, а также вулканические 
Большая роль принадлежит авгитовым, плагио- 

клазовым и мандельштейновым п ор ф и р и там ........................................... 150 ж.
2. Микроконгломераты, выше переходящие в туффиты и туфы. *20 м.
3. Грубообломочные «агломераты», как в пачке 1 . ..................... 100 м.
4. Туфы светло-серого или желтого цвета с крупными фиолетовыми

пятнами, образовавшиеся вследствие разложения обломков или бомб кислых 
эффузивов (кератофиров). ......................................................................... 50 ж.

5. Плотные, мелкозернистые, частично известковистые туфопесчаники 
серого цвета, постепенно сменяющие туфы предыдущего горизонта. -20 .м.



Выше следуют авгитовые порфириты и туфопесчаники бата.
Далее к северо-востоку, на левом берегу реки Лалвар, на 

южных обрывах горы Шахтахт в составе «агломератов» уже 
преобладают: в низах разреза —слоистые 
зеленые туфы, а в верхах — фиолетовые 
туфы и туфопесчаники, переслаивающиеся 
с «агломератами» и пластами эффузивов.

Разрез, состав
ленный нами на юж
ных обрывах горы 
Шахтахт, по линии 
бывший медеплави
льный завод — гора 
Шахтахт, по сухой 
балке, следующий 
(снизу вверх) (фиг. 
17).

Ниже бывшей ко
лонии рудника, над 
измененными туфо- 
брекчиями кошаберд- 
ской свиты, согласно 
залегают:

Фиг. 17. Разрез верх- 
небайосскнх отложений 
южного склона г. Шах
тахт но линии быв
ший медеплавильный 

завод—гора Шахтахт. 
1—агломераты; 2—  ту- 
фобрекчии; 3—туфы зе
леные; 4—  фиолетовые 
туфы и туффиты; 5— 
туфопесчаники; 6— пор

фириты.

Фиг. 16. Разрез верх- 
небайосских отложе
ний среднего течения 
р. Лалвар по линии 

р. Лалвар — скала 
Джейран.

1—туфоконгломераты: 
2 -агломераты; 3 --ту
фы кератофиров; 4 

туфопесчаники: 5— 
порфириты.

1. Гидротермально измененные, осветленные 
туфообломочные породы с крупными брекчиями из
мененных порфиритов и вулканических бомб. 80 м.

2. Сине-зеленые слоистые туфы с фиолето
выми включениями......................................................50 м.

8. Мандельштейновые темно-фиолетовые млн 
серые авгитовые порфириты. ...........................25 м.

4. Грубообломочные серые или серо-зеленые
«агломераты» с прослоями туфов и порфири
тов. ............................................................................. 20 л/.

5. Мандельштейновые порфириты с про
слоями туфов. ......................................................... 15,ч.

6. «Агломераты» светло-серого цвета с про
слоями туфов, туффитов и порфиритов. • 150 л/.

7. Массивные фиолетовые и красные туффи
ты, постепенно сменяющие нижележащие «агло
мераты». ...................................................................... 5 м.



В этих туффитах найден Pseudophylloceras kudernatschi 
( Н а н е  г) (верхний байос—бат).

S. Зеленые, плотные, юнко- и грубослоистые туфопесчаники, сог
ласно пластующиеся с фиолетовыми туффитамн с прослоями глинистых 
песчаников, с отпечатками растительных о с т а т к о в ................................... 20 м.

Непосредственно у вьючной тропы из этих слоев нами со
брана следующая фауна: Calliphylloceras disputabile Z i 11 е 1, 
Nannolytoceras stremooukhoffi P <5 e 1., Oppelia cf. subradiata 
Sow. ,  Parkinsonia ex. gr. parkinsoni S o w .  и многие ближе 
неопределимые Phylloceras sp.

9. «Агломераты» серые, идентичные пачке 4, но с более частыми и вер
хах прослоями туффнтов, туфопесчаников и мандельштейнопых порфири
том. .................................. .............................................................................................20 м.

К). Грубослонстые зеленоватые туфопесчаники. ..............................5 .«.

Выше идут авгитовые порфириты южных скал горы Шахтахт, 
относимые нами к бату (см. ниже.)

К северо-востоку от приведенного разреза, на правом бор
ту ущелья в верховьях ручья Алаверди (восточный склон юж
ного отрога горы Шахтахт) в разрезе верхнебайосских отложе
ний «агломераты» уже не преобладают над туфопесчаниками 
и постепенно замещаются ими.

Обнаруженная нами в прослоях туфов и туфопесчаников в 
«агломератах» шахтахтского разреза верхнебайосская фауна 
имеет большое значение для уточнения возраста этих пород 
алаверди-шамлугской свиты.

Найденный в слое 7 вышеприведенного разреза Pseudo
phylloceras kudernatschi ( H a u e r )  известен в Западной Евро
пе, Крыму и на Кавказе только из батских, а на Малом Кавка
зе, кроме батских, и из верхнебайосских отложений, совместно 
с Parkinsonia parkinsoni S о \v.

Найденный в слое'8 Calliphylloceras disputabile Z i t t е 1 
встречается в Западной Европе, Индии, на Мадагаскаре, в 
Крыму и на Кавказе, в отложениях от верхнего байоса до кел- 
ловея включительно. Nannolytoceras stremooukhoffi Р i  е I. 
известен из верхнебайосских отложений южного склона Боль
шого Кавказа и верхнебайосских-нижнебатских отложений Кры

ли



ма. Oppelia subradiata S о w. встречается в байосских отложе
ниях Франции и Закавказья. И, наконец, наличие в этом ком
плексе Parkinsonia ex gr. parkinsoni S о w. не оставляет сомне
ния в верхнебайосско-нижнебатском возрасте вмещающих их 
отложений.

Но поскольку выше по разрезу «агломераты» с прослоями 
туфов и туфопесчаников с перечисленной выше фауной согласно 
перекрываются нижнебатскими отложениями, то батский их 
возраст маловероятен, а верхнебайосский не вызывает сомне
ния; тем более, что перечисленные выше формы на*Малом Кав
казе известны, в основном, из верхнебайосских отложений, и 
только Calliphylloceras disputabile Z i 1 t е 1 встречается в 
более молодых отложениях.

Кроме палеонтологических данных, о верхнебайосском воз
расте «агломератов» говорит и пространственная связь послед
них с алавердскими туфопесчаниками (см. фиг. 18), в низах 
которых, кроме перечисленных форм, обнаружены и другие, 
характерные для верхнего байоса формы (см. ниже).

Таким образом, «агломераты» с прослоями туфов и туфо
песчаников с перечисленными аммонитами не могут быть древ
нее верхнего байоса, и отнесение их к нижнему лейасу (Асла
нян А. Т., 1949, 1958) лишено каких-либо оснований.

По данным А. Т. Асланяна, из слоя 8 вышеприведенного 
шахтахтского разреза, из тех же обнажений, откуда нами 
собрана приведенная выше фауна, им определен Aegoceras hen- 
ieyi S o w. ,  характерный для среднего лейаса. На основании 
зтого нижележащие отложения он и относит к нижнему лейасу.

Поскольку А. Т. Асланян «агломераты» считает фацией 
кошабердской свиты, то и эту свиту вместе с подстилающей 
дебедской свитой он относит к нижнему лейасу, считая их фа
циальным аналогом лейасовых отложений Локского массива.

Определенный А. Т. Асланяном Aegoceras henleyi Sow. *  
представляет небольшой обломок аммонита очень плохой со
хранности, точное видовое определение которого совершенно 
невозможно.

При внимательном осмотре данного обломка можно заме-

Хранится в музее ИГН АН Арм. ССР.
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тить, как два ребра (их на обломке всего 5) на верхней трети 
боковой стороны оборота вилообразно разветвляются, что ха
рактерно, помимо рода Aegoceras, также и для родов Parkinsonia 
и Stephanoceras, и это не может служить основанием для видо
вого определения. Поперечное сечение оборота этой формы, 
судя по обломку, овальное с высотой, превышающей толщину. 
Это не характерно для рода Aegoceras, но обычно для Parkin
sonia. Aegoceras имеет круглое сечение оборота.

Таким образом, некоторые особенности, наблюдаемые на 
этом обломке, указывают, что это плохо сохранившаяся Par
kinsonia.

Наконец, собранная и описанная ниже верхнебайосская 
фауна из отмеченного А. Т. Асланяном обнажения (см. вы
ше), не дает возможности допустить принадлежность слоя 8 
шахтахтского разреза к лейасу.

В 2,2 км к западу-юго-западу от южных обрывов горы 
Шахтахт в ущелье правого поперечного притока реки Лалвар, 
в туффитах, соответствующих, как отмечает и А. Т. Асланян 
(1949, стр. 29), отложениям пачки 10 вышеприведенного разре
за (см. стр. 58), А. Т. Асланяном определен Dactyloceras сот- 
muni S o w. ,  на основании чего он как на южных обрывах горы 
Шахтахт, так и на правом борту р. Лалвар выделяет тоарские 
отложения.

Верхнебайосский возраст горизонтов 7 и 8 шахтахтского 
разреза нами был доказан выше, и поэтому вышележащие ту- 
фопесчаники не могут быть тоарскими.

Это подтверждается и критическим осмотром упомянутого 
Dactyloceras communi Sow. *

Определенный А. Т. Асланяном образец представлен отпе
чатком плохой сохранности с прямыми простыми ребрами, ино
гда разветвляющимися на верхней трети боковой стороны. По
перечное сечение эллипсоидальное, а боковые стороны упло
щены. Наружная сторона оборота не сохранилась и судить о 
ее характере нет возможности.

Представители рода Dactyloceras имеют круглое сечение и 
менее объемлющие обороты, чем это наблюдается на образце. 
Поперечное сечение и характер боковых сторон оборотов не

* Хранится в музее ИГН АН Арм. ССР.



исключает принадлежность данного экземпляра роду Parkin- 
sonia.

Туфы и туфопесчаники верхней части шахтахтского раз
реза (слои 7, 8, 10) переходят на правый склон ущелья р. Лал- 
вар, уменьшаясь при этом в мощности, а местами полностью 
замещаясь «агломератами», и протягиваются через ск. Джейран 
по направлению к горе Дарк. В этих туфопесчаниках на привер
шинной части горы Дарк А. Т. Асланян (19491) нашел Parkin- 
sonia subarietis We t z . ,  встречающуюся в верхнебайосских отло
жениях Малого Кавказа, совместно с Parkinsonia parkinsoni 
S о w.

Фиг. 19. Обрывы южного склона горы Шахтахт.

Таким образом, наши палеонтологические данные резко 
противоречат данным А. Т. Асланяна и не дают возможности 
отнести слой 8 шахтахтского разреза к среднему лейасу, а слой 
10 — к тоару*. Тем более нет основания нижележащие отложе

* В 1958 г. П. Л . Епремян, независимо от автора, из тех же слоев ю ж 
ных обрывов г. Шахтахт собрал аммониты, которые были любезно переданы 
нам и явились важным дополнительным материалом для решения этого, к 

то время спорного, вопроса.



ния («агломераты», кошабердскую и дебедскую свиты) относить 
к нижнему лейасу.

Относя раньше уги отложения к палеозою триасу, 
А. Т. Асланян (19491) считал, что они подстилают локские 
лейасовые отложения, а когда выяснилось, что на Локском мас
сиве палеозойские-триасовые отложения отсутствуют и над 
метаморфическими сланцами нижнего палеозоя непосредствен
но залегают лейасовые отложения, то он в своей последней ра
боте (1958) алавердские вулканогенные породы принял за фа
циальный аналог локских терригенных отложений.

По многочисленным данным грузинских геологов (Габуния К. 
и Гамкрелидзе П., 1942; Кахадзе И. Р., 1947; Зесашвили В. И., 
19551), подтверждающимся и нашими наблюдениями, вулкано
генные отложения Алавердского района, после небольшого 
их погружения в северной части, выходят у села Ахкерпи и на 
южной периферии Локского массива, где трансгрессивно на
легают на терригенные отложения лейаса -  нижнего аалена.

В мае 1958 г. во время Совещания по унификации страти
графических схем мезозоя Юга СССР была организована экс
курсия на Локский разрез юрских отложений, где все участни
ки имели возможность наблюдать вулканогенный байос, транс
грессивно залегающий над нижним ааленом.

В. Г. Грушевой (1930), впервые выделивший «агломера
товые» породы, отнес их к средней юре (верхнему байосу 
нижнему бату). По данным указанного автора, «агломераты» 
перекрываются туфоосадочными отложениями, в глыбах кото
рых (им не были обнаружены коренные выходы вышележащих 
батских отложений) на правом склоне ущелья реки Лалвар 
была собрана фауна. Отсюда В. Ф. Пчелинцевым (1927, стр. 18) 
были определены Gervillia acuta S о w. (бат—келловей), Pinna 
buchi K o c h  a. Du n k ,  (байос—бат) и отнесены (на основании 
комплекса фауны из привершинной части горы Шахтахт, см. 
ниже) к нижнему бату.

Этим, по мнению В. Г. Грушевого, а также О. С. Степаняна, 
определяется верхняя возрастная граница толщи «агломера
тов». Нижняя возрастная граница последним из этих авторов 
определяется как верхний байос, так как он считает, что «агло-



мераты» подстилаются, а не фациально сменяются верхнебай- 
осскими туфопесчаниками села Алаверди.

Таким образом, по данным В. Г. Грушевого и О. С. Сте- 
паняна, «агломераты» относятся к промежутку времени, огра
ниченному верхним байосом и нижним батом. Однако, несмо
тря на все эти данные, они считают неопределенными взаимо
отношения «агломератов» с туфопесчаниками села Алаверди.

Этот, в основном правильный, вывод о возрасте «агломера
тов» не был достаточно обоснован фактическим материалом и 
поэтому не принимался во внимание последующими исследо
вателями.

Б. С. Вартапетян (1958) «агломератовые» породы исследо
ванного района относит к бату. Он считает, что они моложе фау- 
нистически охарактеризованных верхнебайосских туфопесча- 
ников села Алаверди.

П. Ф. Сопко правильно определяет место «агломератов» 
в разрезе, считая их фациальным аналогом алавердских верхне
байосских туфопесчаников, но относит их, без учета палеонто
логических данных, к верхнему байосу—бату, а батские туфо- 
песчаники — к келловею.

Перейдем сейчас к описанию туфов, кислых эффузивов и 
туфопесчаников алаверди-шамлугской свиты.

На восточных склонах горы Шахтахт, как уже выше было 
отмечено, «агломераты» по простиранию замещаются туфопе
счаниками, широко развитыми в районе села Алаверди. В то 
время как среди «агломератовых» пород туфы встречаются на 
различных уровнях в виде отдельных прослоев, в туфопесча- 
никах они занимают в основном нижнюю часть разреза и более 
выдержаны по простиранию.

Туфы алаверди-шамлугской свиты обнажаются, кроме юж
ных обрывов горы Шахтахт (разрез на стр. 57), также в верховь
ях алавердского ручья, выше гипсового карьера (см. стр. 69), 
на правом борту ущелья ручья, расположенного непосред
ственно восточнее села Алаверди, вдоль тропинки, ведущей в 
местность Кошаберд (разрез на стр. 71), в верховьях этого же 
ручья, у животноводческой фермы (бывший хутор Харитова) 
и в местности Верхний Кошаберд, в старой заводской разра
ботке флюсов.



По составу фиолетовые туфы алаверди-шамлугской свиты 
соответствуют кератофирам района села Шамлуг и совершенно 
справедливо некоторыми исследователями (В. Г. Грушевой, 
А. Л. Додин, П. Ф. Сопко, С. С. Мкртчян и др.) считаются 
туфами этих кератофиров.

В. Г. Грушевой (1935), характеризуя кератофиры Шамлуг- 
ского месторождения, пишет: «Эта небольшая по мощности 
толща, налегающая согласно на туфобрекчию, образует совер
шенно отчетливый горизонт, представленный около Алавердов 
только фиолетовым известковистым туфом с верхнебайосской 
фауной» (стр. 12).

Позже, в фиолетовых туфах были обнаружены маломощные 
потоки кератофиров (гипсовый карьер, скала Джейран), что 
подтверждает мнение упомянутых выше авторов о генетической 
связи шамлугских кератофиров и фиолетовых туфов района 
села Алаверди.

Туфы алаверди-шамлугской свиты представляют собой плот
ные, мелкозернистые, кластические, сильно известковистые 
TeivfHo-фиолетовые или светло-серые породы с крупными гнез
дами хлорита. Согласно данным В. Г. Грушевого (1930, стр. 61), 
они состоят из мелких частиц микролитовой лавы, разложенных 
зерен плагиоклаза, кварца и кальцита. Цемент состоит из округ
лых зерен хлорита и кальцита, образующих иногда участки с 
флюидальной текстурой.

Туфы, как более благоприятная среда для захоронения 
морской фауны, богаты остатками аммонитов и значительно 
полнее, чем другие породы района, палеонтологически охарак
теризованы.

Верхнебайосская аммонитовая фауна исследованного рай
она почти исключительно происходит из вышеописанных фио
летовых и серых туфов алаверди-шамлугской свиты, в то вре
мя как в вышележащих туфопесчаниках встречаются только 
двустворчатые моллюски и редко остатки аммонитов.

Возраст фиолетовых туфов алаверди-шамлугской свиты в 
результате определений собранных нами аммонитов датируется 
как верхний байос (зона Parkinsonia parkinsoni).

Из фиолетовых туфов алавердского разреза (см. стр. 40) 
нами определены: Calliphylloceras disputabile Z i t t. (верхний

H. P. Аорян



байос келловей), Dinolytoceras zivagoi В е s п о s s о w (вер х
ний байос), D. Crimea S t r e m .  (верхний байос келловей). 
Nannolytoceras okribensis К a k h. (верхний байос), N. stremo- 
oukhoffi P б e 1. (верхний байос —нижний бат), Parkinsonia 
ex gr. parkinsoni S o w.  (верхний байос —нижний бат), Р. ex 
gr. neufensis O p p .  (верхний байос—нижний бат), Oppelia cf. 
subradiata S o w.  (верхний байос), Garantia sp. indet. (верхний 
байос) и Astarte minima P h i 1 1. (байос—-бат).

Из перечисленных видов характерными только для верх
него байоса Закавказья являются: Dinolytoceras zivagoi В е s- 
n o s s o  w, известен из слоев с Parkinsonia pseudoparkinsoni 
Дагестана, верхнего байоса Большого Балхана и Човдарского 
района Аз. ССР, Nannolytoceras okribensis К a k h., характе
рен для верхнего байоса Дагестана, Грузии и Азербайджана, 
и Oppelia cf. subradiata Sow. ,  известна из верхнего байоса 
Западной Европы и Кавказа. Наличие в туфах, кроме упомя
нутых выше форм, Garantia sp. подкрепляет вывод о верхне- 
байосском возрасте туфов, вместе с тем ни один из видов приве
денного списка не противоречит этому.

В списке фауны, приведенном А. Т. Асланяном (19491, 
стр. 49), из того же обнажения, помимо некоторых из пере
численных выше видов, фигурируют Parkinsonia orbignyana 
W е t z., P. subarietis W e t z., Stephanoceras umbilicum Q u e ns t.. 
также указывающие на верхнебайосский возраст вмещаю
щих отложений.

Преобладающих!и в фиолетовых туфах алавердского раз
реза являются представители семейств Phylloceratidae и 
Lytoceratidae.

А. Т. Асланян (19491), принимая верхнебайосский возраст 
фиолетовых туфов, переходные от кошабердской к алаверди- 
шамлугской свите слои считает базальными образованиями 
верхнего байоса, трансгрессивно налегающими на туфогенные 
песчаники «среднего лейаса». В этих «базальных» образованиях 
упомянутым автором найдены, по его словам, три окатанных 
аммонита, определенные им же как Phylloceras argiellieri R е- 
у n., Lytoceras dorcadis M h ., L. cf. dorcadis M ^h.*

* Хранятся в музее МГН АН Арм. ССР.



Забегая вперед, скажем, что в известных из Алавердского 
района четырех коллекциях [В. Г. Грушевого (определения 
Ч. И. Худяева), А. Т. Асланяна, М. П. Бархатовой и В. В. Бе
лоусова (по определениям Г. Я. Крымгольца) и автора] верх- 
небайосские аммониты, собранные из фиолетовых туфов, ока
зались представленными почти одними и теми же видами, что 
подтверждает правильность определений, тогда как лейасовые 
формы из тех же обнажений фиолетовых туфов фигурируют 
только в списках А. Т. Асланяна.

Познакомившись с оригиналами, приводимыми последним 
автором, мы не могли обнаружить на них следы окатанности 
и переотложения. Помимо этого, удалось констатировать ряд 
существенных отличий вышеупомянутых аммонитов коллек
ции А. Т. Асланяна от названных видов.

Первая из этих форм, определенная как Phylloceras argiel- 
lieri R e y n . ,  представлена полным внутренним ядром рако
вины аммонита средних размеров, без каких-либо следов скульп
туры, в то время как для вида Phylloceras argiellieri R е у- 
n e s  характерны широкие, слабо выраженные простые ребра, 
промежутки между которыми покрыты тонкими, но четко вы
раженными ребрышками. Внешние очертания этого вида, как 
отмечает Монестье* (стр. 12), сильно изменчивы, следователь
но не характерны и не могут служить основанием для видового 
определения.

Что касается- остальных двух аммонитов, Lytoceras dorca- 
dis Mgh . ,  L. cf. dorcadis Mgh . ,  то, согласно описанию того 
же французского палеонтолога, у этого вида резко выражены 
пережимы, которые отсутствуют у сравниваемых экземпляров. 
Последние близки определенному нами из того же обнажения 
Dinolytoceras Crimea S t  r e  in. и по всей вероятности должны 
быть отнесены к этому виду, известному из верхнего байоса— 

. бата Крыма, а также из верхнего байоса Грузии и Кубани.
Таким образом, в фиолетовых туфах алавердского разреза, 

как это было доказано выше для туфов шахтахтского разреза 
(см. стр. 57), лейасовые аммониты отсутствуют и таковые, приво

* M o n e s t i e r  J. A m m on ites du Toarcien m oyen. M em . Soc. Geol. 
de France. T. 17/, fasc. 1. mem. .V /5, P ari* . 1931.



димые А. Т. Асланяном, являются в действительности верх- 
небайосскими.

Не подтверждаются также мнения некоторых исследова
телей (Асланян А. Т., Сопко П. Ф. и др.) о трансгрессивном 
налегании фиолетовых туфов алавердского разреза на коша- 
бердскую свиту.

Из вышеприведенных разрезов, а также согласно данным ря
да исследователей (Грушевой В. Г., Мкртчян С. С.) видно, что 
переход туфобрекчий кошабердской свиты к вышележащим 
туфам алаверди-шамлугской свиты постепенный.

В перечисленных выше обнажениях следов трансгрес
сии между фиолетовыми туфами и кошабердской свитой не 
наблюдается. Спорным является только обнажение на правом 
борту ущелья, что восточнее с. Алаверди, где составлен ала- 
вердский разрез. Фиолетовые туфы упомянутого разреза с 
верхнебайосскими аммонитами, лежащими на боковых сторо
нах параллельно напластованию, к югу-юго-западу от линии 
разреза постепенно выклиниваются, причем нижние слои бы
стрее, чем верхние, и, наконец, совсем выпадают из разреза, 
уступая место туфопесчаникам. Это один из классических при
меров фациального изменения пород в районе, наблюдаемый 
здесь благодаря тому, что обнажается краевая часть пласта 
фиолетовых туфов. При беглом осмотре этого обнажения соз
дается ложное впечатление трансгрессии. Подобные ложные 
трансгрессии очень часто можно наблюдать в «агломератах», 
на краевых частях линз и пластов туфов.

Правильно, на наш взгляд, объясняется описанное выше 
явление в отчете сотрудников МГРИ (Белоусов В. В., Барха
тов М. П. и др.), где отрицается трансгрессивное залегание 
туфов и доказывается непрерывный переход от кошабердской 
к алаверди-шамлугской свите. По данным этих авторов, здесь 
наблюдается местное, небольшое расширение «алавердской муль
ды», где отлагались фиолетовые туфы.

В качестве доказательства отсутствия здесь трансгрессив
ного налегания можно привести следующие факты:

а) нормальное положение захороненных в туфах аммони
тов, отсутствие следов окатанности на них, наличие хорошо 
сохранившихся тонких раковин Astarte;



б) отсутствие базальных образований в «трансгредирую- 
щих» слоях туфов, которые более тонкозернисты и однородны, 
чем подстилающие и перекрывающие их отложения;

в) постепенно усиливающийся оттенок .фиолетового цве
та от верхних слоев кошабердской свиты к туфам и постепенное 
же ослабление его к вышележащим туфопесчаникам.

Другое широко известное в литературе обнажение фиоле
товых туфов, богатое аммонитовой фауной, находится в вер
ховьях алавердского ручья, выше гипсового карьера (фиг. 20).

Фиг. 20. Фнслстоныс туфы верховья алавердского ручья па восточном 
склоне гопы Шах тахт.

Фиолетовые туфы данного обнажения являются продол
жением таковых шахтахтского разреза и занимают более вы
сокое положение, чем туфы алавердского разреза (см. фиг. 18). 
Тем не менее, выход фиолетовых туфов на дневную поверхность 
здесь обусловлен сбросом небольшой амплитуды, простираю
щимся вдоль алавердского ручья. Вследствие этого сброса 
(опущено восточное крыло) пласты туфопесчаников алаверди-



шамлугской свиты, вместе с фиолетовыми туфами, поставлены 
на головы. Севернее этого обнажения, на восточном склоне горы 
Шахтахт, по мере затухания, сброса слои принимают нормаль
ное положение.

Из фиолетовых туфов верховья алавердского ручья нами 
определены: Calliphijlloceras disputabile Z i t  t e l ,  Holcophyl- 
loceras mediterraneum N e u ш. (оба, верхний байос келловей), 
Pseudophylloceras kudernatschi H a u e r  (верхний байос—ниж
ний бат), Partschiceras abichi U h 1 i g (верхний байос), Dino- 
lytoceras zivagoi B e s n o s s o w  (верхний байос—нижний бат?), 
D . Crimea S t r e m .  (верхний байос—нижний бат), Nannolyto- 
ceras okribensis К a kh. (верхний байос), Nann. sp. ex gr. ilanen- 
se S t r e m . ,  Nann. stremooukhoffi P 6 e l . ,  Parkinsonia planu- 
lata Q u e n s t . ,  P. neuffensis О p p e 1. (все, верхний байос — 
нижний бат), Stephanoceras (Cadomites) deslongchampsi De f -  
r a n с e  (верхний байос) и Perisphinctes (Grossouvria) cf. defran- 
cei O r b .  (верхний байос).

Некоторые из этих видов фигурируют и в списке, приво
димом А. Т. Асланяном (1949 ь стр. 51) для этого же обнажения.

По-видимому, из этих же слоев фиолетовых туфов была 
собрана коллекция М. П. Бархатовой и В. В. Белоусова, от
куда Г. Я. Крымгольцем определены: Garantia cf. garanti S o w. ,  
Eurystomiceras polyhelictum B o c k h . ,  Perisphinctes defrancei 
O r b .  и Posidonia buchi R о e in.

Общность видового состава приведенных списков с тако
вым из алавердского разреза очевидна.

Из отмеченных выше видов характерными только для верх
него байоса являются, помимо уже перечисленных на стр. 66: 
Partschiceras abichi U h 1 i g, известный из верхнего байоса 
Кавказа, Stephanoceras (Cadomites) deslongchampsi D e f r a n -  
c e —из верхнего байоса Закавказья и Франции (Кальвадоса), 
Perisphinctes (Grossouvrip) cf. defrancei O r b .  — из верхнего 
байоса Франции и Закавказья.

Верхнебайосский возраст точно устанавливается также 
для фиолетовых туфов, обнаженных в верховьях ущелья ручья, 
расположенного восточнее села Алаверди, у животноводческой 
фермы. Отсюда нами определен Parkinsonia parkinsoni S o w.

И. Е. Худяевым, по сборам В. Г. Грушевого, из этих же



туфов определены Siephatioceras sp. и Steph. cf. lenguiferus 
O r b . ,  также указывающие на верхнебайосский их возраст-

Наконец, из светло-фиолетовых туфов местности Верхний 
Кошаберд, непосредственно связанных постепенным переходом 
с кошабердской свитой, нами обнаружены: Nannolytoceras ex 
gr. okribensis К a k h. и Partschiceras abichi U h 1 i g, характер
ные для верхнего байоса.

Разрез, наблюдаемый здесь, на правом борту ущелья ручья 
Кошаберд, следующий (снизу вверх) (фиг. 21).

Над типичными туфобрекчиями кошабердской свиты (см. 
алавердский разрез) залегают:

1. Сильно хлоритнзиронанные мнкротуфо- 
брекчнн зеленого цвета, переходящие выше в 
грубозернистые туфопесчаники с богатой примесью 
зеленого туфа.

Падение на ЮЗ 240 ,/_18 . • • • • 10 м.
2. Фиолетовые или темно-серые плотные, мел

козернистые с раковистым изломом туфы. Паде
ние на ЮЗ 240 • ...................................... о м .

3. Зеленые, грубозернистые, тонкослоистые
плотные туфопесчаники. согласно пластующиеся 
с туфами. ..................................................................... 8 м

4. Мелкозернистые, однородные, плотные,
серого цвета туфопесчаники...........................2,5 .-и.

о. Зеленые грубозернистые сильно хлоритн- 
зпрованные туфопесчаники с редкими, слабо ока
танными обломками (диаметром до 8 см) эффузив
ных п о р о д ...................................................................... 4 л/.

6. Мелкозернистые туфопесчаники с редкими,
плохо окатанными обломками (диаметром до 4 с.м) 
п о р о д . .............................................................................. 1,5 м

7. Породы, идентичные пачке 5. • • • 6 .и

Дальше идут отвалы и осыпи карье
ров, перекрывая породы по мощности при
мерно на 10 м. В верхней части склона 
в разрезе появляются:

8. Туфы светлого цвета с отдельными тонкими прослоями песчаников
и глыбовых нзвестковистых пород. В туфах встречаются мелкие куски кислых 
эффузивных пород (кератофиры) и лапилли фиолетового цвета. • • & м.

В прослоях глыбовых нзвестковистых пород обнаружены
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вышеупомянутые аммониты: Nannolytoceras ex gr. okribensis 
К a к h. и Partschiceras abichi U h 1 i g.

Из этого же обнажения, по богатым сборам В. Г. Груше
вого (1930, стр. 17 —*18), Е. И. Худяевым определены: Parkin- 
sonia cf. parkinsoni Sow. ,  P. cf. doneziana B o r i s s . ,  Ga- 
rantia garanti Sow. ,  Perisphinctes martinsi O r b . ,  Siephanoce- 
ras sp. indet.y St. cf. linguiferus О r b., также указывающие на 
верхнебайосский возраст туфов.

В. Ф. Пчелинцевым (1927) из тех же слоев определены: 
Dicroloma allaverdensis Р б е 1., Pleurotomaria palaemon O r b . ,  
Pernomytilus latus Р бе 1 . ,  Isoarca capulaeformis P6el . ,  Neri- 
topsis cf. baiocensis Orb. ,  Litnea scabrella T e r q u .  et J o u r d y  
и отнесены к верхнему байосу.

Из всего вышесказанного следует, что верхнебайосский 
возраст фиолетовых туфов устанавливается довольно точно и 
не вызывает сомнения исследователей, изучавших содержащую
ся в них фауну моллюсков.

Прежде чем перейти к описанию и обоснованию возраста 
туфопесчаников алаверди-шамлугской свиты скажем несколь
ко слов о кислых эффузивных породах, с которыми генетически 
связаны и синхроничны фиолетовые туфы района села Алавер- 
ди.

Кислые эффузивные породы распространены в основном 
в восточной части исследованного района и в отличие от запад
ной части, где они подчинены слоям фиолетовых туфов, зани
мают значительное пространство при максимальной мощности 
150 м у села Шамлуг.

Здесь уже фиолетовые туфы и туфобрекчии приобретают 
подчиненную роль, переслаиваясь с кислыми эффузивными 
породам и (кер атофи рами).

В номенклатуре кислых эффузивов алаверди-шамлугской 
свиты единогласия среди исследователей нет. О. К. Карапетян 
(1928), считая их своеобразными породами, называет шамлуги- 
тами. В. Г. Грушевой (1935) относит эти породы к кератофирам 
и подразделяет на бескварцевые и кварцевые разновидности.

А. Л. Додин (1935, стр. 11) называет эти породы кислыми эффу- 
зивами, а в скобках приводит данное В. Г. Грушевым назва
ние «кератофиры», в то время как на карте, приложенной к



его работе, эти породы выделены им как кварц-порфиры, но в 
отличие от «кварц-порфиров» Ахталы он подчеркивает назва
ние «шамлугиты».

Р. И. Милосердова и П. Ф. Сопко. называют эти породы 
соответственно альбитофирами и кварцевыми альбитофирами. 
И. Г. Кузнецов кислые эффузивы алаверди-шамлугской сви
ты относит к липаритам и кварцевым порфирам.

В обширной литературе, касающейся исследованного рай
она, кислые эффузивы шамлугского месторождения называют 
кератофирами. Этого наименования придерживаемся и мы.

Кератофиры обнажаются восточнее развалин церкви Уч- 
килиса, у самой реки, где они имеют всего несколько метров 
мощности. Дальше они протягиваются по левому склону ущелья 
реки Уч-килиса на восток, быстро увеличиваясь в мощности. 
В районе Шамлугского месторождения мощность кератофиров 
доходит до 120—150 У скалы «Броненосец», западнее села
Верхняя Ахтала, кератофиры, постепенно изменяясь в составе, 
замещаются красно-бурыми кислыми породами (дацитовидными 
порфиритами) и непрерывной полосой, уменьшаясь в мощности, 
протягиваются до села Верхний Айрум.

Согласно данным В. Г. Грушевого (1935, стр. 12), «гори
зонт кислых эффузивов, кроме туфов, состоит из фиолетово-се
рых с тонкофлюидальной текстурой лав, которые, в отличие 
от района села Алаверди, в восточных частях Алавердского 
рудного района преобладают над туфами».

Макроскопически кератофиры темно-серые, с фиолетовым 
оттенком породы (встречаются также розовато- или зеленова
то-серые разновидности),- с тонкополосчатым сложением, ино
гда с столбчатой отдельностью. В кварцевых кератофирах по
чти всегда заметны мелкие серые вкрапленники кварца и свет
ло-розовых полевых шпатов. В бескварцевых кератофирах ма
кроскопически заметны только вкрапленники полевых шпатов.

Под микроскопом, по данным того же автора, кератофиры 
с отчетливо порфировой структурой породы с очень тонкозер
нистой кварцево-полевошпатовой, иногда почти фельзитовой 
или крипто-кристаллической, основной массой. В основной 
массе наблюдаются также хлорит, серццит, слюдистый минерал. 
Основная масса пропитана мелкими вкрапленниками рудного



минерала, чем обусловливается, но мнению В. Г. Грушевого, 
постоянная фиолетовая окраска породы.

Кератофиры алаверди-шамлугской свиты сопровождаются 
туфобрекчиями и туфами и подвергнуты гидротермальному 
изменению (окварцевание, серицитизация, каолинизация и кар- 
бонатизация).

Туфобрекчии в основном приурочены к нижним горизон
там кератофиров. Выше идут кератофиры с прослоями туфов 
и туфобрекчий, еще выше следуют * туфобрекчии с потоками 
кератофиров, переходящие в слоистые туфы.

Такая последовательность пород наблюдается на левом 
борту ущелья реки Уч-килиса, ниже здания шамлугского рудо
управления.

Мы уже отметили, что туфобрекчии основных и средних 
порфиритов кошабердской свиты постепенно переходят в туфо
брекчии более кислых пород, с содержанием крупных обломков 
и вулканических бомб кислых лав (кератофиров), приобретая 
при этом фиолетовый или красно-бурый цвет (ск. Кызыл-таш). 
Это, несомненно, указывает на отсутствие перерыва между 
кошабердской и алаверди-шамлугской свитами, что наблюда
лось и в районе села Алаверди.

Фауна в кератофирах и их иирокластолитах в районе сел 
Шамлуг и Верхняя Ахтала не обнаружена.

Единственное упоминание о находке байосского аммонита 
из кератофировых брекчий Шамлугского месторождения мы 
находим в рукописной работе И. Г. Кузнецова. А. Т. Асланян 
(19411), ссылаясь на устное сообщение Н. Я. Монахова, вы
сказывает свои соображения о том, что этот аммонит оказался 
в кератофировых брекчиях из вышележащих песчаников по 
сбросовой трещине (? Н. А.).

Независимо от того, в коренном ли залегании был этот ам
монит в кератофировых брекчиях или нет, связь кератофиров 
с алавердскими фиолетовыми туфами, а следовательно, и верх- 
небайосский их возраст (зона Parkinsonia parkinsoni) не вызы
вают сомнения.

Все исследователи Алавердского рудного района, кроме 
А. Т. Асланяна, кератофиры алаверди-шамлугской свиты от



носят к средней юре, тогда как упомянутый автор относит их 
к нижнему лейасу.

Следующими из числа характерных для алаверди-шамлуг- 
ской свиты породами являются туфопеечанцки. Фациально 
замещая «агломератовые» породы, они получают широкое раз
витие в районе села Алаверди и узкой полосой протягиваются 
на север, через восточный склон горы Шахтахт, до ущелья 
реки Уч-килиса. Восточнее туфопесчаники констатированы на 
левом склоне ущелья упомянутой реки в виде маломощных 
пачек, сопровождающих кератофиры. В этой части исследован
ного района (окрестности сел Шамлуг и Верхняя Ахтала) 
вследствие перерыва в осадконакоплении в верхнем бате, а 
также келловейской трансгрессии, размыты не только нижне
батские отложения, сохранившиеся в западной части района, 
но и большая часть верхнебайосских туфопесчаников. Макси
мальный размыв наблюдается в районе развалин трех церквей, 
на левом берегу среднего течения реки Уч-килиса. Здесь кел- 
ловейские отложения налегают непосредственно на кошаберд- 
скую свиту, т. е. размыты не только туфопесчаники, но и ке
ратофиры алаверди-шамлугской свиты.

Туфопесчаники этой свиты отчетливо слоистые, желтого 
или зеленовато-серого цвета. При наличии фиолетовых туфов 
в подошве песчаников, последние имеют фиолетовый оттенок. 
Песчаники представляют грубо- и мелкозернистые кварцево- 
аркозовые породы, со значительной примесью туфового эле
мента. В них наблюдается чередование слоев тонкого и грубого 
материала. Преобладающими являются тонкозернистые, плот
ные разновидности, образующие иногда ступенчатые выступы 
в обнажениях. Для грубослоистых туфопесчаников характерна 
шаровидная отдельность, образовавшаяся вследствие выветри
вания. Под микроскопом видно, согласно данным В. Г. Груше
вого, что туфопесчаники состоят из обломков плагиоклаза, 
карбоната, эпидота, кварца, обломков лав, сцементированных 
мелкозернистым полевошпатово-карбонатным цементом. Ино
гда встречаются песчаники, состоящие почти только из мел
ких зерен кварца и плагиоклаза.

Нередко в пачке туфопесчаников, помимо прослоев туфов, 
наблюдаются также слои грубообломочных пород (брекчии,



конгломераты), реже встречаются прослои известковистых по
род. Все эти прослои не выдержаны по простиранию и быстро 
сменяют друг друга.

П олный разрез туфопесчаников алавердн-шамлугской сви
ты, в западной части исследованного района, наблюдается у 
села Алаверди, по левому борту ущелья одноименного ручья, 
а также по ущелью правого верхнего притока реки Уч-килиса, 
восточнее месторождения барита.

Фиг. 22. Параллелепнпедальнаи отдельность туфопесЧаникок.

В первом случае залегание туфопесчаников нарушено вы
шеупомянутым сбросом, вследствие чего пласты туфопесчани
ков падают на северо-восток под углом 30—50°. Такое крутое 
падение наблюдается на первых 10 —20 м, выше по склону 
пласты туфопесчаников быстро выполаживаются и в централь
ной части холма, выше селения, залегают почти горизонтально. 
На восточном склоне этого же холма туфопесчаники имеют нор
мальное залегание и падают на запад-юго-запад под углом 18 е.

Описанные туфопесчаники окрестностей села Алаверди бед



ны остатками морской фауны, представленной аммонитами и 
двустворчатыми моллюсками очень плохой сохранности. Срав
нительно часто встречаются остатки древесины, отпечатки 
листьев и даже целые шишки хвощей. Нами из туфопесчани
ков, залегающих над светлыми туфами в 700 м восточнее МТС, 
расположенной севернее села Алаверди, найден помимо плохо 
сохранившихся двустворчатых моллюсков один удовлетвори
тельно сохранившийся Partschiceras abichi U h 1 i g. Этот вид 
встречается также в фиолетовых туфах алаверди-шамлугской 
свиты и указывает на верх неба йосс кий возраст вмещающих 
отложений.

В, Ф. Пчелинцевым (1927) по сборам В. Г. Грушевого из 
туфопесчаников верховья алавердского ручья определена Pho- 
ladomya sp. indet., а из прослоя этих же пород среди «агломе
ратов» на южных обрывах горы Шахтахт - Posidonia sp. indet.

Из нижних слоев туфопесчаников алавердского разреза 
из этой же коллекции И. Е. Худяевым определены: Cosmo- 
ceras sp. и Perisphinctes sp. В работе группы авторов из МГРИ 
(Бархатова М.*П., Белоусов В. В. и др.) указывается, что из 
туфопесчаников западнее села Алаверди, без точного указания 
обнажения (западнее этого села туфопесчаники констатирова
ны только на южных обрывах горы Шахтахт в «агломератах», 
где они фациально замещают последние), Г. Я. Крымгольцем 
определены Lima cf. subrigidula S с h 1 i р р е и Рseudomonotis 
cf. echinata S m i t h .  Из туфопесчаников восточного склона 
горы Шахтахт им же определен Calliphylloceras heterophylhi
des О р р е 1 и отнесен к верхнему байосу.

Таким образом, несмотря на скудность палеонтологиче
ских находок, из туфопесчаников алаверди-шамлугской свиты 
найденные аммониты Partschiceras abichi U h 1 i g и Calliphyl
loceras heterophylloides O p p .  не оставляют сомнения в верх- 
небайосском возрасте этих отложений, тем более, что опреде
ленные двустворчатые моллюски не противоречат этому.

Туфопесчаники алаверди-шамлугской свиты окрестностей 
сел Шамлуг и Верхняя Ахтала несколько отличаются по свое
му составу от вышеописанных. Кроме разнородных туфовых 
и аркозовых песчаников, здесь присутствуют также конгломе
ратовидные и брекчиевидные породы, глинистые песчаники н



сланцы. Известковистые туфопесчаники н известняки также 
получают широкое развитие, слагая иногда пласты мощностью 
10 и более метров. Эти породы богаты остатками двустворча
тых моллюсков, но почти лишены остатков аммонитов. Особен
но часто фауна встречается в известковистых прослоях и лин
зах, где она представлена в основном брахиоподами и толсто
раковинными пластинчатожаберными. В глинистых же песча
никах и сланцах часто встречаются, иногда в массовом коли
честве, остатки древесины, стеблей, в большинстве случаев 
обугленных, и отпечатки листьев. Восточнее села Шамлуг, у 
родника Харабачай, среди глинистых песчаников залегают 
два крупных ствола окаменелого дерева длиной более 3 м. 
Два более крупных ствола наблюдаются в глинистых песчани
ках восточнее села Верхняя Ахтала, у самой дороги, ведущей в се
ло Верхний Айрум.

Согласно нашим определениям найденных в этих отложе
ниях двустворчатых моллюсков и брахиопод (см. стр. 43 и 80), 
возраст туфопесчаников устанавливается как верхний байос.

Более полные палеонтологические данные по шамлугским 
конгломератовидным известковистым песчаникам мы находим 
у К. Реддиха (1895). Им, по сборам инженера Конрата, из 
этих отложений определены (распространение в скобках дает
ся по К. Редлиху): Rhynchonella quadriplicata Z i е t е п (ниж
ний оолит Англии, байос Франции), R. stuifensis О р р. (зона 
Parkinsonia parkinsoni Германии), Terebratula globata S o w.  
(зона P. parkinsoni Германии, нижний оолит Англии), Т. berit- 
leyi D a v. (корнбранш Англии, оолит Польши), Waldheimia 
meriani О р р. (зона Stephanoceras humphriesianum Германии, 
нижний оолит Англии), W. waltoni D a \\  (то же), Astarte ex- 
cavata S o w.  (зона S. humphriesianum Германии, нижний оолит 
Англии), Pleurotomaria palaemon O r b .  (зоны S. humphriesia
num и P. parkinsoni Германии), Perisphinctes sp. ex gr. mar- 
iinsi O r b .  (зона P. parkinsoni Германии), а также несколько 
новых видов и вариететов.

На основании этих определений К. Редлих установил 
здесь наличие байосских зон Stephanoceras humphriesianum 
и Parkinsonia parkinsoni.

С этим согласуются также определения А. Т. Асланяна



(1949ь стр. 56): Terebratula maxillatQ S о w., T. perovalis S о \v\, 
Waldheimia carinata L a m. ,  Entolium demissum G o l d  f., 
Calliphylloceras disputabile Z i 11 e 1 и др.

Таким образом, все известные палеонтологические данные 
говорят о верхнебайосском возрасте конгломератовидных из- 
вестковистых песчаников шамлугского разреза.

Здесь необходимо отметить, что описываемые отложения 
А. Т. Асланян и П, Ф. Сопко считают трансгрессивными, ссыла
ясь на конгломератовидный облик туфопесчаников.

Однако детальное изучение этих отложений показывает, 
что окатанные гальки в этих песчаниках, сцементированных 
сильно известковистым туфом зеленого цвета, состоят исклю
чительно из мелкозернистых, светло-серых известняков, при 
полном отсутствии галек нижележащих пород, туфов и туфо- 
брекчий кератофиров, кератофиров и пород кошабердской и 
дебедской свит. Помимо этого, прослеживая конгломератовид
ные известковистые песчаники в восточном направлении, можно 
видеть, как эти породы постепенно переходят в туфопесчаники 
с прослоями глинистых сланцев с упомянутыми остатками ока
менелых стволов в ущелье Харабачай.

По мнению И. Г. Кузнецова, известковистые гальки шам- 
лугских туфопесчаников являются продуктами разрушения 
древних пород, так как в разрезе нижне- и среднеюрских отло
жений Кавказа такого рода известняки неизвестны.

Такое объяснение появления известковистых галек в ука
занных туфопесчаниках, по нашему мнению, правдоподобно, 
поскольку действительно в юрских отложениях всего Кавказа 
пока не обнаружены подобные известняки.

Известняки известны в средне-верхнелейасовых отложе
ниях Дзирульского массива (Кузнецов И. Г. 1941; Кахадзе 
И. Р. 1947), где они представлены красными зоогенными (кри- 
ноидными) известняками, резко отличающимися от известня
ков галек шамлугских туфопесчаников.

Весьма возможно, что гальки известняков в туфопесчани
ках села Шамлуг представляют результат сноса с суши, нахо
дившейся южнее исследованного района, в пределах арзакано- 
апаранского массива, где палеозойские карбонатные отложения, 
широко развитые в Мисхано-Зангезурской антиклинальной зо



не Армении, ныне полностью размыты и на древний субстрат 
теперь непосредственно налегает верхний мел.

Восточнее села Шамлуг конгломератовидные известкови- 
стые песчаники переходят в туфопесчаники с прослоями глини
стых сланцев и в глинистые песчаники с двустворчатыми мол
люсками.

Из глинистых песчаников и сландев, слагающих холм не
посредственно на западной окраине села Верхняя Ахтала, на
ми определены: Lima cf. cortrathi R e d  1., Entolium demissum 
G о 1 d f., Pholadomya aff. tschamlugensis R e d 1., Astarte 
depressa G о 1 d f.

Из глинистых песчаников окрестностей села Верхняя Ах
тала К. Редлихом определены*: Rhynchonella subobsolata D a v. 
(нижний оолит Англии), Terebratula maxillata S o w.  (нижний 
оолит -корнбранш Англии), Т. submaxillata М о г г. a n d  
L у с. (нижний оолит Англии), Т. cf. decipiens D е s 1. (зона 
Parkinsonia parkinsoni Германии, нижний оолит Англии), Т. 
ventricosa Н а г 1 m. (зона Р. parkinsoni Германии, нижний 
оолит Англии), Waldheimia anglica О р р. (зоны Harpoceras 
opaliruim Р. parkinsoni Германии), Cucullaea elongata S o w.  
(нижний-верхний оолит Англии), Pleuromya jurassi O r b .  (зо
на P. parkinsoni Германии, нижний оолит Англии), Natica cf. 
adducta P h у 1 1. (нижний оолит Англии) и, наконец, харак
терный для верхнего байоса Кавказа Calliphylloceras acht- 
ha tense R e d 1.

Мы особенно подчеркиваем определения К. Редлиха из 
глинистых песчаников села Верхняя Ахтала, подтвержденные 
и нашими определениями, так как некоторые исследователи, 
игнорируя их, относят эти отложения к аалену и верхнему 
лейасу (Асланян А. Т, 1949ь стр. 39, 43).

На восточной окраине села, ниже сельской школы, у род
ника, глинистые песчаники с упомянутой выше фауной посте
пенно сменяются в разрезе грубозернистыми, а затем конгло
мератовидными туфопесчаниками. Последние, максимальной

* Келловейские формы, определенные К. Редлихом нз окрестностей 
с. Верхняя Ахтала, происходящие по всей вероятности из вышележащих 
туфопесчаникон и глинистых сланцев, будут приведены ниже.



мощностью около 10 м , по простиранию быстро выклинивают
ся, переходя в более мелкообломочные породы, в грубозерни
стые туфопесчаники. Выше, у сельской школы, эти отложения 
перекрываются трансгрессивно келловейскими туфопесчани 
ками и глинистыми сланцами желтого цвета с богатой фауной 
пл астннчатожабер ных.

Указанные конгломераты, вместе с вышележащими слоями 
туфопесчаников келловейского возраста, А. Т. Асланяном отно
сились к аалену. При этом он основывался на находке из этих 
туфопесчаников Mytiloides cf. quenstedti Р С е 1. (1949ь стр. 
43). Здесь эта форма, согласно данным А. Т. Асланяна, встре
чена совместно с Aequipecten ex gr. fibrosus S o w .  (байос—кел- 
ловей), Chlamys ex gr. subtextoria R e d 1. (верхний байос— 
келловей), Entolium cf. spatulatum R о e m. (байос —келловей), 
Pharomytilus cf. sowerbyi О г b., Posidonia buchi R o e m .  (бай
ос—келловей), которые широко распространены в байосских, 
батских и келловейских отложениях исследованного района.

Упомянутый Mytiloides cf. quenstedti Р С е 1.* характе
рен, согласно В. Ф. Пчелинцеву (1937), для тоара и аалена 
и встречается в соответствующих отложениях Донского и Дзи- 
рульского массивов (Кахадзе И. Р., 1947). По данным И. Р. Ка- 
хадзе (там же, стр. 73), этот вид встречается также в отложе
ниях нижнего байоса Южной Осетии, в зоне Emileia sauzei 
совместно с Stephanoceras freycineti В а у 1 е**. Mytiloides 
quenstedti Р C е 1. из верхнебайосских отложений пока неиз
вестен и остается предположить, что либо этот вид в коллекции 
А. Т. Асланяна определен неточно, либо он распространен и 
в верхнем байосе.

В глинистых песчаниках и сланцах восточнее села Верх
няя Ахтала появляются плотные песчанистые известняки темно
серого цвета. Ниже дороги, ведущей в село Айрум, у крутого 
ее поворота, где стоит триангуляционная вышка (950 м), из
вестняки слагают вертикальную скалу высотой около 15 м. 
Из подошвы этой скалы, непосредственно выше кислых эффу- 
зивов, нами собрана: Gervillia cf. ferruginea В е п е с к е (бай-

* Определение Г. Т. Пчелинцевой.
** И. Р. К а х а д з е .  Лейасские и байосские иноцерамы Грузии. 

Тр. Геол. нн-та АН Груз. ССР, сер. геол, IV (9), 1,2; 1948.



ос—бат), E ntolium  demissum  G o l d f .  (аален бат), Aequipec- 
ten novemfibrosus sp. n о v., Pholadom ya aff .  asiatica  R e d 1 i c h 
(байос?), Pleurom ya balkhanensis P С e 1. (байос—келловей).

По всей вероятности, из этого же обнажения (с абсолют
ной высоты 950 м, находящейся восточнее села Верхняя Ахтала, 
как отмечает К. Редлих) происходит фауна, собранная Конра- 
том. Отсюда К. Редлихом определены: Terebratula perovalis 
S o w .  (зона Stephanoceras humphriesianum  Германии, нижний 
оолит Англии), M odiola  cuneata S o w .  (зона St.  humphriesianum  
Германии), Pholadom ya crassa Ag. (от зоны Parkinsonia par- 
kinsoni до зоны ■ M acrocephalites macrocephalus Германии), a 
также новый вид P hylloceras achtalense R e d 1.

Следует особенно отметить значение этого вида для стра
тиграфии среднеюрских отложений Кавказа. Как выяснилось 
позже (Безносов Н. В., 1959), этот вид, принадлежащий роду 
C alliphylloceras, широко распространен в верхнебайосских от
ложениях Малого Кавказа и Дагестана и может служить ру
ководящей формой для верхнего байоса этого региона. Даль
ше от села Верхняя Ахтала туфопесчаники алаверди-шамлуг- 
ской свиты, согласно пластуясь с кислыми эффузивами (красно- 
бурыми дацитовидными порфиритами или кератофирами), уз
кой полосой протягиваются на восток, слагая небольшой ши
ротный хребет с вершинами Бабалучан и Кара-кая.

Вся эта пачка туфопесчаников содержит единичные, пло
хо сохранившиеся остатки пластинчатожаберных, которые ме
стами образуют скопления. Аммониты встречаются очень ред
ко и в основном принадлежат семейству Phylloceratidae.

По сборам инженера Конрата на восточном склоне горы 
Бабалучан, К. Редлихом определены: W aldheim ia mandel- 
slohi О р р. (корнбранш Германии, оолит Франции), W. wal- 
toni D a v. (зона S t. humphriesianum  Германии, нижний оолит 
Англии) и Lytoceras polyhelictum  В б с k h.

Последний вид 'сейчас относится к роду Euristom iceras и 
является характерным для верхнего байоса (Безносов Н. В., 
1959).

Пункты сборов фауны, произведенных инженером Конра- 
том восточнее горы Бабалучан, судя по приведенному К. Ред
лихом эскизу, расположены по простиранию верхнебайосских



туфопесчаников, у подножья горы Кара-кая. приблизительно 
вдоль горизонтали 1200 м.

Из туфопесчаников горы Кара-кая К. Редлих приводит 
следующий список видов: Rhynchonella cf. subtetraedra S o w .  
(нижний оолит Англии), R. quadripticata Z i e t .  (то же), ТегеЬ- 
ratula omalogastyr Z i e t .  (зона Stephanoceras humphriesianum 
Германии), Waldheimia mandelslohi Op p .  (оолит Франции, 
корнбранш Германии), Lima educta W h i d b o r n e  (нижний 
оолит Англии), L. romeri B r a u n s ,  Pecten cf. lens S о \v. (зо
на P. parkinsoni Германии, верхний оолит Англии), Р. cf. clath- 
ratus R o m.  (верхний оолит Англии), Р. vagans S о \v. (зона 
Р. parkinsoni и нижний бат Германии), Avicula munsteri B r a 
u n s  (зона St. humphriesianum Германии), Pinna mitis P h i 1 1. 
(зона St. humphriesianum — келловей Германии), Area inlus- 
plicata T e r q .  u n d  Jou.  (зона P. parkinsoni Франции), Cu- 
culaea cf. elongata So w. ,  C. concinna Phi  11. (зона P. parkin
soni —  бат Германии), Trigonia formosa L у с. (нижний оолит 
Англии), Astarte detrita G о 1 d f. (зона St. humphriesianum — 
P. parkinsoni Германии, нижний оолит Англии), A. depressa 
G o l d f .  (зона St. humphriesianum Германии), A . pul la R 6- 
ш e r, Opis similis S o w .  (зона St. humphriesianum Германии), 
Pholadomya cf. spatiosa W h i d b. (нижний оолит Англии), 
P. ovulum A g. (зоны St. humphriesianum — Macrocephalites 
macrocephalus Германии), Pleuromya jurassi Or b.  и, наконец, 
Callyphylloceras achtalense R e d 1., которые датируют верхне- 
байосский возраст вмещающих пород .

Кроме перечисленных выше, К. Редлихом установлены 
несколько новых видов.

Келловейские формы в списке этого палеонтолога проис
ходят, по всей вероятности, из глыб вышележащих келловей- 
ских отложений, слагающих вершину горы Кара-кая.

Из определенных К. Редлихом видов только два—Calliphyl- 
loceras achtalense R е d 1. и Eurystomiceras polyheliclum В о с k h.— 
являются руководящими для верхнего байоса и вместе с Nan- 
nolytoceras cf. okribensis К a k h. и Partchiceras abichi U h 1 i g, 
определенными нами из туфопесчаников окрестностей села Ала- 
верди, точно датируют верхнебайосский возраст туфопесчани- 
ков алаверди-шамлугской свиты.



Таким образом, все известные палеонтологические данные 
из трех разновидностей пород («агломератов», туфов и туфопе- 
счаников) алаверди-шамлугской свиты говорят о ее верхнебай- 
осском возрасте (зона Parkinsonia parkinsoni).

Алаверди-шамлугской свите синхроничны отложения верх
ней части разреза района села Ахкерпи, где развиты туфобрек- 
чии, местами по простиранию замещающиеся слоистыми туфо
генными и глинистыми песчаниками (Кахадзе И. Р., 1947, 
стр. 132) с Pseudophylloceras cf. kudernatschi H a u e r . ,  Eury- 
stomiceras cf. polyhelictum В 6 c k h., Oppelia subradiata S o w.

Фаунистически охарактеризованные верхнебайосские от
ложения, слагающие нижнюю часть верхней вулканогенной 
толщи в расчленении К. Н. Паффенгольца, известны и в дру
гих районах Малого Кавказа.

На северо-восточных склонах Малого Кавказа в пределах 
Азербайджанской ССР эти отложения широко развиты в бас
сейнах рек Шамхорчай, Ахинджачай, Кашкарчай, Кущичай 
и др.

Представлены они здесь, как и в исследованном районе, 
порфиритами, туфобрекчиями, туфоконгломератами, туфами, 
кислыми эффузивами и др., общей мощностью до 1000 м. Изу
чены они Р. Н. Абдуллаевым (1949), Ш. А. Азизбековым (1935, 
1938, 1943, 1945, 1951), В. Н. Котляром (1931), Л. Н. Леонтье
вым (19461, 1946г, 1949, 1950), К. Н. Паффенгольцем (1928ь 
1928», 1932, 1934, 1941, 1946 и др.), А. Н. Соловкиным (1939, 
1948), В. Е. Хаиным (1938 ь 1938г), Э. Ш. Шихалибейли (1953), 
а в последние годы М. Р. Абдулкасумзаде и Т. А. Гасановым 
(1954, 1957) и др.

Последний из перечисленных авторов из этих отложений 
(туфы, туфопесчаннки) районов сел Баян, Човдар, Кущи, Ша- 
рукар, Нузгер и др. приводит следующий список фауны: Cal- 
liphylloceras heterophylloldes О р р., Holcophylloceras medi- 
terraneum N e u m . ,  Pseudophylloceras cf. kudernatschi H a u e r ,  
v a r. samtshikensis K a k h . ,  Dinolytoceras cf. Crimea S t r e m.,  
D. cf. fasciculatum S i m. ,  Parkinsonia subarietes We t z . ,  P. 
cf. planulata Q u e n s t . ,  P. cf. planulata v a r. mutabilis N ic., 
Oppelia subradiata Sow. ,  Perisphinctes cf. martinsi Orb.,



Nautilus lineatus S о w; и многочисленные двустворчатые мол
люски.

Видовой состав этого списка почти не отличается от тако
вого исследованного нами района и также говорит о верхне- 
байосском возрасте вмещающих их отложений.

Верхнебайосские отложения с характерной фауной из
вестны также в Нахичеванской АССР и прилегающих к ней 
районах Армении.

Согласно К. О. Ростовцеву, здесь они представлены гли
нами., алевролитами с прослоями известняков и содержат Са/- 
liphylloceraszignodianumOrb., Nannolytocerastripartitum R asp ., 
Parkinsonia planulata Q u e n s t . ,  Oppelia subradiata S о w., 
Perigphindes martinsi Or b . ,  Cadomites linguiferus Or b . ,  C. 
deslongschampsi D e f r . ,  Garantia dichotoma В e n t z. и многие 
другие.

В этих отложениях К. О. Ростовцевым выделяются зоны 
с Garantia dichotoma Be n t z .  и Parkinsonia parkinsoni S о w.

Соответствующие алаверди-шамлугской свите (зона Par- 2 * 4 
kinsonia parkinsoni ) верхнебайосские отложения в Кафанском 
районе Арм. ССР отсутствуют (Мкртчян С. С., 1958: Акопян В.Т. 
и др.).

2. Б А Т

В Алавердском рудном районе, как и в других районах 
Малого Кавказа, батские отложения являются непосредствен
ным продолжением разреза верхнего байоса и образуют с ним 
единый цикл осадконакопления.

Отложения батского яруса, в отличие от верхнебайосских, 
в районе наших исследований имеют ограниченное развитие. 
Представлены они вулканогенными и осадочными отложениями 
и достоверно присутствуют только в западной части Алаверд- 
ского рудного района, слагая основную часть массива горы 
Шахтахт. Отсюда они переходят на правый склон ущелья реки 
Лалвар и узкой полосой протягиваются в южном направлении 
до горы Дарк.

В других частях района (села Шамлуг, Верхняя Ахтала) 
батские отложения почти полностью размыты келловейской



трансгрессией и только восточнее села Верхняя Ахтала сохра
нился маломощный пласт авгитовых порфиритов, приурочен
ный к нижней части разреза батских отложений (см. ниже.)

В западной части района, где от келловейской трансгрес
сии сохранилась и верхняя часть разреза, представленная пе
счаниками, их батский возраст определяется согласно найден
ным в них аммонитам, пластинчатожаберным и брюхоногим.

Отложения батского яруса изучаемого района, по месту 
основного их развития, выделяются нами под названием шах- 
тахтская свита.

В этой свите наблюдается следующая постоянная последо
вательность поррд.

Нижнюю часть разреза шахтахтской свиты занимают от
меченные выше авгитовые (андезитовидные по Н. А. Морозову, 
1912) порфириты (максимальная мощность 70 м), согласно на
легающие на верхнебайосские туфопесчаники и «агломераты» 
алаверди-шамлугской свиты. Эти порфириты выделены В. Г. Гру
шевым (1930) как «верхние авгитовые порфириты».

Авгитовые порфириты шахтахтской свиты представляют 
собой плотные, зернистые, темно-серые с фиолетовым оттен
ком породы со светло-розовыми вкрапленниками плагиоклаза 
и зелеными — пироксена.

Микроскопически эти порфириты детально изучены Н. А. Мо
розовым и В. Г. Грушевым, согласно которым основная масса 
порфиритов состоит из авгита и магнетита, среди которых раз
бросаны выделения плагиоклаза. Последние • обычно пелитизи- 
рованы, часто замещены серицитом, хлоритом и кальцитом. 
Иногда встречаются кристаллы кварца. Авгитовые порфириты 
шахтахтской свиты иногда постепенно переходят по простира
нию в лавовые брекчии, состоящие из угловатых кусков (диа
метром до 30 см) этого порфирита, сцементированные лавой 
того же состава. Образование этих брекчий Н. А. Морозов и 
В. Г. Грушевой объясняют раздроблением уже застывшей ко
ры по краям лавового потока и вплавлением этих кусков но
вой порцией жидкой лавы (Грушевой В. Г., 1930, стр. 41).

Местами авгитовые порфириты в разрезе постепенно пере
ходят в красно-бурые, шлакоподобные туфовые или агломера



товые породы. Последние в свою очередь переходят в вышеле
жащие песчаники.

Авгитовые порфириты шахтахтской свиты протягиваются 
от горы Дарк узкой полосой на север и, переходя на левый 
склон ущелья реки Лалвар, слагают массив горы Шахтахт (в 
основном его западный склон), а на его северном склоне, в рай
оне месторождения барита, выпадают из разреза. Здесь келло- 
вейские отложения трансгрессивно налегают непосредственно на 
верхнебайосские туфопесчаники.

На правом склоне ущелья реки Лалвар падение авгитовых 
порфиритов западное, а в районе горы Шахтахт западное- 
северо-западное, согласное с алаверди-шамлугской свитой.

Восточнее этой полосы развития авгитовых порфиритов 
они также отмечаются в местности Верхний Кошаберд. Здесь 
авгитовые порфириты шахтахтской свиты в виде небольшого 
покрова, сохранившегося от последующего размыва, залегают 
над туфопесчаниками алаверди-шамлугской свиты.

Авгитовые порфириты на том же стратиграфическом уровне 
констатированы восточнее села Верхняя Ахтала, где они, па
дая на север, трансгрессивно перекрываются келловейскими 
отложениями.

Верхняя часть разреза шахтахтской свиты представлена 
песчаниками и глинистыми сланцами. Песчаники крупно- или 
тонкозернистые, тонкослоистые, желтого или желтовато-серого 
цвета. Они переслаиваются с пачками тонкослоистых темно
серых или почти черных глинистых сланцев, богатых обуглен
ными остатками растений и плохо сохранившимися пластинча
тожаберными.

Здесь же встречаются также редкие прослои известкови- 
стых и аркозовых песчаников.

В отличие от авгитовых порфиритов, песчаники и сланцы 
шахтахтской свиты от келловейской трансгрессии уцелели толь
ко в западной части района, на правом склоне ущелья реки Лал
вар и на массиве горы Шахтахт. Эти отложения соответственно 
падают на запад и на запад-северо-запад под углом 18-^20°.

Разрез батских отложений на правом борту ущелья реки 
Лалвар. который является продолжением приведенного выше



разреза по линии река Лалвар — скала Джейран (стр. 56), 
следующий (фиг. 23).

Над слоем 5 указанного разреза залегают:
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1. Авгитовые порфириты серо-зеленого с
светло-розовыми вкрапленниками плагиокла
за. ............................................................ . . .  15— 17 м

2. Крупнозернистые, толстослоистые пес
чаники серо-желтого цвета, переслаивающиеся с 
тонкослоистыми глинистыми сланцами. • -30 м.

Южнее линии разреза, выше родни
ка, куда непрерывно прослеживаются эти 
слои, нами собраны: Trigonia sp. indet, 
Gervillia cf. acuta S o w. ,  Pinna cf. buchi 
K o c h  u n d  D u n k e r  и Ctenostreon 
ex gr. pectiniforme S c h l o t h .

Выше следуют трансгрессивные вул
каногенные отложения восточного склона 
горы Лалвар.

Другой разрез фаунистически оха
рактеризованных батских отложений со

ставлен по южному склону горы Шахтахт.
Над туфопесчаниками слоя 10 шахтахтского разреза (стр* 

57) согласно налегают (фиг. 24):

Фиг. 23. Разрез бат
ских отложений пра

вого борта ущелья 
реки Лалвар.

7—глинистые сланцы; 
2— туфопесчаники; 3 -  
авгитовые порфириты

1. Гемно-серые авгитовые порфириты, кото
рые слагают верхнюю часть южных скал массива 
горы Ш ахтахт........................................................50 м.

2. Севернее упомянутых скал, на плоской 
вершине массива авгитовые порфириты перекрыва
ются песчаниками желтого цвета с прослоями 
известковистых песчаников серого цвета 10— 15,*/.
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Из этих прослоев, * помимо плохо 
сохранившихся пластинчатожаберных, 
собраны Oppelia fusca Q u e n s t .  и 
Орр. aspidoides О р р.

Они указывают на батский (в основ
ном нижний) возраст вмещающих отло
жений.

Фиг. 24. Разрез батских 
отложений южного 

склона горы Шахтахт. 
/ —песчаники; 2— изве- 
стковистые песчаники: 
3—авгитовые порфири
ты; 4—глинистые слан - 
цы; 5—туфопесчаники.



3. Грубозернистые среднеслоистые желто-зеленые песчаники с проело 
ями темно-серых или почти черных глинистых сланцев с растительными ос
татками, слагающих привершинную часть горы Шахтахт. .................15 м.

Из привершинной части горы ШахтахТ, по западному её 
склону (где крутизна склона не превышает угол падения пород), 
песчаники опускаются вниз и на местности Жанк трансгрессив
но перекрываются келловейскими отложениями. К югу, в ущелье 
одноименной реки авгитовые порфириты и песчаники шахтахт- 
ской свиты прорваны интрузивными плагиогранитмторфирами. 
В песчаниках приконтактовой части интрузива, на правом 
берегу реки Жанк, нами найдены: Camptonectes lens Sow. ,  
Pinna cf. buchi. K o c h  u n d  D u n k e r  и Calliphylloceras ex 
gr. disputabile Z i t t e 1.

Возраст шахтахтской свиты, согласно приведенным выше 
палеонтологическим определениям, а также положению этой 
свиты в разрезе юрских отложений изученного района, опреде
ляется как батский.

Расположение шахтахтской свиты между отложениями верх
него байоса (зона Parkinsonia parkinsani) и нижнего келловея 
(слои с Macrocephalites macrocephalus S с h 1 о t h.) и наличие 
в песчаниках этой свиты Oppelia fusca Q u е n s t. (нижний бат) 
и Opp. aspidoides O p p .  не позволяют сомневаться в нижнебат
ском возрасте песчаников шахтахтской свиты.

Проведение в рассматриваемом районе границы верхнего 
байоса и бата по подошве авгитовых порфиритов в известной 
мере условно.

Некоторые исследователи относят к бату и туфопесчаники. 
которые налегают на фиолетовые туфы алаверди-шамлугской 
свиты. Этому противоречат находки Partchiceras abichi U h 1 i g 
и Nannolytoceras cf. okribensis К a k h., определенные нами из 
средней части туфопесчаников, которые не позволяют отнести 
к бату по крайней мере нижнюю половину этих отложений.

Для точного определения возраста верхних слоев туфопес
чаников нет конкретных данных. Возможно, что они уже явля
ются отложениями, переходными к бату, но отделить их от 
слоев с верхнебайосской фауной невозможно, поскольку они 
не содержат фауны и литологически не отличимы друг от друга.

Таким образом, кажется целесообразным для практической



работы границу между верхнебайосскими и батскими отложе
ниями провести по подошве авгитовых'Тюрфиритов шахтахтской 
свиты.

Впервые батский возраст шахтахтских песчаников указы
вается в работе В. Ф. Пчелинцева (1927). Из песчаников при
вершинной части горы Шахтахт, по сборам В. Г. Грушевого, 
В. Ф. Пчелинцев приводит: GervilliaacutaS о w. (бат—келловей), 
Ctenostreon pectiniforme S с h 1 о t h. (верхний байос—келловей), 
Trigonia (Lyriodon) sp. indet., Plesiocyprina sp. now. ex gr. cordi- 
formis D e s h . ,  Anisocardia tenera S o w.  (бат), а И. E. Худяе- 
вым определен Cosmoceras sp. indet.

Из песчаников западного склона горы Шахтахт В. Ф. Пче- 
линцевым определены: Pinna buchi K o c h  u n d  D u n k e r  
(верхний байос—'бат), Lima conrathi R e d I. (байос—'бат), L. 
scabrella T e r q u  e t  J o u r d y  (бат), Ctenostreon pectinifor
me S c h 1 о t h., Chlamys lotharingicus B r a n c o  (байос), 
Ch. meriani G г e p p. (верхний байос—бат), Aequipecten ex 
gr. fibrosus Sow. ,  Ostrea sandalina G o l d  f. (байос—бат?), Alec- 
tryonia marschi S o w.  (байос—бат), Macrodon minchinhampto- 
nensis R o l l ,  (бат), Cucullaea clathrata L e e k ,  (бат— келло
вей), Lucirta bellonaO г b. (бат), Plesiocyprina cf. bathonica O r b .  
(бат), P leurotomaria serpentina S i e b. (бат), Natica zetes O r b .  
(бат) и несколько новых видов. Из этого списка лишь пятнад
цать видов, известных из шахтахтских песчаников, могут быть 
использованы для определения возраста вмещающих их отложе
ний. Шесть видов из этих пятнадцати характерны только для 
батского яруса, два других, кроме бата, встречаются и в кел- 
ловее. Шесть видов, в том числе Calliphylloceras ex gr. dispu- 
tabile Z i 11., встречаются одинаково часто в байосе и в бате и 
только один вид, Chlamys lotharingicus B r a n c o ,  известен 
только из верхнего байоса.

Таким образом,» преобладание в песчаниках шахтахтской 
свиты батских видов над байосскими привело В. Ф. Пчелинце
ва к заключению, что возраст верхних слоев песчаников «туфо- 
осадочной» толщи района горы Шахтахт является батским.

Согласно данным А. Т. Асланяна (1949ь стр. 79), собран
ная им фауна из песчаников шахтахтской свиты повторяет в 
основном виды, приводимые В. Ф. Пчелинцевым.



Найденные нами аммониты из этих отложений подтвердили 
мнения В. Ф. Пчелинцева и А. Т. Асланяна и уточнили воз
раст шахтахтской свиты как нижний бат.

В других районах Закавказья палеонтологически охарак
теризованные батские отложения широко развиты в Шамша- 
динском районе Армянской ССР и в Азербайджанской части 
северо-восточного склона Малого Кавказа, в районах сел. Даш- 
кесан, Шарукар, Заглик, Спасовка, Ново-Гореловка и др., а 
также в Нагорно-Карабахской автономной области.

Согласно данным Т. А. Гасанова, батские отложения в 
перечисленных районах представлены терригенно-вулканоген- 
ными породами и состоят из порфиритов, туфобрекчий, туфо- 
конгломератов, туфопесчаников, песчаников, глин, аргиллитов 
и др. с преобладанием терригенных пород.

Мощность батских отложений здесь доходит до 1000 м.
Батский возраст этих отложений устанавливается следую

щей фауной, приводимой Т. А. Гасановым: Oppelia cf. subfu- 
sca Q u e n s t., Lima (Radula) duplicata S о w., L. (Plagiostoma) 
cf. impressa Mo o r ,  a n d  Lyc . ,  L. (Limatula) tsonensis К a k h., 
Entolium (Syncyclonema) spathu latum R oem ., E. cingulatum 
G о 1 d f., E. vitreum R o e  m., Chlamys ambigua M u n s t., 
Spondylopecten bouchardi О p p., Gervillia aviculoides S о w., 
Astarte submunsteri P б e 1. и др.

Из Човдарского района, по сборам В. Н. Котляра, 
Г. Я. Крымгольцем (1951) из тех же отложений определен 
Hibolites fusiformis P a r k . ,  также указывающий на батский 
возраст вмещающих его пород.

Как во всем Малом Кавказе, так и в Азербайджанской его 
части батские отложения сменяют верхнебайосские постепенно, 
без следов перерыва.

Батские отложения с характерной фауной аммонитов из* 
вестны также в Нахичеванской АССР и соседних с нею районах 
Армении. Представлены они исключительно осадочными поро
дами, известняками и глинами и являются непосредственным 
продолжением разреза верхнего байоса.

К. О. Ростовцев из этих отложений приводит следующие 
характерные для бата формы: Pseudophylloceras kudernatschi 
H a u e r ,  Partschiceras viator Orb. ,  P. subobtusum Kud. ,



C alliphylloceras flabella tum  N e u m . ,  Thysatiolytoceras ade-
loides К u d., Nannolytoceras Crimea S t r e m . ,  Lissoceras psi- 
lodiscus S c h l o e n b . ,  O ppelia fusca Q u e n s t . ,  Opp.  aspi- 
doides Opp . ,  Cadomites rectelobatus H a u e r ,  Perisphinctes 
pseudom artinsi S i e m i r a d . ,  P . tenuissim us S i e m i г a d. н 
ДР‘

Батские отложения в Кафанском районе Армянской ССР 
отсутствуют (Мкртчян С. С , 1958).

В. В Е Р Х Н Я Я  ЮР А

Верхнеюрские отложения в исследованном районе имеют 
широкое развитие и представлены вулканогенными, вулкано
генно-осадочными и осадочными породами. Они слагают здесь 
верхнюю часть северо-восточных отрогов Сомхетского хребта, 
являющихся водоразделом бассейнов рек Дебед и Бануш.

Палеонтологически доказывается только наличие транс
грессивно залегающих отложений келловейского яруса, кото
рые перекрываются трансгрессивными же вулканогенными по
родами, относимыми условно к Оксфорду. Последние на вершине 
горы Лалвар перекрываются вулканогенно-осадочными обра
зованиями эоцена, а на территории Грузии, юго-восточнее села 
Ахкерпи, отложениями сеномана.

1. к Г. Л Л О В Е Й

Келловейские отложения (максимальной мощностью 200 м) 
широкоразвиты в северной части района и представлены н 
основном песчаниками, перемежающимися с глинистыми слан
цами, а также туфопесчаниками и туфобрекчиями. Редко встре
чаются маломощные потоки манделынтейновых порфиритов. *

Келловейские отложения, имея в основании грубозерни
стые песчаники, в западной части района, на восточном склоне 
горы Лалвар, налегают на батские песчаники шахтахтской сви
ты. Здесь келловейские отложения падают на запад и северо- 
запад.

В ущелье верхнего течения реки Уч-килиса подстилающи



ми келловейские отложения являются верхнебайосские туфо- 
песчаники алаверди-шамлугской свиты.

На левом склоне ущелья упомянутой реки, в районе раз
валин трех церквей, подстилающими являются туфобрекчии 
кошабердекой свиты. Далее келловейские отложения протяги
ваются в широтном направлении вдоль левого склона ущелья 
реки Уч-килиса, до села Чочкан, падая полого (12—15°) в об
щем в северном направлении. Подстилающими породами здесь 
являются кератофиры и туфопесчаники алаверди-шамлугской 
свиты, а восточнее села Верхняя Ахтала авгитовые порфи- 
оиты шахтахтской свиты.

В районе села Чочкан келловейские песчаники подстилают
ся туфобрекчиями кошабердской и порфиритами дебедской 
свит.

Вышесказанное, а также наблюдаемое небольшое угловое 
несогласие между подстилающими и келловейскими отложениями 
указывают на трансгрессивное налегание последних на более 
древние породы.

Впервые в нашем районе отложения данного возраста вы
делены А. Т. Асланяном (19491). Правда, на присутствие здесь 
келловея указывали еще Г. Абих (1856), М. Неймайр и В. Улиг 
(1892) и К. Редлих (1895), но палеонтологические данные, при
водимые этими авторами, не были увязаны с разрезом района и 
отложения келловейского возраста не были выделены.

Угловое несогласие между рассматриваемыми и нижеле
жащими песчаниками впервые отметил И. Г. Кузнецов, и, 
как и все предшествующие ему исследователи, он считает их 
аерхнебайосскими, следовательно, и движения, вызывающие 
несогласие, относились к верхнему байосу.

Келловейские отложения в исследованном районе выделя
ются нами под названием б у г а к а р с к а я  с в и т а ,  по 
наименованию одной из вершин, сложенной ими.

В литологическом отношении песчаники бугакарской сви
ты делятся на крупно- и среднезернистые, обычно желтого цвета 
разности. Первые приурочены главным образом к низам буга
карской свиты и часто сменяются как по простиранию, так и 
по вертикали конгломератовидными или брекчиевидными поро
дами, образовавшимися, по мнению А. Т. Асланяна (19491),



за счет размыва нижележащих отложений. Типичные базаль- 
конгломераты в основании свиты келловейских песчаников 

отсутствуют. Эти породы богаты примесью туфового материала 
и содержат только плохо сохранившиеся остатки толстораковин-

Фиг. 25.’ Форма выветривания тат стослоисты.\  мелкозернистых 

туфопесчаннков келловся. Село Бугакар.

ных, иногда гигантских пластинчатожаберных и брахиопод, а 
также окаменевшие стебли растений.

Среднезернистые песчаники, которые постепенно сменя
ют крупнозернистые, почти всюду перемежаются с более тем
ными, почти коричневыми глинистыми песчаниками или слан
цами, связанными друг с другом постепенным переходом.

Грубослоистые (до 1,5 ж) среднезернистые и глинистые пе
счаники часто при выветривании образуют шаровидную отдель
ность. Эти породы содержат, кроме пластинчатожаберных и 
брахиопод, также редкие остатки иногда очень крупных аммо
нитов, согласно которым и определяется келловейский возраст 
бугакарской свиты.



На восточном склоне горы .Лалвар келловейские отложения 
трансгрессивно перекрываются свитой вулканогенных пород. 
На юго-восточном н южном склонах этой горы келловейские 
отложения размыты, и вышележащая свита вулканогенных

Фиг. 26. Шаровидная форма выветривании Ktvi.ioneiiiKHx 
г л и н и с т ы х  песчаников. Село Шамлуг.

пород непосредственно налегает на породы шахтахтской и ала- 
перди-шамлугской свит.

Разрез келловейских отложений на восточном склоне го
ры Лалвар, составленный по ручью*Жанк, следующий (снизу 
вверх) (фиг. 27).

Над батскими песчаниками шахтахтской свиты залегают:



1. Грубозернистые аркозовые песчаники зелено-желтого цвета с ока
ганнымн обломками зерен полевых ш п а т о в ................................................ 5 м.

2. Выше по течению ручья яркоэовыс песчаники постепенно переходят
и тонкослоистые, желтовато-серые, известное истые туфопесчаники с расти
тельными остатками. ............................................................................................. 20 м.
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Эти отложения выше по ручью про
рваны пластовым телом светло-розовых 
плагиогранит-порфиров. В приконтактовой 
части туфопесчаники обесцвечены, час
тично метаморфизированы и падают на 
северо-запад 300° ^30°. Видимая мощ
ность плагиогранит-порфиров более 70 м.

3. Выше по ручью обнажаются глинистые 
песчаники и сланцы темно-зеленого цвета с незна
чительной примесью туфогенного материала. 
Содержат иктатки моллюсков и растений. 15.и.

-Фиг. 27. Разрез келло- 
дейских отложений во
сточного склона горы 
Лалвар по ручью Жанк. 
/ — глинистые песчани
ки; 2 -  глинистые слан
цы; 3 —песчаники; 4- 
грубозерн истые песча
ники; .5— известкови- 

стые туфопесчаники. 
в порфириты.

Отсюда собраны Macrocephalltes sp. 
indet., Perisphinctes sp. indet., Aequpecten 
cf. subinaequicostatus K a s a n s k y ,  Chla- 
mys dewalquei Op p e I, Chlamys sp. indet., 
Pholadomya cf. murchisonia S o w .  и 

одиночные кораллы.

4. Грубозернистые, конгломератовидные, с 
хорошо окатанными гальками песчаники серо-зе
леного цвета с прослоями глинистых песчаников. 
Падение на юго-запад 240°-4 30°. • • • - 4 О м .

Выше расположена трансгрессивная свита порфиритов и 
их нирокластолитов восточного склона горы Лалвар.

Найденные в слое 3 формы Macrocephalites sp. indet., Ае- 
quipecten cf. subinaequicostatus K a s a n s k y  указывают на 
келловейский возраст вмещающих пород.

Из этого же обнажения А. Т. Асланян (1949lf стр. 86) 
приводит следующий список видов: Macrocephalites тасгосе- 
phalus S с h I ot h., М. tumidus R e i n . ,  Kepplerites sp., Aequi- 
pecten fibrosodichotomus К a s., Ceratomya callooiensis К a s., 
Coelastarte incerta P i e  I., Pholadomya cf. exaltata A g., Lima ri-



g id u la  P h i I I.. также указывающие на келловейский возраст 
песчаников.

Аналогичный разрез наблюдается и в ущелье левого верх
него притока реки Уч-килиса, севернее приведенного выше раз
реза. Здесь, в нижнем течении ручья, залегание песчаников 
спокойное, с падением на запад 270° -$10°. Выше по разрезу 
песчаники переслаиваются с глинистыми, частично пиритизи- 
рованными сланцами темно-серого, почти черного цвета со 
светлыми включениями. В прослое глинистого сланца найдена 

слабо деформированная Pholadom ya cf. 
murchisonia So w. ,  верхний предел рас
пространения которой ограничивается 
келловеем.

Песчаники и сланцы здесь прорваны 
плагиогранит-порфирами и сильно раз
дроблены и рассланцованы.

Выше следуют грубозернистые песча
ники, которые переходят в конгломера
товидные, а еще выше в брекчиевидные 
породы с маломощными, быстро выкли
нивающимися потоками сильно пористых, 
пузырчатых темно-серых порфиритов.

Другой разрез келловейских песча
ников составлен западнее поселка Шам- 
луг, по левому борту ручья Бугакар, 
который берет начало на южном склоне 
одноименной вершины. Здесь, ниже доро- 

вейских отложений се- ™, ведущей от поселка Шамлуг в село 
ла Бугакар. Бугакар, над шамлугскими кератофирами 

I —глинистые сланцы; и их пирокластолитами трансгрессивно,
крупнозеринсгые пвс- с УГЛОвым несогласием залегают (фиг. 28): 

чаники; 3— песчаники.
4—кератофиры; 5—

плагиогранит-порфиры. 1 Пачка крупнозернистых, аркозовых песча
ников желто-зеленого цвета, переходящих иногда 
в микроконгломераты. Встречаются остатки ра

стений и очень плохо сохранившихся пластинчатожаберных. - • • 20 м.
2. Пачка чередующихся плотных, среднезернистых, тонко- и среднесло- 

нстых глинистых сланцев н песчаников с остатками растений и двустворча
тых моллюсков плохой сохранности. ....................................................... 30 л .



Переход от туфопесчаников к прослоям сланцев постепен
ный. Прослои песчаников имеют мощность от нескольких десят
ков сантиметров до 1,5 м,а прослои глинистых сланцев не пре
вышают 0,4 м. Падение пластов северо-западное, 320° «з12—'15°.

3. Крупнозернистые туфопесчаники зеленого цвета, переходящие по
разрезу в туфобрекчии, в туфовой массе которых встречаются редкие угло
ватые обломки порфиритов. ........................................................................ 8 м.

4. Пачка чередующихся песчаников и глинистых сланцев, аналогичных
лачке 2, с редкими остатками двустворчатых моллюсков.................. 2^ м.

5. Пластовое тело светло-розовых плагиогранит-порфиров. -50 л
6. Выше плагиогранит-порфиров, на вершине холма, севернее поселка

Шамлуг, залегают песчаники и глинистые сланцы типа пачек 2 и 4. Залега
ние их нарушено внедрившимися плагиогранит-порфирами. Падение юж
ное, пологое. ..................................................................................................30 л.

Фиг. 29. Оиласный контакт плагиогранит-порфиров (вверху) и 
песчаников келловея. Северная окраина села Шамлуг.

Из песчаников и глинистых сланцев второй пачки, просле
женных до ущелья реки Шамлуг, у столовой рудоуправления 
найден один крупный Perisphinctes sp ., а также Lima (Plagios- 
toma) sp., «Terebratula» subcanaliculata O p p . ,  Zeilteria cf. ca- 
rinata L a m . ,  указывающие на келловейский возраст песчани
ков и сланцев.



На правом берегу ущелья реки Шамлуг, выше дороги, у 
здания Шамлугской ГРП в глинистых сланцах и песчаниках, 
соответствующих пачке 4 бугакарского разреза, найден Hecti- 
coceras cf. pseudopunctatum L a h., характерный для среднего 
келловея (зоны Reineskia anceps) Русской платформы и Запад
ной Европы.

Из этих же сланцев, в нескольких десятках метров восточ
нее приведенного выше разреза, у сельской школы найдены 
Rhynchonella caucasica U h 1 i g, Zeilleria cf. carinata Lam. ,  
Posidonia buchi R o e m. ,  Ctenostreon cf. pectiniforme S c h 1 о t h.. 
Lima (Mantellum) sp. nov. exgr. duplicata Sow ., Lima (Plagios- 
toma) submutabilis s p. n o v . ,  Lima (Plagiostoma) sp. i ndet , .  
Aequipecten cf. subinaequicosiatus К a s., необычайно крупный 
Phylloceras sp., несколько морских ежей, лилий и др.

Келловейские виды, собранные из окрестностей села Шам
луг, фигурируют и в списках Г. Абиха (1856, 1867, 1902 и др.). 
как, например: Waldheimia impressa Sow. ,  Pecten solidus R o- 
e ш e r, Trigonia clavellatta P a r k . ,  в известной монографии 
венских палеонтологов, М. Н. Неймайра и В. Улига (1892),— 
Perisphinctes s р. n o v .  aff. furcatus О p p., Terebratula cf. dor- 
soplicata S u e s s, Waldheimia pala В u c h. и др.

Келловейские отложения бугакарской свиты 'протягива
ются от села Шамлуг до села Верхняя Ахтала и дальше на во
сток, занимая привершинную часть водораздельного хребта с 
вершинами Бабалучан и Кара-кая.

Выше мы отметили, что в списках форм, определенных 
К. Редлихом (1895) по сборам инженера Конрата на этих же 
горах, а также из окрестностей села Верхняя Ахтала, фигури
руют также келловейские виды. Они происходят, согласно опи
санию и эскизу, приводимому в упомянутой работе, из песча
ников бугакарской свиты, слагающих вершины гор Бабалу
чан и Кара-кая, а также холм севернее села Верхняя Ахтала. 
Этими формами являются: Terebratula dorsoplicata S u е s s, 
Waldheimia ornitocephala Sow. ,  W. mandelslohi Opp. ,  Pecten 
solidus R 5 m., P. cf. fibrosus Sow. ,  а из окрестностей села 
Шамлуг Terebratula bentleyi M o r r i s ,  T. dorsoplicata S u- 
e s s.

Согласно данным Л. T. Асланяна (19491), келловейские



отложения в той же фации широко развиты также в междуречье 
Дебед и Агстев, где они окаймляют среднеюрские отложения 
Алавердского антиклинория и содержат M acrocephalites тасго- 
cephalum  S с h 1 о t h., Perisphinctes radschensis D j a п., P . 
tsessiensis D j a п., P . orionoides D j a п., P . cf. trip lica tu s  
Q u e n s t. (определения A. T. Асланяна; там же, стр. 90—91).

Переходя на правый склон ущелья реки Агстев, эти отло
жения, через Шамшадинский район Армянской ССР. протяги
ваются на территорию Азербайджана.

В Азербайджанской части Малого Кавказа, согласно дан
ным М. Р. Абдулкасумзаде и Т. А. Гасанова (1954, 1957), кел- 
ловейские отложения представлены песчаниками, алевролитами, 
туфопесчаниками, туфоалевролитами, туфобрекчиями, туфо- 
конгломератами, туфами и порфиритами, общей мощностью 
более 600 м. Из этих отложений известны: Partschiceras isomor- 
phum  Ge m. ,  Sowerbyceras tie tzi T i l l . ,  Phylloceras (Partschi
ceras?) pseudoviator D j a n., Phylloceras (H olcophylloceras?) zig- 
noi Orb. ,  Hedicoceras metomphalum  Bo n . ,  M acrocephalites 
p ila  Ni k . ,  C hlam ys viminea Sow. ,  Aequipecten fibrosus S o w .  
и др.

Келловейские отложения в нормально осадочной фации 
известны в Нахичеванской АССР (Джульфа, река Неграм и др.).

Согласно К. О. Ростовцеву, они представлены желтовато- 
серыми известковистыми песчаниками с прослоями алевроли
тов, мощностью 200 м. В этих отложениях обнаружены: Hecti- 
coceras lunuloides КМ. ,  Rhynchonella aletnanica R o l l . ,  Posi- 
donia buchi R o e m . ,  Perisphinctes sp.

В Зангезуре отложения келловея отсутствуют (Мкртчян С. С. 
1958).

2. О К С Ф О Р  Д*

Ьугакарская свита в нашем районе, на восточном и север
ном склонах горы Лалвар, трансгрессивно перекрывается мощ
ной (до 400 м) свитой вулканогенных пород, представленных

* Согласно решению Совещании по унификации стратиграфических 
схем мезозойских отложений Юга Европейской части СССР (май 1958 г ). 
в оксфордский ярус включается и лузитан. который рассматривается как 
верхний подъярус Оксфорда



в основном порфиритами и их пирокластолитами с линзами и 
прослоями грубозернистых туфопесчаников.

Выше вулканогенных пород следует слой темно-фиолето
вых до черного цвета туфов, плотных, звенящих при ударе, 
однородных по сложению. Эти туфы, вместе с перекрывающими 
их базальными конгломератами эоцена, образуют обрывы во
сточного и юго-восточного склонов горы Лалвар. Мощность 
туфов, сохранившихся от досреднеэоценового размыва, от 0 до 
25 м.

В составе вулканогенных пород восточного и северо-во
сточного склонов горы Лалвар, которые выделяются нами под 
названием лалварская свита, доминируют авгитовые (микродиа- 
базовые, по Н. А. Морозову, 1912) порфириты. Это темно-фио
летовые или зеленовато-серые, с крупными белыми вкраплен
никами плагиоклаза или почти афанитовые, сильно эпидотизи- 
рованные породы. В них встречаются миндалевидные разности. 
Миндалины, диаметром до 2 см , заполнены или хлоритом, или 
карбонатом с кварцем и полевым шпатом в середине.

Под микроскопом, согласно данным В. Г. Грушевого 
(1930, стр. 46), основная масса этих порфиритов то пилотаксито- 
вая, то микродиабазовая и обычно сильно изменена.

В лалварской свите широко развиты и пирокластические 
породы, которые представлены разнообразными туфобрекчиями, 
туфами, агломератами и др. Из перечисленных пирокластиче
ских пород более или менее выдержаны по простиранию зеле
ные или лиловые туфы (перлитовые, по А. Т. Асланяну), приу
роченные к нижней части разреза лалварской свиты.

Эти породы легко отличаются от остальных своей тексту
рой и характерным цветом, который сохраняется и в тех слу
чаях, когда туфы переходят по простиранию в кристаллические 
и пизолитовые туфы или туфобрекчии. Упомянутые пирокла
стические породы более широко распространены на северных 
склонах горы Лалвар, в то время как на южных склонах пре
обладают порфириты. *

Обломочные и пирокластические породы лалварской свиты 
часто переслаиваются с осадочными породами (туфопесчаниками) 
и редко с известковыми породами. Последние представлены в 
виде небольших, быстро выклинивающихся линз или прослоев.



К пирокластическим породам относятся и вышеупомянутые 
оригинальные, по выражению В. Г. Грушевого (1930), звеня
щие при ударе туфы. Они очень тонкозернистые, кристалли
ческие, весьма твердые, с гладким, раковистым изломом, диа- 
генетизированные. Под микроскопом, согласно В. Г. Груше

вому (там же, стр. 63), виден очень тонко
зернистый агрегат полевого шпата, кварца, 
хлорита и серицита, пропитанный окис
лами железа.

Разрез отложений лалварской свиты 
на восточном склоне горы Лалвар, в 
ущелье ручья Жанк, следующий (снизу 
вверх) (фиг. 30).

Над келловейскими песчаниками слоя 
4 разреза ущелья ручья Жанк (стр. 96) 
залегают:
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Фиг. 30. Разрез окс
фордских отложений 
восточного склона го
ры Лалвар по ручью 

Жанк.
] —базальные конгло
мераты; 2— туфобрек- 
чии; 3—туфы; 4—из- 
весткон истые туфы;

5—туфопесчан и ки; 
6—песчаники; 7—пор

фир иты.

1. Темно-серые, фиолетового оттенка, плот
ные порфириты с темными включениями. В при- 
контактовой части с плагиогранит-порфирами, 
порфириты раздроблены и обесцвечены. • • 50 л.

2. Пачка темно-серых, плотных, мелкозерни
стых известковистых туфопесчаников. • • • *8 л.

3. Плотные серые порфириты..............60 л.
4. Пирокластические породы, туфы, туфобрек- 

чип, туфопесчаники, быстро сменяющие друг 
друга, с маломощными пластами мандельштейно- 
иых, серо-фиолетовых порфирнтов. • • • • 100 л.

5. Порфириты серого цвета с прослоями и
линзами обломочных пород и туфопесчаников, 
падающих на запад, под углом 35°. • • 100 л.

6. Плотные, звонкие при ударе, темно-
фиолетовые т у ф ы ...................................................20 л.

7. На неровной поверхности упомянутых 
туфов резко трансгрессивно налегают среднеэоце- 
новые базальные конгломераты, где в виде галек 
присутствуют все описанные выше породы района, 
в том числе интрузивные породы досреднеэоцено- 
вого возраста. В ущелье ручья конгломераты 
прорваны лалварскнм интрузивом гранитоидного 
состава. Мощность базальных конгломератов. 50 л.

Для обоснования возраста лалвар
ской свиты палеонтологических данных



не имеется. В известной работе jF\ Абиха (1867, стр. 
59) приводится следующий список предварительно опре
деленной им фауны из окрестностей села Шамлуг и отнесенной 
к Оксфорду: Terebratula lacunosa S с h 1 о t h., T. bisuffarcinata 
S c h 1 о t h., T. impressa В г о n n, Trigortia clavellata P a r k . ,  
Pecten solidus R o e m e r ,  P. subtextorius M u n s t . ,  Lima ri- 
gida D e s h . ,  Ammonites polygiratus R i e n, Nautilus aganiti- 
cus S c h 1 о t h.

По мнению Ф. Освальда (1906, 1912), большинство из этих 
форм определены неправильно. В частности, это касается бра- 
хиопод, тогда как перечисленные пелециподы встречаются и в 
келловее. Среднеюрский-келловейский возраст этой фауны ве
роятнее, поскольку в окрестностях села Шамлуг более молодые 
отложения отсутствуют.

Ошибка Г. Абиха была исправлена М. Неймайром и В. Ули
том (1892) при монографической обработке его коллекции.

Здесь нами приводится список этих форм, систематизиро
ванный в 1906г. Ф. Освальдом: Rhynchonella lacunosa S o  w., 
R. moravica U h 1 i g, R. wrightii D a v., Acanthothyris cf. spi- 
nosa S c h 1 о t h., Terebratula cf. dorsoplicata S u e s s, Wald- 
helmia pala Bu c h ;  Lima semicircularis G o l d ! . ,  L. cf. rigida 
D e s h . ,  Pecten s p. i n d e t . ,  Hinnites velatus G o l d ! . ,  Trigo- 
nia sp., Trichites sp., Nerinea sp., Perisphinctes cf. funatus О p- 
p e 1, Belemnites cf. hastatus В 1 a i n v.

Несмотря на наличие в этом списке переходных форм бай- 
ос-батского возраста, В. Улиг отнес его к келловею, основываясь 
на количественно преобладающей Waldheimia pala B u c h .

По мнению К. Редлиха (1895), такой вывод Улига непра
вилен, поскольку определение W. pala Buch.  он считает ошибоч
ным. Переопределив многочисленные W .pala  В и с h. В. Улига, 
как W7. carinata Lam. ,  W. provincialis D e s k ,  W. mandelsloi 
Opp.  W. mariani Opp. ,  К. Редлих отнес их к нижнему 
оолиту.

Собранная Г. Абихом фауна из окрестностей села Шамлуг, 
несомненно, происходит как из келловейских песчаников и 
сланцев бугакарской свиты, так и из туфопесчаников верхнего 
байоса алаверди-шамлугской свиты и указание венских палеон



тологов на присутствие здесь келловейских отложений вполне 
обоснованно.

Таким образом, точка зрения Г. Абиха о наличии оксфорд
ских отложений в восточной части рассматриваемого района 
палеонтологически не подтверждается, несмотря на то, что эти 
отложения присутствуют в западной ее части.

Вулканогенные отложения лалварской свиты восточнее 
села Чочкан, за пределами исследованного нами района, пере
ходят на правый склон ущелья реки Дебед и широко развиты в 
Ноемберянском районе Армянской ССР, где они по направлению 
к юго-востоку фациально переходят в свиту осадочных отложе
ний с прослоями известняков и вулканогенных пород.

Возраст лалварской свиты в пределах нашего района не 
может быть пока точно установлен. Согласно занимаемому этой 
свитой положению в разрезе мезозойских отложений, можно 
только отметить их послекелловейский-досеноманский возраст.

Учитывая региональные данные и прослеживая отложения 
этой свиты на юго-восток, А. Т. Асланян (19491) довольно точно 
и убедительно установил ее оксфордский возраст.

Согласно данным А. Т. Асланяна (там же, стр. 100), гори
зонт перлитовых туфов восточного склона горы Лалвар, огибая 
Алавердский антиклинорий с северо-запада и с северо-востока, 
после небольшого перерыва в районе села Атан протягивается 
вдоль северного склона хребта Дали-даг, будучи заключенным 
между келловеем и секваном. Здесь, в крупнозернистых песча
никах и в прослоях известняков А. Т. Асланяном найдены 
Belemnites sp. и Sowerbyceras tortisulcatum  Orb.  Последний, 
по его словам, обосновывает верхнеоксфордский возраст этих 
отложений.

Однако необходимо оговориться, что упомянутая форма 
S. tortisulcatum  О г b. в Западной Европе не является руково
дящей для Оксфорда, так как она встречается в отложениях 
начиная от бата до титона включительно (Химшиашвили Н. Г., 
1957), тем не менее на Малом Кавказе и на южном склоне 
Большого Кавказа она широко распространена именно в окс
фордских отложен иях.

Оксфордские отложения в вулканогенно-осадочной фации 
известны и в юго-восточной Армении, в Кафанском районе.



/

Фиг. 31. Схема сопоставления разрезов юрских отложений Алавердского 
рудного района и сопредельных областей (Грузия и Азербайджан). 1—  
базальные конгломераты; 2—конгломераты и грубозернистые туфопесчаники; 
5—агломераты; 4— туфобрекчии; 5—глинистые песчаники; 6—песчаники; 
7 —мелкозернистые песчаники; 8—туфы; Р—песчанистые туфы и туффиты; 
I е.-^глинистые сланцы; / / —кислые эффузивы; 12—кварцевые порфиры; 

13—порфирнты; 14—древний метаморфический комплекс.



Согласно данным В. Т. Акопяна, здесь, в основании мощной 
вулканогенно-обломочной свиты, начинающейся базальным кон
гломератом, собраны характерные для верхнего Оксфорда (лу- 
зитана) формы. Выше следуют отложения кимериджа.

Оксфордский ярус в Азербайджанской части Малого Кав
каза представлен нормально-осадочными и вулканогенно-обло
мочными фациями и охарактеризован богатой фауной.

Отложениями лалварской свиты, относимыми нами вслед 
за А. Т. Асланяном к Оксфорду, завершается юрский разрез 
Алавердского рудного района.

Таким образом, исходя из вышеизложенного, сводный стра
тиграфический разрез по Алавердскому рудному району (Аза
рян И. Р., 1959) представляется в отображенном на фиг. 32 
виде, где показаны фациальные изменения и состав свит, их 
взаимоотношения, интрузивные породы, фауна и др.



Г л а в а  IV

ВОЗРАСТ ИНТРУЗИВНЫХ ПОРОД АЛАВЕРДСКОГО 
РУДНОГО РАЙОНА

Интрузивные породы в рудном районе имеют широкое раз
витие и представлены главным образом кислыми разновидно
стями, сформировавшимися в различных фациях и в разное 
время.

В настоящей главе дается расчленение интрузивных пород 
изученного района по возрасту, на основе разработанной выше 
стратиграфической схемы. Здесь не затрагивается петрография 
этих интрузивов, так как это служит темой специальных иссле
дований.

С петрографической точки зрения интрузивные породы 
района изучены С. И. Баласаняном (1956), В. Г. Грушевым 
(1936, 1941), А. Л. Додиным (1935), К. Н. Паффенгольцем (1934, 
1946).

О возрастном их расчленении говорится также в работах 
А. Т. Асланяна (1949 ь 1958), С. С. Мкртчяна (1957), Э. А. Ха
чатуряна (1959) и др. Петрография интрузивных пород района, 
как и всей северной части Армянской GCP, пока изучена недо
статочно. Интрузивные массивы и слагающие их породы описы
вались в основном попутно с другими геологическими работами, 
проводимыми в районах < распространения этих интрузивов. 
Недостаточная изученность в известной мере сказывается и на 
возрастном расчленении интрузивов, относимых разными ис
следователями к разным возрастам.

Детализация разреза и фаунистическое обоснование воз
раста некоторых свит вулканогенно-осадочных отложений по-

1(H)



} в о л  я ют установить в  общих чертах последовательность их 
внедрения и возраст, колеблющийся в больших интервалах.

По петрографическому составу интрузивные породы района 
можно подразделить на три группы: а) интрузивы гранитоид- 
ного состава (граниты, гранодиориты, кварцевые диориты и 
др.), б) интрузивы плагиогранит-порфиров (альбитофиры) и
в) интрузивы кварцевых порфиров.

Преобладают интрузивы гранодиоритового состава, а квар
цевые порфиры известны лишь в виде небольших выходов, скон
центрированных в основном на правом берегу реки Дебед, близ 
станции Ахтала.

По возрасту интрузивные породы Алавердского района 
можно подразделить на четыре группы.

Первая группа — послесреднеюрские кварцевые порфиры.
Вторая группа — верхнеюрские (послеоксфордские -  до- 

пижнемеловые?) плагиогранит-порфиры.
Третья группа — предсеноманские гранитоидные интру

зивы.
Четвертая группа послесреднеэоценовые гранитоидные 

интрузивы.
Послесреднеюрские кварцевые порфиры в районе имеют 

ограниченное развитие и были обнаружены в 1955 году Б. С. Вар- 
дапетяном (1958), на правом склоне ущелья реки Дебед, у ж.-д. 
ст. Ахтала. Указанный автор считает их эффузивными образо
ваниями, подобными таковым ахтальской свиты, а выход их 
на дневную поверхность объясняет горстообразным поднятием, 
ограничивая эти выходы линиями нарушений.

Наши наблюдения показали, что эти линии нарушений, 
окаймляющие на карте Б. С. Вардапетяна выходы кварцевых 
порфиров, являются их рвущими контактами с порфиритами 
верхнего байоса дебедской свиты.

Темно-серые или серо-зеленые плотные кварцевые порфиры 
с крупными (до 1 см) бипирамидальными кристаллами кварца 
в приконтактовых частях представлены в виде вытянутых дай- 
кообразных или штокообразных тел.

В изученном районе они прорывают верхнебайосские пор- 
фириты дебедской свиты, не перекрываясь более молодыми отло
жениями. Взаимоотношения с другими интрузивными породами



не устанавливаются, почему и верхний возрастной предел квар
цевых порфиров не поддается определению.

Интрузивные кварцевые порфиры известны также в Ка- 
фанском районе, где они, по данным В. Т. Акопяна, кроме бай- 
осских отложений, прорывают также отложения верхнего Окс
форда —кимериджа.

Второй возрастной группой являются верхнеюрские ин
трузивы плагиогранит-порфиров, известные в литературе так
же под названием кварцевых и бескварцевых альбитофиров.

Плагиогранит-порфиры светло-розового или желтовато-серо
го цвета -породы мелкозернистые, с крупными фенокристаллами 
полевого шпата и иногда кварца, имеют широкое развитие. От 
восточных склонов горы Лалвар выходы этих пород прослежи
ваются в виде пологой дуги по северной части района. Залегают 
они в виде лакколитообразных, пластовых (силлы) и секущих 
тел и приурочены в основном к зоне распространения верхне
юрских отложений. Первые две формы залегания в основном 
наблюдаются в келловейских песчаниках, где плагиогранит- 
порфиры местами залегают среди песчаников в виде грибообраз
ных тел, образуя характерный холмистый рельеф (севернее 
сел. Шамлуг и Верхняя Ахтала).

Крупное секущее тело плагиогранит-порфиров располо
жено на восточном склоне горы Лалвар, среди келловейских и 
оксфордских отложений.

Возраст плагиогранит-порфиров достаточно определен. В 
нашем районе они прорывают отложения келловея и Оксфорда, 
что указывает на их послеоксфордский возраст. Несмотря на 
эти факты, некоторые исследователи (Баласанян, С. И., 1956: 
Вардапетян Б. С., 1958 и др.) по-прежнему самыми молодыми 
юрскими отложениями района считают байосские или батские 
и тем самым занижают нижний предел возраста плагиогранит- 
порфиров до средней юры. Верхняя же граница возраста этих 
пород устанавливается на основании того, что они прорываются 
интрузивами следующей, третьей (предсеноманской) группы.

В трех километрах западнее села Чочкан, на водоразделе 
хребта, плагиогранит-порфиры секутся породами Чочканского 
интрузива. Это указывает на то. что плагиогранит-порфиры



древнее предсеноманских интрузивов и, по всей вероятности, 
не выходят за пределы верхней юры.

Третью возрастную группу составляют предсеноманские 
гранитоидные интрузивы. Интрузивные породы этого возраста 
в районе имеют широкое развитие и представлены тремя круп
ными массивами. Самым крупным из них (100 км2) является 
Шнохский интрузив. Этот интрузивный массив представлен 
кварцевыми диоритами, гранодиоритами и розовыми гранитами 
и прорывает оксфордские порфириты, чем и устанавливается 
его нижняя возрастная граница. Гальки пород Шнох
ского интрузива найдены в базальных конгломератах се
номана, которые обнажаются по дороге между сс. Ноемберян- 
Джуджеван. Обоснование досеноманского возраста Шнохского 
интрузива впервые дано А. Т. Асланяном (1946, 19491). В 
дальнейшем это было подтверждено работами Э. А. Хачатуря
на, С. И. Баласаняна, Г. А. Казаряна и автора.

В. Г. Грушевой (1941) и К. Н. Паффенгольц (1934, 1946) 
Шнохский интрузив относят к эоцену, по аналогии с другими, 
заведомо послесреднеэоценовыми интрузивами, широко разви
тыми в северной Армении. Источником вышеотмеченных га
лек они считают палеозойские интрузивы, известные только 
на Локском массиве.

Следующий по величине Чочканский интрузив фактически 
является северо-западным продолжением Шнохского интрузи
ва. Отделяют их террасовые отложения и четвертичные базаль
ты ущелья реки Дебед. Выходы интрузивных пород под базаль
тами обнаружены на обоих склонах (на правом—Шнохский, на 
левом—Чочканский интрузивы) ущелья близ железнодорожной 
станции Айрум. Состав Чочканского интрузива близок к со
ставу Шнохского, отличаясь лишь преобладанием гранодиори- 
гов.

Чочканский интрузив прорывает юрские отложения вплоть 
до Оксфорда включительно, а также верхнеюрские плагиогра- 
них-порфиры и так же, как и Шнохский, является предсено- 
ма неким.

К западу от Шнох-Чочканского массива, на правом берегу 
реки Дебед, у разъезда Ахпат, расположено одноименное ин



трузивное тело (около 10 кв. км), сложенное гранитами, грано- 
диоритами и кварцевыми диоритами с преобладанием первых.

Ахпатский интрузив прорывает порфириты дебедской сви
ты (верхний байос). Верхний возрастной предел этого массива 
не устанавливается.

Сходство составов и близость крупного Шнох-Чочканского 
массива дает некоторое основание отнести Ахпатский интру
зив именно к этой, предсеноманской возрастной группе, хотя 
не исключается его более молодой возраст.

Четвертую возрастную группу составляют послесредне- 
эоценовые интрузивы. Породы этих интрузивов отмечены тремя 
выходами, расположенными в северо-западной части района. 
Сравнительно небольшой выход гранодиоритов обнаружен нами 
западнее баритового месторождения, в ущелье р. Уч-килиса, 
где они прорывают туфопесчаники келловея (бугакарская сви
та). Для более точного определения возраста этого выхода нет 
данных.

Другой, сравнительно крупный выход гранитов и гранит- 
порфиров обнажается на восточной вершине г. Лалвар, где 
ими прорваны вулканогенно-осадочные отложения лютетского 
яруса. Возраст Лалварского интрузива определяется довольно 
точно как послесреднеэоценовый.

Третьим, самым крупным в этой группе интрузивом, явля
ется Банушский (Бардадзорский) массив, юго-западное ответ
вление которого доходит до верховья реки Уч-килиса.

В центральной части Банушского интрузива преобладают 
порфировидные и равномернозернистые граниты и гранодиори- 
ты. В южной части массива встречаются также и более основные 
разновидности, диориты и габбро-диориты, которые прорывают 
келловейские отложения бугакарской свиты.

Согласно данным В. Г. Грушевого (1941), а также нашим 
наблюдениям, Ла^варский и Банушский интрузивы соединя
ются друг с другом, образуя узкое, вытянутое в северо-восточ
ном направлении интрузивное тело. Поскольку возраст Лал
варского интрузива датируется послесредним эоценом, к тако
му же возрасту можно отнести связанный с ним Банушский 
массив.

Многие исследователи при определении возраста интрузи-
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порфириты (андезитовые, дацитовые) с  
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нинов

Кварцевые порфириты и их пиро илисто- 
литы в виде прослоев

Плагионлазовые порфириты с 
прослоями их пирокластолитов
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ные интрузивы (досеномансние) 
Плагиогранит-порфиры (верхчеюрсние)

Ф и г. 32. С водная стратиграфическая схема Алавердского района.



bob Алавердского района не учитывают стратиграфию окружа
ющих интрузивы отложений или пользуются только старыми 
данными, что приводит их к неправильным выводам. Так, на
пример, Э. А. Хачатурян (1959), П. Ф. Киласония, Р. И. Ма- 
кашвили и др. указывают, что Банушская интрузия прорыва
ет только отложения верхнего байоса, что действительно наблю
дается в северной периферии интрузива, и на основании этого 
последним из перечисленных автором датируется возраст Ба- 
нушского (Бардадзорского) интрузива как батский, тогда как 
в южной части, уже на территории Армянской ССР, интрузив 
прорывает фаунистически охарактеризованные отложения кел- 
ловея.



Г л а в а  V

СТРУКТУРА РАЙОНА

В структурном отношении Алавердский рудный район 
входит в Сомхето-Карабахскую тектоническую зону Малого 
Кавказа и занимает северо-западное окончание Алавердского 
антиклинория второго порядка (Леонтьев Л. Н., 1949). Послед
ний расположен в упомянутой тектонической зоне между Лок- 
ским и Шамшадинским (Шамхорским) антиклинориями и от
деляется от них Лалварским (Сомхетским, по А. Т. Асланяну, 
1949х) и Иджеванским синклинориями.

Перечисленные антиклинории в Сомхето-Карабахской тек
тонической зоне расположены кулисообразно и имеют обще
кавказское простирание, в то время как синклинории (Лалвар- 
ский, Иджеванский и др.) имеют северо-восточное (антикавказ- 
ское) простирание.

Алавердский антиклинорий занимает междуречье рр. Де
бед и Агстев и представляет собою крупную складку, прибли
жающуюся к брахиантиклинорию. Вследствие ундуляции шар
нира этого антиклинория, в районе р. Соух-булах и г. Кара- 
кая выделяются (Асланян А. Т., 1949 0 два крупных поднятия 
(структуры третьего порядка; Леонтьев Л. Н., 1949): северо- 
западный, Чатындагский (Дебедский, по Л. Н. Леонтьеву), 
и юго-восточный,' Кячалдагский (Маралдагский, по Л. Н. Ле
онтьеву), с антикавказской ориентацией.

Изученный район расположен в периклинальной части 
Алавердского антиклинория, точнее, на северо-западном крыле 
Чатындагского поднятия, который переходит в юго-восточное 
крыло Лалварского синклинория, сложенного верхнеюрскими



и частично эоценовыми отложениями. Для района характерны 
пологие складки и сравнительно спокойное залегание пород, 
что типично и для всей Сомхето-Карабахской зоны Малого 
Кавказа.

Структура района осложнена взаимно-пересекающимися 
структурами общекавказского (параллельными оси антикли- 
нория) и антикавказского (параллельными оси Чатындагского 
поднятия) простирания.

В центральной части района, с юго-востока на северо-за
пад, приблизительно по линии: гора Сурп-Айк, разъезд Ахпат, 
скала Кызыл-таш, местность Мазлум, развалины трех церквей 
на левом склоне ущелья реки Уч-килиса, проходит ось Алаверд- 
ского антиклинория, которая к северу уходит под отложения, 
слагающие Лалварский синклинорий.

По обе стороны от этой линии породы (туфобрекчии коша- 
бердсксй свиты) падают на северо-восточном крыле на север- 
северо-восток, а на юго-западном крыле на северо-запад под 
углом 30°.

По оси антиклинория большое развитие имеют нижние 
горизонты верхнего байоса— дебедская и кошабердская свиты. 
Аларерди-шамлугская свита здесь отсутствует, вследствие че
го келловейские отложения бугакарской свиты непосредственно 
налегают на туфобрекчии кошабердской свиты. £то указывает, 
что еще до образования келловейских отложений, в верхнем 
бате, здесь уже существовало антиклинальное поднятие, вслед
ствие чего и были размыты не только нижнебатские, но и вер- 
хнебайосские отложения алаверди-шамлугской свиты. Послед
ние сохранились на крыльях этого поднятия.

Постепенное погружение оси на северо-запад происходит 
волнсобразно, вследствие чего образуются брахиструктуры, 
поперечные к общему простиранию (фиг. 33).

В южней части района, на правом берегу реки Дебед, в рай
оне гг. Сурп-Айк и Арча-глух, вследствие слабого погружения 
оси антиклинория, образуется пологая чашеобразная синкли
наль, заполненная породами кошабердской свиты (фиг. 33, про
фили Б, В, Г).

Севернее расположена пологая антиклиналь антикавказ
ского простирания, по сводовой части которой протекает река

8 Н. Р. Азарян



Дебед (разрез Б). С этсй структурой связаны выходы Ахпат- 
ского, Чсчканского (рзнитоидных интрузивов, а также неболь
шие выходы кварцевых порфиров. В районе Ахтальского ме
сторождения, где эта антиклиналь осложняется широко извест
ным в литературе (Додин А. Л., 1935; Асланян А. Т., 1949 
Мкртчян С. С., 1957) куполовидным поднятием, выходят на 
дневную поверхность самые древние породы района, кварцевые 
порфиры ахтальской свиты (разрез Г).

Ахтальское поднятие характеризуется пологим перикли- 
нальным падением порфиритов дебедской свиты.

Куполовидное поднятие, подобное ахтальсксму, отмечается 
севернее Ахпатского интрузива, в местности Мазлум, западнее 
села Бендик. Здесь, среди туфобрекчий, обнажаются псрфириты 
дебедской свиты. Это поднятие отделяется от антиклинали 
ущелья реки Дебед узкой, с очень пологими крыльями, наклон
ной к северу синклиналью с туфобрекчиями в ядре. На левом 
борту ущелья реки Уч-килиса северное крыло антиклинали 
ущелья реки Дебед довольно резко (флексура?) погружается 
под келловейские отложения, которые слагают югс-всстсчное 
крыло Лалварского синклинсрия. Именно здесь получают 
широкое развитие интрузивы плагиогранит-порфиров (фиг. 33).

В центральной части синклинория расположены Лалвар- 
ский и Банушский гранитоидные интрузивы.

Юго-западнее линии простирания оси Алавердсксго анти- 
клинория расположена полегая, чашеобразная, небольшая 
синклиналь горы Шахтахт, отмеченная в свое время В. Г. Гру
шевым (1930). Мульдообразнсе залегание пород алаЕерди-шам- 
лугской и шахтахтской свит хорошо наблюдается на южных об
рывах этой горы, где на фоне общего падения пород на запад- 
северо-запад наблюдается и сеЕеро-северо-всстсчнсе падение. 
Например, на восточном склоне горы Шахтахт прослои туфов 
и туфопесчаников среди массивных «агломератов» падают на 
запад, на южных обрывах эти же туфопесчаники и туфы посте
пенно приобретают северное падение, а на юго-западном склоне — 
северо-северо-восточное.

Центральная часть этой синклинали (мульды) заполнена 
песчаниками нижнего бата. В пределах этой мульды углы па
дения пластов туфопесчаников уменьшаются от 30 до 10—15°,



а в центре пласты залегают псчти горизонтально (севернее села 
Алаверди).

Западнее Шахтахтского массива среднеюрские стлсжения, 
как и в северной части района, погружаются под стлсжения 
верхней юры, прорванные плагисгранит-псрфирами.

В пслссе развития келлсвейских отлсжений, в связи с 
внедрением плагиогранит-порфиров, наблюдаются куполооб
разные структуры, широко развитые севернее сс. Шамлуг и 
Верхняя Ахтгла.

Восточнее сси АлаЕердсксго антиклинсрия, между послед
ним и купслсвидным поднятием Ахтальсксго месторождения, 
в местнссти Сангляр распслсжена полегая синклиналь, выпол
ненная породами ксшабердсксй свиты (фиг. 33, профиль В).

Севернее села Малый Айрум расположена небольшая, но 
хорошо выраженная подковообразная синклиналь, слеженная 
келлсвегск! ми отложениями.

Кроме пдикативных дислокаций, в районе наблюдаются 
также разрывные нарушения.

Ранее роль дизъюнктивных нарушений в строении Ала- 
вердсксго района (ыла сильно преувеличена. А. Л. Додин 
(1935) отмечает, что в сеиерной части района, по контакту ту- 
фобрекчий и кератофиров, проходит широтный, пологий над
виг. Такси же надвиг он проводил в меридиональном направле
нии в районе Алавердсксго месторождения. Однако более позд
ние исследования отвергли мнение А. Л. Додина о наличии в 
Алавердсксм районе более или менее крупного надвига. Тем не 
менее в районе, особенно в окрестностях месторождений, раз
рывные нарушения сбросового типа играют заметную роль.

Самыми крупными в районе как по протяженности, так в 
по амплитуде (более 1С0 м) яеляются  два сброса, расположен
ные юго-Ессточнее села Верхняя Ахтала. Западный из них, се
веро-западного простирания, падает на северо-восток, в то время 
как восточный сброс простирается почти меридионально и па
дает на загад. Таким образом, зти два сброса ограничивают 
грабенсгсдсбнсе спускание со сдвигом в южном направлении, 
вследствие чего туфопесчаники алаЕерди-шамлугсксй свиты на
ходятся на уровне туфобрекчий кошабердской свиты, а керато



фиры (дацитовые порфириты) на уровне порфиритов дебед- 
ской свиты.

Следующий крупный сброс с малой амплитудой вертикаль
ного смещения (порядка нескольких десятков метров) прохо
дит вдоль Алавердского ручья, среди верхнебайосских отложе
ний алаверди-шамлугской свиты. Эгот сброс подробно описан 
В. Г. Грушевым (1930). Он правильно отмечает, что опущено 
восточное крыло сброса, т. е. опущены туфопесчаники, по отно
шению к «агломератам». В доказательство этому можно приве
сти тот факт, что пласты туфов и туфэпесчаников у линии сбро- 

• са загнуты вверх и падают на северо-восток под углом 59—60°. 
Другим фактом, указывающим на то, что опущено именно во
сточное крыло сброса, являются прослои туфов и туфопесчани- 
ков южных обрывов горы Шзхтахт, содержащие остатки аммо
нитов. Те же слои с характерной фауной на восточном крыле 
сброса находятся гипсометрически ниже на 40—50 м. В резуль
тате этого нарушения и сильно гидротермального изменения 
пород на его западном крыле частично маскируется отмеченный 
нами выше фациальный переход «агломератов» в туфэпесчани- 
ки алаверди-шамлугской свиты.

Согласно данным С. С. Мкртчяна (1957), который относит 
агломератовые породы алаверди-шамлугской свиты к келловею, 
опущенным является западное крыло сброса.

Следующий, сравнительно некрупный сброс отмечается 
на Ахтальском месторождении. Согласно данным С. С. Мкртчя
на (1957), здесь опущена западная часть месторождения с ампли
тудой вертикального смещения в 70—80 м. Позднее это было 
подтверждено разведочными работами.

В районе отмечаются и более мелкие разрывные нарушения, 
развитые в основном в районах месторождений.

Отмеченные выше более крупные смещения имеют мериди- j 
ональное или близкое к нему простирание (Мкртчян С. С., 
1957). Меридиональные нарушения сопровождаются попереч
ными, более мелкими сбросами и сдвигами.

В юрское время в изученном районе, как и во всей Сомхе- 
то-Карабахской зоне (Антикавказская геосинклиналь), круп
ного складкообразования не было. Преобладали в основном 
колебательные движения. Сравнительно небольшие складча-



Разрез по линии A -A f

Фиг. 33. Геологические профили Алавердского рудного района (Легенду см. на геологической карте).



тые движения, возможно являющиеся следствием крупных ко
лебательных перемещений, имели место после отложения терри- 
ген н ы х осадков нижнего аалена и до излияния порфиритов 
(нижняя вулканогенная толща по К. Н. Паффенгольцу) ниж
него байоса нижнеахтальскэй свиты (ущелье реки Гюльмаго- 
мет-чай, район села Ахкерпи и др.).

Более отчетливое несогласие наблюдается между отложе
ниями нижнего бата и келловея. Разница в углах падений этих 
отложений доходит до 10 —>15 В это время второй раз в тече
ние юрского периода происходит складкообразование.

Формирование современной структуры района и северной 
Армении в целом происходило в предсеноманское, верхнемело
вое н эоценэзое время (Асланян А. Т., 19191; Мкртчян С. С.» 
1957).



Г л а в а VI

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ РАЙОНА

Анализ приведенного выше материала, а также существу
ющего материала по более обширной области Малого Кавказа 
позволяет восстановить в 'основных чертах историю геологиче
ского развития исследованного района. Отчетливо выделяются 
следующие этапы его формирования: доюрский, раннеюрский, 
среднеюрский, позднеюрский и послеюрский.

Доюрский этап. Отложения древнее юры в исследован
ном районе неизвестны. Лишь за его пределами, к северо-запа
ду в пределах той же тектонической зоны, на Локском массиве 
обнажается древний метаморфический комплекс, представлен
ный кристаллическими сланцами, филлитами, мраморами, квар
цитами и реже сравнительно слабо измененными кварц-полево- 
шпатовыми песчаниками. Метаморфические породы Локского 
массива, по аналогии с таковыми Дзирульского массива, отно
сятся к кембрию—докембрию (Кахадзе И. Р., 1947; Зесашвили 
В. И., 1955).

В Сомхето-Карабахской зоне древний субстрат обнажается, 
кроме Локского массива, также на Храмском массиве (Грузия), 
в верховьях рр. Ахум (Армения) и Асрик-чай (Азербайджан). 
Во всех перечисленных пунктах морские отложения, начиная 
от нижнего палеозоя до триаса включительно, отсутствуют и 
упомянутые метаморфические породы непосредственно перекры
ваются терригенными отложениями лейаса.

Исходя из этого, можно прийти к выводу (Кахадзе И. Р., 
1947; Леонтьев Л. Н., 1949 и др.), что, начиная от среднего



палеозоя до тригсз включительно, северо-восточная часть Ма
лого Кавказа вследствие каледонских и герцинских движений 
была приподнята и представляла собою сушу.

Это подтверждается также наличием в пределах Храмско- 
го массива континентальных отложений карбона.

В раннем палеозое и допалеозое на Малом Кавказе еще не 
были обособлены отдельные тектонические зоны и она пред
ставлял] собой широкую геосинклиналь, которая была выпол
нена мощными терригенными отложениями, известняками и 
потоками основных лав.

Начиная с ранних фаз каледонского этапа, в геосинклина
ли имели место поднятия, складчатость и внедрение интрузи
вов. Все это привело к региональному метаморфизму ранне- 
палеозоьских и более древних отложений, слагающих геосин
клиналь. В конце нижнего палеозоя малокавказская обширная 
геосинклиналь превращается в монолитную консолидирован
ную область.

Раннеюрский этап. К началу лейаса на Малом Кавказе 
существуют уже три тектонические зоны: Сомхето-Карабахская, 
Складчатая зона Армении и Нахичеванская складчатая зона.

В лейасе начинается погружение обширной территории 
северо-восточных склонов Малого Кавказа (Сомхето-Карабах* 
ская зона), являющейся областью поднятия в палеозое и в триа
се, и трансгрессия- моря, отчетливо надвигающегося с северо- 
запада на юго-всстзк. На это указывает наличие отложений 
более низких горизонтов лейаса (геттанг, синсмюр, плинсбах, 
домер) на Локском массиве (Джанелидзе А. И., 1946 ь 1946»; 
Кахадзе И. Р., 1947; Зесашвили В. И., 1955), в то время как 
разрез лейасовых отложений юго-восточных районов (верховья 
рр. Ахум и Асрик-чай) начинается лишь с тоара (Гасанов Т. А., 
1954 0 (фиг. 34).

В конце лейасового времени морская трансгрессия дости
гает максимума. Морской бассейн захватывает большую часть 
территории северо-восточных склонов Малого Кавказа. Вза
мен грубых терригенных пород в тоарсксм бассейне отлагаются 
песчано-глинистые сланцы (фиг. 35).

Быстрое погружение геосинклинали в раннеюрское время 
компенсировалось накоплением мощных (до 500 м) терригенных



Фиг. 34. Cn; - з типсв осадкови мощностей нижнего и среднего лейаса.
1—с Сласти размыва; 2—песчано-глинистые псрсды; 3—кснгл< уера- 

ты; 4—граница фаций; 5—изслинии мсщнсстей; 6—пункты наблюдений.

отложений, поступавших с поднятий, расположенных севернее 
и южнее геосинклинали, на месте современной Куринской деп
рессии и Складчатой зоны Армении.

Наряду с упомянутыми основными областями размыва, по 
мнению И. Р. Кахадзе (1947) и др., в пределах Антикавказской 
геосинклинали в это Время существовали также отдельные, 
еще не затопленные морем острова, которые, в свою очередь, 
поставляли обломочный материал в морской бассейн. Эти



Фиг. 35. Схема типов осадков и мощностей тсара.
1—области размыва; 2—песчано-глинистые породы; <?—изолинии 

мощностей; 4 —пункты наблюдений.

условия в Антикавказской геосинклинали сохраняются до ниж
него аалена включительно.
|р- Тоарские отложения постепенно сменяются нижнеаален- 
скими. Сравнительно неглубокое лейасское море в конце ран
него аалена, после формирования зоны Leoceras opalinum, начи
нает отступать (фиг. 36). Наряду с аммонитами появляются 
митилоиды, пектениды и другие двустворчатые. В верхнем 
аалене, вследствие восходящих движений, наступает перерыв



Фиг. 36. Схема типов осадков и мощностей нижнего аэпеча.
1—эбласги pai\i jia ; 2—яесча о-гли «истые породы; 3 —изолини и 

моцюсггй; ¥ —ту.гсгд нэЗюдачий.

в процессе осадконакопления, местами происходит размыв ниж
неюрских отложений вплоть до их основания (периферия Лок- 
ского массива, верховья рр. Ахум и Асрик-чай).

Этой регрессией, по всей вероятности, объясняется регио
нальное отсутствие в Антикавказской геосинклинали отло
жений верхнего аалена.

И. Р. Кахадзе (1947) аналогичное явление отмечает и для 
Дзирульского массива.



Поскольку отложения аалена в Сомхето-Карабахской зоне 
обнажаются из-под среднеюрской вулканогенной толщи в виде 
небольших участков, о характере регрессии ааленского моря 
судить трудно. Неясно, освобождается ли в позднем аалене 
от моря вся Анти кавказская геосинклиналь или море отступа
ет только из районов, имеющих тенденцию к воздыманию, со
храняясь в участках преобладающего опускания, где они мо
гут быть скрыты под более молодыми отложениями. Более ве
роятно последнее.

И. Р. Кахадзе (1947) считает, что в Антикавказской гео
синклинали, а также в районе Дзирульского массива отсутствие 
осадков верхнего аалена вызвано слабыми синорогенными дви
жениями.

Среднеюрский этап. После кратковременного поднятия дна 
бассейна в позднем аалене и частичного размыва отложений 
нижнего аалена и лейаса, исследованный район и вся Антикав- 
казская геосинклиналь претерпевают резкую инверсию.

Погружение геосинклинали в начале раннего байоса, в 
отличие от предшествующего этапа, сопровождается интенсив
ной вулканической деятельностью (фиг. 37).

Байсс как в исследованием районе, так и во всей Сомхето- 
Карабахсксй зоне представлен двумя типами отложений: вул
каногенными и глинисто-песчанистыми образованиями.

В Алавердском рудном районе преимущественным разви
тием пользуются вулканогенные отложения, которые резко 
преобладают в нижней части байосского разреза. В байосское 
время отмечается два цикла излияний. Каждый из них начина
ется излиянием более основных порфиритов и кончается излия
нием кислых пород (кварцевые порфиры, кератсфиры и др.).

Так, в первом цикле имеет место вначале излияние плагко- 
клазовых (альбитовых) порфиритов нижнеахтальсксй свиты, а. 
в конце цикла — кварцевых порфиров ахтальской свиты.

Подобная последовательность излияния лав во время обра
зования нижней вулканогенной толщи и толщи кварцевых пор
фиров (в расчленении К. Н. Паффенгольца) устойчиво просле
живается по всему северо-всстсчному склону Малого Кавказа.

Второй цикл излияний (верхняя вулканогенная толща по 
К. Н. Паффенгольцу) представлен основными и средними пор-



Фиг. 37. Схема типов осадков и мощностей байоса.
I —области размыва; 2—вулканогенно-обломочные породы; 3—кислые 

эффузивы; 4—глины; 5—граница фаций; 6—изолинии мощностей;
7—пункты наблюдений.

фиритами (дебедская свита), которые постепенно сменяются 
кислыми породами: кератофирами и дацитовидными порфири- 
тами и их пирокластолитами (алаверди-шамлугская свита). 
Завершающий этап второго цикла выражен менее отчетливо. 
Кислые эффузивы имеют локальное развитие и часто сменяются 
по простиранию осадочными породами с примесью вулкани
ческого материала кислого состава (кислые туфы, агломераты



и др.). Частично эти породы были размыты в позднем бате и 
последующей келловейской трансгрессией.

Подобная закономерность вертикального изменения ки
слотности в эффузивах средней юры отмечается и для террито
рии Грузии И. Р. Кахадзе (1947).

Излияние лав в байсссксе время в пределах Алавердского 
района, как и в других районах северо-восточнсго склона Ма
лого Кавказа, происходило в подводных условиях. Это под
тверждается переслаиванием эффузивных и туфогенно-ссадсч- 
ных пород, а также нахождением в них остатков морской фауны..

На фоне общего погружения всего Кавказа, Антикавказ- 
ская геосинклиналь погружается более интенсивно. Вследствие 
интенсивного и неравномерного погружения региона образо
вались трещины и разломы, по которым и происходили излияния 
магмы. По мнению И. Р. Кахадзе (1947), трещины и разломы, 
кроме того, образовались и на периферии жестких глыб, отде
ляющих Антикавказскую геосинклиналь от геосинклинали 
южного склона Большого Кавказа.

В исследованном районе, как и в других частях северо- 
восточного склона Малого Кавказа, в отложениях байоса,. 
кроме лавовых образований, участвуют, а местами и преобла
дают, вулканогенно-осадочные породы.

Лавовые покровы приурочены в основном к низам разреза 
байоса (нижнеахтальская свита или «нижняя вулканогенная 
толща» Малого Кавказа) и образовались, по-видимому, при 
излияниях трещинного типа. Эти излияния происходили без 
массовых взрывов, чем и можно объяснить резко подчиненное 
значение в этом комплексе пирокластолитов.

Позже, вследствие ослабления и неравномерного распре
деления напряжения в Антикавказской геосинклинали и обра
зования мощного покрова эффузивных пород, трещинные из
лишня частично сменяются центральными, сопровождаемыми 
мощными взрывами. Вдоль трещин образуются многочисленные 
конусы, из которых, помимо лав, извергается и обломочный 
материал. Таким образом, трещинный тип излияния в раннем 
байосе сменяется в позднем байосе ареально-многовыходным 
типом вулканической деятельности.

Отдельные прослои и линзы терригенных морских осадков-



в вулканогенных отложениях байоса Антикавказской геосин
клинали и, в частности, исследованного района указывают на 
то, что внутри этого бассейна существовали острова, которые 
являлись поставщиками обломочного материала. Такими остро
вами в байосском море в пределах северной Армении и южной 
Грузии были: Храмский массив, где отсутствуют отложения 
байсса (Кахадзе И. Р., 1947), возможно, часть Локского мас
сива и район верховьев рр. Ахум и Асрик-чай в пределах 
Шамшадинского (Шамхорского) антиклинория. Это подтвер
ждается также данными Т. А. Гасанова, который в среднеюр
ских конгломератах верховья р. Асрик-чай обнаружил гальки 
нижнепалеозойских метаморфических пород.

В позднем байосе процесс общего погружения замедляется, 
а в начале батского времени сменяется восходящими движени
ями. В связи с этим вулканическая деятельность в северо-за
падной части Антикавказской геосинклинали в конце байоса 
ослабевает. Большое развитие получают терригенные отложе
ния, иногда только переслаивающиеся с вулканогенными по
родами.

В нижних слоях зоны Parkinsonia parkinsoni верхнего 
байоса (алаверди-шамлугская свита) преобладают остатки срав
нительно глубоководной фауны (тонкостворчатые пелециподы, 
аммониты), а в средних слоях этой же свиты они встречаются 
уже очень редко. Исчезают остатки тонкостенных Astarte. На
ряду с этим увеличивается число двустворчатых моллюсков с 
толстыми раковинами. В верхних же слоях алаверди-шамлуг- 
ской свиты в изобилии встречаются остатки наземных растений: 
отпечатки листьев, окаменелые шишки хвойных, стебли и др. 
Все это указывает на постепенное обмеление верхнебайосского 
моря. Резко ослабевает к этому времени вулканическая дея
тельность.

Согласно данным Т. А. Гасанова, в азербайджанской ча
сти Малого Кавказа, вследствие начинающейся в позднем бай
осе регрессии, в районе с. Чирагидзор уже отчетливо вырисо
вываются контуры поднятия, которые еще больше расширяют
ся в бате.

В Кафанском районе отложения верхней части верхнего 
байоса (зона с Parkinsonia parkinsonia Sow .,) отсутствуют



(Мкртчян С. С., 1958 и др.). Здесь верхнеюрские образования 
непосредственно налегают на кварцевые порфириты низов верх
него байоса. Отсутствие батских отложений в Кафанском рай
оне, наряду с вышесказанным, дает основание предположить, 
что байосская регрессия началась здесь, видимо, несколько 
раньше, чем в исследованном нами районе (а также в некоторых 
других областях северо-восточных склонов Малого Кавказа), 
вследствие чего Кафанский антиклинорий в конце позднего 
байоса освобождается от водного покрова.

Несмотря на усиленную вулканическую деятельность в 
Антикавказской геосинклинали, развитие срганическсго мира 
в байосском бассейне не прекращается. Отдельные участки бас
сейна оставались заселенными фауной, которая в момент за
тишья вулканической деятельности распространяется шире.

Таким образом, мы видим, что вулканические извержения 
в байссском бассейне (в основном в верхнем байссе) имели не 
повсеместный характер. Мест.ми и в разное время, в периоды 
его ослабления, создавались благоприятные условия для раз
вития морской фауны.

Примером этого является наличие среди эффузивных обра
зований байоса прослоев нормально-осадочных или туфогенных 
отложений с редкими остатками фауны.

В конце байоса (зона Parkinsonia parkinsoni) в Алавердском 
районе, а также в некоторых других районах северо-восточной 
части Малого Кавказа (Щжеванский, Шамшадинский, Кеда- 
бекский районы), вследствие ослабления вулканической дея
тельности и установления нормальных условий седиментации, 
в морском бассейне появляются аммониты. Пышнее развитие 
получают роды Calliphylloceras, Partschiceras, Holcophylloce- 
rast Pseudophylloceras, Dinolytoceras, Thysanilyicceras Nanno- 
lytoceras, Oppelia и др., которые широко развиты в альпийской 
геосинклинали.

Верхнебайосская фауна северной Армении, как и всего 
Малого Кавказа, имеет большое сходство с фауной средиземно- 
морского и среднеевропейского бассейнов, с которыми, несо
мненно, малокавказский бассейн был связан. Пути миграции 
между этими бассейнами проходили в западном направлении,



через Малую Азию, Грузию, Северный Кавказ и Крым (Ка- 
хадзе И. Р., 1947; Пчелинцев В. Ф. и др.).

Связь малокавказского бассейна со среднеазиатскими бы
ла менее отчетлива.

Кроме общей для альпийской зоны фауны, в малокавказ
ском бассейне существовали эндемичные виды, характерные 
только для этого бассейна.

Регрессия, которая началась в позднем байосе, развивает
ся и в бате, достигая максимума в конце раннего бата.

Северная Армения, совместно с другими участками северо- 
восточной части Малого Кавказа, испытывает общее поднятие 
(фиг. 3§).

Острова, существовавшие еще в позднебайосском бассейне 
Антикавказской геосинклинали, заметно расширяются и ста
новятся областью интенсивного размыва.

Расположение этих суш фиксируется в пределах Храмско- 
го и Локского массивов, в центральной части Алавердского 
антиклинория, а также в районах сс. Човдар, Баян, Чиракид- 
зор (Азербайджан) и, наконец, в Кафанском районе.

По периферии Алавердского антиклинория, в том числе 
и в исследованном районе, отлагались только осадки нижнего 
бата в прибрежной фации с обильными остатками наземной 
флоры. Верхний бат в северной Армении и в прилегающей к 
ней части территории Грузии отсутствует.

В результате батской регрессии освобождается от морского 
покрова и Грузинская глыба. Такая же участь, по всей вероят
ности, постигла и Куринскую глыбу (Кахадзе И. Р., 1947; 
Гасанов Т. А. и др.).

Морской бассейн отступает в смежные синклинории (как, 
например, Дашкесанский и др.), где, помимо вулканогенно
обломочных пород, отлагаются также и песчано-глинистые отло
жения. Терригенный материал поступает из пределов вышеу
казанных поднятий, где размываются вулканогенные и вулка
ногенно-осадочные отложения байоса.

В исследованном районе в раннебатский неглубокий мор
ской бассейн терригенный материал поступает с Локского мас
сива, а также со сводовой части Алавердского антиклинория. 
На Локском массиве, кроме юрских отложений, размываются



Фиг. 38. Схема типов осадков и мощностей бата.
/ —области размыва; 2 — вулканогенно-осадочные псрсдь; 3—граница 
фации; 4— глины; 5—изолинии мощностей ; 6—-пункты наблюдений.

также и древние, нижнепалеозойские метаморфические породы 
и кислые интрузивы!

Существовавшая в батское время в северной Армении су
ша была покрыта богатой растительностью, развитию которой 
благоприятствовал умеренно теплый, влажный климат. На 
это указывают обильные остатки листьев, древесины и шишек 
хвойных и хвощевых растений, а также крупных окаменелых



стволов деревьев. Все это в свою очередь является доказатель
ством прибрежного характера нижнебатских отложений Ала- 
вердсксго района.

В отложениях нижнего Сата в пределах рудного района 
аммониты почти полностью отсутствуют. Представители семей
ства If ,tecciaiidae здесь неизвестны, a Phylloceratidae представ
лены редкими, угнетенными, небольшими по размерам фермами. 
Очень | едко встречается Cppeiia.

Мсжко пре; полагать, что обстановка в батсксм мелксЕОД- 
ном бассейне была неблагоприятней для развития аммснитсЕсй 
фаунь: сна частично вымерла или же мигрировала в другие 
участки геосинклинали, где условия были белее благоприятные.

Наряду с этим, ширсксе разЕитие получает пелециподсЕая 
фауна, представленная в ссксексм следующими родами: Posi• 
donia, Pinna, Gervillia, Lima, Ciencstrecn, Chlamys, Aequipecien, 
Ostrea, Trigcnia, Fholadcmia и др. Гастрсподы представлены 
родами: Pleurctcmaiia, Neritcpsis, Natha, Dicroloma и др.

Комплекс батской фауны имеет много общего с фауной 
средигем1 оморсксго и среднеевропейского бассейна, что было 
отмечено сше В. Ф. Пчслинцсбым (1927).

Богатая батская аммснитсвая фауна (Phyllcceratidae, род 
Oppelia и др.) находится в Нахичеванской АССР и в Даралаге- 
зе. Здесь выделяется самостоятельная тектоническая зона (Арак- 
синская, по А. Т. Асланяну, 1958), которая резко отличается 
от Ссмхето-Карабахе кой тем, что в Араксикской зоне в верхнем 
байссе, бате и в келлепее отсутствуют вулканогенные отложе
ния.

Батская регрессия, которая является одной из крупных 
на Малом Кавказе, была вызвана срсгеническими движениями. 
Особенно четко эти движения фиксируются в Алавердсксм 
районе, где угловое несогласие между слоями отложений ниж
него бгта и келлсЕея доходит до 15°.

Вг-ерЕье батский орогенез в Закавказье был отмечен 
А. И. Джанелидзе*. Позже этот вопрос рассматривался И. Р. Ка- 
хадзе (1947), А. Т. Асланяном (1958) и др.

* Д  ж л н е л и д з е А. V. Геологические наблюдения в Окрибе и в 
смежных чаегя.х Рачи и Лечхума. Тбилиси, 1940.

S*



Вследствие батского орогенеза в позднем бате большая 
часть северо-восточных склонов Кавказа представляла собою 
сушу. Однако в некоторых его частях сохраняется морской 
режим, как, например, в Дашкесанском синклинории, где ме
жду отложениями бата и келловея не обнаружены следы пере
рыва (Гасанов Т. А. и Абдулкасумзаде М. Р., 1954 2)-

Позднеюрский этап. Регрессия, вызванная батскими оро- 
геническими движениями, в начале поздней юры сменяется 
трансгрессией. Антикавказская геосинклиналь интенсивно про
гибается, вовлекая в погружение и существующие в ее преде
лах поднятия.

Морская трансгрессия по всей зоне происходит не одновре
менно. В исследованный Алавердский район море приходит в 
раннем келловее, а в Кафанском районе трансгрессия моря на
чинается только с позднего Оксфорда (лузитана). Отложения 
лузитана здесь налегают с базальными конгломератами непо
средственно на верхнем байосе (Мкртчян С. С., 1958).

После батской регрессии, в начале келловея, исследованный 
район, как и вся северная Армения, снова покрывается морем. 
Помимо преобладающих терригенных отложений, накаплива
ются и вулканогенные породы, что указывает на некоторое 
оживление вулканической деятельности в келловейское время 
(фиг. 39).

В келловее, вместе с трансгрессирующим морем, в нашу 
область вновь возвращается глубоководная фауна, в частности 
представители семейства Phylloceratidae (представители его до
стигают гигантских размеров), родов Macrocephalites, Hecti- 
coceras и др. Пышное развитие получают пелециподы, особен
но лимиды, доходящие иногда до гигантских размеров, среди 
которых много эндемичных, характерных только для Антикав- 
казской геосинклинали форм. Встречаются также мелкие мор
ские ежи и лилии, а в верхах-разреза келловейских отложений — 
одиночные кораллы.

В течение всей первой половины келловея происходит про
гибание дна бассейна, которое компенсируется накоплением 
мощных глинистых песчаников и сланцев. В позднем келловее 
в связи с некоторой регрессией морского бассейна в мелеющем 
море накапливаются песчано-карбонатные и грубые терриген-



Фиг. 39. Схема типов осадкоз и мощностей келловея.
1—области размыва; 2— песчано-глинистые породы; 3—глины;

4—граница фаций; 5—изолинии мощностей; 6—пункты наблюдений.

ные осадки. В конце келловея вследствие вертикальных коле
бательных движений область освобождается от морского покро
ва и наступает перерыв в осадконакоплении.

На отсутствие орогенических движений в исследованном 
районе в конце келловея указывает трансгрессивное, но без 
углового несогласия, налегание оксфордских отложений на 
келловейские.



В азербайджанской части Малого Кавказа, в отличие от 
Ллавердского района, вулканическая деятельность в келловее 
была более интенсивной. Наряду с терригенными отложениями 
происхсд1ло накопление эффузивных и вулканогенно-обломоч
ных образований.

В Кафанском районе келловейские отложения отсутствуют. 
Верхнеюрская трансгрессия здесь начинается с позднего Ок
сфорда (лузитана).

Вследствие регрессии моря в конце келловея исследованный 
район, как и вся северная Армения, на короткое время осво
бождается от морского покрова.

Нзвое погружение Алавердского района и всей области 
начинается в раннем оксфзрде (фиг. 40). Быстроё погружение 
этой территории и трансгрессия оксфэрдского моря сопрово
ждается бурными вулканическими извержениями. Пэдводный 
характер этих извержений доказывается наличием среди вул
каногенных образований редких прослоев и линз нормально
осадочных морских отложений, сильно обогащенных туфовым 
Материалом. Активная вулканическая деятельность и связан
ные с этим физико-химические условия бассейна являются 
неблагоприятными для развития морской фауны в Алаверд- 
ском районе. Если даже в отдельных частях бассейна жизнь 
и существовала, то все же в неблагоприятных для фзссилиза- 
ции вулканогенных отложениях органические остатки не со
хранились.

Оксфордские отложения (в основном лузитан) фаунисти- 
чески хорошо охарактеризованы в Иджеванском районе север
ной Армении, где они представлены известняками и доломитами 
с незначительной примесью вулканического материала.

В азербайджанской части Малого Кавказа, в отличие от 
северной Армении, перерыв между келловеем и Оксфордом не 
наблюдается (Абдулкасумзаде М. Р. и Гасанов Т. А., 1957). 
Оксфордские отложения зДесь накапливались, по осей вероят
ности, в водоеме, непосредственно унаследованном с келловея, 
и представлены вулканогенными образованиями, чередующимися 
с осадочными отложениями со скудной морской фауной.

Более поздняя юрская история геологического развития



Фиг. 40. Схема типов осадков и мощностей Оксфорда.
1—области размыва; 2—известняки и доломиты; 3—вулканогенно

обломочные породы; 4—граница фаций; 5 —изолинии мощностей; 
б—пункты наблюдений.

Алавердского района не может быть достоверно восстановле
на, так как соответствующие отложения здесь отсутствуют.

По всей вероятности, после раннего Оксфорда в нашем рай
оне происходит отступление моря на восток и юго-восток, в 
Ноемберянский и Иджеванский районы северной Армении и 
в Азербайджан.

В Алавердском районе, в начале позднего Оксфорда, пре



кращается вулканическая деятельность, а в перечисленных 
районах резко ослабевает. В Ноемберянском и Иджеванском 
районах, кроме оксфордских, известны также отложения кп- 
мериджа (Асланян А. Т., 1958). В Кафанском районе кроме 
лузитана и кимериджа присутствует и титон (Мкртчян С. С., 
1958).

Таким образом, судя по региональным данным, позднеюр
ское море покидает Сомхето-Карабахскую зону в направлении 
с северо-запада (после раннего Оксфорда в Алавердеком районе) 
на юго-восток (после Оксфорда— -кимериджа в Иджеванском, 
Шамшадинском районах и в Азербайджане) и, наконец, в Зан- 
гезуре после титона - -  среднего валанжина.

Послеоксфордскую историю района восстановить трудно, 
так как соответствующие отложения здесь отсутствуют. По всей 
вероятности, Алавердский район, в отличие от Иджеванского и 
Шамшадинского, где присутствуют, кроме нижнего Оксфорда, 
также верхний Оксфорд (лузитан) и кимеридж, освобождается 
от морского покрова раньше, уже в конце раннего Оксфорда. 
Не исключена возможность, что в Ал авер деком районе отложе
ния верхнего Оксфорда имели небольшое распространение, 
которые однако впоследствии были размыты.

В конце юрского периода в районе происходили складча
тые движения, которые сопровождались внедрением верхне
юрских плагиогранит-порфиров. Однако этими движениями не 
было завершено тектоническое развитие Алавердского района, 
как и всей северной Армении.

Послеюрский этап. На основании литературных данных 
послеюрская история развития может быть кратко изложена 
в следующем виде.

В нижнем мелу, отложения которого в области отсутствуют 
вследствие поднятия, имевшего место в конце юры в северной 
Армении, область представляла сушу. Здесь происходит раз
мыв юрских и более древних отложений.

В предсеноманское время в районе, а так же во всей север
ной Армении происходили крупные тектонические движения и 
в сводовой части Алавердского антиклинория внедряется Шнох- 
Чочканский массив, возраст которого был рассмотрен нами в 
главе IV.



Фиг. 41. Схематическая геологическая карта Алавердского района.
1—аллювиальные и делювиальные отложения; 2—четвертичные дслеритовые базальты; 3—эсцен. Базальные конгломераты; 4—эоцен. Вулканогенно-осадочная толща с прослоями 
нуммулитовых известняков; 5—сксфсрд. Лалварская свита. Вулканогенно-ссадочная толща; 6—сксфсрд. Лалварская свита. Фиолетовые и темные звонкие туфы; 7—келлопей 
Бугакарская свита. Песчаники и глинистые сланцы; 8—бат. Шахтахтская свита. Андезитсвые псрфириты; 9—бат. Шахтахтская свита. Песчаники и глинистые сланцы; 10—бат* 
Шахтахтская свита. Туфы и шлаки; 11— в. байсс. Алаверди-шамлугская свита. Туфы кератсфирсв; 12— в. байсс.  ̂лаЕерди-шамлугская свита. Кератофиры и их пирокласто- 
литы; 13—в. байос. Алаверди-шгмлугская свита. Туфспесчаники; 14—в. байсс. Алаверди-шамлугская свита. «Аглсмераты»; 15—в. байос. Кошабердская свита. Туфсбрекчин;
/6 —в. байсс. Дебедская свита. Псрфириты и их пирскласты; 17—  в. байсс. Ахтальская свита. Кварцевые порфиры; 18— и. байсс. Нижнеахтальская свита (только в профиле 
Г-Гь стр. 117), плагиоклазсЕые псрфириты; 19—дссенсманские гранитоидные интрузивы; 20—псслесреднеЗсценовые граьитоидные интрузивы; 21—послеоксфордские (верхне

юрские) плагиогранит-порфиры; 22—послебайосские интрузии кварцевых псрфирсв; 23—некки псрфиритсв и кератсфирсв; 24—пункты сборов фауны; 25—тектонические
нарушения; 26—падение пород.



В начале сеномана область снова погружается под уровень 
моря, начинается сеноманская трансгрессия. Опускание сопро
вождается подводными излияниями. По мере углубления мор
ского бассейна, помимо вулканогенных пород, накапливаются 
также туфопесчаники, известняки и мергели.

Отложения моложе сеномана до нижнего эоцена включи
тельно в районе отсутствуют, поэтому можно предполагать, 
что сеноманское море в конце мелового периода отступает в юго- 
восточном направлении, сохраняясь только в более пониженных 
частях Антикавказской геосинклинали, как, например, в Идже- 
ванском синклинории, в Ноемберянском районе и др.

В среднем эоцене происходит новая крупная трансгрес
сия лютетского моря, более обширная, чем сеноманская.

Несмотря на это, в осевой части Сомхето-Карабахской зо
ны в среднеэоценовом бассейне остаются в виде островов поло
жительные структуры, которые, размываясь, снабжают бассейн 
терригенным материалом.

Опускание суши сопровождается оживленной вулканиче
ской деятельностью. Вулканогенные и вулканогенно-обломоч
ные отложения чередуются с туфопесчаниками и нуммулито- 
выми известняками.

В конце эоцена внедряется Лалварская интрузия, проры
вающая отложения среднего эоцена и крупный Банушский 
гранитоидный массив.

В это же время северная Армения, как и вся Сомхето-Кара- 
бахская зона, окончательно освобождается от морского режима 
и принимает современную структуру.



П А Л  Е О Н Т О Л О Г И Я

ОПИСАНИЕ ФАУНЫ СРЕДНЕ- И ВЕРХНЕЮРСКИХ 
ОТЛОЖЕНИЙ АЛАВЕРДСКОГО РУДНОГО РАЙОНА

Стратиграфические исследования с монографическим опи
санием ископаемой фауны, касающиеся юрских отложений 
Армении, в частности исследованного района, отсутствуют.

В первой главе были перечислены в хронологическом по
рядке те работы, где описывается юрская морская фауна рес
публики. Отмеченные немногочисленные работы (М. Неймайр 
и В. Улиг, 1892; М. Шане, 1893; К. Редлих, 1895; Ф. Освальд, 
1906; В. Пчелинцев, 1927) по изучению юрских моллюсков и 
брахиопод не имели систематического характера и в данный 
мсмгнт в основном потеряли свое стратиграфическое значение. 
В этих небольших по объему монографиях описывается иско
паемая фауна, собранная или не специалистами-геологами из 
отвалов и осыпей и, таким образом, не привязанная к конкретным 
разрезам, или фауна описывается палеонтологами, которые не 
были знакомы с отложениями, где она была собрана*.

Общеизвестно, что юрские образования Армении бедны 
ископаемой фауной, приуроченной к маломощным морским 
осадкам, и представлены в основном немыми толщами вулкано
генных пород. Следовательно, существующие стратиграфи
ческие схемы этих отложений, не подкрепленные полноценными

* Богатые сборы юрской фауны произведены А. Т. Асланяном и хоро 
шо прип.заны к конкретным раэре.ам Северной Армении, но, к сожалению; 
не описаны. I



палеонтологическими данными, не могут иметь прочного фун
дамента.

Палеонтологическим материалом для данной работы по
служили сборы автора в Алавердском районе, произведенные 
в течение 1951—1958 гг. Коллекция в основном обработана в 
г. Ленинграде в Геологическом музее АН СССР им. Карпин
ского и в Ленинградском государственном университете им. 
А. А. Жданова под руководством проф. В. Ф. Пчелинцева и 
доцента Г. Я. Крымгольца.

В процессе работы были просмотрены коллекции В. Г. Гру
шевого и А. Т. Асланяна из Алавердского района, а также 
коллекции А. И. Джанелидзе, И. Р. Кахадзе и Г. Я. Крым
гольца.

В работе описаны 39 форм из 17 семейств, принадлежащих 
к двум типам: Mollusca и Brachiopoda.

Из Mollusca описаны 35 видов, из которых 17 принадле
жат к классу Lamzllibranchiata, а 18 — к классу Cephalopoda. 
{,*» В нашей коллекции, кроме того, имеются морские ежи, 
лилии, гастроподы, белемниты, а также большое количество 
пелеципод.

При описании их использована общепринятая термино
логия (фиг. 42, 43, 44). В основу последовательности в описа
нии форм положены порядок и классификация, принятые в 
книге «Основы палеонтологии» (Головоногие II, 1958; Моллю-

Фиг. 42. Брахноподы.
3 —задний край; Я —лобный (передний край); В—спинная 

■створка; Я —брюшная створка; Я —3 —длина (Д); Я р.— 
лравая боковая сторона; Л —левая боковая сторона; Я р— 

Л —ширина (Ш); В—Я —толщина (Т).

3
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Фнг. 43. Пелециподы.
М -  макушка; С—замочный кран: Я—передний край; 
3 —задний край; Я—брюшной край; В —Еысота
раковины; Д —длина раковины; Т —толщина рако

вины; лев,—левая створка; пр.—правая створка.

Фиг. 44. Аммониты. Д —диаметр раковины; Я —ширина 
пупка; Я—высота оборота; Т —тол шина оборота; б н— 
боковая сторона; аб—пупковая сторона; нн — наружная 

сторона; аа—внутренняя сторона.

ски, 1960) и в «Атласе руководящих форм ископаемых фаун 
СССР» (т. VIII, 1947).

Описанные образцы хранятся в Геологическом музее Ин
ститута геологических наук АН Армянской ССР, под коллек
ционным номером 106.

Тип BRACHIOPODA
Отряд RHYNCHONELLIDA, MOORE 

Семейство RHYNCHONELL1DAE GRAY 
Род R H Y N C H O N E L L A  Fischer de Waldheim, 180».

Rhynchonella caucasica U h 1 i g
табл. 1, фиг. За, б, в, г



1892. Rhynchonella caucasica, N e u m a y r  u. U h l i g ,
стр. 6, табл. 11, фиг. 6—8

1934. Rhynchonella caucasica, М о и с е е в ,  стр. 82.
Д и а г н о з .  Закругленно-треугольные, слабо асимме

тричные раковины с наибольшей шириной вблизи лобного края. 
Наибольшая толщина у замочного края. Спинная створка бо
лее выпуклая, чем брюшная, последняя имеет слабо выражен
ный синус. Острая, слабо загнутая макушка не выдается над 
спинной створкой. Поверхность раковины покрыта 15—18 
острыми ребрами.

М а т е р и а л .  В коллекции имеется одна хорошо сохра
нившаяся целая раковина — обр. 3.

Р а з м е р ы. Д=19,5 мм. 111=20,6 мм. Т=10,0лж .
О п и с а н и е .  Несимметричные, закругленно-треугольные 

раковины имеют наибольшую ширину на расстоянии двух тре
тей длины от макушки. У последней находится наибольшая 
толщина.

Брюшная створка имеет посередине неглубокий синус, 
слабо отделенный от остальной части створки. Синус покрыт 
пятью грубыми ребрами из 17 присутствующих на створке. 
Брюшная створка кончается острой, высокой, слабо загнутой 
макушкой.

Спинная створка более выпуклая, чем брюшная, и имеет 
18 ребер. Седло отсутствует. Псевдоарея нерезко отделена от 
боков макушки. Несимметричность раковины выражается в 
том, что левая боковая сторона створки как будто сдвинута 
от спинной створки к брюшной, вследствие чего линия сопри
косновения створок лобного края резко изгибается. Изгиб 
бывает как на правой стороне раковины, так и на левой. Коли
чество ребер на створках колеблется от 15 до 18.

З а м е ч а н и я .  В. Улиг, описывая этот вид из келловея 
Кавказа, указывает, что спинная створка у одних экземпляров 
имеет седло, а у других — отсутствует.

С р а в н е н и я .  От близкой R. rubrisaxensis R о t h. (R о- 
t h p l e t z A . ,  Geol. pal. monographie der Vilser Alpen. S tu tt
gart, 1886—1887, стр. 151) описанный вид отличается несим
метричной линией соприкосновения створок по лобному краю 
и высокой макушкой.



От R. corallina L e у m. (Моисеев A. C , 1934, crp. 83) от
личается нерезко отделенной ст макушки псевдсареей.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Псселок Шамлуг. Келловей- 
ские туфопесчаники бугакарской свиты с Hecliccceras pseudo- 
punctatum L a h.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Cp. келловей Кавказа, келло- 
вей северной Армении.

Отряд TEREBRAU.LIDAE MOORE
Семейство 1 ERLERAHL1 DAE GRAY 

Род «Т Е R Е В R А Т U L А» M ulhr, 1776

Род, под названием Terebratula, разными авторами пони
мается различно. Объем рода в настоящее время, пссле иссле
дований Бекмана (В u с k m a n S. S., Brachiopoda Nomen
clature the Genotype of Terebratuls. Ann. Mag. Hist. ser. (?), 
Vol. XIX, 1907), несколько суживается.

Распространение рода Terebratula ограничивают кайно
зоем и считают, что в мезозсе род Terebratula не встречается. 
Все мезозойские фермы, списанные под названием Terebratula, 
выделяются в новые роды. Так как этот вспрсс в данное время 
разработан крайне недсстатсчно и мы специально не занима
лись им, то оставляем название рода как Terebratula, но берем 
его в кавычки.

«Terebratula» subcanaliculata Oppel 
табл. 1, фиг. 4а, б, в, г

1857. Terebratula subcanaliculata, O p p e l ,  стр. 569.
1860. Terebratula subcanaliculata, D e s l o n g c h a m p s ,

стр. 15, табл. II, фиг. 6.
1892. Terebratula subcanaliculata, N e u m a y r  u. U h l i g ,

. стр. 11, табл. VI, фиг. 12—14.
1934. Terebratula subcanaliculata, М о и с е е в ,  стр. 105,

табл. XI, фиг. 9—10, 27.
1955. Terebiatula subcanaliculata, Г е р а с и м о в ,  стр.

220, таб. XIVII, фиг. 1.

Д и а г н о з .  Раковина средней величины, длиной не более 
35 мм, с овально-пятиугольными очертаниями. Брюшная створ



ка вздута сильнее, чем спинная, и несет две широкие вдавлен- 
ности, хорошо выраженные в передней части створки. Макушка 
широкая, довольно сильно загнутая.

М а т е р и а л .  В нашей коллекции имеются две раковины* 
одна из которых полная и хорошо сохранившаяся (обр. 20/1 
и 6).

Р а з м е р ы .  Д=31 мм, Ш=23 мм, Т =  18 мм.
О п и с а н и е .  Раковины закругленно-пентагональные, 

гладкие. Наибольшая толщина находится вблизи замочного 
края, а ширина ближе к лобному, чем к замочному краю. Брю
шная створка более выпуклая, чем спинная, и равномерно изо
гнута от лобного края к макушке. У лобного края, на брюшной 
створке, видна короткая закругленная складка, постепенно 
сглаживающаяся уже на середине длины брюшной створки. По 
бокам этой складки проходят две неглубокие бороздки.

Толстая, сильно загнутая макушка выдается над спинной 
створкой. На верхушке она имеет округлый форамен.

На спинной створке, от углов лобного края, отходят корот
кие выступающие складки, между которыми и наблюдается 
бороздка, соответствующая складке на брюшной стЕсрке. С 
боков створки сжаты. Лобный край слегка вытянут в виде ло
пасти. Линия ссприксснсвения стЕсрок от замочного к лобному 
краю плавно изогнута сообразно складкам. Ближе к лобному 
краю на обеих створках отчетливо видны следы нарастания.

З а м е ч а н и я  и с р а в н е н и я .  Описанные экземп
ляры тождественны с таковыми, приводимыми в работе М. Ней- 
майра и В. Улига, а также с формой, изображенной в работе 
П. Герасимова, и несколько отличаются от более юных особей, 
изображенных у Моисеева (см. синонимику), удлиненной рако
виной, сравнительно узкой макушкой брюшной створки и более 
узкой лобной частью. Эти различия, по всей вероятности, имеют 
возрастной характер и по мере роста особи они исчезают.

А. Оппель (1857), установив этот вид, не дал его изображе
ние, что исключает возможность сравнения наших форм с 
типом этого вида. Впервые изображение Т. subcanaliculata дано 
Е. Делоншаном. Описанные нами экземпляры идентичны с 
ним.

А. Моисеев, сравнивая описанные им Т. subcanaliculata



с таковыми, изображенными в работе Делоншана, подтверждает 
наличие между ними отмеченных выше различий. Т. subcana- 
liculata у Делоншана более крупные, с хорошо развитыми 
двумя складками на спинной и одной на брюшной стороне и, 
наконец, лобный край у них не широкий.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Село Шамлуг, левый берег 
ущелья реки Шамлуг . Туфопесчаники бугакарской свиты с 
Macrocephalites macrocephalum S h 1 о t h. и Hecticoceras pse- 
udopunctatum Lah .

P а с п р о с т р а н е н и е .  Средний келловей Кавказа. 
Нижний келловей, слои с Macrocephalites macrocephalum 
S h 1 о t h. Германии и Франции.

Семейство ZEILLERIIDAE ROLLIEP 
Род Z Е I L L Е R I A Bayle, 1878 

Zeilleria anglica (О р р е 1) 
табл. 1, фпг. 2а, б, в

1858. Terebratula anglica, O p p e l ,  стр. 425.
1878. Waldheimia (Terebratula) anglica, D a v i d s o n ,

стр. 135, табл. XXIII,  фиг. 23—26.
1895. Waldheimia anglica, R e d 1 i c h, стр. 62, табл. 1,

фиг. 11.

Д и а г н о з .  Раковина округлая, в примакушечной части 
суживающаяся. Створки слабо выпуклые, гладкие, покрыты 
концентрическими морщинками. Макушка маленькая, сильно 
загнутая, с круглым фораменом.

М а т е р и а л .  В коллекции имеется, одна-единственная 
небольшая раковина удовлетворительной сохранности (обр. 1).

Р а з м е р ы. Д = 15 мм, Ш =14лш , Т = 8 ,3 л м .
О п и с а н и е .  Внешнее очертание раковины округлое. 

Длина незначительно ^больше ширины. Задняя часть раковины 
сужена с боков и имеет треугольное очертание, заканчивающееся 
макушкой брюшной створки. Передняя часть раковины толстая, 
овальная, покрыта веерообразными морщинками нарастания, 
сходящимися у заднего края. Макушка довольно широкая, не
высокая, изогнутая, заканчивается круглым фораменом. Как 
брюшная, так и спинная створки равномерно выпуклые.



Поверхность створок гладкая, покрыта концентрическими 
морщинками. Последние сконцентрированы главным образом 
на передней части створок.

Наибольшая толщина находится в средней части раковины.
Линия соприкосновения створок прямая.
С р а в н е н и я .  От Terebratula sphaeraidalis S o w .  (см. 

D a v i d s o n  Th. ,  1874, стр. 134) описанный вид отличается 
меньшим размером и менее выпуклыми створками.

От близкой, верхнелейасовой Woldheimia lycetti D a v. 
(там же, стр. 183, табл. 47, 48) отличается равномерной выпукло
стью створок и толстой, не уплощенной передней частью, а 
также более грубыми и частыми концентрическими линиями 
нарастания.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Левый склон ущ. р. Шамлуг, 
выше рудника, конгломератовидные известковистые песчаники 
алаверди-шамлугской свиты.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Байос Закавказья и Англии.

Zeilleria cf. carinata (Lam. )  
табл. 1, фиг. 1 а, б, в, г.

1877. Terebratula (Waldheimia) carinata, D e s l o n g -
c h a m p s ,  стр. 227, табл. 62.

Д и а г н о з .  Раковины удлиненно-овальные с крыловид
ными боковыми сторонами. Брюшная сторона вздутая, гребне
видная. Спинная створка вогнутая, с широким синусом посе
редине. Макушка толстая, загнутая. Наибольшая ширина, а 
также толщина расположены в задней половине раковины.

М а т е р и а л .  В коллекции имеются три полные раковины 
и десять экземпляров худшей сохранности, позволяющие ви
деть лишь брюшную створку. Последние мы также условно 
относим к данному виду (обр. 15 и 16).

Р а з м е р  ы. Д =22 мм, 111=17 мм, Т = 12 мм.
О п и с а н и е .  Раковины имеют треугольные очертания. 

Наибольшая ширина находится в срединной части, а толщина — 
в задней трети раковины. Брюшная створка вздута значитель
но сильнее, чем спинная.

10 Н. Р. Азарян



Гребневидная брюшная створка к бокам выполаживается 
и образует крыловидной формы боковые стороны.

По спинной створке проходит широкий, довольно глубо
кий синус. Передняя часть раковины суженная с боков. Макушка 
широкая, слабо загнута и заканчивается маленьким фораменом. 
Псевдоареи резко отделены от макушки. Линия соприкосновения 
створок посередине боковой части раковины образует широкую 
дугу, сначала изгибаясь в сторону спинной створки, а затем в 
брюшную.

З а м е ч а н и я  и с р а в н е н и я .  Е. Делоншан этот 
вид считает характерным для лейаса и оолита, тогда как Давид
сон (D a v i d s о n Т h., 1874, стр. 179) придает ему более ши
рокое значение, включая сюда и формы из неокома. В послед
нем случае названный вид делится на два вариетета: юрский, 
var. mandelslohi О р р е 1 и неокомский, var. blakei W a l k e r .

Имеющийся в нашей коллекции материал не позволяет 
дать точное определение вариетета, и мы склонны отнести его к 
этому виду в пределах, указанных Е. Делоншаном, почему и 
var. mandelslohi О р р е 1 не включается в синонимику.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Пос. Шамлуг, келловейские 
туфопесчаники бугакарской свиты.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Келловей северной Армении к 
Франции.

Тип MOLLUSCA

Класс LAMELLIBRANCHIATA
Отряд HETERODONTA

Семейство ASTARTIDAE GRAY 
Род A S Т A R Т Е Sowerby, 1818

Astarte minima P h i l l i p s  
табл. IV, фиг. 1, 2.

1829. Astarte minima, P h i l l i p s ,  стр. 122, табл. 9, фиг. 
23.

1850. Astarte minima, M o r r i s  a n d  L y c e t t ,  стр. 82,
табл. . IX,  фиг. 10.

1863. Astarte minima, G о 1 d f u s s, стр. 183, табл. CXXX1V, 
фиг. 15.



1927. Astarte minima, П ч е л и н ц е в ,  стр. 45.
1947. Astarte minima, П е т р о в а ,  стр. 113, табл. X,

фиг. 17.

Д и а г н о з .  Раковины выпуклые, небольших размеров с 
овально-треугольными очертаниями. Макушки выдающиеся, сла
бо повернуты вперед, приближены к переднему краю. Число 
концентрических ребрышек на створках 12—15.

М а т е р и а л .  В коллекции имеются три распростертые 
на породе створки, а также обломок сравнительно крупной ра
ковины (обр. 222/37, 222/41)'.

Р а з м е р ы :  I II III
В = 8,6лш  9,4 мм 10,5 jwjh
Д = 8  мм 8,8 мм 9,8 мм

О п и с а н и е .  Створки с округло-треугольными очерта
ниями, слабо выпуклы, покрыты 14—15 концентрическими 
ребрами, почти равными по ширине промежуткам, разделяющим 
их. Макушка острая, выдающаяся, слабо сдвинута вперед, 
вследствие чего передняя часть короче задней. С внутренней 
стороны створка гладкая, покрыта тонкими линиями нара
стания, которые сконцентрированы в основном на нижней части 
створки.

С р а в н е н и я .  От близкой A. aalensis В е n е с к е (1905) 
отличается меньшей выпуклостью створок. От A. pul la R о е- 
m е г (1836) легко отличается большим числом и правильно
стью концентрических ребер.

М е с т о н  а х о ж д е н и е .  Восточнее села Алаверди. Фио
летовые туфы алаверди-шамлугской свиты.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Байос Мангышлака, бат Крыма, 
западной Туркмении и Гиссарского хребта. Байос Швейцарии, 
бат Англии и Франции.

Отряд DESMODONTA 
Семейство PLEUROMYIDAE Z1TTEL 
Род P L E U R O M Y A  Agassiz, 1843 

Pleuromya balkhanensis P б e 1 i n c e v 
табл. IV, фиг. 4 а, б, в

1928. Pleuromya balkhanensis, П ч е л и н ц е в ,  стр. 1100,
табл. 55, фиг. 8—9.



I934a. Pleuromya balkhanensis, П ч е л и н ц е в ,  стр. 34,
табл. Il l ,  фиг. 10.

1934„. Pleuromya balkhanensis, П ч е л и н ц е в  и К р ы м -
гольц, стр. 123.

Д и а г н о з .  Раковины умеренной величины, удлиненные, 
овально-треугольные. Передняя часть укороченная, задняя за
остренная, слабо зияющая. Ясно выражено углубление, иду
щее от макушки к брюшному краю. От макушки к заднему 
краю протягивается киль.

М а т е р и а л .  В коллекции имеются два экземпляра удов
летворительной сохранности, дающие возможность произвести 
точное их определение (обр. 225/6 и 255/7).

Р а з м е р ы :  I II
В=28 мм 28 мм
Д =43 мм 45 мм

В/Д=0,65 0,62
Т=20 мм 2 1 мм

О п и с а н и е .  Раковина удлиненно-овальная, выпуклая, 
равностворчатая. Макушки выдающиеся, заострены, загнуты 
внутрь, находятся в первой трети раковины. Передняя часть 
короткая, усеченная. Задний край удлиненный, заостренный 
со слабым зиянием. Углубление, идущее от макушки к брюшной 
стороне, образует четко выраженную бороздку.

От макушки к месту перехода заднего края в брюшную по 
обеим створкам протягивается слабо выраженный киль, на ко
тором резко загибаются к замочному краю линии нарастания. 
Поверхность створок покрыта концентрическими морщинками, 
которые на остатках тонкой раковины состоят из нитеобразных 
линий нарастания.

Замочный край прямой, приподнятый.
З а м е ч а н и я  и с р а в н е н и я .  От близкой Р. vari

ous A g a s s i z  (1840) описанный вид отличается выпуклым 
брюшным краем, ясно выраженной бороздкой и не смыкающимися 
макушками.

Интересно отметить, что В. Ф. Пчелинцев, выделяя новый 
вид, отмечает более постоянное соотношение высоты раковины



к длине (0,62—0,66), тогда как у Р. varians A g a s s i z, по дан
ным Лориоля (Пчелинцев В. Ф., 1928), это соотношение ко
леблется в пределах 0,56—0,67. В этом отношении описанная 
форма точностью совпадает с видом В. Ф. Пчелинцева.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Село Верхняя Ахтала. Карниз 
под трангуляционной вышкой. Известняки алаверди-шамлуг- 
ской свиты.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Келловей Большого Балхана. 
Байос—келловей Закавказья.

Семейство PHOLADOMYIDAE GRAY 
Род P H O L A D O M Y A  Sower by, 1823

Pholadomya cf. murchisonia S о w e r b у 
табл. II, фиг. 8 а, б

1858. Pholadomya murchisonia, Q u e n s t e d t ,  crp. 453,
табл. 62, фиг. 5.

1863. Pholadomya murchisonia, G о 1 d f u s s, crp. 253,
табл. 155, фиг. 2.

1874. Pholadomya murchisonia, M о e s c h, crp. 44, фйг.
6—9, табл. 17, 18, 19.

1931B. Pholadomya murchisonia, П ч е л и н ц е в ,  стр. 19,
табл. 1, фиг. 13, 16.

1934в. Pholadomya murchisonia, П ч е л и н ц е в и К р ы м -
г о л ь ц ,  стр. 125.

1947. Pholadomya murchisonia, П е т р о в а ,  стр. 119,
табл. XI, фиг. 14.

Д и а г н о з .  Раковины треугольного очертания. Скульп
тура состоит из 7—9 грубых радиальных ребер, на которых 
при пересечении с концентрическими линиями образуются бу
горки. Второе или третье ребро, считая спереди, является наи
более мощным. Задняя часть раковины гладкая.

М а т е р и а л .  Этот вид в коллекции представлен одним 
сдавленным ядром. Небольшая сдавленность и малые размеры 
формы заставили отнести ее к названному виду с некоторой 
условностью, несмотря на то, что скульптура сохранена удо
влетворительно (обр. 160).

О п и с а н и е .  Раковина треугольная, передняя часть нам



ного короче задней. На боковой поверхности сохранилась скульп
тура, состоящая из восьми радиальных ребер.

На задней, суженной части раковины радиальные ребра 
отсутствуют. Кроме этих ребер, присутствуют и тонкие концен
трические линии, которые, пересекая радиальные ребра, обра
зуют бугорчатую скульптуру. Концентрические линии в ниж
ней части створок становятся более грубыми.

С р а в н е н и я .  Описанный вид отличается от Ph. del- 
toides S о w е г b у более отчетливым треугольным очертанием 
и меньшими размерами.

От Ph. subexaltata K a s a n s k y  (1910) описанная форма 
отличается более тонкими ребрами, концентрическими линиями 
и слабо выраженной бугорчатостью.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Восточный склон горы Лал- 
вар, западнее месторождения «Барит». Сланцы бугакарской 
свиты, келловей.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Бат—келловей Кавказа, юж
ный склон Б. Кавказа. От байоса до келловея включительно, 
во Франции, Англии, Германии, Швейцарии, Закаспийском 
крае.

Photadomya aff.  asiatica R е d 1 i с h 
табл, 1, фиг. 6 a, б, в

М а т е р и а л .  К этому виду относится находящееся в 
коллекции единственное внутреннее ядро, сохранившее неко
торые характерные черты указанного вида (обр. 225/8).

Р а з м е р ы .  В=51 мм, Д = 36  мм, Т =42 мм.
О п и с а н и е .  Раковина вздутая, округленно-треуголь

ной формы. Передний край притупленный, задний округлый. 
Нижний край выпуклый. Макушки сильно развиты, узкие, 
загнутые внутрь, прикасающиеся вершинками. От них к ниж
нему краю идут несколько радиальных ребер. Сильнее других 
развито ребро, проходящее по самой выпуклой части створки. 
У макушек ребра выделяются резче, а к нижнему краю они по
степенно исчезают. Исключение составляют средние 2—3 ре
бра. Поверхность створок покрыта многочисленными концентри
ческими морщинистыми складками нарастания, дающими ребрам



бугорчатое строение, что хорошо выражено у макушек. Щиток 
широкий, глубокий, ясно отграниченный от боковой поверхно
сти створок.

С р а в н е н и я .  Указанные признаки являются общими 
для описанного К. Редлихом Pholadomya asiatica (1895, стр. 74, 
табл. 11, фиг. 9) и для наших экземпляров, однако полное 
отождествление этого экземпляра с видом Редлиха невозможно 
ввиду того, что во внешних их очертаниях существуют различия, 
состоящие в том, что нижний край описанной К. Редлихом формы 
закругленный, в то время как у нашего экземпляра он имеет 
треугольное очертание. В этом отношении наша форма очень 
напоминает Ph. cardissoides A g a s s i z  (1842, стр. 129, табл. 6, 
фиг. 1 —3) из Оксфорда Альп, но отличается от него менее вздер
нутой задней частью.

От РА. sp. п о V., описанной А. Борисяком (1909, стр. 54, 
табл. И , фиг. 6) из отложений Бухарской юры, описанная 
форма отличается более короткой задней частью и менее выдаю
щимися радиальными ребрами.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Село Верхняя Ахтала. Карниз 
под трангуляционной вышкой. Известняки алаверди-шамлуг- 
ской свиты.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Вероятный возраст — байос— 
бат Армении.

Отряд ANISOMYARIA
Семейство RHOMBOPTERIIDAE KOROBKOV 

Род Р О S I D О N I А Вгопп, 1828

Posidonia buchi R o e m e r  
табл. 1, фиг. 5

1836. Posidonia buchi, R o e m e r ,  стр. 81, табл. 4, фиг. 8.
1852. Posidonia ornati, Q u e n s t e d t ,  стр. 517, табл. 42,

фиг. 16.
1858. Posidonia ornati, Q u e n s t e d t ,  стр. 501, табл. 67,

фиг. 27.
1858. Posidonia opalina, Q u e n s t e d t ,  стр. 329, табл.

45, фиг. 11.
1883. Posidonomya ornati, Л а г у з е н, стр. 25, табл. 2, фиг. 8.



1899. Posidonomya miilleri, G г e p p i n, crp. I l l ,  табл.
XIII, фиг. 8.

1923. Posidonomya alpina, L i s s о j о n s, crp. 173. табл.
31, фиг. 3.

1926. Posidonomya suessi (=Opalina Quenstedt), S c h m i d -
t i 1 1, crp. 88, табл. 1, фиг. 4.

1933. Posidonia buchi, П ч е л и н ц е в ,  crp. 9, табл. II,
фиг. 28, 29.

1937. Posidonia buchi, П ч е л и н ц е в ,  crp. 48, табл. I l l ,
фиг. 46, 47.

1942. Posidonia buchi, К а х а д з е ,  crp. 240.
1947. Posidonia buchi, П е т р о в а ,  crp. 125, табл. XIII,

фиг. 7, 8.
1956. Posidonia buchi, К а х а д з е и  З е с а ш в и л и ,  стр. 7.

Д и а г н о з .  Очертания тонких раковин косо-овальные, 
вытянутые в длину. Покрыты грубыми концентрическими реб
рами и штрихами нарастания. В задней части створки наблюда
ется радиальная депрессия.

М а т е р и а л .  Имевшийся в коллекции один экземпляр 
правой створки с хорошо сохранившейся скульптурой относит
ся к названному виду, основываясь на характерных чертах, 
присущих ему (обр. 28/8).

О п и с а н и е .  Створка овально-удлиненная с длиной, пре
вышающей высоту. Макушка не выдающаяся, передвинута к 
переднему краю, вследствие чего створка сильно неравносто
ронняя. Поверхность створки покрыта многочисленными кон
центрическими неравными ребрами.

Радиальная скульптура не наблюдается. Радиальная де
прессия на нашем образце не прослеживается, но зато на том 
же уровне в задней части створки отмечается легкий перелом 
концентрических ребер.

З а м е ч а н и я .  И. Р. Кахадзе (1942, 1956) склонен объяс
нить потерю депрессии деформацией, ссылаясь на высказывание 
В. Ф. Пчелинцева (1937), который отмечает, что кутикулярный 
слой, лишенный известкового вещества, эластичен, вследствие 
чего при деформации образуются морщинки и сглаживается 
депрессия. Однако тот же автор отмечает, что недеформирован-



иые среднеюрские Posidonia пока не найдены, почему они не 
могут быть отчленены от обширной группы Р. buchi R о е m е г.

В литературе описываемому виду часто присваивают наи
менование Posidonia alpina G r a s s  (L i s s a j о u s М., 1923), 
однако, как отмечает В. Ф. Пчелинцев (1934), приоритет, 
несомненно, принадлежит названию, предложенному Ф. Реме
ром.

Несмотря на то, что некоторые авторы (В. Ф. Пчелинцев, 
И. Р. Кахадзе и др.) присоединяют к этому виду и формы, опи
сывающиеся как Р. alpina G r a s s ,  Р. opalina Q u e n s t., 
P. ornati Q u e n s t . ,  все-таки они считают правильным выде
ление в независимый вид Р. dagestanica U h 1 i g, что, по 
нашему мнению, является правильным, так как отличия 
между Р. buchi и Р. dagestanica неоспоримы.

С р а в н е н и я .  Этот последний вид отличается от опи
санного отчетливой бороздкой на задней части створки, оваль
ными внешними очертаниями и более крупными размерами.

Описанный вид, в широком его понимании, отличается от 
Р. broni V о 1 1 z макушками, приближенными к переднему 
краю.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Правый склон ущ. р. Шамлуг, 
выше шоссейной дороги. Туфогенные песчаники бугакарской 
свиты. Келл овей.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  От ааленского яруса до кел- 
ловея включительно. Форма пользуется широким географиче
ским распространением.

Семейство PINNIDAE LEACH 
Род Р I N N  A Linne, 1758

Pinna cf. buchi K o c h  u n d  D u n k e r
табл. Il l ,  фиг. 6

1837. Pinna buchi, K o c h  u n d  D u n k e r ,  табл. 1, фиг. 18.
1858. Pinna mitis, Q u e n s t e d t ,  стр. 522, табл. 43, 

фиг. 11.
1895. Pinna mitis, R e d 1 i c h, стр. 70, табл. 2, фиг. 6.
1927. Pinna buch, П ч е л и н ц е в ,  стр. 1145.
1947. Pinna buch, П е т р о в а ,  стр. 126, табл. XIII,  фиг.

12.



Д и а г н о з .  Раковина узкая с заостренной конечной ма
кушкой. Многочисленные тонкие радиальные ребрышки пере
секаются концентрическими штрихами, вследствие чего обра
зуется зернистая скульптура. На задней части раковины кон
центрические штрихи переходят в грубые морщины.

М а т е р и а л .  Эта форма в коллекции представлена в 
виде отпечатка левой створки. Макушка не сохранена (обр. 
197/3).

Р а з м е р ы .  Длина около 50 мм, ширина в средней ча
сти створки — 20 мм.

О п и с а н и е .  Нижний край створки слабо вогнутый, а 
верхний (замочный)— ровный или очень слабо выпуклый. 
Створка с хорошо выраженным килем делится на две равные 
части — верхний и нижний. Скульптура этих двух частей раз
лична. На верхней части створки наблюдаются концентриче
ские морщинки, начинающиеся от замочного (верхнего) края и 
протягивающиеся до киля, не переходя его. В нижней части 
наблюдаются несколько очень слабо выраженных концентри
ческих морщинок или линий нарастания. Обе стороны покрыты 
радиальными тонкими струйками.

З а м е ч а н и я  и с р а в н е н и я .  Описанная форма 
отличается от близкой Р. mitis P h i l l i p s  (1829) присутстви
ем киля и тем, что у описанной формы морщинки верхней части 
створки не переходят через киль, тогда как у вида Филипса 
концентрические морщинки протягиваются через всю поверх
ность створки.

Описанная К. Редлихом Р. mitis P h i l l i p s  из ахталь- 
ских песчаников не имеет в нижней части створки концентриче
ских морщин, тогда как.в верхней ее части они хорошо выражены. 
Хорошо выражен и киль, что не характерно для вида Филипса. 
Это обстоятельство и побудило нас включить описанный К. Ред
лихом экземпляр в синонимику. То же самое можно сказать и 
о Р. mitis, описанном Ф. Квенштедтом (1852—1867).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ущелье реки Жанк, западнее 
горы Шахтахт. Батские песчаники шахтахтской свиты.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний байос—бат Крыма, 
Большого Балхана, Франции, Германии, Швейцарии. Бат 
Малого Кавказа.



Семейство BAKEVELLIDAE KING 
Род G E R V I L L 1 A De trance, 1820

Gervillia cf. ferruginea В e n e с к e 
табл. II, фиг. 10

1905. Gervillia ferruginea, В e n e с k e , стр. 142, табл.
VI, фиг. 4, 5.

1926. Gervillia ferruginea, S c h m i d t i 1 1, стр. 14, табл. 1,
фиг. 16—19.

Д и а г н о з .  Косые, треугольные, гладкие раковины с 
прямым замочным краем. На заднее, большое, с широким осно
ванием ушко переходят линии нарастания, покрывающие створки.

М а т е р и а л .  В нашей коллекции имеется одна неполная 
левая створка. Переднее и часть заднего ушка не сохранились 
(обр. 225/11).

Р а з м е р ы .  Высота около 25 мм, длина — 37 мм.
О п и с а н и е .  Створка вытянута в длину, треугольно

косоовальная. Выпуклая передняя часть плавно переходит к 
округлой, менее выпуклой задней. Макушка выдвинута сильно 
вперед к переднему краю. Замочный край прямой.

Заднее большое ушко доходит до задней трети створки и 
отграничено от нее депрессией.

Поверхность створки гладкая, слабо выпуклая, покрыта 
тонкими, плотно прижатыми друг к другу морщинистыми линия
ми нарастания. Эти линии, не прерываясь, проходят с боковой 
поверхности створки на заднее ушко. Среди тонких линий на
растания выделяются грубые морщинки. При приближении к 
заднему краю число морщинок, отмечающих остановки в росте 
раковины, увеличивается. Они становятся многочисленными и 
теснее расположенными.

С р а в н е н и я .  От близкой G. hartmanni G о 1 d f. (см. 
синонимику, 1926) описанная форма отличается более широкой 
задней частью и сравнительно маленьким передним ушком, а 
также более выдающейся макушкой.

G. submonotis S c h m i d t i l l  (1926) отличается от опи
санного узкой и удлиненной формой раковины и меньшим по 
величине задним ушком.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Село Верхняя Ахтала. Кар



низ под трангуляционной вышкой. Известняки алаверди-шам- 
лугской свиты. Верхний байос.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средняя юра Германии.

Семейство LIM1DAE ORBIGNY 

Род L I M A  Brugulere, 1792

Подрод Ctenostreon E ich w a ld , 1867

Ctenostreon cf. pectiniforme (S c h 1 о t h e i m) 
табл. V, фиг. 1

1820. Ostracites pediniformis, S c h l o t h e i m ,  стр. 231,
табл. 511, фиг. 1.

1834. Lima proboscidea, G o l d  f u s s ,  стр. 88, табл. 103,
фиг. 2.

1853. Lima pediniformis. M o r r i s  a n d  L y c e t t ,  стр.
- 24, табл. 6, фиг. 9.

1863. Lima pediniformis, L y c e t t ,  стр. 39, табл. 39,
фиг. 1.

1905. Ctenostreon pediniforme, В e n e с k e, стр. 125, табл.
5, фиг. 7.

1927. Ctenostreon pediniforme, П ч е л и н ц е в ,  стр. 1147.
1928. Ctenostreon pediniforme, П ч е л и н ц е в ,  стр. 109
1934. Ctenostreon pediniforme, П ч е л и н ц е в  и К р ы м -

г о  л ь ц, стр. 92.
1947. Ctenostreon pediniforme, П е т р о в а ,  стр. 132, табл.

XVI, фиг. 10, 11.

Д и а г н о з .  Крупные вытянутые в высоту раковины по
крыты одиннадцатью широкими, округлыми радиальными реб
рами. Концентрические пластинчатые линии нарастания по
крывают всю поверхность створки, образуя на ребрах шипы.

М а т е р и а л .  В коллекции имеются одна неполная 
крупная левая створка удовлетворительной сохранности и 
четыре фрагмента и обломки створок (обр. 21).

Р а з м е р ы .  Неполная створка не дает возможности точно 
судить о размерах и очертаниях раковины. Высота превышает 
80, а ширина — 70 мм.

О п и с а н и е .  Частично обломанная крупная толстостен
ная груборебристая левая створка, несомненно принадлежащая



названному виду, имеет одиннадцать широких, веерообразно 
расположенных округленных в нижней части радиальных ре
бер, пересекающихся концентрическими морщинками. Три зад
них ребра дугообразно слабо изогнуты в сторону заднего края. 
Ребра передней и срединной части створки прямолинейно 
отходят от макушки к брюшному краю. Промежутки также 
округлые, уже самих ребер.

Внутренняя сторона створки гладкая. Сохранившееся зад
нее ушко маленькое, покрыто тонкими штрихами.

З а м е ч а н и я  и с р а в н е н и я .  Л. Ролье (R о 1- 
] е г L., 1911—1920, стр. 493) сохранил название С. pedinifor- 
те S с h 1 о t h. за батскими формами, а келловейские выделил 
под названием Lima proboscidea Sow.  В.Ф. Пчелинцев и Г. Я. 
Крымгольц (1934, стр. 93) описывают С. pediniforme Sc h l o t h ,  
из келловейских песчаников Туркмении и склонны считать фор
мы С. proboscidea и С. pediniforme как единый вид, распростра
няя, таким образом, продолжительность его существования и 
на келловей.

Описанный экземпляр также взят из келловейских отло
жений, что и дает нам основание присоединиться к мнению В. Ф. 
Пчелинцева и Г. Я. Крымгольца.

* М е с т о н а х о ж д е н и е .  Северная окраина поселка 
Шамлуг. Келловейские туфопесчаники бугакарской свиты.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  От нижнего доггера до кел- 
ловея включительно, в Крыму, Большом Балхане, в Закавказье, 
а также в Англии и в Германии.

Lima (Plagiostoma) submutabilis A z a r i a n  sp.  п о т .  
табл. V, фиг. 2

Г о л о т и п. Музей ИГН АН Арм. ССР (обр. 17/106), 
Северная Армения, поселок Шамлуг. Келловей.

Д и а г н о з .  Раковина скошенно-овальная. Боковая по
верхность выпуклой створки покрыта 75 радиальными невысо
кими и неравными по ширине ребрами. Макушка широкая, не 
выдающаяся. Ушки небольшие.

i М а т е р и а л .  В коллекции имеется единственная удов
летворительной сохранности левая створка крупной раковины 
этого рода.



Р а з м е р ы .  Высота раковины по косой линии — В=84 м м  
Длина (перпендикулярная высоте) Д =86 мм

4  =105°
В : Д=0,98

О п и с а н и е .  Створка скошенно-овальная, выпуклая, 
передний край прямой, длинный, а задний — короткий. По
следний постепенно переходит в полукруг нижнего (брюшного) 
края. Передняя часть нижнего края вытянутая.

Скульптура створки представлена 75 неравными по ширине 
радиальными ребрами, равномерно расположенными по всей 
поверхности створки. По краям створки заметно еще несколько 
слабо выраженных радиальных следов, которые дают основа
ние полагать, что у более взрослых экземпляров число ребер 
может превышать указанную величину. Радиальные ребра пред
ставляют собой уплощенные широкие полоски, протягивающие
ся от макушки до нижнего края створки. Здесь они расширяются 
и становятся более круглыми.

Наряду с простыми, сравнительно узкими ребрами присут
ствуют и более широкие, разделенные неглубокой полоской на 
две неравные части. Ребра разделены узкими промежутками, в 
которых наблюдается точечная скульптура. Эта скульптура хо
рошо заметна на наружном слое раковины. В нижней части 
последнего, где промежутки ребер, как и сами ребра, расширя
ются, под лупой видны плотно прижатые друг к другу чешуи. 
Эти чешуи, как и точечная скульптура, образовались вслед
ствие пересечения концентрических линий нарастания с ради
альными ребрами. Поверхность самих ребер гладкая и лише
на какой-либо скульптуры.

По поверхности створки проходит также несколько более 
крупных морщинистых следов остановки роста раковины.

Макушка размещена ближе к заднему краю, выпуклая, 
широкая, слабо наклонена вперед. Ушки маленькие. Переднее 
ушко не заметно при взгляде на створку с боковой стороны. 
Оно не возвышается над передним краем. Заднее ушко треу
гольно-удлиненной формы, мало выдающееся.

С р а в н е н и я .  В имеющейся литературе отсутствуют ви
ды, с которыми могла бы быть отождествлена наша форма. Это 
послужило основанием для выделения ее в самостоятельную 
видовую единицу. Как показывает предлагаемое видовое на- 
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звание, наиболее близким видом является L . m uiabilis А г k е 11 
(1929 — 1937). Однако новый вид отличается от него соотно
шениями размеров (общим очертанием): более коротким задним 
краем и отсутствием волнистых радиальных ребер по перифе
рии створки.

Ot L. (Plagiostom a) laeviuscula S o w .  (А г k e 1 1 W. J., 
1929—'1937) наш вид отличается более узкими, но хорошо вы
раженными радиальными ребрами, Не сглаживающимися в 
центральной части створки, а также числом ребер (75 ьместо 
50—60 у сравниваемого вида).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Поселок Шамлуг. Бугакар- 
ская свита. Туфопесчаники келловейского возраста.

В е р о я т н ы й  в о з р а с т .  Келловей Армении.

L im a  (P lagiostom a) s р. п о v. 
табл. IV, фиг. 5.

Второй экземпляр, принадлежащий к этому роду, был 
встречен совместно с вышеописанным новым видом. Он пред
ставляет собой отдельную правую створку крупной раковины 
(обр. 3/1).

Створка слабо косоовальная. Высота 94 мм  (по косой ли
нии), а длина перпендикулярна к высоте, равняется 90 мм. 
Соотношение этих величин соответствует 1,04, примакушечный 
угол=95°.

Скульптура состоит из 80 радиальных, гладких ребер не
равной ширины, часто разделенных на две ветви неглубокой 
бороздкой. Ребра в верхней части створки плоские и тесно при
мыкают друг к другу, оставляя узкие промежутки, тогда как 
в нижней части они становятся округлыми, а промежутки — 
более широкими.

Здесь наблюдается чешуйчатое строение межреберных прост
ранств, образованных тесно примыкающими друг к другу кон
центрическими пластинками нарастания. Боковая поверх
ность створки несет тонкие концентрические линии, которые 
в нижней части становятся широкими уплощенными борозд
ками.

Вследствие пересечения концентрических линий с радиаль



ными ребрами, последние теряют свою прямолинейность, обра
зуя волнистую линию.

Макушка небольшая, мало выдающаяся, слегка смещена 
назад.

Ушки небольшие. Переднее — резко отграничено от ма
кушки глубокой лункой и покрыто радиальными морщинками. 
Заднее ушко отграничено слабее и имеет радиальную скульп
туру.

С р а в н е н и е .  Вполне возможно, что (судя по несколь
ким признакам) описанная створка также принадлежит к выше
описанному новому виду. Однако между ними отмечаются сле
дующие отличия. Длина створки больше, чем ее ширина. При- 
макушечный угол менее открытый и боковая поверхность 
створки является сравнительно уплощенной. Все указанные 
различия могут быть объяснены сдавленностью и некоторой 
сплющенностью экземпляра. Отсутствие прямых доказательств 
на отличие этого экземпляра от предыдущего нового вида выну
ждает нас ограничиться родовым определением.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Поселок Шамлуг. Келловей- 
ские туфопесчаники.

L im a  (M antellum ) s р. п о v. ex gr. du p lica te  S o w .  
табл. IV, фиг. 3

Единственная левая створка, несмотря на удовлетворитель
ную сохранность, не может быть отождествлена ни с одним из 
известных представителей этого рода (обр. 11/2).

Р а з м е р ы .  В = 23л л , Д=18льм, -3—95*.
О п и с а н и е .  Створка косоовальная, выпуклая. Перед

ний край усеченный, прямой. Задний—короткий. Дугообразная 
задняя часть нижнего края почти параллельна с передним, 
вследствие чего раковина приобретает неправильно четырех
угольное очертание. Передняя часть нижнего края слабо вы
тянута.

Поверхность створки покрыта 26 радиальными ребрами. 
Они невысокие, округлые и отделены друг от друга более широ
кими промежутками с концентрическими штрихами. Ушки 
небольшие.



С р а в н е н и я .  Описанный образец общими очертаниями 
близок к L. (M antellum ) d u p lica te  S o w .  (Казанский П. А., 
1910, стр. 67; Пчелинцев В. Ф. и Крымгольц Г. Я., 1934в, 
стр. 91). но отличается от нее округленностью ребер и отсутст
вием тонких промежуточных ребрышек.

От L . taurica Р й е 1. (1937) описанная форма отличается 
округлыми ребрами и отсутствием бугорков на них.

По всей вероятности, описанный экземпляр должен быть 
выделен в самостоятельный вид. Однако ограниченность быв
шего в нашем распоряжении материала, исключающая возмож
ность приведения полного видового диагноза, побуждает нас 
ограничиться лишь указанием на принадлежность нашей фор
мы к широко распространенной группе L. (M antellum ) d u p li-  
cata S o w .

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Поселок Шамлуг. Бугакар- 
ская свита. Келловейские туфопесчаники с Hecticoceras c f .  
pseudopunctatum  L a h.

В е р о я т н ы й  в о з р а с т .  Келловей Армении.

Семейство PECTINIDAE LAMARCK

Вопрос о семействе Pectin idae в настоящее время является 
спорным и нет единого мнения о нем среди исследователей. 
Рядом палеонтологов род Pecten раньше рассматривался очень 
широко, а позднее в составе его начали выделять и подроды. 
Некоторые из исследователей эти подроды возводят сейчас в 
роды.

И. А. Коробков (1957), отмечая сложность систематики 
семейства Pectinidae и объясняя причины, приводящие к этому, 
считает неправильным выделение ряда родов и подродов этого 
семейства.

И. А. Коробков в своей статье доказывает, что многие роды, 
как, например, H innites, Prohinnites и другие, выделены искус
ственным образом. Наряду с субъективным подходом палеон
тологов к выделению этих родов и подродов, автор статьи от
мечает также объективные причины — высокую и своеобразную 
приспособительную способность пектенид.

Некоторые названия таких искусственных родов и подро
дов, прочно вошедших в литературу, И. А. Коробков предла-
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гает сохранить как наименования специализации, т. е. наиме
нования приспособительных форм.

Приспособительная форма (Forma accommodate), как объяс
няет И. А. Коробков,— это искусственная внутрирсдсьая груп
па, не имеющая систематического значения, сбьединяющая 
виды по общности адаптивных признаков вне зависимости от 
возраста и генетических взаимоотношений.

Автор статьи предлагает при описании видев, относимых к 
родам и подродам, для которых установлено, что они являются 
приспособительными формами, писать в скобках за родовым 
названием наименование приспособительной фермы. Например, 
Chlamys (Forma accommodata Camptonectes) lens S о w.

Поскольку материал, которым мы располагаем, не позво
ляет проследить развитие отдельных родов и подродсв семейства 
Pedinidae и установить приспособительные формы Forma accom
modata, входящие в них, мы, отмечая важность этой статьи, 
пока воздерживаемся от предлагаемой И. А. Коробковым си
стематики и даем описание видов, включая их в общепринятые 
в литературе роды.

Род Е N Т О L I и  М Meek, 1864

Entolium demissum ( G o l d  f u s s) 
табл. II, фиг. 1, 2

1834. Peden demissum, G о 1 d f u s s, том 11, стр. 74, табл.
XCIX, фиг. 2.

1858. Peden demissus, Q u e n s t e d t ,  стр. 353, табл. 48,фиг.
6, 7.

1870. Peden demissus, R o e me r ,  стр. 225, табл. 20,фиг. 18»
1905. Peden (Entolium) demissus, В e n e с k e, стр. 97.

табл. Ill, фиг. 8.
1905. Peden (Entolium) spathulatum, В e n e с k e, стр. 98,

табл. Ill, фиг. 9.
1917. Peden demissus, Б о р и с я к  и И в а н о в ,  стр. 3,

табл. 1, фиг. 5, 8, 10, 15, 18.
1926. Entolium demissus, S t a e s c h e ,  стр. 99, табл. IV „

фиг. 5.
1928. Entolium demissus, П ч е л и н ц е в ,  стр. 1093.



1933. Entolium demissus, П ч е л и н ц е в ,  стр. 15, табл. II,
фиг. 1.

1936. Entolium disciformis, D e c h a s e a u x ,  стр. 61, табп.
VIII, фиг. 12, 13.

1937. Entolium demissum, П ч е л и н ц е в ,  стр. 54, табл.
4, фиг. 19.

1942. Entolium (Sincyclonema) demissum, К а х а д з е ,
стр. 251.

1947. Entolium demissum, П е т р о в а ,  стр. 134, табл.
XVII, фиг. II.

1955. Entolium demissum, Г е р а с и ы о в ,  стр. 112. табл.
XXV.

1956. Entolium demissum, К а х а д з е  и З е с а ш в и л и ,
стр. 10,

Д и а г н о з .  Раковины уплощенные, почти круглого очер
тания, с высотой, слегка превышающей длину. Ушки почти 
равные. Примакушечный угол более 100°. Наружная поверхность 
гладкая, покрыта очень тонкой концентрической скульптурой. 
Иногда с радиальной струйчатсстью.

М а т е р и а л .  Этот хорошо известный и много раз описан
ный вид в нашей коллекции представлен тремя отдельными рас
простертыми на породе левыми створками (обр. 225/1, 225/1,, 
225/9).

Р а з м е р ы :  I II III
В=27 мм 28 мм 14 мм
Д = 25 мм 26 мм 13 мм

В /Д = 1,08 1,08 1,08
■4 =105° 110°

ОО

О п и с а н и е .  Створки почти круглые, верхняя часть их
ограничивается передним и задним краями, которые у верхушки 
сходятся под тупым углом. Уплощенная в общем, раковина слабо 
выпукла только в примакушечной части, ограниченной от ушек 
резко выраженными углублениями.

Створки покрыты тонкими линиями нарастания, которые 
более четко выражены на ядрах. Иногда наблюдаются более 
грубые пережимы, образовавшиеся, по всей вероятности, вслед-
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ствие остановки роста раковины. Ушки треугольные, почти 
равные, передняя и задняя ветви замочного края прямые, они 
сходятся у макушки под очень тупым входящим углом.

З а м е ч а н и я .  В толковании этого обширного вида сре
ди палеонтологов нет единогласия. Например, И. Р. Кахад- 
зе и В. И. Зесашвили (1956) склонны выделить из этой группы 
формы, которые имеют радиальную струйчатость, оставляя ви
довое название Е. demissum G o l d s ,  только за формами, ли
шенными этой скульптуры.

Как отмечает В. Ф. Пчелинцев (1933), скульптуры поверх
ностного и внутреннего слоев раковины несколько отличаются 
друг от друга. В то время как верхний слой характеризуется 
весьма тонкой концентрической скульптурой и присутствием 
радиальной струйчатости, на- внутреннем слое последняя от
сутствует совсем, а концентрическая скульптура приобретает 
особенную резкость.

Объясняя появление или исчезновение радиальной струй
чатости на створках степенью сохранности раковины, В. Ф. Пче
линцев не склонен придавать этим признакам значение видовых 
особенностей.

С р а в н е н и е .  От близкого Pecten (Entolium) spathula- 
tus 1 ( о е ш е г  (1870) описанный экземпляр отличается более 
широким, почти округлым очертанием.

У Е. singulatum G о 1 d f u s s (1834—1863) вершинный 
угол меньше 100° и очертания створок более узкие.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Село Верхняя Ахтала. Карниз 
под трангуляционной вышкой. Известняки алаверди-шамлуг- 
ской свиты.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний лейас и доггер Кав
каза, Закаспийской области, Донецкого бассейна, а также Анг
лии, Германии, Франции, Южной Америки, Африки.

Entolium. cingulatum (G о 1 d f u s s) 
табл. II, фиг, 3

1836. Pecten cingulatus, G о 1 d f u s s, том 11, стр. 74,
■ табл. XCIX, фиг. 3.

1850. Pecten proelus, О г b i g n у, том 1, стр. 257, 251.



1858. Pecten cingulatus (cornutus), Q u e n s t e d t ,  crp.
597, табл. 74, фиг. 10.

1886. Pecten (Entolium) cingulatus, V a c e k, crp. Il l ,
табл. XIX, фиг. 7.

1826. Entolium proetus, S t a e s c h e ,  стр. 92, табл. VI,
фиг. 3, 4.

1926. Entolium cingulatum, S t a e s c h e ,  стр. 93, табл. IV,
фиг. 3, 4.

1942. Entolium (Syncyclonema) .cingulatum, К а х а д з е ,
стр. 252, табл. 1, фиг. 4.

Д и а г н о з .  Раковины слабо вытянуты в высоту с при- 
макушечным углом меньше 100°. Створки гладкие, радиальная 
струйчатость отсутствует. Ушки равные.

М а т е р и а л .  К этому виду относятся отпечатки трех 
разрозненных створок удовлетворительной сохранности. У од
ной из них не сохранены ушки (обр. 7/1, 4/1, 11/1).

Р а з м е р ы :  I II III
В=21 мм 23 мм 23 мм
Д = 18 мм 2 0 м м 20 мм

В/Д =  1,16 1,15 1,15

ООII 98° 95°

О п и с а н и е .  Створки чуть вытянуты в высоту, уплощен
ные, вблизи макушки слабо выпуклые. Передний и задний края 
прямолинейные, нижний край полукруглый. От макушки, 
вдоль переднего и заднего краев, протягиваются две бороздки 
и соединяются с таковой, расположенной вдоль нижнего края. 
Ушки маленькие, немного выступающие над макушкой. Поверх
ность отпечатков, как и фрагменты тонкой створки, покрыты 
еле заметными концентрическими линиями нарастания. Кроме 
этих линий, отмечается и радиальная струйчатость, наблюдаемая 
под лупой.

З а м е ч а н и я  и с р а в н е н и я .  В литературе опи
санный вид, выделенный Гольдфусом, обычно делится на два 
самостоятельных вида: лейасовый, Е. proetus Or b. ,  и верхне
юрский, Е. cingulatum G о 1 d f. Эти два вида полностью иден
тичны друг другу и единственным'различием между ними, отме-
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ченным Стеше (1926), является меньший апикальный угол у 
Е . proetus Orb. ,  хотя, как отмечает указанный автор, эта раз
ница столь мала, что, найдя эти формы вместе, в одном горизонте, 
невозможно было бы различить их друг от друга.

Основанием разделения этих двух видов служили исклю
чительно стратиграфические данные, т. е. то, что первый из 
них был найден в лейасе, а второй только лишь в верхней юре. 
В среднеюрских отложениях эти формы не были найдены. Од
нако И. Кахадзе (см. синонимику) подобные формы были найдены 
из среднеюрских отложений западной Грузии. Этот факт при
вел его к выводу, что вид Гольдфуса, начав свое развитие в лей- 
асское время, продолжал существовать как в доггере, так и в 
мальме. Исходя из изложенного, И. Кахадзе считает Я. proe
tus синонимом формы Гольдфуса, что кажется нам вполне спра
ведливым.

Наши формы взяты как из средне-, так и верхнеюрских 
отложений и вполне идентичны формам, собранным из средне
юрских пород Грузии.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Поселок Шамлуг, конгло
мератовидные известковые туфопесчаники ущелья реки Шамлуг. 
Алаверди-шамлугская свита. Верхний байос. Песчаники буга- 
карской свиты. Келловей.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний лейас, доггер и кел
ловей Кавказа, тоар и мальм Швабской юры, мальм Франции.

« Р о д С А М Р Т О Ы Е С Т Е Б  Meek, 1864

Camptonectes lens (S о w e г b у) 
табл. II, фиг. 9

1835. Peden lens, G o' 1 d f u s s. том 11, стр. 49, табл. XCI 
фиг. 1. 2, 3.

1852. Peden lens, Q u e n s t e d t ,  стр. 506, табл. 41, фиг. 2.
1853. Peden lens, M o r r i s  and L y c e t t ,  стр. 11, табл.

11, фиг. 1.
1858. Peden lens, Q u e n s t e d t ,  стр. 439, табл. 59, фиг. 

3, 4.
1870. Peden lens, R o e m e r ,  стр. 225, табл. 20, фиг. 17, 

стр. 225, фиг. 10.



1883. Pecten (Camptonectes) lens, Л а г у з е н ,  crp. 23,
табл. II, фиг. 1,2.

1893. Pecten (Camptonectes) lens, G r e p p i n, crp. 121,
табл. XII1, фиг. 9.

1905. Pecten (<Camptonectes) lens, В e n e с к e, стр. 99, табл.
Il l ,  фиг. 10, 12-19.

1917. Pecten lens, Б о р и с я к  и И в а н о в ,  стр. 19, табл. 
1, фиг. 3, б, 7, 9, 11.

1926. Camptonectes lens, S t a e s c h e ,  стр. 76, табл. 11,
фиг. 8.

1926. Camptonectes lens, S с h m i d t i 1 1, стр. 20, табл.
22, фиг. 8, 20, табл. Ill, фиг. 18, 19.

1931.. Camptonectes lens, П ч е л и н ц е в ,  стр. 32, табл. 1,
фиг. 8—10.

1934.. Camptonectes lens, П ч е л и н ц е в  и К р ы м -
г о л ь ц ,  стр. 93.

1935. Pecten (Camptonectes) lens, В е г е g о v, стр. 90,
тазл. 1, фиг. 6.

1936. Camptonectes lens, D e s c h a s e a u x ,  стр. 30, табл.
IV, фиг. 9, 11, 14.

1938. Camptonectes cf. lens, В о р о н е ц ,  стр. 21, табл.
IV, фиг. 23.

1941. Camptonectes cf. lens, Р е п м а н, стр. 20, табл. 1,
фиг. 13, 14.

1942. Camptonectes cf. lens, К а х а д з е, стр. 250.
1947. Camptonectes cf. lens, П е т р о в а ,  том VIII, стр.

133, табл. XVII, фиг. 6.

Д и а г н о з .  Раковины слабо косоовальные с выпуклой 
левой створкой. Правая створка с более глубоким биссусным 
вырезом, неравностороннее левой. Ушки плоские, переднее 
больше заднего. Скульптура состоит из дихотомически ветвя
щихся, сильно изогнутых радиальных ребер.

М а т е р и а л .  Этот широко распространенный и легко 
узнающийся вид в нашей коллекции представлен двумя ле
выми створками. Одна из них, меньших размеров и более вы-



тянута в высоту, по-видимому, принадлежит молодой особи 
(обр. 197/1, 197/2).

О п и с а н и е .  У молодого экземпляра очертания сим
метричны, тогда как у взрослого слегка косоовальные. Обе 
створки выпуклые. Передние края слабо вогнуты, с биссусным 
вырезом. Замочные края прямые. Передние ушки немного боль
ше задних.

Поверхность створок гладкая, покрыта очень тонкими ра
диальными ребрами, которые изогнуты от средней линии створ
ки к бокам. Вследствие пересечения радиальных ребер концен
трическими линиями нарастания образовалась сетчатая скульп
тура с точечными углублениями. Это хорошо выражено в ниж
ней и боковых частях створок.

З а м е ч а н и я .  Данный вид имеет большое вертикаль
ное и горизонтальное распространение и широко известен в ли
тературе. Вследствие сложной скульптуры и плохой ее сохран
ности, попытка расчленения этой группы некоторыми палеон
тологами (С. Дешазо, 1936; К. Стеше, 1926; Е. Бенеке, 1905) 
не увенчалась успехом.

С р а в н е н и я .  Or Pecten annulaius S o w .  отличается 
более тонкими концентрическими линиями нарастания и более 
грубыми радиальными ребрами. От близкого С. aratus Waag. 
отличается скошенностью переднего края левой створки.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Северо-западнее села Ала- 
верди, ущелье • ручья Жанк. Батские песчаники темно-серого 
цвета с карбонатными глыбами. Шахтахтская свита.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Келловей среднерусской юры, 
доггер Грузии, Армении, доггер-мальм Узбекистана. Оолит 
Англии, доггер-киммеридж Германии, Франции, Швейцарии, 
Индии, Австралии и Африки.

Р а з м е р ы :  I II
23 (?) ммВ =̂ 33 мм  

Д =30 мм  
В:Д=1,1 

А =90°

18 мм 
1,3 мм

85°



Род С H L А М У S Bolten. 1898
Подрод Aequipecten Fischer, 1886

Aequipecten novemfibrosus A z a r i a n  sp.  n o v .  
табл. II, фиг. 4, 5, 6, 7

Г о л о т и п. Музей ИГН АН Арм. ССР (обр. 225/5, 106), 
северная Армения, село Верхняя Ахтала. Байос—бат.

Д и а г н о з .  Раковины округло-неясно-треугольной формы с 
девятью радиальными ребрами. Среднее из них является самым 
крупным. Переднее ушко больше заднего, с биссусным выре
зом. Левая створка менее выпуклая, с ребрами, покрытыми 
бугорками.

М а т е р и а л .  Вновь устанавливаемый вид представлен 
в нашей коллекции шестью распростертыми на породе створ
ками различной величины удовлетворительной сохранности, 
хотя три из них являются неполными. У одной из неполных 
створок не хватает нижней части, при хорошей сохранности 
макушки и ушек, а у остальных двух не сохранены ушки.

Из четырех экземпляров с ушками два являются левыми 
створками. Одна из правых створок, распростертых на породе, 
обращена к наблюдателю внутренней стороной. Последняя и 
рядом лежащая левая створка, по всей вероятности, принадле
жит одной особи, так как размеры и очертания их вполне сов
падают (обр. 225/5, 225, 225/3).

Р а з м е р ы :  Л е в ы е с т в о р к и

I II
В=20 мм  
Д =18 мм  

В/Д=1,1 
4  =90°

15 мм  
13 мм  
U
90°

П р а в ы е с т в о р к и

В=25 мм (?); 15 мм
Д = 22 мм (?); 13 мм

В/Д=1,1 (?); 1,1
4  =90° 90°



О п и с а н и е .  Очертание створок круглое. Передний и 
задний края прямые и плавно переходят к нижнему краю. 
Створки слабо выпуклые, к краям выполаживаются. Покрыты 
девятью неравными по величине радиальными ребрами. Самым 
крупным и выдающимся является среднее (пятое) ребро. К 
краям ребра несколько сглаживаются. Кроме радиальных ре
бер отмечаются и концентрические линии, или пластинки на
растания. Они плотно примыкают друг к другу и создают слои
стую структуру. На радиальных ребрах они образуют бугор
чатые чешуйки, характерные для левых створок.

Межреберные пространства немного уже самих ребер и срав
нительно гладкие. Макушка остроугольная, слабо выдающаяся. 
Ушки неравные, переднее больше заднего. На переднем ушке 
■с биссусным вырезом хорошо выражена скульптура, состоящая 
из шести-семи параллельных, изогнутых у биссусного выреза 
ребрышек. Замочный край прямой.

В отличие от левых, радиальные ребра на правых створках 
менее бугорчатые или бугорки совсем отсутствуют. Правая 
створка выпуклее, чем левая.

Остальные две распростертые на породе створки не были 
ориентированы, вследствие отсутствия ушек, но по характеру 
скульптуры должны быть левыми. Одна из них, более крупная 
по размерам, прекрасно сохранила все черты, характерные для 
нижней части раковины.

С р а в н е н и я .  Описанный новый вид довольно четко 
отличается от близкого и широко известного в литературе Р .  
fibrosus S о w е г b у (1816, стр. 84, табл. 90, фиг. 6), имея мень
шее число (9) радиальных ребер, тогда как у сравниваемого 
вида их больше (до 12). Кроме того, новый вид имеет постоян
ное соотношение высоты к длине, что не отмечается у Р . fibro
sus S o w .  вследствие изменчивости его внешних очертаний.

Новый вид отличается от Р . fibrosus S о w., описанного и 
изображенного Ф. Квенштедтом (1883—1888), менее вытянутой 
формой и более тупым примакушечным углом.

Описанный И. Лагузеном (1883) Р . fibrosus S o w .  из верх- 
некелловейских глин Рязанской губернии отличается от нашего 
вида большим числом радиальных ребер и широкими межре
берными пространствами.



От Р. fibrosus S ow . ,  описанного Гольдфусом (1834—.1863) 
из оолита Германии, новый вид отличается общими очертания
ми раковины и меньшим числом ребер (9 вместо 11 — 13).

От близкого Р. subinaequicostatus К a s. (Казанский П. А., 
1910, стр. 27) рассматриваемый вид отличается более узкотреу
гольными радиальными ребрами.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Село Верхняя Ахтала. Кар
низ под трангуляционной вышкой. Алаверди-шамлугская сви
та. Верхний байос.

В е р о я т н ы й  в о з р а с т  — байос—бат Армении.

Aequipecten cf. subinaequicostatus (К a s a n s к у) 
табл. Il l ,  фиг. 5

1909. Pecten subinaequicostatus, К а з а н с к и й ,  стр. 27,
табл. Ill, фиг. 20, 21,

1917. Pecten subinaequicostatus, Б о р и с я к  и И в а н о в ,
стр. 40, табл. III, фиг. 3, 4.

1928. Pecten (Aequipecten) subinaequicostatus, П ч е л  и н-
ц е в, стр. 10.

1932. Aequipecten subinaequicostatus, D j a n e l i d z e ,  стр.
41.

1934а. Aequipecten subinaequicostatus, П ч е л и н ц е в ,  стр. 16,
табл. IV, фиг. 3, 4.

1934,. Aequipecten subinaequicostatus, П ч е л и н ц е в  и
К р ы м г о л ь ц ,  стр. 101, 
табл. V, фиг. 1—3.

1957. Aequipecten subinaequicostatus, Х и м ш и а ш в и л и ,
стр. 122, табл. XXIV, фиг. 5.

Д и а г н о з .  Раковины косоовальные, почти круглые, не
равностворчатые. Переднее ушко правой створки имеет глубо
кий вырез. Скульптура на левой створке представлена девятью 
широкими округленными радиальными ребрами. На правой 
выпуклой створке число радиальных ребер равняется десяти.

М а т е р и а л .  В нашей коллекции этот вид представлен 
отпечатком одной из створок довольно крупной раковины. Ма
кушка, передний и задний края не сохранены (обр. 184).

О п и с а н и е .  От макушки к нижнему краю протяги
ваются семь массивных, округленных, неравных ребер. Их, по



всей вероятности, было девять, так как срединное, самое круп
ное ребро с одной стороны позволяет наблюдать четыре, а с 
другой — только два ребра. Это объясняется недостаточной 
полнотой экземпляра. Ребра разделены широкими промежут
ками, покрытыми узкими бороздками.

Концентрическая скульптура выражена листоватыми, плот
но сидящими пластинками нарастания. Шипы отсутствуют, что 
характерно для правой створки раковины.

Недостаточно удовлетворительная сохранность описанного- 
образца заставляет ограничиваться только приближенным опре
делением.

С р а в н е н и е .  Описанная форма близка к Р. fibrosus 
S o w e r  b y  (1816, стр. 185, табл. 136, фиг. 2), но отличается 
от него меньшей вытянутостью и неравными ребрами. Своими 
неравными по величине и сравнительно многочисленными 
ребрами (девять вместо пяти-шести) описанная форма отлича
ется также от Р. inaequicostatus P h i l l i p s  (Казанский П. А ., 
1910), с которым ее можно было бы сблизить при неполной 
сохранности раковины.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Келловейские туфопесчаникк 
восточного склона горы Лалвар, ущелья ручья Жанк. Буга- 
карская свита.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Келловей Кавказа, Рязан
ской области и Б. Б ал хана.

Chlamys devalquei (О р р е 1) 
табл. 111, фиг. 2, 3, 4.

1858. Pecten dewalquei, О р р е 1, стр. 420, фиг. 199.
1888. Pecten dewalquei, S с h 1 i р р е, стр. 130, табл. II,

фиг. 10.
1899. Pecten dewalquei, G г е р р i п, стр. 116, табл. XII,

фиг. 8.
1923. Chlamys dewalquei, L i s s a j a u s, стр. 158, табл.

XXX, фиг. 3.
1934„. Chlamys dewalquei, П ч е л и н ц е в  и К рым-

г о  л ь ц, стр. 96, табл. V, фиг. 5.
1936. Chlamys dewalquei, D e s c h a s e a u x ,  стр. 15, табл.



1, фиг. 5, 7; табл. II, фиг. 4; 
табл. III, фиг. 9, табл. 1Х,фиг. 5.

1942. C hlam ys dewalquei, К а х а д з е ,  стр. 248, табл. 1,
фиг. 17, 23.

Д и а г н о з .  Раковины треугольно-овальные неравно
створчатые, неравносторонние. Переднее ушко значительно боль
ше заднего. Скульптура состоит из 2 2 —26  радиальных ребер, 
иногда с более редкими промежуточными ребрышками на 
левой створке.

М а т е р и а л .  К этому виду относятся находящиеся в 
нашей коллекции отпечатки трех разрозненных створок непол
ной сохранности. Один из этих отпечатков принадлежит левой 
створке (обр. 184/1, 184/2, 184/3).

Р а з м е р ы :  Левая створка
В=57  мм  Д =47 мм - 4 = 7 2 °

Правые створки
I II

В=50 мм  53 мм
Д = 38 мм  43 мм
-4 =75°  ?

О п и с а н и е .  Передний край левой створки слабо вог
нутый, причиной чего является присутствие биссусного выреза. 
Задний край прямой. Нижняя часть створки составляет полу
круг.

Поверхность левой створки покрыта двадцатичетырьмя 
простыми радиальными ребрами, которые отделены друг от 
друга более широкими промежутками. Здесь изредка наблюда
ются более слабые промежуточные ребрышки.

Концентрические линии нарастания отсутствуют, только 
в нижней части створки наблюдается несколько морщинок, 
Указывающих на остановку в росте раковины.

Правая створка с двадцатичетырьмя радиальными ребрами 
н задним небольшим ушком, несомненно, принадлежит описан
ному Оппелем виду.

Скульптура правой створки отличается от противоположной



тем, что здесь отсутствуют промежуточные ребрышки. Ребра на 
переднем крае створки слабо изогнуты, параллельны послед
нему, тогда как ребра задней части створок прямые.

Сра в н е н и я . .  Описанный вид по целому ряду признаков 
напоминает Chlamys meriani G г е р р i п (1899, том 26), однако 
отличается от него более крупными размерами, вогнутостью- 
переднего края и присутствием промежуточных ребрышек на 
левой створке.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Гора Лалвар, келловейские 
туфопесчаники ущелья ручья Жанк. Бугакарская свита.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Келловей Туркмении, средняя, 
юра Грузии. Байос—келловей во Франции, Германии, Швей
царии.

Род S P O N D y L O P E C T E N  Roeder

Spondylopecten (Р lesiopecten) cf. subspinosus (S c h 1 о t h e i m)*
табл. I l l ,  фиг. 1

1820. Peciinites subspinosus, S c h l o t h e i m ,  стр. 223.
1836. Pecten subspinosus, G o l d  f u s s ,  том II, стр. 43,

табл. XC, фиг. 4.
1852. Pecten subspinosus, Q u e n s t e d t ,  стр. 500, табл..

67, фиг. 3, 4; стр. 754, табл. 
92, фиг. 5, 6.

1863. Pecten subspinosus, L у с е 11, стр. 113, табл. XI,
фиг. 14.

1888. Pecten bouchardi (non Oppel), S c h 1 i p p e, стр. 134,.
табл. 2, фиг. 13.

1901. Pecten (Plesiopecten) subspinosus, L о г i о 1, стр. 230,.
табл. 23, фиг. 5, 6. 

1926. Spondylopecten subspinosus, S t a e s c h e ,  стр. 107,
табл. IV, фиг. 9.

1931,. Spondylopecten subspinosus, П ч е л и н ц е в ,  стр. 53- 
1936. Spondyliopecten subspinosus, D e s c h a s e a u x ,

стр. 66, табл. VIII, фиг. 9- 
1942. Spondyliopecten (Рlesiopecten) subspinosus, К а х а д-

з е, стр. 258, табл. II, фиг. 2, 6-



Д и а г н о з .  Сравнительно небольшие, почти округлые 
раковины покрыты одиннадцатью или двенадцатью веерообраз
ными радиальными ребрами, пересекающимися концентриче
скими пластинками.

М а т е р и а л .  К этому виду относится находящаяся в 
нашей коллекции небольшая правая створка удовлетворитель
ной сохранности (обр. 20).

Р а з м е р ы .  В =  11 мм, Д =  11 мм, -4=92°.
О п и с а н и е .  Створка слабо неравносторонняя, перед

ний край вогнутый, а задний прямолинейный, нижняя часть 
полукруглая, зубчатая.

Поверхность створки покрыта двенадцатью хорошо выра
женными веерообразно расходящимися от макушки радиаль
ными ребрами, разделенными более широкими промежутками. 
Поперечный разрез ребер треугольный. Ушки не сохранены.

З а м е ч а н и я  и с р а в н е н и я .  Между различными 
авторами в характеристике признаков этого вида нет единогла
сия.

Дешазо (1936) отмечает, что описанный вид с двенадцатью 
радиальными ребрами отличается от верхнеюрского Sp. hedonia 
O r b . ,  имеющего 13 ребер.

К. Стеше (1926) и И. Кахадзе (1942) считают, что это отли
чие недостаточно, т. к. двенадцати- и тринадцатиреберные фор
мы позже были найдены вместе, в одном и том же слое байос- 
ских отложений.

В. Ф. Пчелинцев (1931,, стр. 54) отмечает, что описанный 
вид характеризуется мощными концентрическими пластинками 
и линиями, размещенными в межреберных пространствах, чем 
он и отличается от близкого Sp. bouchardi О р р. И. Кахадзе 
при описании Sp. subspinosus не указывает на наличие концен
трических линий и пластинок в межреберных пространствах.

Описанная нами форма по всем признакам сходна с формой 
Шлотгейма, за исключением вышеотмеченных концентрических 
линий и пластинок. Обнаружить концентрическую скульптуру 
на нашем экземпляре нет возможности, так как межреберные 
пространства полностью очистить от породы не удалось. Все- 
таки в нескольких местах под лупой четко видны небольшие



■бугорки округлой формы, что и заставило нас отнести наш эк
земпляр, с некоторой условностью, к данному виду.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Поселок Шамлуг. Байосскис 
песчаники ущелья реки Шамлуг. Алаверди-шамлугская свита.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Доггер Закавказья. Доггер и 
мальм Швейцарии, Франции. Верхний доггер и нижний мальм 
Англии.

Класс CEPHALOPODA 
Подкласс Ectocochlia 

Отряд Ammonitida

Подотряд Phylloceratina Arkell, 1950 
Семейство HOLCOPHyLLOCERATIDAE DRUZCZIC, 1956 

Подсемейство H o l c o p h y l l o c e r a t l n a e  D r u z c z i c ,  1956 
Род H O L C O P H y L L O C E R A S  Spath, 1927

Holcophylloceras mediterraneum (N e u m а у г) 
табл. VI, фиг. 1, 2а, б.

1871. Phylloceras mediterraneum, N е и ш а у г, стр. 340,
табл. XVII, фиг. 2—5.

1875. Phylloceras mediterraneum (pars), W a a g e n ,  стр.
34, табл. V, фиг. 1 (поп 
табл. VII, фиг. 3).

1875. Ammonites mediterraneum, F a v г е, стр. 19, табл. 1,
фиг. 9 —12.

1892. Phylloceras mediterraneum, N e u m a y r  u n d
U h 1 i g, стр. 35, табл. 1, фиг. 1.

1905. Phylloceras mediterraneum, P о p о v i c i-H e t -
z e g, стр. 14, табл. I ll ,  фиг. 1—7.

1906. Phylloceras mediterraneum, S i m i o n e s c u ,  стр. 233,
табл. 1, фиг. 10.

1936. Phylloceras mediterraneum, К а х а д э е ,  стр. 165,
табл. II, фиг. 2.

1951. Phylloceras (Holcophylloceras) mediterraneum, К р ы м -
г о  л ь ц, стр. 29, табл. 1, фиг. 1.

1957. Holcophylloceras mediterraneum, Х и м ш и а ш в и л и ,
стр. 33, табл. IV, рис. 8—10.

Д и а г н о з .  Раковины состоят из высоких уплощенных,



сильно объемлющих оборотов. Пупок очень узкий, воронко
образный. Боковые стороны несут от 5 до 7 пережимов, с язы
ковидными уплощениями. Ребристость наблюдается в верх
ней половине и на наружной стороне оборота.

М а т е р и а л .  В коллекции имеется три почти полные 
раковины удовлетворительной сохранности. Одна из них слабо 
деформирована (обр. 215/2, 217/2, 217/3).

Р а з м е р ы :  I II
Д = 60 мм (100) 53 мм (100) 
П =  ? 3 мм (5,8)
В=34 лсл(56,6) 29 мм (55) 
Т=22лш(36,6) 18 мм (34)

III
41 мм (100) 
2.5 мм (6) 
23 мм (56) 
13 мм (32)

О п и с а н и е .  Раковины среднего размера, умеренной 
толщины. Состоят из медленно возрастающих (1,50) в высоту, 
почти полностью объемлющих оборотов. Последние имеют 
эллипсоидальное сечение, с более узкой верхней частью. Сифо- 
нальная сторона округлая. Боковые стороны очень слабо вы
пуклые.

Пупок очень узкий, глубокий, воронкообразный, не резко 
отграничен от боковой стороны.

С к у л ь п т у р а .  Верхняя часть боковой стороны, а так
же наружная сторона несут слабо выраженные ребра, которые 
книзу, не доходя до середины высоты боковых сторон оборота, 
исчезают. Кроме этих ребер, для данного вида очень характер
но присутствие пяти, а иногда и семи четко выраженных пере
жимов. В нижней части оборота они направлены несколько 
вперед. Немного выше середины боковой поверхности они от
клоняются назад и, расширяясь, становятся менее глубокими, 
образуя уплощения. Далее кверху бороздки пережимов прини
мают радиальное направление и переходят через сифзнальную 
сторону без изменения. Спереди пережимы ограничены валиками, 
которые особенно хорошо выражены выше изгиба пережима, 
на наружной стороне оборота.

Лопастная линия описанного экземпляра с точностью 
совпадает с таковой, приведенной М. Неймайром (см. синони
мику.) Окончание бокового седлч лопастной линии этого вида 
трехдольное.

12 Н. Р. Азарян



З а м е ч а н и я  и с р а в н е н и я .  По М. Неймайру 
(1871) язычксвидные уплсщения в месте изгиба пережима на
блюдаются лишь на ядрах мслсдых экземплярсв, i;i, судя по 
изображению Я. mediterraneum, приводимому другими авторами, 
эти язычксвидные уплощения могут присутствсвст^ н на более 
крупных экземплярах. Это подтверждается и iuiui ми образ
цами. Сам Неймайр в работе, совместной с В. i  литом (1892), 
относит к зтсму в 1ду крупный аммонит с Кавказа с какими же 
язычксвидными уплощениями на месте изгиба пережима.

М. Неймайр, выделив данный вид, объединил в кем формы, 
распространенные от бата до титона. Венгерский палеонтолог 
Л. Ложи (1915, стр.297)еще более расширяет объем зтсго вида, 
объединяя Я. mediterraneum N e u m .  с Я.  zignodianum O r b .  
под общим названием zignodianum. Различие между зтими дву
мя видами упомянутый палеонтолог считает внутривидовым.

Объем описанного вида нами принимается в пределах, ука
занных Г. Я. Крымгольцем и И. Р. Кахадзе (см. синонимику). 
С описаниями и изображениями mediterraneum у этих авторов 
наши экземпляры совершенно тождественны.

От близкого Я. kumuchense К г i ш h о 1 z (1947, стр. 163) 
описанная форма отличается более высоким положением изги
бов пережимов и менее четко выраженными ребрами на средних 
и крупных оборотах. У Я. kumuchense К г i m h о 1 z боковые 
стороны более уплощены, чем у Я. mediterraneum.

Описанный вид от близкого Я. ultramontanum (Z i t t е 1) 
(1869, стр. 66, табл. 1, фиг. 4—6) отличается более толстой ра
ковиной, большим числом пережимов (вместо четырех, пять- 
семь) на каждом обороте. У Я. ultiamontanum (Z i t t е 1) пере
жимы на сифональной стсрсне изогнуты вперед.

В отличие от Я. mediterraneum N e u m . ,  у Я. zignodianum 
О г b i g п у (1842—1849, том 1, стр. 493, табл. 182) пережимы 
сильнее отклоняются вперед в нижней части боковой стороны 
оборотов, а конечный изгиб их более резкий. Отлична также 
лопастная линия этих видов. Первое боковое седло у Я. zigno
dianum двухдольное, тогда как у Я. mediterraneum оно трех- 
долыюе.

Holcophylloceras polyolcurh В е n е с k е (1866, стр. 182» 
табл. VIII, фиг. 1,2) отличается от описанного вида большим



числом пережимов, число их у сравниваемой при средних раз
мерах раковин достигает 11 — 12 на каждый оборот.

Я. п editerrantum, изображенный в работе Л. Ф. Спета 
(1927—19сЗ, стр. 58, табл. 5, ф1 г. 1), имеет 10 пережимов, чем 
эта ферма приближается, по нашему мнению, к Я. poholcum 
В е п е с к е. Поэтому она не включена нами в синонимику спи- 
сываемсго вида.

Н. В. Безносов (1959, стр. 54) объединяет описанный вид 
с Я. kumuchense К г i m h о 1 z и считает их синонимом Я. 2 ig- 
nodianum О г b i g п у, >огя тут же отмечает, что Я. medi- 
terraneum N e u m a y r  и Я. zignodianum О г b i g п у отлича
ются друг от друга рядом устойчивых признаков, в силу чего 
он считает удобным произвести описание этих форм отдельно.

Он ш шет: «При изучении Еесьма обильного количества 
раковин этого вида (Я. zignedianum О г b i g п у) создалось 
убеждение, что раковины, списывавшиеся ранее под именами 
Я. zignodianum O r b i g n y  и Я.  mediierraneum N e u m a y r ,  
представляют собой особи разных полов одного вида. Послед
ние различаются между собой рядом устойчивых признаков* 
так что списание удобнее производить отдельно* (стр. 55).

Причины, побуждающие Н. Безносова объединить этл два 
вида, не совсем убедительны, так как постоянные о*,.ичия 
между Я . mediierraneum и Я. zignodianum нм не отрицаются.

Согласно вышеприведенным соображениям мы считаем пра
вильным оставить Я. mediierraneum N e u m a y r  как само
стоятельный вид.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Верховья Алавердского ручья. 
Туфы фиолетового цвета с Parkirlsonia parkinsoni. Восточнее 
села Алаверди, в местности Ксшаберд. Светлые туфы.

Р а с п р о с т р а н е н и е  вида в суженном его понима
нии ограничивается верхами байоса—желловея. Бат—келло- 
вей Крыма, Кавказа, байос—келловей Грузии, байсс — бат 
Азербайджана. Бат—келловей Франции, Австрии, Венгрии* 
Румынии, Сицилии, Индии, Мадагаскара, Восточной Аф
рики.



Подсемейство P s e u d o p h y 1 1 о с е  г а t In а е  B e s n o s s o w ,  1957
Род P S E U D O P H y L L O C E R A S  B:snossow, 1957

Pseudophylloceras kudernatschi ( H a u e r )
табл. VI, фиг. 5, 6, фиг. 45 в тексте

1852. Ammonites hcterophyllus var., K u d e r n a t s c h ,
стр. 6, табл. 1, фиг. 7—9. 

1851. Ammonites kudernatschi, H a u e r ,  crp. 9 J2 .
1865. Ammonites kudernatschi B e  п е с к е ,  crp. 175. 
1871„. Phylloceras kudernatschi, N e u m а у г, стр. 310,

табл. XII.
' 1905. Phylloceras kudernatschi, P о p о v i c i-H a t z e d,

стр. 10, табл. 1, фаг. 1—4. 
г 1906. Phylloceras kudernatschi, S i m i o n e s c u ,  стр. 238,

табл. 1, фиг. 5 (non фаг. 6, 7). 
1915. Phylloceras kudernatschi, L о c z у, стр. 281, табл. 1, 

, фиг. 1 —2.
1942. Phylloceras kudernatschi, К а х а д з е ,  стр. 266,

, табл. II, фиг. 1.
1947. Phylloceras kudernatschi, К р ы м г о л ь ц ,  стр, 161, 

, . табд. XXV, фиг. 5 ,6 .
. (951. Phylloceras (Phylloceras S. S. kudernatschi), К р ы м 

г о л ь ц ,  стр. 28.
1956. Phylloceras kudernatschi, К а х а д з е  и З е с а ш -

в и л и, стр. 17.
1958. Pseudophylloceras kudernatschi, Б е з н о с о в ,  стр .

62, табл. XII, фиг. 1, 2, 3.

'  Д и а г н о з .  Раковины состоят из высоких, слабо взду
тых, сильно объемлкхцих оборотов. Пупок узкий, глубокий.

. Боковые стороны покрыты многочисленными радиальными реб- 
- рами различной величины, собирающимися в пучки. На наруж- 
• ной стороне все ребра одинаковой величины.

М а т е р и а л .  В нашей коллекции имеется два поч
ти полных экземпляра и , четыре обломка больших ра
ковин, в общем удовлетворительной сохранности. На них от
четливо наблюдается характерная для данного вида скульп
тура (обр. 217/49, 217/8).



Д = 50 мм (100) 50 мм (100)
П =3 мм (6) 4 мм (8)
В=29 мм (58) 24 мм (Щ
Т=20 мм (40) 19 мм (38) i

1
О п и с а н и е .  Раксвина средней толщины, состоит из до- 

вольно быстро возрастающих (1,60) в высоту, почти полностью 
объемлющих оборотов. Последние имеют эллиптическое сече-  ̂
ние. Бсксвье стороны слабо выпуклые с наибольшей тслщи-(, 
ной в нижней трети оборота. Не резко ограниченный от боко-г 
вой стороны пупок очень узок и глубок, имеет воронкообразную, 
форму.

Скульптура состоит из радиальных тонких ребер, начинаю-] 
щихся ст пупка в виде штрихов. Кверху они усиливаются 
без перерьша переходят на наружную сторону. Начиная с диа-j 
метра 20—25 мм, как отмечает Неймайр, и что хорошо наблю
дается на наших экземплярах, появляются отдельные, более 
мощные ребра, которые неправильно чередуются с тонкими 
ребрами и дают скульптуре своеобразный облик, характерный 
для этого вида. К наружной стороне эти, бсл^е мощные ребра 
слабеют и разница между ними и обычными ребрами местами 
почти исчезает. Число мощных ребер с возрастом раковиныуве- 
личивается.

Наблюдаемая лопастная линия описанного вида (фиг.- 45)

Фиг. 45. Лопастная линия сбр. 217/8. Высота (В) 
сбсрста=29 мм. Ув. 2,5 х.

точно совпадает с таковой, приводимой Н. В. Безнссовым (см. 
синонимику, стр. 63).

С р а в н е н и  я. Радиально направленные ребрышки и че-



редовачие грубой и тонкой ребристости отличают данный вид 
от других близких видов рода Pseudophylloceras.

От близкого Phylloceras hatzegi L o c z y  (1915) списанный 
вид отличается прямыми ребрами и присутгтги:м более мощных 
ребер, а также сравнительно большим пупком. Pseudophyllo
ceras kunthi (N е u m а у г) (1871) отличается от описанного 
вида высокими и сжатыми с бокс в оборотами.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Верховья ручья Алаверди, 
севернее сслз Алазерди. Восточная с край на с. Ала1 ерди. Фиоле
товые туфы с Parkinsonia parkinsoni. Южные обрывы горы Шах- 
тахт ниже вьючной тропы, выше родника. Фиолетовые извест
ковые туфы.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний байос—нижний бат 
Карпат, Крыма и Кавказа. Верхний байос Закавказья. Бат 
(главным образом нижний бат) Сицилии, Швейцарии, Австрии, 
Румынии.

Подсемейство P h y l l o c e r a t l n a e  Z i t t e l ,  1884 
Род C A L L I P H Y L L O C E R A S  Spath. 1927

Calliphylloceras disputabile ( Z i t t e l )  
табл. VII, фиг. 1 ,2а-б, 3

(852. Ammonites tatricus, K u d e r n a t s c h ,  стр. 4, табл.
1, фиг. 1—4.

1869. Phylloceras disputabile, Z i t t e l ,  стр. 63.
1871. Phylloceras disputabile, N e u m а у г, стр. 332, табл.

XIV, фиг. 7.
1875. Phylloceras disputabile, W a a g e n  (pars.), стр. 31,

табл. VI, фиг. 3 (non фиг. 1,2).
1905. Phylloceras disputabile, P о p о v i c i-H a t z e g,

стр. 13, табл. II, ф!г. 1 ^ 9 .
1906. Phylloceras disputabile, S i m i o n e s c u ,  стр. 240,

табл. 1, фиг. 2(3, 4?).
1927. Calliphylloceras aff. disputabile, S p a t h . ,  стр. 50.
1947. Phylloceras (Calliphylloceras) disputabile, К p ы м- 

г о  л ь ц, стр. 162, табл. XXVI, фиг. 3.
1951. Phylloceras (Calliphylloceras) disputabile, К р ы м -
* г о л ь ц ,  стр. 31, табл. 1, фиг. 2.



1958. Calliphylloceras disputabile, Б е з н о с о в ,  стр. 23, 
табл. II, фиг. 1, 2, 3; та5л. III, фиг. 1.

Д и а г н о з .  Сжатые с боков, сравнительно утолщенные ра
ковины состоят из сильно объемлющих оборотов, с пережимами, 
сзади каждого из которых располагается валик. Пупок узкий, с 
отвесными стенами. Сечение оборотов эллиптическое. На каж
дом обороте имеется 5 —7 пережимов, наблюдающихся только 
на внутренних ядрах.

М а т е р и а л .  В коллекции имеется 25 полных внутрен
них ядер и 8 обломков очень крупных раковин удовлетворитель
ной сохранности с хорошо наблюдаемыми лопастными линиями. 
На одном ядре сохранилась часть раковины (обр. 217/7, 217/40, 
217/9, 217/10-32).

Р а з м е р ы :  I II
Д = 63  лж(100) 53 жж(100) 
П =  ? ?
В=34 мм{54) 30 мм (57)

III IV
51 jtut(lOO) 47 jlk(IOO) 
8.«л(13,6) Ь мм(\2,7) 
26 мм (51) 28,8 мм (55)

Т = 20 мм (37,5) 18 мм (35) 17 мм (36)

V VI VII VIII IX
Д =47 лм<(100) 46 мм (100) 44 jkjk (100) 42 мм (100) 40 мм (100) 
П=6лии(13) 5,9 жх (13) 5,7 мм (13) 5,8 mai (14) 5 jkjm(12,5)
В=24 мм (51) 24 мм (52) 24 мм (55) 21 мм (52) 21 мм (52,5) 

17 мм (36) 16 мм (35) 16 мм (36) 16 мм (38) 15 мм (37,5)

X XI XII XIII XIV
Д -41 мм (100) 39 мм (100) 37 мм (100) 36 мм (100) 36 мм (100) 
П=5,9 мм (14,6) 5 мм (13) 5 мм (13,5) 5,2 мм (14) 5,2 мм (14) 
В—21 мм (51) 19 мм (51,3) 18,8 мм (51) 19 мм (53) 19,8 мм (55) 
Т - 15 мм (36,5) 14 мм (36) 14 мм (38) 13 мм (36) 14 мм (39)

XV
Д ~35 мм (100) 
П =5 мм (14,3) 
В —19 мм (54,3) 
Т—13 мм (37)

XVI
34 мм (100) 
4,9 мм (14,7) 
17 мм (50)
12 мм (35,3)

XVII
31 мм (100) 
4,5 мм (14,5) 
16 мм (31,6) 
11 мм (25,5)

XVIII 
24 мм (100) 
3,5 мм (14,6) 
13 мм (54) 

8,2 мм (37)

О п и с а н и е .  Ядра состоят из умеренно возрастающих



в высоту, сильно объемлющих, уплощенных с боков оборотов. 
Сечение последних эллипсоидальное с наибольшей толщиной в 
средней части боковой стороны.

Пупок узкий, глубокий, воронкообразный, с отвесными 
стенками, круто перегибающимися к бокам.

С к у л ь п т у р а .  Сохранившиеся на внутренних ядрах 
фрагменты раковины (табл. VII, фиг. 1) гладкие, покрыты тон-, 
кими штрихами. На последних оборотах раковины наблюдают
ся складки, которые на наружной стороне образуют выпуклые 
валики. Поверхность ядер гладкая. Складкам, наблюдаемым 
на раковине, на ядрах соответствуют пережимы, ширина ко
торых почт.1 не меняется вдоль всей их длины. Начиная от пуп
ка, пережимы пересекают боковую поверхность оборотов, 
немного отклоняясь от радиального направления вперед, но 
не изгибаются. Число пережимов на последнем обороте 6.

Передний край пережимов выражен резко и он круче, чем 
задний.

Лопастная линия (фиг. 46 и 47) состоит из сильно рассечен
ных седел и лопастей. Первая боковая лопасть глубже сифо- 
нальной лопасти. Наружное седло двухдольное и ниже первого 
Сокового седла. Последнее асимметричное, заканчивается тре
мя лепестками. Следующие два седла имеют двухдольное окон
чание, а остальные вспомогательные седла—однодольные.

З а м е ч а н и я .  С. disputabile (Z i 11 e 1) часто объединя
ется с другими, очень близкими ему формами, чем и затрудня
ется изучение этого, довольно изменчивого вида. Например, 
Л. Ложи (1915, стр. 291) объединяет этот вид с С. demidoffi 
R о и s s. и С. man f red i О р р е 1 и всю эту группу описывает 
под именем С. demidoffi R o u s s e a n ,  при этом приведен*

Фиг. 46. Лопастная линия сбр. 
217/9. Высота (В) сборота=

=  \Ьмм. Ув. 2,5 х.

Фиг. 47. Лопастная линия сбр. 
• 217/7. Высота (В) сбсрота=  

= 2 3  мм. Ув. 2,5 х.



ные им снимки, особенно первая фигура III таблицы, ничем не- 
отличаются от С. disputabile (Z i 11 e 1), но зато отличаются 
от С. demidoffi R o u s s e a n ,  описанных другими авторами.

С р а в н е н и я .  Г. Я. Крымгольц (1951), описывая С. di
sputabile (Z i 11 e 1), отмечает различие между этим в и; ом и
С. demidoffi R o u s s e a n .  Этим различием является слабая 
S-образная изсгнутссть пережимов в средней части боковой 
поверхности и отсутствие валиков на ядрах у сравниваемого 
вида.

Н. В. Безносов (1959), как отличие между описанным ви
дом и С. demidoffi, отмечает также отсутствие отчетливых пе
режимов на ядре последнего. От С. heterophylhides О р р е 1 
описанный вид отличается узкой брюшной стороной.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Севернее и .восточнее села 
Алаверди. Южные обрывы горы Шахтахт, фиолетовые туфы 
верхнего байсса.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний байос—нижний кел- 
ловей Крыма и Кавказа, Западной Европы, Индии, Мадагас- - 
кара.

Подсемейство P . h y l l o p a c h y c e r a t i d a e  С о 1 I i g п о л, 1937 

Род P A R T S C H I C E R A S  F iuin i, 1923

Partschiceras abichi (U h 1 i g) 
табл. VII, фиг. 4а-б, 5

1892. Phylloceras abichi, N e u m a y r  a n d  U h l i g ,  стр.
33, табл. 1, фиг. 2.

1936. Phylloceras abichi, К а х а д з е ,  стр. 165, табл. 1,
фиг. 5.

1947. Phylloceras abichi, К р ы м г о л ь ц ,  стр. 162, табл.
XXV, фиг. 4.

1956. Partschiceras abichi, К а х а д з е  и З е с а ш в и л и ,
стр. 22, табл. II, фиг. 4, 5, 6.

1958. Partschiceras abichi, Б е з н о с о в ,  стр. 40, табл.
VII, фиг. 1, 2.

Д и а г н о з .  Раковины средних размеров состоят из силь



но объемлющих, эллиптических в сечении оборотов. Пупок 
узкий, иногда окаймлен нешироким углублением. В верхней 
своей части слабо выпуклые боковые стороны и наружная сторо
на ядер покрыты простыми, одинаково развитыми ребрами.

М а т е р и а л .  В нашей коллекции имеется одна полная, 
удовлетворительно сохранившаяся, и две неполные раковины, 
позволяющие проследить характерные признаки этого вида 
(обр. 217/п29, 224/2, 224/3).

Р а з м е р ы :  I II
Д =54 мм (100) 66 мм (100)
П =5 мм (9) ?
В - 28 мм (52) 33 мм (50)
Т =  ? 17 мм (26)

О п и с а н и е .  Раковины уплощены, средних размеров, 
состоят из умеренно быстро нарастающих в высоту, сильно 
объемлющих оборотов. Сечение оборота эллиптическое.

Пупок узкий, глубокий, воронкообразный. Окаймляющий 
углубление и отделяющий его от боков кант слабо выражен 
только на ядре, изображенном в табл. VI, фиг. 6.

Скульптура представлена одинаково развитыми простыми 
ребрами. В нижней части боковой стороны у пупкового пере
гиба ребра слабые. Кверху они увеличиваются в мощности и 
в виде высоких, округлых ребер, не прерываясь, переходят 
через наружную сторону. В нижней части оборота ребра слабо 
наклонены вперед, а в его срединной части принимают радиаль
ное направление. Ширина межреберных промежутков равна 
ширине ребер.

З а м е ч а н и я .  Лопастная линия этого вида до последне
го времени не была известна. Только в 1936 г. впервые ее изо
бражает И. Р. Кахадзе (см. синонимику) и уточняет место 
этого вида в группе близких ему форм, помещая между более 
древним видом Partschiceras gardanum V а б е к (нижний аален) 
и более молодым — Р. subobtusum K u d e r n a t s c h .  К со
жалению, лопастные линии на наших экземплярах не наблю
даются .

С р а в н е н и я .  Описанный вид от близкого Р. gardanum



V а i  е к (1886, стр. 70, табл. VI, ф! г. 1, 2, 3) отличается менее 
выпуклыми боковыми сторонами и белее крупными ребрами.

Р. subobtusum K u d e r n a t s c h  (1852, табл. 11, фиг. 1 -^3) 
отличается более короткими ребрами, далеко не дост1 тающими 
пупкового перегиба.

От близкого Р. plicatum B e s n o s s o w  (1958, стр. 44) 
описанный вид отличается левш ей толщиной оборотов.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Севернее и северо-восточнее 
села Алаверди. Туфы и туфопесчаники верхнего байоса.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний байос Большого Кав
каза. Байос западной Грузии и Армении.

Подотряд Lytoceratinae Hyatt, 1889
Н Lut>:erata::d: Neumayr, 1875

Семейство NANNOLyTOCERATIDAE SPAT, 1927 
Po a N A N N O L Y T O C E R A S  Buckman, 1905

Nannolytoceras stremooukhoffi (P б e 1.) 
табл. XI, фиг. 5а-б, 6

1927. Lytoceras stremookhoffi, П ч е л и н ц е в ,  стр. 58,
табл. 1, рис. 24.

1947. Lytoceras stremooukhoffi, К р ы м г о л ь ц ,  стр. 164,
табл. XXVII, фиг. 2.

Д и а г н о з .  Раковины состоят из очень слабо объемлю
щих, умеренно возрастающих в высоту оборотов. Последние 
имеют овальное, слабо вытянутое в высоту сечение. Пупок ши
рокий, мелкий. Скульптура состоит из тонких частых ребер, 
а также трех пережимов на каждом обороте, впереди которых 
находится валик.

М а т е р и а л .  В нашем распоряжении имеется пять внут
ренних ядер, три из которых полные, удовлетворительной со
хранности. Эти разные по величине экземпляры позволяют 
более отчетливо судить об онтогенетическом развитии, которое 
было мало известно для этого редко встречающегося вида. Ха
рактерные черты как на начальных (при малых диаметрах), 
так и на взрослых оборотах в основном постоянны (обр. 222/7, 
222/36, 228).



Д = 55 мм (100) 32 мм (100) 28лл(100> 
П =25 мм (45) 15 мм (44) 12 мм (42)
В =  18лш(32) 10 иди (31) 10 мм (32)
Т =  15 мм (27) 8 мм (25) 8 мм (28)

IV V
Д = 26  мм (100) 9 мм (100)
П = 11 мм (42) 4 мм (44)
В=8,5 мм (33) 3 мм (33)
1 —1 мм (27) 2,6 мм (28).

О п и с а н и е .  Уплощенкая раковина состоит из умеренно 
возрастающих в высоту, едва объемлющих оборотов.

Поперечное сечение оборота овально-четырехугольное с 
большей высотой. Наибольшая толщина отмечается в средин
ной части оборотов. Боковая сторона слабо уплощенная. Пупок 
широкий, мелкий, блюдцеобразный.

С к у л ь п т у р а .  В.Ф.  Пчелинцев (1927), выделяя этот 
вид, отмечает на оборотах присутствие тонких штрихов, которые 
на наших ядрах отсутствуют. Это можно объяснить степенью 
сохранности раковины. Тонкие штрихи на раковине обычно не 
передаются на внутренние ядра. На каждом обороте присут
ствуют три четко выраженных, довольно глубоких пережима. 
Начинаясь у шва, они переходят пупковый перегиб, наклоня
ются вперед и, не меняя направления, переходят через наружный 
край.

Впереди пережима находится валик, который присут
ствует и на начальных оборотах. Валик иногда отграничен от 
последующей раковины узкой бсроздкой.

Кроме вышеописанных, сравнительно хорошо сохранив
шихся внутренних ядер, в нашей коллекции имеется также более 
десятка сравнительно плохо сохранившихся экземпляров. Они 
нами относятся к названному виду с некоторой условностью, так 
как число пережимов не поддается учету вследствие неполноты 
экземпляров. Остальные черты соответствуют описанию типа.

С р а в н е н и я .  От близкого N. ilanense S 1 г е m. (Стре
моухое Д. П., 1919, стр. 271, фиг. 1, 2) описанный вид отличает
ся меньшим количеством пережимов (три вместо четырех) и



присутствием глубоких пережимов не только на последних, но 
и на молодых и на средних оборотах. У описанного вида валик 
расположен впереди пережима, тогда как у сравниваемого 
вида он расположен позади. Кроме этого, у N. ilanense S t г е m. 
пережим и валик, переходя наружный край, образуют изгиб. 

^Отсутствием этого изгиба описанный вид отличается также от 
близкого N. tripartitum R a s p a i l  ( S i m i o n e s c u  J ., 
1906, стр. 244, табл. 2, фиг. 4).

От N. polyhelictum В u с k h. (в описаниях и изображениях, 
приводимых Неймайром и Улигом, 1892, стр. 39, табл. III, 
фиг. 2) N. stremooukhoffi Р С е 1. отличается количеством пере
жимов (три вместо пяти) и сечением оборотов.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Верховья ручья Алаверди. 
Восточная окраина села Алаверди. Фиолетовые туфы с Parkin- 
sonia parkinsoni. Южные обрывы горы Шахтахт, ниже вьючной 
тропы, у родника. Фиолетовые туфы в агломератах. Алаверди- 
шамлугская свита.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний байос южного скло
на Большого Кавказа. Верхний байос—нижний бат Крыма и 
Армении.

Nannolytoceras cf. okribensis (К a k h a d z е) 
табл. VIII, фиг. 1а-б

1936. Lytoceras polyhelictum В б с k h var. okribense, К a- 
x а д з е ,  стр. 162, табл. Ill ,  фиг. 3, За.

1942. Lytoceras polyhelictum B o c ' k h  var. okribense, Ka-
x а д з e, стр. 275.

1956. Nannolytoceras okribense, К а х а д з е  и 3 e e a 
rn в и л и, стр. 25.

1958. Nannolytoceras okribensis, Б е з н о с о в ,  стр. 105,
табл. XXXIV, фиг. 4а-в.

Д и а г н о з .  Раковины средних размеров с субквадрат
ным сечением оборотов, с 4 или 5 пережимами на каждом из 

-них. Глубина пережимов на всех оборотах одинаковая.
М а т е р и а л .  Три неполных внутренних ядра, находя

щихся в нашей коллекции, могут быть отождествлены с видом, 
выделенным Кахадзе (обр. 515/2, 515/3, 515/4).



Р а з м е р ы :  Д —42 м (100)
П=20 мм (4/,6)
В =  12 Af-M (28,5)
Т-11  мм (28)

О п и с а н и е .  Раксвина средних размеров с широким,, 
открыть м гугксм ссстсит из умеренно возрастающих оборотов. 
Последние едва объемлют предыдущие обороты и нссят 4 пере
жима. Пережимы у пупка и на боковых сторонах наклонены 
вперед, затем к наружной стороне оборота они выпрямляются 
и слабо наклоняются назад, образуя слабо выраженный изгиб. 
На наружной стороне оборотов пережимы шире, чем на боко
вых сторонах. Задняя стенка пережимов более пологая, чем 
передняя стенка. Спереди пережима располагается валик, хо
рошо выраженный на верхней части 6окоеой стороны и на наруж
ной стороне оборотов. Валик ограничен спереди бороздкой. 
Лопастная линия не наблюдается.

З а м е ч а н и я .  И. Р. Кахадзе и В. И. Зесашвили (1956) 
N. okribense ( К а к  h.) сравнивают с N. polyhelictum ( B o c k  h), 
относя их к одному и тому же роду. Н. В. Безносов (1958, стр. 
101) вид polyhelictum В б с к h относит к новому, выделенному 
им же роду Eurystomiceras, ссылаясь при этом на развитие во
ротников у названного вида, в результате которого, по мнению 
Н. В. Безносова, polihelictum В 6 с k h занимает промежуточ
ное положение между льтзцератидами и наннолитэцератидами.

С р а в н е н и я .  Описанные экземпляры весьма близки 
формам, изображенным у И. Р. Кахадзе, но все-таки отлича
ются от них более узкими пережимами. Это можно объяснить 
тем, что наши экземпляры являются более молодыми, чем формы, 
описанные И. Р. Кахадзе. Аналогичное отличие отмечается 
и между формами, приводимыми И. Р. Кахадзе и Н. В. Безно
совым. В этом отношении описанные нами образцы тождественны 
с таковыми, приводимыми Безносовым.

Несмотря на вышеотмеченное отличие, сходство наших 
экземпляров с N. okribense, описанным И. Р. Кахадзе, настоль
ко явно, что сближение их друг с другом является вполне оп
равданным.

Описанный вид отличается от N. stremooukhoffi Р б е 1.



(1927) большим числом пережимов (4 вместо 3), а также их фор
мой сечения, а от N. i l a n e n s e  (Strem.) отличается одинако
вой глубиной пережимов на всех оборотах, расположением 
валиков впереди пережимов и субквадратным сечением оборо
тов. N. tripartitiforme G е m m. отличается от описанного мень
шим количеством пережимов, их очертанием и отсутствием 
валиков.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ущелье ручья Алаверди, 
севернее села Алаверди. Южные склоны горы Шахтахт у вьюч
ной тропы. Фиолетовые туфы верхнего байоса.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний байос Грузии, Арме
нии и Дагестана.

Семейство LyTOCERATIDAE NEUMAYR. 1875 
Подсемейство L y t o c e r a t i n a e  N e u m a y r ,  1875 

Род D I N O L y T O C E R A S  B'sncssow, 1958

Dinohjtoceras zhivagoi B e s n o s s o w  
табл. IX, фиг. 2; табл. X, фиг. 1, 2, 3

1951. Lyioceras aff. fasciculatum, К р ы м г о л ь ц ,  стр.
32, табл. 1, фиг. 6, 7.

1958. Dinolytoceras zhivagoi, Б е з н о с о в ,  стр. 86, табл.
XXII,  фиг. 1, табл. XXIV, фиг. 1, 2 

(п о п табл. XXIII,  фкг. 1, 2).
Д и а г н о з .  Раковины состоят из медленно возрастающих 

в высоту малообъемлющих оборотов, поверхность которых 
покрыта округленными ребрами, иногда ветвящимися. На реб
рах часто наблюдается бахрома. Пупок широкий, мелкий. При
сутствуют пережимы. Наблюдается чередование более широких, 
реже расположенных ребер с более тонкими и гуще расположен
ными ребрами.

М а т е р и а л .  В нашей коллекции имеется одно почти 
полное ядро крупной раковины и одиннадцать облсмков отдель
ных крупных оборотов (обр. 217/п 414, 217/п 4, 217/п 18).

I II 111
Д =95 лш(ЮО) — —
П =38 лл(40) — —
В —35 лш(37) 40 мм 42 мм
Т=27 лш(30) 34 мм 37 мм



О п и с а н и е .  Раковина средней толщины состоит из мед
ленно возрастающих в высоту (1,30), мало объемлющих оборо
тов. Поперечное сечение последних округло-овальное, вытяну
тое в высоту. Наибольшая толщина отмечается в нижней трети 
боковой стороны.

Пупок широкий, плоский, неглубокий.
С к у л ь п т у р а  на обломках и на последнем обороте 

раковины состоит из крупных, округлых ребер, которые проходят 
на боковых сторонах в общем радиальном направлении. Начи
ная от шва, все они слабо изогнуты назад, а на пупковом пере
гибе отклоняются вперед, образуя, таким образом, дугу, распо
ложенную в нижней части оборота. В срединной части боковой 
стороны ребра выпрямляются и, принимая радиальное направле
ние, не прерываясь переходят через наружную сторону оборота. 
Межреберные пространства равны, а иногда уже самих ребер.

Более ранние обороты сравнительно гладкие и покрытые 
еле заметными тонкими штрихами. В более поздней, а также в 
начальной части последнего оборота ребра расположены теснее. 
Ближе к конечной части и на обломках последних оборотов от
мечается чередование более широких, реже расположенных 
ребер с более тонкими и гуще расположенными ребрами. Такое 
чередование ребер придает поверхности оборотов подобие вол
нистости. Кроме простых ребер, иногда отмечаются и ветвя
щиеся. Место ветвления находится в середине высоты боковой 
стороны. Соотношение ребер нижней части оборота к верхней 
равняется 10 : 12, 10 : 13. На ядрах отмечаются и пережимы, 
имеющие направление, соответствующее направлению ребер. 
Точное число пережимов, к сожалению, не может быть выявле
но вследствие неполноты бывшей в нашем распоряжении рако
вины.

З а м е ч а н и я .  Наши образцы тождественны с таковыми 
из Човдарского района Аз. ССР, описанными Г. Я. Крымголь- 
цем (см. синонимику). В этой работе автор высказывает мысль 
о возможности выделения экземпляров, описанных им как 
Lytoceras aff. fasciculatum S im  i o n . ,  под новым видовым на
званием. Недостаточность материала не дала ему возможности 
выделить эту форму в качестве нового вида.

Н. В. Безносов, выделяя этот новый вид, понимает его



более широко, чем это, по нашему мнению, следовало бы делать. 
Отмечая изменчивость D. zhivagoi, автор вида выделяет несколь
ко типов, как, например, экземпляры с сильно выраженной 
бахромой (зубчатая скульптура на ребрах), с сечением оборо
тов, где высота превышает ширину, с сердцевидным сечением и 
т. Д.

Наши образцы, а также образцы, описанные Г. Я. Крым- 
гольцем под названием Litoceras aff. (asciculatum (хранятся в 
музее кафедры исторической геологии геологического факуль
тета Ленинградского университета), сходны с голотипом вида 
Безносова. Единственным отличием упомянутых экземпляров 
от голотипа Dinolytoceras zhivagoi является отсутствие ворот
ника (валика) в серединных частях пережимов, который хорошо 
выражен у голотипа описанного вида (1958, табл. XXII).

Необходимо отметить, что в табл. XXIII Безносовым при
водится снимок формы, на которой отсутствуют эти воротники 
или валики, а на ребрах (или между ними) последнего оборота 
имеется зубчатая скульптура, отсутствующая у типа вида. 
Скульптура этой формы также отличная. Ребра более узкие, 
правильные (прямые), а точки их ветвления находятся ниже, 
чем они наблюдаются у голотипа. Все это заставляет нас не 
включать в синонимику форму, изображенную Безносовым в 
табл, XXIII.

С р а в н е н и я .  Описанная форма отличается от «Lytoce- 
rass> faciculatum S i m i o n e s c u  (1906, стр. 245, табл. 1, фиг. 
14), описанной из верхнебатских отложений Румынии, более 
редко расположенными ребрами и более высоким местом их 
ветвления.

От «Lytoceras» villae М е n е g h i n i (1881, стр. 104, табл. 
XX, фиг. 3) описанный вид отличается менее изгибающимися 
на боковых сторонах, реже расположенными и более однородными 
по мощности ребрами.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Севернее и восточнее села Ала- 
верди. Фиолетовые туфы с Parkinsonia parkinsoni S o w .  Ала- 
верди-шамлугская свита.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний байос—бат Даге
стана, верхний байос Б. Балхан, Закавказья (Армения, Азер
байджан).

13 Н. Р. Азарян



Dinolytoceras Crimea (S t г e m о о u к h o  t I) 
табл. VIII, фиг. 2а б; таол. IX. фиг. I; фиг. 48 в тексю

1898. Lytoceras adelae, S t r e m o o u k h o f f ,  стр. 5, табл.
II, фиг. 2—4.

1919. Lytoceras adelae var. Crimea, С т р е м о у х о е . ,  стр..
268.

1947. Lytoceras Crimea, К р ы м г о л ь ц ,  стр. 164,' табл.
XXVII,  фиг. 1, 6.

1956. Lytoceras Crimea, К а х а д з е  и З е с а ш в и л и ,  стр.
23, табл. III, фиг. 2; табл. IV, фиг.' 2, 3.

Д и а г н о з .  Раковины состоят из очень слабо объемлю
щих, относительно быстро возрастающих в высоту оборотов. 
Пупок широкий, сравнительно глубокий. Поверхность оборо
та покрыта тонкими частыми ребрами. На каждом обороте 
наблюдается четыре-пять пережимов, впереди (а инсгда позади) 
которых находится по крупному ребру. Валик отсутствует.

М а т е р и а л .  Этот вид представлен в нашей коллекции 
шестью экземплярами, из которых три являются полными ра
ковинами хорошей сохранности, и двадцатью об.омками, в 
основном крупных форм (обр. 217/п47, 217/п11, 217/пЗ, 217/29).

Р а з м е р ы :  I п III
Д = 87  лш(ЮО) 64 лл(ЮО) 57 f̂ju(lOO)
П =34 мм(2>9) 24 мм(37,5) 21 мм (37)
В=32 .*ш(36) 24 лл(37,5) 23 лл(40)
Т=32 мм (36) 24 мм(37,5) 21 мм( 37)

IV V VI
Д = 47 лш(ЮО) 35 мм (100) 29 лш(100)
П =18лл(37,5) со "с

о 11 мм (38)
В=19 лл(41) 13 мм(37) И мм (38)
7 = 1 8 aui(37,5) 13 мм(37) 11 мм( 38)

О п и с а н и е .  Раковина средней толщины, состоит
быстро возрастающих (1,60) в высоту, очень мало объемлю
щих, почти только соприкасающихся оборотов. Поперечное 
сечение оборота почти круглое или овальное с наибольшей 
толщиной в срединной части боковой стороны. Последняя пере-



ходит в наружную сторону постепенно, а книзу — более резко, 
образуя отвесную стенку пупка.

Пупок широкий (37—'39% диаметра раковины), глубокий, 
ступенчатый.

Жилая камера занимает половину последнего оборота.
Скульптура представлена густо расположенными, слабо 

наклонными вперед простыми ребрами, начинающимися у са
мого шва. На каждом обороте отмечается не менее четырех ши
роких, но не глубоких, мало заметных пережимов. Полоска 
пережима сравнительно гладкая, покрыта очень тонкими ни
тевидными линиями. Впереди, а иногда и сзади ее проходит 
более крупное ребро. Пережимы разделяются друг от друга 
тридцатью — тридцатью пятью ребрами.

Правильность интервалов у наиболее крупного из описан
ных экземпляров, вблизи устья, несколько нарушается и про
межутки между пережимами становятся менее широкими. По- 
видимому, эти пережимы являются следами положений устья. 
Все описанные элементы скульптуры переходят через наружный 
край без каких-либо изменений.

Лопастная линия (фиг. 48) состоит из сильно рассеченных 
седел и лопастей, которые состоят из двух асимметричных по
ловин. Внешнее седло наклонено вниз, а лопасти, особенно пер
вая боковая, подымаются до уровня наружной лопасти. Послед
няя узкая, двухраздельная.

Фиг. 48. Лопастная линия образиа 217,п47. Высота 
(В) оборота^ 18 мы. Ув. 3 х.

3 а м е ч а н и я. Д. Стремоухое (1898) при описании крым
ских *Lytoceras» adelae О г b i g п у приводит два изображения 
на табл. II, фиг. 1 и фиг. 2, 3, 4. Последние отличаются ст L. 
adelae О г b i g п у своей скульптурой и позже были выделены 
под новым видовым названием <Lytoceras» Crimea S t г e m.



Что касается фиг. 1, которая не включена нами в синони
мику, то она является изображением слепка голотипа L. adelae 
O r b .  из коллекции Орбиньи.

С р а в н е н и я .  От близкого D. adelae О г b i g п у 
(1842—>1849, стр. 429, табл. 1), вариететом которого Стре
моухое считал описанный вид, отличается большей инволют- 
ностью оборотов, овальным их сечением и более частыми реб
рами на внутренних оборотах.

От D. zhivagoi B e s n o s s o w  отличается более тонкой 
скульптурой и менее глубокими, но сравнительно широкими 
пережимами.

От близкого Lytoceras sp . nov.(?) aff.  eudesianum O r b .  
(Кахадзе И., 1936, стр. 167, табл. II, фиг. 3) описанный вид 
отличается тем, что между его пережимами располагаются 
35 ребер, тогда как у сравниваемого вида их число доходит 
только до 9—.10.

По нашему мнению, описанная И. Р. Кахадзе форма при
надлежит роду Dinolytoceras и ее приближение виду Соверби 
не совсем правильно, так как последний относится к роду Thy- 
sano lytoceras.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Севернее и восточнее села Ала- 
верди. Фиолетовые туфы с Parkinsonia parkinsorti S о w е г b у. 
Алаверди-шамлугская свита.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний байос—-келловей Кры
ма. Верхний байос Грузии и Армении.

Подотряд Ammonitina
Надсемейство Stephanocerataceae Perrin Smith, 1913
Семейство STEPHANOCERATIDAE NEUMAYR. 1875 

Po a S T E P H A N O C E R A S  Waagen, 1869

Stephanoceras (Cadomites) deslongchampsi (D e f r a n c e) 
табл. XIII, фиг. la -б, 2а-б

1842—>1849. Ammonites deslongchampsi, О г b i g n у, стр.
405, табл. 138, фиг. 1,2.

1906—<1910. Ammonites deslongchampsi, D о u v i 1 1 e, табл.
132.



1947. Stephanoceras deslongchampsi, К р ы м г о л ь ц ,  стр.
184, табл. XXXV, фиг. la, в.

Д и а г н о з .  Раковины средних размеров. Сечение оборо
тов овальное с преобладанием толщины над высотой. Обороты 
объемлют предшествующие— на треть их е ы с о т ы . Ребра развет
вляются в середине или немного выше середины высоты обо
рота. В местах ветвления ребер находятся бугорки.

М а т е р и а л .  Этот вид в нашей коллекции представлен 
двумя внутренними ядрами удовлетворительной сохранности. 
Одно из них, крупный экземпляр, представлен полностью с 
хорошо выраженной перистомой, но сдавлен с боков, вслед
ствие чего искажена форма поперечного сечения оборотов. Вто
рое — меньше размером, но лучшей сохранности (обр. 217/14, 
222/п1).

Р а з м е р ы :  I II
Д = 97 лш?(100) 31 лш(ЮО) 
П =32 лш(ЗЗ) 10 л *  (32)
В =32 лш?(33) 13лл(41)
Т=28 лш?(29) 15 л л (48,5)
К. в. =  4,4 4,4

О п и с а н и е .  Раковина средних размеров, вздутая, со* 
стоит из умеренно возрастающих в высоту оборотов, объем
лющих предыдущие обороты более чем на одну треть, т. е. рако
вина является сильно объемлющей. Наибольшая толщина от
мечается в нижней трети боковой стороны оборота. Поперечное 
сечение последней овальное. Пупок умеренно широкий, ворон
кообразный, глубокий. Стенки пупка не обособлены от боковых 
сторон.

Наружная сторона широкая, округлая, постепенно пере
ходит в боковые стсроны, а последние равномерно спускаются 
к шву.

Скульптура  представлена хорошо выраженными высокими 
ребрами, начинающимися у шва и тянущимися в радиальном 
направлении до середины боковой поверхности. Здесь они раз
ветвляются. От каждого ребра отходят по три-четыре, а вблизи 
устья иногда два, более тонких внешних ребра. Последние про*



кодят через широкую наружную сторону не прерываясь. На 
месте разветвления ребер находятся несколько вытянутых в 
радиальном направлении бугорков.

Кроме вышеописанных, главных и тонких, встречаются и 
дополнительные ребра, которые почти не отличаются от осталь
ных тонких ребер, но в отличие от таковых они не соединяются 
с нижними толстыми ребрами и занимают промежуточное поло
жение, исчезая на уровне бугорков.

Таким образом, на десять ребер нижней (внутренней) части 
оборота приходится сорок четыре ребра на верхней (внешней) 
его стороне.

Межреберные пространства как в нижней, так и в верхней 
части оборота почти вдвое шире ребер.

Лопастная линия не наблюдается.
З а м е ч а н и я .  В литературе широко известный род Ste- 

phanoceras делится на подроды. Одним из них является подрод 
Cadomites. Особенностью этого подрода является большое чи
сло и сближенность внешних ребер на оборотах раковины, что 
отмечается и на наших образцах. Этим он и отличается от ти
пичных форм рода, близких к St. humphriesianum S o w .  По
следний характерен для нижнего байоса, а подрод Cadomites 
распространен в верхнем байосе и бате. Вышесказанное подтвер
ждается данными Г. Я. Крымгольца по Северному Кавказу, 
где формы Stephanoceras (в узком смысле слова) не поднимаются 
выше верхнего байоса, хотя нужно оговориться, что И. Р. Ка- 
хадзе описывает Stephanoceras также и из батских отложений 
Западной Грузии.

- С р а в н е н и я .  Описанная форма весьма близка к Ca
domites linguiferum (Orb . )  (1842—1849, том 1, стр. 402, табл. 
136). А. Гроссувр (1930, том II, стр. 373, табл. 39, 40) вполне 
справедливо подразделяет формы, изображенные под этим име
нем в работе Орбиньи, на два вида. Наименование С. linguife
rum O r b .  сохраняется при этом только за меньшим экземпля
ром Орбиньи (1842—-1849, том 1, табл. 136, фиг, 4, 5). От послед
него наши экземпляры отличаются более низким сечением обо
ротов и более высоким положением бугорков на боковой стороне. 
Более крупную форму,. изображенную Орбиньи (там же, фиг. 
I; 2), Гроссувр выделяет как новый вид под названием С. огЫ-



gnyi G r o s s .  От последнего описанный вид отличается еще 
более низким сечением оборотов и прямыми, а не изогнутыми в 
нижней части ребрами.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Верховья р. Алаверди и во
сточной окраины села Алаверди. Фиолетовые туфы с Parkin- 
sonia parkinsoni S о w е г b у. Алаверди-шамлугская свита.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний байос Северного Кав
каза и Армении. Верхний байос Франции (Калвадос).

Надсемейство' Haplocerataceae 

Семейство OPPELIIDAE DOUWILLE, 1890 
Род О Р Р Е L 1 A Waagen, 1869

Oppelia cf. subradiata ( S o w e r b y )  
табл. VI, фиг. За-б, 4

1842—1849. Ammonites subradiatus, О г b i g п у, том 1,
стр. 362, табл. 118, 129, фиг. 3.

1886—1887. Ammonites subradiatus, Q u e n s t e d t ,  том II,
стр. 636, табл. 75, фиг. 3, 5, 7.

1912. Oppelia subradiatus, F a v г е, стр. 8—<17, табл. 1,
фиг. 1, 2, 3, 4.

1912. Oppelia aspidoides var. bajocensis, F a v г e, стр. 26,
табл. 1, фиг. 7.

1936. Oppelia subradiatus, К а х а д з е ,  стр. 169, табл. Ill ,
фиг. 1, 2.

Д и а г н о з .  Раковины умеренной толщины, с оборотами 
треугольно-овального сечения. Пупок узкий, мелкий. На верх
ней половине боковой поверхности располагаются серповидно
изогнутые ребра, разделяющиеся на 2—3 ветви.

М а т е р и а л .  Обломок внутреннего ядра и отпечаток 
средних размеров сохранили некоторые характерные черты 
скульптуры данного вида, характерного для байосского яруса 
(обр. 222/34, 228/2).

О п и с а н и е .  Сечение оборота треугольно-овальное, с за
остренной килеобразной наружной стороной. Боковые стороны 
покрыты ребрами, которые начинаются у шва. Доходя до пуп
кового перегиба, невысокие, широкие ребра резко наклоняют



ся вперед и сохраняют это направление до середины оборота. 
Здесь они резко поворачивают назад, составляя почти прямой 
угол, и разветвляются на 2—3 более четко выраженных, но 
узких, дугообразно изогнутых ребра, которые снова наклоняют
ся вперед и исчезают на середине наружной стороны. Присут
ствуют также дополнительные ребра, вследствие чего соотно
шение ребер в нижней и верхней части боковой стороны равня
ется 1 : 3.

С р а в н е н и я .  Описанный экземпляр отличается от близ
кого О. aspidoides О р р .  ( P a p o v i c  i-H a t z е g U., 1905, 
стр. 17, табл. 4) более толстыми оборотами и сравнительно округ
ленной наружной стороной, а также присутствием дополнитель
ных ребер.

Ф. Фавр (1912, стр. 26) необоснованно выделил вариетет 
О. aspidoides var. bajocensis F a v г е. Фактически это О. subra- 
diata, тем более, что вариетет Фавра исходит из верхнебайос- 
ских отложений, тогда как О. aspidoides встречается лишь в 
батских отложениях. К такому выводу пришел также И. Р» Ка- 
хадзе (1936, стр. 170).

Описанный вид отличается от О. praeradiata D о u v i 1 1 е 
(F a v г е F., 1912, стр. 7) более острой наружной стороной и 
более дифференцированными ребрами. О. fucsa Q u e n s t e d l  
( F a v r e . ,  F. 1912,стр. 17) отличается от описанного вида своей 
скульптурой.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Восточнее села Алаверди, ту
фы фиолетового цвета с Parkinsoni parkinsoni S o w .  Южные 
обрывы горы Шахтахт, у вьючной тропы, выше родника. Туфо- 
песчаники, переслаивающи) с i с агломератами; алаверди-шам- 
лугская свита.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний байос Закавказья, 
нижний оолит Франции, верхний байос—>бат Германии.

Oppelia (Oxycerites) aspidoides (О р р е 1)
табл. XI, фиг. 4

1842—-1849. Ammonites discus, О г b i g п у, том, 1, стр.
394, табл. 81.

1857. Ammonites aspidoides, О р р е 1, стр. 474.



1869. Oppelia aspidoides, W a a g e n, crp. 209, табл. 18,
фиг. 1—5; табл. 20, фиг. 9.

1905. Oppelia aspidoides P o p o v i c i - H a t z e g ,  стр. 17,
табл. 4, фиг. 1, 5.

1911. Oppelia aspidoides R о e m e г, стр. 34, табл. 6, фиг.
1, 2, 3, 4.

1912. Oppelia aspidoides F a v г e, стр. 22 (non crp. 26,
табл. 1, фиг. 7).

1947. Oppelia aspidoides, К р ы м г о л ь ц ,  стр. 181, табл.
33, фиг. 1, 2а-в.

1951. Oppelia (Oxycerites) aspidoides, A r k e 11, стр. 62,
табл. VI, фиг. 7.

Д и а г н о з .  Раковина дискоидальная, сильно сжатая, с 
быстро возрастающими оборотами, которые имеют стреловидное 
сечение. Пупок узкий. Скульптура представлена серповидно
изогнутыми ребрами, в нижней половине переходящими в тон
кие штрихи.

М а т е р и а л .  В нашей коллекции имеется один хорошо 
сохранившийся экземпляр средних размеров (обр. 240/1).

Р а з м е р ы :  Д = 53  лж(100)
П = 4  мм(7,5)
В=31 лш(58,5)
Т=11 лш(20,7)

О п и с а н и е .  Раковина дискоидальная, сжатая с боков, 
с быстро возрастающими в высоту, сильно объемлющими оборо
тами. Последние имеют в поперечнике стреловидное сечение. 
Боковые стороны уплощены, постепенно сближаются кверху, 
образуя не обособленную наружную сторону, с режущим 
заостренным краем.

Пупок узкий, глубокий.
Поверхности боковых сторон покрыты серповидно-изогну

тыми ребрами, меняющимися с возрастом. Ребра начинаются 
от пупкового перегиба и, слабо наклоняясь вперед, доходят до 
середины боковой стороны. Здесь они резко изгибаются назад. 
На верхней трети боковой стороны ребра выпрямляются, а к 
наружной части оборота наклоняются вперед.



В начале последнего оборота, как на нижней, так и на верх
ней его части, скульптура представлена одинаково выраженными, 
сравнительно сближенными ребрами. На второй половине по
следнего оборота скульптура представлена густо расположен
ными тонкими штрихами, а в верхней части — редкими, невы
сокими, но хорошо выраженными ребрами.

Ширина межреберных пространств намного превышает ши
рину ребер и покрыта тонкими штрихами, подобными таковым 
нижней части боковой стороны. Ближе к наружному краю между 
ребрами появляются два очень коротких дополнительных реб
ра, не соединяющихся с основными.

З а м е ч а н и я .  Ф. Фавр (1912, стр. 22), кроме описанной 
им О. aspidoides О р р., выделяет также вариетет О. aspidoides 
var. bajocensis (там же, стр. 26, табл. 1, фиг. 7). Судя по изобра
жению, приводимому Ф. Фавром, этот вариетет является 
О. subradiata S ow . ,  тем более, что он происходит, как это по
казывает и название, из верхнебайосских отложений, в то время 
как О. aspidoides О р р. не встречается в отложениях древнее 
бата. Поэтому вариетет Ф. Фавра не включается нами в сино
нимику.

С р а в н е н и я .  Описанный вид отличается от О. s u b r a 
d i a t a  Sow;  более острым наружным краем и узким пупком.

От О. (Oxycerites) falax C u e r a n g e r  ( A r k e l l W .  J., 
1951, стр. 56) отличается более низким положением места из
гиба ребер и более изогнутыми в верхней части ребрами.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Южный склон горы Шахтахт. 
Песчаники с прослоями глинистых сланцев и известковистых 
песчаников. Шахтахтская свита. Нижний бат.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Бат (в основном нижний) Кры
ма, Северного Кавказа, Азербайджана, Большого Балхана. 
Нижний бат Западной Европы.

Oppelia 'fusca ( Q u e n s t e d t )  
табл. XI, фиг. 3

1849. Ammonites canaliculatus fuscus, Q u e n s t e d t ,  стр.
119, табл. 8, фиг. 7—9.

1858. Ammonites fuscus, Q u e n s t e d t ,  стр. 475, табл.
54, фиг. 3, 5.



1869. Oppelia fuscus, W a a g e n ,  стр. 199, табл. 16, фиг.
6, 7; табл. 17, фиг. 4, 5.

1885. Ammonites fuscus, Q u e n s t e d t ,  стр. 634, табл.
75, фиг. 1, 2, 4, 6, -8, 9, 10, 13, 17, 18.

1911. Oppelia fusca, R о e ш e г, стр. 32, табл. 6, фиг. 5—10.
1912. Oppelia fusca, F a v г е, стр. 17, табл. 1, фиг. 5,6.

Д и а г н о з .  Раковина дискоидальная, с быстро возра
стающими оборотами со стреловидным сечением. Пупок узкий, 
но шире, чем у О. aspidoides О р р е 1. Боковые стороны сравни
тельно выпуклые, покрыты округленными, редкими ребрами.

М а т е р и а л .  В коллекции имеется одно удовлетвори
тельно сохранившееся ядро средних размеров (обр. 240/2).

Р а з м е р ы :  Д = 47  жл(100)
П = 4  лш(8,5)
В=27 мм(61,7)
Т=10лш(21,3)

О п и с а н и е .  Ядро дискоидальное, сжатое с боков, с быстро- 
возрастающими в высоту, сильно объемлющими оборотами. 
Сечение оборотов стреловидное. Наружная сторона засстрен- 
ная, режущая, со слабо выраженным килеподобным возвыше
нием посередине последнего оборота.

Пупок узкий, глубокий.
Боковые стороны слабо выпуклые, покрыты редкими, широ

кими, округленными ребрами. На ранних и в начале последнего 
оборота они расположены часто, с промежутками, ширина ко
торых равна ширине ребер. Последние начинаются у шва и сла
бо изогнуты вперед. В серединной части боковой стороны они 
резко изгибаются назад и затем дугообразно (вогнутостью к 
устью) протягиваются до верхней его части и, не доходя наруж
ной стороны, круто загибаются вперед и расплываются у киле
образной возвышенности.

На второй половине последнего оборота нижняя часть бо
ковой стороны гладка, ребра начинаются от ее середины и рас
положены реже. Промежутки между ними шире самих ребер.

Дополнительные ребра отсутствуют.
С р а в н е н и я .  Описанный вид отличается от Oppelia



aspidoides Opp. более широким пупком, более выпуклыми бо
ковыми сторонами, часто расположенными ребрами и отсут
ствием дополнительных ребер.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Южный склон горы Шахтахт. 
Песчаники с прослоями глинистых сланцев и известковистых 
песчаников. Шахтахтская свита. Нижний бат.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Бат западной Туркмении, За
кавказья, Большого Балхана, нижний бат Крыма, бат Западной 
Европы.

Род H E C T I C O C E R A S  ВопагеШ, 1893

Hecticoceras cf. pseudopunctatum (L a h u s e n) 
табл. XI, фиг. 2

1883. Harpoceras pseudopunctatum, Л а г у з e н, стр. 74.
табл. XI, фиг. 10.

1883. Harpoceras punctatum, Л а г у з е н, стр. 73, табл.
XI, фиг. 6.

1911. Hecticoceras pseudopunctatum, T s y t o w i t s h ,  стр.
48, табл. IV, фиг. 11.

1933. Hecticoceras pseudopunctatum, Ч и х а ч е в, стр. 28,
табл. III, фиг. 4, 10, 11.

Д и а г н о з .  Раковины дискоидальные, с сильно объемлю
щими, стреловидно-овальными в сечении оборотами. Боковые 
стороны оборота покрыты серповидными ребрами, разветвляю
щимися в срединной их части.

М а т е р и а л .  В коллекции имеется неполная раковина: 
удовлетворительной сохранности (обр. 14).

О п и с а н и е .  Обороты уплощенные, сильно объемлющие,, 
стреловидные в сечении. Боковые стороны слабо выпуклые, по
крыты ребрами. Редкие, в нижней части более слабо выраженные 
ребра в большинстве случаев в середине разветвляются, согну
ты вперед и кончаются у килеобразной, острой наружной сто
роны. Присутствуют также промежуточные ребра, расположен
ные в верхней части боковой стороны. Промежуточные ребра не 
соединяются с основными.

Пупок умеренно широкий.
З а м е ч а н и я .  Типичными формами для Н. pseudopunc-



taium L a h. П. К. Чихачев (1933) считает экземпляры, изобра
женные в работе Лагузена (1883) на табл. XI, фиг. 6 и 10. Выде
ляя этот вид, Лагузен понимает его широко, включая туда фор
мы, различные между собой. Например, фиг. 11—13 (см. сино
нимику, табл. XI) имеют мало общего с Гипом вида (фиг. 10), 
но они помещены в работе Лагузена под одним и тем же видовым 
названием. В той же табл. XI приводится фиг. 6, описанная 
под названием Harpoceras punctatum S t a h l .  Последний пол
ностью тождествен с типом вида (фиг. 10, табл. XI), почему 
и включается нами в синонимику.

С р а в н е н и я .  Описанный вид отличается от Н. rossi- 
ense Т е i s s. менее сильно вздутым пупковым краем.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Поселок Шамлуг. Келловей- 
ские туфопесчаники. Бугакарская свита.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Келловей Северного Кавказа к 
Закавказья, средний келловей (зона с Reineskia anceps) Рязан
ской губернии, а также Западной Европы.

Надсемейство Kosmocerataceae 

Семейство PARKINSONIIDAE BUCKMAN, 1920 
Род P A R K I N S O N I A  Bayle, 1878

Parkinsonia planulata Q u e n s t e d t  
табл. XII, фиг. la -б, 2а-б

1849. Ammonites parkinsonia planulatus, Q u e n s t e d t ,
crp. 143, табл. 11, фиг. 2.

1911. Parkinsonia planulata, W e t z e l ,  crp. 204, табл. 17,
фиг. 1, 2.

1928. Parkinsonia planulata, N i со 1 e s c o, crp. 43, табл.
XII, фиг. 4 - 8 .

1936. Parkinsonia planulata, К а х а д з е ,  crp. 179, табл.
4, фиг. 3.

1953. Parkinsonia planulata, К р ы м г о л ь ц ,  crp. 40,
табл. II, фиг. 2.

Д и а г н о з .  Раковины уплощенные, с сильно объемлю
щими оборотами, низким, округленным, субквадратным сече
нием. Пупок широкий, ступенчатый. Ребра слегка наклонены



вперед и делятся на 2 или 3 ветви. На внешней стороне оборота, 
по краям бороздки концы ребер расположены в чередующемся 
порядке.

М а т е р и а л .  К этому виду мы относим находящееся в 
нашем распоряжении небольшое ядро и четверть оборота более- 
крупного экземпляра удовлетворительной сохранности (обр. 
222/п 13, 217/50).

Р а з м е р ы :  Д = 40  лж(100)
П =  18 мм(45)
В =  13 мм(32)
Т =  12 л л (30)
К. в= 2

О п и с а н и е .  Раковина средних размеров, уплощенная, 
состоящая из медленно возрастающих в высоту оборотов. По
следние довольно сильно объемлющие, так как перекрывают 
0,6 части предыдущих оборотов. Они имеют в поперечнике округ*- 
ленно-эллипсоидальное очертание, с высотой немного больше 
толщины. Наибольшая толщина отмечается в нижней части 
оборота. Боковые стороны уплощены, постепенно сливаются с 
дугообразно выпуклой наружной стороной. В нижней части 
оборота боковые стороны через округленный пупковый перегиб 
переходят в невысокие стенки пупка. Последний —широкий, 
ступенчатый, неглубокий.

Скульптура состоит из слегка наклоненных вперед прямых 
ребер, начинающихся настенках пупка. Здесь они не высокие. 
На пупковом перегибе ребра сильно увеличиваются в мощности 
и уже на ннжней части боковой стороны представляют собой 
резко выступающие гребневидные ребра. Несколько выше 
середины боковой стороны последние подразделяются на 2, 
реже 3 внешних ребра. Редко встречаются и простые ребра. 
Внешние верхние ребра узкие и менее выступающие, чем ниж
ние ребра. На месте деления нижние ребра утолщаются, а ино
гда образуют и нечетко выраженные бугорки. Ребра разделены: 
промежутками, в полтора раза превышающими их ширину.

На внешней стороне проходит неглубокая, но хорошо выра
женная продольная бороздка или гладкая полоска, по краям 
которой концы ребер расположены в чередующемся порядке..



Лопастная линия не наблюдается.
З а м е ч а н и я .  Согласно Николеску (см. синонимику) 

Р. planulaia обладает едва заметной сифональной бороздкой, 
тогда как у типа Квенштедта она глубокая. На нашем экзем
пляре, в начале последнего оборота, она переходит в гладкую 
полоску, без заметного углубления. Можно предполагать, что 
отмеченное различие в бороздках связано с определенным воз
растом аммонита.

С р а в н е н и я .  От близкого Р. eimensis W e t z e l  (1911, 
стр. 208, табл. XVII, фиг. 5, 6) описанный вид отличается бо
лее высокими стенками пупка, следовательно глубоким пупком, 
и более низкими, менее объемлющими оборотами.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Верховья ручья Алаверди. 
Фиолетовые туфы алаверди-шамлугской свиты.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний байос Кавказа, бай- 
сс Грузии и Армении. Верхний байос и нижний бат Франции 
и Германии.

Parkinsonia cf. neuffensis О р р е 1 
табл. X I, фиг. 1а-б

1849. Ammonites parkinsoni gigas, Q u e n s t e d t ,  стр.
143, табл. XI, фиг. 2.

1911. Parkinsonia neuffensis, W e t z e l ,  стр. 210, табл.
XVIII, фиг. 1 —>3; табл. XIX, фиг. 1.

1928. Parkinsonia neuffensis, N i с о 1 е s с о, стр. 50, табл.
XIV, фиг. 1—14; табл. XV, фиг. 1, 2.

Д и а г н о з .  Раковины средней толщины с умеренно на
растающими в высоту оборотами. Последние имеют эллипсои
дальное очертание. Пупок сравнительно узкий. Ребра частые, 
ветвящиеся, расположенные вдоль сифональной бороздки друг 
против друга.

М а т е р и а л .  В коллекции имеется один полный эк
земпляр, удовлетворительной сохранности, допускающий более 
или менее точное видовое определение, а также небольшой 
обломок раковины средних размеров (обр. 217/38).



Р а з м е р ы :  Д=45 жл(ЮО)
П=15лии(33)
В =20 лш(42)
Т =  18 лш(40)
К. в .=2,1

О п и с а н и е .  Раковина средних размеров, средней тол
щины, состоящая из умеренно нарастающих в высоту, сильно 
объемлющих оборотов. Поперечное сечение оборотов имеет 
почти круглое эллипсоидальное очертание с большей высо
той. Наибольшая толщина отмечается в срединной части обо
рота. Боковые стороны постепенно сливаются с дугообразно 
выпуклой наружной стороной. В нижней части они через 
округлый пупковый перегиб сливаются со стенками пупка. 
Пупок умеренно широкий.

Скульптура состоит из прямых, слегка наклоненных впе
ред ребер, начинающихся на стенках пупка. Дальше они, уве
личиваясь в мощности, переходят пупковый перегиб и в середине 
боковых сторон образуют хорошо выраженные гребневидные 
ребра. Несколько выше середины боковой стороны ребра раз
ветвляются на 2, реже 3, более мелких по размерам ребра. По
следние прерываются на сифональной стороне бороздкой, или 
гладкой полоской, по краям которой концы ребер расположе
ны друг против друга. Ребра разделены равными по величине 
с ними промежутками.

Лопастная линия не наблюдается.
Условно к этому виду относится обломок раковины диаме

тром около 40 мм с характерными (высота, толщина оборота, 
объемлемость и др.) чертами этого рода. Она носит чуть изог
нутые в нижней части оборота раздваивающиеся, а также про
стые неветвящиеся ребра. Последние от верхней части боковой 
стороны, переходя на наружную сторону, обрываются прохо
дящей по середине последней гладкой полоской.

Хорошо прослеживается перегородочная линия, характер
ная для этого рода. Полному отождествлению этого экземпляра 
с Р. neuffensis О р р е 1 препятствует слабая изогнутость ре
бер в нижней части оборота.

С р а в н е н и е .  От Р. planulata Q u e n s t e d t  (1883—



1888) описанный вид отличается более узким пупком и частыми 
ребрами. Пупок у Р. neuffensis составляет 30—40% диаметра 
раковины, тогда как у Р. planulata 40—45%. В равных по ве
личине оборотах присутствуют у Р. planulata 40—45, a y  Р . 
neuffensis 55 и более ребер.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Верховья ручья Алаверди. 
Фиолетовые туфы алагерди-шамлугской свиты.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний байос Армении. Верх
ний байос (зона Garantia garantiana) Калвадоса (Франция). 
Нижний бат Польши.

Parkinsonia ex gr. neuffensis О p p e 1

К этому виду условно относится находящийся в нашей 
коллекции небольшой, но хорошо сохранившийся обломок 
(обр. 222/2,) последнего оборота раковины, который несомненно 
близок названному виду. На это указывают хорошо выражен
ные прямые, высокие ребра, берущие начало у стенки пупка, а 
в верхней части боковой стороны разветвляющиеся на две, иногда 
на три части. Отмечаются и неветвящиеся простые ребра. Все 
они прерываются на наружной стороне широкой, но не глубо
кой бороздкой, по краям которой ребра расположены друг про* 
тив друга. Отличается от описанной Parkinsonia cf. neuffen
sis О р р е 1 более низким оборотом.

Судить о ширине пупка нет возможности.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Верховья Алавердского ручья. 

Фиолетовые туфы с Р. parkinsoni S o w .  Алаверди-шамлугская 
свита.

Parkinsonia parkinsoni (S о w е г b у) 
табл. X II ,  фиг. 3, 4 а-б

1911. Parkinsonia parkinsoni W e t z e l ,  стр. 198, табл.
XVI, фиг. 3.

1914. Parkinsonia parkinsoni, З а т в о р н и ц к и й ,  стр. 550,
фиг. 18, 19.

1928. Parkinsonia parkinsoni, N i с о 1 е s с о, стр. 30, табл.
VI, фиг. 3—13; табл. VII, фиг. 1—4; 

табл. VIII,  фиг. 1, 2.

1 4 Н. Р. Азарян



1947. Farkinsotiia parkinsoni, К р ы м г о л ь ц ,  стр. 191 „
табл. XXXV11, фиг. 2_

1956. Parkinsonia parkinsoni, К а м ы ш е в а - Е л п а т ь -  
е в с к а я и др. ,  стр. 11, табл. 1, фиг. 1.

1959. Parkinsonia parkinsoni, К а м ы ш е в  а-Е л и а т fa- 
е в  с к а я и др., стр. 49, табл. 1, фиг. 1.

Д и а г н о з .  Раковина дисковидная, плоская. Обороты вы
тянуты в высоту и имеют овально-трапецеидальное сечение. 
Пупок средней ширины, плсский. Наружная сторона уплощена 
и имеет серединную бороздку. Большая' часть ребер раздваи
вается в верхней трети оборота. Концы ребер по обеим сторо
нам бороздки располагаются в чередующемся порядке.

М а т е р и а л .  Пять неполных, но хорошо сохранивших
ся внутренних ядер, находящихся в нашей коллекции, несо~ 
мненно принадлежат названному виду (обр. 515/7—12).

Р а з м е р ы :  1 II III
Д = 58 жж(1С0) 43 жж(100) 47 жжж(ЮО)
П=25 жж(43) 21 жж(46,5) 22 жж(46,7) 
В=20жж(34) 14 жж(ЗЗ) 15жж(32) 
Т=15жж(26) 11 жж(25,6) 10жж(21,3)

К.в. =  1,6 1,5 1,7

О п и с а н и е .  Раковины средней величины, уплощенные, 
состоят из медленно возрастающих в высоту оборотов, объем
лющих предыдущие на V3. Наибольшая толщина отмечается 
в нижней части боковой стороны оборота. Поперечное сечение 
последнего трапециевидное, несколько суженное в верхней 
части.

Боковые стороны слабо выпуклые и наклонены к наружной 
поверхности.

Пупок средней ширины, ступенчатый, неглубокий.
Скульптура представлена в большинстве раздваивающими

ся ребрами. Наряду с ними встречаются и простые, не ветвя
щиеся ребра. Место ветвления находится на верхней трети боко
вой стороны. Ребра прямые, гребневидные. Начинаясь на стен
ках пупка, ребра на пупковом перегибе, где они резко увеличи
ваются в мощности, изгибаются вперед и сохраняют это направ



ление до конца. В тех случаях, когда в верхней трети боковой 
стороны ребра подразделяются на две ветви, задняя из них явля
ется продолжением основного ребра, тогда как передняя ветвь 
сильно отклонена вперед. На месте ветвления ребер изредка 
отмечаются невысокие, слабо выраженные бугорки. Промежут
ки, разделяющие ребра, почти вдвое шире самих ребер.

По середине наружной стороны проходит гладкая сифональ- 
ная бороздка, по краям которой концы ребер располагаются 
в чередуюшеься порядке.

С р а в н е н и я .  От Р. orbignyana W e t z e l  (1911, стр. 196, 
табл. XVI, фиг. 1; Nicolesco С., 1928, стр. 27, табл. III, 
фиг. 2—-5; табл. IV и V, фиг. 1^2 ) описанный вид отличается 
более высоким и узким сечением и узким пупком. У Р. o r b i g 
n y a n a  пупок составляет более 50% диаметра раксвины в отли
чие от описанного вида, у которого пупок составляет менее 
половины диахетра, но больше, чем у Р. planulata Q u e n s t e d t .

От Р. planulata Q u e n s t e d t  описанный вид отличает
ся высоким сечением оборотов и менее уплощенными беками.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Севернее села Алаверди. Фиоле
товые туфы алаверди-шамлугсксй свиты.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Байос М. и Б. Кавказа и До
нецкого бассейна, верхний байос — нижний бат западной Турк
мении. Верхний байос—-нижний бат Западной Европы.

Надсемейство Perlsphinctaceae 
Семейство PERISPHINCTIDAE STE1MANN, 1890 

Род P E R I S P H I N C T E S  Waagen, 1869

Perisphinctes defrancei (О г b i g n у)
табл. V II ,  фиг. 6а-б

1842. Ammonites defrancei, О г b i g n у, стр. 389, табл. 129,
фиг. 7, 8.

1899. Perisphinctes defrancei, S i e m i r a d z k i ,  стр. 80.
1947. Perisphinctes defrancei, К р ы м г о л ь ц ,  стр. 195,

табл. XXXVI, фиг. 2,
1951. Perisphinctes (Crossouvria) defrancei, К р ы м г о л ь ц ,

стр. 34, табл. 1, фиг. 3.
Д и а г н о з .  Раковина уплощенная, с умеренно возрастаю



щими в высоту оборотами, с округлым сечением. Скульптура 
состоит из хорошо выраженных разветвляющихся в верхней 
части оборотов ребер, 2 —3 пережима пересекают радиальную 
ребристость.

М а т е р и а л .  К названному виду относится находящееся 
в нашей коллекции единственное ядро удовлетворительной со
хранности (обр. 217/39).

‘ Р а з м е р ы :  Д = 33 жх(ЮО)
П =15 лш(45)

' В =  10 лл(30)
Т=11лл(33)

' К .в.=2,5

О п и с а н и е .  Раковина небольшая, уплощенная, со
стоит из умеренно возрастающих в высоту оборотов. Последние 
имеют в сечении почти круглое очертание и перекрывают пре
дыдущие обороты на 0,43 части их высоты, т. е. являются уме
ренно объемлющими. Пупок широкий, ступенчатый, средней 
глубины.

Скульптура состоит из прямых, сильно выдающихся про
стых ребер, берущчх начало от шва. На стенках пупка ребра 
выражены слабо. На пупковом перегибе они становятся выше 
и шире и продолжаются до верхней трети боковой стороны, где 
дают начало двум-трем более слабо выраженным наружным 
ребрам. Последние без перерыва переходят через наружную 
сторону. Количество ребер в верхней части в 2,5 раза больше, 
чем в нижней. В начале и в конце последнего оборота присут
ствуют хорошо выраженные пережимы. Они расположены ко
со по отношению к ребрам и наклонены вперед. На боковых 
сторонах пережимы глубокие, а кверху расширяются и выпола
скиваются и в центре наружной стороны выражены в виде не
больших углублений.

С р а в н е н  и‘я. От близкого Р. tenuissimus S i е m i f a d- 
z k i  (1899, стр. 85, табл. XXI, фиг. 19) описанный экземпляр 
бтличается присутствием пережимов, а также количеством ре
бер на последнем обороте (равное 40), тогда как у Р. tenuissi
mus S i е m. число ребер не менее 50. У Р. tenuissimus S i е ш. 
обороты менее объемлющие и медленно возрастают в высоту.
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P. alligatus L e e k ,  (там же, стр. 85, табл. XX, фиг. 8; табл. 
XXVIII,  фиг. 58) весьма сходен с описанной формой, но отлича
ется от нее числом ребер на последнем обороте (45 вместо 40 у 
defrancei) и медленно возрастающими в высоту оборотами. Реб
ра у Р. alligatus L e e k ,  в верхней части боковой стороны изо
гнуты вперед.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Верховья ручья Алаверди. 
Фиолетовые туфы алаверди-шамлугской свиты. Верхний бай- 
ос.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Байос—>бат М. и Б. Кавказа. 
Байос—бат Франции, Англии и Румынии.

Perisphinctes sp. indet.

В нашей коллекции оказался обломок внутреннего ядра с 
хорошо сохранившейся скульптурой на боковой стороне. ОнИ 
представлена вилообразно ветвящимися прямыми ребрами. Хо
рошо выраженный пережим расположен косо по отношению 
последних.

Принадлежность описанного экземпляра к роду Peris1 
phinctes является несомненной, что подтверждается характе
ром скульптуры на боковой поверхности и присутствием пере
жима. К сожалению, неполнота экземпляра, в частности наруж
ной стороны, препятствует не только точному определению, нЬ 
даже сближению с одним из известных видов этого рода.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Верховья ручья Алаверди1. 
Алаверди-шамлугская свита. Верхний байос.



З А К Л Ю Ч Е Н И Е

На основании вышеизложенного фактического материала 
и его анализа можно прийти к следующим выводам.

1. В исследованном районе отложения древнее верхнего 
байоса не обнажаются. Они отмечаются только на периферии 
Локского массива, непосредственно севернее Алавердского рай
она.

2. Самыми древними в изученном районе являются нижне- 
байосские отложения нижнеахтальской свиты, которые вскрыты 
только скважиной на Ахтальском месторождении. Естествен
нее обнажения этих порфиритов отмечаются в южной части 
Локского массива (с. Ахкерпи, ущелья реки Гюльмагомет).

Нижнеахтальская свита соответствует широко известной 
в литературе «нижней вулканогенной толще» по схеме К. Н. Паф- 
фенгольца.

Возраст этой немой свиты определяется как нижний байос 
Согласно ее стратиграфическому положению в разрезе юрских 
отложений. Эти отложения залегают между фаунистически оха
рактеризованными породами нижнего аалена и кварцевыми пор
фирами верхнего байоса.

3. Выше следует мощная вулканогенно-осадочная толща 
верхнего байоса, расчлененная нами на четыре свиты. Нижняя —« 
ахтальская свита в Алавердеком районе имеет ограниченное 
распространение. Е е ' верхнебайосский возраст устанавливает
ся по положению в разрезе и путем сопоставления с аналогич
ными отложениями других районов северо-восточного склона 
Малого Кавказа, где она занимает то же стратиграфическое 
положение и содержит характерную верхнебайосскую фауну.

Следующая, дебедская свита порфиритов и их пирокласто-



литов в Алавердском районе палеонтологически не охарактери
зована. Ее стратиграфическое положение, а также найденные 
в районе села Ахкерпи (Грузинская ССР) аммониты, без сомне
ния, говорят об ее верхнебайосском возрасте.

ДеЗедская свита залегает над верхнебайосскими кварце
выми порфирами и подстилает вместе с кошабердской свитой 
слои, соде|жпцие аммониты, характерные для зоны Parkinso- 
nia parkinsoni.

Третья — кошабердская свита, которая составляет с дебед- 
ской непрерывный разрез, перекрывается алаверди-шамлугской 
свитой, возраст которой согласно богатой аммонитовой фауне 
определяется как верхний байос (зона Parkinsonia parkinsoni).

На основании вышесказанного не подтверждается мнение 
о нижнелейасовом возрасте дебедской, кошабердской и части 
алаверди-шамлугской свит. Хранящиеся в музее ИГН АН Арм. 
ССР аммониты из Алавердского района, определенные как лей- 
асовые, в действительности являются верхнебайосскими.

4. «Агломератовые» породы алаверди-шамлугской свиты свя
заны фациальным переходом с туфами и туфопесчаниками села 
Алавер,и. Этот переход наблюдается на южных обрысах горы 
Шахтахт. Согласно обнаруженным аммонитам в прослоях туфов 
и туфопесчаников среди «агломератов» возраст последних опре
деляется как верхний байос.

Таким образом, не подтверждается мнение некоторых иссле
дователей, склонных относить «агломераты» к лейасу или кел- 
ловею.

5. На отложениях верхнего байоса без каких-либо призна
ков перерыва лежат отложения нижнего бата шахтахтской сви
ты. Возраст этой свиты достоверно определяется по найденным 
в них нами аммонитам.

6. После небольшого перерыва, имевшего место в верхнем 
бате, начинается накопление келловейских отложений с харак
терными аммонитами.

7. Возраст вулканогенных отложений лалварской свиты 
согласно их стратиграфическому положению в разрезе и регио
нальным сопоставлениям условно определяется как Оксфорд.

8. Ископаемая фауна Алавердского района имеет среди
земноморский характер.



Фаунистически хорошо охарактеризованы отложения верх-1 
него байоса (зона Parkinsonia parkinsoni), бата и келловея,' 
фауна которых имеет большое сходство с таковыми азербайд- j 
жанской части северо-восточного склона Малого Кавказа, Гру-| 
4ии, Главного Кавказского хребта, Крыма, Румынии, Централь
ной и Западной Европы и менее сходна с фауной Средней Азии 
и Индии.

9. В структурном отношении Алавердский район входит 
в Сомхето-Карабахскую тектоническую зону Малого Кавказа 
и занимает северо-западный край Алавердского антиклинория. 
Район характеризуется пологими складками и спокойным за
леганием пород.

Небольшой перерыв и угловое несогласие наблюдаются 
между батскими и келловейскими отложениями.

Оксфорд залегает трансгрессивно на келловее, но без угло
вого несогласия. Основная структура района сформировалась 
в течение мелового и третичного периодов.
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ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЕ
ТАБЛИЦЫ



Фиг. 1, а-г. Zeilleria cf. carinata ( L a m. )  (стр. 145).
Обр. 15. а— спинная створка; б—брюшная створка; в—вид сбоку; 
г—вид с передней части. Туфопесчаники поселка Шамлуг, Буга* 
карская свита. Келловей.

Фиг. 2, a-в. Zeilleria anglica (О р р.) (стр. 144).
Обр. 1. а— брюшная створка; б—спинная створка; в—вид сбоку. Кон* 

гломератовидные известковистые песчаники ущелья р. Шамлуг. Ала* 
верди-шамлугская свита. Верхний байос.

Фиг. 3, а-г. Rhynchonella caucasica U h 1 i g. (стр. 140).
Обр. 3. а—спинная створка, б—брюшная створка; в—вид сбоку; г—вид 

с передней части. Туфопесчаники поселка Шамлуг. Бугакарская сви* 
та. Келловей.

Фиг. 4, а-г. «Terebratula» subcana lieu lata О р р. (стр. 142).
Обр. 20/1. а—спинная створка; б—брюшная створка; в—вид с боку; 
г—вид с передней части. Конгломератовидные известковистые песча
ники ущелья р. Шамлуг. Алаверди-шамлугская свита. Верхний 
байос.

Фиг. 5. Posidonia buchi R о е ш е г (стр. 151).
Обр. 28/1. Туфогенные песчаники правого склона ущелья верховьяг 

р. Шамлуг. Бугакарская свита. Келловей.
Фиг. 6, а-в. Pholadomya a ff. asiatica R е d 1 i с h (стр. 150).

Обр. 225/8. a—вид спереди, б—вид сверху, в—вид с правой 
стороны. Известковистые песчаники карниза под триангуляционной 
вышкой, у дороги, ведущей в село Верхняя Ахтала. Алаверди- 
шамлугская свита. Верхний байос.





Фиг. 1. Entolium  demissum (G о 1 d f.) (стр. 162).
Обр. 225/1. Известковистые песчаники карниза под триангуляционной 

вышкой, у дороги, ведущей в село Верхняя Ахтала. Алаверди-шам- 
лугская свита. Верхний байос.

Фиг. 2. Entolium  demissum ( G o l d  f.).
Обр. 225/9. Юная форма. Оттуда же.

Фиг. 3. Entolium  singulatum  ( G o l d  f.) (стр. 164).
Обр. 4/1. Конгломератовндные известковистые песчаники ущелья р. Шам- 
луг. Алавердн-шамлугская свита. Верхний байос.

Фиг. 4. Aequipecten novemfibrosus A z a r i a n  sp.  n o v .  (стр. 169).
Голотип. Обр. 225/5. Отпечаток наружной стороны правой створки. 
Известковистые песчаники карниза под триангуляционной вышкой, 
у дороги, ведущей в село Верхняя Ахтала. Алавердн-шамлугская сви
та. Верхний байос.

Фиг. 5. Aequipecten novemfibrosus A z a r i a n  sp.  n o v .
Голотип. Обр. 225/5. Отпечаток внутренней стороны левой створки. 
Оттуда же.

Фиг. 6. Aequipecten novemfibrosus A z а г i a n sp. n o v .
Обр. 225/3. Макушка и ушки более крупной створки. Оттуда же.

Фиг. 7. Aequipecten novemfibrosus A z а г i a n sp. n o v .
Обр. 225/2. Нижняя часть сравнительно крупной створки. Оттуда же.

Фиг. 8, а-б. Р holadomya cf. murchisonia S о w. (стр. 149).
Обр. 160. а —левая створка, б—вид сзади. Глинистые сланцы восточ* 

ного склона г. Лалвар. Бугакарская свита. Келловей.
Фиг. 9. Camptonectes lens (S о w.) (стр. 166).

Обр. 197/1. Туфопесчаники ущелья р. Жанк, западнее г. Шахтахт. Шах- 
тахтская свита. Бат.

Фиг. 10. G ervillia cf. ferruginea В е n е с к е (стр. 155).
Обр. 225/11. Известксристые песчаники карниза под триангуляцион

ной вышкой у дороги, ведущей в село Верхняя Ахтала. Алавердн- 
шамлугская свита. Верхний байос.





Фиг. 1. Spondylopecten (Р lesiopecten) cf. subspinosus (S c h 1 о t h.) (стр. 174). 
Обр. 20. Конгломератовидные известковистые песчаники ущелья р. Шам- 
луг. Алаверди-шамлугская свита. Верхний байос.

Фиг. 2. Chlamys dewalquei (О р р.) (стр. 172).
Обр. 184/2. Левая створка. Туфопесчаники восточного склона г. Лалвар, 

ущелья р. Жанк. Бугакарская свита. Келловей.
Фиг. 3. Chlamys dewalquei (О р р.).

Обр. 184/3. Правая створка. Оттуда же.
Фиг. 4. Chlamys devalquei (О р р.).

Обр. 184/1. Правая створка. Оттуда же.
Фиг. 5. Aequipecten cf. subinaequicostatus (К a s.) (стр. 171).

Обр. 184/4. Внутренняя сторона створки. Туфопесчаники восточного 
склона г. Лалвар, ущелья р. Жанк. Бугакарская свита. Келловей. 

Фиг. 6. Pinna cf. buchi K o c h  a n d  D u n k e r  (стр. 153).
Обр. 197/3. Туфопесчаники ущелья р. Жанк, западнее г. Шахтахт. 

Шахтахтская свита. Бат.





Фиг. 1. Astarte minima Р h у 1 1. (стр. 146).
Обр. 222/41. Правая створка. Фиолетовые туфы восточной окраины 

села Алаверди. Алаверди-шамлугская свита. Верхний байос.
Фиг. 2. Astarte minima Р h у 1 1.

Обр. 222/37. Оттуда же.
Фиг. 3. Lim a  (M ante llum ) sp. n о v. ex gr. duplicata S o w .  (стр. 160).

Обр. 11/2. Левая створка. Туфопесчаники поселка Шамлуг. Бугакар- 
ская свита. Келловей.

Фиг. 4, а-б. Pleuromya balkhanensis Р £ е 1. (стр. 147).
Обр. 225/7. а—правая створка; б—вид сверху. Известковнстые песча

ники карниза под триангуляционной вышкой, у дороги, ведущей в село 
Верхняя Ахтала. Алаверди-шамлугская свита. Верхний байос.

Фиг. 5. Lim a (Р lagiostoma) sp. п о v. (стр. 159).
Обр. 3/1. Правая створка. Туфопесчаники северной окраины поселка 

Шамлуг. Бугакарская свита. Келловей.





Фиг. 1. Ctenostreon cf. pectiniforme (S c h 1 о t h.) (стр. 156).
Обр. 21. Левая створка. Туфопесчаникн северной окраины поселка 

Шамлуг. Бугакарская свита. Келловей.
Фиг. 2. Lim a (Р lagiostoma) submutabilis A z a r i a n  sp. n o v .  (стр. 157). 

Голотип. Обр. 17. Левая створка. Туфопесчаникн северной окраины 
поселка Шамлуг. Бугакарская свита. Келловей.





Фиг. 1. Holcophylloceras mediterraneum (N е u m.) (стр. 176).
Обр. 215/2. Молодой экземпляр. Светлые туфы восточнее села Алаверди. 

Местность Кошаберд. Алаверди-шамлугская свита. Верхний байос. 
Фиг. 2, а-б. Holcophylloceras mediterraneum (N е u m.).

Обр. 217/2. а—боковая сторона; б—наружная сторона. Фиолетовые 
туфы верховья ручья Алаверди. Алаверди-шамлугская свита. Верх
ний байос.

Фиг. 3, а-б. Oppelia с[. subradiata (S о w.) (стр. 199).
Обр. 222/34. а—боковая сторона; б—наружная сторона. Фиолетовые 

туфы восточной окраины села Алаверди. Алаверди-шамлугская свита. 
Верхний байос.

Фиг. 4. Oppelia cf. subradiata (S о w.).
Обр. 228/2. Туфы южных обрывов горы Шахтахт, у вьючной тропы. 

Алаверди-шамлугская свита. Верхний байос.
Фиг. 5. Pseudophylloceras kudernatschi ( H a u e r )  *(стр. 180).

Обл. 217/49. Обломок крупной раковины. Фиолетовые туфы верховья 
ручья Алаверди. Алаверди-шамлугская свита. Верхний байос.

Фиг. 6. Pseudophylloceras kudernatschi (Н а и е г).
Обр. 217/8. Оттуда же.





Фиг. 1. Calliphylloceras disputabile (Z i t t е 1)(стр. 182).
Обр. 217/7. Фиолетовые туфы верховья ручья Алаверди. Алаверди- 

шамлугская свита. Верхний байос.
Фиг. 2, а-б. Calliphylloceras disputabile (Z i t t е 1).

Обр 217/п40. а—боковая сторона; б—наружная сторона. Оттуда же.
Фиг. 3. Calliphylloceras disputabile Z i t t е 1.

Обр. 217/9. Оттуда же.
Фиг. 4, а-б. Partschiceras abichi (U h 1 i g) (стр. 185).

Обр. 217/n29. a—боковая сторона; б—наружная сторона. Фиолетовые- 
туфы верховья ручья Алаверди. Алаверди-шамлугская свита. Верх
ний байос.

Фиг. 5. Partschiceras abichi (U h 1 i g).
Обр. 224/2. Темно-серые туфопесчаники. В 1,5/е.и к северо-востоку 

от села Алаверди. Алаверди-шамлугская свита. Верхний байос.
Фиг. 6, а-б. Perisphinctes defrancei (Orb. )  (стр. 211).

Обр. 217/39. а—боковая сторона, б—наружная сторона. Фиолетовые- 
туфы верховья ручья Алаверди. Алаверди-шамлугская свита. Верх
ний байос. *

*





"Фиг. l t а-б. Nannolytoceras cf. okribensis (К a к h.) (стр. 189).
Обр. 515/2. а—боковая сторона; б—вид с наружной стороны. Фиоле

товые туфы у фермы севернее села Алаверди. Алаверди-шамлугская 
свита. Верхний байос.

Фиг. 2. а-б. Dinolytoceras Crimea (S t г е ш.) (стр. 194).
Обр. 217/п47. а—левая боковая сторона; б—наружная сторона послед

него оборота. Фиолетовые туфы верховья ручья Алаверди. Алаверди- 
шамлугская свита. Верхний байос.



16. Н. Р. Азарян



Фиг. 1. Dinolytoceras Crimea (S t г е m.) (стр. 194).
Образец таблицы VIII.  Правая боковая сторона. Оттуда же.

Фиг. 2. Dinolytoceras zhivagoi B e s n o s s o w  (стр. 191).
Обр. 217/п 18. Левая боковая сторона. Фиолетовые туфы верхов:.* 

ручья Алаверди. Алаверди-шамлугская свита. Верхний байос.

*





Фиг. 1. Dinolytoceras zhivagoi B e s n o s s o w  (стр. 191).
Обр. 217/п41. Передняя часть жилой камеры с воротником. Фиолетовые 

туфы верховья ручья Алаверди. Верхний байос.
Фиг. 2. Dinolytoceras zhivagoi B e s n o s s o w

Обр. 217/п4. Обломок последнего оборота. Оттуда же.
Фиг. 3. Dinolytoceras zhivagoi B e s n o s s o w .

Обр. 217/п18. Правая боковая сторона. Оттуда же.





Фиг. 1, а-б. Parkinsonia cf. neuffensis О р р. (стр. 207).
Обр. 217/37. а—правая боковая сторона; б—наружная сторона. Фиоле
товые туфы верховья ручья Алазерди. Алавердн-шамлугская свита.

Верхний байос.
Фиг. 2. Hecticoceras cf. pseudopunctatum (L a h.) (стр. 204).

Обр. 14. Туфопесчаники поселка Шамлуг. Бугакарская свита. Келло- 
вей.

Фиг. 3. Oppclia fusca (Q u е n s t.) (стр. 202).
Обр. 240/2. Глинистые сланцы горы Шахтахт. Шахтахтская свита. Бат.

Фиг. 4. Oppclia (Oxycerites) aspidoides (О р р.) (стр. 200).
Обр. 240/1. Глинистые сланцы горы Шахтахт. Шахтахтская свита. Бат.

Фиг. 5, а-б. Nannolytoceras stremooukhoffi (Р с е 1.) (стр. 187).
Обр. 222/3. а—правая боковая сторона; б—вид с наружной стороны. 

Фиолетовые туфы восточной окраины села Алаверди. Алаверди-шам- 
лутекая свита. Верхний байос.

Фиг. 6. Nannolytoceras stremooukhoffi (Р б е 1).
Обр. 222/7. Взрослый экземпляр. Оттуда же.





Фиг. 1, а-б. Parkinsonia planulata  Q u е n s t. (стр. 205).
Обр. 222/п13. а—правая боковая сторона; б—левая боковая сторона* 

Фиолетовые туфы восточнее села Алаверди. Алаверди-шамлугская 
свита. Верхний байос.

Фиг. 2,, а-б. Parkinsonia planulata  Q u е n s t.
Обр. 217/50. a—боковая сторона; б—вид с наружной стороны. Фиоле
товые туфы верховья ручья Алаверди. Алаверди-шамлугская свита. 
Верхний байос.

Фиг. 3. Parkinsonia parkinsoni (S о w.) (стр. 209).
Обр. 515/7. Фиолетовые туфы севернее села Алаверди. Алаверди-шам

лугская свита. Верхний байос.
Фиг. 4, а-б. Parkinsonia parkinsoni (Sow. ) .

Обр. 515/3. а—боковая сторона; б—вид с наружной стороны. Оттуда же.

х





'Фиг. 1, а-б. Stephanoceras (Cadomites) deslongchampsi (D е f г.) (стр. 196). 
Обр. 217/14. Молодой экземпляр, а—боковая сторона; б—вид с на
ружной стороны. Фиолетовые туфы верховья ручья Алавердп. Ала- 
верди-шамлугская свита. Верхний байос.

Фиг. 2, а-б. Stephanoceras (Cadomites) deslongchampsi (D e f r.).
Обр. 222/nl. Взрослый экземпляр с апертурой, а—боковая сторона; 
б—вид с наружной стороны. Фиолетовые туфы восточной окраины 
села Алаверди. Алаверди-шамлугская свита. Верхний байос.
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